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Секция1.  

Управление формированием 

предпосылок функциональной грамотности 

у детей дошкольного возраста 
 

 
Г. В. Яковлева, 

кандидат педагогических наук,  

г. Челябинск,  

galina440@mail.ru 

Управление формированием 

предпосылок функциональной грамотности 

у детей дошкольного возраста 

Аннотация. Представлена система управления формированием 

предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного 

возраста. Раскрыто содержание деятельности педагогов и механиз-

мы управления процессом формирования предпосылок читатель-

ской грамотности у дошкольников. 

Ключевые слова: управление, предпосылки функциональной 

грамотности, предпосылки читательской грамотности: предпосыл-

ки математической грамотности, предпосылки естественнонаучной 

грамотности, предпосылки финансовой грамотности, механизмы 

управления процессом формирования предпосылок читательской 

грамотности у дошкольников. 

 

Начиная разговор об управлении формированием основ функци-

ональной грамотности у детей дошкольного возраста, выделим те 

ее структурные компоненты, которые относятся к уровню до-

школьного образования: 

— предпосылки читательской грамотности,  

— предпосылки математической грамотности, 

— предпосылки естественнонаучной грамотности,  

— предпосылки финансовой грамотности. 

Говоря о формировании предпосылок функциональной грамот-

ности, мы прежде всего, опираемся на требования таких докумен-

тов в сфере дошкольного образования: ФГОС ДО и ФОП ДО. 

Именно эти требования к содержанию и планируемым результатам 

по каждому структурному компоненту функциональной грамотно-

mailto:galina440@mail.ru
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сти являются основанием для проектирования и реализации образо-

вательных программ ДОУ, где определены цели, задачи, содержа-

ние образовательной деятельности по тем образовательным обла-

стям, которые направлены н формирование предпосылок читатель-

ской, естественно-научной, математической и финансовой грамот-

ности у детей дошкольного возраста. 

Остановимся более подробно на содержательной деятельности 

педагогов по формированию каждой из выделенных предпосылок 

и механизмах управления данными видами деятельности. 

Предпосылки читательской грамотности в дошкольном образо-

вании связаны, прежде всего, с формированием у ребенка интереса 

к книге, художественной литературе, чтению. Хотя ни одна про-

грамма дошкольного образования не содержит цели обучения детей 

чтению. Однако интерес к чтению, слушанию является основанием 

для формирования будущего активного читателя.  

ФОП ДО является основанием для формирования перечня про-

изведений художественной литературы, с которыми знакомятся де-

ти в разных возрастных группах. Однако, педагогам целесообразно 

профессионально мудро подходить к выбору и применению пред-

ложенных источников, не забывая о произведениях Уральских по-

этов и писателей. Так, произведения Нины Пикулевой для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста становятся яркими впе-

чатлениями, приносят радость от звучания и мелодичности стихов. 

А значит, создается мотивация интереса к слушанию, а затем 

и к чтению с раннего возраста. 

Знакомство с книгой, художественной литературой организуется 

не только в рамках регламентированных видов деятельности (на за-

нятиях), но в большей степени через создание и использование раз-

вивающей предметно-пространственной среды. 

Выделим механизмы управления процессом формирования 

предпосылок читательской грамотности у дошкольников. 

Важным механизмом процесса управления является организация 

объективной ВСОКО, включающей оценку качества образователь-

ной программы дошкольного образования ДОО, оценку содержа-

тельности и технологичности реализации каждой из пяти образова-

тельных областей и структурных компонентов программы: органи-

зация культурных практик, поддержка детской инициативы. 

Мониторинг созданных условий по реализации ОП ДО ДОО 

(по читательской грамотности: мотивация интереса к книге, ху-

дожественной литературе) становится основанием для выработ-

ки управленческих решений, выстраивания мероприятий по ни-
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велированию выявленных дефицитов в деятельности педагогов. 

Одним из эффективных решений можно предложить организа-

цию конкурса «Лучший книжный уголок группы», который ор-

ганизуется на основе положения о конкурсе и приказе по итогам 

конкурса. 

Следующим компонентом функциональной грамотности у до-

школьников является естественнонаучная грамотность, формирова-

ние ее предпосылок. 

Содержательная работа педагогов должна обеспечить включе-

ние детей всех возрастных групп в исследовательскую деятельность 

с учетом их возрастных особенностей. Этот вид работы включает 

познавательно-исследовательскую, экспериментальную, опытниче-

скую деятельность детей, связанную с изучением объектов живой 

и неживой природы. 

В содержание образовательной области «Познавательное разви-

тие» могут быть включены парциальные программы по формиро-

ванию экологических представлений у дошкольников, представ-

ленные на портале ФИРО РАНХ и ГС, в навигаторе образователь-

ных программ или парциальные программы, разработанные педаго-

гами ДОУ, прошедшие экспертное оценивания и рекомендованные 

для применения. В качестве примеров таких авторских парциаль-

ных программ можно привести программу «Экошка» МБДОУ «ДС 

№ 52 г. Челябинска», программу «Ребенок в мире природы» 

МБДОУ «ДС № 457 г. Челябинска».  

Одним из эффективных механизмов управления формирова-

нием предпосылок естественно-научной грамотности у до-

школьников является инициирование участия педагогов в раз-

личного уровня конференциях. Примером является организация 

и проведение Всероссийской научно-практической конференции 

«Непрерывное экологическое образование и просвещение в си-

стеме общего образования: современные исследования, дости-

жения и инновации», где был широко представлен опыт ДОО 

Челябинской области. 

Продолжая речь о механизмах управления процессом формиро-

вания предпосылок естественно-научной грамотности у дошколь-

ников, дополним их перечень следующими: 

— реализация Концепции непрерывного экологического образо-

вания и включение мероприятий Дорожной карты реализации Кон-

цепции непрерывного экологического образования в Челябинской 

области в рабочие программы воспитания ДОО, календарные пла-

ны воспитательной работы; 
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— инициирование создания ФИП/РИП по направлению есте-

ственнонаучной грамотности у дошкольников; 

— инициирование участия ДОО в Конкурсе на лучшую про-

грамму развития, включающую инновационные проекты по управ-

лению системой естественнонаучной грамотности у дошкольников. 

Далее представим систему формирования предпосылок матема-

тической грамотности у детей дошкольного возраста. Работа воспи-

тателя начинается с организации сенсорного развития как основы 

математического развития детей дошкольного возраста. ФОП ДО 

определяет четкие планируемые результаты на этапе завершения 

дошкольного образования по формированию элементарных мате-

матических представлений, которые должны быть обеспечены си-

стемной работой педагогов с учетом имеющихся возможностей 

и применением инновационных комплексных или парциальных 

программ и технологий. 

Условием формирования предпосылок математической грамот-

ности является организация и применение РППС группы, включа-

ющей дидактические игры, развивающие математические пособия. 

В качестве механизма управления формированием предпосылок 

математической грамотности может быть предложено применение 

в практике работы ДОО методических рекомендаций ГБУ ДПО 

«ЧИРО» «Формирование элементарных математических представ-

лений у детей дошкольного возраста», которые утверждаются уче-

ным советом ЧИРО и размещаются в системе РИНЦ. 

Рассмотрим феномен «предпосылки финансовой грамотности 

у дошкольников». Содержание представлений детей старшего до-

школьного возраста по финансовой грамотности находит свое от-

ражение в содержании ОП ДО ДОО, в образовательных областях 

«Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное разви-

тие». Также педагогами применяются парциальные образователь-

ные программы по данному инновационному направлению, напри-

мер программа А. Д. Шатовой «Экономическое воспитание до-

школьников». Учебно-методическое пособие. М.: Педагогическое 

общество России, 2005, а также пособия Е. А. Курак, Л. А. Михере-

вой «Экономическое воспитание дошкольников» — М., ТЦ СФЕ-

РА, 2002. Программа нацелена на первоначальное экономическое 

образование детей дошкольного возраста, как фактора их экономи-

ческой социализации и формирования предпосылок финансовой 

грамотности. 

В целях создания и расширения успешных практик по данному 

направлению в 2024 году созданы две РИП по направлению «Развитие 
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финансовой грамотности у дошкольников». В планах работы РИП 

предусмотрено создание методических продуктов: авторских парци-

альных программ, методических рекомендаций, подготовка видео кон-

сультаций для размещения на платформе Отличная школа 74.ru. 

Одним из эффективных механизмов управления формированием 

предпосылок финансовой грамотности у дошкольников стала Реги-

ональная научно-практическая конференция Челябинской области 

«Воспитание ребенка дошкольного возраста в содружестве семьи 

и системы образования: актуальные направления в свете реализа-

ции федеральной образовательной программы дошкольного обра-

зования, перспективные практики, возможности социального парт-

нерства» под руководством Оксаны Алексеевны Скоролуповой, где 

на одной из секций обсуждалась проблема формирования основ 

финансовой грамотности как актуальный тренд дошкольного обра-

зования и была представлена успешная практика ДОУ № 109 

г. Магнитогорска. Материалы опыта размещаются на сайтах ДОУ 

для широкой педагогической общественности. 

Также к механизмам управления процессом формирования 

предпосылок финансовой грамотности у детей дошкольного воз-

раста отнесены: 

— популяризация позитивного опыта РИП в рамках методиче-

ских мероприятий и применение в деятельности ДОО через внесе-

ние инновационного модуля в ОП ДО ДОО; 

— инициирование участия педагогов в XI заочной Всероссий-

ской научно-практическое конференции «Дошкольное образование 

в контексте реализации ФГОС» с представлением статей в раздел 

сборника конференции «Развитие финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста». 
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Развитие финансовой грамотности 

старших дошкольников 

Аннотация. В данной статье рассматривается система работы до-

школьного учреждения по формированию основ финансовой грамот-

ности у детей старшего дошкольного возраста, представлены формы 

и методы работы с детьми и родителями в данном направлении. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, старшие дошколь-

ники, программа развития финансовой грамотности. 

 

Финансовая грамотность является глобальной социальной про-

блемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. Именно 

в детском возрасте закладываются основы социально активной 

личности, проявляющей интерес к социуму, финансовым отноше-

ниям, самостоятельности, уважения к себе, окружающим товари-

щам, своим родителям и другие ценные качества. Формируя пред-

посылки финансовой грамотности у детей развиваются нравствен-

ные качества. Это позволяет мотивировать подрастающее поколе-

ния к труду, развивать понимание, что человек обязан трудиться, 

чтобы заработать себе на жизнь; формировать первоначальные эле-

ментарные представления, на чем и как можно экономить денеж-

ные средства людям; воспитывать желание и привычки экономить 

и беречь природные ресурсы [1; 5]. 

Выстраивая работу в учреждении по финансовой грамотности 

дошкольников нам необходимо было построить такую систему 

обучения, которая бы соответствовала всем требованиям ФГОС ДО 

и повышала интерес детей и родителей к изучению данного 

направления. 

Одним из важных условий по формированию финансовой гра-

мотности в учреждении явилась разработка вариативной части про-

граммы, позволяющая воспитанникам получить базовые компетен-

ции в сфере финансового образования и культуры. Вариативная 
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часть основной образовательной программы дошкольного образо-

вания составлена на основе авторских программ: «Тропинка в эко-

номику» А. Д. Шатова и «Экономическое воспитание дошкольни-

ков: формирование предпосылок финансовой грамотности» При-

мерная парциальная программа дошкольного образования, разрабо-

танная Центральным Банком России, рассчитанная на 2 года обуче-

ния, охватывающая детей с 5 до 7 лет.  

Сущность реализации задач по формированию финансовой гра-

мотности старших дошкольников заключается в обогащении фи-

нансовым содержанием разных видов детской деятельности 

и включением в финансовое образование родителей, так как эффек-

тивная педагогическая деятельность ДОО по изучению основ фи-

нансовой грамотности возможна только в том случае, если в этом 

процессе активно участвуют родители. 

В программу включены содержательные блоки: «Труд людей 

и продукты труда», «Деньги и цена», «Реклама: правда или ложь», 

«Полезные экономические привычки и навыки в быту». 

В процессе освоении детьми каждого содержательного блока 

предусмотрены занимательные формы обучения: игровая и проект-

ная деятельность, чтение произведений детской художественной 

литературы, разбор практических ситуаций, художественно-

продуктивная деятельность.  

Первые шаги в обучении малышей начинаются с понимания то-

го, что такое монеты, банкноты и банковские карты. Этому способ-

ствует развивающая предметно-пространственная среда. В МАДОУ 

«Детский сад № 92» создан центр финансовой грамотности, с прио-

ритетной экономической направленностью, в котором находятся:  

— макет банкомата; 

— дидактические игры, объясняющие как пользоваться банко-

матом; 

— экономическая карта нашего города, на которую нанесены про-

мышленные центры — формирует у детей первичные представления 

о заводах, фабриках, комбинатах, выпускаемой ими продукции; 

— схема-карта микрорайона торговых точек и бытовых услуг, 

расположенных вблизи нашего детского сада — знакомит детей 

с торговыми услугами микрорайона ДОУ; 

— альбом «История денег» — знакомит детей с историей воз-

никновения денег; 

— домик-копилка — расширяет представления детей о доходах 

и расходах, подводит к пониманию дошкольниками понятия «сбе-

режения». 
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Интересно детям учебно-методическое пособие «Игровой чемо-

данчик «Юный финансист». Это игровое пособие представляет со-

бой чемоданчик из пяти съемных страниц, на каждой из которых 

имеются кармашки с информацией по данной теме, дидактически-

ми играми, картинками для рассматривания, рабочими листами. 

Оно позволяет педагогу подобрать разные задания, одним предло-

жить страницу с познавательным материалом, другим решить ситу-

ативную задачи или выполнить творческое задание [2]. 

С помощью данного кейса старшие дошкольники самостоятель-

но изучают познавательный материал, финансовые ситуации и ре-

шают, как надо действовать. Материалы кейса не просто описыва-

ют реальные жизненные ситуации, а представляют собой единый 

информационный комплекс, который позволяет детям понять ситу-

ацию и найти один или несколько вариантов решения. 

В группах детского сада созданы уголки «Юный экономист», 

где расположены: информационный материал — произведения ху-

дожественной литературы, детские энциклопедии; занимательный 

материал экономического содержания- кроссворды, головоломки, 

экономические задачи, ребусы, раскраски и др.; материал для ак-

тивной деятельности детей — лэпбуки, дидактические игры и атри-

буты для организации сюжетно-ролевых игр («Банк», «Аукцион», 

«Биржа», «Рекламное агентство» и др.) [3]. 

Серия лэпбуков по финансовая грамотности, закрепляет знания де-

тей о том, что такое деньги, откуда они берутся, показывает историю 

возникновения денег, рассмотреть иллюстрации первых монет на Ру-

си, познакомиться с пословицами и поговорками о деньгах. 

В процессе организации образовательной деятельности педагоги 

используют как традиционные, классические формы (игра, беседа, 

чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и современные (проект-

ная деятельность, игровые мастерские, викторины и конкурсы, кейс 

метод, виртуальные экскурсии.). Все формы носят интегративный 

характер, позволяю ребенку активно реализовывать свои интересы, 

замыслы, осуществлять свободный выбор в образовательной среде 

и делать открытия [4]. 

Одной из самых предпочтительных форм детской деятельности 

является игра. Игра — это школа жизни в миниатюре, в которой со-

здаются условия для максимальной вовлеченности. Дети эмоцио-

нально реагируют на игру и полученную информацию подкрепляют 

впечатлениями. В игре можно ошибиться и сделать выводы.  

В программе предусмотрены разные виды игр: дидактические, сю-

жетно ролевые, подвижные, интерактивные, театрализованные [8]. 
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Используемая нами тематика дидактических игр разнообразная: 

«Что нельзя купить?», «Сделал дело — гуляй смело», «Наши цели», 

«Занять и одолжить», «Копим и сберегаем», игра-праздник «Рус-

ская ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое важное», «Де-

нежкин домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», «Что создается 

трудом», игра-соревнование «Мои домашние обязанности», «Су-

пермаркет», «Кому что нужно для работы». В этих играх происхо-

дит знакомство с понятиями: «экономия», «непостоянные расхо-

ды», «нужные расходы»; игра учит правильно планировать семей-

ный бюджет. С помощью дидактических игр «Кто кем работает», 

«Профессии родителей» дети получают начальные сведения о про-

фессиях, связанных с экономикой и бизнесом, о продукции, выпус-

каемой на предприятиях, и трудовых действиях по ее изготовлению 

и реализации, учатся уважать людей, которые трудятся и честно за-

рабатывают свои деньги [6; 7]. 

В содержание сюжетно ролевых игр включаются приобретенные 

детьми знания и умения. В ходе сюжетно — ролевых игр «В банке», 

«У банкомата» «Супермаркет», «На заправке» дети осваивают пони-

мание операций обмена: оплачиваются покупки с помощью налично-

сти или банковских карт; начинают понимать различия в стоимости 

предметов, разбираться в видах профессиональной деятельности, где 

продают и покупают товары, как стимулировать продажу. Многие 

сюжетно-ролевые игры перерастают в «Игровые мастерские» с выра-

женной познавательно-исследовательской, трудовой деятельностью: 

«В парикмахерской», «Хлебопекарня», «Швейная мастерская», «Ав-

тосалон». К этой форме активно привлекаются родители. Побывав 

на экскурсии у родителей на работе, дети с интересом копируют тру-

довые действия своих родителей.  

Очень интересны детям виртуальные экскурсии. Внедрение ин-

формационно компьютерных технологий позволяет ребенку быст-

рее усвоить материал, так как включается зрительная, слуховая 

и моторная память воспитанников. С помощью виртуальных экс-

курсий дети бывают на промышленных предприятиях: на заводах, 

на почте, в типографии, в банк где живут деньги. 

В видео-экскурсиях доступно излагается детям про деньги и фи-

нансовую систему. В процессе таких экскурсий педагоги задают де-

тям вопросы о том, что они воспринимают, что их заинтересовало, 

что кажется непонятным; предлагают вспомнить соответствующее 

стихотворения, пословицы, народные приметы, загадки. 

В процессе организации образовательной деятельности с детьми, 

мы стараемся обеспечить психолого-педагогическую поддержку 
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семьи и повышение компетентности родителей в вопросах форми-

рования финансовой грамотности ребенка, так как наибольший эф-

фект обучение ребенка рациональному отношению к финансам 

происходит именно в семье.  

Воспитатели разъясняют родителям о необходимости регулярно 

беседовать с детьми на финансово-экономические темы, прививать 

бережное отношение к продуктам питания, вещам, игрушкам, 

ко всему, что создано человеком. 

В работе с родителями используются разнообразные методы. 

Эффективно с семьей использование папок передвижек, информа-

ционных альбомов, фотовыставок, памяток.  

Одна из лучших форм организации досуга дошкольников с ро-

дителями — проведение маршрутов выходного дня. Прогулка в ка-

фе, детский парк позволили нашим детям развить общий кругозор 

и эффективно усвоить новые финансовые знания и умения. 

На родительском собрании: «Планирование семейного бюдже-

та» использовали технологию интеллект-карты Тони Бьюзена 

по созданию карты визуализации плана построения семейного 

бюджета. Эта эффективная техника визуализации мыслительной 

деятельности, помогающая графически представить определенную 

схему действий и облегчить процесс запоминания заинтересовала 

всех родителей [8]. 

Таким образом, работу по развитию финансовой грамотности 

дошкольников важно проводить последовательно и систематиче-

ски, только тогда дошкольное учреждение совместно с семьей смо-

жет заложить азы финансовой грамотности у ребенка, подготовить 

его к дальнейшей, взрослой жизни. 
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Современный ребенок уже с первых лет своей жизни попада-

ет в экономическую среду, наполненную экономическими поня-

тиями и процессами. Ребенок-дошкольник практически еже-

дневно слышит в семье, в торговых предприятиях, от своих 

сверстников и взрослых такие понятия, как деньги, товары, про-

дукты, цены, дешево, дорого, экономить и т. п. Он знакомится 

с профессией родителей, совместно с семьей совершает покупки 

в магазинах, просматривает рекламу по телевизору, слышит раз-
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говоры родителей о бюджете семьи — это далеко не полный пе-

речень того, с чем постоянно сталкивается дошкольник. Поэтому 

проблема финансового воспитания становится актуальной при-

менительно уже к дошкольному возрасту, так как это время, ко-

гда закладываются азы будущего финансового «здоровья». 

Именно дошкольный возраст является самым продуктивным 

в плане заложения таких индивидуально-психологических осо-

бенностей личности, как ответственность, бережливость, сила 

воли, которые необходимы для формирования в дальнейшем фи-

нансово-грамотного человека. 

Нередко возникают такие жизненные ситуации, в которых 

взрослые имеют возможность объяснить ребенку, что хорошо, 

а что неприемлемо (обман, выгода за счет другого, воровство 

и т. п.). Например, когда дети не ценят того, что им покупают, 

дарят (одежду, игрушки, карандаши, бумагу, краски, гаджеты 

и др., когда бездумно и безжалостно портят, ломают и выбрасы-

вают вещи. Задача взрослых — объяснить детям, почему следует 

уважать труд и бережно относиться к его результатам, и доступно 

раскрыть взаимосвязь труда, экономики и нравственности. В из-

меняющихся условиях современного общества жизни непрерыв-

ное экономическое образование необходимо начинать именно 

с дошкольного возраста, когда детьми приобретается первичный 

опыт в элементарных экономических отношениях. Ребенок — 

дошкольник не освоит эту область самостоятельно, но вместе 

с воспитателями и родителями, путешествуя по этому новому 

удивительному и увлекательному миру, он приобретает доступ-

ные ему знания и поймет, какое место экономика занимает 

в окружающей его действительности.  

Перед собой мы поставили задачу: заложить основы формиро-

вания финансовой культуры и финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста. Мы ожидаем, что после проведен-

ной работы дошкольник сможет: 

— четко осознавать, что труд — основа жизни, любой труд — 

это хорошо, плохо сидеть без дела; 

— знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой 

оценки труда; 

— научиться принимать свои первые финансовые решения, от-

носительно расходов и трат, соотносить понятия «хочу» и «могу»; 

— освоить первоначальные навыки планирования; 

— понимать, что бережливость и экономия — это разумное от-

ношение к расходам (они не бессмысленны, а направлены на до-
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стижение конкретных целей), умение ценить результаты труда, 

умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти 

на помощь ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсо-

лютно бескорыстно. 

Проводимую работу разделили на несколько этапов. Подготови-

тельный этап, включающий решение задач:  

— проанализировать эффективность работы ДОУ, определить 

цели, задачи на ближайший период; 

— создать условия для осуществления качественного процесса 

обучения финансовой грамотности (кадровые, материально-

технические и т. д.).  

Практический этап: 

— реализовать мероприятия по основным направлениям, опре-

деленным проектом;  

— обеспечить реализацию мероприятий по проведению мо-

ниторинга процесса функционирования ДОУ в решении задач 

развития;  

— проводить корректировку мероприятий по реализации проек-

та в соответствии с результатами мониторинга.  

Этап реализации мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов: 

— анализ достижения цели и решения задач, обозначенных 

в проекте. 

Проанализировав кадровые, организационные, материально-

технические условия, педагогический коллектив принял реше-

ние, что наиболее приемлемая программа для реализации наших 

задач «Образовательная программа «Азы финансовой культуры 

для дошкольников» Л. В. Стахович [1] (далее — Программа). 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ДО и предусмот-

рена как дополнительное образование детей старшего дошколь-

ного возраста. Базовой формой и методом реализации Програм-

мы является игра. В целях достижения оптимального результата 

педагогам было рекомендовано использовать театрализованные, 

режиссерские, сюжетно-ролевые, интеллектуальные, дидактиче-

ские игры. С целью ознакомления с семейным опытом в данном 

направлении работы с родителями воспитанников старшего до-

школьного возраста было проведено анкетирование. Респонден-

там были заданы простые вопросы об участии членов семьи 

в планировании и распределении финансов. Большинство роди-

телей считают нецелесообразным посвящать ребенка в финансо-

вые вопросы семьи (рис. 1). 
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Рис. 1. Ребенок участвует в финансовых вопросах семьи 

 

Следовательно, для успешной реализации Программы необхо-

димо активное привлечение родителей, которые рассматриваются 

как важные действующие лица и помощники воспитателя в форми-

ровании у детей финансовой культуры. Был составлен план сов-

местных мероприятий с родителями по реализации проекта. В план 

включены такие формы работы, как консультации для родителей: 

«Финансовая грамотность детей. Дайте ребенку знания о деньгах», 

«Зачем ребенку нужна финансовая грамотность?», папки-

передвижки «Финансовая грамотность в семье», «Финансовая гра-

мотность-экономическая грамотность», буклеты «Зачем ребенку 

нужна финансовая грамотность?», совместная проектная деятель-

ность с детьми.  

В практическом этапе работы педагоги проводили деятельность 

в различных формах: беседы о финансовой грамотности, просмотр 

мультфильмов, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, реше-

ние проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, ис-

пользование сказок с экономическим содержанием, художествен-

ное и продуктивное творчество. Все занятия проходили согласно 

тематическому планированию, представленному в Программе, осо-

бенно запомнились и понравились детям занятия по составлению 

бизнес-плана, игра-праздник «Русская ярмарка», дидактическая иг-

ра «Деньги получили — ерунды накупили!», игра с использованием 

LEGO-конструктора «Кафе».  

Для изучения результатов усвоения детьми Программы, дости-

жения планируемых навыков, необходим регулярный мониторинг. 

Мониторинг в данной ситуации может осуществляться с помощью 

регулярных наблюдений за детьми, анализа поведения ребенка 

в различных ситуациях. 
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Далее планируется продолжение осуществления мероприятий 

по повышению уровня финансовой грамотности у дошкольников. 

Будет организована работа с детьми по следующим направлениям: 

— деньги «растут» если их хранить не в банке-копилке, а в банке; 

— авторитетные качества человека–хозяина: бережливость, рас-

четливость, экономность, трудолюбие, но одновременно и щед-

рость, благородство, честность, умение сопереживать, милосердие, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п. 

Наиболее важный эффект, полученный в процессе реализации дан-

ного проекта — это взаимодействие детей и родителей в сфере личных 

финансов. Дошкольники за этот период получили необходимые зна-

ния, а родители заинтересовались вопросами финансовой грамотности. 
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Развитие финансовой грамотности дошкольников. 

Основы и особенности развития 

финансовой грамотности 

на уровне дошкольного образования 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема формирова-

ния финансовой грамотности детей дошкольного возраста. Пред-

ставлены рекомендации, необходимые для воспитания правильного 

обращения с деньгами детей дошкольного возраста. 
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зование, финансы, развитие финансовой грамотности, особенности 

развития финансовой грамотности, раннее финансовое образование. 
 

В современных условиях увеличения использования финансо-

вых услуг, появления новых финансовых инструментов, которые 

становятся наиболее сложными и трудными для понимания, вопрос 

финансовой грамотности дошкольников приобретает особое значе-

ние для большинства стран мира. 

Обеспечение личной финансовой безопасности становится все 

более важным элементом экономического благосостояния людей. 

Согласно международной практике, современная ситуация тре-

бует серьезных и целенаправленных изменений в области повыше-

ния финансовой грамотности населения. Инициаторами таких из-

менений выступают государства, которые утверждают националь-

ные стратегии повышения финансовой грамотности своих граждан 

и привлекают к их реализации национальные административные 

органы, органы местного самоуправления, финансовые институты, 

государственные и частные структуры и другие заинтересованные 

стороны [1]. 

Финансово-экономическое образование — относительно новое 

направление в дошкольной педагогике. Многочисленные исследо-

вания последних лет показали необходимость введения экономиче-

ского образования с дошкольного возраста, когда дети участвуют 

в элементарных экономических отношениях и получают первичный 

опыт приобщения к миру экономической реальности. Финансовая 

грамотность — это достаточный уровень знаний и навыков в обла-

сти финансов, позволяющий детям правильно оценивать рыночную 

ситуацию и принимать рациональные решения. Знание основных 
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финансовых понятий и умение применять их на практике позволяет 

людям правильно распоряжаться своими деньгами. 

Современные образовательные концепции подчеркивают особое 

значение дошкольного возраста в становлении и развитии уникаль-

ности личности ребенка. Это связано с тем, что именно в этот пери-

од закладываются основы личностной культуры и обеспечивается 

усвоение ранних социокультурных норм. Это является основой для 

приобретения профессиональных знаний и навыков в будущем [3]. 

Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста способствует развитию критического мышления, вообра-

жения, кругозора и речи. У детей формируются навыки рациональ-

ного ведения домашнего хозяйства и сбережений. 

Важным элементом финансовой грамотности дошкольников яв-

ляется формирование умения планировать в будущем расход фи-

нансов на всех этапах жизненного цикла. 

Процесс формирования финансовой грамотности у детей дошколь-

ного возраста предполагает знакомство с основными финансовыми 

понятиями и формирование у них необходимых представлений о день-

гах. Работа в этом направлении должна начинаться с раскрытия функ-

ций денег в понятных для дошкольников терминах. Дети должны 

знать, что деньги — это эквивалент труда, что их родители много ра-

ботают, чтобы получить зарплату, и что семья живет на эти деньги 

в течение месяца. Дети старшего дошкольного возраста могут понять, 

что такое домашние финансы и для чего они нужны. Говоря о семей-

ных финансах, с этической точки зрения нежелательно ориентировать-

ся на такие понятия, как «богатый» и «бедный». Напротив, важно под-

черкнуть различие между тем, что необходимо для выживания семьи, 

и тем, что желательно и не нужно. Например, отправляясь за покупка-

ми, детям нужно объяснить, что хлеб и молоко — это необходимые 

продукты, а сладости и мороженое — желательные [2]. 

Во многих случаях родители пытаются мотивировать своих де-

тей на развитие и образование с помощью денежного поощрения, 

что приводит к формированию у детей потребительского отноше-

ния к взрослым. С точки зрения социальной психологии это непра-

вильно. Ведь дети должны понимать, что посещают детские сады 

и школы для собственного развития и получения знаний, а также 

для того, чтобы по мере возможности помогать взрослым в домаш-

нем хозяйстве, выполняя работу по дому. Однако в то же время по-

лезно выдавать детям карманные деньги, которые они могут ис-

пользовать по своему усмотрению, и они должны знать, что эти 

средства принадлежат им и только им. 
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В рамках дошкольного образовательного учреждения решаются 

следующие задачи, которые позволяют формировать финансовые 

представления у детей дошкольного возраста: это создание условий 

для формирования элементарных экономических представлений, 

развитие интереса детей к аспектам финансовой грамотности и ис-

пользованию этих знаний в жизни, например, правильное отноше-

ние к деньгам как к необходимости (экономия, трата, инвестирова-

ние, управление поведением, понимание разницы между «нужно» 

и «хочу», введение таких понятий, как «бережливость», «трудолю-

бие», «финансовая грамотность» и т. д. 

Работа в этом направлении в дошкольных учреждениях заклю-

чается не в организации специального обучения, а в использовании 

различных видов детской деятельности, наполненных финансовым 

содержанием. Именно игровая деятельность детей играет ведущую 

роль в формировании финансовой грамотности в дошкольном воз-

расте. Через игру дети охотно познают мир социальной реальности 

и знакомятся с миром финансов [1]. 

Сюжетно-ролевые игры, такие как «Магазин», «Банк», «Туристиче-

ское агентство» и др., моделируют реальные жизненные ситуации, та-

кие как покупка и продажа товаров, производство и продажа готовой 

продукции, финансовые операции и банковское дело. Грамотно по-

строенные экономические игры способствуют формированию позна-

вательной активности и развитию деловых качеств у детей дошкольно-

го возраста. Ведь интересные игры делают даже ленивых усидчивыми, 

а неуклюжих — умелыми. Коллективная познавательная деятельность 

способствует раскрытию творческого потенциала детей и их самореа-

лизации как личности. В ходе дидактических игр «Хорошо — плохо», 

«Конфеты и монеты», «Освоение профессии через трудовые дей-

ствия», «Кто что производит», «Можно — нельзя», «Где что купить» 

дети узнают и закрепляют свои представления об экономических яв-

лениях и понятиях, формируют новые экономические умения и навы-

ки. Дошкольники учатся использовать разные формы поведения 

и применять их в разных условиях и с разными предметами. Игра-

путешествие — это коллективный творческий процесс, в котором 

участники делятся друг с другом знаниями, впечатлениями и предло-

жениями. Например, в игре «Путешествие в мир профессий» дети 

наблюдают за людьми разных профессий в детском саду и могут само-

стоятельно выяснить, сколько платят тому или иному работнику. 

Настольно-печатные игры — это воплощение своеобразной «школы 

жизни». Здесь дети управляют своими финансами, инвестируют, раз-

рабатывают стратегии и разоряются без ущерба для своего кошелька.  
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Таким образом, можно отметить, что игровая деятельность при 

наличии необходимых условий и правильной организации оказыва-

ет положительное влияние на формирование финансовой грамотно-

сти у детей дошкольного возраста. Эта деятельность способствует 

развитию познавательной активности и коммуникативных навыков 

у дошкольников. Кроме того, дети знакомятся с людьми разных 

профессий, учатся бережнее относиться к вещам, творчески решать 

игровые задачи и сотрудничать друг с другом. Раннее финансовое 

образование — это основа для правильного понимания мира и ор-

ганизации эффективного взаимодействия детей с окружающим ми-

ром. Обеспечивая финансовое образование детей дошкольного воз-

раста, мы решаем целостную задачу грамотной социализации 

и адаптации человека в мире финансов. 
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Развитие финансовой грамотности дошкольников 

Аннотация. В статье рассматривается проблема финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста, становление 

проблематики в истории педагогики. Отражены основные докумен-

ты, на которых базируется развитие финансовой грамотности до-
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школьников, а также рассмотрены основы формирования финансо-

вой грамотности дошкольников на основе принципов Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовые отно-

шения, экономическое воспитание, финансовая культура, финансо-

вая сфера. 

 

Жизнь в современном мире диктует свои правила. Сегодня 

уже в дошкольном возрасте возникает необходимость учить-

ся управлять деньгами и понимать их ценность. И финансовая 

грамотность становится все более важным навыком, который 

необходимо начинать осваивать уже с периода дошкольного 

детства.  

Финансовая грамотность — это навыки и знания, необходи-

мые для эффективного управления личными финансами. Разви-

тие финансовой грамотности у детей дошкольного возраста име-

ет важное значение для их будущего благополучия и успеха 

в жизни. 

Во-первых, финансовая грамотность помогает детям лучше по-

нимать ценность денег и их использование. Это может привести 

к более ответственному отношению к расходам и сбережениям, 

а также способствовать формированию здорового и бережливого 

финансового поведения. 

Во-вторых, финансовая грамотность может помочь детям раз-

вивать навыки планирования и принятия решений. Умение пла-

нировать бюджет и принимать финансовые решения является 

важной жизненной компетенцией, которая будет полезна 

во взрослой жизни. 

В-третьих, финансовая грамотность может помочь детям стать 

более независимыми и самодостаточными. Они научатся беречь 

свои средства, выбирать разумные способы траты денег и планиро-

вать свои финансы. 

Проблема финансовой грамотности не нова. Еще Платон (427 г. 

до н. э. — 347 г. до н. э.) в своем трактате «Государство» определил 

свою позицию о соблюдении финансовых отношений. Он считал 

это важным фактором, который обеспечивает функционирование 

государства [1]. 

Джон Локк, английский мыслитель и педагог (1632–1704), 

в своем труде «Мысли о воспитании» изложил программу воспи-

тания человека нового типа — молодого джентльмена, который 
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имеет хорошие манеры и вместе с тем умеет выгодно и прибыль-

но вести свои дела. Джон Локк считал, что воспитание джентль-

мена должно происходить в стремлении к проявлению активно-

сти, предприимчивости, в развитии практических навыков 

и необходимо предпринимать специальные меры по их формиро-

ванию с раннего детства [2]. 

В новое время появляется мысль о необходимости ознакомления 

детей с экономическими феноменами, с которыми ребенок может 

встретиться во взрослой жизни. В учебнике «Мир чувственных ве-

щей в картинках» Ян Амос Коменский, чешский педагог-гуманист 

(1592–1670), рассказывает о разных сторонах социальной жизни, 

о профессиях и трудовых операциях. В учебнике представлены ди-

дактические материалы, которые знакомят учащихся с основами 

экономической жизни. А в книге «Материнская школа» автор пред-

лагает давать детям «экономические познания», понимание управ-

ления домашним хозяйством [3]. 

В наше время, понимая всю важность повышения финансовой 

грамотности в государственном масштабе, на уровне правительства 

принимаются соответствующие документы и законодательные 

нормы. 

25 сентября 2017 года вышла в свет Стратегия повышения фи-

нансовой грамотности населения в Российской Федерации. Доку-

мент был рассчитан до 2023 года и нацелен на увеличение числен-

ности финансово образованных граждан. Это был первый документ 

в сфере финансовой грамотности в нашей стране и имел ориентир 

на обеспечение координации и системного партнерства между за-

интересованными участниками — Минфином России, Банком Рос-

сии, региональными властями, бизнес сообществом, педагогиче-

ским сообществом [4]. 

24 октября 2023 года распоряжением Правительства № 2958-р 

утверждена Стратегии повышения финансовой грамотности и фор-

мирования финансовой культуры до 2030 года. В Общих положе-

ниях документа определены приоритеты, цели, задачи и инстру-

менты их достижения «в сфере повышения финансовой грамотно-

сти и формирования финансовой культуры граждан, укрепления 

системы финансового образования и просвещения, обеспечения 

прав и интересов потребителей финансовых услуг, финансовой без-

опасности граждан» [5]. 

В 2020 году издаются методические рекомендации «Введение 

основ финансовой грамотности в образовательную деятельность 

дошкольной образовательной организации». В рекомендациях ак-
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туализируется тема финансовой грамотности дошкольников, делая 

акцент на то, что ребенок дошкольного возраста находится 

на начальном этапе жизненного цикла и способности управления 

финансовыми средствами, которые закладываются в данном воз-

растном периоде, влияют на будущее материальное благополучие 

дошкольника. Из чего авторы делают вывод, что на этапе дошколь-

ного возраста правильнее говорить о «формировании азов, предпо-

сылок финансовой грамотности» [6]. 

В методических рекомендациях для педагогических работни-

ков по реализации образовательной программы дошкольного об-

разования в части экономического воспитания дошкольников 

определено, что финансовая грамотность дошкольника предпола-

гает воспитание: 

1) бережливости, 

2) деловитости и рационального поведения в отношении про-

стых обменных операций, 

3) трудолюбия, 

4) здоровой ценностной оценки любых результатов труда, 

5) формирование правильного представления о финансовом 

мире. 

Начинать закладывать основы финансовой грамотности реко-

мендуется с 5 лет. В помощь педагогам группой авторов (А. Д. Ша-

товой, Ю. А. Аксеновой, И. Л. Кирилловым, В. Е. Давыдовой, 

И. С. Мищенко) разработана парциальная программа «Экономиче-

ское воспитание дошкольников: формирование предпосылок фи-

нансовой грамотности». В программе четко сформулированы цели 

и задачи освоения программы, отражающей актуальную на сегодня 

проблему финансовой грамотности дошкольников, определены 

планируемые результаты [7]. 

Содержательный раздел программы включает в себя следующие 

подразделы: 

1. Труд и продукт труда (товар). Здесь даются понятия: деньги, 

цена (стоимость), торговля и торг, бюджет (на примере бюджета 

семьи), источники дохода. 

2. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возмож-

ности.  

3. Полезные экономические навыки и привычки в быту. 

В программе описаны формы, способы, методы и средства реа-

лизации программы. 

В пункте 1.4 ФГОС ДО определены основные принципы до-

школьного образования, с учетом и на основе которых должно про-



31 

 

исходить ознакомление и закладывание основ финансовой грамот-

ности в дошкольном периоде [8]. 

1. Принцип обогащения детского развития и полноценного про-

живания этапов детства. 

В пятилетнем возрасте действия ребенка принимают характер 

осознанных. Он начинает воспринимать особенности окружающей 

финансовой сферы, ориентируясь на поведение взрослых. До-

школьник, наблюдая за действиями взрослых, начинает понимать, 

как его родители относятся к деньгам.  

Психологическое развитие дошкольника достигает такого уров-

ня, который позволяет ему осознать понятие выгоды, отличить 

успех от неудачи, что-то выгадать и где-то схитрить. Важно в до-

школьном возрасте приучать детей осуществлять правильную 

оценку своих действий и с точки зрения выгоды для себя и с куль-

турно-нравственной позиции.  

2. Принцип учета индивидуальных особенностей ребенка, при 

котором ребенок становится субъектом образования. 

Старший дошкольный возраст — благоприятный период для 

воспитания уважения к труду, вложенному в любую приобретае-

мую вещь. Впечатления детства о значимости денег в семье, личное 

соприкосновение с денежными знаками во многом определяют 

мысли и действия ребенка в будущем.  

Так как каждый ребенок индивидуален и для овладения какими-

либо знаниями и навыками ему требуется время, формирование ос-

нов финансовой грамотности не должно происходить в обязатель-

но-принудительной форме. 

3. Принцип признания ребенка субъектом образовательных от-

ношений и сотрудничества детей и взрослых. 

В старшем дошкольном возрасте у детей появляется чувство 

«взрослости». Поддерживая это чувство, есть вероятность успеш-

ного развития детской деловитости, самостоятельности, ответ-

ственности. Подобные качества необходимы для финансово гра-

мотного человека.  

4. Принцип поддержки детской инициативы в разных видах де-

ятельности». 

Основная задача воспитателя в процессе изучения основ финан-

совой грамотности — применять различные формы и способы для 

раскрытия финансовых понятий, поддерживая детскую инициативу. 

5. Принцип сотрудничества ДОО и семьи. 

При изучении основ экономического воспитания, педагог 

не должен затрагивать вопросы условий и качества жизни конкрет-
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ного ребенка и его семьи. Некоторые вопросы можно предложить 

для совместного изучения ребенка и его родителей.  

6. Принцип приобщения дошкольника к национальным традици-

ям и традициям семьи. 

Изучение основ финансовой грамотности должно учитывать об-

разовательные потребности, интересы детей, их семей и воспитате-

лей и, может быть ориентирована на специфику национальных, со-

циокультурных и иных условий.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и дей-

ствий ребенка в разных видах детской деятельности. 

Важно учитывать, что изучение детьми основ финансовой грамот-

ности имеет прикладной характер. Задача воспитателя в этом случае 

— побуждать детей к дискуссии и высказыванию своего мнения 

по различным вопросам. Рекомендуется использовать такие формы 

работы с детьми, которые включают в себя детскую активность, пред-

полагающую деловое взаимодействие и общение детей, накопление 

интересной информации в сфере личных и семейных финансов. 

8. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Включение регионального компонента позволит организовать 

в дошкольном образовательном учреждении работу по ознакомле-

нию дошкольников с основами финансовой грамотности с исполь-

зованием фольклора, детской литературы и обычаев своего народа, 

приобщением к народному искусству. 

Для осуществления формирования основ финансовой грамотно-

сти дошкольников рекомендуется в Образовательную программу 

включать формы и методы, которые предполагают активное уча-

стие детей.  

Организуя данный вид деятельности, рекомендуется: 

— использовать игры, литературный материал для представле-

ния финансовых понятий; 

— создавать моделирующие ситуации, которые дают возмож-

ность практиковать финансовые навыки; 

— поощрять обсуждение денег и финансовых решений в подхо-

дящем для детского возраста контексте; 

— предоставлять доступ к образовательным ресурсам. 

Таким образом, развитие финансовой грамотности в дошколь-

ном возрасте является важным этапом в формировании здоровых 

финансовых привычек и навыков у детей. Оно помогает им лучше 

понимать ценность денег, осознавать значимость планирования 

расходов и сбережений, а также развивать навыки самостоятельно-

го бережливого управления своими финансами. 
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Понятие «финансовая грамотность» 

в педагогической системе при работе с детьми 

дошкольного возраста 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «финансовая 

грамотность» в контексте педагогической системы при работе 

с детьми дошкольного возраста. Анализируется литература по про-

блеме финансово-экономического воспитания дошкольников, опи-

сываются особенности представлений детей о финансовых и эко-

номических понятиях, а также методы и средства обучения финан-

совой грамотности. Актуальность исследования обусловлена запро-

сами государства и общества в воспитании экономически и финан-

сово грамотных граждан. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономическое товар-

но-денежные отношения, культура финансовых отношений, оценка 

труда, покупка, распределение, потребление, планирование бюджета. 
 

Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста важно, так как это глобальная социальная проблема, неот-

делимая от ребенка с ранних лет его жизни. В старшем дошкольном 

возрасте дети начинают включаться в экономическую жизнь семьи, 

сталкиваясь с деньгами, рекламой и куплей-продажей. Задача педа-

гогов и родителей — помочь ребенку приобрести первичные эко-

номические знания и понимание ценности денег. Педагогическая 

система при работе с детьми дошкольного возраста по финансовой 

грамотности направлена на формирование основ экономической 

и финансовой грамотности, навыков самообслуживания, элемен-

тарных бытовых навыков, первичных представлений о труде взрос-

лых и взаимосвязи понятий «труд — продукт — деньги». 

Актуальность проблемы развития финансовой грамотности у де-

тей дошкольного возраста обусловлена следующими факторами: 

1. Финансовая грамотность — одна из главных социальных 

компетенций, которая формируется под влиянием окружающей со-

циально-экономической среды. 

2. Ребенок впервые сталкивается с экономическими представле-

ниями в семье, что влияет на развитие его начальных экономиче-

ских знаний и умений. 

mailto:detsadmg95@mail.ru
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3. Ситуативный и бессистемный характер влияния на ребенка 

со стороны семьи и окружения требует целенаправленного форми-

рования финансовой грамотности в дошкольном возрасте. 

4. Грамотное отношение к финансовым ресурсам помогает 

обеспечить финансовую самостоятельность и безопасность челове-

ка в будущем. 

На основании актуальности можно выделить еще нормативные 

документы, которые направлены на становление финансовой гра-

мотности у детей дошкольного возраста. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, который ставит задачу формирования 

общей культуры личности детей. 

2. Экономическую культуру личности дошкольника, характери-

зующуюся наличием первичных представлений об экономических 

категориях, интеллектуальных и нравственных качествах. 

3. Экономическое воспитание, заключающееся в обогащении 

разных видов детской деятельности экономическим содержанием. 

4. Авторскую программу А. Д. Шатовой «Дошкольник и эконо-

мика», основанную на блочной системе взаимодействия между 

детьми, их родителями и педагогами в ДОУ. 

Методологическую структуру, можно рассмотреть благодаря 

ученым занимавшиеся проблемой развитие финансовой грамотно-

сти у детей дошкольного возраста А. Д. Шатова, А. А. Смоленцева, 

Е. А. Курак, Ю. Орлова и другие ученые также занимались иссле-

дованием. 

Педагогическая система при работе с детьми дошкольного воз-

раста по финансовой грамотности включает следующие аспекты: 

1. Объединение обучения и воспитания в целостный образова-

тельный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей. 

2. Знакомство с миром собственных и семейных финансов для 

усвоения общекультурных ценностей и правил поведения. 

3. Формирование базовых навыков обращения с деньгами, вер-

ного отношения к денежным ресурсам и их целевому назначению. 

4. Заложение начал адекватного отношения к финансовым ре-

сурсам, управлению и контролю над ними, стремлению к бережли-

вости и накоплению. 

5. Подготовка ребенка к появлению первых «карманных» денег. 

6. Развитие первичных финансовых и экономических знаний, 

обогащение вокабуляра дошкольника базовыми финансово-

экономическими терминами. 
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7. Подготовка к принятию первых собственных финансовых ре-

шений и выработка рациональных экономических нужд. 

8. Стимулирование мотивации к экономности, накапливанию 

и разумным тратам. 

9. Формирование основы для выработки финансово-экономи-

ческого мышления. 

10. Воспитание умения целесообразно реализовывать трудовую 

деятельность. 

11. Способствование развитию позитивной социализации и лич-

ностному росту ребенка. 

Педагогическая система при работе с детьми дошкольного 

возраста по финансовой грамотности направлена на формирова-

ние у них основ экономической и финансовой грамотности, 

а также на развитие навыков самообслуживания, элементарных 

бытовых навыков и первичных представлений о труде взрослых. 

Эта система включает в себя индивидуально-семейную экономи-

ческую грамотность, формирование элементарных экономиче-

ских навыков и подготовку к активному и честному труду на бла-

го своей семьи и страны. 

В рамках этой системы дети знакомятся с основными понятиями 

экономики, учатся считать деньги, понимать ценность труда и важ-

ность бережного отношения к ресурсам. Также они приобретают 

навыки планирования бюджета, учатся делать покупки и совершать 

сделки. Все это помогает им стать более ответственными и успеш-

ными в будущем. 

Для реализации этой педагогической системы используются 

различные методы и подходы, такие как игровые занятия, беседы, 

чтение литературы, экскурсии и практические задания. Важную 

роль играет также взаимодействие с родителями, которые могут 

помочь своим детям закрепить полученные знания и навыки в по-

вседневной жизни. 

В данной статье, мы выделяем предпосылки финансовой гра-

мотности у детей дошкольного возраста, которые включают: 

— знакомство с простыми финансовыми понятиями, такими как 

деньги, труд, товар и цена; 

— формирование позитивных установок к различным видам 

труда и навыков самообслуживания; 

— развитие ценностного отношения к собственному труду 

и труду других людей; 

— активное освоение детьми мира социальных явлений и выра-

ботка собственного понимания и отношения к ним; 
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— становление и развитие способности к децентрации, готовности 

ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции. 

Финансовая грамотность у детей дошкольного возраста предпо-

лагает: 

— воспитание бережливости, деловитости и рационального по-

ведения в отношении простых обменных операций; 

— формирование трудолюбия, здоровой ценностной оценки ре-

зультатов труда; 

— формирование правильного представления о финансовом ми-

ре, которое поможет ребенку стать самостоятельным и успешным 

человеком, принимающим грамотные решения. 

Приобщение дошкольников к финансовой грамотности должно 

быть ограничено определенным перечнем базовых финансово-

экономических понятий. Обучение и воспитание должны быть нераз-

рывны, а образовательные задачи должны включать стимулирование 

интереса к изучению мира финансов, активизацию коммуникативной 

деятельности детей, формирование положительной мотивации к фи-

нансовой культуре и овладению финансовой грамотностью 

Таким образом, под финансовой грамотностью для дошкольни-

ков, мы понимаем финансово-экономическое образование, направ-

ленное на закладывание нравственных основ финансовой культуры 

и развитие нестандартного мышления в области финансов. В до-

школьном возрасте она подразумевает воспитание бережливости, 

деловитости и рационального поведения в отношении простых об-

менных операций, здоровой ценностной оценки результатов труда 

и формирование правильного представления о финансовом мире. 
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Организационно-педагогические условия 

цифровой трансформации 

образовательной среды ДОО 

Аннотация. В статье детально описаны организационно-

педагогические условия, способствующие цифровой трансформа-

ции образовательной среды дошкольной образовательной органи-

зации. В качестве организационных условий выделены обновление 

материально-технической базы учреждения для организации обу-

чения с применением электронных средств; повышение квалифика-

ции педагогов, а именно приобретение цифровой компетентности; 

установление взаимодействия с родителями воспитанников посред-

ством дистанционных технологий. В качестве педагогических 

условий выделены такие, как соблюдение нормативно-правовых 

норм в организации образовательной деятельности; создание бе-

режной цифровой среды; применение в образовании детей до-

школьного возраста цифровых технологий, в частности геймифика-

цию; интеграция традиционных и инновационных форм организа-

ции образовательного процесса. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровая 

трансформация дошкольного образования, организационно-

педагогические условия, геймификация, цифровая компетентность 

педагога. 

 

Развитие современного общества на сегодняшний день уже 

немыслимо без применения цифровых ресурсов и технологий. 

Их функциональное использование уже не ограничивается только 

потреблением в целях удовлетворения потребностей в виртуальной 

игре и цифровом общении посредством социальных сетей и мес-
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сенджеров. Цифровые устройства и девайсы стали незаменимыми 

помощниками педагога при решении педагогических задач, в том 

числе и на уровне дошкольного образования. Это стало возможным 

благодаря реализации Федерального проекта «Цифровая образова-

тельная среда» [5], который позволил создать в дошкольных обра-

зовательных организациях (ДОО) цифровую образовательную сре-

ду и обеспечить цифровую трансформацию дошкольного образова-

ния [3]. 

Однако при внедрении в систему дошкольного образования 

цифровой среды возникли определенные трудности, которые нужно 

было преодолеть посредством четкого определения организацион-

но-педагогических условий и их выполнении. 

Первым организационным условием стало — обновление 

и оснащение материально-технической базы, которая бы позволила 

проводить занятия с детьми на качественно новом уровне с приме-

нением электронных средств обучения и дистанционных техноло-

гий. Современное образование — это динамичная система, которая 

изменятся под влиянием социально-экономических, демографиче-

ских, культурно-исторических и цифровых факторов, назначение 

которого определяется общественными трендами и запросами де-

тей и их родителей. 

Электронные средства обучения можно классифицировать 

по следующим основаниям (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Классификация электронных средств  

обучения ДОО 

Дидактические 
Коррекционно-

логопедические 

Цифровые сервисы 

(в т. ч.  

на основе ИИ) 

Алгоритмические 

программы 

Интерактивная 

доска 

SMARTBOARD 

Умное зеркало AutoDraw  Scratch 

Интерактивная 

панель 

TeachTouch 

Сайт ПроМозг LearningApps ПиктоМир 

Интерактивный 

комплекс  

«Колибри» 

UmaIgra Wordwall LEGO  

Digital Designer 
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Представленные в таблице цифровые инструменты имеют 

свое функциональное назначение и могут использоваться при 

решении конкретной образовательной задачи, а также в ком-

плексе. 

Вторым организационным условием стало — повышение квали-

фикации педагогических кадров с целью приобретения цифровых 

компетенций. Согласно документу «Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)», педагог ДОО должен владеть ИКТ-

компетентностями, необходимыми и достаточными для планирова-

ния, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста [2]. 

Третьим условием стало — установление взаимодействия с ро-

дителями воспитанников ДОО посредством цифрового контакта 

на образовательной платформе Сферум. Данный контент позволяет 

авторизированным пользователям задать вопросы и оставлять ком-

ментарии в чате во время трансляции, например, организованной 

педагогом по проектной деятельности, используемым образова-

тельным технологиям и другое [4].  

Кроме реализации организационных условий, также необходимо 

следовать исполнению и педагогических условий.  

К первому условию можно отнести — соблюдение нормативно-

правовых норм по организации образовательной деятельности 

с детьми раннего и дошкольного возраста в условиях ДОО, напри-

мер, Федеральный закон «Об образовании в РФ» [7], ФГОС 

ДО [6] и др. 

Вторым педагогическим условием является — создание педаго-

гом в группе дошкольного учреждения развивающей предметно-

пространственной среды (РППС), то есть специального организо-

ванного пространства (помещение, участки для прогулки и т. д), 

материалы, оборудование и инвентарь для развития ребенка до-

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого воз-

растного этапа, охраны и укрепления здоровья, учета особенностей 

развития каждого ребенка. Согласно ФГОС ДО [6] РППС должна 

обеспечивать: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья; 

2) максимальную реализацию образовательного потенциала про-

странства ДОО, 

3) построение вариативного развивающего образования, ориен-

тированного на возможность свободного выбора детьми материа-
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лов, видов активности, участников совместной деятельности и об-

щения; 

4) открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

в непосредственно образовательную деятельность. 

Цифровая образовательная среда должна быть подчинена прин-

ципу бережного отношения к здоровью воспитанников ДОО. Бе-

режная ЦОС предполагает формирование у ребенка предпосылок 

самореализации в цифровой среде, которая способна учитывает 

особенности его развития. Компоненты бережной ЦОС представле-

ны в таблице 2. 

Таблица 2 

Компоненты бережной ЦОС 

Психологический аспект Физический аспект 

Активное вовлечение ребенка в образо-

вательный процесс, изменяя негативное 

отношение на позитивное за счет моти-

вации интереса 

Индивидуализация и персо-

нификация образовательно-

го процесса 

Демонстрация результатов участников 

игры   (бонусы, награды, внесение эле-

ментов соревновательности) 

Решение образовательных 

проблем в доступной циф-

ровой среде, в том числе 

с привлечением родителей 

Организация образования в игровой до-

ступной форме 

Достаточность телеприсут-

ствия, если отсутствует фи-

зическая возможность 

Развитие познавательной и интеллекту-

альной сферы ребенка за счет интерак-

тивного компонента и субъективации 

образовательного процесса 

Профилактика гиподинамии 

и повышение мотивации 

к физической активности 

(фиджитал-игры) 

Получение удовольствия детьми от про-

цесса игры. Педагог должен сознательно 

подходить к выбору игры, чтобы она 

была способна решить существующие 

проблемы 

Путешествие в дополненной 

реальности и экскурсия 

по городу, социально значи-

мым и культурно-

историческим объектам 

Отсутствует страх совершения ошибки. 

Если ребенок в игре допускает ошибку, 

то он ее может исправить, вернувшись 

на предыдущий уровень задания, тем 

самым он получает больше опыта и зна-

ний. Возможно, что совершенные 

ошибки в игре, помогут ребенку в даль-

нейшем не совершать их в реальной 

действительности 

Проекты и исследования 

и их физическая реализация 
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Третьим педагогическим условием является — применение 

в образовательной деятельности детей цифровых технологий, таких 

как дополненная реальность и геймификация. Геймификацию мож-

но считать средством вовлечения обучающегося, в нашем случае 

ребенка дошкольного возраста, в образовательный процесс без пси-

хологического давления, а наоборот, с интересом и высоким уров-

нем познавательной активности. В этой связи представленный циф-

ровой инструмент можно считать технологией 4.0, а также эффек-

тивной педагогической технологией, применяемой на практике 

специалистами профессий будущего в образовании [1]. 

Четвертым педагогическим условием можно выделить — инте-

грацию традиционных форм обучения с инновационными (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Традиционные и инновационные формы  

образовательной деятельности 

Традиционные формы Инновационные формы 

Чтение художественных произве-

дений и сказок детям педагогом 

Проведение литературной гости-

ной с цифровым компонентом 

Создание арт-проектов Создание проекта в алгоритми-

ческой среде или на цифровой 

платформе 

Применение дидактических игр Применение цифровых решений 

Подвижные игры Фиджитал-игры 

Художественно-эстетическая дея-

тельность (рисование) 

Рисование в Autodraw или Кан-

дински 

Естественно-технологическая дея-

тельность 

STEAM-технологии 

 

Таким образом, цифровая трансформация образовательной сре-

ды ДОО возможна при реализации обозначенных в данной статье 

организационно-педагогических условий. Оснащение материально-

технической базы для решения педагогических задач при обучении 

и воспитании современных дошкольников-визуалов. 
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обеспечивает оптимизацию образовательного процесса на этапе 

планирования. 

Ключевые слова: минимизации временных издержек, оптими-

зация образовательного процесса, стратегические, тактические 

и текущие линии взаимодействия с родителями, содержательный 

круг сотрудничества с семьями, участники образовательных отно-

шений. 

 

Изменения, которые происходят сегодня в дошкольном образо-

вании, характеризуются высокой динамикой. Такой фактор в сово-

купности с многозадачностью образовательной деятельности, уси-

ливает нагрузку на педагога дошкольной организации и выдвигает 

потребность в минимизации его временных издержек, затраченных 

на подготовку к реализации образовательных мероприятий, в част-

ности на поиск необходимой информации и планирование.  

Проблема минимизации временных издержек педагога входит 

в общую проблему оптимизации образовательного процесса. Ис-

следованиями данной проблемы занимались Ю. К. Бабанский, 

М. М. Поташник, В. П. Беспалько, Т. А. Ильина, М. Н. Скаткин.  

Так Ю. К. Бабанский выделил специальные меры по экономии 

времени учителей в качестве одного из путей оптимизации образо-

вательного процесса [2]. В общем, он рассматривал оптимизацию 

педагогического процесса, как выбор наилучшего из возможных 

вариантов его заданной конкретной ситуации [2]. Подчеркнем важ-

ность выбора не технологий и иных средств вообще, а целесообраз-

ных для конкретной образовательной ситуации.  

Под оптимизацией образовательного процесса в дошкольной 

организации мы подразумеваем выбор такой стратегии его прове-

дения, которая позволяет получить наибольший эффект при ми-

нимально необходимых затратах времени и усилий участников 

образовательных отношений, реализующуюся через логическую 

последовательность действий педагога в конкретной образова-

тельной ситуации посредством избранного сценария. Включение 

термина «участники образовательных отношений» обусловлено 

тем, что, кроме обучающихся и педагогов, полноценными участ-

никами образовательных отношений с современных позиций яв-

ляются и родители. 

Остановимся на оптимизации образовательного процесса в раз-

резе эффективного взаимодействия с семьями воспитанников 

в процессе реализации образовательной программы дошкольного 

образования, которая спроектирована дошкольными организациями 
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с учетом требований федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования и Федеральной образова-

тельной программы дошкольного образования.  

Выделяя главные цели взаимодействия с родителями отметим, 

что первая цель «Обеспечение психолого-педагогической под-

держки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возрастов» изначально 

фигурирует в стандарте дошкольного образования как требование 

к психолого-педагогическим условиям реализации программы [4], 

а затем в федеральной программе она представляется в качестве 

основной цели [6]. 

Цель «Обеспечение единства подходов к воспитанию и обуче-

нию детей в условиях дошкольной организации и семьи» обуслов-

лена созданием единого ядра образования [6]. 

Следующая цель «Повышение воспитательного потенциала се-

мьи» основана на выдвижении на первый план — приоритета семьи 

в воспитании, обучении и развитии ребенка и необходимости со-

действия развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи [6]. 

Сегодня в практике дошкольного образования мы наблюдаем 

определенные проблемы в реализации вышеупомянутого компо-

нента образовательной программы. Это пробелы в знаниях у части 

педагогов о содержательной основе взаимодействия с родителями 

по образовательной программе дошкольного образования, особенно 

в части по вопросу приобщения дошкольников к традиционным 

ценностям российского народа. У педагогов-практиков также воз-

никает вопрос о том, каков же содержательный круг взаимодей-

ствия с родителями: 

— содержание должно регламентироваться содержанием обра-

зовательных областей; 

— содержание должно основываться на реализуемых темах либо 

образовательных событиях; 

— содержание сотрудничества гораздо шире, чем содержание 

образовательных областей. 

Рассматривая цель взаимодействия, мы видим, что «психолого-

педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности ро-

дителей» должна осуществляться не только по вопросам образова-

ния, но и по вопросам охраны и укрепления здоровья детей.  

Вопросы охраны здоровья дошкольников, в частности, включа-

ют обеспечение взрослыми условий безопасности детей. Ребенок 
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еще мал, и несмотря на обучение, он не может осознанно отвечать 

за свою безопасность. Следовательно, педагог должен обсуждать 

с родителями не только как воспитывать у ребенка основы безопас-

ного поведения, но и проводить профилактику по созданию усло-

вий безопасности вне стен дошкольной организации. И таких про-

филактических тем множество: безопасность в местах массового 

скопления людей, безопасность на водоеме, аспекты безопасных 

условий дома, предупреждение дорожно-транспортного травматиз-

ма. Воспитатель напоминает родителям, будьте осторожны, не за-

бывайте, выходя за ворота детского сада, держать ребенка за руку. 

Размещает на стендах информацию о том, какое автомобильное 

кресло лучше купить. 

В последнее время так же возрастает роль социальной поддерж-

ки семьям со стороны дошкольной организации. Это не только об-

разовательная, но и консультативно-посредническая помощь по по-

воду социальных программ государства [1]. 

Таким образом, содержательный круг сотрудничества гораздо 

шире, чем вопросы касающиеся реализации содержания образова-

тельных областей или содержания тематических недель. Многоас-

пектность содержательного круга взаимодействия с семьей требует 

подчас от педагога значительные затраты времени по поиску необ-

ходимой информации.  

Для оптимизации этого поиска мы создали картотеки взаимо-

действия с родителями, используя для этого различные источни-

ки — это подбор из уже имеющихся картотек и разработка соб-

ственных картотек.  

Картотека — это систематизированный и упорядоченный мате-

риал по конкретной теме, способствующая быстрому нахождению 

необходимой информации. Сегодня использование картотек до-

вольно распространенное явление.  

Преимущества использования картотек во взаимодействии с ро-

дителями — это повышение качества сотрудничества, структуриро-

ванность взаимодействия, минимизация временных затрат, универ-

сальность, которая выражается в возможности использования од-

ной картотеки многими педагогами организации и реализации од-

ного содержания в разных ситуациях. 

Следующим шагом стало структурирование картотек по направ-

лениям сотрудничества. Т. А. Сваталова отмечает, что реализация 

любой образовательной программы предполагает осознание педа-

гогами внутренних связей между различными элементами этих 

программ [7]. На наш взгляд, для осознания таких связей, немало-
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важно логично и обоснованно структурировать содержание данных 

элементов. Поэтому в структуре взаимодействия с родителями мы 

выделили стратегические линии, в качестве которых выступили 

направления, выделенные в федеральной образовательной про-

грамме, тесно связанные с задачами сотрудничества: 

— диагностико-аналитическое направление; 

— просветительское направление; 

— консультационное направление [6]. 

В федеральной образовательной программе по каждому направле-

нию довольно подробно описаны группы вопросов взаимодействия, 

каждый из которых мы взяли за основу следующей ступеньки струк-

туры, обозначив их как тактические линии. При этом каждая стратеги-

ческая линия может отражаться в любой из тактических линий.  

Исходя из особенностей части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, мы до-

полнили, тактические линии, в частности, линией «Безопасность 

в различных пространственно-временных условиях».  

Далее тактические линии мы дифференцировали на текущие 

компоненты, которые и легли в основу наименований картотек. Это 

конкретные картотеки по образовательным областям, по различным 

аспектам безопасности, по мерам государственной поддержки, ре-

комендации по темам недели, по воспитанию экологической куль-

туры и другие. Не ко всем текущим линиям необходимы картотеки. 

Например, ситуативный разговор о предстоящем медосмотре 

не требует дополнительного описания. В итоге был сформирован 

структурированный комплекс картотек. 

Для того чтобы были задействованы все картотеки, разработали 

двухнедельную циклограмму. Циклограмма может быть и месяч-

ной, и недельной. Главное, чтобы она отражала все выделенные ра-

нее линии: стратегические, тактические и текущие. Картотеки 

в циклограмме распределены по дням недели и по времени взаимо-

действия утро и вечер. Утром педагог занимается образовательной 

работой с детьми, поэтому мы рекомендуем включать лишь не-

большие ситуативные диалоги.  

Таким образом, комплекс картотек обеспечивает многообразие 

содержательных сценариев взаимодействия педагога с родителями, 

а циклограмма упорядочивает это взаимодействие по времени. В то 

же время эти компоненты никак не минимизируют временные из-

держки по поиску и выбору сценариев.  

Поэтому следующим шагом стал поиск специальных средств 

по экономии времени педагогов. Такие средства, по нашему мне-
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нию, не только содержатся в мобильных технологиях, но и отвеча-

ют навыкам, ожиданиям, да и предпочтениям современных педаго-

гов в выборе удобных и знакомых инструментов для подготовки 

к работе. Воспитатели дошкольных организаций, как никогда 

раньше, ожидают от организации планирования работы высокого 

уровня связности и удобства. Поэтому для каждого педагогическо-

го коллектива важно превратить мобильные технологии в есте-

ственный элемент корпоративной культуры. 

Действительно, развитие цифровых технологий привело к тому, 

что портативные мобильные устройства уже ничем не отличаются 

от громоздких ноутбуков, компьютеров. На них есть все те же при-

вычные нам приложения. Преимущества ноутбука заключаются по-

ка в его мощности, его экран больше и клавиатура более удобна. 

Но прогресс сегодня не остановишь.  

После того, как был структурирован комплекс картотек, распо-

лагаем его в облачном хранилище. Для этого можно использовать 

виртуальный диск почты, раздел на сайте дошкольной организации, 

либо ресурсы информационно-коммуникационной платформы 

Сферум. Возможно использование ресурсов и других цифровых 

сервисов, имеющих разрешение на использование в Российской 

Федерации. 

На Яндекс-диске специально созданного аккаунта в Яндекс-

почте мы создали папки в соответствии с разработанной структурой 

картотек и предоставили доступ к ним. Открываем каждую папку 

и загружаем файлы с картотеками. Предоставляем доступ для всех, 

у кого есть ссылка. Файлы с доступом имеют характерный значок 

в виде цепочки в уголке.  

Используя гипертекстовую технологию, указываем ссылки 

на картотеки в текстовом файле циклограммы. Ссылки размещаем 

рядом с соответствующими текущими линиями, распределенными 

по времени реализации [3]. 

Для оперативного использования мобильных гаджетов размеща-

ем циклограмму со ссылками в VK-мессенджере своей образова-

тельной организации.  

Мы подготовили основу для планирования педагогом содержа-

тельного аспекта взаимодействия с родителями. В конечном итоге, 

логическая последовательность действий педагога при планирова-

нии заключается фактически в моментальном переходе по ссылке 

к циклограмме, а затем в выборе картотеки по одной из текущих 

линий. Последующий выбор сценария взаимодействия происходит 

также через переход по ссылке с помощью мобильных приложений 
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к конкретной картотеке, расположенной в виртуальном хранилище 

и просмотр имеющихся в ней сценариев. Возможна ситуация, когда 

выбор будет осуществляться не по циклограмме, а в соответствии 

с возникшей внезапно ситуацией.  

Резюмируем, что педагогу нет необходимости тратить время 

на поиск актуальной информации. Оперативно выбрав сценарий, он 

обозначает в плане номер картотеки, название мероприятия и цель. 

Формы взаимодействия при этом педагоги выбирают самостоя-

тельно: это целые группы наглядных, и виртуальных и форм непо-

средственной коммуникации.  

В заключение сформулируем требования к использованию ком-

плекса картотек взаимодействия с родителями педагогами до-

школьных образовательных организаций: 

1. Структурированность характеризуется логичностью и обосно-

ванностью структуры картотеки. 

2. Наличие единой внутренней структуры каждой картотеки — 

это титульный лист, цель, указание возможных форм реализации 

содержания. 

3. Цикличность, то есть наличие циклограммы, в которой рас-

пределены по времени все картотеки.  

4. Нормативность — обязательным требованием является 

утверждение локальными нормативными актами образовательной 

организации комплекса картотек и порядка его использования.  

5. Динамизм, удобство навигации по циклограмме и быстрота 

доступа к информации.  

Таким образом, описанные выше способы по оптимизации пла-

нирования и подготовки взаимодействия с родителями обеспечива-

ет наибольший эффект при минимально необходимых затратах 

времени и усилий педагога.  
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на логопедических занятиях с детьми 6–7 лет, 

имеющими нарушения зрения 
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цифровых образовательных технологий успешно реализуются, 
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дошкольников с ОВЗ, в том числе в работе учителя-логопеда. Обра-
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лей, для того, чтобы обучение стало системным, а успешность за-
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В настоящее время окружающее цифровое пространство стало 

неотъемлемой составляющей жизни ребенка, начиная с раннего 

возраста. Источником формирования представлений ребенка 

об окружающем мире, общечеловеческих ценностях, отношениях 

между людьми становятся не только родители, социальное окруже-

ние и образовательные организации, но и медиаресурсы. Для со-

временных детей познавательная, исследовательская, игровая дея-

тельность с помощью компьютерных средств является повседнев-

ным, привлекательным занятием, доступным способом получения 

новых знаний и впечатлений. 

Потребности и интересы детей учтены в основных нормативных 

документах в области образования, где ключевой задачей является 

повышение качества и доступности образования, в том числе по-

средством организации современного цифрового образовательного 

пространства. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

информационно-образовательная среда включает в себя электрон-

ные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

и телекоммуникационных технологий, соответствующих техноло-

гических средств и обеспечивающих освоение обучающимися об-

разовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

Организация современной цифровой среды в ДОУ способствует 

реализации ключевых принципов, целей и задач федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Дошкольники с ОВЗ, знакомясь с компьютерными технологиями 

и узнавая их возможности, испытывают интерес, удивление и радость 

от общения с ними. Интерактивные обучающие игры дают возмож-

ность организовать одновременное обучение детей, обладающих раз-

личными способностями и возможностями, выстраивать образова-

тельную деятельность на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка. Цифровые технологии являются эффективным сред-

ством для решения задач развивающего обучения и реализации дея-

тельностного подхода, обогащения развивающей среды ДОУ. В про-

цессе решения виртуальных образовательных задач у детей развива-

ются творческий потенциал, инициатива, любознательность, настой-

чивость, трудолюбие, ответственность, что является целевыми ориен-

тирами ФГОС дошкольного образования. Цифровые технологии могут 

стать важным звеном в организации сотрудничества детского сада 

с семьей, в том числе при организации дистанционного обучения, со-

здания социальных образовательных сетей и сообществ. 
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Практика показывает, что различные элементы цифровых обра-

зовательных технологий успешно реализуются, а также являются 

неотъемлемой частью эффективного обучения дошкольников 

с ОВЗ, в том числе в работе учителя-логопеда. 

Как известно, речевые нарушения у детей сами по себе не исче-

зают, необходима их систематическая коррекция с применением 

наиболее эффективных методов и приемов. Внедрение новых тех-

нологий — всегда непростой процесс. Сначала педагог должен 

полностью овладеть навыками и компетенциями их использования, 

а затем уже передавать эти знания детям. Электронный образова-

тельный ресурс (ЭОР) — основной компонент информационной 

образовательной среды (ИОС), который ориентирован на реализа-

цию образовательного процесса с помощью информационно-

коммуникационных технологий.  

Образовательный ресурс «Мобильное Электронное Образова-

ние — Детский сад» (далее — МЭО) это инструмент, который 

обеспечивает методологическую платформу для достижения дидак-

тических целей, для того, чтобы обучение стало системным, 

а успешность заложена именно в системности. МЭО содержит че-

тыре учебных курса для детей 3–7 лет. 

Каждый учебный курс представляет собой методическое посо-

бие для педагогов ДОУ, содержит системно организованную про-

грамму на учебный год — 36 тематических недель. Для каждой те-

матической недели и каждого занятия внутри темы прилагаются 

методические рекомендации и дополнительный материал: стихи, 

презентации, игры, музыкальное сопровождение, вопросы, картин-

ки, интерактивные задания, игры и пр. Каждая тема включает хре-

стоматийные материалы: литературные, художественные и науч-

ные. Это очень удобно для педагога, так как поиск необходимого 

материала и подготовка к занятиям занимает минимум времени. 

Тематика и содержание учебных курсов МЭО выстроены в ло-

гике календарного года и позволяют логопеду организовать меро-

приятия в соответствии с календарно-тематическим планированием 

образовательной деятельности, включают региональный компо-

нент, учитывают государственные праздники, традиции ДОУ 

и группы. 

Мультимедийный материал, представленный МЭО, достаточно 

разнообразный, поэтому можно подобрать к любой теме интерес-

ные задания и упражнения, демонстрационные материалы. Кроме 

того, каждая тема учебного курса содержит сюрпризный момент, 

что способствует активизации внимания детей с ОВЗ и повышению 
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их мотивации к совместной образовательной деятельности. Предла-

гаемые объекты и ресурсы МЭО можно использовать как в процес-

се непрерывной образовательной деятельности, так и в режимных 

моментах. Это обеспечивает возможность индивидуального подбо-

ра программного материала для каждого ребенка, облегчает труд 

воспитателя по подбору материала для организации различных ви-

дов детской деятельности. 

Применение МЭО дает возможность логопеду моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным критериям, то есть значи-

тельно расширять возможности наглядных методов в образователь-

ном процессе. 

Обеспечение вариативности содержания образовательной де-

ятельности с детьми 3–7 лет происходит за счет сочетания циф-

ровых образовательных технологий с традиционными при про-

ектировании образовательной деятельности с детьми, создании 

социальной ситуации развития. Образовательный процесс не 

предполагает постоянного использования компьютера детьми, 

предлагая педагогам широкий выбор разнообразных форм и ви-

дов деятельности, соответствующих их возрастным и индивиду-

альным особенностям. 

Мы стараемся использовать весь возможный потенциал МЭО 

для повышения эффективности коррекционно-развивающей рабо-

ты, используя целиком предложенное МЭО занятие по обучению 

грамоте, либо взяв его за основу, дополняем своими материалами, 

либо использовать некоторые элементы и задания. 

Одним из интересных приемов, который позволяет активизиро-

вать познавательную деятельность старших дошкольников и спо-

собствует развитию речи, является работа над созданием нерифмо-

ванного стихотворения — дидактического синквейна, которое ис-

пользуется как заключительное задание по пройденному материалу, 

для проведения рефлексии, анализа и синтеза полученной инфор-

мации. Эта технология не требует особых условий для использова-

ния и органично вписывается в работу с МЭО. 

Существуют определенные правила написания синквейна. Он 

состоит из 5 строк. Его форма напоминает «елочку». 

1-я строка (вершина «елочки») — одно слово;  

2-я строка — два слова; 

3-я строка — три слова; 

4-я строка — четыре слова; 

5-я строка (основание «елочки») — одно слово. 
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Первая строка синквейна — заголовок, тема, состоящие из од-

ного слова (обычно существительное, означающее предмет или 

действие, о котором идет речь). 

Вторая строка — два слова. Прилагательные. Это описание 

признаков предмета или его свойства, раскрывающие тему синк-

вейна. 

Третья строка обычно состоит из трех глаголов или дееприча-

стий, описывающих действия предмета. 

Четвертая строка — это словосочетание или предложение, 

состоящее из нескольких слов, которые чем говорится в тексте. 

Пятая строка — последняя. Одно слово — существительное 

для выражения своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, 

о котором говорится в синквейне, то есть это личное выражение ав-

тора к теме или повторение сути, синоним. 

О чем можно составить синквейн? 

— о природе; 

— о картине и литературном герое; 

— о маме и папе; 

— о настроении; 

— по всем лексическим темам.  

Простота синквейна дает возможность его составления каждым 

ребенком.  

Созданные детьми нерифмованные стихотворения нередко ста-

новятся «изюминкой» логопедической образовательной деятельно-

сти и органично вписывается в работу с МЭО. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования дистан-

ционных образовательных технологий в процессе взаимодействия 

с родителями (лицами, их заменяющими) воспитанников в вирту-

альной среде. Предлагаются к рассмотрению примеры инновацион-

ных интерактивных форм работы с родителями (лицами, их заме-

няющими) воспитанников на основе использования дистанционных 

образовательных технологий. 

Ключевые слова: виртуальная среда, сайт, дистанционные об-

разовательные технологии. 

 

XXI век — это время стремительного развития интернета и ин-

новационных технологий. Сегодня компьютерные технологии 

можно считать тем способом передачи информации, который цели-

ком и полностью соответствует требованиям информационного со-

общества. Эти технологии позволяют не только получать знания, но 

и учат находить требуемую для себя информацию. В последние го-

ды наличие высокоскоростного доступа в интернет и персональный 

компьютер стали буквально предметом первой необходимости для 

каждого современного человека. 

В наше стремительное время родители ограничены во времени 

и очень заняты для получения необходимой информации. Занятость 

родителей является основной проблемой взаимодействия педагогов 

образовательного учреждения и родителей. В условиях современ-
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ного жизненного ритма родители не всегда имеют возможность 

быть в курсе всех событий жизни ребенка. Поэтому особую акту-

альность приобретает поиск новых форм взаимодействия семьи 

и образовательного учреждения. 

Как факт можно утверждать, что старые формы работы с роди-

телями в образовательных организациях постепенно сходят на нет. 

На первый план выходит поиск таких форм взаимодействия педаго-

гов и родителей, которые позволят привлечь родителей в образова-

тельный процесс, усовершенствовать отношения с семьями, обес-

печить открытость образовательного учреждения для родителей, 

повысят педагогическую культуру родителей и будут способство-

вать популяризации деятельности педагога и образовательного 

учреждения в целом. 

С внедрением ФГОС в работу с родителями (лицами, их заме-

няющими) воспитанников изменилась концепция построения обра-

зовательного процесса [5]. 

Термин «взаимодействие» предполагает общение, обмен мыс-

лями, чувствами и переживаниями. Цель взаимодействия — уста-

новить партнерские отношения участников педагогического про-

цесса и приобщить родителей к жизни образовательной организа-

ции. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаи-

моуважение, взаимодоверие и взаимопомощь, знание и учет педа-

гогом условий семейного воспитания, а родителями — условий вос-

питания в дошкольном учреждении, а также обоюдное желание 

поддерживать контакты друг с другом. 

Использование дистанционных образовательных технологий 

стало оптимальной моделью для овладения информационны-

ми технологиями. Воспитатели в детском саду непременно 

должны обладать теоретическими знаниями и практическими 

умениями по использованию дистанционных образовательных 

технологий для того, чтобы сориентироваться в информацион-

ном потоке компьютерных программ, социальных сетей, мес-

сенджеров [3]. 

Настоящей реальностью стало и наличие у всех образователь-

ных организаций официальных сайтов, функциями которых являет-

ся не только информирование о происходящих событиях, но 

и обеспечение продуктивного сотрудничества между родителями 

и сотрудниками образовательной организации; нормативно-

правовая документация; информирование родителей о расписании 

занятий, о запланированных мероприятиях, об особенностях обра-

зовательной программы и пр. На сайте можно разместить меню, 

https://www.maam.ru/obrazovanie/rabota-s-roditelyami
https://www.maam.ru/obrazovanie/rabota-s-roditelyami
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режим дня, ссылки на полезные статьи для просветительской рабо-

ты с родителями (лицами, их заменяющими), тексты стихотворений 

и песен для разучивания и еще многое другое [4]. 

Официальный сайт ОО — это прекрасная возможность показать 

детский сад со всех его лучших сторон. Сайт дает возможность пе-

дагогам демонстрировать свои достижения и достижения воспи-

танников, делиться находками со своими коллегами, высказывать 

свое мнение [1]. Виртуальное взаимодействие осуществляется раз-

личными способами: общение в Skype и Zoom (консультации, ре-

комендации, индивидуальная работа с детьми, родительские собра-

ния онлайн); ознакомление с новостями ДОО; обсуждение интере-

сующих вопросов на форуме; просмотр фото и видео галереи 

на сайтах групп; просвещение родителей с помощью сезонного пе-

дагогического журнала на сайте. 

Внедрение новых технологий в практику проведения родитель-

ских собраний помогает достичь большей эффективности во вза-

имодействии с родителями, а также сделать родителей более 

инициативными участниками в жизни ребенка. 

Среди неоспоримых преимуществ при дистанционном варианте 

можно говорить о возможности участия каждого родителя. 

Каждый может высказать свою точку зрения и будет услышан 

(прочитан) и прокомментирован аудиторией. При проведении 

традиционного собрания этот процесс затягивается во времени, 

нарушает организацию. 

Важно отметить, что проведение дистанционных роди-

тельских собраний (как одной из форм дистанционного взаимо-

действия семьи и образовательного учреждения) способно по-

высить мотивацию родителей к общению между собой и с педа-

гогом. 

Одним из вариантов офлайн-взаимодействия с родителями яв-

ляется обучающее видео для родителей или детей, в формате ма-

стер-класса, консультации или онлайн-занятия. Такие видео помо-

гут не только наладить связь между родителем и ребенком при 

выполнении совместной деятельности, но также могут быть по-

лезны для родителей часто болеющих детей, ведь благодаря обу-

чающим видео ребенок на уровне со всей группой сможет освоить 

образовательную программу. 

Единая электронная почта группы является универсальным 

и интерактивным средством связи. Родителям не обязательно пе-

реписывать рекомендации, и в случае болезни или пропуска не те-

ряется связь между семьей и педагогом. 
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Также это удобно, так как работает обратная связь, любой 

родитель или представитель ребенка имеет возможность за-

дать вопрос в письменной форме, получить онлайн-

рекомендацию, уточнить информацию по любому интересую-

щему их вопросу, назначить время консультации в случае, если 

это необходимо. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу на дан-

ную тему, рассмотрим возможности использования различных 

наглядных средств для привлечения родителей к совместной дея-

тельности и сотрудничеству с дошкольным образовательным учре-

ждением (ДОО). Эти средства включают в себя создание блога 

группы на официальном сайте образовательной организации, раз-

работку электронных портфолио педагогов и их воспитанников, со-

здание тематических мультимедийных презентаций и видеофиль-

мов о жизни детей в дошкольном саду. 

Эта информация успокаивает родителей и дарит им ощущение 

спокойствия за своего ребенка. Для тех родителей чьи дети только 

пошли в ДОУ информационная поддержка особенно важна. 

Для большинства родителей это первый опыт, когда воспитанием 

ребенка занимаются чужие люди в государственном учреждении. 

И эти люди стали близкими, чтобы поднять к ним степень доверия, 

необходимо их погрузить в атмосферу сада. 

Виртуальная среда помогает значительно оптимизировать взаи-

модействие между ДОО и родителями (или их заместителями), 

предоставляя возможность получения консультаций на сайте груп-

пы, просмотра презентаций, ознакомления с документацией и ин-

формацией, а также просмотра портфолио воспитателей [2]. 

Исследование взаимодействия с семьями воспитанников прово-

дилось на базе муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад № 79 г. Челябинска». 

Материально-техническая база учреждения включает в себя 

компьютеры, принтеры, сканеры, аппараты для воспроизведения 

медиафайлов, музыкальные центры, фотоаппараты, видеокамеры, 

проекторы и интерактивные доски. 

Для исследования были использованы анкеты, включая анкеты для 

педагогов об использовании информационно-коммуникационных 

технологий в работе с родителями, а также об условиях использова-

ния этих технологий в дошкольном образовании. 

Анкета для педагогов «Использование ДОТ во взаимодействии 

с семьями воспитанников в дошкольных образовательных учре-

ждениях». 
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Педагогами используются следующие ДОТ: текстовый редак-

тор, интернет, электронные презентации применяют в своей  

работе 8 педагогов, мультимедийные диски применяют в своей 

работе 5 педагогов, другое использование ДОТ применяют 3 пе-

дагога. 

Условия для использования ДОТ в ДОО. 9 педагогов считают, 

что условия созданы; 7 педагогов утверждают, что условия не со-

зданы, 4 педагога воздержались с ответом. 

Технологии, используемые педагогами в работе с родителями 

(лицами, их заменяющими): 7 педагогов не используют ДОТ в ра-

боте с родителями (лицами, их заменяющими), 6 педагогов приме-

няют мультимедийные презентации, форум сайта ДОО (не нашего). 

Остальные педагоги (7 человек) в работе с родителями (лицами, их 

заменяющими) используют информационные технологии (интер-

нет, связь через социальные сети, презентации и др.). ДОТ суще-

ственно облегчает подготовку к родительским собраниям (все педа-

гоги ответили ДА). 

Как ДОТ способствуют взаимодействию с родителями (лицами, 

их заменяющими) на ваш взгляд? 6 педагогов воздержались с отве-

том, 9 педагога ответили положительно способствуют, 5 педагогов, 

что недоступны компьютер и проектор в детском саду. Однако 

следует отметить, что ДОТ — это не только компьютер и проектор. 

В ДОО много других возможностей для использования ДОТ. 

В ДОО можно пользоваться интернетом через Wi-Fi. Следует спла-

нировать свои занятия с ДОТ так, чтобы на следующий день иметь 

доступ к компьютеру и проектору. 

Результаты указывают на то, что информационно-

коммуникационные технологии значительно облегчают взаимодей-

ствие с родителями и способствуют повышению эффективности 

работы ДОО. 

Анкета для родителей «О необходимости использования дистан-

ционны образовательных технологий в работе воспитателей». 

Определены следующие критерии и показатели готовности 

к информационному взаимодействию: отношение к взаимодей-

ствию посредством дистанционны образовательных технологий; 

практическое использование информационно-коммуникационными 

технологиями; наличие умений использования дистанционны обра-

зовательных технологий. 

Для наглядного представления результатов готовности родите-

лей к информационному взаимодействию нами использовались 

диаграммы (рис. 1–3). 
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Рис. 1. Отношение родителей к взаимодействию посредством  

дистанционных образовательных технологий 

 

 
 

Рис. 2. Использование дистанционных образовательных технологий  

родителями 

 

 
 

Рис. 3. Наличие умения пользоваться  

информационно-коммуникационными технологиями у родителей 

 

Опрос среди родителей о необходимости использования дистан-

ционных образовательных технологий в работе воспитателей вы-

явил следующее: 6 родителей (30%) выразили положительное от-

ношение к такому взаимодействию, в то время как 14 родителей 

(70%) предпочли бы общение с педагогами на месте. 
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Что касается практики использования дистанционных образова-

тельных технологий, лишь 4 родителя (20%) заявили о постоянном 

использовании, 13 родителей (65%) имеют частичную практику, 

а 3 родителя (15%) вовсе не используют такие технологии. 

Только 1 родитель (5%) считает себя уверенным пользователем, 

в то время как 13 родителей (65%) нуждаются в помощи при ис-

пользовании и 6 родителей (30%) заявили об отсутствии у них та-

ких навыков. 

Одним из наиболее распространенных способов взаимодействия 

с родителями (заместителями) является создание папок — пере-

движек, ширм, разработанных с использованием программ 

Microsoft Office, PowerPoint, Microsoft Office Publisher, семейных 

и групповых альбомов, фотовыставок. 

Регулярно старшим воспитателем (или методистом) создаются 

тематические папки-передвижки, ширмы с разнообразным со-

держанием, такие как «Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге», «О летнем отдыхе детей», «Нужно детям закаляться». 

Информация в родительском уголке, оформленная с применением 

компьютерных программ, всегда представлена в красочном 

и правильном дизайне, что помогает родителям лучше восприни-

мать нужную информацию, а воспитателям позволяет привлечь 

внимание и вызвать интерес к общению. Буклеты, созданные 

с использованием компьютера, пользуются особенной популяр-

ностью среди родителей для информирования о работе детского 

сада. Они широко используются при проведении различных ме-

роприятий в дошкольном учреждении, таких как общее родитель-

ское собрание, мероприятия, посвященные международному Дню 

знаний, Международному женскому дню 8 Марта, Дню защиты 

детей и так далее. 

Еще одним важным элементом взаимодействия детского сада 

с родителями (заместителями) является проведение тематических 

родительских собраний. Они направлены на расширение знаний 

родителей по вопросам воспитания детей и проходят с использова-

нием различных фотопрезентаций, где родителям показывается 

жизнь и творчество их детей во время пребывания в детском саду. 

Благодаря презентациям педагоги могут представить основные тео-

ретические сведения, аналитический материал (графики, диаграм-

мы, результаты анкетирования и прочее). Интересные и познава-

тельные материалы, созданные воспитателями в программе 

PowerPoint для проведения совместных образовательных мероприя-

тий с детьми и их родителями, помогают родителям лучше усвоить 
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и запомнить информацию, поскольку она представлена через раз-

личные сенсорные каналы: аудиальные и визуальные. 

На сегодняшний момент родителям доступны различные видео-

фильмы: «Вот какие мы стали большие» (для средней группы), 

«Мама — солнышко мое!», «День смеха», «Отправляемся в кос-

мос» (для второй младшей группы), «Детки-конфетки» (для стар-

шей группы), а также тематические видеофильмы о временах года, 

животном и растительном мире и другие. Также имеется клип «Ве-

селые старты» (для средней группы) и видеоролики «Здравствуй, 

Новый год» (для средней группы), «ПДД: основы безопасности» 

и другие. 

Можно заключить, что использование дистанционных образова-

тельных технологий способствует улучшению взаимодействия 

между родителями и образовательными учреждениями, обеспечи-

вая коммуникацию в трех направлениях: 1) педагоги: возможность 

для педагогов общаться профессионально с широкой аудиторией 

пользователей интернета, что повышает их социальный статус; 

2) дети: использование электронных образовательных ресурсов 

способствует увеличению интереса детей к обучению, что приводит 

к улучшению их успехов и ключевых навыков; 3) родители: заме-

чая увлеченность детей дошкольным образованием, родители ста-

новятся более уважительными к педагогам, внимательно слушают 

их советы и активно участвуют в групповых проектах [2]. 
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Бережная цифровая образовательная среда 

для дошкольников 

Аннотация. Современный мир становится все более цифровым, 

и даже самые маленькие дети начинают использовать гаджеты 

и интернет с раннего возраста. Поэтому важно создавать безопас-

ную и бережную цифровую образовательную среду для дошколь-

ников, чтобы помочь им освоить цифровые навыки и быть защи-

щенными от вредных воздействий. 

Ключевые слова: цифровая, образовательные, бережные, до-

школьники, безопасная, технология. 
 

В наше время цифровые технологии стали неотъемлемой частью 

образования даже для самых маленьких детей. Дошкольники уже 

с раннего возраста начинают пользоваться гаджетами, играют 

в различные обучающие приложения и программы. Однако важно 

помнить, что цифровая образовательная среда должна быть береж-

ной и безопасной для маленьких пользователей. 

Для современных детей познавательная деятельность, исследо-

вания и игры с компьютерными инструментами — это повседнев-

ные, увлекательные занятия и привычный способ получения новых 

знаний и вдохновения. 

Бережная цифровая образовательная среда для дошкольников 

играет важную роль в их развитии и подготовке к современному 

миру. Создание эффективных цифровых образовательных ресурсов, 

использование инновационных технологий и защита детей в ин-

формационном пространстве помогают детям освоить цифровые 

навыки безопасно и эффективно. 

Важно также обеспечить соответствующее контролирование 

времени, проведенного детьми в цифровом пространстве. 

mailto:garipova_amina@mail.ru
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Ограничение времени за экраном и предоставление альтерна-

тивных видов деятельности помогут детям развиваться не только 

в сфере цифровых навыков, но и в других областях, таких как 

спорт, творчество и общение в реальной жизни. 

Важно также учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка при создании цифровых образовательных ресурсов. Диф-

ференцированный подход позволит учитывать уровень способно-

стей и интересов каждого ребенка, что сделает обучение более эф-

фективным и интересным для них. 

В целом создание безопасной и бережной цифровой образова-

тельной среды для дошкольников требует комплексного подхода, 

с учетом инновационных технологий, защиты детей от вредных 

воздействий, контроля времени, проведенного в интернете, учета 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и развития крити-

ческого мышления. Только таким образом можно обеспечить детям 

возможность безопасно и эффективно осваивать цифровые навыки 

и готовить их к современному информационному миру. 

Развитие современной цифровой среды в дошкольном образова-

нии способствует реализации основных принципов, целей и задач 

федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного образования. Дошкольники, знакомясь с компьютерны-

ми технологиями и узнавая их возможности, испытывают интерес, 

удивление и радость от общения с ними. Интерактивные обучаю-

щие игры дают возможность организовать одновременное обучение 

детей, обладающих различными способностями и возможностями, 

выстраивать образовательную деятельность на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка. 

Цифровые технологии являются эффективным средством реше-

ния задач развивающего обучения и реализации деятельностного 

подхода, обогащая развивающую среду дошкольного учреждения. 

Включение цифровых технологий в образовательный процесс 

позволяет детям развивать навыки работы с компьютером, логиче-

ское мышление и креативность. Однако важно помнить о безопас-

ности детей в информационном пространстве. Родители и педагоги 

должны следить за тем, какие ресурсы используются детьми, чтобы 

предотвратить доступ к неподходящему контенту. 

Для защиты детей в информационном пространстве также необ-

ходимо обеспечить конфиденциальность данных и защиту от он-

лайн-угроз. Родители и педагоги должны обучить детей правилам 

цифровой безопасности и помочь им понимать, какие действия мо-

гут быть опасными в сети. 
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Для того чтобы обеспечить бережную цифровую образователь-

ную среду для дошкольников, важно тесное взаимодействие между 

педагогами, родителями и разработчиками образовательных про-

грамм. Педагоги могут советовать родителям качественные обуча-

ющие приложения и следить за их использованием в домашних 

условиях. Разработчики в свою очередь могут учитывать пожела-

ния и требования педагогов и создавать контент, отвечающий по-

требностям детей этого возраста. 

Цифровые технологии становятся важным звеном в организа-

ции сотрудничества ДОУ и семьи, в том числе, при организации 

дистанционного обучения, создания социальных образовательных 

сетей и сообществ. 

Все сказанное свидетельствует о том, что цифровая образова-

тельная среда для дошкольников требует особого внимания и забо-

ты. Важно создавать образовательные программы и приложения, 

которые помогут детям развиваться и учиться, сохраняя при этом 

их безопасность и здоровье. Бережное отношение к цифровым тех-

нологиям поможет детям получить положительный опыт и впитать 

знания с пользой для своего будущего. 
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Цифровизация образовательного пространства ДОУ 

как условие активизации мыслительной деятельности 

старших дошкольников в процессе обучения 

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические возмож-

ности цифрового образовательного пространства в активизации 

мыслительной деятельности старших дошкольников в условиях 

обучения. Также в статье затрагиваются актуальные изменения 

в сфере образования, связанные с цифровой трансформацией. Циф-

ровизация образования направлена на использование современных 

технологий для повышения образовательных показателей, создание 

цифровой образовательной среды, переход к интерактивному обу-

чению и сотрудничеству между преподавателями и обучаемыми. 

Этот процесс требует адаптации к динамично меняющемуся миру 

и новым информационным технологиям, чтобы обеспечить каче-

ственное и персонализированное обучение. Информационные тех-

нологии, в совокупности с правильно подобранными (или спроек-

тированными) технологиями обучения, создают необходимый уро-

вень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализа-

ции обучения и воспитания. Активизация мыслительной деятельно-

сти старших дошкольников в условиях обучения возможна, если 

содержательными элементами развивающей среды будут выступать 

цифровые инструменты и их внедрение в цифровое образователь-

ное пространство образовательной организации. 

Ключевые слова: образование, познавательная деятельность, 

цифровизация, цифровые технологии, ИКТ. 
 

Современное образование — это многоуровневая, интенсивно 

развивающаяся структура, пронизанная сложными социальными, 

политическими, экономическими процессами и отношениями. Сфе-

ра образования динамична и поэтому подвержена постоянным из-

менениям. Одним из актуальных изменений сегодня является циф-

ровая трансформация образования. 

Активизация познавательной деятельности — это целенаправ-

ленная педагогическая деятельность педагога по повышению 

уровня познавательной активности. Методы активизации позна-

вательной деятельности — это специальные практические психо-

лого-педагогические приемы, направленные на повышение эф-
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фективности познавательных процессов, их продуктивности 

(Н. Н. Поддьяков). 

Цифровая трансформация (цифровизация) образования относит-

ся к достижению высоких образовательных показателей, основан-

ных на использовании цифровых технологий, искусственного ин-

теллекта, виртуальной реальности, а также предоставлении широ-

кого доступа к интернету и создании цифровой образовательной 

среды для персонализированного обучения [8]. 

Цифровизация как инновационная практика в сфере образова-

ния преобразует субъекта, познающего в субъект действующий, 

меняет взаимодействие «педагог-обучаемый» на диалогическое 

сотрудничество, трансформирует традиционное обучение в ин-

терактивное [10].  

В условиях динамично меняющегося мира, стремительного ро-

ста информационного потока, развития новых информационных 

технологий, их возможностей цифровизация сферы образования 

приобретает фундаментальное значение. 

Имеющийся в настоящее время отечественный и зарубежный 

опыт цифровизации среды образования свидетельствует о том, что 

она позволяет повысить эффективность воспитательно-

образовательного процесса.  

Использования информационных и цифровых технологий обу-

словлена социальной потребностью в повышении качества обуче-

ния, воспитания детей дошкольного возраста, практической по-

требностью в использовании в дошкольных образовательных учре-

ждениях современных компьютерных программ (Новицкая Н., 

с. 67).  

Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии — это комплекс учебно-методических материалов, техниче-

ских и инструментальных средств вычислительной техники в учеб-

ном процессе, формах и методах их применения для совершенство-

вания деятельности специалистов учреждений образования (адми-

нистрации, воспитателей, специалистов), а также для образования 

(развития, диагностики, коррекции) детей. 

Цифровизация учебного процесса в дошкольном образовании 

и воспитании помогает педагогам найти новые пути для широкого 

внедрения в свою педагогическую деятельность новых методиче-

ских разработок, направленных на разработку и реализацию инно-

вационных методик воспитательно-образовательного процесса. 

В данный период развития дошкольного образования мы начинаем 

знакомить ребенка-дошкольника и с информационными технологи-
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ями, как одними из главных навыков развития самодостаточной 

личности. 

Сегодня информационные компьютерные технологии являются 

новым способом передачи знаний, который соответствует каче-

ственно новому содержанию обучения и развития ребенка, повы-

шающим эффективность организации учебного процесса. 

Игровые технологии, включенные в мультимедиа программы, 

способствуют повышению интереса детей к организованной учеб-

ной деятельности, активизируют их мыслительную деятельность, 

интеллектуально-познавательное и творческое развитие, улучшают 

процесс усвоения материала и способствуют развитию всех видов 

мышления. Информационно-компьютерные технологии вовлекают 

детей в развивающую деятельность, помогая ребенку-дошкольнику 

решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядный 

материал и ведущую для дошкольника деятельность — игру в про-

цессе индивидуального обучения. 

Систематическое использование всех электронных обучающих 

программ в учебном процессе в сочетании с традиционными мето-

дами обучения и инновационными педагогическими технологиями 

увеличивает в разы эффективность обучения детей с разным уров-

нем знаний, умений и навыков. 

Высокие запросы невозможно удовлетворить, основываясь 

только на традиционных педагогических технологиях. Необхо-

димы новые подходы к организации воспитания и развития, опи-

раясь на перспективные информационно-коммуникационные 

технологии. 

В настоящее время использование информационно-коммуника-

ционных технологий оказывает значительное влияние на содержа-

ние, формы и методы обучения и воспитания. Дошкольники начи-

нают активно использовать персональный компьютер. Они воспи-

тываются на аудио-, видеопродуктах, компьютерных играх и дру-

гих элементах информационной культуры. 

Педагогические возможности информационных технологий 

по ряду показателей превосходят возможности традиционных 

средств реализации учебно-воспитательного процесса. 

Использование современных мультимедиа и интерактивных 

технологий при объяснении, закреплении и обобщении материала 

в непосредственно-образовательной деятельности позволяет повы-

сить наглядность и эргономику восприятия материала, что положи-

тельно отражается на мыслительной деятельности и эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 
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Интерактивные и мультимедиа технологии обогащают учебно-

воспитательный процесс, вовлекая в процесс восприятия учебной 

информации большинство чувственных компонент ребенка. 

Имеющиеся программные продукты, в том числе готовые элек-

тронные пособия, книги, а также собственные разработки, позво-

ляют педагогу повысить эффективность учебно-воспитательного 

процесса и активировать мыслительную деятельность у детей. 

Проблемой развития мышления старших дошкольников занима-

лись многие зарубежные и отечественные ученые Ж. Пиаже, 

Д. Дьюи, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Та-

лызина, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, С. А. Рубинштейн, Н. А. Мен-

чинская, М. Н. Скаткин, И. Л. Никольская, Ю. И. Веринг, Т. С. Мали-

ков, А. А. Шрайнер, В. Г. Ежкова, Д. Н. Середа. 

Мыслительные операции являются инструментом познания че-

ловеком окружающей действительности, поэтому активизация 

мыслительной деятельности является важным фактором становле-

ния всесторонне развитой личности. Именно в старшем дошколь-

ном возрасте необходимо уделять больше времени для работы 

с детьми по развитию у них мыслительных операций. 

Жан Пиаже, П. П. Блонский, Л. С. Выготский выделяют основ-

ные мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, абстрак-

ция, конкретизация, классификация [6]. 

Л. А. Венгер, Н. Н. Поддьяков выделяют следующие особенно-

сти мышления ребенка — дошкольника: внеситуативность, выхо-

дящая за пределы воспринимаемой ситуации; появление разверну-

того мыслительного процесса — рассуждения, который отличается 

оригинальностью и нелогичностью; своеобразное понимание при-

чинности явлений действительности; переход от отражения внеш-

них причин к выделению скрытых, внутренних. Авторы, исследу-

ющие развитие мышления дошкольника, утверждают, что именно 

в этом возрасте начинается процесс перехода от образного к логи-

ческому мышлению [3; 6]. Главное для педагога — выбрать опти-

мальные средства для развития мыслительных операций дошколь-

ника. З. А. Михайлова [5] придерживается мнения, что эффектив-

ным средством для развития мышления детей являются игры-

головоломки и предлагает классифицировать их по следующим ос-

нованиям: 

— арифметические (угадывание чисел); 

— геометрические (на разрезание, с проволокой); 

— буквенные (кроссворды, шарады); 

— старинные головоломки (головоломки с палочками). 
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Решение этой проблемы осуществляется в поиске новых путей, 

методов и форм организации процесса воспитания детей в до-

школьных учреждениях. И здесь на первый план выходит цифрови-

зация образовательного пространства ДОУ, ведь это наиболее ра-

циональный способ стимуляции мыслительной и познавательной 

деятельность дошкольников. 

С позиции обоснования актуальности темы исследования стано-

вится противоречия между необходимостью активизации мысли-

тельной деятельности старших дошкольников в условиях обучения 

с одной стороны, и не в полной мере проработанной стратегии 

и условий реализации этого процесса с другой. Обозначенное про-

тиворечие актуализирует проблему разработки методических под-

ходов к активизации мыслительной деятельности дошкольников 

в условиях обучения.  

В условиях интенсивного развития инновационных процессов 

в общественной, экономической, политической жизни страны воз-

растает роль образования, интеллектуального труда. Условием воз-

никновения опыта стало улучшение материально-технической базы 

ДОУ и внедрение в педагогический процесс информационно-

коммуникационных технологий. Уже на начальной ступени обуче-

ния педагог должен формировать у современного дошкольника 

элементарные навыки пользователя персонального компьютера, 

развивать умения работать с необходимыми в повседневной жизни 

вычислительными и информационными системами. 

Информационно-коммуникационная среда — это совокупность 

условий, обеспечивающих осуществление деятельности пользователя 

с информационными ресурсами по сбору, обработке, транслированию, 

применению информации, а также информационное взаимодействие 

с другими пользователями с помощью интерактивных средств, ин-

формационных и коммуникационных технологий, взаимодействую-

щих с ним как с субъектом информационного общения и личностью. 

В концепции стандартов общего образования второго поколения 

в Российской Федерации (научный руководитель авторского кол-

лектива разработчиков федеральных государственных образова-

тельных стандартов А. М. Кондаков, член-корреспондент РАО) от-

мечается обновление содержания образования и использование но-

вых технологий. 

В содержание образования закладывается развитие новых про-

цессуальных умений: 

— самостоятельно заниматься своим обучением и получать 

нужную информацию; 
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— работать в группе и принимать решения; 

— использовать новые технологии информационные и комму-

никативные. 

На данный момент имеются противоречия между социальным 

заказом государства и общества, которые ставят перед ДОУ задачу 

формирования человека, способного успешно адаптироваться в со-

временном информационном обществе, и недостаточным уровнем 

использования ИКТ в ДОУ. 

Существует несколько гипотез по поводу использования цифро-

вого образовательного пространства ДОУ. Одна из них предполага-

ет, что использование интерактивного комплекса и информацион-

но-коммуникационных технологий обучения способствует актив-

ной, самостоятельной, творческой, практической деятельности 

старших дошкольников в образовательном процессе. 

В целях активизации образовательной деятельности, интеллек-

туального развития детей, повышения эффективности образова-

тельного процесса и качества образования рекомендуется исполь-

зовать информационно-коммуникационные технологии, техноло-

гию развивающего обучения, ТРИЗ-технологию. 

Новизна опыта заключается в создании новой образовательной 

среды и развитие собственной преобразующей деятельности до-

школьников, разработка моделей занятий с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий, подготовка методиче-

ских материалов, методических рекомендаций. 

В процессе занятий детей с использованием ИКТ улучшаются 

их память и внимание. Дети в раннем возрасте обладают непро-

извольным вниманием, то есть они не могут осознанно стараться 

запомнить тот или иной материал. И если только материал явля-

ется ярким и значимым, ребенок непроизвольно обращает на него 

внимание. И здесь компьютер просто незаменим, так как передает 

информацию в привлекательной для ребенка форме, что не толь-

ко ускоряет запоминание содержания, но и делает его осмыслен-

ным и долговременным. Педагоги дошкольных учреждений все 

больше используют ИКТ на занятиях с детьми. Это новое и очень 

интересное направление в развитии современного детского сада. 

Доказанный и очевидный факт, что использование компьютера 

может стать мощным фактором интеллектуального и личностного 

развития ребенка. 

Другая же точка зрения заключается в том, что компьютер ста-

новится не средством получения информации, а источником сен-

сорных впечатлений, потребление которых превращается в само-
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стоятельный род занятий. Компьютерный экран все больше подме-

няет физическую активность, предметную и продуктивную дея-

тельность, игру, общение с близкими взрослыми [7].  

Избыточное использование цифровых технологий, особенно 

в детском возрасте, считают авторы, ввиду пластичности мозга, 

может привести к таким серьезным последствиям, как развитие так 

называемой «цифровой деменции» или «цифрового слабоумия», 

которые специалист в области психологии и цифровых технологий 

М. Шпитцер рассматривает как феномен Антимозга: он выражается 

«главным образом в отсутствии необходимости использовать ум-

ственные способности в полном объеме, то есть думать, желать, 

действовать, осознавая при этом, что именно происходит, где мы 

находимся и, в конце концов, кто мы» [6]. 

Основным аргументом в этой гипотезе является то, что внедре-

ния цифровых технологий в повседневную жизнь детей является 

тот факт, что у детей остается меньше времени на творческие игры, 

исследование окружающего мира и другую деятельность, способ-

ствующую гармоничному развитию. На основе такого понимания 

проблемы французским ученым С. Тиссероном была разработана 

программа рекомендаций для родителей и педагогов «3/6/9/12: ска-

жем «нет» компьютерной зависимости». Эта программа включает 

в себя основные правила использования цифровых технологий 

детьми: ограничение времени, проводимого ребенком перед экра-

ном компьютера и телевизора, возрастной порог знакомства с сетью 

Интернет и социальными сетями, виды цифровой активности, кото-

рые могут быть доступны и полезны детям в зависимости от их 

возраста [8]. 

Одним из очевидных рисков чрезмерной цифровой активности 

ребенка может стать развитие такого психического расстройства 

как компьютерная и интернет-зависимость, которая проявляется 

в отсутствии интереса к реальному миру и предпочтению ему мира 

виртуального, цифрового. Исследователи, в частности М. В. Жуко-

ва [3], отмечают возрастающую зависимость детей от компьютер-

ных игр. Кроме того, у детей возраста еще не развиты механизмы 

самоконтроля, и они просто не в состоянии контролировать количе-

ство времени, проведенного за онлайн-игрой. 

Однако в результате изучения воздействий, оказываемых компью-

тером на самочувствие, работоспособность и здоровье детей, был 

определен безопасный режим, нормирована длительность и методика 

организации компьютерных игр в детском саду, продуманы и разра-

ботаны соответствующие условия организации «рабочих мест» ре-
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бенка, требования к освещенности помещений, рекомендации 

по приобретению, установке и содержанию техники [3]. Использова-

ние компьютера в ДОУ будет успешным, если он органически впи-

сывается в общую систему педагогической работы, направленную 

на всестороннее, гармоничное развитие каждого ребенка.  

К психологическим особенностям дошкольников относится их 

высокая степень эмоциональности. Занятия с использованием ИКТ 

позволяют частично разрядить высокую эмоциональную напряжен-

ность и создать более благоприятный климат при обучении. 

Работать с компьютером должен специалист, знающий техниче-

ские возможности компьютера, владеющий навыками управления 

им, четко выполняющий санитарные нормы и правила использова-

ния компьютера, хорошо ориентирующийся в ИКТ для дошкольни-

ков, владеющий методикой обучения. Кроме того, специалист дол-

жен хорошо знать возрастные особенности детей и воспитательно-

образовательную программу. 

Таким образом, данная гипотеза не исчерпывает всей сложности 

проблемы влияния цифровой среды на развитие ребенка дошколь-

ного возраста. На занятиях с определенным безопасным режимом 

работы в результате применения ИКТ происходит личностное раз-

витие дошкольников. На занятиях наблюдается сосредоточенность 

детей, напряженная мыслительная деятельность, серьезная работа 

памяти и умение правильно и логично выражать свои мысли. 
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Создание эффективных цифровых 

образовательных ресурсов для повышения качества 

образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста 

Аннотация. Цель статьи: описание результатов исследования 

представлений педагогов дошкольного образования о цифровой 

трансформации образовательной среды. В статье цифровая 

трансформация в дошкольном образовании рассматривается 

с учетом особенностей детей дошкольного возраста, развиваю-

щихся в новой социокультурной ситуации цифрового мира. 

В статье раскрывается понятие «Мобильное Электронное Обра-

зование — детский сад», его особенности, возможности, пре-

имущества, а также перспективы использования платформы 

МЭО для эффективной организации образовательной деятельно-

сти с детьми дошкольного возраста. 
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Ключевые слова: мобильное электронное образование, цифро-

визация образовательной среды дошкольного образовательного 

учреждения, цифровые технологии. 

 

Современным трендом системы образования в мире является 

персонализация и цифровизация, требующая от человека постоян-

ного развития, следования инновациям, совершенствования своих 

компетенций. При этом деятельность специалиста любой сферы, 

в том числе и образования, сопровождается цифровыми технологи-

ями, которые призваны помочь решать сложные задачи, перерас-

пределить часть рутинных функций в работе, а в некоторых случаях 

и заменить человека. Современные цифровые технологии и цифро-

вая среда становятся средством, которое соответствует, качествен-

но новому содержанию развития и обучения ребенка, повышающим 

эффективность организации образовательного процесса в детском 

саду [1]. 

Рассматривать цифровую трансформацию в дошкольном обра-

зовании необходимо с учетом особенностей детей в цифровом ми-

ре. Данная проблема изучалась в исследованиях Н. Е. Вераксы, 

Л. В. Байбородовой, О. А. Бондарчук, Г. У. Солдатовой, С. Г. Ша-

бас и др. [2]. Дети XXI в. c рождения погружены в цифровое про-

странство, реальный и виртуальный миры для них равнозначны 

и свободно проникают друг в друга. Основной экран для совре-

менных детей — это смартфон, который они воспринимают как 

продолжение своей руки и своего мозга. Современные дети — 

прирожденные пользователи приложений. В 1997 г. американ-

ский писатель и журналист Пол Гилстер впервые предложил 

термин «цифровая грамотность». Он обратил внимание не толь-

ко на необходимость понимать и использовать информацию, 

предоставленную в разных форматах, но и обозначил сетевую 

концепцию и правила общения в цифровом пространстве. Циф-

ровые технологии активно внедряются в жизнь современного 

человека и становятся составной частью культуры общества 

XXI в. Цифровизация не может не оказывать влияние на психи-

ческое развитие человека, так как быстро меняющийся мир тре-

бует высокой скорости принятия решений, переработки инфор-

мации, быстроты реакций. 

Исследователи отмечают, что для современного ребенка одним 

из ключевых факторов успешной социализации оказывается «осво-

ение цифровой реальности как средства деятельности и обще-

ния» [3]. Возник новый термин «цифровая социализация», несо-
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мненно влияющий на развитие ведущих видов деятельности ребен-

ка, которые становятся цифровыми.  

Исследователи отмечают, что дети много времени проводят 

за цифровыми устройствами: играют в компьютерные игры, обща-

ются в социальных сетях, готовятся к занятиям. Разумное примене-

ние цифровых технологий в дошкольной образовательной органи-

зации позволяет сделать занятие насыщенным, интересным и зани-

мательным для ребенка, дает возможности разнообразного пред-

ставления информации, формирует психические процессы и моти-

вацию. Цифровая трансформация позволяет активизировать ребен-

ка на занятии, усилить усвоение материала, а также разнообразить 

содержание игры дошкольника. 

Организация современной цифровой среды в ДОУ способствует 

реализации ключевых принципов, целей и задач указанных в ряде 

документов, таких как федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования. Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» определил основные направления деятель-

ности и механизм достижения целей по ряду направлений. В соот-

ветствии Федеральным законом «Об образовании в РФ» информа-

ционно-образовательная среда включает в себя электронные обра-

зовательные ресурсы, совокупность информационных и телеком-

муникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающих освоение обучающимися образователь-

ных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся.  

МДОУ детский сад «Далай» ГО «Поселок Агинское» является 

участником проекта МЭО (Мобильное электронное образование), 

Забайкальский край по внедрению интерактивных элементов в раз-

вивающих занятиях, который реализует цифровую систему «МЭО. 

Детский сад». МЭО — это цифровая защищенная образовательная 

платформа, которая позволяет педагогу самому выбирать траекто-

рию использования предложенных в ней инструментов, тем самым 

не ограничивая себя в свободе и творчестве. 

Цель — создание современной и безопасной цифровой образо-

вательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

дошкольного образования за счет использования программного 

обеспечения электронной образовательной системы «Мобильное 

Электронное Образование» и цифровых технологий в обучении 

и воспитании. В детском саду оборудованы две интерактивные 
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группы, которые оснащены разнообразными электронными сред-

ствами обучения: компьютер, двенадцать детских планшетов, про-

екторы, интерактивные доски. 

Дошкольники, знакомясь с компьютерными технологиями 

и узнавая их возможности, испытывают интерес, удивление и ра-

дость от общения с ними. Интерактивные обучающие игры дают 

возможность организовать одновременное обучение детей, облада-

ющих различными способностями и возможностями, выстраивать 

образовательную деятельность на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка. Цифровые технологии являются эффек-

тивным средством для решения задач развивающего обучения и ре-

ализации деятельностного подхода, обогащения развивающей сре-

ды ДОУ. Цифровые технологии могут стать важным звеном в орга-

низации сотрудничества детского сада с семьей, в том числе при 

организации дистанционного обучения, создания социальных обра-

зовательных сетей и сообществ.  

МЭО — это инструмент, который обеспечивает единую мето-

дологическую платформу для решения единых задач, направ-

ленных: 

1) на повышение компетентности педагогических кадров в обла-

сти цифровых технологий;  

2) организацию взаимодействия с родителями воспитанников 

в цифровом пространстве;  

3) организацию образовательной деятельности воспитанников 

с использованием Мобильного электронного образования;  

4) создание банка мультимедийных образовательных ресурсов, 

дидактических и методических материалов с использованием Мо-

бильного электронного образования. 

А также для достижения дидактических целей для того, чтобы 

обучение стало системным, а успешность заложена именно в си-

стемности. В библиотеке МЭО представлено для работы 36 тем, 

180 занятий. На каждую тему разработано пять занятий. Тематиче-

ский план составлен по календарному принципу и соответствует 

требованиям ФОП ДО. Предусмотрено методическое сопровожде-

ние для каждого занятия. Подобран хрестоматийный материал 

по возрастам к каждой теме и продуманы интерактивные мульти-

медийные объекты. В системе находятся различные интерактивные 

и анимированные элементы. В данном контенте соблюден принцип 

онлайн-обучения: чем меньше действий совершает пользователь, 

тем лучше. МЭО удобно тем, что онлайн-занятие наполнено худо-

жественным словом (загадки, рассказы, сказки, стихи и т. д.), музы-
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кальным сопровождением, картинами художников, видеороликами, 

загадками с иллюстрированным ответом, физминутками и многими 

другими видами деятельности в соответствии с темой занятия. 

Цифровая система, соответствует психовозрастными особенностям 

воспитанников, используются разнообразные задания-тренажеры, 

которые проверяются автоматически. Работа с тренажерами детям 

очень нравится. Во-первых, они воспринимаются в качестве игры, 

а во-вторых, имеют возможность сразу получить объективный ре-

зультат. Полученный результат помогает не только ребенку «игра-

ючи» отслеживать свой прогресс, но и педагогу сформировать ин-

дивидуальную образовательную траекторию для каждого. Предло-

женный материал МЭО в основном рассчитан для детей 5–7 лет. 

В целом, МЭО — это удобная платформа для педагога. Позволяет 

педагогу сократить время на подготовку к занятию. Она позволяет 

интегрировать все виды образовательной деятельности, повышать 

мотивацию познавательной деятельности детей. Дети с радостью 

участвуют в интерактивных занятиях, увлеченно слушают сказки, 

песни, учат названия предметов, и многое другое. Данный контент 

позволяет эффективно реализовывать все разделы образовательной 

программы, ориентированных на детей дошкольного возраста. 

По результатам промежуточного анализа использования цифро-

вой системы МЭО было выявлено, что у воспитанников, при зна-

комстве электронными ресурсами появился устойчивый интерес, 

радость, стремление к получению знаний, совершенствованию уме-

ний и навыков. Что позволило с помощью интерактивных обучаю-

щих игр организовать одновременное обучение детей, обладающих 

различными способностями и возможностями, выстраивать образо-

вательную деятельность на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Так как цифровые технологии являются эффек-

тивным средством для решения задач развивающего обучения и ре-

ализации деятельностного подхода, обогащения развивающей сре-

ды ДОУ. Где цифровые технологии стали в условиях образователь-

ного процесса ДОУ важным звеном в организации сотрудничества 

детского сада с семьей, в том числе, при организации дистанцион-

ного обучения, создания социальных образовательных сетей и со-

обществ. Перспективами дальнейшего развития эффективного 

цифрового образовательного ресурса МЭО детский сад, заключа-

ются в совершенствовании цифровой среды ДОО, повышении 

уровня компетенций в области информационных и коммуникаци-

онных технологий большего числа педагогов и специалистов, раз-

витии спектра дополнительных услуг и возможностей дистанцион-
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ного взаимодействия. Полученный опыт позволяет внедрять ком-

поненты цифровой среды в инфраструктуру других дошкольных 

образовательных организаций, в качестве реализации федеральной 

образовательной программы дошкольного образования. 
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Бережная цифровая образовательная среда 

для дошкольников 

Аннотация. В статье рассматривается проблема создания под-

ходящей среды в детских садах с учетом потребностей и интересов 

современных детей, акцентируется внимание на использовании 

компьютерных технологий и электронных средств обучения для 

развития детей дошкольного возраста. 
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Бережная цифровая образовательная среда для дошкольни-

ков — это открытая совокупность информационных систем, 

предназначенная для обеспечения различных задач образователь-

ного процесса. Она учитывает потребности и интересы современ-

ных детей, способствует развитию их личности и познавательной 

активности. 

Структура бережной цифровой образовательной среды для до-

школьников включает следующие компоненты: 

— Официальный сайт, обеспечивающий информационно-

методическую поддержку образовательного процесса. 

— Электронная почта для обмена информацией и методической 

поддержкой. 

— Система электронного документооборота для создания, сбо-

ра, анализа, обработки и хранения информации. 

— Система дистанционного обучения для взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

В процессе образовательной деятельности используются ноут-

буки, проекторы, колонки, экраны, интерактивное оборудование, 

робототехническое оборудование и мультимедийные учебные ма-

териалы. 

В ДОУ мультимедийные учебные материалы могут включать 

презентации, видеозанятия, аудиоматериалы, интерактивные игры 

и обучающие программы. Они помогают сделать образовательный 

процесс интересным, наглядным и эффективным. 

Актуальность статьи связана с высокими требованиями совре-

менного общества к обучению и воспитанию детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. Статья затрагивает вопросы повы-

шения качества и доступности образования через организацию со-

временного цифрового образовательного пространства, соответ-

ствующего системно-деятельностному подходу и формированию 

компетенций XXI века. 

Организация современного цифрового образовательного про-

странства в ДОО включает использование электронных средств 

обучения (ЭСО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) для реализации образовательных программ дошкольного об-

разования. Это возможно при соблюдении нормативных правовых 

актов, таких как Федеральный закон № 273-ФЗ, Федеральный закон 
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№ 152-ФЗ, Федеральный закон № 149-ФЗ, Федеральный закон 

№ 436-ФЗ, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и другие. 

Реализация образовательных программ с применением ЭО 

и ДОТ может осуществляться в двух основных моделях. 

Педагог и дети находятся в ДОО, где происходит непосред-

ственное взаимодействие между ними. Педагог использует элемен-

ты ЭО при реализации программы, учитывая индивидуальные об-

разовательные потребности детей. 

Педагог и дети взаимодействуют удаленно, используя интернет 

и различные цифровые инструменты для обучения и развития. 

Так, например, для детей 6–7 лет можно провести занятие 

с применением ЭО по теме «Наш помощник миксер». 

Цель: закрепление основ технической грамотности и устойчиво-

го интереса к конструированию. 

Задачи 

Образовательные:  

1) закреплять знания детей о профессиях; 

2) закреплять умение детей строить по образцу, схеме; 

3) расширить представления дошкольников о бытовом прибо-

ре — миксере, его назначении; 

Развивающие:  

1) развивать инженерное мышление, пространственное восприя-

тие через работу с конструктором; 

2) развивать внимание через задание «Пройди лабиринт»; 

3) развивать память через задание «Найди пару». 

Воспитательные:  

1) воспитывать нравственные качества, такие как сочувствие, от-

зывчивость, доброжелательность, бескорыстность и желание прий-

ти на помощь, через проблемные ситуации; 

2) воспитывать культуру общения, через работу в парах. 

Материалы и оборудование: конструктор MRT Brain A, B 

HUNA-MRT, планшеты (логико-малыш), интерактивный пол, ди-

дактические карточки для физминутки (найди пару). 

Ход занятия 

Педагог приветствует детей, рассказывает о цели занятия.  

На экране появляется видеообращение повара и компьютерный 

вирус. 

Обсуждение задания: дети обсуждают, как решить проблему. 

И по ходу занятия проходят ряд испытаний. 

Практическая работа: дети собирают из конструктора MRT Brain 

A, B HUNA-MRT программируют и комментируют свои действия. 
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Рефлексия: педагог проверяет правильность выполнения задания 

и хвалит детей за успешную работу. 

При проведении анализа занятия с применением ЭО для детей 

6–7 лет, можно сказать следующее: 

Соответствие занятия программным требованиям и возрасту де-

тей: занятие соответствует программе и возрастным особенностям 

детей 6–7 лет. 

Использование мультимедийных учебных материалов: на за-

нятии использовались мультимедийные презентации, видеороли-

ки и интерактивные игры, что сделало занятие интересным 

и наглядным. 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ): занятие проходило с использованием умного пола, ноутбу-

ка, проектора и экрана, что позволило детям наблюдать задания на 

экране и повысило их интерес к занятию. 

Разнообразие методов и приемов обучения: на занятии ис-

пользовались наглядные, словесные, практические и игровые 

методы, что позволило детям применить различные умения 

и навыки. 

Индивидуализация обучения: педагог учитывал особенности 

мышления и темп восприятия каждого ребенка, оказывая помощь 

и напоминая о выполнении заданий. 

Развитие логического мышления, воображения и умения согла-

совывать слова в предложении: на занятии активно работали над 

развитием этих навыков. 

Подведение итогов и рефлексия: в конце занятия дети подвели 

итоги своей работы и оценили результаты своей деятельности, что 

способствовало закреплению полученных знаний и умений. 

Таким образом, использование мультимедийных учебных мате-

риалов и информационно-коммуникационных технологий на заня-

тиях способствует повышению интереса детей к образовательному 

процессу, делает его наглядным и эффективным. 
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Секция 3.  

Формирование ценностного отношения к труду 

у детей дошкольного возраста 
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Исследование проблемы воспитания 

ценностного отношения к труду как составляющей 

содержания воспитания личности дошкольников 

Аннотация. В статье обозначена проблема воспитания ценност-

ного отношения к труду дошкольников, авторы представляют ре-

зультаты диагностического исследования, в котором прияли уча-

стие дети, родители и педагоги дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: ценностное отношение, трудовое воспитание, 

личность дошкольника, диагностика. 

 

Труд играет важную роль в жизни как отдельного человека, так 

и общества. Отношение к труду и умение работать влияют на судьбу 

человека. Проблемы трудового воспитания детей дошкольного воз-

раста являются актуальными сегодня, поскольку именно на этом эта-

пе формируются личностные качества, навыки и интерес к труду. 

Трудовое воспитание является важной составляющей жизни 

каждого человека. Труд всегда был основой для человеческой 

жизни и культуры. Поэтому и в воспитательной работе труд дол-

жен быть одним из самых основных элементов. Ценностное от-

ношение к труду — это определяющая составляющая содержания 

воспитания личности. Данная составляющая направлена не только 

на понимание значимости труда и чувства удовлетворенности тру-

дом, но и наличия совокупности моральных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, ответственность, бережливость. 

В дошкольных учреждениях трудовое воспитание начинается 

с момента поступления ребенка и продолжается на протяжении все-

го периода дошкольного детства. 

В соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования, содержание образова-

mailto:letyaginaol@yandex.ru
mailto:ov77sn@yandex.ru
mailto:alenochka.tretyakova@mail.ru
mailto:Kashiginakseniya@mail.ru
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тельной области «Социально-коммуникативное развитие» в рамках 

организации трудовой деятельности должно способствовать разви-

тию личности, мотивации и способностей детей. 

В разделе «Содержание образовательной деятельности в сфере 

трудового воспитания» Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (ФОП ДО) определены конкретные цели 

и содержание работы по формированию положительного отношения 

к различным видам труда и творчества у детей каждого возраста до-

школьного периода. Решение общих задач воспитания в рамках обра-

зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено формирование ценностей: «Родина», «Природа», «Се-

мья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Со-

трудничество», «Труд». Это подразумевает решение широкого круга 

задач воспитания, включая аспекты трудового воспитания: 

— поддержание усилий ребенка, развитие привычки к выполне-

нию трудовых задач с использованием физических, умственных 

и моральных сил;  

— формирование умения бережно и уважительно относиться 

к результатам своего труда и труда других людей. 

Проблема формирования ценности «Труд», «Семья» неразрывно 

связана с актуальностью ознакомления дошкольников с профессиями. 

Это отмечается и в Федеральной образовательной программе до-

школьного образования. В области социально-коммуникативного 

развития к концу дошкольного возраста в сфере трудового воспита-

ния стоят задачи: «развивать ценностное отношение к труду взрос-

лых; формировать представления о труде как ценности общества, 

о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий» [4].  

С целью решения данных задач на первом этапе работы мы прове-

ли педагогическую диагностику. Субъекты исследования — дети 

среднего дошкольного возраста, родители детей среднего дошкольно-

го возраста, педагоги. База исследования: МДОУ «Детский сад № 100» 

г. Магнитогорска. В ходе диагностического исследования мы исполь-

зовали: беседу, дидактическую игру, тестирование, анкетирование [1]. 

В педагогической диагностике приняли участие воспитанники 

в возрасте 4–5 лет. Нами была использована методика Г. А. Урун-

таевой и Т. И. Гризик «Представления о труде взрослых». Дан-

ная методика направлена на изучение характера представлений 

о труде взрослых и отношения детей к нему. 

Показатели характера представлений о труде взрослых: пол-

нота, содержательность представлений об орудиях труда, внешнем 

виде, трудовых действиях, результате труда. 
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Показатели отношения к труду взрослых: адекватность и вы-

разительность экспрессивных действий: мимических, жестовых, 

пантомимических, речевых. 

В ходе беседы с детьми «Мир профессий» наибольшие трудно-

сти у дошкольников возникли при ответах на следующие вопросы: 

— Люди, каких профессий, работают в нашем городе? 

— Что они делают? 

— Какие профессии нужны нашему городу? 

— Кем работают твои родители, бабушка, дедушка? 

— В чем заключается их труд? 

Проведение с воспитанниками дидактической игры «Кому что 

для работы нужно?» показало, что затруднения дети испытывали 

при сопоставлении картинок с инструментами (орудиями) с такими 

профессиями, как металлург, крановщик, шахтер, программист. 

В ходе выполнения следующего задания «Закончи предложе-

ния» наибольшие трудности у детей возникли в дополнении пред-

ложения «Труд должен приносить людям…»: 

— 14,2% дошкольников уверены, что труд взрослых приносит 

пользу и удовольствие, могут обосновать выбор своей профессии, 

легко связывают смежные профессии.  

— 32,1% — ориентируются на подсказку педагога, ошибаются 

при определении значении и пользы труда людей, не могут мотиви-

ровать выбор профессии.  

— 46,4% детей не владеют знаниями о пользе труда людей, 

не знают специфику предпочитаемой профессии, не могут устано-

вить связи между профессиями.  

На все вопросы теста «Знаешь ли ты профессии Южного Ура-

ла?» правильно ответили 21,4%, но не смогли ответить — 53,5% 

дошкольников. Наибольшие трудности возникли с узнаванием та-

ких профессий как: металлург, ткач, дизайнер, крановщик, шахтер, 

IT-специалист и гончар.  

Итоговые результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты сформированности знаний и представлений  

дошкольников о профессиях и труде взрослых 

Уровень сформированности Количество человек Процент 

Высокий уровень 4 человека 14,3% 

Средний уровень 13 человек 46,4% 

Низкий уровень 11 человек 39,3% 
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Таким образом, у детей имеются недостаточные представления 

о мире профессий взрослых, особенно, если процесс труда недосту-

пен для наблюдения (шахтер, сталевар) или результат труда не вы-

ражен материально (бухгалтер, экономист). Ответы детей свиде-

тельствуют, что дошкольники нередко не понимают сути профес-

сиональной деятельности родителей (даже если знают профессию 

родителей).  

Для дистанционного анкетирования родителей была предложена 

анкета, состоящая из шести вопросов и вариантов ответов. 

1. Имеется ли в Вашей семье профессиональная династия? 

2. Рассказываете ли Вы своему ребенку о своей профессии? Рас-

сказываете ли Вы о профессиях Ваших родителей? 

3. Считаете ли Вы, что воспитание трудолюбия — необходи-

мость нашего времени? 

4. В какой профессии Вы бы хотели видеть своего ребенка? 

5. Кем бы хотел стать Ваш ребенок? 

6. Готовы ли Вы принять участие в мероприятиях, связанных 

с воспитанием ценностного отношения к труду у детей через озна-

комление с профессиями? 

В результате анализа полученных ответов были получены сле-

дующие данные: 

— На первый вопрос 17,1% родителей ответили положительно. 

При уточнении мы выяснили, что династии работников образова-

ния составляют 16,6%; металлурги — 33,3 и работники органов по-

лиции — 33,3%. 

— Рассказывают детям о своих профессиях 52% родителей 

и только 24,2% рассказывают о профессиях прародителей. 

— Необходимость воспитания трудолюбия отметили 82% опро-

шенных родителей. 

— На пятый вопрос 25,7% родителей считают, что выбор про-

фессии — это самостоятельный выбор ребенка; 17,1% говорят, что 

не пока не думали об этом; 22,8% видят своего ребенка врачом; 

по 5,7% родителей выбрали бы для детей профессии стоматолога, 

полицейского, программиста. Также были указаны такие профессии 

в выборе для ребенка в будущем как юрист, летчик, руководитель, 

олигарх (по 2,8%). Один из родителей дал ответ — чтобы стал 

счастливым человеком.  

— На вопрос «Кем бы хотел стать Ваш ребенок» — 37,1% отве-

тили, что ребенок пока не знает, кем он хочет стать; 11,4% — вра-

чом; по 8,5% хотят быть космонавтом и полицейским. Также, дети 

выбрали бы в будущем профессии пожарного, художника, ветери-
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нара, танцора, выступать на сцене, шофером; спецназом и визажи-

стом хотели бы стать по 2,8% дошкольников.  

— 48,5% родителей готовы принять участие в мероприятиях, 

связанных с трудовым воспитанием дошкольников, ознакомлением 

с профессиями; 37,1% родителям необходимо подумать и 14,25% 

не готовы принимать участие в таких мероприятиях.  

Таким образом, можно отметить, что большинство родителей 

видят необходимость воспитания трудолюбия у детей, интересуют-

ся данной проблемой, их волнует выбор будущей профессии ребен-

ком, но вместе с тем 52% родителей не знакомят детей со своей 

профессией, не рассказывают об особенностях трудовой деятельно-

сти. Положительным моментом является то, что значительный про-

цент опрошенных родителей выразили желание принять активное 

участие в воспитании ценностного отношения к труду у детей через 

ознакомление с профессиями совместно с педагогами ДОО. 

С целью определения состояния готовности воспитателей ДОО 

к решению задач формирования ценностного отношения к труду 

у дошкольников использовалось анкетирование, вопросы которого 

позволяли выявить значимость исследуемой проблемы для педаго-

гов и их затруднения в ее реализации. 

Проведенная работа позволила сделать следующие выводы: вос-

питатели понимают значимость воспитания ценностного отноше-

ния к труду у дошкольников; 59% ответили, что детей необходимо 

знакомить со всеми современными профессиями и 18,1% видят 

необходимость ознакомления дошкольников с профессиями Родно-

го края. Все педагоги выразили желание, чтобы содержание и фор-

мы образовательной деятельности расширяли представления ребен-

ка о разных профессиях. У части педагогов (43%) отмечается недо-

статочная теоретическая и практическая подготовка по данному во-

просу; 81,8% нуждаются в дополнительном методическом обеспе-

чении по проблеме формирования ценностного отношения до-

школьников к труду, в том числе для ознакомления с профессиями 

взрослых. 

Результаты первого этапа нашей работы показали актуальность 

проблемы и необходимость поиска инновационных форм взаимодей-

ствия всех субъектов образовательного процесса в ДОО для решения 

задач воспитания ценностного отношения к труду через ознакомле-

ние с профессиями взрослых [2; 3]. Такой формой мы считаем орга-

низацию и проведение «Семейных мастерских». Пример родителей 

поможет понять, что каждый взрослый человек является представи-

телем определенной профессии, что в трудовой деятельности человек 
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себя выражает, что трудом мамы и папы можно гордиться, от их тру-

довой деятельности зависит благосостояние семьи [5]. Знакомство 

с профессиями родителей позволит детям продемонстрировать лич-

ностную и социальную значимость труда. 
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Одной из приоритетных целей современного образования явля-

ется внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс, что способствует повышению его качества и эффективно-

сти. Информационные технологии в образовательном процессе от-

носятся к важнейшим компонентам современных образовательных 

систем и реализуемых в них образовательных процессов.  

Цели внедрения и использования информационных технологий 

в образовании связываются с созданием новых возможностей в об-

разовательных системах для всех ее участников (тех, кто получает 

образование; тех, кто обучает и воспитывает; тех, кто организует 

и управляет образованием) и их взаимодействия. 

Согласно мнению многих исследователей, в трудах которых 

упоминаются И. Ю. Ефимова, Е. Ю. Никитина, Т. С. Комарова [1; 

2] информационные технологии представляют собой эффективное 

средство обучения всех участников образовательного процесса, 

нацеленное на развитие личности.  

В настоящее время, в дошкольном образовании получили широ-

кое применение следующие технологии:  

— компьютерные программы и обучающие платформы;  

— мультимедиа технологии, построенные с применением видео-

техники;  

— интеллектуальные обучающие системы, которые специализи-

руются по конкретным областям применения и имеют практическое 

значение;  

— телекоммуникационные системы, телеконференции, позво-

ляющие осуществить выход в мировые и российские сети;  

— электронные библиотеки, архивы, позволяющие реализовать 

доступ обучающихся, к мировым информационным ресурсам. 

На сегодняшний день назрела острая необходимость активной 

реализации информационных технологий в образовательном про-

цессе дошкольных организаций, за счет чего будет достигнута ка-

чественная образовательная подготовка дошкольников, обеспечено 

максимально полное личностное и психическое развитие детей. 

Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) значи-

тельно расширяют возможности родителей, педагогов и специали-

стов в сфере образования дошкольников, что повышают конкурен-

тоспособность ДОО. Возможность использования современного 

компьютера, планшета, мультимедийной доски и т. д. позволяет 
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наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ре-

бенка, облегчает процесс усвоения материала, расширяет кругозор, 

повышает уровень использования наглядности на занятиях, порож-

дает у детей интерес к предмету.  

Специалисты в области дошкольного образования выделяют 

множество положительных моментов использования ИКТ в образо-

вательном процессе: 

— дети легче усваивают материал; 

— активно пополняется словарный запас; 

— воспитывается целеустремленность и сосредоточенность; 

— развиваются элементы наглядно-образного и теоретического 

мышления; 

— позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, 

неожиданные и необычные эффекты); 

— компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка 

за ошибки, а ждет, пока он сам исправит их. 

Применение информационных технологий может существенно 

обогатить работу педагогов, психологов и других специалистов, ра-

ботающих в дошкольной образовательной организации: 

— цифровые технологии позволяют создавать яркие и увлека-

тельные презентации и обучающие материалы, которые могут по-

мочь детям лучше усваивать информацию;  

— анимация может быть использована для демонстрации про-

цессов, которые трудно представить в реальной жизни, лучше по-

нять сложные концепции; 

— аудио- и видеоматериалы могут включать в себя видеофраг-

менты, интерактивные карты и другие элементы, которые помогают 

сделать презентацию более интересной и понятной для детей; 

— виртуальные экскурсии позволяют дистанционно посетить 

известные музеи и выставки;  

— обучающие программы углубляют полученные знания, осва-

ивают приемы, методы исследовательской деятельности и навыки 

использования компьютера; 

— родительские собрания онлайн или записанные видеоролики 

помогут совершенствовать взаимоотношения родителей с педаго-

гом, расширять сферу их совместной деятельности; 

— онлайн-консультации и обучение позволяют проводить ди-

станционные консультации с родителями и педагогами, а также 

организовывать онлайн-курсы и мастер-классы для специали-

стов; 
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— цифровые платформы могут помочь специалистам прово-

дить мониторинг развития и отслеживать динамику развития де-

тей, корректировать программу обучения в зависимости от его 

успехов [3]. 

Хотя ИКТ предоставляет множество преимуществ в дошколь-

ном образовании, важно уделить внимание требованиям и нормам 

для безопасного использования компьютеров детьми (СанПиН 

2.4.1.2660-10). Следует также учитывать негативное мнение неко-

торых родителей, которые считают, что использование ИКТ может 

привести к зависимости и ухудшению зрения у детей. 

Рекомендуется применять компьютерные игровые развивающие 

и обучающие программы, адекватные психическим и психофизио-

логическим возможностям ребенка. Необходимо стремиться к соче-

танию традиционных и интерактивных средств развития детей. 

Процесс обучения в дошкольных образовательных организациях 

возможно благодаря использованию современных информацион-

ных технологий. Оно способствует формированию у детей интереса 

к обучению, подготовке к школе и развитию различных аспектов 

личности. Для достижения успеха необходимо учитывать несколь-

ко факторов: наличие соответствующего технического оборудова-

ния, профессионализм педагогов, а также научно-методическую 

поддержку образовательного процесса. Важную роль играет готов-

ность руководства, педагогов, детей и их родителей к использова-

нию информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельной среде, что способствует эффективности и результативности 

деятельности. 
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Аннотация. Рассмотрена актуальность трудового воспитания 

детей в дошкольном образовании, что подразумевает формирова-
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овладение элементарными трудовыми умениями в разных видах 

детского труда, формирование первичных представлений о профес-

сиональных качествах человека той или иной профессии. Представ-

лен современный педагогический инструментарий воспитателя дет-

ского сада по ознакомлению старших дошкольников с миром про-

фессий и приобщению детей к ценности «Труд». Сделан вывод 

о важности участия старших дошкольников в трудовой деятельно-

сти, ценности социальных мотивов их труда и влиянии на их соци-

ализацию в окружающем мире. 

Ключевые слова: трудовое воспитание, ценностное отношение 

к труду, ознакомление с профессиями, социализация. 
 

Продуктивный созидательный труд является сегодня одной 

из ценностей нашего общества. Ценностное отношение к социально 

значимому труду является одним из важнейших направлений соци-

ализации маленького ребенка. К сожалению, мы отмечаем, что под-

растающее поколение нацелено на сферу потребления, а не на сфе-

ру деятельности. Поэтому задача взрослых — показать труд с при-

влекательной стороны, как создание качественного продукта и как 

возможность для самореализации человека.  

В современном дошкольном образовании значительное место 

отводится приобщению детей к труду, формированию представле-

ний о разных профессиях, ознакомлению с трудом взрослых. В фе-

деральном государственном образовательном стандарте дошколь-

ного образования отмечено, что социально-коммуникативное раз-

витие включает содержательные подходы и условия по воспитанию 

и развитию личностных качеств детей и формирование интереса 

к труду, желание трудиться [9]. Безусловно, возможности у детей 

дошкольного возраста трудиться очень ограничены, но тем не ме-

нее при правильном и системном подходе можно сформировать по-
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ложительное отношение к труду. Для реализации этой задачи выде-

ляют два направления в работе с детьми, а именно: 

1. Ознакомление с трудом взрослых людей, формирование пред-

ставлений о социальной значимости труда, воспитание уважитель-

ного отношения к людям труда и результатам их труда. 

2. Организация трудовой деятельности детей дошкольного воз-

раста. 

В реализации первого направления важно не ограничивать круг 

профессий, с которыми, как правило, знакомят педагоги дошколь-

ников — воспитатель, учитель, медсестра, водитель, продавец, 

а расширять его новыми профессиями, особенно с востребованны-

ми в данной местности и, конечно, теми, которые являются акту-

альными для современного общества. Сегодня наша страна нужда-

ется в квалифицированных рабочих кадрах, поэтому рассказывать 

детям надо, например, и о токарях, фрезеровщиках и металлургах. 

Особенности современных рабочих профессий таковы, что моло-

дые специалисты вынуждены контактировать с роботизированной 

и компьютерной техникой, использовать различные методы и сред-

ства для общения с техникой и станками на программном уровне, 

что требует от них определенных компетенций и знаний. Мир 

не стоит на месте, а стремительно развивается и движется вперед. 

Сегодня дети — наши дошкольники, а завтра они — специалисты, 

обладающие рядом качеств: любознательностью, стремлением 

к самосовершенствованию, находчивостью, изобретательностью, 

развитым воображением, самостоятельностью и инициативой, ори-

гинальностью и гибкостью мышления, которые начинают форми-

роваться еще в дошкольном детстве. Ранняя профориентация в до-

школьном возрасте не предполагает, что дети сделают непосред-

ственный выбор профессии, она носит преимущественно информа-

ционный характер — знакомит с миром профессий. Знания о труде 

взрослых оказывают большое влияние на формирование у детей 

правильного отношения к труду, однако они могут остаться фор-

мальными, если ознакомление с трудовой деятельностью не сочета-

ется с трудом самих детей.  

В реализации второго направления — организации трудовой де-

ятельности детей дошкольного возраста, следует отметить, что 

у них трудовой деятельности как таковой еще нет, мы говорим 

только о формировании предпосылок и некоторых основ трудовой 

деятельности. Различают основные виды детского труда в детском 

саду: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в при-

роде и ручной труд. Ребенок — это личность, необходимо и важно 
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уважать его труд. Ребенок потеряет интерес к трудовой деятельно-

сти, если выполненная им работа будет переделываться взрослым 

на его же глазах. В процессе элементарной трудовой деятельности 

ребенок приобретает не только навыки трудовых действий, но и об-

ретает уверенность в своих силах, становится ответственным и са-

мостоятельным, проявляет активность, настойчивость, стремится 

достичь результата, у него формируется желание оказать помощь 

взрослому. А если и результат труда нравится самому ребенку, 

и положительно оценен другими людьми, то выполненная работа 

вызывает у него ощущение удовлетворенности от того, что и он 

может сделать что-то нужное и полезное. Так, он постепенно, учит-

ся ценить свой труд и труд других людей. 

Как показывает практика, образовательная деятельность детских 

садов по ознакомлению дошкольников с профессиями представлена 

однообразно, поэтому и представления у детей о мире профессий 

очень поверхностны и ограниченны. Для детей понятны лишь те 

профессии, с которыми они встречаются в повседневной жизни, ре-

зультаты труда которых значимы для них. Как правило, ребенок 

имеет представление о профессиях своих родителей, желает повто-

рить их профессиональный путь. Воспитателю детского сада сего-

дня необходимо современное методическое обеспечение для об-

новления и совершенствования образовательной деятельности 

с детьми по ознакомлению их с профессиями взрослых людей. 

Методическую поддержку педагогам по выстраиванию системы 

работы по данному направлению может оказать парциальная про-

грамма «Лаборатория профессий» по ознакомлению детей 5–7 лет 

с миром профессий [3]. Инновационные модули программы отра-

жают систему ознакомления детей с профессиями взрослых 

на Урале. Программа решает задачи, сформулированные в Феде-

ральной образовательной программе дошкольного образования по 

направлению «трудовое воспитание» и способствует формирова-

нию ценностного отношения детей к труду, трудолюбию, а также 

формированию и поддержке привычки к трудовому усилию, к до-

ступному напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; стремления приносить пользу 

людям [10].  

Для проектирования системы работы с детьми по парциальной 

программе «Лаборатория профессий» предусмотрено дидактиче-

ское обеспечение: методические пособия с конспектами образова-

тельной деятельности в старшей и подготовительной к школе груп-

пах; развивающие тетради для детей 5–6 и 6–7 лет, перечни худо-
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жественной литературы и произведений изобразительного искус-

ства [3; 4; 5; 6;7]. Программа и методическое сопровождение к ней 

позволяет обогатить взаимодействие и общение педагога и детей по 

данному направлению и дает возможность педагогу творчески ре-

шать задачи ФГОС и ФОП ДО. 

Программа «Лаборатория профессий» включает в себя эффек-

тивные методы и приемы для демонстрации сущности трудовых 

действий и общественной значимости результатов труда взрос-

лых [3]. Образовательная среда, которая используется при ее реа-

лизации, максимально направлена на освоение детьми трудовых 

умений в различных видах деятельности, знакомство с миром 

профессий в условиях ДОО. Программа знакомит детей с миром 

профессий с помощью профориентационных проб в специально 

созданной образовательной среде — игровых модулях. В рамках 

данных модулей с детьми проводится содержательная образова-

тельная деятельность и они имеют возможность тренироваться 

в выполнении действий, характерных для той или иной профессии. 

Ознакомление детей с разными видами производительного и об-

служивающего труда происходит в разных образовательных фор-

мах: познавательных беседах, виртуальных экскурсиях, дидакти-

ческих играх, проблемных ситуациях, сюжетно-ролевых играх, 

экспериментировании, продуктивной деятельности, встречами 

с представителями профессий, трудовой деятельности под руко-

водством педагога и т. д. По итогам образовательной деятельности 

в игровых модулях возникает самостоятельная (игровая, трудовая) 

деятельность детей.  

Образовательная деятельность в рамках парциальной программы 

«Лаборатория профессий» разделена на семь модулей. В рамках каж-

дого модуля проводится ознакомление с крупными группами профес-

сий из разных отраслей народного хозяйства. В первый год реализа-

ции программы предусмотрено ознакомление с модулями «Сфера об-

разования», «Медицина», «Сфера обслуживания», во второй год — 

«Экстренные и дорожно-патрульная службы», «Сельское хозяйство», 

«Металлургия», «Машиностроение». Дети 5–6 лет знакомятся с про-

фессиями учитель, продавец, парикмахер, водитель, врачи разных 

специальностей, медицинская сестра. Дети 6–7 лет знакомятся с про-

фессиями спасатель, пожарный, полицейский, инспектор ДПС, агро-

ном, хлебороб, пчеловод, животновод, зоотехник, механизатор, 

а также с профессиями, объединенными в сложную технологическую 

цепочку — от добычи железной руды до производства готовой про-

дукции машиностроительного завода.  
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Для реализации парциальной программы «Лаборатория профес-

сий» необходима организация в ДОО определенной развивающей 

предметно-пространственной среды. В программе предложена та-

кая модель образовательного пространства, в которой ребенок при-

обретает первичный опыт трудовых действий, учится выстраивать 

социальные связи и отношения со сверстниками и взрослыми. Про-

грамма предполагает создание крупных игровых модулей по груп-

пам профессий. Как правило, один модуль состоит из нескольких 

игровых уголков. Так, модуль «Машиностроение» состоит из двух 

уголков: цеха по сборке вагонов и цеха по сборке цистерн; модуль 

«Штаб спасения» — из трех (диспетчерский пункт, учебный класс, 

центр физической подготовки); «Сельское хозяйство» — из восьми 

(коровник, курятник, конюшня, овчарня, тепличное хозяйство, па-

сека, водоем для разведения рыб, машинно-транспортная станция). 

В игровых модулях представлены модели рабочих инструментов, 

которыми пользуются представители разных профессий, например, 

в «медицинской лаборатории» — мензурки, микроскоп; в «цехах 

машиностроительного предприятия» — игрушечные молотки, кле-

щи, перфораторы и т. д. Во время занятий в игровых модулях дети 

участвуют в продуктивной деятельности, например, в игровом мо-

дуле «Машиностроение» собирают модели машин. Для этого они 

оперируют реальными предметами труда людей, занятых на маши-

ностроительном производстве, например, крепежными изделиями, 

с их помощью соединяют заготовки моделей машин. В оснащение 

игрового модуля входит также спецодежда людей разных профес-

сий, например, белые халаты для врача и медицинской сестры; фар-

туки, колпаки — для кондитера; каска, комбинезон, защитные очки, 

рукавицы — для человека, занятого на металлургическом произ-

водстве. В игровых модулях размещены наглядные и дидактиче-

ские материалы, например, стенд «Правила дорожного движения» 

в уголке АЗС, баннеры с фотографиями уборочной кампании 

в уголке «Машинно-транспортная станция»; коллекция злаков 

в уголке «Тепличное хозяйство» и т. д.  

Реализация целей и задач данного направления возможна лишь 

при учете значимых психолого-физиологических возрастных изме-

нений, происходящими с детьми старшего дошкольного возраста.  

В старшем дошкольном возрасте игровая деятельность является 

важнейшей формой детской активности, удовлетворяющей многие 

потребности: коммуникативные, познавательные, социальные. Как 

отмечают специалисты, социальная направленность игры заключа-

ется в возможности «примерить» на себя ту или иную социальную 
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роль [2]. Исследователи отмечают тесную связь игры с трудовой 

деятельностью [1]. У игры и труда есть общий источник — потреб-

ность принимать активное участие в жизни взрослых и стремление 

к самостоятельности. В игровой деятельности происходит подго-

товка детей к труду. Играя, дети постигают смысл труда взрослых, 

сущность их взаимоотношений. Игра помогает формировать уме-

ния, необходимые для трудовой деятельности: постановка цели, 

планирование работы, предвидение результата труда, умение кон-

центрировать внимание на определенной деятельности, подбор не-

обходимого материала, способность критически оценивать резуль-

тат своей работы, творческий подход к осуществлению поставлен-

ной цели. Связь игрового и трудового процессов сохраняется 

на протяжении всего дошкольного детства.  

Игровая деятельность также напрямую связана с формировани-

ем мотивационной сферы и с познавательным развитием ребенка. 

В возрасте 5–7 лет уже можно констатировать постепенное зарож-

дение мотивационных форм поведения, направленных на достиже-

ние успеха в той или иной деятельности. Во время игры у детей 

формируется соподчинение мотивов — мимолетные желания под-

чиняются основному побудительному мотиву, связанному с выпол-

нением взятых на себя обязанностей [11]. Формирование мотиваци-

онной сферы обуславливает постепенное становление сознательно-

го и волевого регулирования поведения ребенка, что позволяет ему 

самостоятельно планировать свою деятельность, осуществлять са-

моконтроль. Развитие волевой сферы и произвольности является 

основой трудового воспитания. 

Трудовая деятельность в дошкольном возрасте осуществляется 

через овладение детьми различными видами труда: труд по самооб-

служиванию, хозяйственно-бытовой труд совместно со взрослым, 

труд в природе, ручной труд. Быстрое овладение трудовыми умени-

ями и навыками в старшем дошкольном возрасте связано с актив-

ным развитием внимания, памяти, мышления, координации движе-

ний, совершенствованием мелкой моторики рук. В процессе овла-

дения трудовыми умениями и навыками происходит формирование 

целого ряда нравственных качеств ребенка. У него формируется 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в своих дей-

ствиях. Ребенок 5–7 лет все более осознаёт свои интересы, желания, 

потребности. Он способен оценивать себя, осознавать соответствие 

собственных действий ожиданиям и требованиям окружающих. Как 

замечают исследователи, у него развивается способность оценивать 

деятельность — как свою, так и другого человека [8]. Эта возраст-



99 

 

ная особенность крайне важна в ситуации формирования осознан-

ного интереса к профессиональной деятельности взрослого, ее ре-

зультатам, усвоения последовательности практических действий, 

а также для понимания своих возможностей. 

Результативность работы по ознакомлению детей с профессиями 

и воспитанию ценностного отношения к труду можно оценить 

по планируемым результатам образовательной деятельности 

к старшему дошкольному возрасту, обозначенным в ФОП ДО: «ре-

бенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, бережно относится к предметному миру как ре-

зультату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, 

участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручно-

го труда», «ребенок проявляет положительное отношение к миру, 

разным видам труда», «у ребенка выражено стремление заниматься 

социально значимой деятельностью» [10].  

Таким образом, ознакомление с миром профессий может рас-

сматриваться как деятельность, в которой активно происходит по-

знавательное и личностное становление ребенка старшего до-

школьного возраста, обогащается его мотивационная сфера, проис-

ходит воспитание ценностного отношения к труду, его социализа-

ция в окружающем мире. Современная практика дошкольного об-

разования показывает, что в детских садах есть потенциал для со-

здания условий для полноценного социального развития детей.  
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Основные требования 

к планированию индивидуальной программы 

коррекционно-развивающей работы 

с ребенком раннего возраста 

с повышенным риском формирования РАС 

Аннотация. В статье раскрываются основные направления кор-

рекционной работы с детьми раннего возраста с повышенным риском 

формирования расстройств аутистического спектра, определяющих 

основное содержание индивидуальной программы коррекционно-

развивающей работы в условиях инклюзивного образования.  

Ключевые слова: инклюзия, расстройства аутистического спек-

тра, индивидуальная программа коррекционно-развивающей рабо-

ты, основные направления коррекционно-развивающей работы, де-

ти раннего возраста с повышенным риском формирования РАС. 

 

В настоящее время в России уделяется большое внимание про-

блеме инклюзивного образования, что обусловлено возрастающим 

количеством детей с ОВЗ.  

Дошкольное образование детей с ОВЗ рассматривается как часть 

единого общего коррекционно-образовательного процесса в ДОУ, 

поэтому должно реализовываться в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного обра-

зования. Приказ Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 24 ноября 2022г. № 1022 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 января 2023г. № 72149), 

а также Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования. Приказ Министерства Просвещения Российской Фе-

mailto:Galinal2206@rambler.ru
https://mail.rambler.ru/compose
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дерации от 25.11.2022 № 1028 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28.12.2022 № 71847) [1; 4; 5]. 

Как показала практика, при разработке АОП ДОУ для обучаю-

щихся с РАС значительные трудности вызвал содержательный раз-

дел, определяющий цели, задачи и содержание педагогической дея-

тельности, а также и основные содержательные компоненты для 

планирования индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

с обучающимся в условиях инклюзивного образования [1; 2]. 

Это обусловлено тем, что детям с РАС характерно наличие 

нарушений поведения, трудности взаимодействия с родителями, 

воспитателями, педагогами, психологами. Сама коммуникация ис-

кажена, а в тяжелых случаях фактически отсутствует.  

При аутизме отмечаются явления интеллектуальной недостаточ-

ности, задержки развития, нарушения сенсорных систем и опорно-

двигательного аппарата, что значительно осложняют клиническую 

картину и делает проявления РАС полиморфными и создает суще-

ственные проблемы в связи с образованием таких детей в условиях 

дошкольной организации. 

В числе наиболее характерных проявлений аутизма в раннем 

возрасте являются качественные нарушения коммуникации и соци-

ального взаимодействия (причем ни одно не встречается абсолютно 

во всех случаях), которые могут свидетельствовать о повышенном 

риске формирования РАС к 3 годам, что обусловливает необходи-

мость ранней психолого-педагогической помощи [2]. 

Психолого-педагогическая помощь детям раннего возраста с по-

вышенным риском формирования РАС может осуществляться в ДОУ 

в группах кратковременного пребывания, на дому и в группах компен-

сирующей направленности и должен продолжаться столько времени, 

сколько потребуется для формирования минимального уровня соци-

ально-коммуникативных и поведенческих навыков, достаточного для 

участия ребенка с РАС в групповых занятиях.  

Такой подход позволит педагогическим работникам ДОУ разра-

ботать содержание индивидуальных программ коррекционно-

развивающей работы (КРР).  

При проектировании программы КРР необходимо учитывать 

следующие условия (правила):  

— Осуществлять динамическое наблюдение за поведением ре-

бенком, потому что его результаты позволят индивидуализировать 

содержание программы, уточнить особенности развития ребенка.  

— Решению традиционных задач дошкольного образования 

должно предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение 
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обусловленных аутизмом трудностей, прежде всего, социально-

коммуникативных и поведенческих. В противном случае достиже-

ние целевых ориентиров, приведенных в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте (ФГОС) дошкольного образо-

вания (ДО) и в Федеральной адаптированной образовательной про-

грамме становится весьма проблематичным.  

— Содержание индивидуальной программы разрабатывается 

на основе разных видов детской деятельности с учетом актуальных 

и потенциальных возможностей ребенка и предполагает ориента-

цию работы педагога на зону ближайшего развития, что будет спо-

собствовать развитию, расширению как явных, так и скрытых его 

возможностей. Но при этом помнить, что при аутизме отмечается 

трудности усваивать информацию имплицитно («из жизни», 

прежде всего, в простейшем случае — через произвольное подра-

жание, потом — через игру).  

Поэтому использование традиционных для раннего возраста 

форм и методов обучения затруднено несформированностью пред-

метной деятельности, ролевой, социально-имитативной игры, 

а также стереотипа обучения, что вызывает необходимость плани-

рования и использования эксплицитных методов, (когда обучение 

прямо ориентированно на получение знаний), а при выраженных 

проявлениях аутизма — директивных методов обучения, что пред-

полагает высокую активность специалистов в организации и под-

боре содержания, методов коррекции. 

— При выборе и/или составлении содержания индивидуальной 

программы, или учебного плана одним из важнейших критериев 

является уровень интеллектуального развития ребенка. Поэтому 

необходимо планировать работу по формированию предпосылок 

интеллектуальной деятельности, и это является обязательной со-

ставляющей комплексного сопровождения детей раннего возраста 

с повышенным риском формирования РАС.  

Содержание программы КРР разрабатывается на основе девяти 

основных направлений, которые адаптированы для детей раннего воз-

раста с повышенным риском формирования РАС [5: раздел 46]. 

Первое направление. Развитие эмоциональной сферы [5: раз-

дел 46.1] 

Предполагает установление эмоционального контакта с аутич-

ным ребенком и формирование способности эмоционального взаи-

модействия с другими людьми и окружающим миров в целом.  

Для установления эмоционального контакта с ребенком возмож-

но использование стратегии Floortime (Гринспен С., Уидер С), 
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а также эмоционально-смысловой подход (О. С. Никольская, 

И. Е. Гусева, Е. Р. Баенская) [2; 3]. 

В коррекционной работе заслуживают внимания оба подхода, 

так как они подтверждают, что ребенок с аутизмом может осво-

ить речь только в контексте развития коммуникации, и обогаще-

ние его языка может идти одновременно с развитием эмоциональ-

ных отношений и индивидуального аффективного опыта. Едино 

понимание того, что формально заученные речевые навыки крайне 

ограниченно применяются таким ребенком, что лишь слово, напол-

ненное эмоцией, обретает для него смысл и распространяется 

в другие контексты.  

Реализуется в совместной деятельности, в ходе режимных мо-

ментов. Ответственные: педагог-психолог, учитель-логопед, учи-

тель-дефектолог, воспитатель. 

Индивидуальные игровые музыкальные занятия (2 занятия в не-

делю). Ответственный музыкальный руководитель.  

Второе направление. Развитие сенсорно-перцептивной сфе-

ры [5: раздел 46.2] 

«Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинесте-

тическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса» 

и «Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)».  

Для детей с повышенным риском формирования РАС свойствен-

ны различные уровни сензитивности (чувствительности). Процесс 

накопления сенсорного опыта у ребенка требует особого внимания 

со стороны специалистов и родителей, поэтому работа по сенсорному 

развитию должна проводиться с учетом индивидуальных особенно-

стей восприятия детей с РАС, которые представлены в модельной 

адаптированной программе ДО для обучающихся с РАС.  

Проводятся индивидуальные игры-занятия с дидактическими 

материалами на развитие сенсорно-перцептивной сферы (1/1 заня-

тие, всего 2 занятия). Ответственные учитель-дефектолог / учи-

тель-логопед. 

Третье направление Формирование предпосылок интеллек-

туальной деятельности [5: раздел 46.3] 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной дея-

тельности является обязательной составляющей комплексного сопро-

вождения детей с РАС. Она особенно важна в случае тяжелых 

и осложненных форм РАС и должна начинаться как можно раньше. 

Реализуется в совместной деятельности, в ходе игровых индиви-

дуальных занятий. Ответственные учитель-дефектолог, учитель-

логопед. 
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Четвертое направление. Формирование и развитие комму-

никации [5: раздел 46.4] 

Освоение содержания этого приоритетного направления прово-

дится в процессе взаимодействия детей с ближним социальным 

окружением, и рассматривается как основа формирования потреб-

ности в общении, форм и способов общения, а в дальнейшем, игро-

вой деятельности или ее предпосылок, основ развития личности ре-

бенка с аутизмом. 

Реализуется в совместной деятельности, в ходе режимных мо-

ментов, индивидуальных игровых занятий. Ответственные педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатель. 

Пятое направление. Речевое развитие (развитие потребности 

в общении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной ре-

чи) [5: раздел 46.5] 

Обучение детей речи и коммуникации должно включать целена-

правленную психолого-педагогическую работу по формированию 

возможностей общения, его вербальных и невербальных средств. 

Индивидуальные игровые занятия по развитию речи (2 занятия 

в неделю) учитель-логопед / учитель-дефектолог. 

Шестое направление. Профилактика формирования про-

блем поведения и их коррекция [5: раздел 46.6] 

В связи с тем, что при аутизме выражена склонность к формиро-

ванию стереотипий, частые повторения таких эпизодов, как крик, 

плач, агрессия, аутоагрессия, приводят к фиксации нежелательного 

поведения и, следовательно, уменьшение частоты проявлений про-

блемного поведения в раннем детстве делает такую работу не толь-

ко коррекционной, но и, во многом, профилактической.  

Реализуется в совместной деятельности, в ходе режимных мо-

ментов, игровых индивидуальных занятий. Ответственный педагог-

психолог. 

Седьмое направление. Развитие двигательной сферы и фи-

зическое развитие [5: раздел 46.7] 

Это направление сопровождения включает формирование пред-

метно-манипулятивной деятельности; развитие предметно-

практических действий (действия с материалами, действия с пред-

метами и количественные представления); общефизическое разви-

тие; подвижные игры и плавание; формирование произвольного 

подражания и предпосылок игровой деятельности. 

Известно, что произвольное подражание и игра для детей до-

школьного возраста являются естественными формами деятельности, 

освоения окружающего мира. Но при аутизме развитие этих и других 
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имплицитных способов познания мира (скрытое, неявное) затруднено 

(в тяжелых случаях спонтанно фактически не развивается), поэтому 

развитие игры, выбор ее видов и форм должны опираться на актуаль-

ный уровень и зону ближайшего развития ребенка в коммуникации, 

речевом развитии, памяти, внимания, воображения, моторики. 

Индивидуальные игры-занятия с дидактическими материалами 

(действия с материалами и с предметами) (1 занятие в неделю). От-

ветственные учитель-дефектолог / учитель-логопед, воспитатель. 

Индивидуальные игровые физкультурные занятия (2 занятия в не-

делю). Ответственные инструктор по физкультуре, воспитатель. 

Индивидуальные игровые занятия (обучение игре с сюжетными 

игрушками) (1 занятие в неделю). Ответственные учитель-

дефектолог / учитель-логопед, воспитатель. 

Восьмое направление. Формирование навыков самообслу-

живания и бытовых навыков [5: раздел 46.8] 

Навыки, сформированные в раннем детстве, хорошо закрепля-

ются (при аутизме — тем более, в силу склонности к формирова-

нию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере следу-

ет, по возможности, раньше и необходимо единство позиций и дей-

ствий специалистов ДОУ и семьи. 

Реализуется в совместной деятельности, в ходе режимных мо-

ментов. Ответственный воспитатель. 

Девятое направление. Формирование навыков самостоя-

тельности [5: раздел 46.9] 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением 

бытовым навыкам, развитием предпосылок интеллектуальной дея-

тельности, занятиями по физическому развитию и другими приори-

тетными направлениями этого возрастного периода, с организацией 

отдельных занятий или дня в целом. Помнить, что формирование 

навыков самостоятельности — одна из главных задач коррекцион-

ной работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной само-

стоятельности хотя бы в быту удовлетворительный уровень социа-

лизации, независимость в жизни недостижимы. 

Основным методическим приемом формирования навыков само-

стоятельности является использования расписаний различных 

по форме и объему. 

Реализуется в совместной деятельности, в ходе режимных мо-

ментов, игровых занятий. Ответственные воспитатель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Содержание индивидуальной программы коррекционно-

развивающей работы с ребенком раннего возраста с повышенным 
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риском формирования расстройств аутистического спектра предла-

гается разрабатывать на основе выше описанных направлений кор-

рекционной работы, результатов психолого-педагогического изу-

чения ребенка специалистами ДОУ, с указанием основных реко-

мендаций для реализации содержания направлений программы кор-

рекционно-развивающей работы специалистами (учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель) и ро-

дителями (законными представителями).  

Содержание индивидуальной программы коррекционно-

развивающей работы утверждается на психолого-педагогическом 

консилиуме ДОУ, назначается ответственные за реализацию про-

граммы (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед) [6]. 

Основная ценность индивидуальной программы — это ориенти-

рованность на приоритет проблем ребенка с РАС, обусловленных 

аутизмом (с учетом существующих реалий) его интересов, возмож-

ностей, способностей, склонностей, особенностей развития.  

 

Список литературы 

1. Модельная адаптированная образовательная программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: рекомендации к про-

ектированию : методические рекомендации для педагогов ДОО / 

Г. Н. Лаврова, Г. В. Яковлева, В. П. Жеребнова и др.. — Челя-

бинск : ЧИППКРО, 2023. — 266 с. // ipk74.ru : сайт. — URL: http:// 

05eeb711907f2128a63d675b55048a49. 

2. Морозов, С. А. Некоторые особенности ранней помощи детям 

с расстройствами аутистического спектра / С. А. Морозов, С. С. Мо-

розова, Т. И. Морозова // Аутизм и нарушения развития. — 2017. — 

№ 2. — С. 19–31.  

3. Никольская, О. С. Задачи и методы коррекционной помощи 

ребенку с аутизмом / О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, И. Е. Гусе-

ва // Консультативная психология и психотерапия. — Москва : 

ФГБОУ ВО МГППУ, 2019. — Т. 27, № 1. — С. 140–152. 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образова-

тельной программы дошкольного образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022 

№ 71847). — URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 

0001202212280044. 

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 года 

№ 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образователь-

ной программы дошкольного образования для обучающихся 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/%0b0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/%0b0001202212280044


108 

 

с ОВЗ». — URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202 

301270036. 

6. Распоряжение Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного 

положения о психолого-педагогическом консилиуме образователь-

ной организации». 

 

 

 
Н. О. Бухарина, 

г. Челябинск, 

Natalikalt@mail.ru 

Взаимодействие педагогов ДОО по созданию 

воспитательной среды для формирования 

социального опыта детей с нарушениями зрения 

в условиях инклюзивного образования 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

социального опыта детей с нарушениями зрения, особенности вза-

имодействия педагогов по созданию воспитательной среды в усло-

виях инклюзивного образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, воспитательная 

среда, социальный опыт детей с нарушениями зрения, взаимодей-

ствие педагогов дошкольного образования. 

 

В современных условиях одним из важнейших принципов до-

школьного образования является принцип психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), что отражено в федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС ДО). В стандарте подчеркивается, что инклюзивное 

образование строится на основе наиболее подходящих для детей с ОВЗ 

методов и требует условий, максимально способствующих социально-

му развитию дошкольников (п. 3.2.2) [1, с. 16]. Среди данных условий 

следует выделить взаимодействие педагогов дошкольной образова-

тельной организации (ДОО), которые включены в процесс комплекс-

ного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ для ре-

шения задач социального развития, в том числе формирования соци-

ального опыта дошкольников.  

Социальный опыт рассматривается в научной литературе как 

«комплекс социальных знаний и умений, стремления к преобразо-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202%0b301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202%0b301270036


109 

 

ванию социальной действительности, которые формируются в ходе 

познавательной и практической деятельности ребенка», «результат 

активного взаимодействия личности с окружающей социальной 

средой», «синтез различных ощущений и переживаний, знаний, 

способов поведения и деятельности, социальных умений и навыков, 

социальных установок и ценностных ориентаций» [2, с. 41]. 

В структуру социального опыта детей дошкольного возраста 

включаются знания о нормах, правилах поведения, общения и дея-

тельности (познавательный компонент), социальные эмоции и чув-

ства, ценностные ориентации (эмоционально-ценностный компо-

нент), умения и навыки общения и социального взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми (коммуникативный компонент), спо-

собы поведения и деятельности (поведенческий компонент). 

Для детей с нарушениями зрения освоение данных компонентов со-

циального опыта идет своеобразно: в условиях зрительной депри-

вации затруднено освоение социальных знаний и умений, навыков 

общения и социального взаимодействия (Л. И. Плаксина) [3].  

В образовательном пространстве ДОО для детей с нарушениями 

зрения необходимо создание воспитательной среды, направленной 

на создание условий для формирования социального опыта. С уче-

том принципа психолого-педагогического сопровождения данный 

процесс должен осуществляться комплексно, в тесном взаимодей-

ствии педагогов ДОО. Каждый специалист решает вопросы форми-

рования социального опыта в рамках своих профессиональных 

компетенций [4]. 

Тифлопедагог на коррекционных занятиях проводит игры 

по развитию зрительного восприятия, ориентировки в простран-

стве, социально-бытовой ориентировки, развития осязания и мел-

кой моторики, уделяя внимание формированию социального опыта 

в рамках этих курсов. В игровой форме дети знакомятся с предме-

тами быта, учатся самостоятельно действовать с ними в практиче-

ской ситуации, познают «мир людей». Тифлопедагог, руководя иг-

рой, учит детей с нарушениями зрения правильно воспринимать 

окружающий мир и отображать его в играх. Кроме того, удовлетво-

ряется потребность детей в общении со взрослым и сверстниками, 

что непосредственно связано с формированием положительного 

коммуникативного опыта ребенка. 

Воспитатели группы закрепляют социальные знания и умения 

в режимных процессах. Особое значение имеет организация сю-

жетно-ролевых игр, в которых дети пробуют себя в различных со-

циальных ролях. В ходе игрового сюжета дети с нарушениями зре-
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ния осваивают нормы и правила поведения, знакомятся с социаль-

ными ролями взрослых, оказывают друг другу помощь. Сюжетно-

ролевые игры способствуют формированию различных социальных 

эмоций и чувств (гуманности, сочувствия, сопереживания и др.). 

В условиях инклюзивного образования создаются условия для ор-

ганизации воспитательной среды в общеобразовательной группе, 

так как воспитатель вовлекает в игровой процесс всех детей, как де-

тей с нарушением зрения, так и детей с нормальным зрением. Это 

дает возможность для общения и взаимодействия детей с наруше-

ниями зрения со сверстниками, что благоприятно отражается 

на формировании у них социального опыта. 

Логопед уделяет внимание развитию речи в процессе игр детей. 

В его задачи входит формирование у детей с нарушениями зрения 

умений составлять связное речевое высказывание, задавать вопро-

сы, вести диалог с педагогом и со сверстниками в процессе сов-

местной деятельности; обогащение опыта использования привет-

ствия, прощания, благодарности, формирование умений выражать 

просьбы, сообщать собеседникам свое мнение. В игре дети с нару-

шениями зрения осваивают правила речевого этикета, что также 

входит в структуру социального опыта.  

В процесс психолого-педагогического сопровождения детей 

с нарушениями зрения также включаются педагог-психолог, музы-

кальный руководитель, инструктор по физической культуре, кото-

рые на своих занятиях создают условия для формирования соци-

ального опыта. Главная цель взаимодействия — использовать по-

тенциал каждого специалиста, объединить усилия всех субъектов 

педагогического процесса в работе по формированию социального 

опыта детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. Взаимо-

действие педагогов позволяет осуществлять работу по формирова-

нию социального опыта комплексно, на всех занятиях и в режим-

ных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. Это 

дает возможность для общения детей с нарушениями со сверстни-

ками, освоения опыта совместной деятельности. 

Таким образом, взаимодействие педагогов дает возможность ре-

ализовать принцип комплексного психолого-педагогического со-

провождения детей с нарушениями зрения и создать воспитатель-

ную среду для формирования у них социального опыта в условиях 

инклюзивного образования. В условиях инклюзивного образования 

воспитательная среда создается в целях формирования социального 

опыта всех детей, но при этом учитываются особенности дошколь-

ников с нарушением зрения, их особые образовательные потребно-
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сти. Включение детей с нарушением зрения в процесс общения 

и взаимодействия со нормально видящими сверстниками способ-

ствует их успешной социальной адаптации, социализации, освое-

нию социального опыта как в процессе общеобразовательных заня-

тий и игр, так и в процессе коррекционной работы в условиях ком-

плексного психолого-педагогического сопровождения всеми специ-

алистами дошкольной образовательной организации. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психолого-

педагогического сопровождения детей старшего дошкольного воз-

раста с нарушениями зрения, рассматриваются возможности игры 

и других видов деятельности в формировании социального опыта, 

раскрываются направления взаимодействия педагогов дошкольной 

образовательной организации по оказанию комплексной коррекци-
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онной помощи детям с нарушениями зрения в освоении социально-

го опыта. 

Ключевые слова: социальный опыт, социальный опыт детей 

с нарушениями зрения, психолого-педагогическое сопровождение, 

взаимодействие педагогов дошкольного образования, игра. 

 

Дошкольный возраст — это период усвоения и социально-

культурного опыта, необходимого для включения ребенка в си-

стему общественных отношений, формирования социальных ка-

честв, навыков общения и сотрудничества. Умение взаимодей-

ствовать, сотрудничать с другими людьми (со взрослыми 

и сверстниками) у детей проявляется в процессе общения и сов-

местной деятельности. 

В условиях зрительной депривации освоение социального опыта 

затруднено. По мнению Л. И. Плаксиной, зрительный дефект обу-

словливает ход психического развития ребенка и может привести 

к целому ряду вторичных отклонений, которые вызывают своеобра-

зие формирования основных компонентов социального опыта. Это 

разрозненные представления о социальных нормах, недостаточный 

уровень мотивов общения со сверстниками, низкий уровень соци-

альных эмоций и опыта социального взаимодействия со сверстни-

ками [2, с. 7]. 

Дефицит информации об окружающем не предметном, но и со-

циальном мире вследствие недостаточности процесса зрительного 

восприятия обуславливает нечеткость, фрагментарность, схематизм 

образа окружающего мира. Это негативно влияет на весь ход пси-

хического и социального развития ребенка, поэтому требует специ-

альной коррекции. 

Коррекционная работа в современных условиях строится на ос-

нове принципа психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, что отражено в феде-

ральном государственном образовательном стандарте (ФГОС ДО): 

«образование строится на основе наиболее подходящих для детей 

с ОВЗ методов и требует условий, максимально способствующих 

социальному развитию дошкольников» (п. 3.2.2) [3, с. 16]. Психоло-

го-педагогическое сопровождение детей с нарушениями зрения 

предполагает взаимодействие педагогов дошкольной образователь-

ной организации (ДОО), которые в рамках своих компетенций ре-

шают коррекционные и образовательные задачи по формированию 

социального опыта детей старшего дошкольного возраста с нару-

шениями зрения.  
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Для определения средств формирования социального опыта 

необходимо обратиться к понятию и структуре социального опыта.  

Социальный опыт — это комплекс социальных знаний и умений, 

стремления к преобразованию социальной действительности, кото-

рые формируются в ходе познавательной и практической деятель-

ности ребенка как результат активного взаимодействия личности 

с окружающей социальной средой. В структуру социального опыта 

детей старшего дошкольного возраста включаются знания о нормах, 

правилах поведения, общения и деятельности (познавательный 

компонент), социальные эмоции и чувства, ценностные ориентации 

(эмоционально-ценностный компонент), умения и навыки общения 

и социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми (ком-

муникативный компонент), способы поведения и деятельности (по-

веденческий компонент) [1, с. 41].  

Формированию социального опыта детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями зрения способствуют различные виды дея-

тельности, в первую очередь, игра. В основе игры лежит воспроиз-

ведение детьми действий взрослых и отношений между ними. 

В старшем дошкольном возрасте, с точки зрения большинства уче-

ных, на первый план выходят мотивы межличностного общения со 

сверстниками, игровые действия отражают социальные отношения. 

В игре у детей формируются социальные представления, социаль-

ные эмоции, мотивы общения, а также практический опыт социаль-

ного взаимодействия. Помимо игры в работе по формированию со-

циального опыта можно использовать продуктивные виды деятель-

ности (рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной 

труд), коммуникативные ситуации, которые способствуют общению 

детей со сверстниками и взрослыми, труд, чтение и обсуждение ху-

дожественной литературы и другие. 

Для развития познавательного компонента социального опыта 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения мож-

но проводить беседы о различных социальных нормах, нравствен-

ных качествах, которые необходимы в общении между людьми 

(доброта, отзывчивость, забота, верность и другие); упражнения-

этюды с помощью мимики и пантомимики на выражение различных 

ситуаций, в которых проявляются поступки с точки зрения соци-

альных норм; различные игровые ситуации, где проявляются каче-

ства личности (доброта, сила, забота, верность, красота) с последу-

ющим обсуждением причин поступков; чтение художественной ли-

тературы, определение главных качеств персонажей сказок, расска-

зов, обсуждение причин их поступков с точки зрения социальных 
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норм; составление рассказов на заданную тему, отражающих ос-

новные качества человека, обладающего нравственными и социаль-

но одобряемыми качествами; рассматривание репродукций картин, 

отражающих различные социальные качества, иллюстраций к про-

изведениям художественной литературы; использование разных ви-

дов художественной деятельности — рисования, лепки, апплика-

ции, ручного труда, конструирования — для отражения полученных 

представлений в процессе творчества. 

Для развития эмоционально-ценностного компонента социаль-

ного опыта детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

зрения можно проводить игры по формированию социальных эмо-

ций. Это развитие представлений об эмоциях, обогащение словар-

ного запаса детей лексикой, обозначающей различные эмоции 

и чувства. В качестве средств, которые позволяют сформировать 

представления об эмоциях, умения выражать эмоции, можно ис-

пользовать упражнения, которые помогут детям выразить свои эмо-

ции вместе с героями художественных произведений; этюды-

перевоплощения в персонажей художественных произведений; иг-

ры, помогающие познать внутренний мир чувств и состояний, 

научиться анализировать их и управлять ими; игры и упражнения 

на развитие саморегуляции. 

Для развития коммуникативного и поведенческого компонента 

социального опыта детей старшего дошкольного возраста с нару-

шениями зрения используются игры, направленные на формирова-

ние навыков общения, взаимодействия, регуляции поведения. 

В данном направлении можно использовать игры на общение, спло-

чение, проекты, совместные опыты и исследования, конструирова-

ние и другие. Задачей педагога является формирование у детей 

инициативности по отношению к сверстникам, проявление актив-

ности, поощрение различных форм проявления заинтересованно-

сти. В данном направлении важно опираться на индивидуальные 

особенности детей — больше уделять внимание детям застенчи-

вым, робким, стимулировать их больше контактировать с другими 

детьми. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения предпола-

гает взаимодействие специалистов ДОО, которые создают усло-

вия для формирования социального опыта детей с нарушениями 

зрения. Взаимодействие педагогов позволяет осуществлять рабо-

ту по формированию социального опыта комплексно, на всех за-

нятиях и в режимных моментах, а также в самостоятельной дея-

тельности детей. 
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Тифлопедагог на коррекционных занятиях проводит игры 

по развитию зрительного восприятия, ориентировки в простран-

стве, социально-бытовой ориентировки, развития осязания и мел-

кой моторики, уделяя внимание формированию социального опыта 

в рамках этих курсов. В игровой форме дети знакомятся с предме-

тами быта, учатся самостоятельно действовать с ними в практиче-

ской ситуации, познают «мир людей». Тифлопедагог, руководя иг-

рой, учит детей с нарушениями зрения правильно воспринимать 

окружающий мир и отображать его в играх.  

Воспитатели группы закрепляют социальные знания и умения 

в режимных процессах. Особое значение имеет организация сю-

жетно-ролевых игр, в которых дети пробуют себя в различных со-

циальных ролях. Это дает возможность для общения и взаимодей-

ствия детей с нарушениями зрения со сверстниками, что благопри-

ятно отражается на формировании у них социального опыта. 

Логопед уделяет внимание развитию речи в процессе игр детей. 

В его задачи входит формирование у детей с нарушениями зрения 

умений вести диалог в процессе совместной деятельности; задавать 

вопросы, выражать просьбы, сообщать собеседникам свое мнение. 

В игре дети с нарушениями зрения осваивают правила речевого 

этикета, что также входит в структуру социального опыта.  

Педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по фи-

зической культуре на своих занятиях также создают условия для фор-

мирования социального опыта в процессе развивающих занятий, му-

зыкальной деятельности, физкультурных досугов и занятий.  

Таким образом, процесс психолого-педагогического сопровож-

дения детей с нарушениями зрения дает возможность создать усло-

вия для формирования всех компонентов социального опыта детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения в различных 

видах деятельности.  
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Изобразительная деятельность 

как средство коммуникативных навыков 

у детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Аннотация. Апробирована и принята в практическую деятель-

ность такая форма работы как «Интерактивная панорама по теме 

недели». Это позволяет формированию у детей с ОВЗ целостной 

картины мира, расширению их кругозора на основе действий 

с натуральными предметами и их изображениями и взаимодействия 

со сверстниками в процессе совместной деятельности. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность, детский цере-

бральный паралич, расстройства аутистического спектра, интерак-

тивная панорама. 
 

В дошкольном возрасте изобразительная деятельность оказывает 

развивающее влияние на многие стороны психики ребенка и на его 

личность в целом. Взаимосвязь изобразительной деятельности 

с общим психическим развитием детей позволяет широко исполь-

зовать ее в диагностических целях, а также эффективного средства 

коррекции недостатков психики ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) [2; 3]. 

Общеизвестно, что речь в самых разных формах (констатирую-

щая, сопровождающая, планирующая деятельность) входит 

в структуру изобразительной деятельности. Благодаря речи проис-

ходит опредмечивание первых детских каракулей, затем от опреде-

ления изобразительного замысла до словесного планирования по-

следовательности работы. Вот почему необходимо предоставлять 

детям с ОВЗ возможность свободно высказываться в ходе предва-

рительной беседы, рассматривания картин, игрушек, обследования 

натуры, и особо важно в процессе самой деятельности, а также при 

оценке готовых детских работ [2]. 

Наше ДОУ посещают дети с ОВЗ, но в основном с детским це-

ребральным параличом с разной степенью тяжести психофизиче-

ских нарушений: неходячие и те, кто самостоятельно передвигает-

ся, владеющие речью и неговорящие, с легкой задержкой психиче-

ского развития до выраженных интеллектуальных нарушений. 

Также есть дети с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

mailto:julizab1509@gmail.com
mailto:elenashche69@gmail.com
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Все это очень затрудняет объединение детей в подгруппы на заня-

тиях, так как они часто неуспешны и безынициативны в изобрази-

тельной деятельности. 

Нами апробирована и принята в практическую деятельность 

такая форма работы как «Интерактивная панорама по теме неде-

ли». Что же это такое? С понедельника дети в совместной дея-

тельности начинают выполнять рисунки, поделки, отражающие 

тему недели. Например, тема недели «Урожай». Известно, что 

одним из основных методов по формированию целостной карти-

ны мира, расширению кругозора детей являются действия с нату-

ральными предметами и их изображениями. И если знакомство 

с овощами и фруктами проходит успешно, то формирование 

представлений о выращивании хлеба вызывает затруднения. По-

этому мы начинаем работу с детьми по оформлению панорамы 

«Уборка урожая» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Панорама «Уборка урожая» 

 

Это включает в себя изготовление колосьев на «поле» способом 

«пластилинография»; рисование (с помощью трафаретов) и рас-

крашивание уборочной сельскохозяйственной техники; прикрепле-

ние крупы и зерна на пластилиновую основу «Машины везут уро-

жай» (закрепление знания злаковых культур); изготовление элева-

тора из бросового материала; лепка хлебобулочных изделий для ма-

газина и т. д. В процессе деятельности детьми усваиваются и уточ-

няются знания, устанавливаются связи между зрительно восприни-

маемыми образами и их словесными обозначениями, что приводит 

к образованию устойчивых и полных представлений, также проис-

ходит коррекция дефектов сенсорного развития. 
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В совместной изобразительной деятельности наши дети не толь-

ко упражняются в умении пользоваться карандашом и кистью, пла-

стилином. Они печатают листьями и штампами, создают изображе-

ния с помощью круп, песка, комочков бумаги. В ходе овладения 

этими умениями и навыками развивается моторика (движения ки-

сти, пальцев), формируется зрительно-двигательная координация, 

рука готовится к обучению письму [3; 4]. 

Работа с бумагой, тканью различной фактуры, бросовым 

и природным материалом обеспечивает обогащение чувственного 

восприятия объектов, понимание на практике их свойств, призна-

ков, отношений между ними, учит применять эти знания в кон-

кретном практическом действии, создает предпосылки для после-

дующей подготовки детей к знакомству с элементами трудовой 

деятельности.  

«Мир искусства» — одна из наиболее трудных тем для восприя-

тия детьми, в силу их социальной депривации. Как выяснилось, 

из нашей группы к семи годам только один ребенок был в театре. 

В раскрытии этой темы нам помогла работа над панорамой «Те-

атр». Дети оформляли декорации, сцену, делали и расставляли 

кресла, продавали билеты (попутно закрепляя счет), эмоционально 

разыгрывали сказки (рис. 2). 

 

    
 

Рис. 2. Панорама «Театр» 

 
Работа над панорамой идет всю неделю, иногда больше, пока 

у детей есть интерес. Дети всегда могут обыграть различные ситуа-

ции в пространстве панорамы или взять модели и поиграть в про-

странстве группы.  

Большой популярностью пользовалась у детей панорама «Зим-

ние забавы». Начинаясь как «Здравствуй, зимушка-зима», она рас-

ширялась и дополнялась почти всю зиму. Дети не только с удоволь-
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ствием делали из папье-маше и способом аппликации зимний лес, 

лепили из соленого теста и раскрашивали фигурки детей, расстав-

ляли их по-разному, но и с гордостью показывали свою работу де-

тям и педагогам других групп и, конечно, родителям, которые тоже 

подключаются к творческому процессу (рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 3. Панорама «Здравствуй зимушка зима» 

 

 
 

Рис. 4. Игры детей «зимние забавы» 

 

Так было не всегда. Родители, воспитывающие особенного ре-

бенка, редко раскрыты для продуктивного взаимодействия с педа-

гогами. Чаще можно столкнуться с их позицией «Мы вам привели 
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ребенка, вы его и учите», также большее внимание требуют уделять 

познавательному и речевому развитию на индивидуальных заняти-

ях с учителем-дефектологом. В нашем детском саду у родителей 

есть возможность прийти в течение дня и увидеть своего ребенка 

в группе, среди сверстников, поучаствовать в общей деятельности. 

Педагоги в такие моменты подчеркивают положительные моменты 

взаимодействия детей, их готовность помочь друг другу.  

Родители видят, что их особенный ребенок принят педагогами 

и сверстниками, его любят, прислушиваются к его желаниям и в то 

же время учат регулировать свое поведение. Все это способствует 

эффективному взаимодействию взрослых в интересах ребенка, ро-

дители включаются в жизнь группы, выстраивают адекватные тре-

бования к своему ребенку. Часто, приходя вечером за детьми, и ви-

дя увлеченность детей, родители проходят, подсаживаются и при-

нимают участие в деятельности.  

Такая совместная изобразительная деятельность создает условия 

для социально-личностного развития, позволяет ребенку с детским 

церебральным параличом овладеть средствами общения и способа-

ми взаимодействия с взрослыми и сверстниками, управлять своим 

поведением, планировать, осуществлять, оценивать и при необхо-

димости корректировать результаты своей деятельности, способ-

ствует развитию адекватной самооценки [4]. 

В процессе деятельности педагог стимулирует и поощряет об-

щение детей друг с другом: взаимные просьбы детей, объяснения 

детей по ходу выполнения задания, договоренность детей выпол-

нить ту или иную поделку совместно. Дети принимают друг друга 

как равных, вне зависимости от тяжести двигательного дефекта или 

умственных способностей. Здесь дети учатся помогать сверстнику, 

а не только ждать помощи от взрослого (что характерно для детей 

с ДЦП). У детей формируется усидчивость, внимание, умение до-

водить начатое дело до конца. 

Работа по созданию панорамы не является обязательной для 

всех детей, но нами было замечено, что каждый из воспитанников 

как бы «заражался» общим делом, стремился принять участие 

во всех видах деятельности, даже если к занятиям рисованием или 

лепкой не проявлял особого интереса. Хорошо это было заметно 

у ребенка с расстройствами аутистического спектра (РАС). Одной 

из основных проблем у таких детей является нарушение коммуни-

кации и взаимодействия со сверстниками и педагогами. Такой вос-

питанник часто играет один, разговаривает сам с собой или мол-

чит [5]. Мы наблюдали часто такую картину, что ребенок начинает 
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играть в пространстве панорамы, выстраивает фигурки, что-то го-

ворит. Но тут подходят другие дети и включаются в его игру. Пер-

вое время ребенок отстранялся от них, потом впускал сверстников 

в свое пространство игры, теперь уже сам подходит и включается 

в игру детей с 1–2 сверстниками.  

Также нами было отмечено снижение отказных реакций и воз-

росший интерес к изобразительной деятельности («Сегодня Андрей 

хочет рисовать»). Конечно, здесь необходима гибкость педагога, 

умение перестроить задуманное занятие с учетом настроения и по-

желаний каждого ребенка. 

Вообще, большая роль отводится педагогам группы. Необходи-

мо заранее продумывать наполняемость и расположение панорамы, 

варианты заданий с учетом психофизических возможностей каждо-

го ребенка, объединение и распределение деятельности между 

детьми, а также задания, игры для использования поделок в кор-

рекционной работе. 

Задания подбираются разной сложности, и у каждого ребенка есть 

возможность выбора. Например, в панораме «Космос» дети с тяжелы-

ми двигательными нарушениями делали фон широкими кистями, ле-

пили поверхность планеты из бумажной массы и раскрашивали ее.  

Дети со средней степенью выраженности двигательных нарушений 

работали с папье-маше (ракеты, спутники), рисовали в технике «вит-

раж» (галактики), выполняли аппликацию. Дети с сохранной функцией 

руки изготавливали из бросового материала космическую станцию, 

планетоход, летающие тарелки. Все эти поделки используются детьми 

в сюжетных играх, наблюдая за которыми мы видим, что дети исполь-

зуют знания о космосе, полученные в процессе работы (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Панорама «Космос» 
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Особенно ценно, что совместная работа над панорамой позволя-

ет детям, которые испытывают трудности в общении, быстрее 

наладить диалог со сверстником, снизить конфликтность, повы-

шенную эмоциональность, застенчивость. В процессе выполнения 

коллективных работ дети учатся договариваться о выполнении 

совместной работы, учатся уступать друг другу, помогать, подска-

зывать по ходу работы [1; 3]. 

Хочется отметить особенности организации нашей совместной 

изобразительной деятельности: 

— дети участвуют в ней по желанию; учитывая быструю утом-

ляемость детей с ДЦП, ребенок может выйти из деятельности в лю-

бой момент и вернуться, когда отдохнет; поэтому есть постоянно 

оборудованное место для работы; 

— дети могут выбрать, что они хотят сделать, и каким способом; 

— педагог создает доброжелательную атмосферу общения педа-

гога с детьми, детей между собой; 

— педагог поощряет и поддерживает любое проявление детской 

инициативы и любознательности; 

— педагог и сверстники оказывают затрудняющемуся ребенку 

моральную поддержку и, при необходимости, физическую помощь 

(подержать модель пока он раскрашивает или вырезать детали, что-

бы он смог их приклеить); 

— педагог обязательно хвалит детей за проявление самостоя-

тельности, за стремление прийти на помощь и сотрудничество, 

за любые достижения в деятельности. 

— дети и педагоги относятся к детским работам бережно. 

Проведя анализ своей работы в форме «Интерактивная панорама 

по теме недели», мы отмечаем динамику в развитии детей: знания 

об окружающем стали прочнее, пополнился активный словарь, у детей 

повышается самоконтроль, в группе преобладает положительный эмо-

циональный фон, дети стали дружнее. Считаем, что совместная изоб-

разительная деятельность является важным средством коррекции не-

достатков психофизического развития детей с ДЦП и РАС. 
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качества инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста 

на примере музыкального развития 

Аннотация. В современной образовательной среде актуальность 

проектного управления как метода организации и управления образо-

вательными и другими организационными процессами значительно 

возросла. Это обусловлено объективными тенденциями в глобальной 

реструктуризации системы образования. В статье предлагается при-

мер разработки управленческого проекта региональной инновацион-

ной площадки по проблеме управления качеством инклюзивного об-

разования детей дошкольного возраста с разными видами речевых 

нарушений на примере музыкального развития. 
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В последнее время в государственные структуры все активнее 

внедряется проектное управление. Разрабатываются и утверждают-

ся методические рекомендации по внедрению проектного управле-

ния в органах исполнительной власти, организовываются проект-

ные офисы в регионах, утвержден и продолжает развиваться рос-

сийский стандарт по управлению проектами. 

Проектное управление начало формироваться в середине 50-х го-

дов в США и уже в 60-х годах стало развиваться на Западе и в Рос-

mailto:magsad134@mail.ru


124 

 

сии, в основу данного метода легла методика сетевого планирова-

ния. Первыми, кто стал осваивать методику проектного управления, 

были строительные компании, которые разрабатывали и применяли 

инструменты и методы проектного управления для сложных инже-

нерных проектов [2]. 

Проектное управление — деятельность, связанная с иницииро-

ванием, подготовкой, реализацией и завершением проектов. В дан-

ном случае «Проектное управление» используется как «Проектная 

деятельность». Непосредственно такое определение и подход уста-

новлены и закреплены в нормативно-правовой терминологии 

по проектной деятельности в РФ [4]. 

Не обошло проектное управление и сферу образования. Связано 

это как с общими причинами, так и со специфическими, присущи-

ми только сфере образования. К общим причинам можно отнести 

сокращение цикла жизни современных продуктов (в том числе об-

разовательных), научно-технический прогресс, экономику знаний 

и развитие искусственного интеллекта, индивидуализацию потреб-

ностей клиентов и ориентацию производства товаров и услуг 

на индивидуальные запросы в формате проектов, высокую скорость 

изменений внешней среды. 

Для образовательных организаций проектное управление — это 

возможность привлечь дополнительные ресурсы, для реализации 

инновационных проектов, профессионального роста педагогов, об-

мена опытом с другими образовательными организациями, расши-

рения социального партнерства, повышения имиджа и конкуренто-

способности организации. 

Термин «проектное управление» в образовательной среде до-

вольно новый, при этом достаточно активно изучается как отече-

ственными, так и зарубежными учеными. Вопросы проектного 

управления образовательными организациями рассматриваются 

в работах исследователей В. С. Лазарева, А. Н. Дахина, О. Е. Лебе-

дева, П. И. Третьякова и других. Авторы пришли к выводам о том, 

что проектное управление — это тип управления образовательными 

организациями в режиме развития, при котором посредством пла-

нирования, организации, руководства и контроля процессов разви-

тия и освоения новшеств наращивается образовательный потенци-

ал, повышается уровень его использования и, как следствие, улуч-

шается качество его работы [3]. 

«Проектное управление в педагогическом менеджменте, — от-

мечает В. З. Юсупов, — представляет собой часть осуществляемой 

в образовательной организации управленческой деятельности ее 
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руководителей и педагогов, в которой посредством инициации, 

планирования, реализации, контроля и завершения проектов обес-

печивается целенаправленность и организованность деятельности 

педагогического коллектива, деятельности педагога и деятельности 

обучающихся по наращиванию их образовательного потенциала, 

повышению уровня его использования и, как следствие, получение 

качественно новых результатов за определенный промежуток вре-

мени» [6]. 

Нам близко определение Т. М. Смирновой: «Проектное управ-

ление позволяет перевести образовательное учреждение из статич-

ного состояния функционирования в динамичный режим развития. 

Оно способствует объединению коллектива, согласованию отноше-

ний сотрудников и администрации и, что особенно важно, позволя-

ет эффективно решать возникающие задачи» [5, с. 42].  

Проектное управление имеет конкретные инструменты и этапы 

реализации. Это определение целей и задач проекта, формирование 

состава творческой группы по реализации инновационного проекта, 

разработка дорожной карты проекта, реализация проектных меро-

приятий, контроль и оценку результатов. Каждый этап управленче-

ского проекта требует определенных знаний, навыков и компетен-

ций управленческой команды. Проектное управление способствует 

эффективному управлению и достижению поставленных целей: во-

влеченность участников, развитие ключевых навыков (коммуника-

ция, сотрудничество, критическое мышление), интеграция знаний, 

повышение мотивации. 

В качестве примера предлагаем рассмотреть опыт реализации 

проектного подхода МДОУ «ЦРР — д/с № 134 «Нотка» г. Магнито-

горска» в рамках деятельности региональной инновационной пло-

щадки. 

В 2022 году МДОУ «ЦРР — д/с № 134 «Нотка» г. Магнитогор-

ска получило статус региональной инновационной площадки 

по направлению проектное управление инклюзивным образованием 

в дошкольном образовательном учреждении, с темой проекта 

«Управление качеством инклюзивного образования детей до-

школьного возраста с разными видами речевых нарушений в усло-

виях комбинированной группы дошкольной образовательной орга-

низации (на примере музыкального развития)».  

Гипотезой выступает следующее предположение: качество ин-

клюзивного образования детей дошкольного возраста с ОВЗ будет 

обеспечено, если выстроена система управления качеством инклю-

зивного образования, включающая:  
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— управленческий проект по созданию и внедрению специаль-

ной системы музыкального развития детей с нарушениями речи 

в условиях комбинированной группы, в которой музыкальное воз-

действие является сквозным, интегральным элементом коррекци-

онной работы в ходе решения специалистами своих специфических 

задач;  

— музыкально ориентированную развивающую предметно-

пространственную среду, позволяющую погрузить детей в атмо-

сферу музыки, удовлетворить их потребность в живом звуча-

нии и впечатлениях, а также сделать музыку неотъемлемой ча-

стью жизни детей в детском саду, средством общения и позна-

ния мира; 

— управленческое сопровождение педагогических кадров, 

направленное на формирование профессионально-общественного 

сообщества с целью повышения инклюзивной культуры.  

Современный этап развития комплексной системы коррекции 

речевых нарушений нуждается в педагогических технологиях, ко-

торые обеспечат детям гармоничное развитие личности. С одной 

стороны, использование подобных технологий позволит создать 

интеллектуальную базу для последующего обучения, а с другой — 

ориентировать на физическое, психическое, духовное здоровье ре-

бенка с учетом психофизиологических особенностей данного воз-

раста. В связи с этим особый интерес представляют возможности 

музыкального искусства. Привлечение дополнительных ресурсов 

коррекционной работы в виде средств музыкального искусства, ак-

тивизирует креативный потенциал каждого ребенка с речевыми 

нарушениями и поможет закрепить коммуникативные умения 

и навыки, формируемые учителем-логопедом. 

Упоминание о целительном и коррекционно-развивающем воз-

действии музыки уходит корнями еще в древние времена. 

Вопросами влияния музыки на организм человека занимались 

В. М. Бехтерев, И. М. Сеченов, Г. П. Шипулин и др. 

Изучением проблемы влияния музыки на речь и возможностей 

ее использования в речевом развитии дошкольников занимались 

Г. А. Волкова, В. А. Гринер, Е. А. Медведева, Н. В. Микляева, 

Г. Р. Шашкина, Ю. А. Флоренская, В. А. Деркунская, Н. Р. Пова-

линская и другие авторы. Опыт коррекционно-развивающей работы 

детей с ОВЗ средствами музыки, был представлен Т. Ю. Киселевой, 

Е. Н. Котышевой и др. 

В настоящее время специальная педагогика и психология все 

чаще обращаются к музыкальному искусству как средству коррек-
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ции различных нарушений у детей. В работах Г. А. Волковой, 

И. С. Лопухиной, Н. В. Микляевой, Е. А. Медведевой, Г. Р. Шаш-

киной и др. доказана значимость музыкальных и логоритмических 

занятий в коррекционной работе с детьми с нарушениями речи. 

Музыка, являясь одним из видов искусства, признана также 

важнейшим средством развития, коррекции и воспитания лично-

сти ребенка с тяжелыми нарушениями речи и активным его 

включением в культурно-образовательный социум. Под влиянием 

музыки, музыкальных упражнений и игр при условии использо-

вания правильно подобранных приемов положительно развива-

ются психические процессы и свойства личности. Привлечение 

дополнительных ресурсов коррекционной работы в виде средств 

музыкального искусства, активизирует креативный потенциал 

каждого ребенка с речевыми нарушениями и поможет закрепить 

коммуникативные умения и навыки, формируемые учителем-

логопедом. 

Исходя из вышесказанного, идеей управленческого проекта яв-

ляется создание и внедрение специальной системы музыкального 

развития детей дошкольного возраста в условиях комбинированной 

группы ДОУ. В основе предлагаемой системы имеются элементы 

трансформации образовательного процесса ДОУ: интеграция обра-

зовательных программ (нормативные изменения на уровне локаль-

ных актов ДОУ), профессионально-общественное сообщество, со-

стоящее из руководящих и педагогических работников ДОУ, роди-

телей детей комбинированной группы, представителей организа-

ций-партнеров, музыкально-образовательные проекты и программа 

сетевых социокультурных и образовательных событий с организа-

циями-партнерами. 

Проект реализуется на базе муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения «Центр развития ребенка — детский сад 

№ 134 «Нотка» города Магнитогорска. 

Целью управленческого проекта является создание и внедре-

ние специальной системы музыкального развития детей до-

школьного возраста с разными видами речевых нарушений 

в условиях комбинированной группы дошкольной образователь-

ной организации. 

На достижение цели направлены следующие задачи: 

1) разработка Модели открытой музыкально ориентированной 

образовательной среды; 

2) обеспечение необходимых кадровых условий для реализации 

инновационного проекта (наличие учителей-логопедов, музыкаль-
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ного руководителя, имеющего опыт и соответствующий уровень 

подготовки работы с детьми с ОВЗ); 

3) обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

и материально- технической базы ДОУ, направленной на реализа-

цию задач музыкального развития дошкольников; 

4) проведение мониторингов готовности педагогических работ-

ников МДОУ «ЦРР — д/с № 134 «Нотка» г. Магнитогорска к реа-

лизации инклюзивного образования и инновационного проекта; 

5) создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности и организации сетевого взаимодействия педагогов 

ДОУ в рамках реализации инновационного проекта. 

6) расширение социокультурного взаимодействия ДОУ; 

7) апробация специальной системы музыкального развития де-

тей дошкольного возраста с разными видами речевых нарушений 

в условиях комбинированной группы ДОУ. 

Проектная деятельность направлена на создание и внедрение 

специальной системы музыкального развития детей дошкольного 

возраста в условиях комбинированной группы ДОУ. В основу со-

здаваемой системы заложен потенциал музыки и музыкального 

развития ребенка — музыка выступает средством развития и кор-

рекции речи, средством общения, взаимодействия, совместной 

деятельности участников образовательных отношений и адапта-

ции воспитанников и их родителей (законных представителей) 

в социуме.  

Музыкальная деятельность в детском саду способствует коррек-

ции недостатков, свойственных детям с нарушениями речи. Поми-

мо речевых нарушений, у воспитанников наблюдаются ухудшение 

мелкой и артикуляционной моторики, дефицит таких процессов, 

как внимание, речеслуховое восприятие, память, зрительно-

пространственная ориентация. 

Исходя из данных положений, система музыкального развития 

детей дошкольного возраста в условиях комбинированной группы 

включает в себя: 

— модуль музыкального развития, состоящий из следующих 

блоков: «Общеэстетическое музыкальное воспитание», «Пение», 

«Логоритмика/танец», «Театрализованная деятельность», «Мульт-

терапия»; 

— модуль «Ранняя профориентация», включающий: блок «Ро-

дительский Клуб единомышленников», «Музыкально-образова-

тельные проекты», «Сетевые социокультурные и образовательные 

события с организациями — партнерами»; 
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— модуль «Кадровое обеспечение» представленный «Школой 

методического мастерства»; 

— модуль «Модель открытой музыкально-ориентированной об-

разовательной среды». 

Разработанная система позволит трансформировать образова-

тельный процесс ДОУ для успешной социализации детей дошколь-

ного возраста с речевыми нарушениями, эффективного взаимодей-

ствия всех участников образовательных отношений (воспитанни-

ков, родителей (законных представителей), педагогов) и адаптации 

воспитанников и их семей в социуме через привлечение социаль-

ных партнеров. 

Реализация управленческого проекта осуществлялась в три этапа 

(март — апрель 2023 г., апрель — май 2023 г., май — июнь 2023 г.). 

В ходе данных этапов удалось обеспечить выполнение поставлен-

ных задач управленческого проекта. 

На первом этапе (подготовительный, март — апрель 2023 г.) был 

проведен анализ развивающей предметно-пространственной среды 

и материально-технических условий ДОУ необходимых для реали-

зации проекта. Выявлены и проанализированы проблемы готовно-

сти педагогических работников МДОУ «ЦРР — д/с № 134 «Нотка» 

г. Магнитогорска к реализации инклюзивного образования и инно-

вационного проекта. Разработана дорожная карта по созданию 

и внедрению специальной системы музыкального развития детей 

дошкольного возраста. 

На втором этапе (основной, апрель — май 2023 г.) была разрабо-

тана модель открытой музыкально-ориентированной образователь-

ной среды. Разработана программа подготовки педагогических ра-

ботников. 

На третьем этапе (заключительный, май — июнь 2023 г.) си-

стематизировали результаты апробации специальной системы 

музыкального развития детей дошкольного возраста с разными 

видами речевых нарушений в условиях комбинированной груп-

пы ДОУ. Подобрали пакет программно-методических докумен-

тов, обеспечивающих реализацию системы музыкального разви-

тия детей дошкольного возраста с разными видами речевых 

нарушений в условиях комбинированной группы ДОУ: адапти-

рованные образовательные программы для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ разных нозологических групп; современные ис-

следования по проблеме инклюзивного образования; научно-

методическая и управленческая литература по проблеме проекта; 

материалы для организации оценивания готовности педагогов 
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к инклюзивному образованию, для мониторинга освоения деть-

ми с ОВЗ содержания АОП ДО, инструментальное обеспечение 

оценивания качества управления и созданной методической про-

дукции. 

Все изложенное позволяет сказать, что реализация управлен-

ческого проекта превращает инновационную идею в конкретные 

управленческие шаги. Таким образом, проектное управление 

неизменно приводит к переходу ДОУ на новый уровень разви-

тия. Такой способ управления делает возможным сделать обра-

зовательный процесс в ДОУ предельно открытым, а значит, 

в наибольшей степени гарантирующим удовлетворение социаль-

ных потребностей. 
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Формы взаимодействия с семьей 

ребенка с нарушением зрения 

о активизации домашнего чтения  

Аннотация. В статье представлен практический опыт взаимо-

действия с семьями, воспитывающими детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, по формированию интереса к чтению худо-

жественной литературы в условиях домашнего воспитания 

(на примере МБДОУ № 25 г. Снежинска). 

Ключевые слова: дошкольники с ограниченными возможно-

стями здоровья, нарушения зрения, домашнее чтение, формы взаи-

модействия с родителями. 
 

Современные условия жизни, формируемые ими запросы обще-

ства, определяют актуальность и важность поиска наиболее эффек-

тивных форм развития речи дошкольников с ограниченными воз-

можностями здоровья и привлечение их к чтению художественной 

литературы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования, Федеральная адаптированная образова-

тельная программа дошкольного образования указывают на уча-

стие семьи как необходимое условие для полноценного воспита-

ния ребенка дошкольного возраста, поэтому эти задачи должны 

решаться не только педагогами дошкольного учреждения, но 

и родителями. Работа по формированию интереса к чтению худо-

жественной литературы в условиях домашнего воспитания оказа-

лась актуальной в этом году, который был объявлен Годом семьи. 

Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, растет 

родительский авторитет, в процессе семейного чтения создается 

атмосфера тепла и уюта, а это очень важно для всестороннего 

развития ребенка.  

К сожалению, очень многие родители относятся к детскому чте-

нию (чтению книг детям и детьми) не так, как этого хотелось бы. 

Не все родители участвуют в формировании книжной культуры де-

тей, а некоторые вообще не читают детям. Но без помощи взрослых 

ребенку не войти в прекрасный мир книги. 

«Дети, получившие «книжную прививку» в раннем детстве, 

несравненно лучше готовы к обучению в школе. Они умеют слу-

mailto:marbolshak@mail.ru
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шать, сосредотачиваться на определенном занятии, хорошо гово-

рят» (Л. Н. Зеленцова). 

Особое значение проблема формирования навыков чтения у до-

школьников имеет для семей, воспитывающих детей с нарушением 

зрения. 

Недостаточное развитие зрительного восприятия ребенка за-

трудняет процесс становления чтения, у детей появляются трудно-

сти в овладении чтением, что, конечно, менее всего способствуют 

появлению устойчивого интереса к чтению. Поэтому одной из за-

дач подготовки к обучению грамоте дошкольников является воспи-

тание мотивации к чтению, интереса к книге. 

В исследованиях педагогов и психологов отмечается, что фор-

мирование ребенка-читателя необходимо начинать, когда он еще 

слушает. Ведь «детское чтение» — это не просто чтение. Можно 

выделить такие виды чтения: опосредованное чтение (когда ребе-

нок выступает в роли слушателя), чтение — сотворчество (ребенок 

совмещает роль слушателя с ролью чтеца), самостоятельное чтение. 

Чтение опосредованное и сотворчество помогает исподволь, не-

заметно, в игровой форме привлечь ребенка к самому процессу 

чтения, который еще не слишком доступен и представляет собой 

определенную трудность. 

Поэтому при формировании ребенка-читателя необходимо ис-

пользовать все виды чтения. 

Чтобы определить интерес родителей к организации домашнего 

чтения в семье, педагогической компетенции в области понимания 

специфики детской литературы и особенностей приобщения ребен-

ка к чтению книг, проводилось анкетирование. Анкета для родите-

лей содержала такие вопросы, как: Часто ли Вы читаете книги сво-

ему ребенку? Какие книги любит Ваш ребенок? Обсуждаете ли Вы 

прочитанное с ребенком? И т. д. 

Анализ анкет позволил сделать следующие выводы:  

— 50% родителей редко читают книги своему ребенку, хотя от-

мечают, что у ребенка есть потребность в том, чтобы ему читали 

книги; 

— 5% отметили, что ребенок не хочет слушать чтение книг; 

— у 65% родителей представление о книгах для детей было 

ограничено небольшим количеством авторов, знакомых самим ро-

дителям с детства; 

— 60% затруднялись охарактеризовать процесс чтения в семье, 

что свидетельствовало о том, что родителям мало знакомы приемы 

организации домашнего чтения. 
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— 70% родителей не посещали с детьми детскую библиотеку. 

Данная статистика заинтересовала нас, и по этим результатам 

были поставлены задачи:  

— подвести родителей к выводу о том, что чтение детям книг 

играет огромную роль для их всестороннего развития; 

— привлечь родителей к воспитанию мотивации у детей 

к чтению; 

— показать, как можно организовать домашнее чтение. 

Для решения этих задач мы предложили детям и родителям 

оформить в группе выставку «Моя любимая книга», предложили 

каждой семье выбрать вместе с ребенком в домашней библиотеке 

любимую книгу и принести ее в детский сад.  

Дети обменивались книгами, рассматривали и читали их 

в группе. Затем проходила презентация любимой книги. Подго-

товка к презентации осуществлялась в семье и включала продук-

тивную деятельность. Вместе с родителями дети готовили пере-

сказ прочитанной книги. Если книги были большие по объему, 

то рассказывали, о чем это произведение, что больше всего за-

помнилось. Представляли рисунки к любимому произведению. 

Получились интересные, красочные работы. Выбор книг был до-

статочно разнообразный — это и энциклопедия «Астрономия», 

рисунок к которой помогал рисовать папа, и сказ П. Бажова «Се-

ребряное копытце», к которому был сделан макет. Героев люби-

мых сказок дети лепили из пластилина. Все семьи приняли ак-

тивное участие, проявили заинтересованность и желание по-

мочь детям. 

Для заинтересованных родителей проводилась консультация 

«Как читать вслух для ребенка». На консультации «Формирование 

интереса к чтению у дошкольников» учитель-логопед познакомила 

родителей с особенностями формирования навыков чтения у детей 

с нарушением зрения. Родители, которые не могли присутствовать 

на консультации, имели возможность познакомиться с материалом 

в электронном виде. 

Индивидуальные консультации проводились с родителями, ко-

торые обращались с вопросом: «Почему мой ребенок не хочет слу-

шать чтение книг?», обсуждались индивидуальные особенности ре-

бенка. После консультаций родители получали памятки — реко-

мендации: 

— «Что делать, если ребенок не хочет слушать чтение книг», 

— «Как учить детей пересказывать», 

— «Чтение с увлечением». 



134 

 

Многие родители отметили в анкете, что не посещают вместе 

с детьми библиотеку. А ведь посещение библиотеки для маленького 

ребенка — это всегда праздник, это встреча с огромным количе-

ством книг. Мысленная встреча сразу со многими героями люби-

мых произведений. Попав в эту волшебную страну книг, ребенок 

наверняка захочет сам научиться читать.  

Поэтому мы решили провести занятие Семейного клуба на тему 

«Мама, папа и я — читающая семья» для детей и родителей стар-

шей группы в нетрадиционной форме с выходом в городскую дет-

скую библиотеку. Были поставлены следующие задачи: 

1. Расширять представления родителей о роли книги в воспита-

нии ребенка. 

2. Привлечь родителей к регулярному посещению детской биб-

лиотеки вместе с ребенком. 

3. Познакомиться с творчеством П. П. Бажова. 

4. Прививать навыки читательской культуры. 

5. Стимулировать самообразование родителей. 

Осуществляя предварительную работу к мероприятию, мы пред-

ложили родителям дома прочитать детям сказы П. П. Бажова, побе-

седовать о прочитанном, рассмотреть иллюстрации к произведени-

ям. За несколько дней до проведения мероприятия каждая семья 

получила красочное приглашение. 

В ходе предварительной подготовки обсудили с библиотекарем 

план проведения, возможности детей и родителей, уровень их под-

готовленности к восприятию материала, варианты построения вза-

имодействия детей и родителей в процессе занятия.  

В день мероприятия, во второй половине дня, со всей группой 

детей мы отправились из детского сада в библиотеку. У входа 

дети встречали своих родителей, а затем все вместе прошли 

в фойе.  

Краткий ход мероприятия: 

1. Совместная ознакомительная экскурсия по библиотеке и ее от-

делам, рассматривание выставки произведений книжной графики. 

2. Рассказ библиотекаря о творчестве П. П. Бажова, с использо-

ванием прослушивания аудиозаписи и просмотром мультфильма по 

сказу «Серебряное копытце». 

3. Литературная викторина для всех участников, подготов-

ленная учителем-логопедом и библиотекарями. В процессе лите-

ратурной викторины родители вместе с детьми отвечали на во-

просы по произведениям П. П. Бажова, за правильные ответы 

получали жетоны. 
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4. Подведение итогов, награждение победителей викторины. 

(После подсчета жетонов победителям вручались призы — детские 

книги). 

В ходе мероприятия мы отметили неподдельную заинтересован-

ность родителей, они активно участвовали в викторине, обсуждали 

вопросы вместе с детьми.  

Положительным примером для одних, менее активных, родите-

лей стала эмоциональность, эрудированность, контакт со своими 

детьми других. Соответственно и дети таких родителей были более 

подготовленными и могли показать свои знания. Была отмечена 

грамотой «Самая читающая семья». 

Результатом этой работы явилось то, что большинство родите-

лей записали своих детей в библиотеку и стали ее регулярно посе-

щать. Дети приносили книги из библиотеки в детский сад, расска-

зывали о прочитанном. Ребята, владеющие навыком чтения, читали 

эти книги в детском саду. 

В конце учебного года, на очередном занятии «Семейного клуба» 

было проведено развлечение «Читаем — играем», где участвовали се-

мьи с детьми подготовительной к школе группы, читали и инсцениро-

вали отрывки из любимых сказок и художественных произведений.  

В процессе такого взаимодействия мы подводили детей к само-

стоятельному чтению, формировали желание учиться читать, вос-

питывали интерес к домашнему чтению. 

В заключение хотелось бы отметить, что в результате использова-

ния в работе таких форм взаимодействия с семьями, родители стали 

более внимательно относиться к детскому чтению. Наши беседы, 

наблюдения, результаты анкетирования показывают, что обогатились 

представления детей и родителей о детской литературе, все дети про-

являли интерес к чтению, отмечался оптимальный уровень социальной 

адаптации и готовности выпускников нашего ДОУ к школе. 

Таким образом, результаты подтвердили эффективность пред-

ставленных форм педагогического сопровождения семей, воспиты-

вающих детей с нарушениями зрения.  
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Организация образовательного процесса 

в детском саду с учетом потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема ор-

ганизации образовательного процесса в детском саду с учетом по-

требностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Представлен краткий анализ основных принципов и подходов к со-

зданию образовательной среды, а также описаны методы и техно-

логии, которые могут быть использованы педагогами для обеспече-

ния эффективного обучения и развития детей с ОВЗ.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоро-

вья, детский сад, образовательная среда, педагогические техноло-

гии, сотрудничество с родителями. 
 

В современном мире работа с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья представляет собой одну из наиболее важных 

и в то же время сложных задач для общества. Это требует ком-
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плексного подхода, включающего в себя создание доступной сре-

ды, разработку специализированных программ обучения и воспита-

ния, а также подготовку квалифицированных специалистов. 

Одним из ключевых аспектов работы с такими детьми является 

обеспечение доступности образования. Это подразумевает не только 

физическую доступность образовательных учреждений, но и разра-

ботку адаптированных образовательных программ и методов обуче-

ния и воспитания, учитывающих особенности каждого ребенка. 

В российском законодательстве, а именно в ФЗ № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», закреплено право де-

тей с ограниченными возможностями здоровья на получение каче-

ственного образования, которое соответствует их индивидуальным 

потребностям и возможностям [4]. 

Закон выделяет две основные категории обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями: дети-инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья. Для каждой из этих 

групп предусмотрены свои критерии и процедуры для признания 

ребенка инвалидом или лицом с ОВЗ, а также различные меры со-

циальной и образовательной поддержки [5]. 

Важно отметить, что статус ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ 

не обязательно будут совпадать у одного и того же человека. Ста-

тус инвалида (ребенка-инвалида) устанавливается бюро медико-

социальной экспертизы, а статус «ребенка с ОВЗ» определяется 

психолого-медико-педагогической комиссией. 

В 2022 году были внесены существенные корректировки в нор-

мативные документы, которые регламентируют работу образова-

тельных учреждений, включая организации, предназначенные для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти изменения 

затрагивают содержание образовательного процесса, критерии 

оценки результатов освоения образовательных программ, условия 

их реализации и другие ключевые аспекты. Целью этих изменений 

является повышение качества образования, его адаптация к акту-

альным запросам и нуждам общества. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022 утвердил федеральную адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья [6]. Внедрение федеральной 

адаптированной образовательной программы (ФАОП ДО) направ-

лено на решение ключевых проблем в сфере обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 

учреждениях. Программа призвана сформировать единую основу 
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содержания дошкольного образования, обеспечивая тем самым по-

следовательность и системность обучения.  

Эффективность педагогической деятельности в отношении де-

тей с ограниченными возможностями здоровья играет ключевую 

роль в их социализации и адаптации. Педагог, владеющий арсена-

лом эффективных средств, форм и инновационных методов работы, 

способен создать оптимальные условия для раскрытия потенциала 

каждого ребенка, независимо от его особенностей. 

Сегодня наиболее успешными технологиями, которые возможно 

применять при работе с детьми с ОВЗ, являются следующие:  

— технология разноуровневого обучения; 

— технология проблемного обучения; 

— информационно-коммуникационные технологии; 

— здоровьесберегающие технологии; 

— игровые технологии; 

— коррекционно-развивающие технологии; 

— проектная деятельность. 

Разноуровневое обучение — это методика, которая позволяет 

учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, что 

и является одной из задач ФАОП ДО [6]. Технология основана 

на принципах индивидуализации и дифференцированного подхода, 

которые давно известны и широко применяются в педагогике. 

Дифференцированный подход учитывает различия в способно-

стях, интересах, скорости обучения и гендерные особенности детей. 

На основе этих различий педагог выстраивает систему обучения 

для каждого ребенка, чтобы развивать не только его интеллекту-

альные способности, но и социальные и коммуникативные навыки. 

Индивидуальный подход предполагает, что педагог работает 

с каждым ребенком либо по отдельной адаптированной образова-

тельной программе в соответствии с нозологией, либо по индиви-

дуальному образовательному маршруту, учитывая его личные каче-

ства и возможности. Этот подход применяется во всех современных 

методиках обучения [1]. 

Проектная технология — очень популярный педагогический ме-

тод, в том числе успешно реализуемый в группах с особыми деть-

ми. Метод проектов помогает развивать у детей с ОВЗ самостоя-

тельность, инициативность, уверенность в своих возможностях, 

креативность мышления, умение использовать полученные знания, 

умения в практической деятельности. Для педагогов эта технология 

предлагает большие возможности по расширению кругозора детей, 

познавательного интереса к окружающему миру, а еще это эффек-
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тивный способ включения родителей как активных участников об-

разования детей с особыми возможностями.  

Применение здоровьесберегающих технологий в обучении — 

это важный аспект успешного обучения и воспитания детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в дошкольных группах дет-

ского сада. Эти технологии направлены не только на поддержание 

здоровья детей, но и на существенное повышение эффективности 

образовательного процесса. 

Существует множество различных здоровьесберегающих техно-

логий, которые могут быть использованы в работе с детьми с ОВЗ. 

К наиболее популярным из них относятся: 

Пальчиковая гимнастика — это комплекс упражнений, направ-

ленный на развитие мелкой моторики и координации движений 

рук. Пальчиковая гимнастика помогает улучшить кровообращение, 

укрепить мышцы рук и подготовить руку к письму. 

Гимнастика для глаз — это упражнения, направленные на про-

филактику и коррекцию нарушений зрения. Гимнастика для глаз 

помогает снять напряжение с глаз, улучшить кровообращение 

и предотвратить развитие близорукости. 

Цветотерапия — это метод лечения и профилактики заболева-

ний с помощью цвета. Цветотерапия основана на том, что каждый 

цвет имеет свою длину волны и оказывает определенное воздей-

ствие на организм человека. Например, синий цвет успокаивает, 

а красный — возбуждает. 

Музыкотерапия — это метод лечения и профилактики заболева-

ний с помощью музыки. Музыкотерапия основана на том, что му-

зыка может оказывать положительное воздействие на эмоциональ-

ное состояние человека, снижать уровень стресса и тревоги. 

БОС-технологии — это метод, который позволяет человеку 

научиться контролировать свои физиологические процессы. В дет-

ском саду БОС-технологии могут быть использованы для улучше-

ния здоровья, повышения концентрации внимания и развития 

навыков самоконтроля у детей. 

Арт-терапия — это метод лечения и профилактики заболеваний 

с помощью искусства. Арт-терапия основана на том, что творчество 

может помочь человеку выразить свои чувства и эмоции, справить-

ся со стрессом и тревогой. 

Дыхательная гимнастика — это комплекс упражнений, направ-

ленный на развитие дыхательной системы. Дыхательная гимнасти-

ка помогает улучшить кровообращение, насытить кровь кислоро-

дом и укрепить иммунитет. 
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Использование этих и других здоровьесберегающих технологий 

в работе с детьми с ОВЗ помогает создать благоприятную атмосфе-

ру для обучения и воспитания, способствует сохранению и укреп-

лению здоровья детей, а также повышает эффективность учебного 

процесса. 

Среди коррекционных технологий в работе с дошкольниками 

стоит выделить метод сенсорной интеграции. Сенсорная интегра-

ция — это процесс, в ходе которого нервная система получает ин-

формацию от органов чувств, обрабатывает ее и использует для ор-

ганизации поведения. У детей с ограниченными возможностями 

здоровья этот процесс может быть нарушен, что приводит к про-

блемам в поведении, обучении и общении. Сенсорная интеграция 

помогает детям с ОВЗ лучше воспринимать информацию из окру-

жающего мира, обрабатывать ее и реагировать на нее соответству-

ющим образом. Это может улучшить их способность к обучению, 

общению и социальной адаптации. Методы сенсорной интеграции 

могут быть разнообразными и зависят от индивидуальных потреб-

ностей ребенка [3]. Вот некоторые из них: 

— тактильная стимуляция: использование различных текстур, 

материалов и поверхностей для прикосновения — это может вклю-

чать игры с песком, водой, мягкими игрушками, шершавыми по-

верхностями. 

— вестибулярная стимуляция: упражнения, направленные 

на развитие равновесия и координации движений, такие как раска-

чивание на качелях, прыжки на батуте, ходьба по балансировочно-

му бревну. 

— проприоцептивная стимуляция: упражнения, направленные 

на осознание положения тела в пространстве, например, ползание, 

ходьба по неровной поверхности, ношение утяжелителей на руках 

или ногах. 

— слуховая стимуляция: использование музыкальных инстру-

ментов, звуков природы, классической музыки для развития слухо-

вого восприятия. 

— зрительная стимуляция: игры с яркими цветами, контрастны-

ми изображениями, использование визуальных стимулов для разви-

тия внимания и концентрации. 

— обонятельная и вкусовая стимуляция: использование арома-

тов и вкусов для стимуляции обоняния и вкуса. 

Методы развития коммуникативных навыков играют важную 

роль в социализации и адаптации детей с ОВЗ в обществе. Вот не-

сколько методов, которые могут помочь им в этом процессе: 
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— Использование невербальных средств коммуникации. Жесты, 

мимика, пантомима могут стать альтернативными способами обще-

ния для детей, которые испытывают трудности с речью. Обучение 

распознаванию и использованию этих средств помогает детям вы-

ражать свои мысли и чувства без слов. 

— Визуальные подсказки. Использование картинок, пикто-

грамм, символов и других визуальных средств может значительно 

облегчить понимание и общение для детей с ОВЗ. Визуальные под-

сказки помогают структурировать информацию и делают коммуни-

кацию более доступной. 

— Технологии и приложения. Существует множество приложе-

ний и технологий, разработанных специально для детей с особыми 

потребностями. Они могут включать в себя программы для распо-

знавания речи, синтезаторы речи, а также приложения для обмена 

сообщениями и видеосвязи. 

— Ролевые игры и моделирование ситуаций. Через ролевые иг-

ры и моделирование реальных жизненных ситуаций дети могут 

практиковать социальные навыки и учиться правильному поведе-

нию в различных контекстах. Это помогает им лучше понимать со-

циальные нормы и ожидания [3]. 

Игровые технологии — это способ организации образовательно-

го процесса в естественной для детей форме деятельности — в игре. 

С одной стороны, являясь неорганизованной и инициативной дея-

тельностью, в руках творческого педагога она способна быть вели-

колепным инструментом в обучении, в развитии творчества, яв-

ляться психотерапевтическим процессом, помогать в воспитании, 

организовывать труд детей. 

Кроме того, важным аспектом работы воспитателя является со-

трудничество с родителями и специалистами (логопедами, дефек-

тологами и прочими), чтобы обеспечить комплексный подход 

к обучению и развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Такое сотрудничество позволяет создать единую стратегию обу-

чения и воспитания, которая будет учитывать индивидуальные осо-

бенности каждого ребенка. Вместе специалисты и родители могут 

разработать программу, которая будет способствовать развитию 

навыков и умений детей, а также их социальной адаптации. 

Взаимодействие с родителями помогает воспитателю лучше по-

нять потребности ребенка и создать комфортные условия для его 

обучения и развития. Родители, в свою очередь, получают необхо-

димую информацию о методах и приемах работы с детьми, могут 



142 

 

задать вопросы и получить консультацию специалистов. Опыт ра-

боты воспитателя в обеспечении качественного образования детей 

с ограниченными возможностями в детском саду требует не только 

педагогических навыков, но и эмпатии, терпимости и готовности 

к постоянному обучению и развитию. 

В заключение хотим отметить, что именно комплексный под-

ход к обучению и развитию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья является ключевым фактором их успешной адап-

тации в обществе и полноценной жизни. Он включает в себя ис-

пользование современных методик и технологий, индивидуаль-

ный подход к каждому ребенку, сотрудничество с родителями 

и специалистами. 

Однако, помимо профессиональных качеств, воспитатели долж-

ны обладать определенными личностными характеристиками, та-

кими как эмпатия, толерантность, готовность к сотрудничеству 

и гибкость. Эти качества помогут воспитателям эффективно взаи-

модействовать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

учитывая их индивидуальные особенности и потребности. 

Также важно обеспечить непрерывное профессиональное разви-

тие воспитателей, работающих с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Это может включать в себя обучение новым ме-

тодикам и технологиям работы, участие в семинарах и конференци-

ях, а также обмен опытом с коллегами. 

Только при условии сочетания профессиональных и личностных 

качеств, а также непрерывного профессионального развития, вос-

питатели смогут создать инклюзивную среду, в которой каждый 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья сможет полу-

чить качественное образование и поддержку для своего развития. 

Педагогическая работа с детьми с ОВЗ требует особого внима-

ния и усилий, но она приносит неоценимую пользу как самим де-

тям, так и обществу в целом. Благодаря ей дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут раскрыть свой потенциал, научить-

ся взаимодействовать с окружающим миром и стать полноценными 

членами общества. 
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Нейропсихологические приемы 

в работе учителя-логопеда как средство 

формирования функциональной грамотности 

у детей с тяжелыми нарушениями речи 

Аннотация. Целью данной статьи является представление 

нейропсихологических приемов в работе учителя-логопеда как 

средство формирования функциональной грамотности у обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи. В последнее время увеличи-

лось количество детей дошкольного возраста с тяжелыми наруше-

ниями речи. Для того чтобы сделать занятия интересными, разно-

образными, а также получить качественные результаты, необходи-

мо использовать нейропсихологические приемы, а не просто мно-

гократно использовать материал. Нейроигры позволяют воздей-

ствовать на мозговые структуры через тело. В процессе применения 

нейроигр и упражнений происходит активизация работы мозга, по-

вышение его функциональности и пластичности, развитие уровня 

внимания и памяти, высших психических и моторных функций, 

https://docs.edu.gov.ru/document/2b0a9c8ee9a3ca41fee3c116e3a6be67/
https://infourok.ru/tehnologii-primenyaemie-pri-rabote-s-detmi-s-ovz-2643716.html
https://infourok.ru/tehnologii-primenyaemie-pri-rabote-s-detmi-s-ovz-2643716.html
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развитие межполушарного взаимодействия. В статье освещены ос-

новные проблемы психического и речевого развития детей с тяже-

лыми нарушениями речи, а также варианты игр, которые учителя-

логопеды могут внедрить в свою работу.  

Ключевые слова: нейропсихология, нейроигры, кинезиология, 

межполушарное взаимодействие, мозжечковая стимуляция. 

 

В последние годы увеличилось количество детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, включая детей 

с тяжелыми нарушениями речи. Поскольку процесс постановки, ав-

томатизации и дифференциации звуков, закрепления лексического 

материала достаточно трудный и длительный процесс, необходимо 

всеми возможными способами сделать занятие интересным, разно-

образным и в то же время результативным для детей. 

Желание увлечь детей, удивить их, вызвать положительные эмо-

ции, а не просто многократно проговаривать материал. Целена-

правленное системное логопедическое воздействие, направленное 

на коррекцию нарушений речевого развития у обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи, с использованием инновационных тех-

нологий позволяет значительно повысить эффективность коррек-

ционно-образовательного процесса. 

Нейроигры представляют собой различные телесно ориентиро-

ванные упражнения, которые позволяют воздействовать на мозго-

вые структуры через тело. 

Включение нейроигр и упражнений в занятия учителя-логопеда 

становится перспективным методом работы с детьми дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. Применение нейроигр 

позволяет не только повысить эффективность коррекционно-

образовательного процесса, но также применить индивидуальный 

подход в процессе обучения. 

У детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

наблюдаются выраженные нарушения межполушарного взаимодей-

ствия. Тяжелые речевые нарушения имеют физиологическую осно-

ву — поражение или дисфункцию некоторых мозговых областей. 

Как следствие, возникают нарушения высших психических функ-

ций. Речь также является высшей психической функцией, и чаще 

всего страдает в первую очередь. Нарушаются все основные ком-

поненты речевой системы: звукопроизношение, фонематические 

процессы, словарный запас, грамматический строй речи, связная 

речь. следовательно трудности при усвоении материала возникают 

из-за специфики развития головного мозга детей. 
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В процессе применения нейроигр и упражнений происходит ак-

тивизация работы мозга, повышение его функциональности и пла-

стичности, развитие уровня внимания и памяти, высших психиче-

ских и моторных функций, развитие межполушарного взаимодей-

ствия. 

В своей работе я использую нейроигры и упражнения на всех 

этапах, от момента выполнения подготовительных артикуляцион-

ных упражнений до автоматизации поставленного звука на матери-

але чистоговорок и стихотворений. 

На подготовительном этапе мы включаем артикуляционные 

упражнения с движением рук.  

Задачи артикуляционной гимнастики: 

1) развитие слаженной работы обоих полушарий; 

2) удерживание губ в заданной позиции; 

3) укрепление мышц языка, развитие его подвижности; 

4) растяжение подъязычной уздечки; 

5) развитие подвижности нижней челюсти; 

6) развитие мелкой моторики пальцев рук; 

7) профилактика быстрого переутомления; 

8) профилактика дефицита внимания; 

9) улучшение памяти;  

10) развитие пространственных представлений. 

Примеры выполнения артикуляционной гимнастики с движени-

ем рук: 

Упражнение «Злой пес» 

1-й вариант: Улыбнуться. Покусать кончик языка + ритмично 

смыкать соединенные с большим пальцем остальные сомкнутые че-

тыре пальца (обеими рукам одновременно).  

2-й вариант: Улыбнуться. Покусать середину языка + ритмично 

сжимать все пальцы в кулак (обеими рукам одновременно). 1–2 вы-

полнять попеременно. 

Упражнение «Расческа — Утюг» 

1-й вариант: Улыбнуться. Протолкнуть язык между сомкнутыми 

зубами + почесать всеми пальцами одну ладонь.  

2-й вариант: Улыбнуться. Протолкнуть язык между сомкнутыми 

губами + почесать всеми пальцами другую ладонь. 1–2 выполнять 

попеременно.  

Упражнение «Часики» и «Качели». В процессе выполнения 

данного упражнения язычок выполняет несколько движений 

с пальчиком: 

— Язычок подружился с пальчиком и следует за ним. 
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— Язычок поссорился с пальчиком и убегает от него. 

— Язычок подружился с глазками, и они гуляют вместе. 

Упражнение «Конфетка». Толкать языком правую щеку + кру-

говые движения указательным пальцем у правой щеки (остальные 

пальцы сомкнуты в кулак). Тоже самое с левой щекой и левым ука-

зательным пальцем. Выполнять попеременно. 

Упражнение «Месим тесто — Блинчик» 

1-й вариант: Улыбнуться. Положить язык между губами, произ-

нести: «Пя — пя — пя» + похлопать тыльную сторону кисти одной 

руки ладонью другой руки.  

2-й вариант: Улыбнуться. Положить язык между зубами, произ-

нести: «Та — та — та» + похлопать тыльную сторону кисти одной 

руки ладонью другой.  

3-й вариант: Улыбнуться. Положить широкий расслабленный 

язык на нижнюю губу + поочередно соединять в кольцо с большим 

пальцем остальные пальцы от указательного к мизинцу. 

Упражнение «Лошадка». Улыбнуться, пощелкать языком + 

ритмично смыкать соединенные с большим пальцем остальные со-

мкнутые четыре пальца (обеими руками одновременно). 

Упражнение «Индюк». Языком сделать «болтушку» (бл — бл — 

бл) + попеременные круговые движения обеими руками, пальцы 

зажать в кулак. Выполнять громко — тихо попеременно. 

Упражнение «Парус». Улыбнуться, поставить язык на альвеолы 

за верхние зубы + соединить нижние части ладоней обеих рук, по-

очередно соединять пальцы обеих рук, начиная с мизинца. 

Упражнение «Чистим зубы» 

1-й вариант: Улыбнуться двигать языком влево — вправо 

за верхними резцами + указательными пальцами обеих рук (осталь-

ные пальцы зажать в кулак) двигать влево — вправо (пальцы дер-

жать параллельно один над другим).  

2-й вариант: Улыбнуться двигать языком влево-вправо за ниж-

ними резцами + указательными пальцами обеих рук двигать вле-

во — вправо (как в п. 1 только поменять положение пальцев). 

Упражнение «Гармошка». Улыбнуться, присосать широкий 

язык к нёбу, двигать нижней челюстью вверх-вниз + обе руки со-

гнуть в локтевом суставе, сжать пальцы в кулак, двигать обеими 

руками в вертикальном положении в направлении к друг к другу 

и обратно. 

На занятиях мы применяем зеркальное рисование, когда ребенок 

рисует одновременно двумя руками симметричные линии, спирали, 

восьмерки, произнося нужный нам звук. Также используем кине-
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зиологические дорожки для обеих рук с одновременным прогова-

риванием изолированного звука.  

На этапе автоматизации звуков предлагаем ребенку правильно 

произнести слово, а также показать нарисованное положение рук 

и пальцев возле картинки. 

Нейроигры на выкладывание узоров из зерен бобов или гороха; вы-

кладывание букв из счетных палочек одновременно двумя руками. 

Нейроигры с пинцетом. Ребенку предлагается одновременно 

двумя руками взять разные цвета и положить в нужную тарелочку. 

Например, на дифференциацию звуков в словах. Инструкция ре-

бенку: если услышишь звук «Ж» берешь правой рукой желтый 

помпон, если звук «З» левой рукой — зеленый.  

На этапе автоматизации и дифференциации звуков используют-

ся разнообразные виды нейроупражнений. Например, в процессе 

выполнения нейроупражнения «Колечко» автоматизируем звуки 

в слогах. Инструкция: соединяй большие пальчики с остальными 

и произноси слог ЛА (или цепочку слогов ЛА-ЛО-ЛУ-ЛЫ). 

Нейроупражнение «Кулак-ребро-ладонь». Используем данное 

упражнение для развития фонематического восприятия либо для 

дифференциации звуков. Инструкция:  

1-й вариант: если услышишь звук «Ш» — ставь кулак, звук 

«Ж» — ставь ладонь.  

2-й вариант: звук С — кулак, звук З — ребро, звук Ц — ладонь. 

Нейроупражнения с мячами (обычными, прыгунами, су-джок). 

Описание нейроупражнения:  

1-й вариант: на звук «Ш» отбивай мяч правой рукой, на звук 

«Ж» левой. Или катаем мячик между ладоней, если звук «Ш», то 

сверху правая рука, если «Ж» — то левая.  

2-й вариант: при автоматизации звуков ребенок перебрасывает 

мяч из рук в руки, проговаривая скороговорки [5, с. 45]. 

Некоторые игры осуществляются на балансировочной доске 

с использованием игр на удержание равновесия, а также игры про-

водятся с нейроскакалкой.  

В процессе работы с балансировочной доской предлагаются иг-

ровые упражнения и задания по активизации и обогащению слова-

ря, развитию лексико-грамматических категорий, автоматизации 

звуков, формированию слоговой структуры слова. 

Нейроигры помогают оптимизировать работу учителя-логопеда, 

внося новые способы взаимодействия педагога и ребенка, для со-

здания благоприятного эмоционального фона, способствуют вклю-

чению в работу сохранных и активизации нарушенных функций. 
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Занятия учителя-логопеда проводятся систематически в спокойной, 

доброжелательной обстановке. Нейроигры и упражнения подбира-

ются с учетом индивидуальных особенностей детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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Обучение сюжетно-ролевой игре 

как элемент подготовки к инклюзии детей 

с расстройствами аутистического спектра 

с задержкой психического развития 

Аннотация. Статья содержит практический опыт воспитателя 

ресурсной группы для детей с расстройствами аутистического 

спектра с задержкой психофизического развития по формированию 

сюжетно-ролевой игры — высшей формы развития игры у ребенка 

с целью положительной социализации и адаптации к разнообраз-

ным ситуациям из социальной жизни. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, за-

держка психического развития, сюжетно-ролевая игра, ролевые вы-

сказывания, психотерапевтическое воздействие. 

 

Роль игры как ведущего вида деятельности ребенка была опре-

делена еще в первой половине XX века Л. С. Выготским и подроб-

но проанализирована Д. Б. Элькониным [2]. 
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«Игра — форма деятельности в условных ситуациях, направлен-

ная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксирован-

ного в социально закрепленных способах осуществления предмет-

ных действий, в предметах науки и культуры» [1].  

Условность ситуаций формирует внутренние правила роли и иг-

ровых действий с предметами, происходит развитие высших пси-

хических функций и их произвольности, овладение основами пред-

метных действий. Но особое значение в нашем случае, имеет свой-

ство игры объединять детей в совместной деятельности, на дли-

тельное время, структурируя их времяпрепровождение, создавая 

своеобразный «международный язык» детей.  

Характерной чертой детей с расстройствами аутистического спек-

тра с задержкой психофизического развития (ЗПР) является отсут-

ствие сюжетно-ролевой игры в классическом ее понимании, что, 

несомненно, отражается на коммуникативных способностях ребенка. 

Без обучения игре невозможно самостоятельное свободное об-

щение детей с расстройствами аутистического спектра с задержкой 

психофизического развития со сверстниками. Это значит, что без 

своевременной коррекционной помощи большую часть свободного 

времени детям понадобится содействие взрослых при организации 

продуктивного сотрудничества со сверстниками. 

Таким образом, развитие способности играть в сюжетно-

ролевые игры позволяет решить сразу несколько важнейших задач 

обучения и воспитания ребенка с расстройствами аутистического 

спектра с задержкой психофизического развития:  

— позволяет продуктивно структурировать свободное время-

препровождение ребенка; 

— создает предпосылки совместной деятельности и общения 

со сверстниками; 

— создает механизмы моделирования внешней среды для внут-

ренней переработки субъективно значимой информации ребенком; 

— создает дополнительные возможности для «самокоррекции» 

высших психических функций, особенно диалогической речи, 

и коммуникации в игровой деятельности самим ребенком за счет 

присвоения культурных способов действия с символами предметов 

и произвольностью роли. 

В момент открытия ресурсной группы нашим воспитанникам 

было от четырех до пяти лет, а их игровые навыки соответствовали 

игре детей годовалого возраста.  

Дети манипулировали предметами или игрушками, наслаждаясь 

их сенсорными свойствами. Играть в привычном понимании слова, 
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то есть строить гараж и оставлять там машинку на ночь или кор-

мить и укачивать куклу, они не могли. 

Основываясь на наблюдении за уровнем развития игровых 

навыков и интересов воспитанников, стремясь сделать группу мак-

симально комфортной для детей, мы отдали приоритет сенсорным 

играм типа цветного риса, тактильного домино, коллекции запахов. 

Единственная причина, по которой был оборудован уголок для сю-

жетно-ролевой игры «Дом», — требования к организации развива-

ющей предметно-пространственной образовательной среды, ука-

занные в Основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования и адаптированной образовательной программе для де-

тей с расстройствами аутистического спектра с задержкой психо-

физического развития. 

В этой связи проводились регулярные занятия по обучению вос-

питанников с расстройствами аутистического спектра с задержкой 

психофизического развития к игре по плану, не особо рассчитанные 

на успех. 

— На первом этапе педагоги (учитель-дефектолог и воспита-

тели) учили детей действиям с игрушками: куклы плакали, их 

надо было утешать, кормить, укачивать; грузили кирпичики 

в грузовик и строили из них гаражи, дома и бензоколонки. Дети 

в тот период не владели речью, и вся игра была построена без 

слов на подражании. 

Через какое-то время стало заметно, что в самостоятельной игре 

дети стали использовать игрушки по назначению: посуду — чтобы 

кормить кукол, а игрушечный телефон — чтобы звонить. 

Игровые действия были случайными, кратковременными 

и не разворачивались в сюжет, но дети позволяли воспитателю при-

соединяться к ним. Стали добавлять высказывания из мультфиль-

мов, которые очень нравились детям (например, из мультфильма 

«Маша и медведь»: «Пора, пора лечится!», «Ух ты, вот это каша!» 

«Ох и заварила я кашу!»).  

Привязывание игровых действий к знакомым сюжетам позволи-

ло расширить их репертуар и вовлекать большее количество детей 

в эмоционально-значимую для них ситуацию — всех лечили и кор-

мили.  

Постепенно добавлялись ролевые высказывания, которые со-

провождают повседневную жизнь детей: «Маша одевайся, пойдем 

гулять!», «Хватит плакать — это не беда!» и куклы одевались и пе-

реставали плакать. В результате со временем стало заметно, что де-

ти вводят эти элементы в самостоятельную игру.  



151 

 

— На втором этапе, когда удовольствие детей от игр стало оче-

видным, мы попробовали организовать ролевое взаимодействие 

двух — трех детей.  

Костюм врача и набор «Больница» создали антураж настоящей 

больницы.  

Для воспитанницы Александры игра приобрела психотерапевти-

ческий смысл, потому что долгое время девочка пугалась, крича-

ла: — «Не надо», пока не поняла, что это не по- настоящему. 

Воспитатель выбирала ребенка на роль врача, наряжала в белый 

халат, разучивала с ним действия и учила говорить: «Больной, по-

кажите горлышко», «Больной, помажу зеленкой. Дуйте!» и т. п. 

«Больные» активно изображали страдание: делали грустное лицо, 

жаловались жестами или словами на больные ручки, горлышко, 

насморк. Так закладывались основы игрового диалога, который не-

обходим для развития речи наших воспитанников. 

— Такие простые и естественные, на взгляд обычного человека, 

действия подразумевают, что ребенок неоднократно с интересом 

наблюдал эти действия, он их помнит, понимает смысл (горлышко 

болит — брызгаем, нос — капаем) и соответственно очередность 

действий.  

Нормативно развивающийся ребенок легко подстраивается под 

действия партнера и ждет своей очереди в игре. Для детей с рас-

стройствами аутистического спектра держать в уме все это очень 

трудно, поэтому этот этап занял длительное время. И эти игры 

не надоедали, потому что детям свойственны повторы. 

Сюжет «Дом» дети наблюдали каждый день в своей реальной 

жизни, а вот больница являлась редким, но очень эмоционально 

заряженным сюжетом. Все дети боятся врачей, но дети с рас-

стройствами аутистического спектра помнят дольше и боятся 

врачей сильнее. Именно поэтому игра «Больница» обладает 

огромным психотерапевтическим воздействием: она помогает 

детям преодолевать свой страх перед игрушечным шприцом 

в руках у друга–врача и не бояться игрушечной зеленки, а сразу 

начинать дуть.  

— Когда успехи детей в освоении простых сюжетов стали оче-

видны, стало возможным и необходимым расширение количества 

сюжетов игр. Это случилось тогда, когда дети уже уверенно варили 

супы и каши, кормили детей и укладывали их спать.  

Игровой уголок «Дом» постепенно присоединился к уголку 

«Магазин», а воспитанники стали продавать мороженное. Игра по-

степенно наполнилась атрибутами и ролями. Затем к ней добави-
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лась «Парикмахерская — салон красоты». Были оборудованы соот-

ветствующие уголки, подобраны костюмы и игрушки, созданы ал-

горитмы организации игры, помогающие детям вспомнить порядок 

игровых действий.  

Попутно внимание педагогов уделялось навыкам социального 

взаимодействия: звать в игру, обращаться по имени, здороваться, 

играть по очереди, обмениваться, говорить, что нужно сделать (да-

вать инструкцию партнеру по игре).  

— Когда речевое развитие детей достигло уровня фразы, стала 

возможной реализация следующего этапа развития игры — развер-

нутого ролевого взаимодействия в театрализованной сказке.  

И здесь необходимо сделать отступление, возвращающее чита-

телей в период открытия группы. 

Еще одна достаточно характерная особенность детей с расстрой-

ствами аутистического спектра — их затруднения в способности 

воспринимать речь на слух и низкая заинтересованность в чтении 

им сказок и стихов. На этапе ввода в группу способность детей 

к восприятию речи была существенно ограничена пониманием про-

стых инструкций с визуальной поддержкой. Чтение сказок, которое 

так увлекает нормативно развивающихся сверстников, для наших 

воспитанников было совершенно недоступно.  

Когда работа по развитию способностей детей слышать и по-

нимать тексты только началась, дети интересовались книгами 

со страницами, заполненными мелким шрифтом без карти-

нок, которые использовались в качестве сенсорных стимулов. 

Детские книги с картинками, книжки сказок со звуковым сопро-

вождением были совершенно не востребованы. При этом от-

дельные изображения в дидактических играх дети различали 

и понимали. 

Два года ушли на сложную работу по привлечению внимания 

детей к картинкам в книжках, связывания аудиального и визуально-

го ряда в целостное понимание содержания сказки. 

Сначала педагоги учили детей сидеть и слушать одновременно. 

Для этого воспитанников усаживали группой за стол, раздавали де-

тям книги в руки и в течение десяти минут на материале элемен-

тарных стихов и потешек, привлекали внимание к произносимому 

материалу, побуждая повторять отдельные слова из читаемого тек-

ста и параллельно рассматривать картинки.  

Также мы побуждали детей смотреть в глаза, так как этот навык 

отсутствовал. Если ребенок не сидел на стуле, то хотя бы лежал 

на полу рядом с сидящими детьми.  
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Когда дети стали способны сохранять внимание в течение два-

дцати минут, педагоги с детьми вместе рассказывали сказки 

по мнемотаблицам, добавляли иллюстрации.  

Воспитатель задавал вопросы, на которые ребенок был потенци-

ально способен ответить или мог хотя бы повторить ответ.  

Дети были неусидчивы, задания вызывали у них затруднения. 

Чтобы предупредить самовольные уходы, эмоциональные срывы, 

приступы самоагрессии, мы использовались визуальные подсказки: 

«Помоги», «Дай», «Жди», «Перемена». 

Постепенно стало заметно, что интерес детей к детской лите-

ратуре повысился. Ребята стали самостоятельно брать книги 

и рассматривать картинки, подходить к педагогам с просьбой 

почитать. Свободно лежащие на полочках схемы и алгоритмы 

также побуждали их обращаться к воспитателю с аналогичной 

просьбой.  

Самым удивительным стал момент, когда дети, выбирая интер-

активный планшет в качестве поощрения, сами включали себе 

сказки. Именно в этот период стали пользоваться популярностью 

аудиокнижки.  

На этом этапе (ближе к пяти — шести годам) у воспитанников 

появились условия для первой театрализованной постановки. Теат-

рализованная деятельность не вызывает у воспитанников с рас-

стройствами аутистического спектра с задержкой психофизическо-

го развития негативных эмоций, поскольку характеризуется опре-

деленной стереотипностью, так милой сердцу этих детей. 

Спектаклем в прямом смысле это назвать было бы трудно, да 

и зрителей не было. Сказка «Репка» подошла потому что в ней 

практически не было слов, а было хорошее действие — «по-

звать…», а также потому, что Макар часто падал на пол, выражая 

протест, а воспитатель шутила, поднимая мальчика: — «Тянем, по-

тянем!». Дети стали повторять за воспитателем слова и движения. 

Так из спонтанного взаимодействия возник мини спектакль: Мака-

ру нравилось, что его тянут, и он стал репкой, Лера стала бабушкой, 

потому что часто ходила и ворчала (очень эмоциональный ребе-

нок), Герман — Дедушкой, потому что они лучшие друзья с Лерой, 

а Саша стала Мышкой, потому, что в тот момент девочкой она быть 

отказывалась вообще. Мирон стал кошкой.  

Забавная игра превратилась в маленькую постановку и позволи-

ла строить планы и мечтать о большем.  

За «Репкой» слали возможными постановки сказок «Колобок» 

и инклюзивное театрализованное представление «Доктор Айболит». 
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Нельзя сказать, что развитие игры у воспитанников с расстрой-

ствами аутистического спектра с задержкой психофизического раз-

вития достигло уровня нормативно развивающихся сверстников, но 

надежда на успешную социализацию и инклюзию наших воспитан-

ников строится на надежной почве условий, созданных для разви-

тия навыков общения и игры.  

В свободное время воспитанники ресурсной группы имеют воз-

можность и способны поиграть с детьми общеобразовательной 

группы. Они играют в коммуникативные игры во время инклюзив-

ных занятий у педагога-психолога. Настольные игры с правилами 

всегда находятся в свободном доступе, а организация прогулки 

позволяет детям поиграть с нормативно развивающимися сверстни-

ками в подвижные игры.  

Дети способны подчинять свое поведение, как правилам игры, 

так и требованиям роли.  

Они умеют позвать другого ребенка в игру и играть столько, 

сколько им хочется, без эмоциональной перегрузки. К ним могут 

присоединяться остальные ребята, и стериотипность детей 

не мешает им спокойно реагировать на спонтанность сверстни-

ков. Для решения этой задачи им уже не требуется постоянная 

помощь педагога, потому что навыки развиты и используются 

детьми спонтанно.  

Игра воспитанников с расстройствами аутистического спектра 

в их развитии выполняет все задачи обучения и развития детей:  

— позволяет детям продуктивно структурировать свободное 

времяпрепровождение;  

— создает предпосылки совместной деятельности и общения 

со сверстниками; 

— создает механизмы моделирования внешней среды для 

внутренней переработки субъективно значимой информации ре-

бенком и дополнительные возможности самокоррекции высших 

психических функций, особенно диалогической речи, и комму-

никации в игровой деятельности самим ребенком за счет присво-

ения культурных способов действия с символами предметов 

и произвольностью роли. 
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Проектирование инклюзивного образовательного 

пространства в ДОО 

Аннотация. Статья рассматривает вопросы создания инклюзив-

ной среды в системе дошкольного образования. Основное внимание 

уделяется ресурсным требованиям к реализации инклюзивного об-

разования в ДОУ. В статье также представлены ключевые понятия, 

связанные с инклюзией и инклюзивным образованием, и основные 

нормативные документы, регулирующие эту сферу. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дошкольное обра-

зовательное учреждение, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальные образовательные потребности, междис-

циплинарный подход. 

 

Актуальность статьи заключается в том, что она рассматривает 

нормативно-правовую базу инклюзивного образовательного про-

странства ДОО, включая основные документы, такие как Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», прика-

зы Министерства образования и науки РФ, постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ и другие. Эти документы 

регламентируют организацию и осуществление образовательной 

деятельности, создание специальных условий для обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также оказание необ-

ходимой помощи и поддержки детям и их родителям. 

Особенности создания инклюзивного образовательного про-

странства в ДОО связаны с учетом индивидуальных образователь-

ных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

и использованием новых подходов к обучению и воспитанию. Про-

ектирование такого пространства требует применения вариативных 

форм и методов обучения, создания безбарьерной среды и команд-

ной работы специалистов. 

К особенностям проектирования инклюзивного образовательно-

го пространства в ДОО, в данной статье мы относим: 

— Принцип индивидуального подхода: выбор форм, методов 

и средств обучения с учетом индивидуальных образовательных по-

требностей каждого ребенка. 

mailto:ov1090255@gmail.com
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— Междисциплинарный подход: совместная работа специали-

стов (логопеда, психолога, дефектолога) при приеме ребенка и со-

ставлении программы развития. 

— Вариативная развивающая среда: наличие необходимых раз-

вивающих и дидактических материалов, безбарьерной среды с уче-

том структуры нарушения развития. 

— Вариативная методическая база обучения и воспитания: ис-

пользование методов и средств работы из смежных областей, мето-

дик тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики. 

— Модульная организация образовательных программ: включе-

ние модулей из специальных коррекционных программ в базовую 

программу обучения. 

— Самостоятельная активность ребенка: обеспечение познава-

тельной активности ребенка через дополнительные развивающие 

программы. 

— Семейно-ориентированное сопровождение: включение роди-

телей в педагогический процесс. 

— Динамическое развитие образовательной модели детского са-

да: изменение модели в зависимости от комплектования группы 

и добавление новых структурных подразделений, специалистов 

и методов. 

— Активное включение всех участников образовательного про-

цесса: вовлечение детей, родителей и специалистов в развитие дет-

ского сада. 

Ресурсное обеспечение инклюзивного образовательного про-

странства ДОО включает создание доступной среды, которая учи-

тывает потребности детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Такая среда должна быть безбарьерной, безопасной, стимули-

рующей и индивидуализированной. 

Безбарьерная среда предполагает доступность всех элементов 

среды для детей с ОВЗ, возможность выбора видов деятельности 

и взаимодействия со сверстниками. Безопасность обеспечивается 

использованием безопасных материалов для оборудования и мини-

мизацией возможности возникновения конфликтов при организа-

ции игровой деятельности. 

Стимулирующая среда должна быть яркой, крупной, прочной 

и безопасной, способной заинтересовать ребенка. В разных разви-

вающих зонах создаются игровые ситуации, стимулирующие взаи-

модействие и общение детей с ОВЗ с другими детьми в сюжетно-

ролевой игре, опытно-экспериментальной и двигательной деятель-

ности. 
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Индивидуализированная среда позволяет воспитанникам с ОВЗ 

развиваться с учетом их индивидуальных возможностей и потреб-

ностей. Формирование такой среды происходит на основе монито-

ринга, включающего анализ индивидуальных возможностей детей 

с ОВЗ, особенностей поведения и предпочтений в общении и взаи-

модействии. 

При реализации технологий в инклюзивном пространстве ДОО, 

необходимо учитывать следующие аспекты: 

Регулярное сотрудничество администрации, педагогов, специа-

листов, детей и родителей для эффективной работы, и достижения 

общих целей. 

Открытое оказание помощи и получение обратной связи, предо-

ставление советов и критических замечаний, а также активное слу-

шание и учет мнений других участников образовательного процесса. 

Создание различных схем организации взаимодействия специа-

листов в зависимости от состава детей инклюзивной группы и их 

индивидуальных образовательных планов. 

Диагностика индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка, комплексная оценка ресурсов и дефицитов для составле-

ния индивидуального образовательного маршрута и программы. 

Планирование образовательного процесса с учетом индивиду-

альных образовательных потребностей детей группы и организация 

совместной жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной 

группы. 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса и кор-

ректировка методов и подходов в случае необходимости. 

Таким образом, проектирование инклюзивного образовательно-

го пространства в ДОО включают индивидуальный подход, меж-

дисциплинарный подход, вариативную развивающую среду, мето-

дическую базу обучения и воспитания, модульную организацию 

образовательных программ, самостоятельную активность ребенка, 

семейно-ориентированное сопровождение, динамическое развитие 

образовательной модели и активное включение всех участников 

образовательного процесса. 
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Развитие самостоятельности как база формирования 

социальных компетенций дошкольников с ОВЗ 

Аннотация. Работа посвящена рассмотрению развития самосто-

ятельности детей с ОВЗ как качества личности ребенка, являющим-

ся базовым для формирования ключевых социальных компетенций. 

Показаны важнейшие условия формирования самостоятельности: 

развивающая среда и подготовленный педагог. Описан процесс 

формирования самостоятельности в инклюзивной группе, работа-

ющей на принципах Монтессори-метода. 

 

Компетентностный подход становится ведущим направлением 

модернизации, развития всей системы отечественного образования. 

Актуальным стало осмысление понятия «компетентность», «компе-

тенция», «ключевые компетенции»; формирование списков ключе-

вых компетенций выпускника школы, лицея, университета, крите-

рии и показатели их оценки. Этот процесс затронул и дошкольную 

педагогику.  
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Существуют разные точки зрение на понятия «компетентность» 

относительно дошкольного возраста (О. В. Солодянкина, Р. М. Чу-

мичева., Л. В. Трубайчук,)  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет заклю-

чить, что социальная компетентность дошкольника — база, на ко-

торой будет выстроена социальная компетентность взрослого чело-

века при условии формирования ключевых компетенций. Социаль-

ная компетентность — интегральное качество личности ребенка, 

позволяющее ему, с одной стороны, осознавать свою уникальность 

и быть способным к саморазвитию, самообучению, а с другой — 

осознавать себя частью коллектива, общества, уметь выстраивать 

отношения и учитывать интересы других людей, брать на себя от-

ветственность и действовать, исходя из общих целей, на основе 

ценностей как общечеловеческих, так и того сообщества, в котором 

ребенок развивается. 

Ключевые компетенции, из которых складывается социальная 

компетентность, нами формулируются в плоскости видения этого 

вопроса А. В. Хуторским, Л. В. Трубайчук:  

— ценностно-смысловые; 

— общекультурные; 

— учебно-познавательные; 

— коммуникативные; 

— компетенции личностного саморазвития. 

На наш взгляд, самостоятельность ребенка является основой 

формирования всех ключевых социальных компетенций. Непрояв-

ленность ребенка в самостоятельной активной деятельности ведет 

к невозможности приобретения им и общекультурных, и познава-

тельных, и компетенций личностного саморазвития, то есть ведет 

к социальной незрелости. Именно через активную деятельность, 

через самостоятельные пробы и ошибки приобретает ребенок опыт 

в разных областях жизни, как практической, исследовательской, 

творческой деятельности, так и социальной. 

В «Толковом словаре русского языка Ушакова» самостоятель-

ность объясняется как «независимость, свобода от внешних влия-

ний, принуждений, от посторонней поддержки, помощи», а также 

как «способность к независимым действиям, суждениям, обладание 

инициативой, решительность» [7]. 

По мнению И. С. Кона, самостоятельность, как и свобода, имеет 

два измерения: первое, описывающее объективное положение, 

жизненную ситуацию индивида, подразумевает независимость, 

свободу от внешнего принуждения и контроля, право и возмож-
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ность самому принимать решения, руководствоваться в жизни сво-

ими собственными стимулами; второе измерение, относящееся 

к субъективной реальности, обозначает способность разумно поль-

зоваться своим правом выбора и предполагает целеустремленность, 

последовательность и волю к достижению [2]. 

Во ФГОС ДО самостоятельность воспитанников рассматривает-

ся как целевой ориентир [8].  

Ученые отмечают, что самостоятельность всегда проявляется 

там, где человек способен сам увидеть объективные основания для 

того, чтобы проявить активность. В. В. Давыдов утверждал, что 

субъектность ребенка позволяет ему успешно самостоятельно осу-

ществлять ту или иную деятельность [1, с. 73]. 

Первые проявления самостоятельности усматриваются педаго-

гами и психологами (Н. М. Аксарина, Б. Г. Ананьев, Р. С. Буре, 

Е. Н. Герасимова, С. М. Кривина, М. И. Лисина и др.) в младшем 

дошкольном возрасте. Ребенок, осваивая окружающий мир, овладе-

вает тремя уровнями формирования самостоятельности предметной 

деятельности: от инициативы и подражания через целеустремлен-

ность в своих действиях с предметами — к самоконтролю. 

Научившись планировать, осуществлять и контролировать пред-

метную деятельность, ребенок приобретает некоторую независи-

мость от взрослого. При переходе на следующий возрастной этап 

и смену ведущей деятельности, ребенку предстоит формирование 

самостоятельности в новых для него видах деятельности — игро-

вой, учебной, трудовой, творческой, в которых он приобретает воз-

можность проявлять свою субъектную позицию. Самостоятель-

ность детей разворачивается от самостоятельности репродуктивно-

го характера к самостоятельности с элементами творчества при 

неуклонном повышении роли детского сознания, самоконтроля 

и самооценки в осуществлении деятельности. 

Весь материал, приведенный выше, относится к понятию само-

стоятельности и его проявленности у нормотипичных детей. Если 

говорить о детях с ОВЗ, то к ним более приемлемо понимание са-

мостоятельности как умение обслужить себя, занять себя, выпол-

нять доступную работу без помощи других людей. Так как откло-

нения в развитии детей очень разной нозологии, могут быть как фи-

зического, так и психического характера, то и степень развития са-

мостоятельности так же будет разного уровня.  

И ближайшее семейное окружение, и педагоги в образователь-

ной организации, дети, посещающие группу, транслируют образцы 

поведения, отношения к миру людей и предметов. Очень многое 
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зависит от веры в возможности ребенка и безусловного принятия 

ребенка. Планомерная, терпеливая работа по развитию психических 

процессов, творческих способностей, практических навыков, по-

степенное взращивание таких качеств, как сосредоточенность, от-

ветственность, настойчивость, терпение приведет к начальному 

этапу становления самостоятельности. Главный принцип воспита-

ния самостоятельности детей с ОВЗ — идти от самого ребенка и его 

возможностей. И одно из важнейших условий развития самостоя-

тельности детей с ОВЗ — созданные условия: развивающая пред-

метно пространственная среда и социальная среда группы. 

Инклюзивные группы в ДОУ, которые посещают дети с ОВЗ, 

в том числе дети-инвалиды, это разновозрастные группы, которые 

реализуют метод Марии Монтессори. М. Монтессори рассматрива-

ла самостоятельность и независимость как изначально биологиче-

ское качество человека. Природа дала людям возможность разви-

вать их для формирования всех необходимых умений, реализации 

способностей, овладения знаниями. Все шаги развития ребенка — 

от приобретаемой умелости в движениях, научения переворачи-

ваться, сидеть, ползать, ходить, до формируемых социально-

коммуникативных реакций и умений (жесты, речь, интонации, по-

веденческие аспекты...) — это шаги ребенка к независимости 

от взрослых [3]. Основное условие развития самостоятельности она 

видела в предоставлении свободы. Ребенок, ограниченный взрос-

лым жесткими рамками, не сможет отработать природой заложен-

ную потребность в независимости и самостоятельности. Эта по-

требность атрофируется, отомрет так же, как атрофируется, отми-

рает ненужный, неиспользуемый организмом орган. Девизом жизни 

первых детских садов и школ, работающих на принципах педагоги-

ческой технологии М. Монтессори, и нынешних, количество кото-

рых растет во всем мире, является фраза, 100 лет назад произнесен-

ная ребенком: «Помоги мне это сделать самому». 

М. Монтессори определила условия, необходимые для развития 

самостоятельности ребенка: подготовленная среда, подготовленный 

взрослый, предоставление свободы деятельности, создание и под-

держание педагогами атмосферы принятия ребенка, уважения лич-

ности каждого, поддержки проявлений самостоятельности и неза-

висимости [3].  

Подготовленная среда рассматривается нами как комплекс взаи-

мосвязанных аспектов: предметно-пространственной образователь-

ной среды и среды социальной, которая включает в себя и детей, 

и значимых взрослых, и атмосферу, создаваемую усилиями взрос-
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лых и детьми. Предметно-пространственная развивающей среде 

группы должна соответствовать возрастным, физическим, психоло-

гическим особенностям и потребностям каждого ребенка разновоз-

растной группы, определенным сензитивным периодам развития; 

предоставлять возможность для проявления инициативы и активно-

сти ребенка; быть источником информации для организации само-

стоятельной и совместной деятельности ребенка, для самообучения; 

предоставлять возможность свободно выбирать деятельность, реа-

лизовать замысел, получать результат, а также оценивать, осозна-

вать и отвечать за результат своей деятельности; предоставить воз-

можность развивать в себе самостоятельность, независимость, уме-

ние помогать и просить о помощи, совершать ошибки, без страха 

их совершить, исправлять ошибки с помощью других и самостоя-

тельно; обеспечивать психологическую и физическую безопасность 

и защищенность каждого ребенка. 

Основными правилами построения предметно-развивающей 

среды являются продуманное зонирование, расположение материа-

лов в определенном порядке и соблюдение этого порядка, доступ-

ность любого материала для каждого ребенка, наличие только од-

ного дидактического материала в среде, недопущение пресыщения 

среды и некоторые другие.  

Основные зоны, в которых разворачивается самостоятельная сво-

бодная деятельность детей, — зона упражнений в практической жиз-

ни, сенсорного развития, зоны интеллектуального развития (матема-

тическая, русского языка, естествознания, истории и культуры). 

В зоне упражнений практической жизни ребенок 2,5–3 лет полу-

чает первые уроки самостоятельного выполнения сложных после-

довательных действий, обучается доводить работу до конца, кон-

центрироваться на выполняемых действиях. Работа с материалами 

практической зоны важна для развития мелкой и крупной мотори-

ки, формирования умения решать возникающие проблемы без по-

мощи взрослых. Именно в зоне упражнений практической жизни 

отрабатывается умение быть самостоятельным и независимым, за-

кладываются основы учебных навыков как базы дальнейшего само-

обучения ребенка. 

Материалы зоны практической жизни делятся на четыре основ-

ные группы: подготовительные упражнения; упражнения по уходу 

за собой; упражнения по уходу за окружающим; особые виды дви-

жения.  

Подготовительные упражнения помогают детям с ОВЗ освоить 

простые действия — переноску предметов, пересыпание, перелива-
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ние, открывание и закрывание разными способами, складывание, 

элементарное шитье, резанье и т. п. Повторяя за педагогом алго-

ритм последовательных действий, ребенок тренирует свое внима-

ние, память, координацию движений, моторику, как мелкую, так 

и крупную. Эта работа требует сосредоточения, поэтому у ребенка 

постепенно вырабатывается умение концентрироваться на выпол-

няемых действиях.  

И, конечно, дети осваивают те действия, которые помогут ему 

быть самостоятельным в реальной жизни: налить себе и другому 

воды, чаю; положить и не просыпать в чашку сахар; открыть само-

стоятельно коробочку, тюбик, баночку и закрыть их; сложить свою 

одежду и т. п. 

Следующая группа упражнений, которые воспитатель показыва-

ет ребенку — упражнения по уходу за собой, включают в себя от-

работку умений обслуживать самого себя: одеваясь, самостоятель-

но справляться с разными застежками: (для этого дети упражняют-

ся со специальными рамками с пуговицами, молнией, шнуровкой, 

липучками и т. п.); мыть руки, лицо, чистить зубы; причесываться, 

приводить себя в порядок перед зеркалом; мыть посуду; стирать 

и гладить; чистить свою обувь; пришить пуговицу, сложить свою 

одежду. 

Группа упражнений по уходу за окружающим, кроме умения 

самостоятельно совершать простые трудовые действия, выполняют 

важную социальную роль, приучая ребенка заботиться о других, 

ухаживать за окружающей его средой, украшать ее, приводить 

в порядок. Дети учатся мыть фрукты и овощи и готовить из этого 

салат или просто резать кусочками и угощать; подметать крошки 

со стола и мыть стол; подметать пол и мыть его, пылесосить; про-

тирать пыль; составлять букеты и делать рамочки для творческих 

работ, чтобы украсить среду; заварить чай, накрыть стол и угостить 

приглашенных им гостей.  

Параллельно с этими упражнениями, педагог показывает алго-

ритм действий с материалами из зоны сенсорного развития, а поз-

же, в соответствии с интересами и потребностями ребенка, — 

из интеллектуальных зон. И здесь очень важна опора на уже приоб-

ретенные умения: повторить презентацию (то есть продемонстри-

ровать освоение алгоритма работы), довести работу до конца, 

убрать материал за собой, работать внимательно и сосредоточенно, 

исследовать возможности материала. Все эти элементарные учеб-

ные навыки и навыки самостоятельной деятельности имеют даль-

нейшее развитие при работе ребенка с материалами сенсорной 
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и интеллектуальных зон. Для детей с проблемами в развитии работа 

с сенсорными материалами носит коррекционный характер. 

Постепенно ребенок осваивает материалы разных зон, в том 

числе и интеллектуальных. Уже приобретенные учебные навыки 

самообучения закрепляются и развиваются. В зоне языка дети учат 

и запоминают буквы, учатся выделять звуки в слове, писать, многие 

нормотипичные дети осваивают чтение в 4,5–5 лет. Опираясь 

на преподанные педагогом правила, алгоритм работы с математи-

ческими материалами, ребенок дальше работает самостоятельно 

и осваивает математические действия, учится сравнивать и анали-

зировать, запоминает таблицы сложения, вычитания, умножения 

и деления. И важно, что в процессе этой деятельности происходит 

не только развитие познавательной компетенции, но вырабатывает-

ся внутренняя потребность в самообразовании, в удовлетворении 

любознательности. 

К пяти — шести годам ребенок, как правило, готов к роли 

старшего в группе: он приходит на помощь малышам и опекает 

их так же, как когда — то помогали и опекали его; он — помогает 

особым детям. А особые дети этого возраста опекают малышей 

с проблемами в развитии. Ребенок старшего дошкольного возрас-

та первый помощник взрослых, может заниматься с теми, кто по-

младше, детям с ОВЗ, исполняя роль учителя, может выполнять 

сложные поручения воспитателя и т. п. Это уже новый, более вы-

сокий уровень самостоятельности — самоосознание себя способ-

ным приходить на помощь, брать на себя ответственность. Про-

исходит развитие внутренней дисциплины, основанной на уваже-

нии свобод людей, находящихся вокруг и следованию правилам, 

существующих в социуме.  

Важным условием формирования самостоятельности ребенка 

является педагог, его позиция, роль в организации и реализации 

всего образовательного процесса. Педагог является посредником 

между предметным миром, миром культуры и ребенком. Основная 

его роль в том, чтобы создать условия для реализации заложенных 

природой способностей, внутреннего потенциала любого ребенка, 

в том числе и ребенка с ОВЗ. Предоставляемая свобода деятельно-

сти — не есть «отпускание» ребенка, ведущее к вседозволенности. 

Свобода имеет рамки, которые способствуют приобретению важ-

ных социальных качеств. Основная «рамка» может быть озвучена 

так: «Ты можешь делать то, что тебе нравится и хочется, но при 

этом нельзя мешать другим реализовать свои желания и потребно-

сти и нельзя выполнять действия, опасные для жизни и здоровья 
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тебя или других». Это основное правило сообщества детей и взрос-

лых, из которого вытекают другие простые и немногочисленные, 

регламентирующие жизнь детей в группе. Дети с ОВЗ, попадая 

в инклюзивную группу, постепенно также начинают следовать этим 

правилам, что помогает развитию саморегуляции.  

Воспитатель как носитель социально-нравственных и культур-

ных норм, поддерживает атмосферу принятия детей, уважения лич-

ности каждого ребенка, признания за ним права на проявление са-

мобытности. В ежедневном общении он показывает пример гума-

нитарного общения, способы разрешения конфликтов, поиск путей 

самостоятельного решения проблем. В инклюзивных группах царит 

толерантное отношение к особенностям развития детей с ОВЗ. По-

мощь более младшим, более слабым, менее умелым является есте-

ственной. 

Педагог организует образовательный процесс, гибко сочетая 

свободную самостоятельную и совместную деятельность детей 

с групповыми и подгрупповыми занятиями. В режиме жизни груп-

пы выделены 1,5–2 часа на свободную работу с материалами. В те-

чение этого времени дети выбирают деятельность по душе и зани-

маются самостоятельно. Задача педагога, прежде всего, подгото-

вить все для работы детей, поддерживать рабочую атмосферу, пре-

рывать деятельность тех, кто нарушает правила группы, давать ин-

дивидуальные и подгрупповые уроки, помогать, если требуется. 

Конечно, педагоги сталкиваются с тем, что детям с проблемным 

развитием необходимо показать алгоритм работы с материалами 

много раз, где-то помочь, где-то упростить работу. И мы часто 

сталкиваемся с тем, что дети-инвалиды не всегда могут выбрать де-

ятельность самостоятельно, но настойчивость и терпение воспита-

телей, помощь старших детей рано или поздно приводят к успеху. 

Воспитатель — хранитель всех проявлений самостоятельности де-

тей, он поддерживает в них стремление к самостоятельной деятель-

ности, предлагает самому решать возникающие проблемы.  

Образовательный процесс не ограничивается временем свобод-

ной работы с дидактическими материалами. Дети могут реализо-

вать свои потребности в активной деятельности в любое время дня 

в рамках режима. Учитывая, что любые моменты жизни разновоз-

растной группы являются педагогическими, воспитатель использу-

ет игру детей, одевание детей, прогулку, подготовку ко сну, гигие-

нические процедуры для развития самостоятельности детей, взаи-

мопомощи, утверждения себя личностью, способной справиться 

с возникающими проблемами. Важнейший подход: ты можешь все 
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сделать сам! Если ребенку трудно что-то сделать самостоятельно, 

к нему на помощь всегда придут другие ребята или взрослый. 

Но существует договоренность: не делать за ребенка-инвалида все, 

а только помогать, постепенно оставляя за ним все больше про-

странство самостоятельной деятельности. 

Таким образом, создание условий для реализации самостоятель-

ной активной деятельности детей в среде и атмосфера в группе, 

ориентированная на поддержку и поощрение проявлений самостоя-

тельности, способствуют развитию этого качества. Предоставление 

свободы деятельности в рамках уважения свободы других, позволя-

ет как нормотипичным детям, так и детям с ОВЗ ежедневно прак-

тиковаться в умении самостоятельного выбора, самостоятельного 

выполнения разнообразных упражнений, ухода за собой и окружа-

ющим, свободной игры, что даст возможность им быть самостоя-

тельными во взрослой жизни.  
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Цифровые образовательные ресурсы 

в образовательном процессе ДОО 

Аннотация. В статье рассматриваются цифровые образователь-

ные ресурсы (ЦОР) в дошкольном образовательном учреждении. 

В ней подчеркивается важность информатизации образования 

и роль информационно-коммуникационных технологий в развитии 

системы дошкольного образования. ЦОР представляют собой ин-

формационные источники, содержащие цифровую, графическую, 

текстовую, речевую, музыкальную, видео- и фотоинформацию, не-

обходимую для организации образовательной деятельности. Ис-

пользование ЦОР в образовательном процессе ДОО способствует 

повышению эффективности обучения, развитию ребенка и его все-

стороннему образованию. Они помогают решать познавательные 

и творческие задачи, опираясь на наглядность. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, дошколь-

ное образование, информационно-коммуникационные технологии, по-

вышение эффективности образования, мультимедийная техника. 

 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) в образовательном 

процессе ДОО используются как средства информационно-коммуни-

кационных технологий. Они включают информацию в электронном 

формате, информационные носители, мультимедиа и аудиовизуальное 

оборудование. ЦОР применяются для развития и воспитания детей, 

интерактивного обучения и мониторинга усвоения программы.  

Информация в электронном формате: создание и редактирова-

ние электронных таблиц, текстов и презентаций с помощью офис-

ных программ (Microsoft Word, Excel, PowerPoint). 

Информационные носители: Фонд книг, методических пособий, 

видеофильмов, звукозаписей и компьютерных презентаций. Техни-

ческое обеспечение для создания и просмотра фонда: моноблок, 

компьютер, видеокамера, магнитофон, видеомагнитофон, проекто-

ры. Медиатека предназначена для удовлетворения потребностей 

педагогического коллектива, воспитанников и родителей в опера-

тивной педагогической информации, сведениях об образовательном 

процессе ДОУ, каталогах методических информационных материа-

лов, базах данных и нормативно-правовых документах. 
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Мультимедиа: Компьютерные программы. Слайд-фильмы. Пре-

зентации. Эти материалы используются для создания интересной, 

познавательной и современной образовательной среды, отвечаю-

щей требованиям общества. 

Аудиовизуальное оборудование: Экранно-звуковые средства: 

диафильмы, диапозитивы, кино- и телефильмы, видеофильмы, зву-

козаписи, радиопередачи. Звуковые средства: грампластинки, маг-

нитные записи, радиопередачи. Визуальные средства: таблицы, 

схемы, рисунки, картины, транспаранты. 

Создание современного цифрового образовательного простран-

ства в детском саду предусматривает применение электронных 

средств обучения (ЭСО) и дистанционных образовательных техно-

логий (ДОТ) для реализации программ дошкольного образования. 

Это становится возможным при соблюдении нормативных доку-

ментов, включая Федеральный закон № 273-ФЗ, Федеральный за-

кон № 152-ФЗ, Федеральный закон № 149-ФЗ, Федеральный закон 

№ 436-ФЗ, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и другие. 

Примеры цифровых образовательных ресурсов: презентации, 

развивающие компьютерные игры, дидактические компьютерные 

игры и индивидуальные компьютерные игры. 

Основные рекомендации по созданию презентации для детей 

дошкольного возраста: 

Материал презентации: подберите информацию из нескольких 

источников, актуальную и свежую. Учитывайте возрастную группу 

и интересы детей. 

Текст: не используйте текст на слайдах, сосредоточьтесь на ил-

люстрациях. 

Количество слайдов: соотношение объема иллюстративного ма-

териала с возрастом ребенка: в младшем дошкольном возрасте — 

3–5 картинок, в старшем — 5–8. 

Фон: выберите однотонный фон, предпочтительно пастельных 

или холодных цветов (бежевый, синий, голубой, зеленый). Избегай-

те красного и белого цветов. 

Иллюстрации: используйте иллюстрации высокого разрешения, 

одного размера и стиля. Размещайте на слайде не более 4–5 объектов. 

Анимация: избегайте анимации, если она не нужна для игровых 

презентаций. 

Рекомендации по созданию развивающих компьютерных игр для 

дошкольников: 

Определение цели игры: обучающая, развивающая или развле-

кательная. 
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Соответствие игры возрасту и возможностям детей. 

Использование разных видов игр: дидактических, настольных, 

игр-драматизаций и компьютерных. 

Организация игры с учетом интересов и потребностей детей. 

Участие педагога в игре: объяснение правил, помощь детям при 

необходимости. 

Самостоятельное выполнение игровых действий детьми. 

Организация индивидуальной или групповой игры. 

Соблюдение временных рамок игры: не более 30 минут, только 

для детей с 6 летнего возраста. 

Подготовительная, основная и заключительная части занятия 

с использованием компьютера. 

Примеры развивающих компьютерных игр для детей дошколь-

ного возраста:  

«Угадай мультфильм». 

Цель игры: развитие памяти, внимательности и логического 

мышления. 

Описание игры: на экране появляются картинки с фрагментами 

мультфильмов, ребенок должен узнать мультфильм и нажать на со-

ответствующую кнопку. 

«Маленький искатель в кукольном театре».  

Игра разработана компанией Scholastic и издана «Новым дис-

ком». Игра подходит для детей от 4 до 7 лет и помогает развивать 

мышление, внимание и память. 

«Найди пару»: игра для развития внимания и памяти. Ребенку 

показывают пары картинок, связанных между собой, например, яб-

локо и корзина для яблок. Затем картинки перемешиваются, и ре-

бенку нужно найти пару каждой картинке. 

«Веселый счет»: игра для развития математических навыков. Ре-

бенку показывают набор предметов (например, игрушки или фрук-

ты) и просят сосчитать их. Затем предметы убираются, и ребенок 

должен назвать их количество. 

«Угадай звук»: игра для развития слухового восприятия. Ребен-

ку включают звуки природы, животных или музыки, и он должен 

угадать, что именно он слышит. 
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Секция 5.  

Управление системой воспитания в ДОО 
 

 
Л. Ю. Мешавкина,  

г. Челябинск, 

madoy453@mail.ru 

Адаптация ребенка к условиям ДОО 

Аннотация. В данной статье актуализируется проблема адап-

тации детей раннего возраста к условиям ДОО. Автором статьи  

выделяется важный фактор, влияющий на поведение ребенка 

в процессе привыкания к ДОО, — это личность воспитателя, ко-

торый должен любить детей, быть внимательным и отзывчивым,  

уметь привлекать внимание детей, используя эффективные мето-

ды и приемы обучения. Автор акцентирует внимание на необхо-

димость планомерного сотрудничества взрослых, объединение 

усилий педагогов и родителей в адаптационный период пребыва-

ния ребенка раннего возраста в ДОО. 

Ключевые слова: дошкольное образование, адаптация, адапта-

ционный период, ребенок раннего возраста, индивидуальная карта 

развития. 

 

…Есть качества души, без которых че-

ловек не может стать настоящим воспи-

тателем, и среди этих качеств на первом 

месте — умение проникнуть в духовный 

мир ребенка.  

В. А. Сухомлинский 

 

Эти качества души в полной мере должны раскрыться в воспита-

теле при общении к вновь поступающим в дошкольное образователь-

ной учреждение детям. Отрыв малыша от близких и дома, встреча 

с новыми взрослыми, незнакомыми и подобными себе становятся для 

него серьезной психической травмой. Он может воспринять это как 

отчуждение, лишение любви родителей, внимания взрослых и их за-

щиты. Очень важно, чтобы этот переход стал мягким, плавным с по-

ложительно-эмоциональным состоянием малыша.  

Проблема адаптации детей раннего возраста к ДОО разрабаты-

вались многими российскими исследователями в дошкольной педа-
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гогике (А. А. Алебастровой, Е. П. Арнаутовой, Н. Д. Ватутиной, 

Г. Н. Кузнецовой, Г. Б. Мониной, Ю. В. Микляевой, В. Н. Сидорен-

ко, Н. В. Соколовской Р. В. Тонковой-Ямпольской) и в современ-

ной ситуации развития дошкольного образования остается быть ак-

туальной. 

В возрасте до трех лет у ребенка есть определенные возраст-

ные особенности. В этот период повышенная чувствительность 

к разлуке с матерью и страх перед новыми впечатлениями явля-

ются нормой. Поступление в детский сад может вызвать стресс 

у ребенка, поскольку привычный с рождения распорядок дня 

и окружение меняются, а вокруг появляется множество незнако-

мых людей. 

Многое в период адаптационного посещения ребенком до-

школьного учреждения зависит от педагога, который берет на себя 

ответственность за помощь родителям в психическом и физическом 

развитии их малыша, за его душевный комфорт и радостное вос-

приятие новой жизни в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Как показывают многочисленные исследования, по-

степенный и плавный переход ребенка из домашних условий в ДОУ 

снижает риск возможных инфекций, облегчает привыкание к но-

вым условиям.  

Для создания полной картины о ребенке и его семье,  

в МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» проводились беседы и ан-

кетирование родителей, включающее в себя уточнение интере-

сов и стремлений родителей в задачах воспитания и развития 

своего ребенка.  

На каждого малыша была составлена индивидуальная карта 

«Я расту» (где учитывались показатели сна, аппетит ребенка 

во время нахождения в детском саду, проявление эмоций в обще-

нии с другими детьми, показатели частоты заболеваний, сниже-

ние веса и наличие боязни пространства), чтобы эффективно 

и правильно организовывать процесс адаптации в условиях до-

школьного учреждения.  

Стремление педагогов к тому, чтобы каждый ребенок, пришед-

ший в детский сад в адаптационный период, справился с трудно-

стями привыкания к новой среде на уровне легкой адаптации, 

нашло понимание и отклик со стороны родителей. Родители воспи-

танников принимали активное участие в «Круглом столе» обсужде-

ний проблем адаптационного периода своего ребенка, принимали 

участие в создании развивающей предметно-пространственной сре-

ды в группе воспитанников. 
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Результатом анкетирования и индивидуальных бесед с родите-

лями стала наглядная информация в родительском уголке «Ваш ре-

бенок идет в детский сад. Вопросы и ответы».  

Родителям были предложены следующие рекомендации:  

— с началом посещения детского сада, продумать маршрут 

и планировать время на дорогу с таким расчетом, чтобы было до-

статочно времени на все сборы;  

— при выходе из дома предложить малышу взять с собой люби-

мую игрушку или дорогую ему вещицу. Можно при расставании 

оставить «кусочек себя» (например, носовой платок мамы или па-

пы, который пахнет вашими духами, брелок от ключей и т. п.); 

— если малышу очень трудно расставаться с родителями, реко-

мендовали, чтобы на первых порах в ДОО приводил папа, бабушка 

или дедушка; 

— если малыш по дороге в детский сад замедляет шаги и начи-

нает хныкать, не стоит его уговаривать, а наоборот стоит похва-

лить. Это как раз тот случай, когда полезно родителю «заговаривать 

зубы» ребенку. Главное, что мамины слова придадут ему уверен-

ность и спокойствие.  

Те родители, которые прислушивались к нашим советам и рас-

ставались с малышом быстро и легко, видели положительный ре-

зультат. Многие дети, чаще всего, быстро успокаивались, как толь-

ко мама исчезала из поля зрения, а педагог различными приемами 

вовлекал ребенка в игровое общение с игрушками, общение с дру-

гими детьми. Для закрепления положительных эмоций от пребыва-

ния в детском саду, родителям рекомендовалось в домашней обста-

новке поиграть в детский сад с любимыми игрушками, где самая 

любимая игрушка и будет самим ребенком:  

— Что делает эта игрушка? 

— Как себя чувствует?  

— Что говорит?  

Таким способом, через игрушку, родители могут помочь своему 

ребенку найти друзей в группе, решить возникающие проблемы, ори-

ентируя игру, а значит и ребенка, на положительные результаты.  

Стрессовое состояние у малышей, начинающих посещать дет-

ский сад, выражалось в виде капризов, плаксивости, отказов от еды 

и сна, мокрых штанишках и мнимой «потери» приобретенных 

навыков. Трудности адаптации возникали в тех моментах, когда ре-

бенок встречал непонимание, когда педагог пытался его вовлечь 

в общение, содержание которого не отвечало его интересам и жела-

ниям.  
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Для того чтобы снять эмоциональное напряжение детей, в пред-

метно-развивающей среде группы были организованы уголки: 

«Здравствуйте, я пришел», уединения «Я в домике», «Я звоню ма-

ме», «Маша-растеряша», «Моя семья».  

Утренний прием детей проводился в форме игры с любимой иг-

рушкой ребенка или героем знакомой сказки. 

При планировании занятий и совместной игровой деятельности 

с детьми педагогом использовался ресурс картотек игровых упраж-

нений и игр воспитателя с детьми, направленный на снятие психи-

ческого и эмоционального напряжения. С целью снятия мышечного 

напряжения проводились игры малой подвижности, игры-забавы 

и игры-инсценировки. Нами создавались игровые ситуации для то-

го, чтобы научить ребенка общаться с другими детьми в группе. 

Часто использовался прием «Учимся вместе с любимой игрушкой», 

когда роль педагога брала на себя любимая игрушка ребенка. Нали-

чие в группе игротеки с многообразием игрового материала, помо-

гала педагогу решать задачи адаптационного периода: развитие 

у малыша игрового взаимодействия с игрушками, общение 

со сверстниками, что способствовало развитию речи ребенка. 

Использование в режимных моментах малых фольклорных форм 

устного народного творчества также имел значимость в адаптаци-

онный период посещения ребенком детского сада. Когда ребенок 

скучает по маме, домашней обстановке, еще не может общаться 

с другими детьми и взрослыми, хорошо подобранная педагогом 

и с правильной выразительностью рассказанная потешка помогает 

быстрее установить доброжелательный контакт с малышом и вы-

звать у него положительные эмоции. 

Народные песенки и поговорки использовались при подготовке 

ко сну, во время одевания на прогулку, во время умывания и в про-

цессе совместной игровой деятельности. Прием использования уст-

ного фольклорного творчества помогал педагогу выстраивать 

с каждым ребенком положительно-эмоциональный контакт. 

Во время прогулок проводила ролевые игры малой подвижности 

с игровыми припевами («Зайка серенький сидит», «Ходит Ваня») 

и с поэтическими игровыми приговорками («Гуси и волк», «У мед-

ведя во бору»). 

Таким образом, поступление ребенка в ДОО существенно влияет 

на жизнь ребенка, так как он оказывается в новой среде. Со време-

нем малыш адаптируется к изменениям без посторонней помощи. 

Однако успешная и быстрая адаптация ребенка раннего возраста 

к условиям детского сада возможна только при тесном взаимодей-
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ствии педагогов и родителей. В адаптационный период посещения 

ребенком дошкольного образовательного учреждения главная роль 

принадлежит воспитателю. Создавая у ребенка положительное от-

ношение ко всем процессам, развивая его умения, соответствующие 

возрастным возможностям, формируя у ребенка потребность обще-

ния со взрослыми и другими детьми, педагогом решаются многие 

образовательные задачи уже в период привыкания ребенка к новым 

условиям. Воспитателю необходимо наблюдать за развитием детей 

и учитывать это при организации педагогического процесса, а так-

же уметь управлять поведением малышей в период привыкания 

к ДОО. Тем самым процесс адаптации ребенка раннего возраста 

к посещению дошкольного образовательного учреждения облегча-

ется и ускоряется.  
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Волонтерская деятельность в ДОО как условие 

духовно-нравственного воспитания дошкольников: 

принципы и особенности организации 

Аннотация. В статье рассматривается проблема организации 

волонтерского движения с целью духовно-нравственного воспита-
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ния дошкольников. Ориентиром в проектировании волонтерской 

деятельности по мнению автора, является система общепедагогиче-

ских принципов, раскрывающих закономерности образовательной 

деятельности в соответствии с целевыми ориентирами образования 

детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: волонтерская деятельность, духовно-

нравственное воспитание, дети-волонтеры, общепедагогические 

принципы.  

 

Современный дошкольник знает «что такое хорошо и что такое 

плохо», но не всегда превращает свои знания в мотивы и стимулы 

практического поведения. Каковы условия формирования и присво-

ения ценностей культуры современным дошкольником? Как сде-

лать так чтобы ребенок не только знал, но и хотел соблюдать мо-

ральные нормы.  

О значении поступка в становлении личности ребенка дошколь-

ника писал С. Л. Рубинштейн «Как в предшкольный период — ос-

новным в развитии ребенка является овладение предметными дей-

ствиями и речью, так в дошкольном возрасте основным является 

развитие поступка, регулируемого общественными нормами» [5]. 

В связи с этим актуализируется проблема создания условий, 

поддерживающих свободную и самостоятельную деятельность 

ребенка, как основу его собственного самостоятельного выбора. 

Ключевым вопросом организации воспитательной деятельности 

становится отбор педагогом эффективных практик духовно-

нравственного воспитания и развития социальной активности де-

тей. Реализуя идею подготовки детей дошкольного возраста к уча-

стию в волонтерском движении, мы поставили следующие задачи: 

— обогащать представления о волонтерском движении у детей 

дошкольного возраста, педагогов детского сада, родителей воспи-

танников;  

— формировать у детей позитивные установки на добровольче-

скую деятельность;  

— воспитывать толерантное отношение к другим людям незави-

симо от культурной среды и этнической принадлежности;  

— способствовать воспитанию духовно-нравственных качеств, 

умению ориентироваться в социальной и культурной жизни об-

щества. 

Решая данные задачи, важно было организовать волонтерскую 

деятельность в соответствии с логикой возрастного и психомотор-

ного развития детей дошкольного возраста, чтобы первичный опыт 
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социально значимой деятельности стал для ребенка осознанной, по-

сильной и естественной практикой. Ориентиром в проектировании 

комплекса мероприятий по развитию духовно-нравственных ка-

честв личности через волонтерское движении послужила система 

общепедагогических принципов, раскрывающих закономерности 

образовательной деятельности в соответствии с целевыми ориенти-

рами образования детей дошкольного возраста. Определяя принци-

пы организации волонтерского движения в ДОУ, мы учитывали 

присущие этой деятельности особенности. Раскроем сущность 

и специфику каждого принципа относительно организации волон-

терской деятельности в ДОУ. 

Принцип — амплификации детского развития, то есть расши-

рение (обогащение) возможностей развития личности растущего 

человека в процессе деятельного освоения социокультурного 

опыта. Воспитатель, должен учитывать ведущий вид деятельно-

сти в процессе формирования представлений о волонтерском 

движении у детей дошкольного возраста, волонтерских практиках 

взрослых в социокультурной жизни общества, и использовать по-

тенциал психического развития личности за счет совершенство-

вания содержания, форм и методов воспитания. В дошкольном 

возрасте ведущим видом деятельности является игра. Данный 

принцип ориентирует педагогов на использовании игровых тех-

нологий в воспитании у детей позитивных установок, мотивации 

на добровольческую деятельность, поскольку именно в игре у ре-

бенка будут развиваться не только игровые, но и ценностно-

смысловые компетенции, которые будут обуславливать процесс 

становления духовно-нравственных качеств, развития социальной 

активности у детей дошкольного возраста.  

Принцип вариативности — один из основополагающих 

принципов развития современной системы образования в Рос-

сийской Федерации, который предполагает отбор образователь-

ных программ и технологий, способствующих духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. Реали-

зуя идею подготовки детей дошкольного возраста к участию 

в волонтерском движении, педагогу необходимо грамотно ори-

ентироваться в отборе образовательного материала. В настоящее 

время в навигаторе образовательных программ для ДОУ нет 

парциальной программы по данной тематике, но изучив ком-

плексные образовательные программы, мы выбрали технологию 

Н. П. Гришаевой «Дети-волонтеры», предложенную в основной 

образовательной программе дошкольного образования «Тропин-
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ки» под редакцией В. Т. Кудрявцева, которая в полной мере поз-

волила решить поставленные задачи [2].  

Принцип диалогичности означает, что окружающие взрослые 

являются органически необходимым условием духовно-

нравственного развития ребенка, поскольку личность развивается 

именно в общении. Дошкольник изначально включен в обществен-

ные отношения, он не может жить и развиваться вне общения. 

В контексте организации волонтерства в ДОУ мы рассматриваем 

всех взрослых: и педагогов, и родителей, и социальных партнеров 

как проводников общенациональных ценностей, которые они смо-

гут передать только через процесс реального общения в конкретной 

ситуации взаимодействия. 

Принцип инициирования субъектности требует от взрослых 

признания ребенка любого возраста в качестве субъекта и делеги-

рование ему части посильных полномочий в организации волонтер-

ской деятельности, чтобы ребенок мог проявить свою активную по-

зицию как субъекта деятельности, а не как исполнителя воли взрос-

лых. Реализация данного принципа потребует от педагога умения 

интегрировать различные культурные практики детства, в которых 

ребенок будет наибольшим образом проявлять свой опыт, инициа-

тиву, творчество. 

Принцип целенаправленности понимается как осмысленное при-

нятие педагогом ведущей цели и целевых ориентиров ФГОС ДО [3], 

требований ФОП ДО [4], в которых обозначен комплекс образова-

тельных задач в направлении духовно-нравственного воспитания де-

тей. Определяясь с выбором волонтерского движения как направле-

ния духовно-нравственного воспитания дошкольников, педагогу 

необходимо соотнести интересы всех участников образовательного 

процесса и скоординировать усилия воспитывающих взрослых для 

того, чтобы волонтерское движение объединило всех участников об-

разовательного процесса и принесло достойные плоды. 

Принцип связи образования с жизнью. Данный принцип обязы-

вает педагогов к проектированию таких волонтерских практик, что-

бы дети, участвующие в них, осознали естественную потребность 

в добровольческой деятельности в соответствии с реальной дей-

ствительностью «здесь и сейчас» и могли ощутить себя взрослыми, 

значимыми, прийти на помощь и в соответствии с жизненным опы-

том поучаствовать в жизни страны.  

Принцип систематичности последовательности и доступно-

сти подразумевает соответствие задач волонтерской деятельности 

уже освоенному опыту и индивидуальным особенностям ребенка 
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на оптимальном уровне трудности, а также наличие системы в ор-

ганизации волонтерской деятельности. Это означает, что ее плани-

рование и организация должна согласовываться с логикой ОП ДОУ, 

комплексно-тематической моделью и интеграцией образовательных 

областей. 

Принцип социального партнерства, требующий поддержки ро-

дительской аудитории в организации и участии в волонтерском 

движении. Многие родители (законные представители) могут стать 

организаторами волонтерских мероприятий и помочь своим лич-

ным примером в формировании мотивации и осознанного выбора 

своими детьми миссии волонтера. Участие в волонтерских акциях 

представителей общественных организаций, производственной 

сферы, культуры, здравоохранения позволит детям «прожить» раз-

личный опыт волонтерской деятельности, включающий традицион-

ные формы взаимопомощи и самопомощи, формы гражданского 

участия и понять ее добровольный характер на благо общественно-

сти без расчета на какое-либо вознаграждение. 

Сегодня в массовой практике ДОУ проводятся различные соци-

альные акции, связанные в том числе и с волонтерским движением. 

К сожалению, больше похожие на показательное шоу, чем на собы-

тийную практику со всеми присущими ей особенностями. В них 

много атрибутики, методического творчества педагогов, пропаган-

ды нравственных ценностей, но недостаточно живого опыта при-

своения этих ценностей самим ребенком, осознания им своей мис-

сии в этом действе. По мнению Анны Борисовны Тепловой, такое 

«культурологическое образование не может решать задач нрав-

ственного развития личности ребенка» [5]. И мы с ней полностью 

согласны. 

Таким образом, важно, чтобы волонтерское движение в совре-

менном ДОУ строилось как органическая система и не было ото-

рвано от задач возрастного развития и становления личности ре-

бенка. По нашему мнению, ориентация педагогов на вышеназван-

ные принципы поможет дать надежные ориентиры для качествен-

ной организации волонтерства в условиях ДОУ и в целом в реше-

нии задач духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста.  
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Эффективные практики сотрудничества с родителями 

для воспитания любви к малой родине 

и привития семейных традиций 

детям старшего дошкольного возраста 

Аннотация. Представленная практика по взаимодействию с се-

мьями детей старшего дошкольного возраста разработана с учетом 

требований ФГОС ДО. Образовательной проект разработан для 

развития познавательных интересов детей и, по мнению авторов, 

может являться одним из эффективных средств формирования у де-

тей представлений о культурно-исторических событиях и традици-

ях их малой Родины. Особенность проекта состоит в том, что каж-

дое включенное в него событие имеет деятельностную направлен-

ность, позволяющую детям через сотрудничество с родителями 

не только приобретать новый опыт познания окружающего их ми-

ра, но и самостоятельно проявлять участливое отношение к близ-

ким людям, истории города и края. 
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Как нет человека без самолюбия, так 

и нет человека без любви к отечеству, 

и эта любовь дает воспитанию верный 

ключ к сердцу человека… 

К. Д. Ушинский [5] 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования ориентирует педагога на создание условий, 

побуждающих детей проявлять свою индивидуальность, раскры-

вать творческий потенциал и указывает на необходимость решения 

образовательных задач с учетом духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей, существующих условий и интересов семей 

воспитанников. 

Для ребенка Родина начинается с родного дома, улицы, на кото-

рой живет он и его семья. Это уже будущий гражданин своей стра-

ны. Семья — это целый мир для него, здесь он учится любить, ра-

доваться, сочувствовать. В семье ребенок приобретает первый опыт 

общения и ознакомления с окружающим миром [2]. 

Результат духовно-нравственного воспитания детей во многом 

зависит от взаимоотношений в семье, свидетелями и участниками 

которых они являются. Совместные прогулки с родителями, сов-

местная деятельность доставляет ребенку радость и положительные 

эмоции, а поведение родителей служит для детей наглядным при-

мером, побуждая их к проявлению любви к родному краю и инте-

реса к семейным традициям [1].  

Поэтому одной из главных задач, стоящих перед педагогами 

детских садов является повышение педагогических знаний у роди-

телей о том, каким образом можно воспитывать у детей уважитель-

ное отношение к близким людями и чувство принадлежности вна-

чале к своей семье, а затем к малой Родине и Отечеству. Решить эту 

задачу возможно, устанавливая преемственную связь между семьей 

и детским садом, создавая условия, при которых как говорил 

Д. С. Лихачев, любовь к семье начнет перерастать в «любовь к сво-

ему государству, к его истории, его прошлому и настоящему».  

Изучение методической литературы и передового педагогиче-

ского опыта позволяет сделать вывод о том, что нестандартные 

технологии сотрудничества с семьей являются наиболее эффектив-

ными практиками при ознакомлении детей с семейными традиция-

ми своего народа и культурным наследием родного края. Этими 

технологиями должно предусматриваться не просто установление 

связи с семьей, а установление между воспитателями и родителями 
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отношений, основанных доверии и сотрудничестве. Выявлению 

наиболее актуальных направлений такого взаимодействия способ-

ствуют анкетирование и личные беседы, которые позволяют выяс-

нить, что в наибольшей степени интересует и беспокоит родителей 

на данном этапе и в перспективе [3]. 

Основываясь на полученных в ходе указанных мероприятий 

данных нами был разработан и реализован проект по духовно-

нравственному воспитанию «Мы — потомки наследия края», 

направленный на взаимодействие с родителями, поскольку именно 

семья, по нашему мнению, может обеспечивать сохранение нацио-

нальных традиций и содействовать накоплению у детей нравствен-

ного опыта. В проектную деятельность традиционно были включе-

ны мероприятия различной направленности. Наиболее результа-

тивными, на наш взгляд, стали представленные ниже детско-

взрослые события.  

Для развития у детей и родителей познавательного интереса 

к родному краю, воспитания уважительного отношения к его тра-

дициям, истории и культуре были организованы и проведены 

«маршруты выходного дня», включившие: 

— семейные походы к рукотворным и природным достоприме-

чательностям города (памятник Никите Летуну, памятник купцу 

А. С. Губкину, памятник танку, ротонда «Пуп земли», Сылвенский 

мост, памятник первопроходцам Кунгурского края);  

— экскурсии родителей с детьми в краеведческий музей, музей 

истории купечества, художественный музей; 

— посещение ледяной пещеры — памятника природы, одного 

из самых популярных достопримечательностей регионального зна-

чения; 

— семейный поход в зимний лес на горку.  

По каждому мероприятию оформлялись фотовыставки, чтобы 

дети впоследствии могли проживать свои впечатления, обсуждая 

наиболее яркие свои впечатления со с сверстниками. 

С целью пополнения развивающей предметно-пространственной 

среды группы были проведены несколько мастер-классов. Стоит отме-

тить, что в рамках их проведения, роль родителей менялась. 

В зависимости от содержания они выступали в роли мастера или 

участника-обучающегося. Были проведены следующие мастер-классы:  

— от родителей детям «Государственный флаг России», в рам-

ках которого воспитанники обобщили знания о государственной 

символике, изготовили Российский флаг своими руками и с чув-

ством гордости исполняли гимн России; 
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— для родителей по созданию дидактических игр о Кунгуре 

и Пермском крае, в ходе которого все вместе, взрослые и дети, из-

готовили несколько игр: «Путеводитель по Пермскому краю», «Пу-

тешествие по Кунгуру», «Кунгур — мой город»;  

— для пап «Поздравляю с 8 Марта», где совместно с папами де-

ти изготовили подарок маме. Ведь мама — самый близкий и родной 

человек для всех; 

— для мам «Подарок папе», где совместно с детьми была сдела-

на поздравительная открытка папе, как защитнику Отечества; 

— для всех родителей по изготовлению рождественских анге-

лочков, где родители сделали ангелочков для пополнения предмет-

но-развивающей среды и получили информацию о том, что должны 

знать наши дети о празднике Рождество; 

— для всех родителей по созданию альбома-путеводителя 

«Страницы истории города Кунгура». 

Основными детско-взрослыми событиями проекта стали «Мас-

леница» и «Небесная ярмарка», в ходе проведения которых у взрос-

лых и детей была возможность получить новые сведения о старых 

(празднование масленицы) и относительно новых (проведение фе-

стиваля воздухоплавателей) традициях, объединяющих жителей 

не только города, но и края, страны.  

Взаимодействие с родителями в рамках проекта «Мы — потом-

ки наследия края» по воспитанию у детей любви к своей семье, 

к малой Родине привела к следующим результатам: 

— повысился уровень активности родителей в жизни группы; 

— пополнилась развивающая предметно-пространственная сре-

да группы; 

— была выявлена положительная динамика педагогической 

компетентности у родителей по ознакомлению дошкольников 

с родным краем; 

— обогатились знания воспитанников о родном городе, Перм-

ском крае; 

— у детей актуализировалось чувство принадлежности к своей 

семье.  

Указанные формы работы с семьей оказались достаточно эффек-

тивными. Родители осознали свою значимость и активно включа-

лись во взаимодействие, знакомя детей с историей нашего города, 

помогая им больше узнать и ближе соприкоснуться с природными 

особенностями нашей местности, историей, традициями не только 

в стенах детского сада, но и в семье. И, это важно, поскольку: то, 

что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в те-
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чение всей последующей жизни. Детские воспоминания человека 

и есть результат его воспитания! 
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Использование педагогических технологий 

в формировании у детей толерантности 

Аннотация. В статье обсуждаются актуальные вопросы форми-

рования толерантности у детей дошкольного возраста в контексте 

изменяющихся социокультурных условий. Авторы подчеркивают 

важность дошкольного образования и семейного воспитания в раз-

витии личности ребенка, особенно в период сенситивного развития, 

когда закладываются основы познавательных способностей и фор-

мируются личностные механизмы поведения. Они также подчерки-

вают необходимость тесного взаимодействия дошкольного учре-

ждения и родителей для обеспечения успешного воспитания детей. 

В тексте также описываются практические меры, которые могут 

быть использованы для формирования толерантности, включая ор-

ганизацию просветляющих праздников, театрализованных меро-

приятий, и использование различных форм работы, таких как со-

брания, консультации, фотостенды, совместные развлечения и те-

матические вечера.  
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Дошкольное образование является ключевым этапом в жизни ре-

бенка, поскольку именно здесь заложены основы его будущего разви-

тия и обучения. Важно, чтобы воспитание и образование в дошколь-

ном возрасте были органично связаны с потребностями и способно-

стями каждого ребенка, учитывали его индивидуальные особенности 

и способствовали гармоничному развитию как личности. 

Преобразования, происходящие в нашем обществе, требуют но-

вого типа человеческого взаимодействия, построенного на гумани-

тарной основе, где ценится личность. Развитие толерантности у де-

тей особенно актуально сегодня. Толерантность определяется как 

способность принимать и уважать мнения, убеждения и поведение 

других людей. Это качество долгое время считалось признаком вы-

сокого духовного и интеллектуального развития как отдельных лю-

дей, так и общества в целом. 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования подчеркивает важность формирования но-

вого взгляда на содержание, структуру и организацию дошкольного 

образования. Это включает в себя уделение особого внимания раз-

витию общей культуры, физических, интеллектуальных и личност-

ных качеств, а также закладывание основы для будущего обучения 

и обеспечение социальной успешности и здоровья детей дошколь-

ного возраста [2]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования заложил в своей основе глубокое понима-

ние потребностей детей этого возраста и предложил инновацион-

ный подход, который способствует всестороннему развитию лич-

ности, формированию ключевых компетенций и успешной адапта-

ции к жизни в современном мире [1]. 

В то же время федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования стремится к созданию нового 

подхода к содержанию, структуре и организации дошкольного об-

разования, с акцентом на развитии общей культуры, физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей, а также на создании 

условий для успешного обучения, сохранения и укрепления здоро-

вья детей дошкольного возраста [3]. 

Особое внимание уделяется развитию толерантности через до-

школьное образование и семейное воспитание, так как именно в этот 
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период дети активно формируют свои мыслительные способности, 

осваивают разнообразные виды деятельности и закладываются осно-

вы для усвоения познавательных навыков. Дошкольный возраст игра-

ет значительную роль в формировании личностных черт, самосозна-

ния и усвоения социокультурных норм поведения. 

Анализ работы дошкольных образовательных учреждений пока-

зывает, что воспитание детей сегодня отстает от реальных потреб-

ностей и требований общества. Проблемы возникают из-за недоста-

точной развивающей образовательной среды, низкого уровня само-

сознания взрослых и социальных проблем, которые мешают роди-

телям уделять должное внимание формированию мировоззрения 

детей. Изучение опыта работы педагогов позволяет сделать вывод 

о том, что вопросы организации воспитания дошкольников в изме-

нившихся социокультурных условиях вызывают затруднения как 

у начинающих воспитателей, так и у воспитателей с большим педа-

гогическим стажем. 

Одна из задач современного дошкольного образования — по-

мочь ребенку освоить общечеловеческие ценности, такие как права 

человека, свобода, уважение человеческого достоинства, забота 

о людях и принятие других людей такими, какие они есть. 

Формирование толерантности у детей дошкольного возраста яв-

ляется одной из ключевых задач воспитания и образования. Дети 

дошкольного возраста находятся в стадии формирования своего 

мировоззрения, именно в этот период они открыты для новых зна-

ний, впечатлений и опыта. 

Именно поэтому важно начинать работу по формированию то-

лерантности с самого раннего возраста. Понимание и принятие раз-

личий, уважение других культур, традиций, вероисповеданий 

и мнений — это основа для развития толерантности и межкультур-

ного диалога. 

Дошкольное образование имеет огромный потенциал для внед-

рения программ, направленных на формирование толерантности 

у детей. Работающие в дошкольных учреждениях педагоги играют 

важную роль в этом процессе, создавая атмосферу взаимопонима-

ния, уважения и толерантности [4]. 

Обучая детей толерантности, мы формируем будущее открытого 

и гармоничного общества, где каждый человек уважает и принима-

ет других такими, как они есть. Воспитание культуры толерантно-

сти необходимо начинать с самых ранних лет, чтобы сделать мир 

более дружелюбным и сплоченным, а каждого ребенка — более от-

крытым и понимающим. Для дошкольного учреждения воспитание 
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толерантности актуально, так как на этом этапе дети начинают вза-

имодействовать друг с другом, приходя из разных микросоциумов 

с различным жизненным опытом и несформированной коммуника-

цией. Для формирования толерантности у детей можно использо-

вать такие педагогические технологии: 

— организация просветляющих праздников, знакомство с куль-

турой и традициями своего народа и народов мира; 

— проведение театрализованных мероприятий по сюжетам ска-

зок разных народов; 

— сюжетно-ролевые игры для приобретения положительного 

нравственного опыта; 

— подвижные игры разных народов; 

— изучение народных традиций соседних наций; 

— знакомство детей с обычаями народов разных стран мира; 

— занятия в форме игры по мотивам народных сказок для при-

обретения опыта в межличностных отношениях через сказочные 

фрагменты. 

Также для воспитания толерантности у детей необходимо тесное 

взаимодействие дошкольного учреждения и родителей, использо-

вание разнообразных форм работы, таких как собрания, консульта-

ции, фотостенды, совместные развлечения и тематические вечера, 

экскурсии, индивидуальные беседы. 

Групповой проект «Ребята, давайте жить дружно!» направлен 

на изучение возможностей педагогической деятельности в форми-

ровании толерантности и эмпатии у старших дошкольников. Цель 

проекта — научить детей понимать и принимать других, сопережи-

вать и сочувствовать, а также воспитывать уважительное отноше-

ние друг к другу. 

Проект основан на принципе совместной работы детей, педаго-

гов и специалистов ДОУ, а также взаимодействии с семьями воспи-

танников. Он охватывает различные виды деятельности детей стар-

шего возраста: познавательно-речевая активность включает целевые 

прогулки, беседы, занятия и чтение произведений народного твор-

чества и литературы. 

Дети применяют полученные знания в продуктивной деятельно-

сти, такой как декоративное рисование, рисование на темы «Дом, 

в котором мы живем», «Мой друг», «Мой любимый сказочный ге-

рой», конструирование «Подарок для друга» и создание коллектив-

ной работы «Царство вежливости и доброты». 

Игровая деятельность в рамках этого проекта включает дидакти-

ческие игры, театрализованную деятельность и сюжетно-ролевые 



188 

 

игры. На музыкальных занятиях дети слушают и разучивают песни 

о дружбе, участвуют в хороводах. В рамках проекта мы используем 

различные формы работы:  

— Образовательная деятельность: «Учимся быть дружными», 

«Мои друзья», «Фея Добра у нас в гостях», «Пусть добро навеки 

побеждает зло», «Царство вежливости и красоты», «Праздник 

добра и вежливости». 

— Моделирование ситуаций: если тебя дразнят, с тобой не де-

лятся, тебя обидели, если у твоего друга появился новый друг. 

— Совместная деятельность: чтение художественной литера-

туры, беседы, обыгрывание сказок, ролевые игры, создание аль-

бома «Правила поведения дошкольника», коллективная работа 

«Дерево ласковых имен», беседы о добрых делах, разучивание 

«Мирилок». 

— Создание пособий: картотека «Мирилок», подборка «Сти-

хи о дружбе», картотека игр для формирования чувства эмпатии 

у детей. 

— Самостоятельная работа с родителями включает изготовление 

макетов, сюрпризов для друзей, создание альбома «Наши добрые 

дела» и консультации по темам «Воспитание дружеских отношений 

в игре» и «Духовно-нравственное воспитание». Также проводится 

собрание на тему «Воспитываем добротой». 

— Дидактические игры включают «Волшебный стул», «Добрые 

и вежливые слова», «Добрые приветствия», «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Дополни рисунок» и «Я не должен — я должен». 

Проект позволил организовать практическую работу по толе-

рантному воспитанию детей дошкольного возраста и помог разра-

ботать систему мероприятий с родителями и педагогами ДОУ 

в данном направлении. Особое внимание уделяли использованию 

цифровых средств коммуникации (социальные сети). На современ-

ном этапе развития дошкольного образования цифровая компетент-

ность педагогов является одним из средств повышения качества об-

разования и роста эффективности педагогической работы. [5] 

Инновационный педагогический опыт направлен на воспитание 

основ патриотизма и толерантности. Он включает взаимодействие 

взрослых и детей в совместной деятельности и общении, направ-

ленное на раскрытие и формирование в ребенке потребности со-

вершать добрые дела и поступки, чувства сопричастности к окру-

жающему миру, а также развитие таких качеств, как сочувствие, 

находчивость, любознательность и толерантное отношение к пред-

ставителям других национальностей (сверстникам, их родителям, 
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соседям и другим людям). Этот опыт помогает детям осознать, что 

родной город, хотя он и молодой, славен своей историей, традици-

ями, достопримечательностями, памятниками и выдающимися 

людьми. 
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Секция 6. 

Организация личностного развития  

детей дошкольного возраста  

в развивающих видах деятельности 
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Выражение эмоций с помощью средств 

выразительности (формы, цвета, линий, пятен) 

в изобразительной деятельности 

детей дошкольного возраста 

Аннотация. В данной статье раскрывается значимость развития 

у детей дошкольного возраста способности выражать свои эмоции 

с помощью изобразительной деятельности, что поможет, в буду-

щем, развить умение выражать свои эмоции словесно. Авторы ста-

тьи обращают внимание на важность развития у детей умения ис-

пользовать разнообразные средства выразительности (форму, цвет, 

композицию, пятна, линии) для создания задуманного образа в ри-

сунке и варьировать эти средства выразительности для улучшения 

результата деятельности, для получения творческого продукта. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность, эмоции, спо-

собности к самовыражению, средства выразительности, форма, 

композиция, цвет. 

 

В современных условиях в связи с глобальными процессами, 

техническим развитием, ускорением жизни, мы забываем прожи-

вать эмоции. Не говоря уже о том, что мы разучились их выражать. 

Даже в переписке оказалось проще донести свою мысль не словом, 

а эмодзи. А ведь эмоции — неотъемлемая часть жизни любого че-

ловека. Едва появившись на свет, ребенок вызывает эмоции окру-

жающих его людей и, конечно, проявляет ответные реакции. Одна-

ко потом эмоции ребенка контролирует воспитание: 

— Не реви!  

— Не кричи!  

mailto:madoy453@mail.ru
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— Не смейся громко!  

— Давай быстрее!  

Тем самым, взрослые, сами того не подозревая, блокируют вы-

ражение эмоций у ребенка, начиная с раннего детства.  

Насколько сильны эмоции и действительно ли так важны для 

развития ребенка, на протяжении многих лет разбирались многие 

исследователи: Г. М. Бреслав, А. Валлон, Е. Б. Волосова, Л. С. Вы-

готский, Б. И. Додонов, А. В. Запорожец, В. В. Зеньковский, 

Т. Г. Казакова, А. Д. Кошелева, Б. Уайт и др. 

Современные исследования в области педагогики и психологии за-

ставляет нас переосмысливать и изменить взгляд на развитие эмоцио-

нального интеллекта детей дошкольного возраста. В современной си-

туации развития дошкольного образования изменяются подходы к по-

становке и решению актуальных задач развития эмоциональной сферы 

личности, к выбору средств эмоционального развития ребенка.  

Одним из эффективных средств развития эмоционального ин-

теллекта у ребенка дошкольного возраста является изобразительная 

деятельность.  

В дошкольном возрасте она играет решающую роль, так как 

именно в дошкольном возрасте при помощи творческой изобрази-

тельной деятельности развивается способность самовыражаться. 

Рисуя, ребенок проявляет свое стремление к познанию окружа-

ющего мира, и по рисунку в определенной степени можно выяснить 

уровень этого познания. Чем более развито у детей восприятие, 

наблюдательность, чем шире запас их представлений об окружаю-

щем мире, искусстве, природе, тем полнее и точнее отражают они 

действительность в своем творчестве, тем богаче и выразительнее 

их художественно-выразительные образы в рисунках.  

В изобразительной деятельности детей находят отражение такие 

специфические особенности их мышления, как конкретность, об-

разность, обобщенность, условность.  

Изобразительная деятельность ребенка теснейшим образом свя-

зана не только с отдельными функциями (восприятием, памятью, 

мышлением, воображением), но и с развитием личности в целом. 

В ней проявляются интересы ребенка, возможности, способности, 

темперамент. 

По мнению А. В. Запорожца, эмоция, как составляющая изобра-

зительной деятельности, это «сложный психологический механизм, 

прижизненно формирующийся в процессе деятельности ребенка 

и являющийся важным регулятором поведения и деятельности 

в соответствии с потребностями и интересами детской личности». 
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Эмоции изменяются на протяжении всей жизни человека и во мно-

гом определяются социальными условиями его существования. 

Развитию эмоциональной сферы дошкольника не всегда уделя-

ется достаточное внимание в отличие от его интеллектуального 

развития. Однако, только согласованное функционирование этих 

двух систем, их единство может обеспечить успешное выполнение 

любых форм деятельности, и изобразительной в том числе.  

Формирование «умных» эмоций, коррекция недостатков эмоцио-

нальной сферы должны рассматриваться в качестве одной из наибо-

лее важных, приоритетных задач дошкольного образования. 

Для целенаправленной, системной работы с детьми необходимо 

определиться, на какие эмоции необходимо опираться. Самое глав-

ное, что должно присутствовать в работе педагога с детьми, это 

умение самому удивляться и радоваться. Ведь именно эмоциональ-

ный отклик взрослого («Как красиво!») выводит сознание ребенка 

за пределы обыденности и включает в эмоциональные отношение.  

Таким образом, для эмоционального отклика детей на игрушку, 

произведение изобразительного искусства, на прочитанный текст, 

на увиденное и т. д. требуются предварительная установка на вос-

приятие (что это такое?) и эмоциональная реакция со стороны вос-

питателя. В дальнейшем эстетические переживания ребенка выра-

жаются в узнавании в игрушке сложившегося в сознании образа.  

Изучение эмоций у детей раннего возраста позволило Е. В. Во-

лосовой выявить взаимосвязь между эмоциональными реакциями 

ребенка и его навыками взаимодействия с предметами.  

В процессе освоения новых навыков эмоциональные состояния 

ребенка меняются от отрицательных (при отсутствии навыков) до по-

ложительных (при успешном выполнении действий). Эта взаимосвязь 

должна учитываться при организации изобразительной деятельности. 

Эмоции играют важную роль в творческой изобразительной деятель-

ности ребенка, являясь ее эмоциональной составляющей. Эмоции ле-

жат в основе вдохновения, интеллекта и мышления, организуя их. 

Эмоциональность — это бесценный дар природы, позволяющий че-

ловеку активно реагировать на окружающий мир.  

Эмоциональное отношение к изображаемому, интерес к процес-

су рисования помогают сделать рисунки выразительными. Цвет — 

одно из наиболее ярких выразительных средств. Используя его, де-

ти выражают свое отношение, свои чувства к тому, что изображают 

в рисунке. Придание форм нарисованному, не только оживляет ри-

сунок, но и позволяет точнее выразить свои мысли и чувства. Пят-

на, линии, их характер нанесения выбирается ребенком не случай-
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но, не спонтанно. В процессе изобразительной деятельности ребе-

нок научается выбирать и варьировать их, в зависимости от образа, 

который он создает, (плавные линии, отрывистые линии, яркие ло-

кальные пятна, смешивание цвета, внесение одного цвета в дру-

гой) — все это позволяет создавать разные образы по характеру, со-

здаваемому ребенком в рисунке. 

Способность выражать себя через изобразительное искусство 

на листе бумаги — это достижение и успех для ребенка. В отличие 

от взрослых, дети рисуют свободно и не беспокоятся о том, насколько 

их работы похожи на реальность. Создавая свой мир на бумаге, дети 

испытывают высшее счастье, осознавая, что это их собственный мир, 

который они создали сами. Содержание детских рисунков показыва-

ет, что ребенок — социальное существо, которого волнуют все аспек-

ты человеческой жизни. Рисунки детей отражают ценностные ориен-

тации семьи и общества, а также внутреннюю позицию самого ребен-

ка. В процессе рисования ребенок проявляет себя как представителя 

своей страны, нации, пола и индивидуальности. Содержание рисун-

ков отражает то, что важно для ребенка в этом мире.  

Дети с радостью выполняют творческие задания и активно 

участвуют в обсуждениях, объясняя результаты своей работы. Та-

кие занятия помогают им научиться выражать свои чувства и нала-

живать общение с окружающими. Изобразительная деятельность 

позволяет детям выплеснуть как положительные, так и отрицатель-

ные эмоции, что делает их спокойнее и счастливее, а также помога-

ет стать более открытыми для общения.  

Вовремя анализа работ в конце занятия дети делятся впечатле-

ниями о своих рисунках и скульптурах, высказывают мнение о ра-

ботах других ребят. На уроках изобразительного искусства дети 

учатся работать в команде, координировать свои действия с дей-

ствиями сверстников, слушать и запоминать инструкции, оценивать 

свою работу, укладываться в определенные временные рамки, пла-

нировать свою деятельность и доводить начатые дела до конца. 

Также дети осваивают способы выражения своих эмоций с по-

мощью цвета, формы, композиции, пятен и линий, учатся объяснять 

суть своей работы. 

Беседа с ребенком должна стать составляющей занятия. Детям 

важно быть услышанными и понятыми. Тогда результат изобрази-

тельной деятельности будет успешным и долгосрочным.  

Таким образом, можно сделать вывод, что изобразительная дея-

тельность не только дает возможность развития у воспитанников 

изобразительных способностей, художественного вкуса, эстетиче-
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ского восприятия, фантазии, творческой индивидуальности, но 

и способствует легкому выражению своих эмоций. А также умению 

донести свои эмоции словесно до зрителя, в котором ребенок, как 

настоящий художник, очень нуждается, и об этом важно помнить 

всем взрослым: и педагогам, и родителям. 
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Книжный уголок ДОУ как компонент 

инфраструктуры детского чтения: 

традиции и инновации 

Аннотация. Актуализируется проблема обновления подходов 

к организации чтения в условиях детского сада, уточняется фено-
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мен «инфраструктура детского чтения», конкретизируются требо-

вания к содержанию книжного уголка как системообразующего 

компонента инфраструктуры детского чтения в условиях современ-

ного ДОУ. 

Ключевые слова: инфраструктура детского чтения, читатель-

ская грамотность, читательская компетентность. 

 

Знакомясь с дневниками воспитательниц, заметками и отчетами 

о работе первых отечественных детских садов, отчетливо понима-

ешь, что в детских садах была создана благоприятная среда для бы-

тования и многовариантного, творческого использования детской 

литературы, благодаря которой они становились частью общей 

культуры каждого ребенка, базисом его личности. Обращение 

к книге, художественному тексту было привычным, будничным, 

а чтение, творческое взаимодействие с художественным текстом — 

составляющей культуры повседневности. Анализ материалов журна-

ла «Дошкольное воспитание» дает основание говорить, что сто лет 

назад книга, чтение и рассказывание были важной составляющей 

жизни детей в детском саду. Книг для дошкольников издавалось не-

много, но уже тогда в детских садах были небольшие детские биб-

лиотечки. Как правило, книги находились в полном распоряжении 

детей. «…все лежит на полках и вполне доступно детям», — отмече-

но в одном из дневников воспитательниц [3, № 2, стлб. 106]; 

«…маленькие переходили от одного занятия к другому играли в лото, 

рассматривали картинки в книжке…» [3, № 6, стлб. 447]. 

К сожалению, день сегодняшний в отношении создания среды, 

погружающей ребенка в мир книги, демонстрирует прежде всего 

методические усилия педагогов, нежели средовые. В детских садах 

разрабатываются сценарии литературных праздников, проектов, 

фестивалей, игр-путешествий, а ежедневное чтение, рассматрива-

ние иллюстраций, обмен художественными впечатлениями, к сожа-

лению, становится раритетной практикой. Несмотря на то, что 

в групповых помещениях современного ДОУ сегодня оборудованы 

центры литературы, книжные выставки, музеи книг, книгоизда-

тельство, буккроссинг и прочие изыски, детское чтение, увы, это 

организованное взрослым занятие с «разбором» произведения, 

напоминающее школьный урок, а не событийная практика повсе-

дневной жизни дошкольников. Педагогами преследуется решение 

«прикладных» задач: развития устной речи (через пересказ), фор-

мирование представлений о правильном (нравственном) поведении, 

«проработки» знаний о каком-либо конкретном явлении окружаю-
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щего мира в соответствии с текущей темой недели. Вместе с тем 

ученые Н. А. Короткова, С. А. Езопова, О. В. Солнцева, говорят 

о книге как о смысловом контексте образовательного процесса, 

позволяющим развивать читательскую компетентность уже в до-

школьном возрасте [3]. Нельзя не сказать и о технологическом ас-

пекте работы с книгой в ДОУ. Методики работы с книгой, разрабо-

танные Гербовой, З. А. Гриценко, Л. М. Гурович, О. В. Акуловой, 

которые сегодня используются педагогами, сложились к концу 

ХХ века и ориентированы на психологические особенности детей 

того временного периода. Между тем у современного ребенка, 

представителя цифрового поколения в большей степени развита 

интеллектуальная сфера, замедленно развитие эмоциональной сфе-

ры и творческого воображения, произвольности поведения (Верак-

са Н., Веракса А., и др.). На смену вдумчивому чтению книг 

в ХХI веке приходит быстрый просмотр-сканирование информации 

в Сети. Дети больше взрослых восприимчивы к клиповому мышле-

нию, что создает трудности в обучении и общении с окружающими. 

Использование гаджетов как основных источников информации 

приводит к игнорированию того, что не вызывает интереса с пер-

вых секунд. Безусловно, данные тенденции нельзя игнорировать, но 

опыт доказывает, что современный дошкольник, еще не владеющий 

техникой чтения, но уже обладающий цифровой компетентностью 

не исключает реального контакта с книгой.  

Вслед за В. А. Левиным, мы считаем, что важно не столько то, 

где обеспечен доступ детей к книгам, сколько, имеют ли дети «воз-

можность остаться с книжкой наедине, все вместе или каждый са-

мостоятельно возвращаться к прочитанному произведению, автору, 

жанру, перечитывать произведение целиком или выборочно» [5]. 

Ведь взяв в руки книгу, оставшись с ней один на один, ребенок 

начинает ощущать себя читателем, поскольку имеет возможность 

неспешно «перечитать» ее, внимательно рассмотреть иллюстрации, 

вспомнить сюжетные перипетии, наиболее понравившиеся эпизо-

ды, еще и еще раз пережить их, осмыслить, а значит, лучше понять.  

Огромное влияние на становление мотивации к чтению оказыва-

ет отношение родителей к чтению. Вместе с тем, на сегодняшний 

день существует проблема нивелирования ценности чтения в чита-

тельской культуре взрослых. Н. Г. Малахова в своем социологиче-

ском исследовании отмечает: «в числе любимых книг своего ребен-

ка родители, прежде всего, называют комиксы про принцесс, супер-

героев и т. п., а желание научить ребенка скорее читать уже в ран-

нем возрасте становится самоцелью родителей. 
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Но если мы хотим видеть в ребенке будущего читателя, в дет-

ских садах и в семье должна быть создана благоприятная книжная 

среда для бытования и многовариантного использования произве-

дений художественного слова. Но не только! Взрослый должен де-

монстрировать соответствующие модели поведения и ценностное 

отношения к книге и книжной культуре, чтобы книга и чтение во-

шли в мир ребенка и стали органичной частью его бытия, состав-

ляющей культуры повседневности. Именно такое понимание ста-

новления грамотного читателя и читательской компетентности ре-

бенка дошкольного возраста предопределено задачами по развитию 

интереса к чтению в Федеральной образовательной программе до-

школьного образования [8]. Решение поставленной задачи возмож-

но при проектировании инфраструктуры детского чтения в ДОО.  

Понятие «инфраструктура детского и юношеского чтения» было 

введено в «Концепции Национальной программы поддержки дет-

ского и юношеского чтения в Российской Федерации» [7]. Исследо-

вания Е. А. Асоновой, Е. С. Романичевой, О. В. Сененко, К. С. Кик-

тевой раскрывают данное понятие как «систему компонентов, вза-

имодействие и взаимодополнение которых формирует и обеспечи-

вает удовлетворение потребностей и запросов читающего челове-

ка» [1]. Одним из компонентов инфраструктуры детского чтения 

учеными рассматривается читательская среда, как ведущий элемент 

деятельности читающего человека.  

Как было сказан выше, в целях формирования у детей интереса 

к художественной литературе, развития умений «общения» с кни-

гой педагогами создаются различные книжные пространства. Тра-

диционно таким книжно ориентированным пространством, доста-

точно долгое время в практике ДОУ был книжный уголок, который 

и в настоящее время выполняет важную функцию в приобщении 

детей к книге 

В методике дошкольного образования определены требования 

к организации книжных уголков, например, подобные рекоменда-

ции можно найти в работах М. М. Алексеевой, В. И. Яшиной 

и представлены самые разнообразные варианты его оформления. 

Тем не менее содержание книжного уголка в ДОУ должно быть се-

годня обновлено не только в соответствии с современными концеп-

тами, но и с учетом субкультуры современного ребенка. 

Мы рассматриваем книжный уголок как системообразующий 

компонент инфраструктуры детского чтения, пространство жиз-

недеятельности маленького и взрослого читателей, где у ребенка 

формируется круг любимого чтения, который видоизменяется 
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с возрастом, зарождается и развивается потребность в чтении, 

формируются читательские компетенции. Нам представляется 

целесообразным рассмотреть содержание книжного уголка в со-

ответствии с принципами ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде ДОУ, которые на наш взгляд позволят пе-

дагогу грамотно организовать и целесообразно обновить его содер-

жание [9].  

Принцип насыщенности предусматривает разнообразный ре-

пертуар детского чтения. В Федеральной образовательной про-

грамме дошкольного образования [8] существенно обновлены 

списки рекомендуемой для чтения детям литературы. Круг чтения 

дошкольников должен быть широким, разнообразным, но сбалан-

сированным: 

— состоять из высокохудожественных образцов литературы, яв-

лять собой пример грамотной и правильной речи, верного слово-

употребления и оказывать сильное эстетическое воздействие на чи-

тателя;  

— транслировать вечные ценности, к которым относятся любовь 

к родной земле и своей семье, служение добру, верность товарищам 

и своим убеждениям, уважение к людям другой национальности, 

другого вероисповедания, честность, порядочность, гуманизм;  

— учитывать возрастные возможности ребенка: необходимость 

развивать конкретные читательские способности, не перегружать 

детей, но использовать их потенциал достаточно полно;  

— обладать привлекательностью для современных детей, быть 

гибким и вариативным, что позволит максимально точно выстроить 

индивидуальный «маршрут» читателя удовлетворение разнообраз-

ных литературных интересов детей при чтении художественной ли-

тературы.  

Насыщенность книжного уголка — это не только книги, но 

и материалы, которые будет стимулировать творческую деятель-

ность детей на основе известных художественных текстов (книги 

с одними и теми же произведениями художественного слова, 

проиллюстрированные разными художниками, репродукции кар-

тин, дидактические и настольно-печатные игры, различные виды 

театра, продукты детской деятельности, в том числе книжки-

самоделки, материалы для рисования, лепки, аппликации, худо-

жественного труда, фотографии детей группы, рассматривающих 

книги, и пр.). 

Принцип трансформируемости предполагает преобразование 

книжного пространства в зависимости от образовательной ситуа-
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ции, возрастных особенностей, меняющихся интересов и возмож-

ностей детей. Воспитателю важно знать литературные предпочте-

ния маленьких читателей и в случае, когда ребенок уже выделил 

какую-то книгу, ее не следует убирать во время обновления книж-

ного ряда, но создать возможности для дальнейшего продуктивно-

го общения с ней, осмысления прочитанного. Например, предло-

жить детям проиллюстрировать любимое произведение. Это 

не только рисование детьми иллюстраций к любимому произведе-

нию, но и лепка, аппликация, конструирование, создание макета, 

драматизация. По мотивам некоторых произведений могут созда-

ваться «диафильмы» или самодельные книги, иллюстрированные 

детскими рисунками, мастериться элементы костюмов, декораций, 

атрибуты для настольного, пальчикового, теневого театров и дру-

гие работы, иллюстрирующие его содержание. Следует подчерк-

нуть, что главным в иллюстрировании является не качество вы-

полнения работ и даже не результат, а процесс осмысления худо-

жественного текста, который сопровождает эту деятельность, те 

мысли, которые ребенок вкладывает или пытается вложить в свой 

рисунок, лепку, аппликацию, поделку, те чувства, которые испы-

тывает и переживает.  

Принцип вариативности. Показателем вариативности книжной 

среды может быть идея разработки педагогом вариантного списка 

детской художественной литературы, выходящим за рамки про-

граммного репертуара в вариативной части образовательной про-

граммы дошкольного образовательного учреждения. Готовность 

педагога работать с такими интернет-проектами по детскому чте-

нию как Проект Сбербанка по развитию личностного потенциала 

(https://books. vbudushee.ru/hrestomatiya-5-7-let), Библиогид (https:// 

bibliogid.ru), Про ДетЛит (https://prodetlit.ru), «Папмамбук» 

(https://www.papmambook.ru), «Почитай мне» (https://pochitaimne.ru) 

дает возможность познакомиться с современными произведениями 

детской литературы, в том числе получившими высокую оценку 

экспертов в области детской литературы и позволит удовлетворить 

читательский интерес детей и взрослых. 

При составлении учитываются гендерные различия детей, их 

индивидуальные особенности, вариант развития, читательский 

опыт и предпочтения. В список могут быть включены литера-

турные произведения для индивидуального чтения, в таком слу-

чае отбор текстов желательно согласовывать с родителями вос-

питанников, что позволит уточнить или скорректировать пред-

ставления педагогов и родителей о читательском опыте ребенка, 



200 

 

его читательских предпочтениях и актуальных читательских за-

просах.  

Перечень художественных произведений должен быть дополнен 

и этнокультурным содержанием. Особенное внимание уделить 

творчеству южноуральских поэтов и писателей, таких как 

С. Школьникова, В. Пикулева, Ю. Подкорытова, Л. Преображен-

ская, поскольку это позволит начинающему читателю ощутить не-

повторимый колорит уральской речи, узнать происхождение назва-

ний местных гор, озер и рек, заинтересует славной историей и при-

родой родного края. 

Принцип доступности. Очевидно, что количество книг в уголке 

должно зависеть от возраста детей, особенностей их развития, ин-

тересов, но в случае, когда ребенок уже выделил какую-то книгу, ее 

не следует убирать во время обновления книжного ряда, даже если 

она не соответствует теме недели, образовательной ситуации, но 

длительное время удерживает интерес ребенка. Педагог обеспечи-

вает не только свободный доступ к книге, но и предоставление воз-

можности ребенку «прожить» ее еще и еще в «ансамбле детских 

видов деятельности» не прибегая к помощи взрослого, именно то-

гда, когда ему самому захочется это сделать.  

Принцип безопасности выступает гарантом соответствия всех 

элементов книжной среды требованиям по обеспечению физиче-

ской и психологической надежности и безопасности их использо-

вания и применения в образовательном процессе ДОУ. В настоя-

щее время с учетом цифровизации образовательной среды идет 

глобальная трансформация книжной культуры не только у взрос-

лых, но и детей дошкольного возраста. Книжный уголок как про-

странство Встречи маленького читателя с книгой модернизирует-

ся и приобретает черты рационального цифрового контента. 

В круг детского чтения активно интегрируются аудио и видео-

книги, компьютерные игры, чтение заменяется «мультиками», 

и другими источниками «некнижной» информации, подчас не со-

ответствующей возрасту ребенка, что безусловно, влияет на пси-

хологическое и физическое благополучие маленького читателя 

и актуализирует соблюдение данного принципа. Коренным обра-

зом меняются литературные предпочтения взрослых в выборе 

книг для детей: Корней Чуковский среди интернет-пользователей 

родителей и педагогов является антиавтором, а Агния Барто раз-

рушительно действует на детскую психику. В случае с дошколь-

никами как читателями, острота проблемы подчеркивается не от-

менимым принципом природосообразности и учетом принципов 
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организации развивающей предметно-пространственной среды, 

обозначенными в ФГОС ДО. 

Реализация обозначенных принципов, их грамотное и творче-

ское применение позволит педагогам сохранить лучшие традиции 

литературного образования детей дошкольного возраста и органи-

зовать книжный уголок в соответствии с современными требовани-

ями к проектированию инфраструктуры детского чтения. Отмечая 

в этом смысле особую роль позиции взрослого, подчеркнем, что 

обновление подходов к организации детского чтения потребует 

развития читательской культуры взрослых (педагогов, родителей), 

обогащения опыта обсуждения с детьми прочитанного, так как 

от качества понимания взрослыми замысла детской книги зависит 

как выбор самой книги, так и организации разнообразных читатель-

ских практик, которые открывают широкие возможности для не-

форсированного, а полноценного формирования читательской гра-

мотности ребенка дошкольного возраста, приобщения его к ценно-

стям чтения.  
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Аннотация. Актуальность статьи определяется обновлением 
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ствии с требованиями Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования. Авторами представлены научно-

теоретические аспекты проблемы в соответствии с первым этапом 

инновационной деятельности. 
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вательная среда ДОУ, читательская компетентность.  

 

Поддержка и развитие детского чтения считаются приоритетны-

ми направлениями культурной и образовательной политики госу-

дарства, что отражено в ключевых стратегических документах, та-

ких как «Стратегия государственной культурной политики 

до 2030 года в субъектах Российской Федерации» [9] и «Концепция 

Национальной программы поддержки детского и юношеского чте-

ния в Российской Федерации» [8]. 

Знакомство с различными жанрами литературных произведе-

ний (фольклор, художественная и познавательная литература) 

и формирование осознанного восприятия этих произведений яв-

ляются задачами федерального государственного образователь-

mailto:ds310_74@mail.ru
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ного стандарта дошкольного образования [11]. В Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования конкрети-

зированы задачи педагогов по развитию интереса детей к худо-

жественной литературе и представлены обновленные рекомен-

дации по литературе для детского чтения [10]. В то же время 

по итогам мониторинга качества дошкольного образования 

в практике организации детского чтения в ДОО нами были вы-

явлены следующие проблемы: 

— организация детского чтения в режиме дня ДОО показывает, 

что оно носит эпизодический характер; 

— наблюдается недостаточное осознание педагогами сути про-

цесса чтения, его целей и возможностей для становления ребенка-

читателя на уроне дошкольного образования; 

— чтение не рассматривается как культурная практика детства, 

творческая деятельность, направленная на восприятие, осмысление, 

воссоздание и воспроизведение детьми художественного текста ча-

сто подменяется занятиями — уроками по ознакомлению с художе-

ственной литературой; 

— подбор художественных текстов педагогом для чтения детям 

не всегда удовлетворяет их интересы и предпочтения, что сказыва-

ется затем на восприятии текста в целом и неспособности самостоя-

тельно осмыслить то, что читается;  

— не в полной мере учитывается развивающий потенциал ху-

дожественного текста для освоения детьми других культурных 

практик;  

— закрепились такие стереотипы в работе с книгой и художе-

ственным словом, как стремление педагогов свести общение с ху-

дожественным текстом к дидактической беседе с детьми о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо». 

На основе направленности современных документов в сфере 

дошкольного образования, проблем в образовательной практике, 

педагогами ДОО инициирован и предлагается к реализации научно-

прикладной проект по теме «Воспитание грамотного читателя через 

приобщение детей к художественной литературе».  

Актуальность данного проекта на социально-педагогическом 

уровне обусловлена выполнением социального заказа определяю-

щего высокую значимость воспитания активной, саморазвиваю-

щейся, функционально грамотной личности  

На научно-теоретическом уровне актуальность проблемы про-

диктована тем, что, несмотря на многочисленные исследования 

в области формирования читательской культуры подрастающего 
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поколения существует недооценка дошкольного образования в ре-

шении данной задачи  

Обращаясь к актуальности проблемы на научно-методическом 

уровне следует отметить, что в практике ДОУ сохраняется тради-

ционный технологический подход к приобщению детей к чтению, 

и требует обновления и методической разработанности. Создан-

ная в ДОО читательская среда не в полной мере позволяет сде-

лать чтение неотъемлемой частью жизни детей в детском саду 

и средством социализации, а лишь фрагментарно удовлетворяет 

потребности детей в читательских практиках. Наше исследование 

подтвердило, что организация детского чтения в дошкольной об-

разовательной организации (ДОО) сопряжена с рядом проблем, 

которые обозначены в исследованиях, выявлены нами в рамках 

мониторинга качества дошкольного образования в ДОО (2022–

2023) и требуют разрешения.  

Таким образом, анализ теории и практики современного со-

стояния исследуемой проблемы позволил выделить ряд противо-

речий:  

— между требованиями общества и государства в создании 

условий для приобщения детей к книжной культуре, развития цен-

ностно-смыслового восприятия произведений детской литературы, 

и существующими традиционными подходами к организации чте-

ния в дошкольных образовательных организациях, что существенно 

снижает влияние образовательного процесса на воспитание ребенка 

как активного читателя ХХI века; 

— между объективной необходимостью обновления педагогиче-

ских условий повышения качества организации детского чтения 

и недостаточной разработанностью теоретических, научно-

методических, и программно-методических основ управленческого 

сопровождения данным процессом в ДОО; 

— между признанием особой значимости дошкольного периода 

в становлении предпосылок читательской грамотности у детей до-

школьного возраста и недостаточной компетентностью взрослых 

(педагогов, родителей) в этой проблеме.  

Сформулированные противоречия подтверждают актуальность 

темы проектной деятельности, и позволили сформулировать:  

— цель исследования: повышение качества организации детско-

го чтения посредством создания открытой литературно-

ориентированной образовательной среды как пространства форми-

рования предпосылок читательской грамотности у детей дошколь-

ного возраста; 
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— объект исследования — процесс управления качеством орга-

низации детского чтения в условиях дошкольной образовательной 

организации; 

— предмет исследования — система управления качеством ор-

ганизации детского чтения в условиях дошкольной образователь-

ной организации. 

Гипотеза исследования: качество организации детского чтения 

в ДОО будет обеспечено, если будет выстроена система управления 

данным процессом, включающая:  

— управленческий проект по созданию и апробации открытой 

литературно-ориентированной образовательной среды как про-

странства формирования предпосылок читательской грамотности 

у детей дошкольного возраста; 

— литературно-ориентированную образовательную среду, 

позволяющую погрузить детей в атмосферу повседневных чита-

тельских практик, удовлетворить их потребность в чтении и впе-

чатлениях о прочитанном, а также сделать книгу неотъемлемой 

частью жизни детей в детском саду, средством общения и позна-

ния мира; 

— управленческое сопровождение педагогических кадров, 

направленное на формирование готовности педагогов к обновле-

нию содержания и организации детского чтения с целью воспита-

ния грамотного читателя. 

Задачи исследования: 

1. Выявить и обосновать педагогические условия развития инте-

реса у детей к восприятию детской художественной литературы, 

как средства воспитания грамотного читателя. 

2. Разработать модель открытой литературно ориентирован-

ной образовательной среды как пространства формирования 

предпосылок читательской грамотности у детей дошкольного 

возраста». 

3. Осуществить интеграцию блока литературного развития в об-

разовательные области ОП ДОО.  

4. Разработать методические рекомендации и дидактические ма-

териалы, ориентированные на поддержку реализации модели. 

5. Организовать работу «Литературной гостиной» как инноваци-

онной формы сотрудничества дошкольного учреждения, семьи 

и учреждений образования и культуры. 

6. Повысить уровень педагогической компетентности педагоги-

ческих работников, родителей воспитанников по проблеме иннова-

ционной деятельности. 
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7. Обеспечить сетевое взаимодействие социальных партнеров 

в целях реализации задач инновационного проекта. 

Для решения поставленных задач инновационной деятельности 

используются следующие методы: 

— теоретические: анализ научной и психолого- педагогической 

литературы, анализ позитивного педагогического опыта по пробле-

ме, моделирование, прогнозирование;  

— эмпирические: анкетирование, тестирование, беседы с детьми 

и родителями, наблюдения, эксперимент);  

— практические: разработка локальных нормативных докумен-

тов, диагностика, проектирование, экспертиза. 

Научно-прикладной проект осуществляется в три этапа в период 

2024 по 2025 год.  

На первом этапе (январь — март 2024 г.) определяется проблема 

исследования, уточняются объект, предмет, цель, задачи, понятийный 

аппарат исследования. Изучается психолого-педагогическая литера-

тура, определяются теоретико-методологические основания ис-

следования, анализируются проблемы повышение качества орга-

низации детского чтения посредством создания открытой литера-

турно-ориентированной образовательной среды как пространства 

формирования предпосылок читательской грамотности у детей 

дошкольного возраста. На этом же этапе обсуждалась проблема 

готовности участников образовательного процесса к инновацион-

ной деятельности, профессиональных достижений и дефицитов 

по теме, возможных вариантов решения, составление программы 

эксперимента. 

На втором этапе (апрель — август 2024 г.) — разработка 

и апробация проекта по управлению качеством организации дет-

ского чтения посредством создания открытой литературно-

ориентированной образовательной среды как пространства форми-

рования предпосылок читательской грамотности у детей дошколь-

ного возраста. 

На третьем этапе (сентябрь — ноябрь 2024 г.) — систематиза-

ция результатов исследования, подготовка отчета о ходе реализа-

ции проекта и его результатах. Информирование общественности 

о ходе и реализации инновационного проекта. Распространение ре-

зультатов инновационной деятельности. 

В логике реализации первого этапа инновационной деятельности 

нами предпринят анализ научно-теоретических основ проблемы 

формирования читательской грамотности на уровне дошкольного 

образования. 
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Интерес и внимание к чтению детей дошкольного возраста име-

ют давнюю историю, уходящую корнями к трудам К. Д. Ушинско-

го, который впервые сформулировал принципы выбора книг для 

детского чтения и подчеркнул важность этого процесса для образо-

вания и воспитания ребенка [14].  

Идеи Ушинского были развиты Е. Н. Водовозовой, М. Х. Свен-

тицкой и А. С. Симонович, которые определили роль детской лите-

ратуры и фольклора в воспитании дошкольников. В 1920-е годы 

Е. И. Тихеева акцентировала внимание на художественном чтении 

как ключевом факторе приобщения детей к родному языку и «жи-

вому слову», что предопределило использование книг в детских са-

дах для развития представлений детей, знакомства с новыми обра-

зами и явлениями, а также обучения пересказу [13]. 

Важность художественного слова в воспитании и развитии речи 

детей подчеркивалась в работах Е. А. Флериной и Е. Ю. Ша-

бад [15]. Они отметили, что дети проявляют интерес к книгам уже 

в раннем возрасте, после чего у них возникает своеобразная дея-

тельность — «псевдочтение», имитирующая действия читающего 

взрослого. Также был выделен особый вид чтения для дошкольни-

ков — по иллюстрациям, и рассмотрено его соотношение с чтением 

вслух взрослым. 

Исследования художественного восприятия Л. С. Выготским [1], 

А. Запорожцем [6], ознаменовали возникновение новой области ис-

следований, посвященной изучению роли детского чтения. 

В ходе этих исследований были определены общие закономер-

ности и психологические особенности восприятия литературных 

произведений детьми, а также установлена связь между восприяти-

ем книг и игровой деятельностью. 

Данные психологические исследования способствовали появле-

нию нового направления в изучении литературного развития и об-

разования дошкольников как части системы художественного обра-

зования в детских садах. Согласно исследованию Л. М. Гурович, 

главный фокус восприятия книги ребенком заключается в герое 

и его действиях, а также мотивах поведения, понимание которых 

становится доступным для детей старшего дошкольного возрас-

та [4]. Это положение определило выбор методов общения о прочи-

танном, которые учитывают особенности восприятия и понимания 

текста ребенком.  

Дальнейшие исследования роли чтения сосредоточились на ли-

тературном развитии и языковом образовании детей дошкольного 

возраста. В конце XX — начале XXI века акцент сместился на обу-
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чение детей пониманию выразительных средств литературы и ре-

шению задач речевого развития на основе книг (образная сторона 

речи, культура речи, связность речи, грамматика и фонетика). 

Иной взгляд на роль чтения в образовательном процессе детско-

го сада был задан в работе Н. А. Коротковой [7]. Впервые поднима-

ется вопрос о необходимости организации непринужденного чте-

ния произведений детской литературы в детском саду, о чтении 

с удовольствием, о роли чтения в решении жизненных задач и про-

блем ребенка. В этот же период времени в образовании появляется 

понятие «читательская компетентность», которое позволяет по-

иному взглянуть на роль чтения.  

Для нашего исследования представляются важными научные 

изыскания:  

— Е. Л. Гончаровой, которая рассматривает читательскую ком-

петентность в качестве психологической системы, основной функ-

цией которой является превращение содержания текста в личный, 

смысловой, познавательный и творческий опыт читателя. По мне-

нию автора, читательская компетентность начинает формироваться 

еще до грамотного периода (то есть в дошкольный период детства) 

и продолжается практически в течение всей жизни [2]. 

— Н. Н. Сметанниковой, где понятие «читательская компе-

тентность» трактуется как качество сохранения прочитанного 

и подчеркивают важность того, чтобы на каждой ступени образо-

вания ребенок мог решать учебные и личностные задачи при по-

мощи чтения [12]. 

— З. А. Гриценко, актуализирующие начальное становление чи-

тательской компетентности на этапе дошкольного детства, так как 

именно в это время идет развитие читательской деятельности [3]; 

— С. А. Езоповой, О. В. Солнцевой о особенностях становления 

читательской компетентности детей дошкольного возраста [5].  

Проведенный нами анализ научно-теоретических исследова-

ний позволил отметить, что начальное становление читательской 

компетентности происходит на этапе дошкольного детства, так 

как именно в это время идет развитие читательской деятельно-

сти, однако, особенности и структура читательской компетент-

ности обычно изучаются с младшего школьного возраста, а до-

школьный период детства остается вне поля внимания исследо-

вателей.  

Данные выводы являются принципиально важными для даль-

нейшего исследования и будут учтены при проектировании литера-

турно-ориентированной образовательной среды, которая будет вы-
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ступать в образовательном процессе ДОО не как самоцель, а как 

средство, обеспечивающее развитие читательской компетентности 

детей дошкольного возраста. 
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Изучение особенностей представлений 

детей старшего дошкольного возраста 

об индивидуальности матери 

Аннотация. В статье описан опыт изучения представлений де-

тей старшего дошкольного возраста об индивидуальности матери 

в гендерном аспекте. Полученные данные позволили выявить 

устойчивые образные, динамические и инвариантные паттерны 

эмоциональных репрезентаций. В то же время обозначились и не-

которые их особенности в зависимости от пола. 

Ключевые слова: образ матери в представлениях старших до-

школьников на всех уровнях ментального репрезентирования ре-

чемыслительной деятельности: образном, понятийном и ассоциа-

тивном. 

 

Изучая особенности представлений детей старшего дошкольно-

го возраста об индивидуальности матери, мы использовали проек-

тивную методику «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса 

и С. Кауфмана Р. Бернса и С. Кауфмана, в адаптации А. А. Бодалёва 

и В. В. Столина; метод беседы и метод свободных ассоциаций на 

стимул «мама». Исследование проводилось на базе МАДОУ «Дет-
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ский сад № 396» г. Перми, в котором приняли участи дошкольники 

старших и подготовительных к школе групп. 

Данные, полученные в ходе беседы и ассоциативного экспери-

мента, обрабатывались с помощью контент-анализа. В качестве еди-

ниц анализа выступили слова и словосочетания. Нами была состав-

лена категориальная сетка, по признакам категорий которой были 

распределены эмпирические индикаторы представлений об индиви-

дуальности матери. 

В целом нами было определено по три наиболее емких катего-

рии, в которых были обозначены следующие характеристики: «ха-

рактеристики, отражающие различные стороны личности», «харак-

теристики, отражающие объективные или субъективные представ-

ления» и «характеристики, отражающие отношение к человеку». 

Ядерно-периферическая структура, полученная в выборке 

мальчиков, отличается от структуры девочек и в количественном 

выражении слов, и в процентном отношении. Интересен тот факт, 

что в выборке мальчиков количество слов и словосочетаний 

об индивидуальности матери больше, чем у девочек, а количество 

упоминаний значительно меньше. Скорее всего, этот факт можно 

объяснить, по исследованиям Л. М. Веккера, большей эмоцио-

нальностью девочек.  

Из таблицы 1 видно, что ранговые места в выборках испытуемых 

мальчиков и девочек распределились практически одинаково, за ис-

ключением того, что на первом месте в выборке мальчиков опреде-

лились «характеристики, отражающие различные стороны лично-

сти», которые в выборке девочек заняли второе ранговое место.  

Важно отметить, что в выборке девочек мы получили большее 

количество ассоциаций на стимул «мама» по таким категориям, как 

«характеристики, отражающие различные стороны личности» — 

39,4% и «характеристики, отражающие объективные или субъек-

тивные представления» — 39,6%. Выборка мальчиков отличается 

тем, что они больше показали эмпирических индикаторов по катего-

рии «характеристики, отражающие отношение к человеку» — 

30,8%. 

Рассмотрим представления об индивидуальности матери, полу-

ченные в выборке мальчиков старшего дошкольного возраста. Все-

го респонденты высказали 198 ассоциаций на стимул «мама», что 

в среднем составляет 5,9 понятий. Всего словарь различных поня-

тий содержит 198 слов. Мы проанализировали в первую очередь 

часто встречающиеся ассоциации, то есть те, которые упоминались 

хотя бы в 5% случаев испытуемых мальчиков. Эта часть составила 
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36,8% от общего числа предложенных понятий. В этом случае 

средний ранг ассоциации составил — 2,43, частота — 24,3. 

 

Таблица 1 

Вербальное описание результатов контент-анализа ассоциаций 

на стимул «мама», полученных в ходе ассоциативного  

эксперимента, на выборке девочек и мальчиков  

старшего дошкольного возраста 

Ранг Категории 

Всего 

упом. 
% 

Ранг Категории 

Всего 

упом. 
% 

девочки мальчики 

1 Характеристики,  

отражающие 

различные сто-

роны личности 

118 

 

39,4 1 Характеристики, 

отражающие 

объективные 

или субъектив-

ные представле-

ния 

73 36,8 

2 Характеристики 

отражающие 

объективные 

или субъектив-

ные представле-

ния 

116 38,6 2 Характеристики, 

отражающие 

различные сто-

роны личности 

64 

 

32,4 

3 Характеристики, 

отражающие от-

ношение к чело-

веку 

66 22  Характеристики, 

отражающие от-

ношение к чело-

веку 

61 30,8 

 

В число элементов ядра представления об индивидуальности ма-

тери попали следующие признаки категории «характеристики, от-

ражающие объективные и субъективные представления»: «мама — 

подруга», «родной человек», «красивая», «хорошая», «любимая», 

«добрая», «любимая», «любимая мамуля», «добрая», «нежная», 

«ласковая», «дорогая». 

Собственно периферическая система представления образована 

следующими признаками категорий: «личностно-волевые характе-

ристики», «характеристики особенностей поведения личности, про-

являющиеся как во взаимодействии, так и в деятельности», «харак-

теристики особенностей поведения личности как субъекта взаимо-

действия», «телесно-физические характеристики» и «эмоциональ-

но-личностные характеристики», общий процент которых составил 

32,4%. Мы отнесли к этим категориям следующие эмпирические 

индикаторы: «ценит», «уважает меня», «заботливая», «гречневая 
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каша», «готовит вермишель с сардельками, вкусный суп», «сыр», 

«ежики готовит», гулять водит», «гуляет со мной в парке», «готовит 

вкусные щи», «лучше всех готовит», «забота», «я ее люблю», «мно-

го зарабатывает денег», «разрешает поиграть на компьютере», «ра-

ботница», «на компьютере работает», «трудится», «заботится 

о нас», «плавчиха», «читает сказки», «желает мне ума», «в ТЮЗ во-

дит», «мама ждет меня», «меня моет», «работает фокусником», 

«близкий человек», «ласковая», «очень ласковая», «нежная», «до-

мой хочу», «я заплачу», «заплакать можно от нежности», «хочется 

обняться», «мягкая», «заплакать можно от нежности», «мама очень 

любит цветы», «веселая», «любимая», «желанная», «интерес», «ра-

дость», «доброта», «веселая». 

В число элементов периферической системы, составляющих по-

тенциальную зону изменения, попала категория «характеристики, 

отражающие отношение к человеку», которую составили следую-

щие признаки: «как к объекту воздействия», «как к субъекту разви-

тия», «метафорические характеристики», «позитивные характери-

стики» и «нейтральные или амбивалентные характеристики». 

«Негативных характеристик» обнаружено не было. 

В целом в эту зону периферии определились следующие эмпи-

рические индикаторы: «храбрая», «хочет что-то мне сказать», «она 

для меня приготовила сюрприз», «умная», «молодец», «нарядная», 

«блистательная», «золотая», «жизнерадостная», «милость», «ра-

дость», «красивые глаза», «взрослая», «большая (больше меня)», 

«торт», «худая», «простая», «синеглазая», «красит лицо в оранже-

вый цвет» (не знаю почему). Больше всего в этой категории было 

метафорических характеристик: «роза», «розочка», «ромашка», 

«лето», «солнышко», «тепло», «дом», «кролик», «кошечка», «цве-

ток», «красивая как цветок», «цветочек», «котенок», «киса», «коте-

ночек», «сердечко», «сердечко красное», «снежинка», «тюльпан», 

«облако сердится, потому что солнышко улыбается», «любимая ки-

са», «собачка», «птичка», «лиса», «овал», «звездочка», «она как ко-

тенок», «мама тигрица, а папа лев», «как курица (называет нас так 

всех)», «мамочка — солнышко», «круг». 

Поскольку периферическая система представления выполняет 

второстепенную роль, с точки зрения структуры представления, это 

наиболее подвижная, пластичная часть, а также наиболее живая 

и конкретная, за счет которой осуществляется связь ядра представ-

ления с реальностью, и задается контекст представления. Учитывая 

эту роль периферической системы, обратимся к полученным в этой 

части анализа результатам. 
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Учитывая возрастные особенности старших дошкольников и ре-

зультаты контент-анализа, в целом можно говорить о повышенной 

эмоциональности старших дошкольников и мальчиков данной вы-

борки в частности по следующим эмпирическим индикаторам: «за-

плакать можно от нежности», «хочется обняться», «очень ласко-

вая», «нежная», «я заплачу», «мягкая», «заплакать можно от нежно-

сти», «желанная» и др. 

Следующий элемент ядерно-периферической структуры кон-

тент-анализа в выборке мальчиков — зона изменений — 32,4% (см. 

табл. 1) включил в себя категорию «характеристики, отражающие 

различные стороны личности», в которой проявились такие призна-

ки, как: «характеристики особенностей поведения личности, прояв-

ляющиеся как во взаимодействии, так и в деятельности» (21,8%), 

«характеристики особенностей поведения личности как субъекта 

взаимодействия» (20,5%), «телесно-физические характеристики» 

(35,9%) и «эмоционально-личностные характеристики» (15,6%). 

Для сравнения отметим, что в выборке девочек старшего до-

школьного возраста категория «телесно-физические характеристи-

ки» составила 7,6%. У мальчиков данной выборки «телесно-

физические характеристики» включили в себя такие эмпирические 

индикаторы, как: «близкий человек», «ласковая», «очень ласковая», 

«нежная», «домой хочу», «я заплачу», «заплакать можно от нежно-

сти», «хочется обняться», «мягкая», «заплакать можно от нежно-

сти», которые имеют большую частоту встречаемости. 

Представления мальчиков об индивидуальности матери в кон-

тексте «эмоционально-личностных характеристик» включили в се-

бя следующие характеристики: «веселая», «любимая», «желанная», 

«интерес», «радость» и «доброта», также с большой частотой 

встречаемости. 

«Характеристики особенностей поведения личности, прояв-

ляющиеся как во взаимодействии, так и в деятельности» опреде-

лили в себе эмпирические индикаторы: «заботливая», «гречневая 

каша», «готовит вермишель с сардельками», «вкусный суп», 

«сыр», «ежики готовит», «гулять водит», «гуляет со мной в пар-

ке», «готовит вкусные щи», «лучше всех готовит», «забота», 

«я ее люблю», из которых видны проявления внимания матери 

к детям и заботы о них. 

«Характеристики особенностей поведения личности как субъек-

та взаимодействия» составили эмпирические индикаторы: «много 

зарабатывает денег», «разрешает поиграть на компьютере», «работ-

ница», «на компьютере работает», «трудится», «заботится о нас», 
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«пловчиха», «читает сказки», «желает мне ума», «в ТЮЗ водит», 

«мама ждет меня», «меня моет», «работает фокусником», из кото-

рых видно проявление заботы матери о сыновьях и в некоторых 

случаях профессиональные предпочтения мам. 

Таким образом, анализ ассоциаций, показал, что представления 

об индивидуальности матери, полученные в выборке мальчиков 

старшего дошкольного возраста, являют собой «набор утверждений 

и объяснений», образующихся в ходе коммуникации и необходимо-

го для облегчения процесса общения, взаимопонимания близких 

людей (в частности, матери).  

Рассмотрим представления об индивидуальности матери, полу-

ченные в выборке девочек старшего дошкольного возраста. Всего 

респонденты высказали 300 ассоциаций на стимул «мама», что 

в среднем составляет 5,1 понятий. Всего словарь различных поня-

тий содержит 58 слов.  

Ядро понятий в структуре контент-анализа составила категория 

«характеристики, отражающие объективные или субъективные 

представления», где наибольшее количество упоминаний принад-

лежит подкатегории «субъективные характеристики»: «красивая», 

«очень красивая», «хорошая», «очень хорошая», «любимая», «лю-

бимая мамуля», «добрая», «очень добрая», «нежная», «ласковая», 

«очень ласковая», «дорогая». Общее количество упоминаний этих 

слов составило 114. 

Также в число элементов ядра представления об индивидуально-

сти матери попали следующие признаки категории «эмоционально-

личностных характеристик»: «любимая», «любимая мамуля», «доб-

рая» и «очень добрая», «веселая», «радостная», «лучшая», «самая 

лучшая на свете», «счастливая», «радость», «нежность», «красота». 

Эта часть составила 63,5% от общего числа предложенных понятий, 

попавших в структуру ядра. В этом случае средний ранг ассоциа-

ции составил — 3,9, частота встречаемости — 24,3. 

Следующий признак этой категории составили «характеристики 

особенностей поведения личности, проявляющиеся как во взаимо-

действии, так и в деятельности». Это эмпирические индикаторы: 

«активная», «заботливая», «вкусно готовит» (салаты помидоры, 

огурцы, рожки), «моет посуду», «меня любит», «вяжет вещи», 

«умеет готовить вкусные тортики», «укладывает спать», «покупает 

вещи», «трудолюбивая». 

Значительно меньшее количество упоминаний мы отметили по 

таким признакам этой категории, как: «характеристики особенно-

стей поведения личности как субъекта взаимодействия» (10 упоми-
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наний), «телесно-физические характеристики» (9 упоминаний), 

«личностно-волевые характеристики» (4 упоминания) и «объектив-

ные характеристики» (2 упоминания). 

Собственно, периферическая система представления об индиви-

дуальности матери в выборке девочек старшего дошкольного воз-

раста образована категорией «характеристики отношения к челове-

ку» (66 упоминаний — 22%). Признаки этой категории распредели-

лись следующим образом: «метафорические характеристики» 

(60,6%), «нейтральные или амбивалентные характеристики» 

(18,1%), «позитивные характеристики» (15,1%), «как к субъекту 

развития» (4,5%) и «как к объекту воздействия» (1,5%).  

В выборке девочек старшего дошкольного возраста интерес-

ными, на наш взгляд, показались метафорические высказывания: 

«солнышко», «любимая киска», «белочка», «золотая рыбка», 

«птица — лебедь», «ромашка», «ласточка», «бабочка», «божья 

коровка», «зайчик», «зайка», «лето», «весна», «золотые волосы», 

«роза», «розочка», «сердечко», «сердечки», «сердечко красное», 

«котенок», «котеночек», «кошка», «цветок», «красивая как цве-

ток», «цветочек». 

Также в число элементов периферической системы, составляю-

щих потенциальную зону изменения, попал такой признак этой ка-

тегории, как «нейтральные или амбивалентные характеристики»: 

«большая шкатулка», «нарядное платье», «мамочка хочет, чтобы ее 

называли ромашкой», «новая кофта», «девушка», «похожая на ба-

бушку», «я похожа на маму», «красивое платье», «накрашенная», 

«кудрявая», «беременная», «крашеные волосы».  

Подкатегорию «позитивные характеристики» составили: «ми-

лая», «родная», «мамочка родная», «любовь», «моя любовь», 

«принцесса», «радостная», «лучшая», «самая лучшая на свете», 

«счастливая», «королева». «Негативных характеристик» также, как 

и в выборке мальчиков обнаружено не было. 

Структурный элемент ядерно-периферической структуры кон-

тент-анализа в выборке девочек — зона изменений составил 38,6% 

включил в себя категорию «характеристики, отражающие объек-

тивные или субъективные представления», в которой проявились 

такие признаки, как: «субъективные характеристики» (98,2%) 

и «объективные характеристики» (1,7%). 

Представления девочек об индивидуальности матери в контек-

сте «субъективные характеристики» заключаются в следующем: 

«красивая», «очень красивая», «хорошая», «очень хорошая», «лю-

бимая, «любимая мамуля», «добрая», «очень добрая», «нежная», 
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«ласковая», «очень ласковая», «дорогая». Объективные характери-

стики составили: «мама — подруга» и «родной человек». 

Таким образом, при рассмотрении представлений об индивиду-

альности матери, полученных в выборках мальчиков и девочек 

старшего дошкольного возраста респондентами подчеркиваются 

характеристики поведения матери как субъекта взаимодействия 

и эмоциональная сторона отношений с матерью.  

В то же время, если использовать качественный анализ ассоциа-

ций, оказавшихся в потенциальной зоне изменения и в перифериче-

ской системе, то можно опознать в ассоциациях указание на актуа-

лизацию испытуемыми дошкольниками ряда интересных для пони-

мания и сходных с высказанными в научной литературе идей, кото-

рые находят выражение в определениях через категории «субъек-

тивное восприятие», «переживание», «взаимодействие»: 

1. Мама милая, красивая, хорошая, любимая, добрая, нежная, 

преданная, верная, терпеливая и т. п.  

2. Мама заботится о нас, готовит, водит гулять, читает сказки, 

мама ждет меня, дает любовь и т. п. 

Сходную идею определяет «представление об индивидуальности 

матери — это отношение между матерью и детьми, основанное 

на взаимной привязанности, духовной близости, общности интере-

сов и заботе». Интересен тот факт, что значение, приведенное 

в толковом словаре, попало в периферическую зону представлений 

об индивидуальности матери. 

Таким образом, анализ представлений об индивидуальности ма-

тери позволил получить точные, количественные основания для 

распределения ассоциаций на зону ядра, потенциальную зону изме-

нения и периферию.  

В целом, ядро представлений (высокочастотных и низкоранго-

вых ассоциаций), определили представления — ассоциации испы-

туемых старших дошкольников «характеристики, отражающие ка-

чества личности»: у мальчиков «любимая» и «красивая», а у дево-

чек «любимая», «красивая», «добрая» и «хорошая».  

Таким образом, приемы качественного анализа, привлеченные 

для анализа данных, позволили рассмотреть связи между эле-

ментами ядерно-периферической структуры представлений де-

тей данной выборки и включить в анализ то разнообразие пред-

ставлений — ассоциаций, которое не вошло в ядерную систему, 

а также позволило нам реконструировать на основе выявленной 

структуры диапазон представлений, которые служат исходным 

материалом и некоторой базой данных, к которой, собственно, 
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обращается субъект, выстраивая, конструируя представления 

об индивидуальности матери.  
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Рис. 1. Статистически значимые различия выраженности  

симптомокомплексов семейной системы по методике  

«Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса и С. Кауфмана,  

в адаптации А. А. Бодалёва и В. В. Столина 

 

Таблица 2 

Результаты значимых различий показателей методики КРС 

по критерию Maнна — Уитни в группах мальчиков и девочек 

старшего дошкольного возраста 

Показатели 

исследования 

Ранг 

сум. 

1 гр. 

Ранг 

сум. 

2 гр. 

U 

крит. 

М-У 

Z 

p- 

вер. 

ош. 

Z 

p- 

вер. 

ош. 

Благоприятная се-

мейная ситуация 

900,5 929,5 435,5 −0,21 0,83 −0,21 0,82 

Тревожность в се-

мье 

879,0 951,0 414,0 −0,53 0,59 −0,56 0,57 

Конфликтность  

в семье 

872,0 958,0 407,0 −0,63 0,52 −0,64 0,51 

Чувство неполно-

ценности в семей-

ной ситуации 

884,5 945,5 419,5 −0,45 0,65 −0,46 0,64 

Враждебность  

в семейной ситуа-

ции 

908,0 922,0 443,0 −0,10 0,91 −0,10 0,91 

 

1-я группа — мальчики; 2-я группа — девочки 
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Удивительно, но это факт: несмотря на то, что гистограммы пока-

зали различия в выраженности среднестатистических показателей ме-

тодики КРС, мы не обнаружили статистически значимых различий 

по семейной ситуации детей данной выборки по критерию Maнна — 

Уитни (для непараметрических шкал). Категории контент-анализа 

графических образов представлений об индивидуальности матери, 

полученных с помощью проективной методики «Кинетический рису-

нок семьи» в выборке старших дошкольников — мальчиков и дево-

чек показали, что симптомокомплексы, отражающие благоприятную 

семейную ситуацию определились в обеих выборках на первом месте, 

при этом в выборке мальчиков они вобрали в себя 36,2%, а в выборке 

девочек 47,3%. Симптомокомплексы, отражающие тревожность в се-

мье в выборке мальчиков они вобрали в себя 31%, а в выборке дево-

чек 15,7%. Симптомокомплексы, отражающие чувство неполноцен-

ности в семейной ситуации, в выборке мальчиков они вобрали в себя 

8,7%, а в выборке девочек 6,9%. Симптомокомплексы, отражающие 

враждебность в семейной ситуации в выборке мальчиков они вобрали 

в себя 5,1%, а в выборке девочек 3,5%. 

Поэтому мы решили провести факторизацию данных исследова-

ния, как в целом по всей выборке, так и по группам мальчиков и де-

вочек по — отдельности, для того, чтобы посмотреть будут ли от-

личаться факторные структуры, полученные в выборках мальчиков 

и девочек старшего дошкольного возраста. 

Факторный анализ также проводился при помощи компьютер-

ной программы Statistika 6.0. В качестве метода извлечения факто-

ров был использован метод главных компонент (principal 

components) с прямоугольным вращением по методу Varimax. Было 

получено в целом по всей выборке старших дошкольников три фак-

торные структуры, объясняющие по 44–18 и 17% общей дисперсии. 

Исходя из этого, результаты факторного анализа рассматривались 

как дополнительные.  

В дальнейшем, мы предполагаем по результатам данного исследо-

вания выстроить программу потенциальных возможностей старшего 

дошкольника в плане развития его когнитивных способностей, кото-

рые, в настоящее время, во многом остаются нереализованными, по-

скольку отсутствует учет индивидуальных когнитивных особенностей 

ребенка в семье. Соответственно, изучение особенностей соотношения 

когнитивных стилей старшего дошкольника с матерью и специфики их 

влияния на успешность учебной деятельности ребенка является насто-

ятельной необходимостью. Отсутствие коррекции матерью своего ко-

гнитивного стиля в процессе взаимодействия с ребенком и учета ко-
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гнитивной стратегии последнего не позволяют быть этим взаимоот-

ношениям достаточно эффективными, что является тормозом в общем 

развитии личности ребенка. 
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Учебно-методическое сопровождение 

как одно из условий реализации 

комплексного подхода к формированию основ 

экологической культуры дошкольников 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению необходимости 

учебно-методического сопровождения совершенствования педаго-
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гической компетентности педагогов в вопросах организации эколо-

гического образования детей дошкольного возраста в процессе 

апробации проекта Парциальной программы «Экошка», реализуе-

мой коллективом дошкольного учреждения. В статье представлены 

формы и методы работы с педагогами по повышению уровня педа-

гогической компетентности. 

Ключевые слова: учебно-методический комплекс, экологиче-

ское образование, экологическая культура дошкольников, учебно-

методическое сопровождение, повышение квалификации кадров. 

 

Одним из социально значимых направлений государственной об-

разовательной политики является экологическое образование. Вопрос 

формирования основ экологической культуры и осознанного отноше-

ния к природе поднимается на законодательном уровне в Федераль-

ном законе № 7 от 10.01.2022 «Об охране окружающей среды», Указе 

Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», Концепции экологи-

ческого образования в системе общего образования, в региональных 

нормативных актах: «Концепции по формированию экологической 

культуры населения Челябинской области до 2025 года», Региональ-

ном экологическом стандарте Челябинской области, Концепции не-

прерывного экологического образования Челябинской области. Ком-

плекс экологических проблем и их последствий для природы и людей 

затрагивает и Челябинскую область напрямую как крупнейшего ин-

дустриального лидера. Наш край богат месторождениями полезных 

ископаемых, разнообразием растительного и животного мира. 

Но по истечении времени природные ресурсы исчерпывают себя из-

за варварского отношения человека к природе: выброса радиоактив-

ных веществ, неправильной утилизации и переработки разных видов 

отходов, деградации и разрушении почвы в местах добычи полезных 

ископаемых, браконьерства, увеличения факторов, загрязняющих ат-

мосферу. Главная задача образования сегодня — воспитание эколо-

гически ответственного поколения с активной жизненной позицией 

по отношению к окружающей среде. Вовлечение подрастающего 

поколения в природоохранную деятельность формирует у них про-

фессиональную ориентацию и гражданскую позицию. 

Система дошкольного образования также должна своевременно 

реагировать на запросы, предъявляемые к качеству экологического 

образования дошкольников. В данном контексте речь идет об учеб-

но-методическом сопровождении образовательного процесса и си-

стемы повышения квалификации педагогических кадров для 
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успешного изучения основ экологической культуры формирования 

у воспитанников дошкольных учреждений. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных 

областей «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Природа», 

«Добро», «Милосердие», «Труд». Формирование основ экологиче-

ской культуры направлено на становление осознанно-правильного 

отношения непосредственно к самой природе во всем ее многообра-

зии, к людям, охраняющим и созидающим ее, а также людям, созда-

ющим на основе ее богатств материальные ценности. Знания являют-

ся обязательным компонентом процесса формирования начал эколо-

гической культуры, а отношение — конечным его продуктом. Истин-

но экологические знания формируют осознанный характер отноше-

ния и дают начало экологическому сознанию ребенка.  

В рамках работы в качестве региональной инновационной пло-

щадки по направлению «Управление системой воспитания в до-

школьной образовательной организации» МАДОУ «ДС № 52 г. Че-

лябинска» был создан и в настоящее время апробируется проект 

Парциальной программы «Экошка» для детей 3–7 лет. Новизна 

и отличительная особенность Парциальной программы «Экошка» 

от других заключается в том, что деятельность воспитанников ори-

ентирована на изучение ближайшего природного окружения, уча-

стие в реальной природоохранной деятельности и знакомство 

с профессиями, связанными с исследованием и охраной природы 

Челябинской области.  

Учебно-методический комплекс программы обеспечивает воз-

можность педагогического коллектива выстроить образовательную 

деятельность в области экологического образования не только це-

лостно и системно, но и с учетом основных возрастных этапов раз-

вития ребенка-дошкольника. Программа содержит базовый компо-

нент, который конкретизируется с учетом местных условий: эколо-

го-географических, социокультурных и состоит из ряда блоков, 

каждый из которых, проводится 1 раз в месяц в зависимости от те-

мы недели или календарных дат, связанных с исследованием 

и охраной природы. В первом блоке «Мой любимый край» дети 

знакомятся с различными, доступными их пониманию, компонен-

тами окружающей среды нашего региона в сравнении с другими 

природными зонами России. Второй блок «Человек в природе» дает 

информацию о месте и роли человека при взаимодействии с базо-

выми элементами природы («Воздух», «Вода», «Земля», «Огонь».). 

Затем они рассматриваются во взаимосвязи всех компонентов эко-
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системы в пространстве и времени с учетом расширения представ-

лений о профессиях, связанных с исследованием и охраной приро-

ды. Третий блок «Маленькие исследователи» посвящен исследова-

тельской деятельности, проведению опытов и наблюдений. Четвер-

тый блок «Помощники природы» является обобщающим и предпо-

лагает посильное участие воспитанников в природоохранной дея-

тельности (выставки, конкурсы, помощь на территории ДОУ и тому 

подобное). Целевое значение этого блока программы заключается 

в популяризации бережного отношения к окружающей среде, по-

ощрении участия детей в творческой и волонтерской деятельности. 

Практическое применение Парциальной программы «Экошка» 

в условиях детского сада позволяет не только полностью реализо-

вать содержание Федеральной образовательной программы в обла-

сти «Познавательное развитие» по разделу «Природа», но и нахо-

дит возможность в части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, максимально использовать ресурсы детского сада 

для развития способностей у детей дошкольного возраста к есте-

ственно-научному мышлению, интереса к профессиям и получению 

нового опыта в проектной и поисковой деятельности по экологиче-

скому направлению. 

Ключевую роль в осуществлении учебно-методического сопро-

вождения педагогов, апробирующих данную парциальную про-

грамму, играет деятельность методической службы и коллектива 

детского сада, направленная на развитие профессионально значи-

мых качеств личности, профессиональной компетентности педаго-

гов в сфере организации экологического образования дошкольни-

ков, разрешение проблем профессиональной деятельности в ходе 

реализации данной программы на практике. Подразумевая под 

«экологической компетентностью» педагога дошкольного образо-

вания «интегративное качество личности, которое включает в себя 

знания, умения и убеждения экологической направленности, а так-

же личностные качества, которые позволяют эффективно проекти-

ровать и осуществлять экологическое образование дошкольников» 

(О. Г. Роговая), мы говорим о способности педагогов не только до-

нести знания об окружающем мире природы до дошкольников, но 

и способности научить детей навыкам принятия экологически целе-

сообразных решений в конкретных ситуациях. Эта особенность 

рассматривается как один из основных показателей оценки качества 

методической работы по экологическому образованию.  

Совершенствование педагогической компетентности по мере 

апробации парциальной программы «Экошка» осуществлялось 
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с опорой на исследования К. Ю. Белой, И. Б. Бичевой, С. Н. Нико-

лаевой, О. А. Соломенниковой, Л. А. Венгера, О. А. Воронкевич. 

Программное содержание мероприятий с педагогическим коллек-

тивом было выстроено в двух направлениях: теоретическом и прак-

тическом. В ходе реализации теоретического направления реша-

лись следующие задачи: углубление и систематизация знаний педа-

гогов об особенностях и закономерностях экологического образо-

вания детей дошкольного возраста; формирование у педагогов уме-

ний организовывать экологически ориентированные виды деятель-

ности дошкольников, приобщать родителей к активному участию 

в образовательном процессе. Так, обучение на курсах повышения 

квалификации по теме: «Экологическое образование детей до-

школьного возраста: развитие кругозора и опытно-

исследовательская деятельность в рамках реализации ФГОС ДО» 

прошли 40% педагогического персонала. Наиболее эффективными 

формами работы по повышению экологической компетентности 

педагогов внутри учреждения стали деловые игры, семинары-

практикумы, мастер-классы, коучинг-сессии и мини-консультации. 

В таблице 1 представлен фрагмент программы методического со-

провождения педагогов по внедрению Парциальной программы 

«Экошка».  

Таблица 1 

Программа методического сопровождения педагогов  

МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» по внедрению  

Парциальной программы «Экошка» (фрагмент) 

№ темы,  

блоки 
Название темы 

Форма  

методической  

работы 

Задачи 

Теоретическое направление 

1. Блок 

«Человек 

в приро-

де» 

«Экологиче-

ское воспита-

ние дошколь-

ников» 

Брейн-ринг Повышение экологической 

компетентности, развитие 

творческого потенциала 

педагогов, установление 

тесного сотрудничества 

между педагогами детского 

сада 

2. Блок 

«Мой 

любимый 

край» 

«Экология 

Урала. Мето-

ды и формы 

работы» 

Коучинг-

сессия. Вы-

ставка дет-

ской литера-

туры крае-

Актуализация и закрепле-

ние знаний педагогов 

по вопросам экологическо-

го воспитания детей до-

школьного возраста; озна-
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№ темы,  

блоки 
Название темы 

Форма  

методической  

работы 

Задачи 

ведческого и 

природовед-

ческого со-

держания 

комление педагогов с про-

изведениями детской лите-

ратуры и методическими 

пособиями экологической 

направленности 

3. Блок 

«Помощ-

ники 

природы» 

«Как форми-

ровать береж-

ное отноше-

ние к приро-

де…» 

Деловая игра Развитие компетентности 

педагогов ДОО в сфере 

экологии; совершенствова-

ние профессионального 

мастерства 

4.Блок 

«Малень-

кие ис-

следова-

тели» 

«Поисково-

исследова-

тельская дея-

тельность до-

школьников» 

Коучинг-

сессия 

Повышение профессио-

нального мастерства в об-

ласти организации позна-

вательно-исследователь-

ской деятельности до-

школьников, сформировать 

у педагогов мотивацию 

на использование в образо-

вательном процессе опыт-

но-экспериментальной дея-

тельности для развития по-

знавательной активности 

дошкольников 

Практическое направление 

5. Блок 

«Человек 

в приро-

де» 

«Экологиче-

ские сказки 

как средство 

экологическо-

го воспита-

ния» 

Семинар-

практикум 

Способствовать творческому 

поиску педагогам в создании 

условий для формирования 

положительно-эмоцио-

нального отношения к эко-

логической сказке; оказание 

помощи педагогам в овладе-

нии технологией с элемен-

тарными экологическими 

представлениями через эко-

логические сказки 

6. Блок 

«Малень-

кие ис-

следова-

тели» 

«Я познаю 

мир» 

Неделя от-

крытых две-

рей 

Создание условий для по-

лучения педагогами нового 

опыта и возможности по-

делиться своим опытом; 

установление сотрудниче-
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№ темы,  

блоки 
Название темы 

Форма  

методической  

работы 

Задачи 

ства между педагогами 

и родителями ДОУ 

7. Блок 

«Мой 

любимый 

край» 

«Музей леса», 

«Государ-

ственный ис-

торический 

музей Южно-

го Урала» 

Экологиче-

ская экскур-

сия 

Расширение естественно-

научных знаний педагогов; 

воспитание чувства любви 

к родному краю, организа-

ция совместной работы 

с родителями. 

8. Блок 

«Помощ-

ники 

природы» 

«Лучший уго-

лок природы» 

Смотр-

конкурс 

Создание условий для де-

монстрации педагогами 

своих достижений; оценка 

результативности методи-

ческой работы 

 

В рамках практического направления совершенствовались про-

фессиональные умения и навыки в решении задач экологического 

образования детей, развития педагогической рефлексии, активиза-

ции поисковой деятельности и сотрудничества между педагогами, 

развития у педагогов способности к созданию оптимального обра-

зовательного пространства, посредством которого решались бы за-

дачи экологического воспитания. В ходе практической деятельно-

сти педагогами были созданы различные авторские игровые посо-

бия: «Помогатор-классификатор», «Экокуб», игры-ходилки «Тури-

стический поход в лес», «Красная Книга Челябинской области» 

и т. д. Собраны тематические сборники: «Экологические сказки для 

детей дошкольного возраста» и «Картотека опытов и эксперимен-

тов для детей старшего дошкольного возраста», сопровождающие 

реализацию парциальной программы. Педагоги совместно с детьми 

и родителями приняли участие в таких экологических мероприяти-

ях и акциях: Всероссийский урок «Эколята — молодые защитники 

природы», Городской фестиваль детского творчества «Моя Вселен-

ная», Природоохранный социально-образовательный проект «Эко-

лята-дошколята», Международный детский экологический форум 

«Изменение климата глазами детей», «Синичкин день», «Поможем 

птицам зимой», «Разделяй-ка», «Сдай батарейку — спаси ежика», 

«С миру по крышечке», организованной Фондом Добро.ру. 

С целью содействия волонтерской деятельности в области эко-

логического воспитания организовали на постоянной основе шеф-
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скую помощь обитателям экологической комнаты детского сада 

и Приюту для животных «Наш Дом», построили Бельчатник для 

местных пушистых жителей территории ДОО. 

Реализация комплексного подхода к формированию основ эко-

логической культуры дошкольников при помощи непосредственно-

го участия методической службы существенно отразилась 

и на предметно-развивающей среде, как отдельных групп, так 

и территории дошкольного учреждения в целом: в каждой группе 

появились элементы «Экотропы» дошкольного учреждения, 

нашедшие отражение на территории детского сада, экологическая 

комната пополнилась авторским учебно-методическим комплектом 

для реализации программы «Экошка», обновлены компоненты эко-

среды: «Метеостанция» и «Теплица». 

Эффективность методического сопровождения апробированной 

парциальной программы «Экошка» подтверждают сравнительные 

результаты исследования уровня эколого-педагогической компе-

тентности педагогов на констатирующем и контрольном этапах 

(по результатам анкетирования). На констатирующем этапе у не-

которых педагогов отмечались сложности в планировании работы, 

постановке задач и подборе содержания экологического образова-

ния дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. На кон-

трольном этапе результаты эколого-педагогической компетентно-

сти значительно повысились: педагоги стали уверенно ориентиро-

ваться в экологических проблемах; научились грамотно планиро-

вать работу с детьми и родителями воспитанников в процессе реа-

лизации программы, успешно применять современные методы 

и технологии экологического воспитания. Педагогический коллек-

тив демонстрирует творческий подход к организации экологиче-

ской предметно-пространственной среды в группах и на террито-

рии детского сада. А в процессе реализации парциальной про-

граммы «Экошка» на практике можно отметить высокий уровень 

формирования экологической культуры у старших дошкольников, 

проявление устойчивого интереса к миру природы, совершение 

позитивных поступков по отношению к живым объектам. Расши-

рился и углубился интерес детей к животному и растительному 

миру, увеличилось число детей, которые считают животных и рас-

тения самоценными живыми существами, правильно оценивают 

последствия действий человека с позиции благополучия живых 

организмов. 

Таким образом, по итогам работы, направленной на создание 

и апробацию проекта Парциальной программы «Экошка» для де-
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тей 3–7 лет, мы можем констатировать, что учебно-методическое 

сопровождение, осуществляемое систематически и планомерно, 

с использованием активных и интерактивных форм организации 

методической работы, не только максимально способствует эф-

фективному внедрению педагогического проекта, отражающему 

часть Основной образовательной программы, формируемую 

участниками образовательных отношений, по экологическому 

воспитанию, но и содействует повышению уровня педагогиче-

ской компетентности и мастерства педагогов в области экологи-

ческого образования, активизации интереса к вопросам охраны 

природы и природопользования, развитию профессионализма 

в целом. 
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Н. Н. Крапивина, 

г. Челябинск  

Воспитываем патриотов через праздники 

и развлечения в детском саду 

Аннотация. В предлагаемой статье рассматривается вопрос 

формирования патриотических чувств у детей дошкольного возрас-

та. Автор делится своим многолетним опытом проведения праздни-

ков и развлечений с целью решения задач формирования патрио-

тизма у дошкольников через яркие и эмоциональные моменты в их 

детсадовский жизни. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, праздники и раз-

влечения, детский сад. 

 

Проблемы патриотического воспитания в настоящее время как 

никогда актуальны. Ведь патриотизм, как социальное явление — 

это цементирующая основа существования и развития любых наций 

и государственности. 

Наш президент В. В. Путин уделяет особое внимание патриоти-

ческому воспитанию подрастающего поколения. 

В. В. Путин в одном из своих выступлений отметил, что: «Защи-

та прав и интересов детей, воспитание подрастающего поколения 

в духе патриотизма и непреходящих духовных, моральных ценно-

стей — основа нравственного благополучия общества и уверенного 

развития страны. Сегодня в России этим важнейшим проблемам 

уделяется самое пристальное внимание государства». 

Значимость воспитания патриотических чувств у детей до-

школьного возраста обозначена в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, как задача 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, учет этнокультурной и социальной ситуа-

ции развития детей. Патриотическое воспитание по ФГОС предпо-

лагает формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представление о социокультурных ценностях, о тра-

дициях и праздниках нашего народа, а также формирование уважи-
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тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе.  

И действительно, чувство Родины у ребенка начинается с любви 

к самым близким людям — отцу, матери, бабушке, дедушке. 

И родной дом, двор, где он не раз гулял, и вид из окна квартиры 

на улицу и школа — сад, где он встречается со своими сверстника-

ми и друзьями, и родная природа — все это Родина. Сколько от-

крытий делает ежедневно ребенок. И хотя многие впечатления еще 

им не осознанны, все начинается с восхищения тем, что видит пе-

ред собой маленький человек. 

Очень важны для воспитания патриотических чувств и истори-

ческие знания. Знание истории необходимо для формирования 

гражданской позиции растущего человека, воспитания любви 

к «малой» Родине и Отечеству, гордости за людей, трудами и та-

лантами которых славна Россия, чувства сопричастности к про-

шлому, настоящему и будущему своего народа. 

Исходя из этого можно выделить ряд задач по воспитанию пат-

риотических чувств у дошкольников: 

— воспитание чувства любви к своей Родине; 

— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

к дому, детскому саду, городу; 

— формирование бережного отношения к природе и всему жи-

вому; 

— развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

— развитие чувства ответственности и гордости за достижения 

страны, за ее прошлое и настоящее, за солдат и офицеров Россий-

ской армии; 

— развитие толерантности, чувства уважения к другим народам, 

их традициям. 

В нашей образовательной организации функционируют группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи. У воспитанников этих групп нарушено не только про-

изношение, но и имеются проблемы с развитием моторных, сенсор-

ных функций, психических процессов: восприятия, памяти, внима-

ния, мышления, пространственных представлений. Организация 

и проведение для детей музыкальных праздников и развлечений 

в яркой и эмоциональной форме помогает решать задачи по воспи-

танию патриотических чувств у наших воспитанников. 

Воспитание любви к России как государству можно решить 

на празднике «День России (12 июня), «День флага России» (22 ав-

густа), «День народного единства» (4 ноября). На этих праздниках 
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обязательно звучит гимн России, ребята исполняют песни и сти-

хи о Родине, о России и конечно мы вспоминаем символы нашей 

страны (флаг и герб). Дети не только называют, но и, чтобы бы-

ло интересней, в играх «Собери флаг России» и «Герб России» 

составляют символы государственности России из разрезанных 

частей (пазлы). 

Вторая задача, которая обозначена ранее, а именно, воспитание 

любви и привязанности к семье, дому, детскому саду, городу также 

решается на праздниках и развлечениях. Эту задачу можно решить 

на празднике «Мамин день» подчинив его идею благодарности 

и любви к своим мамам; на развлечении «День города» мы приви-

ваем любовь к родному городу, рассказываем о его прошлом, меч-

таем о будущем; а в день 1 сентября мы отмечаем «День знаний», 

под девизом: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

Этот праздник мы проводим на улице, он объединяет всех детей 

детского сада. Мы не только настраиваемся на новый учебный год, 

но и вспоминаем, как нам было весело летом и как мы рады увидеть 

друг друга после отдыха. 

Задачу по формированию бережного отношения к природе 

и всему живому можно решить на праздниках, посвященных осени 

или весне. Например, мы проводим праздник «Весенние цветы», 

где говорим о первоцветах, о редких цветах, занесенных в «Крас-

ную книгу» (сон-трава, ландыши и т. д.), приходим к выводу, чтобы 

цветы не исчезли, их надо беречь и охранять. А первого апреля 

проводим «Международный день птиц», разговариваем о бережном 

отношении не только к птицам, но и ко всей природе. На праздник 

«Осенний дар», который проводится в форме квеста, дети с боль-

шим удовольствием обследуют территорию детского сада, ищут 

пакеты, выполняют задания, чтобы найти дар Осени, попутно лю-

буясь осенней красотой участков детского сада. Время, проведен-

ное на празднике, оставляет надолго неизгладимое впечатление 

у детей, и даже зимой ребята вспоминают Осенний праздник.  

Побуждать интерес детей к русским традициям и промыслам 

нам помогают народные праздники. Например, на новогоднем 

празднике к детям приходят традиционные герои: Дед Мороз 

и Снегурочка, но какую радость у детей вызывает появление рус-

ской печи, на которой сидит Емеля, или говорящей щуки из колод-

ца. А Осенние посиделки с народными песнями и хороводами, 

с народными играми и прибаутками, с Петрушкой и каруселью до-

ставляют много радости. В ходе подготовки к празднику мы при-

общаем детей к устному народному творчеству. Разучиваем посло-
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вицы, поговорки, народные приметы, потешки, и скороговорки. Де-

ти знакомятся с музыкальным фольклором, народной игрушкой, 

декоративно- прикладным искусством. Отлично проходят «Осенние 

ярмарки» с песнями шутками и прибаутками. Здесь обязательно 

восхваляется труд работников сельского хозяйства и происходит 

натуральный обмен поделок детей на выпечку родителей. Заканчи-

вается праздник совместным чаепитием. 

Интересно проводим праздник «Масленица». В преддверии 

праздника на занятиях мы говорим о традиции проводов зимы, об-

суждаем масленичную неделю и конечно же, совместно изготовля-

ем чучело. Все это доставляет детям огромное удовольствие, как 

и сам праздник с его играми, танцами, сжиганием чучела и обяза-

тельными блинами. 

Конечно же, развивать у детей понимание культурного наследия 

и воспитывать бережное отношение необходимо с дошкольного 

возраста. «Никто не может стать сыном своего народа, если он 

не проникнется теми основными чувствами, которыми живет 

народная душа. Как ни сложна, ни темна, психология национальной 

связи, мы можем, однако, утверждать, что мы не можем созреть вне 

национальной культуры, которой мы должны проникнуться, чтобы 

присущие душе нашей силы могли получить развитие», — писал 

известный русский религиозный философ В. В. Зеньковский. 

Еще одной народной традицией, мы считаем обязательное 

проведение праздника «День рождения детей». Этот праздник 

мы проводим четыре раза в год, объединяя именинников по вре-

менам года (осенние, зимние, весенние и летние). Наш детский 

сад небольшой, в нем всего четыре группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, и поэтому на праздник сбираемся все вместе. 

Мы традиционно чествуем именинников, поем им «Каравай», 

играем и танцуем, к нам обязательно на праздник приходит ка-

кой-то сказочный герой. В конце — обязательно вручаем подар-

ки и традиционно проводим совместное чаепитие в группе. Этот 

праздник дети очень любят и ждут, ведь так здорово отметить 

день рождения еще раз. Мы считаем, что такая традиция необхо-

дима в каждом детском саду. 

Многолетняя работа создала систему ежегодных праздников, ко-

торые мы считаем необходимыми для проведения в детском саду: 

«День защитника Отечества» (23 февраля), «День Победы» (9 мая). 

Мы говорим о людях, которые грудью защищали и сейчас защи-

щают нашу Родину. Мультимедийное оборудование, используемое 

на праздниках, помогает показать детям документальные кадры тех 
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лет (Парад Победы 1945 г., начало Великой Отечественной войны, 

кадры работы тружеников тыла, выступление концертных бригад). 

Детям необходимо знать историю своей страны, ведь недаром го-

ворят, что страна, не знающая прошлого, не имеет будущего. 

Задачу по формированию толерантности мы трактуем как при-

витие чувства уважения к разным народам России и их традициям. 

Эта задача решается на традиционном празднике «День защиты де-

тей», который проводится на улице. Используя игры народов мира, 

мы с удовольствием встречаем приход лета. Так же, в ноябре обяза-

тельно проводится «День народного единства» и «День дружбы», 

где основным лейтмотивом праздника звучит девиз «Мы разные, но 

мы вместе», а игры народов России добавляют этим праздникам 

национальный колорит.  

Таким образом, тему любого праздника в детском саду можно 

подчинить идее патриотического воспитания и через праздники 

и развлечения решать задачи формирования и развития патриотиз-

ма у детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. Развитие речи детей напрямую связано с развитием 

памяти, что требует привлечения эффективных педагогических 

средств и подбора методов и приемов их использования. В статье 

таким средством выступает мнемотехника как совокупность мето-

дов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохра-
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альных объектов, и мнемотаблица как один из ее приемов. 
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Развитие речи детей напрямую связано с развитием памяти, что 

требует привлечения эффективных педагогических средств и под-

бора методов и приемов их использования. В современной до-

школьной педагогике таким средством выступает мнемотехника 

как совокупность методов и приемов, обеспечивающих эффектив-

ное запоминание, сохранение и воспроизведение информации 

за счет схематических визуальных объектов. 

Организуя предметно-развивающую среду в старшем дошколь-

ном возрасте, следует учитывать, что в этом возрасте происходит 

единение речи с мышлением. Необходимо использовать мнемотех-

нические средства, символы, схемы как основу для запоминания. 

Для развития речи необходимо создавать определенную речевую 

среду, насыщенную соответствующим предметным содержанием, 

которая будет способствовать формированию речи. 

Наглядность является одним из основных средств развития речи, 

она вызывает у детей старшего дошкольного возраста интерес, по-

буждает к работе мысли и речевой активности. Как отмечает 

Е. И. Ахметова, обеспечив лишь наличие пособий в образователь-

ной деятельности, нельзя решить проблему развития речи до-

школьников. Наглядные средства в процессе обучения дают воз-

можность обеспечивать речевое развитие в различных его содержа-

тельных аспектах: обогащать словарный запас, закреплять навыки 
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словообразования, формировать и совершенствовать умение ис-

пользовать в речи различные типы предложений, описывать пред-

меты, составлять рассказы [1].  

Одной из основных задач развития связной речи ребенка являет-

ся совершенствование монологической речи. Эта задача решается 

через методы: пересказ литературных произведений, составление 

описательных рассказов о предметах, объектах, явлениях природы, 

заучивание стихотворений, составление рассказов по картине. 

Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматиче-

ски правильно излагать свои мысли, уметь описать предмет связно 

и последовательно, уметь рассказывать о различных событиях 

из окружающей жизни.  

Чтобы процесс овладения различными сторонами речи был ин-

тересным, занимательным, развивающим, чтобы он дал свои ре-

зультаты, используются различные наглядные приемы.  

Одним из приемов, который способствует составлению описа-

тельного рассказа, является использование мнемотехники. Среди 

различных видов наглядности широкое применение в развитии ре-

чи старших дошкольников находит символическая наглядность, 

в частности, используемая в мнемотехнике — мнемоквадраты, 

мнемодорожки, мнемотаблицы. 

По мнению О. С. Васильевой, в работе развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста целесообразно использовать мне-

мотаблицы для обогащения словарного запаса; при обучении со-

ставлению рассказов; при пересказах произведений художествен-

ной литературы; при отгадывании и загадывании загадок; при за-

учивании стихотворений [4]. 

В исследовании Н. В. Байгуловой, О. В. Чепурной педагогиче-

ское воздействие на развитие речи старших дошкольников осу-

ществляется в рамках использования приемов мнемотехники че-

рез занимательные и развивающие задания и формы работы. 

Символы максимально приближены к речевому материалу, 

например, для обозначения домашних птиц и животных исполь-

зуется дом, а для обозначения диких (лесных) животных 

и птиц — ель. Деятельность строится от простого к сложному. 

С простейших мнемоквадратов проводится работа над словом, 

в процессе которой дети усваивают принцип символического обо-

значения, «шифровки» слова. Затем последовательно осуществ-

ляется переход к мнемодорожкам. Потом — переход к поэтапно-

му кодированию сочетаний слов, запоминанию и воспроизведе-

нию предложений по условным символам; позже — к мнемотаб-
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лицам. Количество ячеек в таблице зависит от сложности и раз-

мера текста, а также от возраста ребенка [2]. 

В. В. Черная отмечает продуктивность использования мнемо-

техники в эффективном запоминании рассказа, сохранении и вос-

произведении информации, развитии речи. Как отмечает автор, 

овладение мнемотехникой — это овладение инструментальным 

навыком, для формирования которого необходимо выполнять 

упражнения. Для запоминания необходимо применять сформиро-

ванный навык — последовательность определенных мыслительных 

действий, ведущих к фиксации информации в мозге [7]. 

А. Б. Болгова актуальность и целесообразность использования 

мнемотехники в развитии речи объясняет следующим: 

— гармонично вписывается в работу по развитию индивидуаль-

ных способностей каждого, использование мнемотехники не нару-

шает общепринятую систему развития речи; 

— способствует развитию различных аспектов речевого раз-

вития; 

— носит характер комплексного воздействия [3]. 

Мнемотехника может использоваться на индивидуальных 

и групповых занятиях. Можно дать работу на дом для совместной 

деятельности ребенка и родителей: нарисовать стихотворение, вы-

учить. 

Автор выделяет требования к предметно-схематическим моде-

лям мнемотехники, используемым для развития речи дошкольни-

ков, которые должны: 

а) четко отражать основные свойства и отношения, которые яв-

ляются объектом познания, быть по структуре аналогичной изучае-

мому объекту; 

б) ярко и отчетливо передавать свойства и отношения, которые 

должны быть освоены с ее помощью; 

в) быть простыми для восприятия и доступными для создания 

и действия с ней [3]. 

Мнемотаблица — это схема, в которую заложена определенная 

информация. В ней можно произвести графическое или частично 

графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, 

некоторых действий. Ярким примером мнемотаблицы являются так 

называемые карты Проппа — разработка, созданная на основе вы-

деленных В. Я. Проппом функций волшебной сказки. 

Общей задачей для всех видов мнемотаблиц является развитие 

умения связно и логически мыслить, что будет способствовать раз-

витию умения строить монологические высказывания. 
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Мнемотаблицы делают высказывания дошкольника четкими, 

связными и последовательными, выступают в роли плана-

подсказки, значит, будут способствовать достижению речевого ре-

зультат даже для ребенка, уровень речевого развития которого еще 

недостаточный. 

Содержание мнемотаблицы — это графическое или частично гра-

фическое изображение объектов сюжета (персонажей сказки, явлений 

природы) или структурных элементов (например, для описательного 

рассказа по картине в жанре пейзажа — передний план, средний план, 

задний план; краски и т. д.), действий путем выделения смысловых 

звеньев рассказа. Схемы служат своеобразным зрительным планом 

для создания монологов, помогают выстраивать: структуру рассказа, 

последовательность событий, лексико-грамматическую наполняе-

мость рассказа. Условно-наглядная схема (шифровка) может осу-

ществляться совместно с детьми, что будет способствовать более 

успешному «прочтению» символов таблицы впоследствии. 

В методической литературе широко представлено использова-

ние мнемотаблиц для разучивания стихотворений, где на слово или 

словосочетание подбирается картинка (изображение). После этого 

ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроиз-

водит стихотворение целиком. На начальном этапе взрослый пред-

лагает готовую план-схему, а по мере обучения дети активно вклю-

чаются в процесс создания своей схемы. 

Вслед за С. Н. Литвиновой, Ю. В. Челышевой [6] мы определяем 

требования, которые необходимо соблюдать при подготовке мне-

мотехнических таблиц: 

1. Применение только изображений: фото, иллюстрации, кар-

тинки. 

2. Использование рисунков и звуков должно соответствовать 

смыслу информации. 

3. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух цветов 

и выдержана во всей мнемотехнической таблице. Основная цель — 

«читаемость» таблицы. Желателен одноцветный фон неярких па-

стельных тонов. Оформление мнемотехнического материала 

не должно отвлекать внимания от его содержания. 

И. В. Зотова, С. Л. Литвиненко предлагают технологию развития 

монологической речи детей старшего дошкольного возраста, вклю-

чающую ознакомление с мнемотехникой, которая состоит из сле-

дующих этапов: предметная модель — предметно-схематическая — 

схематическая — поэтапное формирование речевых умений, зна-

чимых для построения текста [5]. 
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Таким образом, в настоящее время опыт использования мнемо-

техники широко представлен в практике дошкольного образования. 

Современные воспитатели разрабатывают наглядность к мнемотех-

нике, в том числе совместно с детьми старшего дошкольного воз-

раста. Мнемотехника применяется по всем направлениям развития 

речи дошкольников. 

Применение мнемотехники в старшем дошкольном возрасте вы-

звано тем, что в данном возрасте преобладает наглядно-образная 

память: дети лучше запоминают события, предметы, факты, явле-

ния, близкие их жизненному опыту. Освоение нового, в том числе 

по развитию речи, лучше проходит, если основано на знакомых 

объектах. 

Широкое применение в практике дошкольного образования 

мнемотехники в процессе развития речи детей подтверждает эф-

фективность данного педагогического средства. 
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Авторская игра «Нейрошаг» как средство коррекции 

нарушений речи в рамках ФГОС ДО 

Аннотация. Нейропсихологический подход становится все бо-

лее популярным в коррекции речи детей. Игра «Нейрошаг» — ав-

торский инструмент, разработанный для применения нейропсихо-

логического подхода в этой области. Данная статья представляет 

собой обзор нейропсихологического подхода в коррекции речи 

и описывает игру «Нейрошаг» в качестве инновационного инстру-

мента, разработанная на основе принципов нейропсихологической 

коррекции А. Р. Лурии, А. В. Семенович. 

Ключевые слова: нейропсихологический подход, нарушения 

речи, коррекция, авторская игра, ФГОС ДО. 

 

В настоящее время отмечается значительный рост числа детей 

с нарушениями в развитии. Обычные клинические обследования, 

как правило, не выявляют серьезных патологий у этих детей и от-

мечают отклонения в пределах ниже нормы. Тем не менее пробле-

мы у них иногда оказываются практически неразрешимыми. 

В свою очередь специалисты утверждают, что традиционные 

общепринятые психолого-педагогические методы, позволяющие 

эффективно воздействовать на тот или иной дефицит ребенка непо-

средственно, по типу «симптом-мишень», во многих случаях пере-

стали приносить результаты и в процессе обучения, и в процессе 

направленной коррекции [4]. 

Исследования Л. С. Выготского и А. Р. Лурия показали, что 

на первых этапах развития ребенка сложные психические процессы 

формируются на базе более элементарных функций. Таких процес-

сов, подготавливающих развитие речи, четыре: внимание, восприя-

тие различной модальности (зрительное, пространственное, так-

тильное, кинестетическое и т. д.), память и мышление. Все это со-

mailto:nastya.prokopyeva.ru@mail.ru
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здает первичную базу для формирования речи. Позже речь, в свою 

очередь, начинает оказывать существенное влияние на развитие 

процессов восприятия, уточняя и обобщая их [2]. 

Дети с нарушениями речи нуждаются в восстановлении психо-

логической базы речи. При отсутствии такого восстановления обу-

чение может быть неэффективным. Правильное понимание психо-

логической базы речи необходимо для диагностики и коррекции 

речевых дефектов.  

Одно из основных отличий нейропсихологии детского возраста 

от традиционной клинической нейропсихологии состоит в неза-

вершенном характере развития как мозга, так и различных систем 

высших психических функций (ВПФ). Это приводит к тому, что 

нарушение или запаздывание в развитии одной функции ведет 

к нарушению развития и других, связанных с нею функций. Анализ 

развития ВПФ в рамках нейропсихологического подхода позволит 

раскрыть взаимосвязь, существующую между структурами созре-

вающего мозга и развивающимися на их основе психическими 

функциями и выявить нарушения, специфичные для речевой пато-

логии [1]. 

Широкое внедрение нейропсихологического луриевского анали-

за в практику установления причин детской дезадаптации «в нор-

ме» доказало его валидность и эффективность как дифференциаль-

но-диагностического, прогностического, профилактического и кор-

рекционного инструмента [3]. 

Нейропсихологический метод действительно занимает особое 

место в ряду научных дисциплин, обращенных к проблеме онтоге-

неза в норме и патологии. Только он позволяет оценить и описать 

те системно-динамические перестройки, которые сопровождают 

психическое развитие ребенка с точки зрения его мозгового обес-

печения [3]. 

Принцип замещающего онтогенеза в детской нейропсихологии 

предлагает возможность вернуться к ранним этапам развития с це-

лью воспроизведения той деятельности, которой когда-то не хвати-

ло для полноценного формирования психических функций. Так как 

речь является ВПФ, учитель-логопед сталкивается с разнообразны-

ми нарушениями, исходя из этого он должен знать и применять 

различные технологии и подходы в коррекционной работе. 

Следовательно, можно заключить, что нейропсихологическая 

коррекция в детском возрасте является важным аспектом в работе 

с детьми, испытывающими проблемы в речевом развитии. Одним 

из эффективных методов коррекции нарушения речи у детей стар-
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шего дошкольного возраста является использование игровых прие-

мов, способствующих развитию речевых навыков и развитию ВПФ.  

Один из принципов федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) гласит 

«построение образовательной деятельности особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образова-

ния» [5].  

Но как реализовать системный нейропсихологический подход 

и учитывать принципы ФГОС ДО на практике? Решить сразу не-

сколько задач одновременно за короткий промежуток времени пре-

рогатива учителя-логопеда, а с помощью внедрения авторской игры 

«Нейрошаг» вполне реальна. 

Игра «Нейрошаг» является авторской разработкой. Совместно 

со старшим воспитателем МАДОУ «Детский сад № 46» г. Сатка 

Осиной Натальей Геннадьевной, нами был придумал специальный 

дизайн игрового поля, карточек схем и условных обозначений. 

В зависимости от времени года, игровое поле меняется (рис. 1). Иг-

ра предназначена для детей старшего дошкольного возраста. 

 

    

    
 

Рис. 1 

 

Основой игры «Нейрошаг» являются научные исследования 

нейропсихолога Анны Владимировны Семенович. Данная игра 
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направлена на тренировку мозга и формирование новых нейронных 

связей.  

Почему именно «нейрошаг»? Потому что каждый шаг в игре 

нацелен на развитие мозговой деятельности. Что может быть луч-

ше, чем игра, которая научит детей сосредотачиваться на важном 

и заодно прокачает мозг. «Не хочет учиться, ничего не интерес-

но» — часто слышим от родителей. Причиной является то, что дети 

не успевают наиграться, а их привычная игровая деятельность уже 

сменилась учебной.  

Изучить объект или предмет в полном объеме, изучить какое-то 

явление, успевать за темпом учебного процесса, быть успешным 

и желать учиться — составляющие развитого детского мозга. Луч-

ше всего развивает мозг и дивергентное мышление — игра. Мало 

того, ученые доказали, что в дошкольном возрасте оно является ве-

дущим. Игра — является основой для реализации детской самосто-

ятельности и инициативности.  

Разнообразная развивающая игровая среда помогает ребенку 

проявлять интерес к миру, а также помогает проявить инициатив-

ность в выборе и самостоятельность.  

Отличительной особенностью моих занятий является работа 

по принципу «Развиваем играя», который реализуется с помощью 

игры «Нейрошаг». 

Начинать игру необходимо с предоставления выбора ребенку.  

Игра начинается с того, что ребенок выбирает схему (рис. 2), ко-

торая определяет по какому маршруту он будет следовать. Тем са-

мым мы реализуем ФГОС ДО п. 1.4 и п. 3.2. 

 

 
 

Рис. 2 
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Цель маршрута — добраться до домика. В каждом домике спрятано 

игровое задание. В зависимости от поставленных задач педагога, зада-

ния меняются, а также меняются условные обозначения на карте. Тем 

самым игра «Нейрошаг» является универсальной и вариативной. В за-

висимости от целей и задач педагога, задания варьируются. 

Преимущества использования игры «Нейрошаг»: 

— обучение через игру;  

— эмоциональная привлекательность;  

— универсальность;  

— автоматизация звуков в сочетании с двигательной активно-

стью;  

— формирование стойкой мотивации и произвольных познава-

тельных интересов;  

— формирование партнерского взаимодействия между ребенком 

и педагогом. 

Каковы же результаты использования игры «Нейрошаг»? 

— сосредоточенность;  

— инициативность; 

— самостоятельность; 

— детский интерес и желание играть дальше. 

Ее главная эффективность в том, что она существенно повышает 

включение детей в работу, является универсальной, а также подхо-

дит для любой категории детей. Существенно повышается включе-

ние детей в коррекционный процесс. 

Игра «Нейрошаг» может использоваться в рамках логопедиче-

ских занятий для: 

— индивидуальной или групповой работы; 

— диагностики речевых нарушений. 

«Нейрошаг» представляет собой инновационную игру, которая 

реализует нейроподход в коррекции речи у детей. Игра обеспечива-

ет комплексное развитие речевых навыков и когнитивных функций 

путем стимулирования различных зон головного мозга. Результаты 

мониторинга обнадеживают и свидетельствуют о том, что «Нейро-

шаг» может быть эффективным инструментом для логопедов в кор-

рекции речевых нарушений у детей. 
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Проектная деятельность как одна из эффективных 

практик реализации ФГОС в области воспитания 

экологической активности дошкольников 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности выявления 

и распространения эффективных практик реализации ФГОС до-

школьного образования среди педагогов и руководителей дошколь-

ных учреждений, в частности создание образовательной среды, 

способствующей развитию личности ребенка в соответствии с тре-

бованиями стандарта и формирования основ экологической культу-

ры и экологического активизма через проектную деятельность, как 

одну из эффективных практик реализации ФГОС в ДОУ. 

Ключевые слова: Эффективные практики реализации ФГОС 

дошкольного образования; проектная деятельность, одна из эффек-

тивных практик реализации ФГОС; механизмы реализации проекта 

по экологическому воспитанию дошкольников; воспитание эколо-

гического активизма у дошкольников; методическая база для эко-

логического просвещения.  
 

В современном образовании одним из ключевых документов, 

определяющих содержание и качество образовательного процесса, 
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является федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС). ФГОС дошкольного образования является основой для ор-

ганизации образовательной деятельности в дошкольных учрежде-

ниях и определяет цели, задачи, содержание, уровень образования 

и требования к его результатам. 

Однако необходимость не только принятия стандарта, но и его 

эффективной реализации на практике является не менее важной за-

дачей. Для этого необходимо выявлять и распространять эффектив-

ные практики реализации ФГОС дошкольного образования среди 

педагогов и руководителей дошкольных учреждений. 

Одной из основных задач в данной области является создание 

образовательной среды, способствующей развитию личности ре-

бенка в соответствии с требованиями стандарта.  

Достижением первых семи лет является становление самосозна-

ния: ребенок выделяет себя из предметного мира, начинает пони-

мать свое место в кругу близких и знакомых людей, осознанно ори-

ентироваться в окружающем предметно-природном мире, вычле-

нять его ценности. В этот период закладываются основы взаимо-

действия с природой, при помощи взрослых ребенок начинает осо-

знавать ее как общую ценность для всех людей. Формирование гу-

манного отношения к природе — основная задача экологического 

воспитания, которая реализуется путем развития в детях сострада-

ния, сопереживания и сочувствия ко всем живым существам 

на планете, формирование активной позиции «защитника и друга» 

мира природы. Дети особенно впечатлительны и отзывчивы, по-

этому активно включаются во все мероприятия по защите тех, кто 

в этом нуждается. 

Поэтому, именно в дошкольном возрасте необходимо заложить 

основы экологической культуры, формировать понимание важно-

сти охраны природы и окружающей среды, а также развивать от-

ветственное и активное отношение к окружающему миру через 

проектную деятельность, одну из эффективных практик реализа-

ции ФГОС.  

Проектная деятельность в дошкольном учреждении является од-

ним из современных методов обучения детей. Она основана на про-

ведении различных проектов, в рамках которых дети изучают опре-

деленные темы или проблемы, работают в группах, так же проект-

ная деятельность способствует развитию у детей навыков, комму-

никации, сотрудничества, креативного мышления, самостоятельно-

сти, исследовательской деятельности и другие. 
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Дети учатся планировать свою деятельность, осуществлять ее 

поэтапно, анализировать результаты и делать выводы. 

Основные механизмы реализации проекта по экологическому 

воспитанию дошкольников могут включать следующие подходы: 

1. Информационный подход: использование современных ин-

формационных и коммуникационных технологий, электронных ин-

формационно-методических ресурсов для достижения цели и ре-

зультатов реализации проекта; проведение просветительских меро-

приятий, лекций и бесед, на которых дети узнают о различных ас-

пектах экологии, ее значимости и практических способах охраны 

окружающей среды. 

2. Практический подход: организация экскурсий, прогулок 

на природу, посещение мест отдыха с собственными парками и са-

дами. В ходе практических мероприятий дети могут собирать му-

сор, выращивать растения, ухаживать за растениями и животными. 

3. Творческий подход: проведение конкурсов, мастер-классов, 

а также создание коллективных проектов, которые могут включать 

создание книг, альбомов, коллекций фотографий или видеороликов 

о природе и важности ее охраны. 

4. Сотрудничество с родителями: вовлечение родителей в про-

ект, проведение совместных мероприятий по окружающей среде, 

обмен опытом и информацией, а также поддержка родительского 

активизма в области экологии. 

5. Образовательный подход: включение экологических тем 

в рамках образовательной программы и формирование у детей 

навыков экологически обоснованного поведения, включая различ-

ные аспекты, такие как экономия воды и энергии, раздельный сбор 

мусора и др. 

Комбинация этих подходов позволяет создать стимулирующую 

интересную и познавательную среду для детей, помогает воздей-

ствовать на их мотивацию, эмоциональное и оценочное отношение 

к окружающей среде, а также стимулирует развитие экологической 

активности и ответственности. 

В. А. Сухомлинский в своих трудах оценивал природу как «веч-

ный источник мысли» и добрых чувств детей [5].  

Основными задачами воспитания экологического активизма 

у дошкольников являются формирование у них понимания важно-

сти охраны окружающей среды, развитие умений и навыков устой-

чивого поведения, а также стимулирование интереса к природе 

и экологии. Любовь к природе — великое чувство. Оно помогает 

человеку стать справедливее, великодушнее, ответственнее. 
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Реализуя работу над проектом по воспитанию экологического 

активизма у дошкольников и сотрудников дошкольного учрежде-

ния, можно проводить следующие мероприятия и меры. 

1. Организация экоигр и мастер-классов, на которых дети 

и взрослые смогут узнавать об экологических проблемах и спосо-

бах их решения. 

2. Проведение экскурсий в природу и посещение экологических 

площадок, где участники смогут наблюдать за разнообразием при-

роды и понимать ее ценность. 

3. Организация соревнований и акций по сбору мусора и уборке 

территории вокруг ДОУ, чтобы дети и сотрудники понимали важ-

ность ухода за окружающей средой. 

4. Проведение тематических лекций и бесед о правилах отдыха 

в природе, важности экономии ресурсов и сбережения природы для 

будущих поколений. 

5. Внедрение в учебный план информационных программ и про-

ектов, посвященных экологическому активизму, чтобы дети уже 

с малых лет учились заботиться о природе. 

6. Организация выставок и конкурсов детских рисунков, поделок 

и проектов на экологическую тематику, чтобы развивать у детей 

интерес к сохранению окружающей среды. 

7. Привлечение к участию в экологических мероприятиях роди-

телей, чтобы формировать экологическое сознание и ответствен-

ность за окружающую среду не только у детей, но и у их семей. 

В работе над проектом участвуют воспитатели со своими вос-

питанниками, помощники воспитателей и другие сотрудники 

ДОУ. Активными помощниками являются родители наших вос-

питанников.  

Работа в рамках проекта включает: разностороннюю деятель-

ность, в первую очередь создание зеленой территории детского са-

да в летний период и создание территории благополучной зимовки 

живой и не живой природы в холодный период. Помощниками 

в деятельности по экологическому воспитанию дошкольников мо-

гут быть — Тихоня, Шалун, Умница, Елочка, сказочные герои эко-

лята — молодые защитники природы. На территории детского сада 

его сотрудники, дети и родители занимаются обустройством эко-

троп. Разработанный маршрут на местности специально оборудо-

ван для целей экологического образования и воспитания. Воспита-

тели с детьми своих групп проводят беседы и тематические занятия 

различной экологической тематики, оформляют экологические 

уголки и стенды, как в помещении группы, так и на территории са-
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да, проводят конкурсы и выставки поделок и рисунков, экскурсии, 

природоохранные акции и др. 

В результате реализации проекта по воспитанию экологического 

активизма у дошкольников и сотрудников ДОУ, может быть созда-

на методическая база для экологического просвещения и воспита-

ния детей в дошкольном учреждении, собран материал для участия 

в различного уровня конкурсах: муниципальных, всесоюзных, меж-

дународных, например: во Всероссийском экологическом уроке 

«Эколята — молодые защитники природы» и др. 

В целом, воспитание экологического активизма у дошкольников 

и сотрудников дошкольного учреждения требует систематической 

работы по формированию знаний, умений и навыков в области эко-

логии, а также практических действий по улучшению состояния 

окружающей среды. Экологическое воспитание в дошкольном воз-

расте играет ключевую роль в формировании у детей устойчивого 

экологического поведения на протяжении всей жизни. Помимо 

непосредственного влияния на окружающую среду, у детей форми-

руется чувство ответственности и заботы, что позволяет им стать 

активными участниками культуры экологической безопасности. 

Таким образом, проектная деятельность в дошкольном учрежде-

нии является эффективным методом обучения и эффективной прак-

тикой реализации ФГОС ДО, ФОП ДО и ФАОП ДО, которые спо-

собствует развитию у детей широкого спектра навыков и знаний. 
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Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми 

в дошкольном образовании  

Аннотация. Статья «Здоровьесберегающие технологии в работе 

с детьми в дошкольном образовании» представляет собой класси-

фикацию видов таких технологий и их роль в сохранении и под-

держании здоровья детей, педагогов и родителей. Цель здоро-

вьесберегающих технологий — обеспечение высокого уровня здо-

ровья воспитанников и воспитание валеологической культуры. 

В статье рассматриваются различные виды здоровьесберегающих 

технологий, такие как медико-профилактические, физкультурно-

оздоровительные, технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка и другие. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, дошколь-

ное образование, физическое воспитание, принципы здоровьесбе-

режения, медико-профилактические технологии, физкультурно-

оздоровительные технологии. 

 

Здоровьесберегающие технологии — это комплекс мер 

по охране и укреплению здоровья детей в образовательном учре-

ждении. Они включают педагогические, психологические и меди-

цинские программы и подходы, обеспечивающие безопасный учеб-



250 

 

ный процесс и формирующие позитивное отношение к здоровому 

образу жизни. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

включают: 

— Технологии сохранения и стимулирования здоровья: развитие 

физических качеств, двигательной активности, закаливание, дыха-

тельная гимнастика, массаж, профилактика плоскостопия и форми-

рование правильной осанки, водные процедуры. 

— Обучение здоровому образу жизни: ежедневная утренняя 

гимнастика, общеразвивающие упражнения, физкультурные заня-

тия, физкультурные досуги и праздники. 

— Коррекционные технологии: коррекция поведения, коммуни-

кативная игра, релаксация, сказка, классическая музыка. 

Например, технологии сохранения и стимулирования здоровья 

для детей 6–7 лет — игровой стретчинг. Это специально подобран-

ные упражнения на растяжку мышц, проводимые в игровой форме. 

Занятия игровым стретчингом развивают гибкость, координацию 

движений и укрепляют мышцы. 

Упражнение «Деревце»: исходное положение — пятки вместе, 

носки разведены, руки опущены вдоль тела. Поднять прямые руки 

над головой — вдох, опустить руки, расслабиться — выдох. 

Упражнение «Кошечка»: исходное положение — стоя в упоре 

на ладони и колени. Прогнуться в пояснице, голову поднять 

вверх и вперед — вдох, округлить спину, опустить голову 

вниз — выдох. 

Упражнение «Звездочка»: исходное положение — ноги на ши-

рине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль туловища. Вы-

тянуть руки в стороны ладонями вниз — вдох, опустить руки вниз, 

расслабиться — выдох. 

Упражнение «Дуб»: исходное положение — ноги на ширине 

плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль туловища. Вытянуть 

руки над головой ладонями друг к другу, сделать полуприсед, ноги 

крепко упираются в пол — вдох, опустить руки, расслабиться — 

выдох. 

Упражнение «Змея»: исходное положение — лежа на живо-

те, ладони под грудью, пальцами вперед. На выдохе поднять-

ся на руках, согнув локти. На вдохе вернуться в исходное поло-

жение. 

Пример дыхательной гимнастики для детей 6–7 лет 

Упражнение «Аромат цветов»: ребенок должен понюхать цве-

ток, закрыв рот и развернув ноздри. 
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Упражнение «Одуванчик»: ребенок дует на одуванчик сначала 

ртом, затем носом поочередно. 

Упражнение «Бумажная мельница»: ребенок дует на бумажную 

мельницу, чтобы она закрутилась. 

Упражнение «Свеча»: ребенок пытается задуть свечу, используя 

разные способы дыхания. 

Упражнение «Мыльные пузыри»: ребенок дует на мыльные пу-

зыри, развивая правильное дыхание. 

Пример двигательной активности для детей 6–7 лет 

Ходьба: ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена, широким и мелким шагом, гимна-

стическим шагом, перекатом с пятки на носок, ходьба в полуприсе-

де, в разных направлениях (по кругу, прямой, с поворотами, змей-

кой, врассыпную). 

Упражнения в равновесии: ходьба по скамье боком приставным 

шагом, с остановкой и приседанием, поворотом кругом, перешаги-

ванием предметов, по узкой скамейке, веревке прямо и боком, кру-

жение с закрытыми глазами. 

Бег: бег на носках, высоко поднимая колено, сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким ша-

гом, со скакалкой, мячом, доской, чередуя с ходьбой, прыжками, 

изменением темпа, непрерывный бег 2–3 минуты, бег на скорость 

30 м за 7,5–6,5 секунды. 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках, животе и спине, 

отталкиваясь ногами по скамейке, проползание в обруч разными 

способами, подлезание под дугу, гимнастическую скамейку, лаза-

нье по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание 

с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом, продви-

гаясь на 5–6 метров, с зажатым между ног мячом, через 6–8 набив-

ных мячей, на одной ноге, вверх из глубокого приседа, с высоты 

40 см, в длину с места и разбега, через короткую и длинную скакал-

ку, обруч. 

Например, обучения здоровому образу жизни для детей 6–7 лет — 

занятие «Путешествие в страну Здоровья». Цель этого занятия — 

формирование здорового образа жизни. В ходе занятия дети 

узнают, как заботиться о здоровье, знакомятся с понятием «мик-

робы», полезными и вредными продуктами, значением спорта для 

здоровья. 

Детальный план занятия «Путешествие в страну Здоровья» для 

детей 6–7 лет: 
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Введение: знакомство со смыслом слова «здравствуйте» и поня-

тием здоровья. 

Станция «Чистота»: обсуждение важности мытья рук, фруктов 

и овощей, а также использования чистой воды. 

Станция «Витамины»: знакомство с витаминами A, B, C, D и их 

источниками (овощи, фрукты, молочные продукты). 

Станция «Спорт»: обсуждение пользы физической активности 

и различных видов спорта. 

Заключительная часть: подведение итогов занятия, закрепление 

полученных знаний и навыков. 

Пример коррекционных технологий для детей 6–7 лет: 

— упражнения для увеличения объема внимания: «Выложи 

кружочки», «Найди отличия»; 

— игры и упражнения для развития памяти: «Запомни картин-

ки», «У оленя дом большой»; 

— упражнение для обучения навыкам запоминания образа и си-

туации: «Что изменилось». 

Коммуникативная игра: «Волшебный стул». 

Цель игры: развитие коммуникативных навыков, эмпатии, уме-

ния слушать и слышать другого. 

Описание игры: дети садятся в круг. Один ребенок садится 

на «волшебный стул», остальные говорят ему приятные слова, ком-

плименты, хвалят за что-то. Затем «волшебный стул» передается 

следующему ребенку, и процедура повторяется. 

«Назови себя»: дети по очереди называют свое имя и рассказы-

вают о себе. 

«Волшебный цветок»: дети передают друг другу мягкую игруш-

ку в виде цветка и говорят добрые слова или пожелания. 

«Подарок другу»: дети делятся на пары и дарят друг другу по-

дарки, сделанные своими руками. 

«Зеркало»: дети разбиваются на пары и повторяют движения 

друг друга. 

Таким образом, внедрение здоровьесберегающих технологий 

в работу дошкольных учреждений является актуальной задачей, по-

скольку способствует сохранению и укреплению здоровья детей, 

а также улучшению адаптивных возможностей их организма. В ста-

тье рассмотрены основные группы здоровьесберегающих техноло-

гий, такие как технологии сохранения и стимулирования здоровья, 

технологии обучения здоровому образу жизни и коррекционные 

технологии. Использование этих технологий в комплексе позволяет 

обеспечить высокий уровень здоровья. 
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Секция 7.  

Организация ранней профориентации 

детей дошкольного возраста 
 

 

С. М. Енина, 

г. Челябинск, 

220100@mail.ru 

Ранняя профориентация детей старшего дошкольного 

возраста средствами Lego-мозаики 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности примене-

ния Lego-мозаики на этапе ранней профессиональной ориентации 

детей старшего дошкольного возраста. Автор представляет в статье 

методическое пособие «Lego-мозаика. Профессии», которое адре-

совано воспитателям групп общеразвивающей, компенсирующей 

и комбинированной направленностей, специалистам дополнитель-

ного образования в области конструирования из конструктора Lego, 

родителям воспитанников и стало удачным симбиозом в сочетании 

Lego-мозаики и ранней профессиональной ориентации детей стар-

шего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: Lego-мозаика, ранняя профориентация, про-

фессиональная ориентация, старшие дошкольники, профессии, ле-

го-конструирование. 

 

Мы всегда начинаем больше уважать 

людей после того, как попробуем делать 

их работу. 

У. Федер 
 

Профессиональная ориентация дошкольников — это новое, 

малоизученное направление в дошкольной педагогике, которое 

подразумевает систему мероприятий, направленных на выявле-

ние личностных особенностей, интересов и способностей у под-

растающего человека для оказания ему помощи в выборе про-

фессии, наиболее соответствующей его индивидуальным воз-

можностям. 

На сегодняшний день одной из задач, поставленных для до-

школьных учреждений, является формирование представлений 

у детей о современных профессиях, востребованных на рынке тру-

mailto:220100@mail.ru
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да. В связи с чем, педагоги уже с дошкольного возраста должны 

знакомить детей с разнообразным миром профессий. 

У детей возникает интерес к профессиональной деятельности 

взрослых, результатам их труда, отношению к труду, развитие 

социальной перцепции. Удовлетворяя свой интерес, ребенок при-

обретает такие знания, которые обеспечивают понимание задач 

общества, места каждого человека в решении этих задач, понима-

ние значения профессионального труда в жизни общества и каж-

дого человека. 

Основной задачей взрослого является поддержание детской лю-

бознательности к миру профессий и создание благоприятных усло-

вий для актуализации знаний в данной области. 

Игра — важнейший спутник детства, в ее процессе дети начи-

нают подражать, пробовать свои силы, фантазировать, экспери-

ментировать. Лишь в игре ребенок получает огромные возможно-

сти физического, эстетического и социально-коммуникативного 

развития. 

Детское конструирование тесно связано с игровой деятельно-

стью. Дети сооружают различные постройки, а затем обыгрывают 

их, внося конструктивные изменения по ходу игры. Конструирова-

ние для дошкольников — важный продуктивный вид деятельности 

по моделированию как реально существующих, так и вымышлен-

ных объектов. 

Коллектив МАДОУ «ДС № 85 г. Челябинска» уже длительное 

время занимается активным внедрением Lego-конструирования 

в различные образовательные области. В связи с чем, было принято 

решение соединить раннюю профессиональную ориентацию с кон-

структивной деятельностью, а именно, с применением Lego-

мозаики. 

Почему выбор пал на применение такой технологии как Lego-

мозаика? Lego-мозаика в умелых руках педагога — это воспита-

тельное средство, которое помогает объединить усилия ДОУ и се-

мьи в решении вопроса воспитания и развития ребенка, помогает 

развить внимание, ориентировку в пространстве, воспитывать уме-

ние слушать педагога. 

Применение Lego-мозаики подготовит руку ребенка к письму. 

С помощью этих занятий ребенок развивает, корректирует пра-

вильность своих движений. Это отличный способ развить логи-

ку, абстрактное мышление, воспитывать усидчивость. Lego-

мозаика может с успехом применяться в работе с детьми, начи-

ная с пяти лет. 
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Удачным симбиозом в сочетании Lego-мозаики и ранней про-

фессиональной ориентации детей старшего дошкольного возраста, 

стало методическое пособие «Lego-мозаика. Профессии». 

Цель методического пособия: организация ранней профессио-

нальной ориентации, направленной на развитие у детей дошкольно-

го возраста позитивных установок и уважительного отношения 

к разным видам профессий. 

Разработанный комплекс заданий, с использованием пластин 

с Lego-мозаикой, помогает: 

— успешно овладеть навыками конструирования; 

— закрепить представления об основных трудовых инструмен-

тах, необходимых людям различных профессий; 

— актуализировать представления о многообразном мире про-

фессий; 

— проявить свои творческие и технические способности в рабо-

те с конструктором Lego при создании самостоятельных построек. 

Методическое пособие «Lego-мозаика. Профессии» адресовано 

воспитателям групп общеразвивающей, компенсирующей и комби-

нированной направленностей, специалистам дополнительного об-

разования в области конструирования из конструктора Lego, роди-

телям воспитанников. 

В методическую разработку входят Lego-мозаики по следую-

щим профессиям: военнослужащий, врач, лаборант, маляр, моряк, 

пожарный, повар, сотрудник полиции, садовник, строитель, фер-

мер, швея и др. В методическом пособии представлены разработан-

ные Lego-мозаики, отражающие особенности той или иной профес-

сии: форменная одежда, необходимые орудия и инструменты, для 

решения трудовых задач. 

Также в методическом пособии имеется набор картинок, благо-

даря которым дети могут самостоятельно, по собственному замыс-

лу, сконструировать людей различных профессий и необходимые 

орудия труда. Это могут быть как плоскостные изображения, так 

и 3-мерные. 

Формы работы с пособием: индивидуальная, подгрупповая. 

Варианты работы с пластинами Lego-мозаики: 

— уровень «Новичок»: составление Lego-мозаики по готовому 

образцу; 

— уровень «Мастер»: составление Lego-мозаики по предметной 

картинке; 

— уровень «Профессионал»: составление Lego-мозаики по про-

читанному заранее слову. 
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Частота применения данного игрового метода: два раза в ме-

сяц для поддержания интереса к данному методу и избегания пре-

сыщения данным методом работы. 

Данное методическое пособие можно использовать как игровой 

момент в структуре занятия по познавательному, социально-

коммуникативному, речевому, художественно-эстетическому раз-

витию. Подача материала в игровой форме формирует познаватель-

ный интерес, повышает у детей мотивацию к обучению. 

Можно выделить следующие плюсы использования Lego-

мозаики в ранней профориентации:  

— повышается мотивация к образовательной деятельности; 

— совершенствуется ориентировка в пространстве, конструк-

тивные навыки, техническое мышление; 

— обогащается словарь специальными терминами, характерны-

ми для людей различных профессий; 

— расширяется кругозор о современных профессиях; 

— у детей появляется симпатия к определенного рода профессиям. 

Таким образом, если в дошкольном возрасте средствами исполь-

зования игровых приемов будет проводиться ранняя профессио-

нальная ориентация дошкольников, то, возможно, к концу до-

школьного детства, они с гордостью будут рассказывать о профес-

сиях своих родителей, а вопрос «кем быть?» не будет вызывать за-

труднений. 

Применение Lego-мозаики позволяет не только внести разнооб-

разие в познание мира профессий, но и способствует развитию тех-

нического мышления, пространственных представлений, творче-

ских способностей, так необходимых каждому человеку в совре-

менном мире профессий. 
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Организация чемпионата «Умения юных» 

как условие ранней профориентации 

детей дошкольного возраста ДОО 

Аннотация. В данной статье актуализируется проблема ранней 

профориентации детей дошкольного возраста. Авторами статьи 

ранняя профориентация понимается как направление в дошкольной 

педагогике, которое подразумевает систему мероприятий, направ-
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и поддержку развития личностных качеств, формирование трудо-

любия, представлений о современных профессиях, универсальных 

жизненно важных умений и навыков обучающихся.  
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Вопросы ранней профориентации детей дошкольного возраста 

продолжают быть актуальными и освещаться в современной науч-

но-методической литературе.  

Еще в разработках К. Д. Ушинского, А. С. Макаренко, внес-

ших значимый вклад в разработку подходов к проблеме ранней 

профориентации и внедрению идеи учета индивидуальных осо-

бенностей и способностей детей в процессе трудового воспита-

ния, мы находим высказывания о необходимости воспитания 

у детей уважения к труду взрослых, наряду с формированием 

привычки трудиться. 

В современной научной литературе проблема ранней профори-

ентации детей рассматривается во многих аспектах: доказана ее це-

лесообразность, определены пути и средства воспитания устойчи-

вого интереса у детей к профессиям взрослых, представлены автор-

ские определения ранней профориентации и др.  
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Нам ближе понимание ранней профориентации в определении 

М. В. Вечер, которое заключается в том, что ранняя профориента-

ция — это направление в дошкольной и школьной педагогике, ко-

торое подразумевает систему мероприятий, направленных на выяв-

ление интересов, способностей детей, стимуляцию и поддержку 

развития личностных качеств, формирование трудолюбия, пред-

ставлений о современных профессиях, универсальных жизненно 

важных умений и навыков обучающихся.  

Изучение актуальных проблем трудового воспитания детей до-

школьного возраста в современных исследованиях показывают, что 

для современного ребенка недостаточно организованного инфор-

мирования о мире профессий, проводимого через игровую деятель-

ность. Если спросить современного ребенка, кто такой оператор 

станков с программным управлением, инженер, токарь, электрик, 

программист, то немногие смогут ответить на данный вопрос.  

Как воспитателю познакомить детей дошкольного возраста 

с миром рабочих профессий, соблюдая принцип открытости, ори-

ентации на личность, доступности, а самое главное достоверности 

информации о профессиях взрослых, какой инструмент будет 

наиболее эффективен в данной работе? Поэтому, на наш взгляд, 

поиск наиболее эффективных условий для ознакомления дошколь-

ников с профессиональной деятельностью взрослых и разработка 

концепции формирования представлений о мире профессий чрез-

вычайно актуальна.  

Чемпионат «Умения юных» — образовательный проект с новы-

ми подходами к организации и проведению ранней профориента-

ции для воспитанников дошкольных образовательных организаций 

г. Златоуста. Данный проект проводится совместно с учреждениями 

профессионального образования, при этом используются ресурсы 

социальных партнеров: производственные мастерские, учебные 

аудитории, преподавательский состав колледжей, который из пер-

вых уст профессионально и грамотно может дать необходимую ин-

формацию. Хотелось бы подчеркнуть, что новизна работы заключа-

ется в том, что она построена на взаимодействии именно с профес-

сиональным образованием. В основе организации Чемпионата ле-

жит авторская система по РПО современного исследователя 

М. В. Вечер (г. Санкт-Петербург). 

Модель Чемпионата — это интегративная педагогическая си-

стема, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных бло-

ков, каждый из которых является полноценным направлением де-

ятельности всех заинтересованных сторон. Данная модель — 
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продукт совместной деятельности образовательных организаций 

разных уровней образования. Модель задумывалась как привле-

кательное и объединяющее педагогическое, детское и родитель-

ское сообщество.  

Цель Чемпионата — создание новых возможностей для ранней 

профориентации детей и предпосылок для освоения дошкольни-

ками современных допрофессиональных компетенций. Компе-

тенции Чемпионата позволяют развивать эмоциональный, интел-

лектуальный и творческий потенциал ребенка, знакомят с широ-

ким спектром рабочих профессий г. Златоуста, профессий Ураль-

ского региона.  

В рамках представленной интегративной системы мы ориен-

тируемся на понимание навыков детей 5–8 лет как готовности со-

знательно и самостоятельно выполнять практические действия 

на основе усвоенных знаний. Навыки, операции и действия явля-

ются составляющими умений. Важна последовательность их вы-

полнения и сохранение при этом неизменности эталона конкрет-

ного результата.  

К умениям относится одна из основных особенностей деятель-

ности человека — способность изменять их структуру. Умение от-

личается от навыка своей целостностью и всегда базируется на ак-

тивной интеллектуальной деятельности. В свою очередь, навык 

может быть сформирован ежедневным, многократным повторения-

ми тех или иных действий, отдельных операций.  

В нашем проекте понятия общей компетенции или, так называе-

мые, будущие надпрофессиональные универсальные компетенции 

применяются в сфере ранней профориентации относительно соци-

альных компетенций, универсальных умений и навыков детей 

старшего дошкольного возраста (например, коммуникативной, ор-

ганизаторской и др.). Оригинальность нашей модели ранней про-

фориентации состоит в игровой и соревновательной составляющей, 

которая заключается в том, что: 

— Чемпионат проводится на протяжении всего учебного года; 

— участники погружены в образовательный процесс, в котором 

дети не замечают перехода от игры к труду; 

— участие в Чемпионате приводит к желанию потрудиться 

и получению наслаждения от усердия, уверенности в своих воз-

можностях; 

— постепенное продвижение от этапа к этапу совместно 

с наставником позволяет ребенку перенять новые знания, умения 

и навыки, неоднократно пережить чувство удовлетворения от при-
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носимой пользы другим, что является профилактикой потребитель-

ского отношения в детской общественности. 

Основное методическое содержание Чемпионата как совместной 

модели по ранней профориентации с соревновательной составляю-

щей — это предложение тренировочных кейсов и конкурсных зада-

ний. Акцентируем внимание на том, что компетенции отбираются 

с особой осторожностью и пониманием, так как они не должны 

дублировать деятельность воспитанников по образовательной про-

грамме, однако, должны основываться на уже сформировавшихся 

умениях и навыках детей.  

Все компетенции имеют четкую структуру: 

— введение в компетенцию; 

— актуальность; 

— требования к умениям и навыкам; 

— последовательность подготовки участников; 

— требования к выполнению тренировочных кейс-заданий; 

— критерии оценки.  

Чемпионат проводится в учебном году в три этапа: первый 

этап — заочный — подготовка участников (занятия на базе ДОО 

и тренировочных площадках) в период с декабря по март. 

Второй этап — отборочный — организуется дистанционно 

в марте. На данном этапе участники выполняют кейс-задания, 

предоставленные Оргкомитетом, определяются экспертами имена 

лучших конкурсантов для участия в финальном этапе Чемпионата.  

Третий этап — очный финальный — проводится на площадках 

Чемпионата учреждений среднего — профессионального образова-

ния, в третий этап проходят не более 5 команд (состав команды: 

наставник и один конкурсант) в каждой компетенции.  

Порядок проведения Чемпионата предусматривает церемонию 

открытия Чемпионата и церемонию закрытия «Парад юных про-

фессионалов-победителей».  

Чемпионат имеет нормативно-правовую базу, разработаны «По-

ложение о Чемпионате «Умения юных» и дорожная карта по реали-

зации этапов чемпионата. Ежегодно издаются приказы по Управле-

нию образованием, заключаются договоры о сетевом взаимодей-

ствии между образовательными организациями. Очень активно ра-

ботает группа МАДОУ- детский сад № 2, г. Златоуст в социальной 

сети «ВКонтакте».  

Логически выстроенное участие в Чемпионате «Умения юных» 

от этапа к этапу с погружением в пространство мастерских и про-

фориентационная деятельность позволяют обеспечить промежу-
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точное и финальное оценивание умений, навыков и достижений 

конкурсантов и педагогов-наставников.  

Хотелось бы отметить наши достижения: в 2023 году 10 победи-

телей Чемпионата получили премию Собрания депутатов Злато-

устовского городского округа в номинации «Одаренным детям 

и талантливой молодежи». Впервые в 2023 году дошкольники и их 

наставники получили такую высокую оценку своего труда. 

Таким образом, детская профориентация не предполагает непо-

средственного выбора профессии. Раннее самоопределение детей 

дошкольников носит преимущественно пропедевтический характер. 

Поэтому наша миссия заключается в том, чтобы познакомить детей, 

а вместе с ними и их родителей с разнообразным миром современ-

ных, в том числе и рабочих профессий, показать весь спектр специ-

альностей, которые они могут приобрести в стенах среднего и выс-

шего профессионального образования своего родного города. 
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дошкольников с ТНР в ДОУ 
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Аннотация. В статье раскрываются приемы и формы работы 

с детьми с тяжелыми нарушениями речи по ранней профориента-

ции в дошкольном образовательном учреждении. Дана краткая ха-

рактеристика детей, имеющих речевые нарушения, особенности их 

психической деятельности. 

Ключевые слова: ранняя профориентация, трудовая деятель-

ность, социализация, эмоциональное отношение, игра. 

 

Выбор профессии — это шаг, который определяет взрослую жизнь 

каждого человека, а правильный ее выбор поможет найти свое место 

в жизни, быть удовлетворенным своей судьбой и самим собой. 

Но в каком возрасте ребенок может определить для себя кем 

стать в будущем, какую профессию выбрать?  

Известно, что у человека все закладывается с детства и после-

дующее обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда 

опирается на определенную стадию развития, проделанную ранее.  

Чем больше ребенок впитает информации и чем более разно-

образна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в буду-

щем свой решающий профессиональный выбор, который опреде-

лит его жизнь. 

Проблема профессионального самоопределения подрастающего 

поколения в настоящее время является особо актуальной на госу-

дарственном уровне. В настоящее время решение данного вопроса 
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заложено в развитии идеи, что непрерывную профессиональную 

ориентацию при введении вариативного и профильного обучения 

целесообразно осуществлять не только в учреждениях общего, до-

полнительного образования, но и в условиях дошкольного образо-

вания — как первоначального звена единой непрерывной системы 

общего образования.  

При таком понимании дошкольное образовательное учреждение 

становится фундаментом для формирования базовых знаний о мире 

профессий и дальнейшего осознанного выбора будущей профессии 

в соответствии с интересами и склонностями каждого ребенка.  

Основной целью ранней профориентации дошкольников являет-

ся развитие эмоционального отношения ребенка к профессиональ-

ному миру взрослых. В связи с этим главной задачей педагога до-

школьной образовательной организации становится информирова-

ние дошкольников о разнообразии мира профессий, а именно фор-

мирование знаний о разных профессиях, положительного отноше-

ния к труду, желания и умения трудиться. 

ФГОС ДО и АОП ДО реализует современные прогрессивные 

идеи развивающего обучения, которые направлены и познаватель-

ную активность дошкольника с ТНР. Программа предъявляет высо-

кие требования к выбору методов обучения. В современных усло-

виях ребенок выступает в роли не «объекта», а в роли «субъекта» 

образования.  

Дети с ТНР — это особая категория детей с речевыми отклоне-

ниями в развитии, у которых первично не нарушен интеллект, со-

хранен слух, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на 

становление психики. 

Дефекты могут затрагивать различные компоненты речи, 

например снижение внятности речи, другие — затрагивают фоне-

матическую сторону языка и выражаются в дефектах звукопроиз-

ношения, недостаточном овладении звуковым составом слова, ко-

торый влечет за собой нарушение чтения и письма. Другие дефекты 

представляют коммуникативные нарушения, которые сказываются 

на обучении ребенка в детском саду. Сложные речевые нарушения 

охватывают все стороны речи и приводят к общему недоразвитию. 

Тяжелые нарушения речи по-разному, но обязательно находят 

свое отражение в психической деятельности человека, что проявля-

ется в нарушении познавательной, эмоционально-волевой сферы 

личности, межличностных отношений. 

Вследствие двигательных и сенсорных нарушений недостаточно 

развивается наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 
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Задержано формирование словесно-логического мышления, что про-

является в трудностях установления сходства и различия между 

предметами, несформированности многих обобщающих понятий, 

в трудностях классификации предметов по существенным признакам. 

Одной из важнейших задач образовательно-воспитательной ра-

боты в дошкольном учреждении является социализация детей 

с ТНР. Она проходит как знакомство с окружающим миром, полу-

чение навыков общения, знакомство с жизнью современного обще-

ства. Задачей учителя-логопеда и воспитателей является постоян-

ное расширение представлений ребенка о социальном мире и по-

нимании своего места среди людей.  

Знакомство с профессиями в детском саду происходит на про-

тяжении всего дошкольного периода и у детей есть возможность 

расширить и уточнить знания о профессиях, приобщиться к миру 

взрослых. 

Ранняя детская профориентация носит информационный характер, 

при этом учитывается психологическое развитие ребенка. Именно 

в дошкольный период все дети, а в частности дети с ТНР готовы полу-

чать новые знания, они восприимчивы к информации. В это время 

надо давать детям базовые знания о профессиях, расширять его осве-

домленность о мире. Именно в детском саду дети знакомятся и в про-

цессе развития наполняют свое сознание разнообразными представле-

ниями о мире профессий. Они проигрывают действия, основываясь на 

наблюдении за взрослыми. Задача педагогов обогатить представления 

детей о профессиях, расширить словарный запас детей в ходе озна-

комления с предметами, необходимыми в работе людей различных 

специальностей, закрепить представления о трудовых действиях, со-

вершаемых взрослыми. Подвести детей к результатам труда. 

Данное направление работы осуществляется на протяжении все-

го периода получения воспитанниками дошкольного образования 

и реализуются: 

1) в присущих дошкольному возрасту видах детской деятельно-

сти (игровой, изобразительной, трудовой, музыкальной, коммуни-

кативной, физической); 

2) в процессе специально организованных педагогическими ра-

ботниками форм работы: занятий, экскурсий, праздников, развле-

чений. 

Работа с детьми предполагает и теоретическую, и практическую 

подготовку детей к последующему профессиональному самоопре-

делению: 

— ознакомление детей с трудом взрослых; 
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— непосредственное участие детей в посильной трудовой дея-

тельности. 

На протяжении всего дошкольного детства осуществляется 

ознакомление детей с разнообразными видами профессиональной 

деятельности взрослых. Учитывая особенности восприятия детьми 

явлений окружающего мира, в методических разработках для педа-

гогов дошкольных образовательных учреждений прослеживается 

следующая логика: сначала детей знакомят профессиями работни-

ков детского сада, затем с профессиональной деятельностью людей 

в ближайших учреждениях предприятиях, причем в каждой новой 

возрастной группе предусматривается рассмотрение и уточнение 

знаний по отдельным профессиям. В процесс ознакомления детей 

дошкольного возраста с профессиональной деятельностью взрос-

лых могу быть введены игры, отражающие современные социально 

экономические отношения и новые профессии, связанные с элемен-

тами рыночной экономики. 

В современных исследованиях при ознакомлении дошкольников 

с профессиональной деятельностью взрослых предлагается идея 

разделения профессий по системам: «человек — техника», «чело-

век — человек», «человек — природа», «человек — знак», «чело-

век — художественный образ». 

К системе «человек — техника» относятся профессии, связан-

ные с производством (инженер, инженер-конструктор, инженер-

испытатель, металлург, машиностроитель), связанные с трудом 

водителя различных видов транспорта — легкового, грузового, 

железнодорожного, а также различных видов сельскохозяйствен-

ных машин (машинист, тракторист, комбайнер и т. п.); строи-

тельные специальности (сварщик, крановщик, бульдозерист, экс-

каваторщик, столяр, слесарь, маляр и др.); военные — зенитчик, 

танкист, ракетчик, вертолетчик, космонавт; а также различные 

рабочие профессии — грузчик, механик, шахтер, полировщик, 

токарь, полиграфист и др. 

Наиболее популярны у детей дошкольного возраста с ТНР про-

фессии системы «человек — человек»: врач, воспитатель, музыкаль-

ный руководитель, учитель, продавец, повар, полицейский, и др. 

Знакомы детям профессии системы «человек — природа»: агро-

ном, фермер, хлебороб, животновод, пчеловод, рыбак, садовник, 

дрессировщик. 

Современные дети дошкольного возраста могут проявлять инте-

рес к профессиям в системе «человек — знак», таким как робото-

техник, экономист. 
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В системе «человек — художественный образ» дети выделяют 

профессии: архитектор, художник, скульптор, гравер, артист цирка, 

балерина, музыкант. 

Участие детей в трудовой деятельности можно расценивать как 

элементарные трудовые (профессиональные) пробы, в процессе ко-

торых зарождаются профессионально ориентированные интересы. 

В работе с детьми с ТНР используются различные формы работы: 

— в непосредственно образовательной деятельности; 

— в ходе режимных моментов; 

— в процессе самостоятельной деятельности детей;  

— в процессе совместной деятельности с семьей. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется 

в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных ви-

дов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, социально-коммуникативной, продуктивной, му-

зыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию. Непосредственно образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования и регламентом НОД 

по образовательным областям «Познавательное развитие» (формиро-

вание целостной картины мира, развитие кругозора), «Речевое разви-

тие» (развитие речи), «Художественно-эстетическое развитие». Обра-

зовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реали-

зуется в совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности де-

тей или интегрируется с другими областями. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской дея-

тельности, организуется при проведении режимных моментов, сов-

местной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной дея-

тельности детей. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В средней группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР игровая деятельность является основой решения всех обра-

зовательных задач. Игровая деятельность представлена в образова-

тельном процессе в разнообразных формах — это дидактические 

и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тес-

но связано с содержанием непосредственно организованной обра-

зовательной деятельности. 
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализован-

ных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй по-

ловине дня). 

Двигательная деятельность организуется при проведении физ-

культурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка. Например, вовремя утренней зарядки исполь-

зуются логоритмические упражнения по профессиям, либо ритмо-

пластика, посвященная той или иной профессии. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладе-

нию ребенком конструктивными способами и средствами взаимо-

действия с окружающими людьми, развитию общения с взрослыми 

и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. В регла-

менте непосредственно организованной образовательной деятель-

ности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности (например: составление описательных рассказов 

о профессиях; дидактические игры, направленные на развитие всех 

компонентов речи). 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с тру-

дом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудо-

вой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при ор-

ганизации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного 

труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрос-

лых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид дея-

тельности включает такие направления работы с детьми как самооб-

служивание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе (огород, 

цветник), ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации 

этих направлений присутствуют в группе и на территории дошкольно-

го учреждения. Данный вид деятельности осуществляется преимуще-

ственно в режимных моментах (в утренний отрезок времени, на про-

гулке и во второй половине дня). 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется 

с целью развития у детей познавательных интересов, их интеллек-

туального развития детей с ТНР. Основная задача данного вида де-

ятельности — формирование целостной картины мира, расширение 
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кругозора. Во всех группах для детей с ТНР в дошкольном учре-

ждении оборудованы уголки для проведения экспериментов, цен-

тры познания с материалами по профориентации, различными ди-

дактическими играми. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 

интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворе-

ние их потребности в самовыражении.  

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию, например: «Что мы видели на стройке?», «Как пекут 

хлеб», «Путешествие письма», «Доктор для четвероногих друзей», 

«Путешествие на поезде». 

Музыкально-художественная деятельность организуется с деть-

ми ежедневно в определенное время и направлена на развитие у де-

тей музыкальности, способности эмоционально воспринимать му-

зыку. Данный вид деятельности включает такие направления рабо-

ты, как слушание, пение музыкальных произведений композиторов, 

знакомство с музыкальными профессиями. 

Чтение детям художественной литературы направлено на фор-

мирование у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом 

решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 

формирование литературной речи, приобщение к словесному ис-

кусству, в том числе развитие художественного восприятия и эсте-

тического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обра-

щаться с книгами. Дошкольники знакомятся с писателями, их твор-

чеством, а также с произведениями поэтов, заучивают их стихи, 

принимают участие в конкурсах. 

Мы должны научить ребенка с раннего возраста уважать любой 

труд, довести до сознания, что любая трудовая деятельность долж-

на приносить радость, в первую очередь, самому человеку и быть 

полезным окружающим людям.  

Формирование представлений детей дошкольников с ТНР о тру-

де людей и разнообразии профессий — это актуальный и очень 

важный процесс развития личности ребенка и ранней профориента-

ции в дошкольном образовательном учреждении. 
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Секция 8. 

Управление развитием ДОО 
 

 

Г. Ю. Морова, О. А. Шелобанова, 

Челябинская область, г. Коркино, 

mdou19-korkino@mail.ru  

Инновационные формы взаимодействия 

педагогов с родителями 

в условиях экспериментальной деятельности 

Аннотация. Представлены эффективные формы просветитель-

ской и консультационной деятельности ДОУ с родительской ауди-

торией в процессе реализации регионального инновационного про-

екта. Авторами актуализируется диагностико-аналитическое 

направление как предварительный этап в планировании и органи-

зации взаимодействия и предлагается интерактивная форма опро-

сов и анкетирования родителей. Раскрыто содержание таких форм 

сотрудничества с родителями, как «День самоуправления», «Он-

лайн-День открытых дверей», клубы по интересам, позволяющим 

объединить усилия ДОУ и семьи в формировании привычки к здо-

ровому образу жизни.  

Ключевые слова: взаимодействие, просвещение родителей, ди-

станционное взаимодействие, практики здоровья, здоровый образ 

жизни. 

 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное вклю-

чение их в образовательную деятельность является одной из основ-

ных задач педагогического коллектива МБДОУ «Д/с № 19» г. Кор-

кино. На сегодняшний день родители выступают не только в роли 

заказчика и имеют возможность объективно оценить качество обра-

зования в ДОУ, но и являются полноправными участниками обра-

зовательных отношений. 

Присуждение статуса региональной инновационная площадки 

по теме «Модель здоровьесберегающей образовательной среды 

в условиях формирования культурной практики здоровья обучающих-

ся в дошкольной образовательной организации» дало новый импульс 

к разработке инновационных практик во взаимодействии с семьями 

воспитанников с целью воспитания ценностей здоровья у детей и по-

вышения педагогической культуры родителей в вопросах ЗОЖ. 
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В соответствии с Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования нами разработано содержание следую-

щих направлений взаимодействия [3]. 

Диагностико-аналитическое, включающее изучение семей вос-

питанников, уровень педагогической компетентности в вопросах 

здоровьесбережения детей, семейных спортивных традиций и хоб-

би, образовательных запросов [4]. 

В рамках данного направления педагогами ДОУ проводятся как 

традиционные формы изучения семьи, так и современные, с ис-

пользованием цифровых технологий.  

В последнее время зарекомендовала себя интерактивная форма 

опросов, анкетирования через гугл-таблицы, что является более 

оперативной и информативной формой получения обратной связи 

с родителями 

Результаты интерактивных опросов освещаются педагогами 

на родительских собраниях, где обсуждаются совместные решения 

о дальнейших перспективах совместной здоровьесберегающей дея-

тельности всех участников образовательного процесса, вносятся 

своевременные коррективы в планирование и организацию работы 

с родителями. 

Следующее направление — консультативное, объединяющее 

несколько важных функций оказания помощи семье: поддержива-

ющей, образовательной, просветительской. В практике реализуются 

различные формы консультативной деятельности ДОО с родитель-

ской аудиторией. Особый ракурс для оказания консультативной 

поддержки семье сегодня задан современными реалиями, а именно 

ограничениями прямых контактов между участниками образова-

тельных отношений.  

Родительские собрания одна из обязательных форм взаимодей-

ствия с родителями, где систематически обсуждаются вопросы фи-

зического развития и оздоровления детей. Однако, опыт показыва-

ет, что современная семья, характеризующаяся ограничениями 

прямых контактов с педагогами ДОО, но обладающая цифровыми 

компетенциями, способна к взаимодействию в дистанционном 

формате. Разработку дистанционного формата родительских собра-

ний мы оцениваем как новую возможность для интенсификации 

взаимодействия в системе «Родитель-Педагог», «Педагог-

Родитель», «Педагог-Родитель-Ребенок», что позволяет обеспечить 

более удобный формат для передачи информации, снижения ее по-

тери и доступность большему количеству адресатов, так как к ней 

можно неоднократно обратиться.  
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Например, родительский вечер в онлайн-формате «Девиз 

по жизни — ЗОЖ». Педагоги в режиме мессенджера Viber предла-

гают родителям разные форматы просветительской информации: 

видео-консультации «Здоровьесберегающие технологии в детском 

саду», видеосюжет «Самостоятельная двигательная активность до-

школьника», памятку-буклет «Закаливание дома». Практическая 

часть дистанционного мероприятия состояла из «релакс-

вечеринки». Дети и воспитатели через фоторяд предлагали своим 

родителям повторить физкультурные упражнения и разные задания 

на спортивную тематику, а затем выслать фото или видео отчет. 

Педагоги также поделились видеороликом о своих спортивных до-

стижения и досугах, показали ряд упражнений по йоге.  

Родительское собрание «Совершенствование форм работы 

по здоровьесбережению детей дошкольного возраста» представляло 

собой интеграцию видеоинформации о технологиях работы педаго-

гов и специалистов с дошкольниками по физическому развитию 

и игрового практикума. В роли спикеров были дети, которые про-

вели практическую часть собрания и не только продемонстрирова-

ли практики здоровья, но и включили родителей в активное взаи-

модействие. 

Необходимо отметить, что в условиях инновационной дея-

тельности, значительно активизированы персональные блоги спе-

циалистов и педагогов, которые разрабатываются не только в со-

ответствии с профессиональными интересами, но и образователь-

ными дефицитами и запросами пользователей. Важную новост-

ную и актуальную информацию родители получают также по-

средством работы официального сайта учреждения, через Гос-

паблики: сообщества в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники». 

Для родителей — активных пользователей мессенджеров «Вай-

бер», «Сферум» предлагаем широкий тематический спектр мате-

риалов на выбор: текстовые и иллюстративные консультации, 

ежедневное информирование о целях занятий по направлениям 

развития детей, аудио экспресс-сообщения, фото и видео сюжеты 

о жизнедеятельности детей в ДОУ, буклеты, памятки, онлайн-

опросы, голосования, видеоролики на актуальные темы и другие 

практики. Педагоги, в соответствии с «этикой (инструкцией) об-

щения в мессенджерах», всегда «открыты» для индивидуальных 

бесед, в которых родителям предоставляется возможность полу-

чить адресную помощь. 

Традиционно «Дни открытых дверей» — одна из самых востре-

бованных форм взаимодействия с родителями, однако, в силу заня-
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тости не каждый может воспользоваться приглашением. Поэтому 

перевод традиционной формы в цифровой формат — еще одна аль-

тернативная находка, которая показала свою привлекательность 

и оперативность во взаимодействии с родителями. 

Два раза в год, в соответствии с годовой циклограммой работы 

регулярно проводимых мероприятий, педагогами ДОУ ведется 

видеосъемка открытого занятия, которая в последствии в виде 

ссылки в Облако mail.ru пересылается родителям. В свободном 

режиме родители имеют возможность просмотреть, скачать дан-

ное мероприятие с последующим обсуждением в онлайн-рубрике 

«Вопрос-ответ». Педагоги своевременно отвечают на возникшие 

вопросы родителей в общем чате или по индивидуальным запро-

сам. Если таких вопросов не возникает, то педагоги сами иниции-

руют вопросы-задания и предлагают материал на рефлексию 

в домашних условиях. 

«День самоуправления» — одно из нетрадиционных форматов 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

В рамках темы недели по образовательной программе дошкольного 

учреждения родители организуют различные образовательные си-

туации в режимных моментах, в совместной и самостоятельной де-

ятельности по интересам детей. Безусловно, предваряет такое ме-

роприятие подготовительная работа с родителями, которую прово-

дит педагог — наставник, расставляя все необходимые технологи-

ческие акценты в этой новой роли «родителя-воспитателя». После-

дующая рефлексия — это совместное обсуждение детей, педагогов 

и родителей всех нюансов Дня, который стал событием как в жизни 

семьи, так и ДОУ! В таком взаимодействии особенно реализуется 

система компенсаторных связей, когда родитель воплощает имею-

щиеся у него педагогические знания, опыт в непосредственно про-

фессиональную практику, то весть становится полноправным педа-

гогом-коллегой, наставником, тьютором, ассистентом в решении 

педагогических ситуаций. 

Например, традиционно организация совместных спортивных 

мероприятий детей и взрослых — задача педагогов и специалистов 

ДОУ. Будучи непосредственно в роли организатора, сценариста, 

ведущего, арбитра, спонсора, журналиста родители в полной мере 

раскрыли свой педагогический потенциал, отрефлексировали дефи-

циты знаний, на себе ощутили ответственность миссии педагога 

перед детьми и родителями. 

В рамках инновационной деятельности развиваются неформаль-

ные формы взаимодействия с родителями — профессионально — 
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родительские общности. Например, дистанционный родительский 

клуб «Радужная семья» в старшей группе ДОУ — это онлайн — 

встречи детей и взрослых. Цель: воспитание семейных ценностей, 

укрепление детско-родительских взаимоотношений, пропаганда 

здорового образа жизни. В работе клуба особенной популярностью 

у родителей и детей пользуются: 

— флешмобы «Здоровые привычки», «На зарядку –становись!», 

«Танцуют все!»; 

— совместные творческие конкурсы, фотогалереи «Наши актив-

ные досуги», «Спортивная жизнь дома», «Туристические тради-

ции»; 

— походы-путешествия на стадион, лыжную базу, парк, в бас-

сейн г. Коркино; 

— интервью детей и родителей на тему «Быть здоровым — здо-

рово!». 

В завершении, необходимо подчеркнуть, что по замыслу инно-

вационного проекта необходимо особое внимание уделить сов-

местной деятельности с родителями воспитанников по формирова-

нию успешных практик здоровья в условиях ДОО и семьи. Пред-

ставленные технологические инициативы в организации взаимо-

действия с родителями показали свою востребованность у родите-

лей, положительную динамику в совершенствовании у них педаго-

гической компетентности в вопросах здоровьесбережения и позво-

лили объединить усилия ДОУ и семьи в формировании привычки 

к здоровому образу жизни.  

 

Список литературы 

1. Антонова, Т. В. Проблемы и поиск современных форм со-

трудничества педагогов детского сада с семьей ребенка / Т. В. Ан-

тонова // Дошкольное воспитание. — 1998. — № 6. — С. 66–70. 

2. Баринова, Н. М. Детский сад и семья: активные формы взаи-

модействия / Н. М. Баринова // Дошкольное образование — разви-

вающее и развивающееся. Новый взгляд на фундамент образова-

тельной системы : сборник № 1. — Москва : Обруч, 2014. 

3. Методические рекомендации по реализации федеральной об-

разовательной программы дошкольного образования / Министер-

ство Просвещения Российской Федерации. — Москва : 2023. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образователь-

ной программы дошкольного образования» (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022 № 71847). 



276 

 

Е. В. Карелина, Н. Н. Королева, 

г. Челябинск, 

mdou57@mail.ru 

«От обычного к уникальности»: 

реализация модулей приоритетных направлений 

деятельности ДОО 

Аннотация. В данной статье актуализируется проблема реали-

зации приоритетного направления деятельности ДОО. Авторами 

статьи подчеркивается идея о необходимости внедрения в образо-

вательный процесс ДОО современных тенденций дошкольного об-

разования «от обычного к уникальности» посредством реализации 

приоритетных направлений деятельности, основанных на системе 

смыслов и ценностей, определяющих жизнедеятельность ДОО. 

В статье освещается позитивный опыт реализации в ДОО соци-

ально-игрового проекта «Чудо-город», где создана соответствую-

щая среда, в которой дети знакомятся с профессиями взрослых, 

в процессе активной разнообразной деятельности, проигрывают 

различные социальные роли, усваивая способы деятельности, об-

щения, взаимодействия и сотрудничества. 

Ключевые слова: дошкольное образование, приоритетное 

направление, ценности, социально-игровое событие, образователь-

ная технология, проект. 
 

В настоящее время МБДОУ «Детский сад № 57 г. Челябинска» 

находится на этапе внедрения современных тенденций дошкольно-

го образования. Одной из таких тенденций является переход ДОО 

«от обычного к уникальности» через реализацию модулей приори-

тетных направлений деятельности. Основой движения к уникально-

сти является философия жизнедеятельности учреждения. Она пред-

ставляет систему смыслов и ценностей, которые определяют жиз-

недеятельность МБДОУ в целом и поведение каждого участника 

образовательных отношений. Данная философия разработана 

и принята коллективом, и обеспечивает выполнение миссии учре-

ждения.  

К ценностям МБДОУ «Детский сад № 57 г. Челябинска» относятся: 

— открытость и поддержка: участники образовательных от-

ношений открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, со-

блюдая конфиденциальность; 

— сотрудничество: для учреждения характерен постоянный 

поиск партнеров и выстраивание профессиональных взаимовыгод-
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ных связей, эффективный процесс сотрудничества и сотворчества 

участников образовательных отношений; 

— творческая активность: создание творческой инновацион-

ной деятельности участников образовательных отношений, направ-

ленных на развитие творческой активности, создание работоспо-

собной, сплоченной, инициативной, мотивированной на успех ко-

манды педагогов; 

— самореализация: участники образовательных отношений от-

крывают и воплощают собственные способности и таланты; 

— индивидуализация: каждый воспитанник рассматривается как 

уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими инте-

ресами и возможностями; в учреждении создаются условия для 

раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой 

личности; 

— духовность и нравственность: каждый участник образова-

тельных отношений принимает ответственность за свои решения 

и поступки; 

— здоровье: понимается как гармония психического, физическо-

го и эмоционального состояния человека; здоровый образ жизни 

должен стать стилем жизни человека; 

— инновационность: педагоги ДОУ стремятся качественно, ква-

лифицированно осваивать и применять эффективные образователь-

ные технологии, активно включаться в инновационную деятель-

ность. 

Экскурс в историю рождения «Чудо-города» 

На протяжении многих лет МБДОУ функционирует в статусе «Чу-

до город» после того, как в учреждении прошел Фестиваль «Чудо-

город», проект которого был успешно реализован и признан всеми 

субъектами образовательных отношений, как лучшее социально-

игровое событие, в котором понравилось пребывать, действовать, меч-

тать, изобретать, фантазировать и детям, и взрослым. На Совете «Дет-

ский сад № 57 г. Челябинска» было принято решение придать учре-

ждению статус «Чудо-города». Так и родился этот формат.  

В 2014 году коллектив дошкольного учреждения принял участие 

в конкурсе «Детский сад года», уже находясь в статусе «Чудо-

города», занял первое место в городском конкурсе и второе место 

в Челябинской области.  

И вот уже 10 лет понятия «Детский сад № 57 г. Челябинска» 

и «Чудо-город» неразделимы.  

Как и в любом городе, в «Чудо-городе» есть свой мэр и мини-

стры. В связи с этим ежегодно проводится избирательная кампания, 
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в которой дети старшего дошкольного возраста выбирают мэра го-

рода и его команду: министров по экологии, спорту, организации 

развлечений и других. Предварительно в группах организуется 

предвыборная работа с детьми по выдвижению кандидатов (одного 

от группы) на основании достижений, оценки детьми их поступков 

и других показателей. В ней участвуют не только все дети ДОУ, 

также все родители и сотрудники учреждения. Это, как правило, 

решается голосованием детей в группах, однако, встречаются и са-

мовыдвиженцы.  

Далее вместе с родителями кандидаты в мэры «Чудо-города» 

разрабатывают проекты-программы «Если я буду мэром», с ко-

торым знакомят все детско-взрослое сообщество, используя пре-

зентации и выступления по детскому телевидению, призывают 

голосовать за свою кандидатуру. Выборы проходят в празднич-

ной атмосфере с соблюдением всех процессуальных условий: де-

ти приходят с паспортами, сделанными своими руками, делают 

осознанный выбор в бюллетенях. Далее представители групп 

принимают участие в подсчете голосов. Завершающим этапом 

выборов является поздравление победителя с вручением симво-

личного ключа от «Чудо-города», ленты «Мэр Чудо-города», все 

остальные кандидаты, участвующие в выборах, становятся «ми-

нистрами» и помощниками мэра, выполняя каждый свои обязан-

ности в команде.  

Вся команда тесно сотрудничает с руководителем ДОО, участ-

вует в разработке проектов в проектной мастерской учреждения, 

совместно планирует и воплощает в жизнь творческие задумки 

групп воспитанников, пожелания жителей «Чудо-города». Миссия 

мэра и его команды заключается в выполнении своих проектов, 

общении с избирателями, участии в совещаниях с руководителем, 

приглашении детей на мероприятия, организации конкурсов, эста-

фет, развлечений, акций, выставок, фестивалей, «Дней открытых 

дверей», в проведении отчетов о проделанной работе перед своими 

избирателями. Первые выборы в «Чудо-городе» прошли в 2014 го-

ду, и с тех пор в начале учебного года запускается этот масштабный 

ежегодный проект. 

«Чудо-город» имеет свой герб, флаг, фирменный логотип, 

гимн, любимого талисмана — «умный кот», разработаны прави-

ла для жителей «Чудо-города», создана соответствующая среда, 

в которой отражены все компоненты и атрибутика, прису-

щие городу: улицы, площади, парк развлечений, выставочный 

салон, дом быта и т. д. Здесь дети проживают игровые роли как 
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в реальной жизни, знакомятся с профессиями взрослых.  Девиз 

«Чудо-города»: «Встречаем с любовью, провожаем с гордо-

стью!». 

В «Чудо-городе» чтят и соблюдают традиции. Главной традици-

ей «Чудо-города» является искренний интерес к личности ребенка, 

сохранение неповторимости и индивидуальности каждого из вос-

питанников, вера в их возможности и уважение их выбора. 

А еще очень важна — поддержка семьи, партнерство и сотруд-

ничество с родителями. «Чудо-город» — территория добра, любви, 

вдохновения и доверия абсолютно для всех детей и взрослых. Та-

ким образом, функционируя в данном статусе «Чудо-город», учре-

ждение выполняет важнейшую миссию, направленную: 

— на утверждение самоценности жизни ребенка в детстве и зна-

чимости его самоопределения; 

— приобретение ребенком опыта жизни среди людей — сверст-

ников и взрослых; осознание им важности необходимости правил 

взаимодействия и деятельности;  

— «удовлетворение стремления ребенка к образу жизни взрос-

лых, участию в ней, окружающей жизни, которые делают возмож-

ность усвоения, казалось бы, недосягаемой для него действительно-

сти» (А. Н. Леонтьев); 

— становление социально уверенной и успешной личности ре-

бенка, которое возможно только в процессе активной разнообраз-

ной деятельности, выполнения различных социальных ролей, усва-

ивая способ деятельности, общения и взаимодействия; 

— «погружение» детей в условия для инициирования спонтан-

ных видов деятельности (игровой, продуктивной и т. д.); 

Меняются декорации — обновляются помещения и территория, 

в жизнь входят новые технологии и появляется новое оборудова-

ние, в том числе интерактивное, приходят следующие поколения 

детей и их родителей, однако атмосфера «Чудо-города» остается 

прежней — живой, домашней, теплой и душевной. Эту атмосферу 

чувствуют все, кто побывал в «Чудо-городе»! 

На сайте учреждения представлены разнообразные материалы 

в рубрике «Чудо город: здесь рождается будущее!». 

Социально значимые акции и проекты: 

— в рамках укрепления семейных ценностей: Проекты «День 

семьи», «Папа, мама, я — дружная семья», «Семейные увлечения», 

«В дружной семье счастлив малыш», «Семейное творчество», «Ка-

лендарь семейных событий», «Летопись семьи», «Вместе с мамой, 

вместе с папой»; 
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— в рамках формирования патриотизма и гражданственности: 

Фестивали: «Чудо город», «Наша Родина-Россия», проект «Выборы 

в Чудо-городе», День России, Календарь социально значимых со-

бытий в стране, регионе, городе, районе, ДОУ, семье, акция 

«Встреча с матерями героев России», Акция «Встреча с защитни-

ками Отечества», Патриотические акции по возложению цветов 

к мемориалу Победы, традиционное проведение игры «Зарница»; 

— в рамках поликультурного воспитания: проект «Разноцветная 

страна», фестиваль «Мы разные и мы вместе!», социальное парт-

нерство с семьями разных национальностей в рамках реализации 

проектов «Национальные культурные традиции семьи», мастер-

класс «Диалог культур»; 

— в рамках формирования социокультурных и эстетических 

ценностей: проект «Академия творческих наук», фестивали: «Театр 

в Чудо-городе», «Мы выбираем красоту, здоровье, спорт!», «Читай-

город», фестиваль искусств «Радуга», «Детский театр моды»», фе-

стиваль «Фабрика звезд», проект «Театральная неделя», проект: 

«Школа юного актера», проект: «Творческая мастерская», «Юные 

изобретатели», «Малые олимпийские игры»; 

— в рамках формирования экологической и исследовательской 

культуры: экологические акции: «Розовая страна», «Поможем при-

роде», календарь экологических досуговых мероприятий, проекты: 

«Мы — туристы», «На необитаемом острове», «Дошколята-

эколята»; 

— в рамках воспитания культуры труда: фестиваль «Парад про-

фессий», проекты: «Кем быть», «Играй-городок», «Школа юных 

предпринимателей», «Трудовой десант», проект 4К — «Ключевые 

компетенции как ресурс становления социально уверенной 

и успешной личности у дошкольников», медиа и кинолекторий 

«Мастера Южного Урала». 
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Нетрадиционные формы педагогических советов  

Аннотация. В статье предложены некоторые нетрадиционные 

формы проведения педагогических советов, на основе которых 

можно смоделировать форму и содержание любого другого педаго-

гического совета, приемлемого для конкретной дошкольной обра-

зовательной организации.  

Ключевые слова: педсовет, нетрадиционная форма, дизайн об-

разовательной среды. 

 

В дошкольных образовательных организациях основной формой 

самоуправления остается педагогический совет. Педагогический 

совет — это консилиум педагогов по вопросам образовательного 

процесса, принимающий совместное решение координации специ-

фических вопросов и педагогических задач, которые встают в по-

вседневной жизни дошкольной образовательной организации. 

На педагогическом совете определяются перспективы развития ор-

ганизации [2]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26104135
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Практики и ученые сходятся в одном, что определенной, строго 

регламентированной методики подготовки и проведения педагоги-

ческого совета не было и нет [2]. Поэтому есть место творческому 

поиску.  

По формам проведения педагогические советы могут быть тра-

диционные, с использованием отдельных методов активизации пе-

дагогов и нетрадиционные. Нетрадиционные можно провести 

в форме деловой игры, конференции, «круглого стола», дискуссии, 

дебатов и т. д. [1]. 

Предлагаем некоторые формы организации педагогических 

советов из нашего опыта. В нашем учреждении давно ушли 

в прошлое скучные, заранее подготовленные доклады. Увлека-

тельные формы не только активизируют педагогов, но и повы-

шают их интеллектуальный и общекультурный уровень, интерес 

к методическим мероприятиям и обсуждаемым проблемам 

и, как следствие, обеспечивают профессиональный рост. На ос-

нове представленного нами материала можно смоделировать 

форму и содержание любого другого педагогического совета, 

приемлемого для конкретной дошкольной образовательной ор-

ганизации.  

Один из педагогических советов мы провели по типу «судебного 

заседания». Были продуманы и распределены роли: судья (заведу-

ющий), секретарь (инструктор по физическому воспитанию), госу-

дарственный обвинитель (заместитель заведующего по воспита-

тельно-методической работе), адвокат (старший воспитатель), сви-

детели со стороны защиты (воспитатели, представлявшие опыт ра-

боты), слушатели (педагоги детского сада).  

После слов «Встать! Суд идет!» секретарь объявила о слушании 

дела по теме педсовета, передав слово государственному обвините-

лю, который предъявил обвинение педагогическому коллективу 

в низком уровне работы по познавательному развитию дошкольни-

ков. В доказательство своего обвинения представляла результаты 

тематической проверки по направлениям, акцентируя внимание 

на негативных результатах. После обвинения и констатации недо-

статочно высоких результатов по каждому направлению адвокат 

протестует, представляя положительные результаты проверки или 

доводы по поводу отрицательных. 

Направления, по которым осуществлялась тематическая проверка: 

— выявление профессиональных умений педагогов; 

— изучение уровня соответствия знаний детей программным 

требованиям; 
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— анализ условий для познавательного развития детей; 

— система планирования работы с детьми по познавательному 

развитию; 

— взаимодействие с родителями по вопросам познавательного 

развития детей. 

Сначала были представлены результаты анкетирования педаго-

гов, свидетельствующие о компетентности педагогов в теоретиче-

ских вопросах организации познавательно-исследовательской дея-

тельности с детьми.  

Далее были представлены результаты анализа организации 

практической познавательно-исследовательской деятельности 

с детьми.  

Затем был проанализирован мониторинг развития детей, прове-

денный в начале учебного года.  

Далее адвокат просил судью вызвать для дачи показаний свиде-

телей защиты. Один за другим свидетели вызывались, судья преду-

преждал об ответственности за дачу ложных показаний. Педагоги, 

то есть свидетели, освещали свой положительный опыт: 

1) воспитатель старшей группы рассказала, как использует про-

гулку для познавательного развития детей, какие формы мероприя-

тий организует. Педагог раскрыла маленькие секреты организации 

наблюдений, экспериментов, игр и квестов;  

2) воспитатель подготовительной к школе группы раскрыла осо-

бенности организации экспериментов в группе, привела используе-

мые способы мотивации детей к экспериментальной деятельности, 

чем вызвала неподдельный интерес аудитории; 

3) воспитатель средней группы озвучила способы мотивации де-

тей к занятиям, исследовательской деятельности, рассказала, каким 

образом можно проводить рефлексию.  

Затем были озвучены результаты взаимопросмотра развивающей 

предметно-пространственной среды групп, анализ планирования 

воспитателями образовательной деятельности, анкетирования ро-

дителей воспитанников по развитию познавательных способностей, 

информирования родителей об особенностях познавательно-

исследовательской деятельности.  

По окончании судебного заседания государственный обвинитель 

озвучил отзыв иска. Судья огласил решение суда. 

На одном из педагогических советов педагоги были приглашены 

в интернет-кафе. На экране было предложено меню. И в качестве 

холодной закуски было представлено выступление старшего воспи-

тателя о том, как современным педагогам сложно отвечать вызовам 
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современности в цифровом мире. Не отрицая негативного влияния 

цифровых устройств на детей, она отметила огромный потенциал 

образовательных возможностей цифры. Чтобы идти в ногу со вре-

менем, необходимо постоянно учиться, осваивать технологии, что-

бы делать образовательный процесс увлекательным для детей, ин-

тересным, развивающим. 

В качестве следующего блюда — салата — было предложено 

сообщение воспитателя подготовительной к школе группы, которая 

раскрыла эффективные дистанционные формы работы с родителя-

ми воспитанников группы. Педагоги отметили, что представленная 

дистанционная работа с родителями отвечает духу времени. 

В качестве следующего блюда — супа — было предложено 

сообщение воспитателя старшей группы о том, как в группе 

с детьми совершают онлайн-прогулки по улицам, городам, стра-

нам, используя интернет-сервис Google-карты. Сервис дает уни-

кальный шанс оказаться виртуально в любой точке мира. Воспи-

татель практически продемонстрировала работу в сервисе, чем 

вызвала эмоциональное возбуждение от возникшего интереса 

педагогов.  

В качестве горячей закуски была предложена онлайн-игра «Ис-

пользование электронных средств обучения в детском саду», со-

зданная в сервисе MyQuiz. Педагоги в своих телефонах вошли 

в сервис по предложенному коду, читали на экране вопрос и в он-

лайн-режиме отвечали на вопросы в телефоне. Результат игры был 

отражен на экране. Игра вызвала неподдельный интерес у педаго-

гов, а результат — распределение игроков по местам — особенно 

оживил коллектив. 

В качестве блюда от шеф-повара было поздравление гостей — 

представителей Сбербанка. Дед Мороз и Снегурочка, сотрудники 

Сбербанка, провели викторину, поздравили коллектив с наступаю-

щим праздником, чем создали праздничную атмосферу. 

В качестве основного блюда были представлены итоги темати-

ческой проверки. Заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе озвучила итоги анализа по направлениям, 

по которым осуществлялась тематическая проверка: 

— выявление профессиональных умений педагогов; 

— работа с родителями. 

В качестве десерта было организовано награждение педагогов 

дипломами и грамотами за достижения в различных конкурсах. 

Напоследок в качестве напитков было предложено сформулиро-

вать решения педагогического совета. 
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Игра увлекает взрослых не меньше, чем детей. Поэтому мы ре-

шили один из педсоветов провести в форме игры по типу телевизи-

онной — «Своя игра». 

Перед входом в музыкальный зал педагоги выбирали себе по-

лоски самоклеящейся пленки определенного цвета, крепили себе 

на одежду и размещались в зале по соответствующим цветным сек-

торам. Такое расположение было необходимо для проведения 

«Своей игры». 

Перед игрой заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе осветила итоги тематической проверки, кото-

рая была проведена по нескольким направлениям:  

— оценка уровня профессионального мастерства педагогов; 

— изучение соответствия знаний детей программным требова-

ниям; 

— анализ условий для организации работы по экологическому 

воспитанию; 

— система планирования работы с детьми по экологическому 

воспитанию; 

— взаимодействие с родителями по вопросам экологического 

воспитания детей. 

Педагогам был представлен анализ анкетирования воспитателей, 

результаты мониторинга развития дошкольников, обследования 

РППС, анализ планов образовательной деятельности на предмет 

наличия мероприятий по экологическому воспитанию, результаты 

анкетирования родителей по вопросам экологического воспитания 

детей, анализ наглядной информации в родительских уголках.  

Далее воспитатель подготовительной к школе группы раскрыла 

принципы работы с календарем природы с детьми группы.  

Далее выступила старший воспитатель, кратко описав, что такое 

SWOT-анализ, предложила рассмотреть и обсудить, какие у учре-

ждения есть сильные и слабые стороны экологического воспитания 

дошкольников, а также внешние возможности и риски. Педагоги 

подхватили беседу и активно и эмоционально высказывались 

по предложенным темам. Все варианты по ходу беседы были вне-

сены в таблицу для наглядности. Было предложено спланировать 

дальнейшие действия коллектива. 

Далее педагогам была предложена «Своя игра». Стулья, разде-

ленные на сектора по цвету, условно делили педагогов на команды. 

По очереди каждой команде было предложено выбрать номинацию 

и стоимость вопроса. Каждая команда отвечала на десять вопросов. 

Все вопросы в игре были экологической тематики. Оценивали пра-
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вильность ответов и подсчитывали баллы члены жюри. В ходе игры 

педагоги освежили знания по экологии, узнали что-то новое, каса-

ющееся экологических проблем на планете и в стране. Кроме того, 

игра подарила позитивные эмоции, азарт и задор конкуренции. По-

ка члены жюри подводили итоги, заведующий вручила дипломы 

победителям и призерам конкурса на лучший экологический уго-

лок. По окончании игры члены жюри огласили итоги, победившая 

команда получила призы.  

Однажды мы провели педагогический совет в виде телевизион-

ной новостной передачи. Под звуки оркестровой сюиты Георгия 

Свиридова «Время, вперед» старший воспитатель объявила о нача-

ле информационной программы «Время». Перечислив рубрики 

программы, объявила о первой рубрике — «Вести детского сада», 

рассказала о том, как важно каждому человеку состояться в про-

фессии, быть реализованным и востребованным. Осознать значи-

мость труда, найти в себе способности, войти во взрослую жизнь 

с уже сформированными представлениями о профессиях ребенку 

помогут те, кто рядом с ним с самого рождения, то есть родители, 

педагоги.  

Для подведения итогов тематической проверки слово передано 

ведущей программы «Время», заместителю заведующего по воспи-

тательно-методической работе, которая дала оценку уровня про-

фессиональной компетентности педагогов по результатам анкети-

рования педагогов, проведенного посредством Яндекс-формы.  

Для изучения уровня сформированности представлений о труде 

и профессиях взрослых воспитателями была проведена диагности-

ка, результаты которой были озвучены. 

С целью анализа условий для организации работы по ознаком-

лению с профессиями был проведен конкурс на лучший центр 

по профориентации. Были перечислены достоинства каждого цен-

тра и названы победители.  

Чтобы выявить эффективность планирования работы по профо-

риентации, были проанализированы планы групп.  

А анкетирование родителей показало, что некоторые выразили 

желание участвовать в такой работе. Призвали воспитателей ис-

пользовать этот потенциал. 

Помимо всего этого, была проанализирована наглядная инфор-

мация в группах для родителей.  

Для проведения рубрики «С миру по нитке» была приглашена 

воспитатель группы как специальный корреспондент программы 

«Время», чтобы рассказать коллегам об успехах в создании условий 
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для ранней профориентации в подготовительной к школе группе. 

Воспитатель продемонстрировала центр, созданный в группе, 

ставший победителем конкурса. Воочию представила некоторые 

дидактические игры. Также поделилась опытом проведения встреч 

детей с родителями, представившими детям профессию. 

Рубрику «С миру по нитке» продолжила воспитатель средней 

группы. Как главный наставник сборной детского сада (то есть ру-

ководитель методического объединения) представила вниманию 

банк наработанных методическим объединением материалов. Педа-

гоги обозначили проблемы, были намечены пути решения этих 

проблем. 

Далее была объявлена следующая рубрика — «Вести с пользой». 

Педагогов ждала деловая игра «Конкурс знатоков: в мире профес-

сий». В ходе игры педагоги отвечали на различные вопросы, каса-

ющиеся мира профессий. Некоторые из них вызывали серьезные 

затруднения, некоторые — искренний смех, некоторые — удивле-

ние. В результате педагоги получили массу положительных эмо-

ций. А по активности и количеству правильных ответов в ходе игры 

были определены лидеры. 

В следующей рубрике «Прогноз погоды» было организовано 

награждение педагогов, победителей конкурса на лучший центр 

по профориентации, победителей деловой игры «Конкурс знатоков: 

в мире профессий». 

В рубрике «Взгляд в будущее» заместителем заведующего 

по воспитательно-методической работе были обозначены перспек-

тивы деятельности коллектива по ранней профориентации. 

Можно интересно и увлекательно провести первый педагоги-

ческий совет. В последний день уходящего лета заместитель за-

ведующего по воспитательно-методической работе предложила 

отправиться в морское путешествие к теплым берегам необычных 

островов. 

И первый остров — Остров летних впечатлений. Старший вос-

питатель озвучила результаты работы педагогического коллектива 

за летний период. Назвав приоритетные направления работы учре-

ждения в летний период, представила результаты работы педагогов. 

Подведя итоги, старший воспитатель озвучила перспективы на сле-

дующий летний период.  

Следующий остров — Остров новых правил и законов. Замести-

тель заведующего по воспитательно-методической работе осветила 

вышедшие в свет в последнее время федеральные нормативные до-

кументы: Федеральные образовательная и адаптированная образо-
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вательная программы дошкольного образования, на основе которых 

дошкольные организации разрабатывают образовательные и адап-

тированные образовательные программы.  

Было предложено продолжить путешествие. И следующий ост-

ров на горизонте — Остров потерянных людей. Звучит страшнова-

то. Но речь шла о меняющейся демографической ситуации в муни-

ципалитете, которая сказывается на контингенте детского сада.  

Приведя статистику о состоянии детского населения Челябин-

ска, были озвучены направления деятельности Комитета по делам 

образования. Ветер перемен задул и в наше учреждение: меньше 

стало число детей, число педагогов. И хотя приход новых кадров 

не решает всех проблем, но рождает надежду. Коллективу были 

представлены новые педагоги. 

Но, несмотря на имеющиеся проблемы, система образования 

живет, развивается. Заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе рассказала педагогам о состоявшейся нака-

нуне августовской конференции педагогических работников до-

школьных образовательных организаций. Конференция прошла 

в форме Методического концерта, в котором в номинации «Педа-

гог-лидер» приняла участие руководитель учреждения как абсо-

лютный победитель областного конкурса «Лидер в образовании». 

В рамках мероприятия состоялась «Выставка-признание: «Педагог-

мастер», «Педагог-новатор», «Педагог-лидер», где педагоги города 

представляли лучшие разработки. Среди участников выставки — 

наш воспитатель. 

Следующий остров — Остров радужных перспектив. Здесь за-

меститель заведующего по воспитательно-методической работе 

осветила актуальные на сегодняшний день для коллектива пробле-

мы и пути их решения.  

Далее был представлен проект плана на учебный год, который 

включает в себя как традиционные мероприятия, так и совершенно 

новые. 

Следующий остров — Остров успеха. На палубу для награжде-

ния Почетными грамотами Комитета по делам образования за вы-

сокие достижения и многолетнюю плодотворную работу были при-

глашены педагоги учреждения. 

Педагогам было предложено вернуться в родную гавань. Со-

гласно поверью, чтобы вернуться в понравившееся место, нужно 

что-нибудь оставить. Педагогам было предложено написать на ли-

сточках пожелания, планы, мечты на учебный год, запечатать их 

в капсулу времени и оставить до конца учебного года, чтобы 
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на итоговом педсовете узнать, все ли планы реализовались, все ли 

мечты осуществились. 

Практика показала, что конечный результат любого методиче-

ского мероприятия высок и отдача эффективна, если при его подго-

товке и проведении использовались разнообразные методы вклю-

чения педагогов в активную работу. Их выбор мы определяем це-

лями и задачами мероприятия, особенностями содержания, состоя-

нием образовательного процесса.  

Готовясь к педагогическому совету в нетрадиционной форме, 

мы тщательно продумываем дизайн образовательной среды (эсте-

тика, эргономика, функциональность, формы коммуникации). Это 

дает возможность спланировать мероприятие таким образом, чтобы 

оно было наиболее эффективным и результативным, технологично 

спроектированным. В результате получаем гармоничную, содержа-

тельную и выразительную предметно-пространственную среду, 

окружающую участников мероприятия.  

Важно помнить, что в какой бы форме ни проводился педсовет, 

итогом работы любого педсовета должно быть принятие решений 

по совершенствованию работы коллектива [2]. 
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ности организации: нормативно-правовую, педагогическую, ма-

териально-техническую, финансово-хозяйственную и др. Акцен-

тируют внимание на том, что Программа нацелена на развитие 

детского сада, через использование проектно-целевого метода 

управления. 

Ключевые слова: дошкольное образование, программа раз-

вития, управление, управленческие проекты, стратегическое раз-

витие. 

 

Происходящие трансформации в системе Российского обра-

зования обусловлены современными социально-экономическими 

условиями и изменяющимися требованиями к управлению каче-

ством образования, что ставит перед образовательными учре-

ждениями задачи дальнейшего совершенствования системы 

оценки качества образования. Для реализации общих целей 

в Российской Федерации действует Национальный проект «Об-

разование» как главный ориентир образовательной политики 

на современном этапе.  

Основным документом, который определяет направления функ-

ционирования и совершенствования учреждения является — Про-

грамма развития. Анализ потенциала развития нашей организации, 

проблемно-ориентированный анализ деятельности позволил опре-

делить цель и приоритетные направления развития МАДОУ «Дет-

ский сад № 62» на 2022–2026 гг. 

Задачи: 

— повышение качества образования в Учреждении через реали-

зацию гибкой управленческой системы, внедрения современных 

педагогических технологий, в том числе дистанционных; 

— повышение уровня профессиональной компетенции педаго-

гов в рамках введения профессионального стандарта педагога; 

— обновление предметно-пространственной среды и материаль-

но-технической базы дошкольной организации, способствующей 

самореализации ребенка в разных видах деятельности, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ;  

— совершенствование условий для развития здоровьесберегаю-

щей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, формирование основ здорового образа жизни, 

навыков безопасной жизнедеятельности. 

Программа развития направлена на решение актуальных про-

блем ДОУ в целом и затрагивает все стороны жизнедеятельности 

организации: нормативно-правовую, педагогическую, материально-
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техническую, финансово-хозяйственную и др. Она нацелена на раз-

витие детского сада, включение педагогического коллектива в раз-

нообразные инновационные проекты для достижения качественно-

го результата по обозначенным проблемам. 

Изучив нормативные документы, определив основные направ-

ления развития, поставив цель и задачи, были намечены этапы реа-

лизации мероприятий Программы: их временные промежутки, пути 

и средства. 

Стратегическое планирование напрямую связано с применением 

проектно-целевого метода управления. Он обладает необходимым 

потенциалом для решения поставленных задач, поскольку преду-

сматривает: определенность в виде цели, планируемых результатов 

и индикативов, этапность их достижения; так же специально орга-

низованную деятельность по реализации проекта; применение спе-

циальных управленческих механизмов; наличие системы контроля 

исполнения. 

Стратегический план действий в Программе развития сформи-

рован с учетом необходимых и обоснованных задач развития наше-

го Учреждения в «Портфеле проектов». 

Проект «Управление» 

Цель: модернизация системы управления дошкольной организа-

цией, обеспечение развития внутренней системы оценки качества 

образования и эффективности работы в сочетании с информацион-

ной открытостью.  

Задачи: 

— продолжать развивать государственно-общественное управ-

ление в ДОУ; 

— отработать систему контроля управлением качества образо-

вания;  

— повысить качество образовательных программ;  

— обеспечивать сохранение здоровья работников, поддержание 

здорового психологического климата в коллективе;  

— поддержка положительного имиджа ДОО. 

Проект «Здоровый ребенок-успешный ребенок» 

Цель: совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей воспитан-

ников; индивидуализации образования; обеспечение благополучия 

ребенка, его комфортного и безопасного пребывания в ДОУ. 

Задачи: 

— стимулирование физического, интеллектуального и личност-

ного развития ребенка; 
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— оптимизация физкультурно-оздоровительной, коррекционной 

работы, учитывающей особенности и потенциальные возможности 

детей с особыми образовательными потребностями;  

— создание условий для безопасности жизнедеятельности вос-

питанников; 

— формирование у детей представлений об опасных и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекват-

ного поведения в различных неординарных ситуациях; 

— создание условий для осуществления в ДОУ пропаганды здо-

рового образа жизни среди всех участников образовательных от-

ношений. 

Проект «Современный педагог» 

Цель: развитие компетенций педагогических работников, необ-

ходимых для создания качественных условий развития и образова-

ния детей в соответствии с законодательством и современными 

требованиями.  

Задачи: 

— повысить уровень квалификации педагогов по приоритетным 

направлениям развития ДОУ; 

— поддержка инициативы и творчества педагогических ра-

ботников в разработке и реализации собственных методических 

продуктов, участие в педагогических мероприятиях разного 

уровня; 

— обеспечить внедрение в образовательный процесс инноваци-

онных педагогических технологий; 

— развитие информационной грамотности педагогов. 

Проект «Социальное партнерство» 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства 

для функционирования учреждения в режиме открытого образо-

вательного пространства, обеспечивающего полноценную реали-

зацию интересов личности, общества в воспитании подрастаю-

щего поколения. 

Задачи: 

— вовлекать родителей (законных представителей) в построение 

образовательного процесса, посредством постоянного их информи-

рования; 

— способствовать актуализации позиции партнерства между 

участниками образовательного процесса; 

— найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социаль-

ными партнерами по вопросам воспитания; 

— формировать положительный имидж учреждения. 
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В Программе развития даны характеристики каждого из проек-

тов, обозначен план действий, определены ответственные. 

Для этого были проведен проблемный анализ деятельности 

учреждения, в ходе которого выявили условия, обеспечивающие 

эффективное использование ресурсов для достижения поставлен-

ных задач. Такие документы, как «Отчет по самообследованию», 

«Публичный доклад», «Анализ деятельности учреждения за учеб-

ный год», «Годовой план», были наполнены новым содержанием 

в части соответствия объектам, механизмам и процедурам оценки 

качества образования. Были скорректированы и усовершенствова-

ны локальные акты для регламентации деятельности по оценке ка-

чества образования в ДОУ. Поэтому участие в оценочных процеду-

рах, в т. ч. НОКО, обеспечили нам эффективность и соответствие 

установленным нормам для достижения положительных результа-

тов деятельности, направленной на повышение качества образова-

ния в нашем Учреждении.  

Мероприятия наиболее значимых для перспектив развития 

до 2026 года разработаны с учетом современных требований 

и нормативных документов, в соответствии с функционирующей 

моделью ВСОКО, реализуемыми проектами, определенных в со-

ответствие с критериями и показателями. Можно отметить сле-

дующие:  

— развитие информатизации образовательного процесса в ДОО; 

— повышение результативности физкультурно-оздоровительной 

и здоровьесберегающей деятельности, в том числе для детей с ОВЗ. 

— развитие профессиональной компетентности педагогических 

кадров; 

— поиск и внедрение новых форм взаимодействия со сторонни-

ми организациями, социальными партнерами; 

— развитие системы дополнительного образования и другие. 

Эти мероприятия в полной мере соответствую задачам Нацио-

нального проекта «Образование» и образовательных событий реги-

ональной политики в сфере оценки качества образования. 

В Программе развития представлены индикативные показатели, 

которые выступают критериями оптимальности и эффективности. 

Они раскрывают сущность и содержание изучаемого объекта, ха-

рактеризуют динамику, состояние образовательного процесса 

и процесса управления в ДОУ: 

— доля разработанных в соответствии с требованиями локаль-

ных нормативных актов, обеспечивающих функционирование 

ВСОКО, от их необходимого общего числа (%);  
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— динамика количества педагогических работников, разрабо-

тавших индивидуальные (персонифицированные) программы по-

вышения квалификации (чел.);  

— динамика количества методических материалов (статей, 

сборников, рекомендаций), отражающих опыт эффективных 

практик оценки качества образования педагогических работни-

ков, профессиональных объединений в образовательной органи-

зации (ед.);  

— доля педагогических работников, участвующих в организа-

ции и проведении методических мероприятий в учреждении, 

от общего числа педагогических работников (%);  

— доля педагогических работников, представивших собствен-

ный педагогический опыт в рамках Городских методических объ-

единений, от общего числа педагогических работников (%);  

— динамика количества работников ОО, принявших участие 

в конкурсах профессионального мастерства разного уровня от об-

щего числа работников ОО (чел.);  

— доля педагогических работников, представивших собствен-

ный педагогический опыт в рамках Рабочей программы воспитания 

в средствах массовой информации на сайте ДОУ (%); 

— доля педагогических работников, имеющих блог или персо-

нальный сайт в сети интернет, %; 

— доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

или профессиональную переподготовку, в том числе для работы 

с детьми раннего возраста и детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, ре-

ализующих ФГОС ДО (%); 

— доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификацион-

ные категории (%); 

Воспитанники ДОУ: 

— показатели оценки освоения программы воспитанниками (%); 

— показатели оценки развития воспитанников по интегратив-

ным качествам (%); 

— доля воспитанников, принимавших участие в мероприятиях 

муниципального, регионального и федерального уровня (%); 

— доля воспитанников от 1 года до 7 лет, занятых в системе до-

полнительного образования (%); 

— доля воспитанников с ТНР, выпускающихся в школу с чистой 

речью (%). 

Родители: 

— удовлетворенность семей воспитанников качеством образова-

тельной деятельности в учреждении (%); 
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— удовлетворенность семей воспитанников качеством услуг до-

полнительного образования детей в учреждении (%); 

— отсутствие жалоб родителей (законных представителей) де-

тей на качество образовательных услуг и условия пребывания 

(да/нет). 

Социальные партнеры: 

— количество заключенных договоров для организации и про-

ведения совместных проектов, мероприятий (ед.); 

— количество совместных мероприятий, проводимых совместно 

с социальными партнерами (ед.). 

Конечные результаты реализации Программы представлены ко-

личественными и качественными показателями, к которым Учре-

ждение должно подойти к 2026 году. По каждому показателю раз-

работан инструментарий. Это карты анализа мероприятий, анкеты, 

опросники. Так, например, были разработаны карты оценки каче-

ства образовательных условий. 

Итоги оценки полученных результатов, проведенной на осно-

вании системы целевых индикаторов и показателей Программы, 

отражаются в статистической отчетности реализации Програм-

мы, а также в иных документах, описывающих реализацию Про-

граммы. 

Руководитель представляет полученную в рамках проведения 

мониторинга Программы статистическую и аналитическую инфор-

мацию коллегиальному органу управления для принятия управлен-

ческих решений, в том числе внесение корректировок, изменений 

в программу. 

Промежуточные и итоговые результаты достижения индикатив-

ных показателей полностью соответствуют Национальному проекту 

«Образование». Реализация мероприятий к 2026 году позволит 

обеспечить: 

— права граждан на получение дошкольного образования в со-

ответствии с действующим законодательством; 

— доступность качественного дошкольного образования; 

— создание эффективной системы мониторинга и информаци-

онного обеспечения образования; 

— укрепление кадрового потенциала, повышение социального 

статуса работника МАДОУ; 

— совершенствование экономических механизмов функциони-

рования и развития системы образования в МАДОУ. 

В результате реализации Программы прогнозируется: 

— выполнение муниципального задания на уровне 100%; 
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— высокий уровень освоения разделов программы у 75% и бо-

лее воспитанников; 

— количество детей — выпускников логопедической группы 

с чистой речью — не менее 80%; 

— ожидаемое повышение удовлетворенности участников обра-

зовательных отношений качеством образовательных услуг с 80 

до 100%; 

— охват воспитанников системой платных дополнительных 

услуг составит 100%; 

— увеличение доли воспитанников и педагогов — участников, 

призеров и победителей региональных и всероссийских конкурсов 

и соревнований до 60%; 

— повышение кадрового потенциала: увеличение доли педаго-

гов с высшей категорией до 40%, с первой категорией до 40%; 

— увеличение доли педагогических работников, обобщивших 

и представивших собственный педагогический опыт на мероприя-

тиях разного уровня не менее 70%. 

Текущее управление Программой развития осуществляется ад-

министрацией МАДОУ «Детский сад № 62». Корректировки Про-

граммы развития проводятся Педагогическим советом МАДОУ. 

Важно, чтобы программа имела практическую направленность. 

На текущий момент в учреждении разработаны и скорректированы 

многие локальные акты. Были внесены изменения в образователь-

ную программу, программу воспитания, адаптированную програм-

му. Результатами послужили изменения нормативной базы в сфере 

образования в РФ, данные результатов ПМПК. 

Педагоги проходят курсы повышения квалификации, направ-

ленные на совершенствование профессиональных компетенций 

в области работы с учетом Федеральной образовательной про-

граммы. 

Одним из достижений нашей работы является сотрудничество 

с родителями. Наши родители — это движущая сила, которая за-

ставляет учреждение развиваться. Ежегодно на сайте детского са-

да родители активно участвуют в опросах по теме «Удовлетво-

ренность родителей (законных представителей) качеством дея-

тельности детского». Результаты опроса служат планированию 

новых задач. 

Наша Программа нацелена на создание системы социального 

партнерства, ориентированной на расширение образовательного 

пространства и возможностей организации в решении задач разви-

тия всех участников образовательных отношений. Это явилось сти-
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мулом для выстраивания отношений с учреждениями образования, 

культуры, спорта. Были заключены договора о совместной деятель-

ности и взаимовыгодном сотрудничестве с Златоустовским инду-

стриальным колледжем им П. П. Аносовым, центральной библио-

текой, городским музеем. В сентябре 2022 года была утверждена 

программа по Профориентации.  

Большое внимание уделяется развитию материально-

технической базы так как ресурсное обеспечение ДОУ позволяет 

учреждению работать в режиме функционирования с переходом 

на режим развития, реализовывать вариативные программа 

в полном объеме, создавать необходимые условия для всесто-

роннего развития воспитанников и повышения уровня професси-

ональной компетентности коллектива ДОУ. С 2022 г. в рамках 

реализации Программы был открыт Лего-центр, проведен капи-

тальный ремонт логопедического кабинета, приобретено «Ум-

ное зеркало», пополнили оборудованием и инвентарем спортив-

ный зал. 

Надо учитывать, что на качественную реализацию Программы 

развития могут повлиять риски, как внутренние, так и внешние. 

Может измениться законодательство, кадровый состав, бюджетное 

финансирование, снизится конкурентоспособность ДОУ, но свое-

временное оперативное реагирование на риски, позволит не сни-

жать качество реализации Программы.  

Наша Программа развития — это проект преобразования нашего 

учреждения, с помощью которого мы строим и планируем свое бу-

дущее. 
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Опыт проектирования инновационной деятельности 

в дошкольной образовательной организации 

в зарубежной практике 

Аннотация. Деятельность дошкольной образовательной органи-

зации в режиме развития предполагает организацию инновацион-

ной деятельности. В статье анализируется зарубежный опыт проек-

тирования инновационной деятельности в дошкольной образова-

тельной организации, описанный по материалам Европейской 

платформы школьного образования, которая является сосредоточе-

нием заинтересованных сторон в секторе образования на всех уров-

нях: от дошкольного образования и ухода за детьми до начальной 

и средней школы.  

Ключевые слова: проектирование, инновационная деятель-

ность, дошкольная образовательная организация, дошкольное обра-

зование, проект. 
 

Нормативные требования к современному образованию и соци-

альный заказ ставят образовательные организации перед необходи-

мостью работать в режиме развития. Основным механизмом дея-

тельности развивающейся образовательной организации является 

поиск и освоение новшеств, способствующих качественным изме-

нениям. Это касается и системы дошкольного образования. 
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Для успешного осуществления процесса модернизации любая си-

стема образования нуждается в проектирования инновационной де-

ятельности. 

По мнению А. А. Муратовой, О. Г. Тавстухи, в современных 

условиях профессия педагога приобретает все более творческий ха-

рактер. Педагогу дошкольного образования становится необходи-

мым владеть умениями проектировать образовательный процесс, 

программные и дидактические материалы, детскую игру и т. д. Это 

определяет потребность педагогов в информации, ориентирах, ре-

комендациях, примерах опыта коллег для внедрения инноваций 

в образовательный процесс [2]. 

По инновационной деятельностью в дошкольной образователь-

ной организации Л. И. Борщева понимает комплекс взаимосвязан-

ных действий по разработке инноваций, направленных на решение 

конкретной педагогической задачи [1]. Инновационная деятель-

ность предполагает поэтапную реализацию и оптимизацию образо-

вательного процесса. 

Н. Ю. Фоминых отмечает, что инновационная деятельность 

предполагает обновление методической службы, создание условий 

для личностно-профессионального развития педагогического кол-

лектива и администрации [3].  

Анализируя зарубежный опыт проектирования инновационной 

деятельности в дошкольной образовательной организации, обра-

тимся к материалам Европейской платформы школьного образова-

ния, запущенной в 2022 году [4], которая является местом встречи 

всех заинтересованных сторон в секторе образования — персонала, 

исследователей, политиков и других специалистов — охватывая все 

уровни: от дошкольного образования и ухода за детьми до началь-

ной и средней школы. 

Европейская платформа школьного образования стала возможна 

благодаря финансированию Erasmus+, европейской программы об-

разования, обучения, молодежи и спорта. Это инициативы Гене-

рального директората Европейской комиссии по образованию, мо-

лодежи, спорту и культуре. 

Высококачественное образование и уход за детьми младшего 

возраста (ECEC) является важнейшей основой для более поздних 

стадий развития ребенка и, следовательно, является одним из клю-

чевых приоритетов Европейской Комиссии в области образования. 

Европейская премия за инновационное преподавание была при-

суждена в 2023 году ряду проектов ECEC, ориентированных на об-

разование на открытом воздухе. 

https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en
https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en
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Проект обучения на открытом воздухе в детском саду Осиек 

в Хорватии был направлен на то, чтобы побудить педагогов и детей 

проводить время за обучением на свежем воздухе независимо 

от погодных условий, а также разработать методы эксперименталь-

ного обучения на природе. Педагоги в Хорватии и партнерских 

учреждениях в Чехии, Финляндии и Италии развивали физическую 

и психомоторную активность. Кроме того, при участии родителей 

и детей были построены детские площадки из экологически чистых 

и перерабатываемых материалов. 

В результате они адаптировали и расширили свои методы пре-

подавания, улучшили профессиональные компетенции и изменили 

учебные программы, чтобы отразить то, чему они научились. 

В Румынии в рамках проекта TELESPA (Обучение навыкам обу-

чения с дошкольного образования) по инновационным учебным 

пространствам было создано пять открытых садов для сенсорного 

обучения, что облегчило занятия для более чем 1500 участников. 

Более 300 педагогов получили задание создать новые учебные про-

странства в помещении и на открытом воздухе и учебные материа-

лы, адаптированные к возрастной группе учеников, а также поде-

лились опытом со своими коллегами дома и за рубежом. 

Их обучение распространилось на партнеров в Латвии, Португа-

лии и Турции и было сосредоточено на непрерывном обучении 

и повышении качества дошкольного образования. Он пошел даль-

ше и расширил экспериментальную базу для будущих педагогов, 

НПО, государственных и частных учреждений, а также организа-

ций, занимающихся детьми с особыми потребностями. 

Проект «Приключение Хоба — практическое изучение биораз-

нообразия» в Эстонии был сосредоточен на сочетании активного 

обучения в помещении и на открытом воздухе для учеников 5–9 лет 

с использованием цифровых инструментов для обогащения обеих 

сред с горшечными растениями в качестве объединяющей темы. 

Проект объединил педагогов и экспертов из школ Эстонии, Ислан-

дии, Латвии и Словении для разработки инновационных учебных 

материалов, а также планов занятий и инструментов, адаптируемых 

к различным экологическим и образовательным контекстам. 

Полученные материалы оказались достаточно гибкими, чтобы 

педагоги в любых условиях могли адаптировать их к потребностям 

своих учеников, получив исключительно положительные отзывы 

от педагогов, детей и международной сети EcoSchools. 

В рекомендации Совета 2019 года по высококачественным си-

стемам ECEC государствам-членам рекомендуется содействовать 
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интеграции ECEC в учебные программы и поддерживать сотрудни-

чество между ECEC и персоналом начальной школы, родителями 

и консультационными службами для плавного перехода к началь-

ной школе. 

Следуя по стопам проекта «Поддержание переходов в раннем 

возрасте» (СТАРТ), направленного на улучшение практики под-

держки детей и семей, переживающих переходный период в обра-

зовательной среде и социальном контексте, проект InTrans был за-

вершен в марте 2023 года. Его целью было обеспечить что все дети 

выиграют от теплого и инклюзивного перехода, поддерживая про-

фессионалов посредством действий на уровне политики, пропаган-

ды и обучения. 

Консорциум InTrans достиг своих целей, разработав политиче-

ские рекомендации в рамках Недели обмена InTrans, пакет цифро-

вых ресурсов для обучения без отрыва от работы, а также аналити-

ческий отчет о методах предварительного обучения для будущих 

сотрудников РОУД и начальной школы [5]. 

В странах-партнерах Хорватии, Исландии, Ирландии и Швеции 

в рамках проекта «Улучшение переходной практики в дошкольном 

образовании» были проанализированы препятствия и преимуще-

ства, связанные с переходным опытом в различных социальных 

и образовательных контекстах. 

Обратимся также к опыту австралийской системы дошкольного 

образования на примере центра раннего обучения Petit Barton, где 

педагогические исследования осуществляются посредством повсе-

дневной практики и приобщения педагогов к единому пониманию 

современных подходов к обучению. 

По мнению управляющей команды, высококачественная пе-

дагогическая практика воплощает в себе теории и исследова-

ния в области обучения и развития детей. Качественное препо-

давание в сфере дошкольного образования признает и поддер-

живает Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах 

ребенка. 

По мнению ведущего преподавателя студии Burrows Lane, идея 

нового подхода к обучению рождается из анализа и отражения 

наблюдений. Очень важно обсуждать новые подходы с командой, 

поскольку у каждого человека своя точка зрения. Это позволяет со-

здавать и планировать процесс его внедрения в студию. Важно 

начать с постановки вопросов: 

— Поможет ли новый подход развитию детей? 

— Это необходимо? 

https://www.issa.nl/intrans
http://www.petitjourney.com.au/putting-children-first-in-early-childhood-education/
http://www.petitjourney.com.au/putting-children-first-in-early-childhood-education/
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— Каковы важные моменты для принятия решения о новом под-

ходе? 

Педагоги исходят из принципа выстраивания позитивных отноше-

ний с детьми и семьями, оказывая им эмоциональную поддержку. 

Опыт интерпретации социальных ситуаций у детей начинается 

рано. Исследование М. Дональдсон, ставшее основным принципом 

педагогики дошкольного образования, показывает, что рефлексив-

ная осведомленность развивается, когда ребенок использует то, что 

он уже знает, чтобы лучше понять окружающую среду. Педагоги 

также опираются теорию Л. С. Выготского, отражающую социаль-

ный аспект игры. 

Обе теории связаны с развитием детей, связанным с социальным 

поведением, и они помогают понять, как разработать и осуще-

ствить, например, планирование проекта «Здоровый выбор», чтобы 

создать позитивную среду в группе детей. 

Педагогический коллектив исходит из того, что педагоги долж-

ны постоянно стремиться к инновационным практикам. Австралий-

ская система обучения в раннем возрасте (EYLF) сформулировала 

и уловила множество стратегий и ключевых идей, позволяющих со-

вершенствоваться в практике. Это происходит не только потому, 

что это имеет решающее значение для улучшения нашего профес-

сионального развития педагогов, но потому, что развитие каждого 

ребенка в ранние годы признается ценным. 

Важно улучшить конкретную ситуацию или решить выявленную 

проблему в обучении детей. Различные практики облегчают про-

цесс обучения с помощью научных, художественных и психологи-

ческих методов, которые создают для детей динамичную и веселую 

среду. Внедрение инновационных практик важно, поскольку оно 

побуждает детей развивать жизненные навыки более высокого 

уровня, такие как исследование, решение проблем, принятие реше-

ний, а также проявление творческого подхода и творчества. 

Признание потребностей в профессиональном развитии педаго-

гов необходимо для постоянного улучшения качества образования 

и ухода за детьми раннего возраста. Наряду с определением подхо-

дящих возможностей профессионального роста для преподавате-

лей, инновационными способами улучшения практики выступают: 

наблюдения, SWOT-анализ, поисковые беседы, моделирование то-

го, как преподаватели могут вовлекать семьи и детей в процесс 

принятия решений и составления учебной программы. Это видение 

отражает убеждения Petit ELJ, а также вдохновлено педагогической 

философией совместного партнерства с семьями, детьми и препо-

http://www.petitjourney.com.au/collaborative-partnerships-with-families/
http://www.petitjourney.com.au/collaborative-partnerships-with-families/
http://www.petitjourney.com.au/early-years-learning-framework/
http://www.petitjourney.com.au/supporting-educators-goals-in-child-care/
http://www.petitjourney.com.au/supporting-educators-goals-in-child-care/
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давателями для создания позитивной педагогической культуры 

на рабочем месте посредством информированных и рефлексивных 

практик, ведущих к обучению и позитивным изменениям в образо-

вательной программе. 

Таким образом, в современных условиях работа дошкольной об-

разовательной организации предполагает деятельность в режиме 

инноваций. В этом отношении оказывается востребованным опыт 

деятельности зарубежных дошкольных систем образования. 
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зовательной организации. Выявлены приоритетные направления 

методической работы. Диагностика профессиональной деятельно-

сти педагогов определена основой работы по совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов через методическую 

работу. Изложен зарубежный опыт организации методической ра-

боты.  

Ключевые слова: педагог дошкольного образования, професси-

ональная компетентность педагога, дошкольная образовательная 

организация, дошкольное образование, методическая работа. 

 

Обновленные цели системы российского общего образования 

повышают традиционные и создают новые требования к професси-

ональной компетентности педагогических работников дошкольного 

образования, к уровню педагогической деятельности в целом. Это 

требует обновления методической работы в дошкольной образова-

тельной организации, которая может быть спроектирована как си-

стема, имеющая структурные компоненты: прогнозирование, про-

граммирование, планирование, организация, регулирование, кон-

троль, стимулирование, коррекция и анализ. 

Т. Н. Архипова выделяет направления, которые в современных 

условиях имеют приоритет в методической работе:  

— активизация самостоятельной деятельности педагогического 

работника, обеспечивающей его профессиональное самовыражение, 

осмысление достоинств и недостатков собственной профессио-

нальной деятельности, деятельности коллег; 

— создание, разработка, подбор научно-методической продук-

ции (программы, пособия, учебные материалы, разработки занятий 

и воспитательных мероприятий, социально-образовательных про-

ектов) и освоение педагогами и руководящими работниками [1]. 

В основу работы по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов через методическую работу целесооб-

разно определить диагностику профессиональной деятельности пе-

дагогов. Диагностика обеспечит оценку фактического уровня про-

фессиональной подготовки каждого воспитателя, выявление их 

профессиональных запросов и потребностей, что будет способство-

вать определению цели формирования системы работы с педагоги-

ческими кадрами дошкольной образовательной организации. 

В современных условиях методическая работа должна быть ори-

ентирована на использование личностных и профессиональных ре-

зервов, построение индивидуальной системы педагогической дея-

тельности, поиск «своего почерка». Это требует от педагогов твор-
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ческого подхода к работе и ресурсов для обновления педагогиче-

ской практики, а от методической работы — информирования педа-

гогов о новых требованиях, достижениях педагогической науки 

и практики; выявления, изучения и распространения эффективного 

педагогического опыта; подготовки методического обеспечения для 

осуществления образовательного процесса. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педаго-

гов — комплексный творческий процесс, предполагающий озна-

комление воспитателей с технологиями обучения и воспитания де-

тей дошкольного возраста, работы с родителями, с нетрадицион-

ными эффективными подходами к разработке и оформлению педа-

гогической документации, что должно стать содержательной осно-

вой самообразования. 

По мнению Э. Р. Саитбаевой, А. А. Муратовой, содержание 

профессионального самообразования определяет профессиональная 

действительность и выдвигаемые ей требования к специалисту: 

компетенции и компетентность, актуализация необходимых знаний, 

получение нового продукта в виде знания или умения. Для осу-

ществления процесса профессионального самообразования основ-

ным необходимым условием выступает готовность к профессио-

нальному самообразованию самого педагога. При этом сам процесс 

профессионального самообразования подразумевает включение 

в процесс различных личностных характеристик, способностей, 

учета особенностей конкретной профессиональной ниши, а резуль-

татом данного процесса является появление объективно или субъ-

ективно инновационного продукта [3]. 

В своевременных условиях эффективным средством развития 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образо-

вания, по мнению Е. Б. Булавкиной, выступают конкурсы профес-

сионального мастерства. Конкурс профессионального мастер-

ства — это коллективный, интегративный, творческий проект, в ос-

нове которого лежит профессиональная деятельность педагогов 

в игровой и деловой формах, содержательной частью которого яв-

ляется совокупность индивидуальных сценариев участников кон-

курса, представляющих собой различные педагогические ситуации 

и задачи с их авторскими решениями; в презентационной части 

осуществляется показ — реализация сценария в присутствии жюри 

конкурса с последующим выставлением баллов участникам и выяв-

лением победителей конкурса [2]. 

Таким образом, в российской практике организации методиче-

ской работы накоплен богатый опыт сопровождения повышения 
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уровня профессиональной компетентности педагогов. Но представ-

ляется также необходимым в условиях обновления обратиться к за-

рубежному опыту. 

Цифровой ресурс поддержки дошкольного образования 

Brightwheel (Яркое колесо) (США) предлагает практические спосо-

бы создания квалифицированной и заинтересованной команды, 

поддерживающей карьерный рост педагогов дошкольного образо-

вания [4]. 

Совершенствование профессиональной компетентности педаго-

гов дошкольного образования авторы ресурса определяют как тип 

непрерывного образования для специалистов по уходу за детьми, 

как наиболее эффективный способ для педагогов дошкольного об-

разования улучшить свои навыки и результаты детей.  

Педагоги дошкольного образования могут развить и приобрести 

профессиональные навыки на семинарах, мастер-классах, курсах, 

конференциях и выездных семинарах. Они также могут учиться са-

мостоятельно посредством исследований и одноранговых инициа-

тив, предполагающих совместную работу педагогов одного уровня 

профессиональной компетентности и должности. Ключевыми обла-

стями профессионального развития педагогов дошкольного образо-

вания выступают: коммуникация, постановка целей, адаптивность, 

стресс-менеджмент, получение и предоставление обратной связи, 

устранение конфликта, организация, эмоциональный интеллект, со-

трудничество, лидерство, тайм-менеджмент, сочувствие. 

Совершенствование профессиональной компетентности педаго-

гов дошкольного образования обеспечивается за счет следующих 

действий:  

1. Знакомства с последними тенденциями в образовании. Когда 

педагоги дошкольного образования знакомятся с новейшими тен-

денциями в образовании, они могут включать новые методы в свою 

образовательную программу и вносить необходимые улучшения 

в свою педагогическую практику. Быть в курсе того, что происхо-

дит в мире образования, — лучший способ внедрить самые акту-

альные методы. Выявление ключевых тенденций, таких как роль 

технологий или новые образовательные программы, позволит луч-

ше поддерживать детей и семьи, участвующих в вашей программе. 

2. Сотрудничества с коллегами. Семинары и курсы повышения 

квалификации предоставляют педагогам платформу для сотрудни-

чества и обучения друг у друга посредством взаимного обучения. 

Взаимное обучение — это отличный способ, с помощью которого 

педагоги могут учиться друг у друга. Помимо обучения, у педаго-
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гов также есть возможность восстановить силы, освежиться и вос-

становить силы после напряженного графика. 

3. Приобретения новых навыков. Высококвалифицированные 

педагоги более продуктивны, поскольку у них есть правильные ин-

струменты для эффективной работы в дошкольной образовательной 

организации. Курсы повышения квалификации и обучение дают 

возможность приобрести такие важные навыки, как общение, уме-

ние слушать, сотрудничество, сочувствие и терпение. Педагоги, ра-

ботающие над получением дополнительных сертификатов, таких 

как сертификат специалиста по развитию детей (CDA), получают 

необходимые навыки и опыт, которые подготовят их к тому, чтобы 

способствовать социально-эмоциональному, физическому и когни-

тивному развитию детей. 

4. Увеличения вовлеченности и удержания. Инвестиции в про-

фессиональный рост педагогов показывают, что их ценят и заботят-

ся о карьере. Предоставляя педагогам возможность приобрести но-

вые навыки, административная и методическая службы создают 

культуру на рабочем месте, в которой ценится профессиональное 

развитие, что, в свою очередь, может повысить вовлеченность 

и удержание сотрудников. Постоянное обучение может помочь пе-

дагогам почувствовать себя более вовлеченными в свою работу 

и понять, как их успех способствует достижению общих целей ва-

шей программы. 

5. Определения путей поддержки профессионального развития 

детей в раннем возрасте. У администрации дошкольной образова-

тельной организации есть много способов поддержать профессио-

нальный рост ваших сотрудников. Простые вещи, такие как предо-

ставление большого количества обучения, выделение времени 

на понимание целей ваших педагогов и создание программы 

наставничества, — все это может помочь расти в карьере. 

6. Предоставления возможности профессионального развития. 

У специалистов по дошкольному образованию есть много возмож-

ностей приобрести новые навыки или усовершенствовать суще-

ствующие. В каждом штате действуют разные требования к обуче-

нию персонала по уходу за детьми, например, определенное коли-

чество часов обучения без отрыва от работы каждый год. Хотя оче-

видно, что соответствие этим требованиям важно, дополнительное 

обучение важно, особенно для педагогов, которые только начинают 

свою деятельность. 

7. Изучения карьерных целей педагогов и помощь в достиже-

нии. Для подготовки компетентного и заинтересованного персо-

https://mybrightwheel.com/blog/what-is-a-cda-certificate
https://hbr.org/2022/04/3-ways-to-boost-retention-through-professional-development
https://hbr.org/2022/04/3-ways-to-boost-retention-through-professional-development
https://licensingregulations.acf.hhs.gov/
https://licensingregulations.acf.hhs.gov/
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нала невероятно важно понять карьерные цели педагогов и найти 

способы совместной работы для их достижения. Вполне вероят-

но, что педагоги имеют широкий спектр карьерных устремлений. 

Некоторые могут захотеть построить карьеру в сфере дошкольно-

го образования на всю жизнь, в то время как другие могут быть 

заинтересованы в изучении других областей. Некоторым из педа-

гогов, возможно, даже понадобится помощь в определении своих 

карьерных целей. Где бы они ни находились в этом процессе, 

необходимо определить, что их больше всего волнует в работе, 

и помочь им сформулировать эти идеи в конкретных, достижи-

мых целях. 

8. Создания программы наставничества для педагогов. Сотруд-

ники дошкольной образовательной организации могут служить 

друг для друга ресурсом профессионального роста. Создание куль-

туры, в которой сотрудники наставляют друг друга, имеет много 

преимуществ. Педагоги не только смогут учиться на сильных сто-

ронах друг друга, но и у них также будет больше возможностей 

общаться друг с другом и помогать друг другу совершенствоваться, 

в конечном итоге создавая сильную командную культуру сотруд-

ничества. Чтобы начать программу наставничества, можно попро-

сить каждого сотрудника провести простую самооценку, используя 

следующие вопросы: 

— Каковы мои самые сильные стороны как педагога? Что мне 

больше всего нравится делать на занятии? 

— Как педагог, в каких областях я хочу развиваться больше все-

го? Что мне кажется самым сложным в моей работе?  

Как только ваши педагоги получат четкое представление о своих 

сильных сторонах и областях для совершенствования, можно объ-

единить их с кем-то еще, кто имеет опыт в том, в чем они хотели бы 

развиваться. Необходимо поощрять наставников наблюдать друг 

за другом и предлагать конструктивную обратную связь и под-

держку. Пока педагоги учатся друг у друга, необходимо менять па-

ры, чтобы они могли продолжать расти по-разному. 

Непрерывные образовательные усилия — отличный способ 

улучшить навыки педагогов и подготовить их к профессионально-

му успеху. 

План профессионального развития педагога — это инвести-

ция, которая имеет решающее значение для успеха реализации 

всей образовательной программы дошкольного образования, по-

скольку способствует сотрудничеству, обучению и взаимодей-

ствию. 
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M. Lee, участник сообщества Playground (Игровая площадка) 

(США), выделяет следующие аспекты развития профессиональной 

компетентности педагогов дошкольного образования. 

1. Быть информированным в области лучших практик. Область 

дошкольного образования постоянно развивается, постоянно появ-

ляются новые исследования и практики. Профессиональное разви-

тие позволяет вам быть в курсе последних событий и гарантиро-

вать, что вы используете наиболее эффективные методы обучения 

в своем классе. 

2. Повышать свои навыки. Независимо от того, являетесь ли вы 

опытным ветераном или новым учителем, профессиональное разви-

тие может помочь вам улучшить свои навыки и стать более эффек-

тивным преподавателем. Это может включать семинары по управ-

лению классом, планированию уроков или методам преподавания. 

3. Организовывать сеть с коллегами. Возможности профессио-

нального развития также дают возможность пообщаться с другими 

педагогами дошкольных учреждений и обменяться идеями и пере-

довым опытом. Это может стать ценным источником поддержки 

и вдохновения, особенно когда вы справляетесь с трудностями 

в классе. 

4. Придерживаться государственных требований. Во многих 

штатах педагоги дошкольных учреждений обязаны ежегодно про-

ходить определенное количество часов повышения квалификации, 

чтобы сохранить свою лицензию на преподавание. Воспользовав-

шись этими возможностями, вы сможете выполнить эти требования 

и гарантировать, что сможете продолжать преподавать в ближай-

шие годы. 

5. Стремиться к личностному и профессиональному росту. Про-

фессиональное развитие может дать вам ощущение личного и про-

фессионального роста. Инвестируя в профессиональное развитие, 

мы можем гарантировать, что педагоги дошкольных учреждений 

и персонал дошкольных учреждений будут иметь ресурсы и под-

держку, необходимые для того, чтобы помочь детям развиваться 

и полностью раскрыть свой потенциал [5]. 

Таким образом, обновленные цели системы российского общего 

образования требуют обновления методической работы в дошколь-

ной образовательной организации, нацеленной на повышение про-

фессиональной компетентности педагогов.  

На основе исследования Т. Н. Архиповой выявлены приоритет-

ные направления методической работы: активизация самостоятель-

ной деятельности педагогического работника; создание, разработка, 
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подбор научно-методической продукции и освоение педагогами 

и руководящими работниками.  

Диагностика профессиональной деятельности педагогов опреде-

лена основой работы по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов через методическую работу.  

Повышение уровня профессиональной компетентности педаго-

гов — комплексный творческий процесс, предполагающий озна-

комление воспитателей с технологиями обучения и воспитания де-

тей дошкольного возраста, работы с родителями, с нетрадицион-

ными эффективными подходами к разработке и оформлению педа-

гогической документации, что должно стать содержательной осно-

вой самообразования. 

В статье также изложен зарубежный опыт организации методи-

ческой работы. Цифровой ресурс поддержки дошкольного образо-

вания Brightwheel (Яркое колесо) (США) предлагает практические 

способы создания квалифицированной и заинтересованной коман-

ды, поддерживающей карьерный рост педагогов дошкольного обра-

зования. Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов дошкольного образования авторы ресурса определяют 

как тип непрерывного образования для специалистов по уходу за 

детьми, как наиболее эффективный способ для педагогов дошколь-

ного образования улучшить свои навыки и результаты детей.  

В рамках сообщества Playground выделены аспекты развития 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образо-

вания: быть информированным в области лучших практик; повы-

шать свои навыки; организовывать сеть с коллегами; придержи-

ваться государственных требований; стремиться к личностному 

и профессиональному росту. 
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Реализация принципов организации 

здоровьесберегающей образовательной среды 

в учреждениях дошкольного образования: 

основа раннего физического развития детей 

Аннотация. В статье представлен анализ основополагающих 

принципов современной системы дошкольного образования, кото-

рые выступают методологической основой разработки модели здо-

ровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей раннее 

физическое развитие детей дошкольного возраста в условиях реа-

лизации основных положений федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая образовательная среда, 

принципы здоровьесбережения, раннее физическое развитие, до-

школьное образование и воспитание. 

 

Несмотря на социально-экономические процессы, протекаю-

щие в современном мире глобально и косвенно оказывающие 

влияние на организацию и содержание образования в целом 

и дошкольного образования в частности, неизменно основной 

приоритет сохраняют вопросы сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. 

Результаты реализуемых в современных дошкольных образо-

вательных организациях инновационных проектов, подтверждают 

данные научных исследований, об увеличении количества детей 

с ослабленным здоровьем, детей с проблемами физического раз-

вития, дефицитом массы тела, ожирения, хроническими заболе-

ваниями [1]. 

mailto:vasilevavs@cspu.ru
mailto:23_detsad@mail.ru
mailto:gavr1lovanata@yandex.ru
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Учитывая современные тенденции развития образования и дан-

ные о состоянии здоровья детей дошкольного возраста, претерпе-

вают значительные изменения векторы воспитательной политики 

в вопросах сохранения и укрепления здоровья подрастающего по-

коления, формирования ценностей здорового образа жизни [2; 3]. 

Именно дошкольные образовательные организации становятся ос-

новополагающим ресурсом формирования и постоянного продви-

жения идей здорового образа жизни, здоровьесберегающего пове-

дения на ранних этапах развития ребенка дошкольного возраста 

в едином социальном образовательном пространстве [4; 5].  

Изучение понятийно-категориального аппарата в рамках данно-

го исследования расширяет поле дефиниции «здоровье» [6], зако-

номерно доказывает необходимость включения значительно цен-

ностно расширяющих возможности научно-методического концеп-

та исследования понятий «физическое развитие», «здоровьесбере-

жение», «здоровьесберегающее образовательное пространство» [7], 

«здоровьесберегающая образовательная среда» [8]. 

Анализ современных исследований как научного, так и методи-

ческого пространства позволяет сформулировать видение понятия 

«здоровьесберегающая образовательная среда» в контексте ее со-

здания в дошкольной образовательной организации с целью опти-

мизации процессов, призванных обеспечить решение вопросов ран-

него физического развития детей дошкольного возраста на основе 

базовых принципов, закрепленных в ФГОС ДО. 

Здоровьесберегающая образовательная среда в ДОО — это це-

лостное пространство учреждения, которое обеспечивает реализа-

цию индивидуальных потребностей личности (каждого участника 

образовательного процесса) в области сохранения, поддержания 

и ведения здорового образа жизни на основе общечеловеческих 

ценностей в гармонии с собой и окружающим миром. 

Обратим внимание на представление и разъяснение современ-

ных принципов дошкольного образования сформулированных 

в ФГОС ДО в контексте разработки инновационных проектов, при-

званных представить модель здоровьесберегающей образователь-

ной среды (ЗОС), способствующей раннему физическому развитию 

детей дошкольного возраста. 

Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обо-

гащение детского развития. 

Реализация первого принципа в контексте создания ЗОС, спо-

собствующей раннему физическому развитию детей дошкольного 
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возраста, предполагает создание условий для использования мак-

симального количества видов деятельности детей в целом и веду-

щего вида деятельности в частности. Также большая роль принад-

лежит возможности проявления, формирования и развития всех 

форм общения ребенка со взрослыми и сверстниками. И здесь важ-

ную роль играет понимание и закрепление полученных знаний, за-

крепление полученного опыта, возможность перенесения усвоенно-

го способа действия на другие виды деятельности. 

В процессе создания ЗОС важно учитывать соответствие выбора 

определенного вида ведущей деятельности и характера общения 

возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, зоне его ак-

туального и ближайшего развития. Включение (форм, методов, 

технологий, обеспечивающих функционирование ЗОС) в макси-

мальное количество видов детской деятельности. Создание для ре-

бенка возможностей «проживания» каждого конкретного момента 

с осознанием ценности себя и своего здоровья, здорового образа 

жизни, в максимально интересной, важной, ценностно-значимой 

созданной педагогом ЗОС. Создание педагогом возможности для 

включенного взаимодействия дошкольников друг с другом. Что яв-

ляется важным условием амплификации, раскрытой в исследовани-

ях А. В. Запорожца, рассматриваемой им как «концепция детского 

развития, которая основана не на принудительном стимулировании 

ребенка, а на его обогащении за счет полноценного проживания 

определенного возрастного периода» [9]. 

Построение образовательной деятельности на основе инди-

видуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего об-

разования, становится субъектом образования, чьи интересы 

и познавательные потребности, а также особенности индивиду-

ального развития педагоги безусловно должны учитывать в по-

строении образовательной работы. 

Реализация второго принципа в контексте создания ЗОС, спо-

собствующей раннему физическому развитию детей дошкольного 

возраста, предусматривает обязательный анализ индивидуальных 

особенностей их здоровья. Учитывая постоянно изменяющийся 

контингент детей в ДОО, увеличение количества детей с особенно-

стями и ограниченными возможностями здоровья разных по тяже-

сти и степени выраженности, перед администрацией, педагогами 

и специалистами ДОО стоит задача, которая заключается в том, 

чтобы максимально учитывать индивидуальные возможности каж-

дого ребенка (анамнестические данные, группа здоровья, соматиче-
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ский статус, двигательная активность, особенности ценностей здо-

рового образа жизни), создавать условия для максимального коли-

чества вариантов познавательной деятельности и общения. Сов-

местная деятельность детей дошкольного возраста в специально со-

зданных условиях ЗОС позволяет с одной стороны, учитывать ин-

дивидуальные особенности каждого ребенка, с другой стороны, 

способствует сохранению и укреплению их здоровья как базовой 

основы личностного развития. 

Создание ЗОС на основе реализации принципа, гарантирующего 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ре-

бенка полноценным участником образовательных отношений, 

обеспечивается постоянным вниманием к сохранению, созданию, 

расширению и развитию максимального количества вариантов вза-

имодействия и сотрудничества ребенка со сверстниками и взрос-

лыми с учетом его потребностей и возможностей.  

Сотрудничество ребенка со сверстниками и взрослыми осуществ-

ляется на протяжении всего периода пребывания ребенка в дошколь-

ном учреждении: на занятиях и в процессе игровой деятельности, 

во время проведения праздников и спортивных мероприятий, в про-

цессе освоения правил безопасности, элементарных гигиенических 

навыков, на прогулках, в х процессе проведения спортивных и по-

движных игр, закаливания и активного отдыха.  

Ценность принципа, закрепляющего значимость поддержки 

инициативы детей в различных видах деятельности, выделяет 

одну из главных движущих сил в познании ими окружающего мира 

в целом и осознании ценности своего здоровья и здоровья окружа-

ющих людей, в частности. 

Постоянное «навязывание» не ставших ценными и значимыми 

для детей идей правильного питания, закаливания, заботы о себе 

и своем окружении, овладения навыками опрятности может стать 

причиной агрессивного отвержения или скрытого саботажа. Значи-

мым в реализации данного принципа в контексте создания в до-

школьной образовательной организации ЗОС является создание 

условий для проявления у ребенка потребности в заботе о своем 

здоровье во всех его проявлениях: утренняя гимнастика и занятия 

спортом, правильное питание и содержание своего тела в чистоте, 

регулярное выполнение утренних и вечерних процедур, забота 

о чистоте окружающего пространства в целом и личного простран-

ства, в частности умение регулировать свое поведение и своевре-

менно обращаться за помощью и поддержкой к сверстникам 

и взрослым. 
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Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья, по-

требностей и возможностей каждого ребенка важно найти подход 

к каждому из них, к тревожным и конфликтным, агрессивным и за-

стенчивым, показывая пример взаимодействия, безопасного вовле-

чения во взаимодействие, транслирование правил безопасного об-

щения и социально одобряемого поведения. 

Реализация данного принципа включает в себя необходимость 

создания и постоянного поддержания в детском коллективе по-

ложительного психологического климата, умение педагога с од-

ной стороны — публично поддерживать успехи и достижения ре-

бенка, а с другой стороны корректно давать оценку негативным 

его поступкам. В каждом конкретном случае перед педагогами 

стоит задача моделирования и создания ситуации, в которой каж-

дый ребенок (или группа детей) сможет максимально реализовать 

свою компетентность обретая признание и уважение сверстников 

и взрослых. 

Одним из основных принципов, сформулированных в ФГОС 

дошкольного образования, закрепляющего ценности здорового 

образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, привычек здо-

рового образа жизни, основ культуры здоровья, является пятый 

принцип закрепляющий ценность сотрудничества Организации 

с семьей. 

В тот момент, когда семья становится активным и полноправ-

ным участником ЗОС, осознавая значительную долю ответственно-

сти за реализацию транслируемых идей, закрепление сформирован-

ных у детей умений и навыков, расширяются возможности включе-

ния потенций развития ребенка и удается максимально оптимизи-

ровать средовые влияния на состояние его здоровья в целом. Парт-

нерство с семьей в целом и каждым его членом индивидуально дает 

наилучшие результаты и является необходимым условием сохране-

ния и укрепления здоровья дошкольников, определения и реализа-

ции траектории их развития повышения качества влияния применя-

емых технологий здоровьесбережения в дошкольной образователь-

ной организации. 

Встает вопрос каким образом приобщение детей к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, общества и государства мо-

жет рассматриваться как одна из основополагающих идей в основе 

создания ЗОС в ДОО? 

Знакомство детей с великими спортсменами, победителями чем-

пионатов мира и чемпионами олимпийских игр, знакомство с исто-

рией становления и развития движения ГТО, организация выставок 
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и бесед с рассказами о родителях, бабушках и дедушках, достигших 

спортивных побед, ведущих здоровый образ жизни, рассматривает-

ся как важное условие, обеспечивающее реализацию данного прин-

ципа. Проводя занятия с детьми, рассказывая им о достижениях 

спортсменов, важно делать акценты на их отношении к своему здо-

ровью, питанию, режиму дня, всему тому, что делает человека 

сильным, ловким, здоровым. 

Использование разнообразного материала: спортивного обору-

дования, создание условий с одной стороны для максимальной дви-

гательной активности детей как в группе, так и в помещении всего 

дошкольного учреждения (спортивный зал, музыкальный зал, бас-

сейн), а также на прилегающей к зданию детского сада территории 

(площадки для прогулок, площадки со спортивным оборудованием, 

беговые дорожки, каток) формируют не только ценности здорового 

образа жизни, но и приобщают детей к социокультурным нормам, 

традициям. 

Включение детей в традиционные национальные подвижные 

игры способствует не только формированию и развитию их дви-

гательной активности, но и формированию представлений об ис-

тории Родины, ценности каждого народа, населяющего ее. Про-

ведение с участием родителей праздников «кухни народов мира» 

формирует у детей представления о разнообразии продуктов пи-

тания, ценностях и предпочтениях разных народов. Формирует 

уважение к традициям народов, населяющие нашу страну и весь 

земной шар. 

Организуя подвижные игры и спортивные соревнования важно 

помнить о необходимости акцентирования внимания детей на толь-

ко на их спортивных достижениях, но и поддержке друг друга 

и взаимовыручке. 

Важным моментом является чтение детской художественной ли-

тературы транслирующей ценности здорового жизни. 

Создание ЗОС как основы раннего физического развития детей 

дошкольного возраста создает большие возможности для форми-

рования у дошкольников познавательных интересов и познава-

тельных действий через включение в различные виды деятель-

ности. 

Планирование проектной деятельности, постановка уточняющих 

вопросов, акцентирование внимания детей на научных фактах и по-

вседневных открытиях, имеющих прямое отношение к сохранению 

и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, предупре-

ждение заболеваний и правила безопасного поведения, являются 
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взаимодополняющими компонентами создаваемой у детей целост-

ной картины здоровьесбережения.  

Систематизированные знания о влиянии большого количества 

действий и поступков на состояние здоровья, физическую актив-

ность, функционирование организма, социально одобряемое пове-

дения, негативные реакции и возможные заболевания, органично 

отражающие зависимости и связи с которыми ребенок ежедневно 

сталкивается, формирует у него интерес к познанию. 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соот-

ветствие условий, требований, методов возрасту и особенно-

стям развития), является восьмым принципом, регламентиру-

ющим создание ЗОС как основы их раннего физического развития. 

Воспитание у детей дошкольного возраста ценности сохране-

ния и укрепления здоровья, заботе о ближнем, занятий спортом, 

умения регулировать свое поведение и выстраивать адекватные 

отношения со сверстниками, с учетом возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных особенностей, является важным условием 

их раннего физического развития. Одним из важных факторов 

также является учет соотношения психологического и физиоло-

гического возраста детей. Встречающиеся диспропорционально-

сти и искажения в формировании и развитии психофизического 

и когнитивного статусов ребенка, завышенные требования 

к успешности и отсутствие адекватных возрасту указаний на воз-

можности и способности ребенка, может стать причиной психо-

соматических расстройств у ребенка и, как следствие, ухудшение 

состояния его здоровья. 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей яв-

ляется равным в выше обозначенных и системообразующим в орга-

низации ЗОС в учреждениях дошкольного образования: Увеличе-

ние количества дошкольников разных национальностей ставит пе-

ред педагогами задачи в процессе создания и реализации ЗОС 

не только учитывать национальные особенности и традиции наро-

дов, живущих в нашей стране, но и приобщать детей к националь-

ным культурам, обычаям и традициям сохраняя и раскрывая ценно-

сти русской культуры. 

Знакомство детей с национальной самобытностью, обычаями, 

культурой, национальными праздниками разных народов является 

важной составляющей раннего физического развития детей, живу-

щих в поликультурном обществе. 

В заключение следует отметить, что наполнение содержанием 

принципов, обозначенных в федеральном государственном образо-
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вательно стандарте дошкольного образования в контексте органи-

зации здоровьесберегающей образовательной среды как основы 

раннего физического развития детей раскрывает перспективные 

возможности инновационной деятельности дошкольных образова-

тельных организаций. 
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Технологии и модели раннего физического развития 

детей в ДОУ 

Аннотация. В статье рассматриваются современные технологии 

и модели раннего физического развития детей, используемые в до-

школьной образовательной организации № 142 города Магнитогор-

ска. Описываются основные подходы и методики, успешно приме-

няемые авторами для стимулирования двигательной активности 

и развития физических навыков у детей младшего возраста. 

Ключевые слова: раннее физическое развитие, ДОУ, техноло-

гии, модели. 
 

В современном мире, где развитие технологий идет с невероят-

ной скоростью, нельзя не заметить, что и области образования 

и воспитания тоже активно изменяются и совершенствуются. Об-

щепризнано, что система дошкольного образования является важ-

ным ресурсом формирования здоровьесберегающего поведения, 

здоровья и здорового образа жизни в единой образовательной си-

стеме. Одна из главных задач педагогов согласно ФГОС ДО — 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

а также их эмоционального благополучия [8].  

Физическое развитие детей является одной из особо важных 

задач дошкольного образования по ряду причин. Во-первых, в со-

временном обществе наблюдается тенденция к снижению уровня 

физической активности среди детей, что приводит к увеличению 

числа заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни. 

Во-вторых, раннее физическое развитие играет важную роль 

в формировании здорового образа жизни и привычек, которые 

сохраняются на протяжении всей жизни. В-третьих, внедрение 

современных технологий и инновационных подходов в процесс 

физического воспитания детей дошкольного возраста открывает 

новые возможности для повышения эффективности и привлека-

тельности занятий физической культурой. Таким образом, акту-

альность данной проблематики заключается в необходимости 

разработки и внедрения новых технологий и моделей раннего фи-

зического развития, которые бы способствовали укреплению здо-

ровья детей, формированию у них интереса к занятиям физиче-
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ской культурой и спортом, а также созданию условий для гармо-

ничного развития личности [4]. 

В дошкольных образовательных организациях в основу раннего 

физического развития положена модель физического воспитания, 

целью которого является формирование у детей основ здорового 

образа жизни. В процессе физического воспитания детей в детском 

саду осуществляются оздоровительные, образовательные и воспи-

тательные задачи [1]. 

Реализация этих задач осуществляется в том числе с использо-

ванием современных образовательных технологий. К числу совре-

менных образовательных технологий в ДОО можно отнести: здоро-

вьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности; 

технологии исследовательской деятельности; информационно-

коммуникационные технологии; личностно-ориентированные тех-

нологии; игровые технологии; технологию «ТРИЗ» и др. 

Все перечисленные технологии могут быть использованы в той 

или иной мере и в области физического развития. В данной статье 

мы рассмотрим основные технологии и модели раннего физическо-

го развития детей, используемые в дошкольной образовательной 

организации № 142 города Магнитогорска.  

В нашей работе среди задач по раннему физическому развитию 

детей особое место занимает охрана жизни и укрепление здоровья 

детей, их всестороннее физическое развитие, совершенствование 

функций организма, повышение их активности и общей работоспо-

собности. Для этого нами внедрены и эффективно используются 

здоровьесберегающие технологии. 

Системное, совокупное и технологичное их использование поз-

волило нам создать особую активную сенсорно-развивающую сре-

ду, состоящую из нескольких зон (центров), каждая из которых со-

ответствует основным требованиям: безопасность, вариативность, 

мобильность, отвечает санитарно-гигиеническим нормам, подобра-

на согласно возрасту, обеспечивает эмоциональное благополучие 

детей и обогащает их здоровье.  

Зона двигательной активности представлена оборудованием, 

спортивным инвентарем и различными игрушками. Это корриги-

рующие дорожки для ходьбы, гимнастическая скамейка, массаж-

ные коврики, обручи, скакалки, мячи разных размеров, ленточки, 

мягкая змейка, флажки, колечки, кегли, кольцебросы, погремуш-

ки, интерактивные кошка с собакой, каталки, тележки, маски жи-

вотных для организации подвижных игр и т. д. В результате про-

ведения физкультурных занятий, игр и свободной деятельности 
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детей в зоне двигательной активности развиваются навыки ходь-

бы, лазания, ползания, прыжков, бега и др. Кроме того, стимули-

руется интерес детей к движениям, тренируются ловкость, мет-

кость, способность удерживать равновесие и умение ориентиро-

ваться в пространстве [1]. 

Еще один составной элемент нашей технологичной среды — это 

центр уединения. Дети младенческого и раннего возраста очень ча-

сто находятся в состоянии высокого эмоционального возбуждения, 

они быстро устают, раздражаются по мелочам, могут проявлять 

агрессию по отношению к сверстникам и взрослым. Чтобы нейтра-

лизовать негативные эмоции и снять напряжение, мы создали свое-

го рода центр «релакса», который оформили в виде большого зонта, 

с краев которого спускаются разноцветные атласные ленточки. 

Нахождение детей под таким цветным «душем», игры с его «струй-

ками» повышают тактильную чувствительность, улучшают настро-

ение, развивают сенсорную сферу, успокаивают, дарят радость 

и удовольствие [6]. 

Рядом с центром уединения мы поставили несколько «сухих 

пальчиковых бассейнов» с разным наполнением (рис, макароны, 

кинетический песок, мелкие игрушки, ракушки, пуговицы), а также 

большой бассейн с шариками. Игры в таких бассейнах оказывают 

разностороннее благоприятное воздействие на физическое и психи-

ческое здоровье детей, а именно: 

— нормализуют деятельность центральной нервной системы; 

— активизируют обмен веществ в организме; 

— обладают закаливающим эффектом; 

— способствуют формированию правильной осанки; 

— развивают сенсорную и моторную деятельность; 

— расслабляют, создают положительный эмоциональный фон [4]. 

Еще одна зона в нашей здоровьесберегающей образовательной 

среде — это дидактический стол. Здесь мы проводим занятия в иг-

ровой форме с целью развития сенсорных способностей и мелкой 

моторики малышей. В уголке представлены игры-шнуровки, пира-

мидки, вкладыши, крупные пазлы и мозаика, мини-бизиборды, кар-

точки с яркими изображениями по различным темам, настольно-

печатные игры. В результате таких занятий развивается мелкая 

и общая моторика, координация движений, внимание, память, слу-

ховое и зрительное восприятие, ловкость и аккуратность, воспиты-

ваются усидчивость и самостоятельность. Для поддержания посто-

янного интереса и стимулирования познавательной активности де-

тей дидактический центр регулярно обновляем и пополняем. 
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Следующая зона для укрепления и поддержания здоровья — 

музыкальный центр. Музыка обладает мощным психологическим 

воздействием: она снимает напряжение и излишнюю возбуди-

мость, обеспечивает душевное равновесие, гасит отрицательные 

эмоции, помогает обрести гармонию с собой и окружающим ми-

ром. Дети с большим удовольствием проводят здесь свободное 

время: играют на барабанах, губной гармошке, дудочках, трещот-

ках. Также мы создали несколько плейлистов разной направлен-

ности: музыку из мультфильмов как фон для занятий продуктив-

ной деятельностью, веселые и ритмичные песни для подвижных 

и спортивных игр, а спокойные классические произведения, голо-

са птиц и звуки природы используем перед тихим часом, чтобы 

помочь трудно засыпающим детям быстрее успокоиться, рассла-

биться и заснуть. 

Зона театрализованных игр также играет важную роль в укреп-

лении здоровья детей и формировании у них правильных навыков 

и привычек. Здесь мы вместе с малышами организуем «Прием 

у врача», «Лечение домашних животных», ходим в «Магазин» 

за покупками продуктов для полезного обеда. А с помощью ку-

кольного, пальчикового и настольного театров устраиваем мини-

постановки известных сказок и стихотворений на тему здоровья. 

В результате таких игровых ситуаций у детей формируются перво-

начальные представления о строении своего тела, функциях основ-

ных органов, закладываются основы здорового образа жизни. Так 

мы подводим их к тому, что для поддержания здоровья необходимо 

правильно питаться, делать зарядку, заниматься спортом, много 

двигаться и гулять. 

В повседневной жизни детей выделяем оздоровительные ме-

тодики, такие как, самомассаж и дыхательная гимнастика. 

Для этого используем колечки и мячики су-джок, игрушки-

ежики, вертушки, пакетики, мыльные пузыри, воздушные шари-

ки, перышки, пластиковые трубочки, стаканчики. В результате  

у детей активизируется кислородный обмен во всех тканях, по-

вышается мышечный тонус, улучшается работа органов дыхания 

и функционирование всех систем организма. А для активизации 

биологических точек на ступнях детей и профилактики плоско-

стопия регулярно устраиваем прогулки по дорожкам здоровья, 

экологическим тропам и самодельным коврикам с пуговицами, 

пробочками и крышечками.  

Для развития мелкой моторики, внимания, быстроты реакции, 

памяти, стимулирования речевых функций и улучшения кровооб-
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ращения проводим пальце-игро-тренинги. Пальцы и кисти рук тре-

нируем ежедневно в любое удобное время как в помещениях, так 

и на улице. 

Целостное развитие гармоничной и здоровой личности ребен-

ка невозможно обеспечить без тесного сотрудничества с семьями 

воспитанников. Поэтому важная зона нашей образовательной 

среды, которую организовали в приемной — информационный 

стенд родителей «Будем здоровыми». Здесь мы оформили папки-

передвижки с рекомендациями по закаливанию в домашних усло-

виях, советами медицинского работника для повышения иммуни-

тета малышей и профилактики детских болезней, подборкой ком-

плекса упражнений гимнастикой и физкультурой, картотекой 

спортивных и подвижных игр. Также периодически проводим 

консультации, беседы, круглые столы, мастер-классы на тему 

здорового образа жизни и привития детям полезных навыков 

и привычек [2]. 

Таким образом, использование технологий здоровьесбережения 

в нашей образовательной среде помогает в психоэмоциональном 

и физическом развитии детей. Анализ результатов работы показы-

вает, что дети стали реже болеть, повысилась их двигательная и по-

знавательная активность.  

В заключение хотим отметить, что правильное физическое вос-

питание детей — одна из ведущих задач дошкольных учреждений. 

Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано 

так тесно с общим воспитанием, как в первые годы жизни. Хорошее 

здоровье, полученное в дошкольном возрасте, является фундамен-

том общего развития человека. Технологии и модели раннего физи-

ческого развития детей в ДОО представляют собой важный ин-

струмент для обеспечения качественного и всестороннего развития 

ребенка. Использование инновационных технологий и разработка 

актуальных моделей позволяют создать условия для успешного фи-

зического развития и формирования активного образа жизни у до-

школьников [3]. 
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Ранее физическое развитие детей дошкольного возраста является 

актуальной темой в федеральном законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации». Этот закон подчеркивает важность физического 

развития для здоровья и благополучия детей, а также для их общего 

развития. Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования также подчеркивают значимость физиче-

ского развития и устанавливают определенные требования к этому 

направлению работы. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы для дошкольных образовательных организаций регули-

руют вопросы организации физического воспитания и устанавливают 

обязательные требования к помещениям, оборудованию и условиям 

проведения занятий. Профессиональные стандарты для педагогиче-

ских работников дошкольного образования определяют компетенции 

и навыки, необходимые для успешного осуществления педагогиче-

ской деятельности в области физического развития. 

Физическое развитие детей раннего дошкольного возраста 

включает укрепление мышечного аппарата, повышение двигатель-

ной активности и интереса к движениям. В возрасте от 2 до 3 лет 

наблюдается пик двигательной активности, и дети быстро устают. 

Важные задачи физического развития в этом возрасте: 

1. Формирование потребности в движении. 

2. Накопление двигательного опыта. 

3. Переход от элементарных движений к овладению различными 

способами их выполнения. 

Также в этом возрасте дети начинают осознавать важность со-

блюдения правил безопасности при выполнении движений и учатся 

контролировать свои эмоции и поведение во время занятий спортом 

и подвижных игр. 

Задачи физического воспитания в раннем возрасте 

Оздоровительные задачи: повышение сопротивляемости орга-

низма, укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование 

правильной осанки и предупреждение плоскостопия. 

Образовательные задачи: формирование основных жизненно 

важных двигательных умений и навыков, устойчивого интереса 

к занятиям физическими упражнениями и элементарных физкуль-

турных знаний. 

Воспитательные задачи: воспитание физических качеств, мо-

рально-волевых качеств и содействие умственному, нравственному, 

эстетическому и трудовому воспитанию. 

Комплекс условий для физического развития детей раннего воз-

раста, что позволит улучшить их здоровье и усовершенствовать 
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здоровьесберегающие технологии в дошкольных образовательных 

учреждениях, а именно: 

— Соблюдение режима сна и бодрствования. 

— Правильное питание. 

— Прогулки на свежем воздухе. 

— Одежда, не стесняющая движения ребенка. 

— Закаливание после консультации с педиатром. 

— Утренняя зарядка. 

— Физкультминутки и подвижные игры. 

— Создание спортивного комплекса или использование других 

спортивных снарядов дома. 

— Организация пространства для физической активности. 

— Проведение подвижных игр и упражнений, например, «Пре-

одолей препятствие», «Собери шарики», «Забей гол», «Попади 

в цель». 

Средства развития двигательной активности дошкольников: 

— естественные действия в повседневной жизни; 

— подвижная игровая деятельность; 

— организованные физические упражнения; 

— самостоятельная активность по внутреннему побуждению ре-

бенка; 

— комплексы движений, выполняемые ребенком по предложе-

нию другого человека. 

Методы развития двигательной активности: 

— игровые методы (подвижные игры, соревнования, спортив-

ные упражнения); 

— практические методы (организация самостоятельной двига-

тельной активности ребенка); 

— словесные методы (объяснение правил игры, обсуждение ре-

зультатов). 

Педагогическая система для физического развития детей ранне-

го возраста включает следующие аспекты: 

— Охрана и укрепление здоровья ребенка, нормальное функци-

онирование всех органов и систем организма. 

— Своевременное и полноценное физическое развитие. 

— Развитие движений. 

— Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Основные средства физического воспитания: правильное пита-

ние, режим, проведение кормления, сна, туалета, оздоровительно-

закаливающих процедур, создание благоприятных условий для раз-

нообразной деятельности и движений ребенка. 
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В данном контексте, педагогические условия представляют со-

бой совокупность мер и методов, направленных на повышение эф-

фективности образовательного процесса. Обоснование и доказа-

тельство практической ценности педагогических условий является 

важным аспектом для развития образовательной системы. 

Таким образом, правильное физическое воспитание играет важ-

ную роль в формировании здорового и активного ребенка. Оно 

включает охрану здоровья, своевременное и полноценное развитие, 

развитие движений и культурно-гигиенических навыков. Для этого 

необходимо создавать благоприятные условия, подбирать подхо-

дящие упражнения и следить за правильным чередованием процес-

сов возбуждения и торможения. 
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ценностного отношения 

ребенка дошкольного возраста к здоровью 

Аннотация. В современном обществе вопросы здоровья и здо-

рового образа жизни становятся все более актуальными и приобре-

тают особую важность, особенно в контексте воспитания молодого 
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поколения. Формирование ценностного отношения ребенка к здо-

ровью является одним из ключевых аспектов, оказывающих влия-

ние на его будущее благополучие и качество жизни. В данной ста-

тье рассматриваются научно-теоретические основы этого процесса, 

анализируются основные концепции и подходы к формированию 

ценностного отношения к здоровью у детей. Анализируются основ-

ные нормативно-правовые документы, определяющие задачи обра-

зования формирования ценностного отношения к здоровью детей 

дошкольного возраста. Рассматриваются некоторые средства фор-

мирования ценностного отношения к здоровью.  

Ключевые слова: здоровье, ценностное отношение, образ жизни. 

 

Здоровье, как важнейшая гуманистическая ценность, имеет как 

индивидуальное, так и общественное значение. Оптимальное со-

стояние здоровья является фундаментом для личностного и соци-

ального развития человека. Мы считаем, что формирование основ-

ных мотивов и ценностей в детском возрасте создает необходимую 

основу для здорового образа жизни на протяжении всей жизни. За-

дачи по формированию ценностного отношения к здоровью также 

отражены в основных нормативных актах. Например, федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования выделяет за-

дачи по развитию потребности в здоровом образе жизни и понима-

ния его ценности [2]. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

также ставит задачи по обучению детей навыкам здорового образа 

жизни, созданию условий для профилактики заболеваний и оздо-

ровления, а также по развитию физической культуры и спорта [4]. 

Исследование вопросов формирования ценностного отношения 

к здоровью у молодежи является одним из наиболее важных задач 

педагогов на всех этапах развития общества. Анализ их точек зре-

ния на данную проблему представляет большой интерес и имеет 

значение для определения будущих перспектив исследований. 

В настоящее время большую актуальность приобретает цен-

ностно-социальная модель здоровья. Согласно данной модели здо-

ровье является безусловной ценностью для человека, базовым 

условием для полноценной жизни, осуществления материальных 

и духовных потребностей, участия в социальной жизни, экономиче-

ской, научной, культурной и других сферах жизни [3, с. 54]. 

В работах Г. А. Хакимовой и Г. Н. Гребенюк было представлено 

понятие «ценностное отношение к здоровью». Суть этого концепта 

заключается в осознанном отношении человека к здоровью как 
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к высшей ценности. Это отношение предполагает не только пони-

мание значимости здоровья для полноценной жизни, но и сопро-

вождается позитивными эмоциями при осуществлении действий, 

направленных на его сохранение и укрепление [5, с. 49]. Подчерк-

нуто, что ценностное отношение к здоровью невозможно без нали-

чия соответствующих знаний, овладения определенными нормами 

и образцами поведения, направленными на поддержание и укреп-

ление здоровья. Таким образом, формирование у ребенка ценност-

ного отношения к здоровью является результатом целенаправлен-

ной педагогической деятельности. 

Г. А. Хакимова и Г. Н. Гребенюк убедительно аргументируют 

необходимость и актуальность формирования у детей ценностного 

отношения к здоровью уже на дошкольном этапе, опираясь на ос-

новные концепции развития дошкольников в отечественной психо-

логии. По мнению И. М. Новиковой, основными формами работы 

с детьми по воспитанию ценностного отношения к здоровому обра-

зу жизни являются занятия, досуги, режимные моменты, спортив-

ные соревнования и праздники [1, с. 75]. 

М. Р. Югова выделяет три уровня работы по воспитанию детей 

дошкольного возраста в ценностях здорового образа жизни, опре-

деленных стандартами дошкольного образования. Первый уро-

вень — информационный, предполагает наличие знаний в области 

здорового образа жизни и физической культуры, которые могут 

выражаться в соответствующих высказываниях и мнениях. Второй 

уровень — личностный, демонстрирующий наличие эмоционально 

положительного отношения ребенка к содержанию деятельности. 

Показателями положительного отношения являются интерес к те-

мам здоровья, безопасности, физкультуры и спорта, положительная 

мотивация к выполнению заданий выполнении заданий. Третий 

уровень — деятельностный, на нем демонстрируется активная 

включенность ребенка в деятельность по организации здорового 

образа жизни. 

Таким образом, результаты исследований по данной теме под-

тверждают необходимость активного формирования у детей осо-

знанного и позитивного отношения к здоровью начиная с дошколь-

ного возраста. Ценностное отношение к здоровью является неотъ-

емлемой частью развития личности ребенка и оказывает важное 

влияние на его образ жизни в будущем. Важным выводом является 

не только понимание значимости здоровья для детского развития, 

но и активное воздействие на формирование устойчивых здоровых 

убеждений и ценностей у ребенка. Методы и приемы, основанные 
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на результаты научных исследований, направленные на создание 

благоприятной образовательной среды, способствуют успешному 

формированию ценностного отношения к здоровью у детей. 

Мы приходим к выводу, что формирование ценностного отношения 

к здоровому образу жизни — это целенаправленный и систематиче-

ский образовательный процесс, ориентированный на становление 

отношения ребенка к здоровью как к ценности, включающий зна-

ния о значении здоровья как необходимой предпосылки для полно-

ценной жизни человека и сопровождающееся положительными 

эмоциями в различных видах деятельности, направленных на со-

хранение и поддержание здоровья. 
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