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Н а п р а в л е н и е  1.
ПСИХОЛОГИчЕСКОЕ ЗДОРОВьЕ 
ДЕТЕй И ВЗРОСЛыХ 
КАК ЦЕННОСТь СОВРЕМЕННОГО ОБщЕСТВА

СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ 

И УКРЕПЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
И ФИЗИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Ахметшина Г.А., Новикова Н.Ю., Груздева О.В.
ЧДОУ «Детский сад №198 ОАО «РЖД», г. Красноярск

В соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта развивающая предмет-
но-пространственная среда является одним из условий 
успешной реализации Программы дошкольного образования 
[3]. Предметно-пространственная среда включает в себя пла-
нировку помещений детского сада, элементы интерьера, со-
держание и размещение игр и игрушек, дидактических ма-
териалов и оборудования, компонентов информационно-
коммуникативной среды.

Предметно-пространственная среда – часть образова-
тельной среды, представленная организованным простран-
ством, материалами, оборудованием и инвентарем для разви-
тия детей дошкольного с учётом особенностей каждого воз-
растного этапа, охраны и укрепления их здоровья [4].

Качественно созданная среда позволяет формировать
и развивать игровую, коммуникативно-личностную, позна-
вательно-исследовательскую, речевую, двигательную, худо-
жественно-эстетическую активность детей.
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Творческой группой педагогов нашего детского сада ве-
дётся непрерывная и систематическая работа по совершен-
ствованию предметного пространства. Приступая к проек-
тированию развивающей предметно- пространственной сре-
ды, адекватной современным требованиям, педагогический 
коллектив основывался на существующем положении о том, 
что окружающая ребенка предметная среда оказывает значи-
тельное влияние на его эмоциональное состояние. Так, пе-
дагоги совместно с родителями условно разделили терри-
торию группы на несколько центров активности: рабочая 
зона, активная зона, спокойная зона [2]. Стабильная учеб-
ная зона превращена в полифункциональное, трансформи-
руемое пространство. В этом пространстве мы организова-
ли «мастерские» для занятий продуктивной деятельностью, 
«лаборатории» для познавательно-исследовательской дея-
тельности. Между учебными занятиями дети имеют возмож-
ность собраться по интересам на любом из организованных 
пространств.

Участки для шумных и спокойных занятий разделены 
так, чтобы дети не мешали друг другу. Границы центров чет-
ко обозначены (с помощью шкафов, полок, ширм, напольных 
модулей, двухсторонних мольбертов, столов), каждый центр 
имеет своё название. Организованы непересекающиеся сфе-
ры самостоятельной детской активности внутри предметно-
пространственной среды: интеллектуальной, театрализован-
ной, сюжетно-ролевой, строительно-конструктивной, двига-
тельной активности, что позволило детям одновременно орга-
низовать разные виды занятий и игр в соответствии со сво-
ими замыслами, не мешая друг другу. Мебель и оборудова-
ние мы разместили таким образом, чтобы обеспечить свобод-
ное перемещение детей. Планировка помещений стала более 
удобной как для индивидуальных игр, так и для занятий в ма-
лых и больших группах. В местах для чтения, отдыха и слу-
шания музыки размещены подушки, мягкие кресла и транс-
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формеры. Материалы, пособия сгруппированы, удобно разме-
щены в прозрачных контейнерах и обозначены соответствую-
щими символами. Пространство группы освобождено от обо-
рудования, не выполняющего развивающую функцию либо не 
соответствующего возрасту детей. У детей появилась возмож-
ность самостоятельно менять игровую среду в соответствии с 
их игровыми интересами с помощью ширм, модулей.

Дети не только освоили готовую предметно-пространст-
венную среду, созданную взрослыми, но и сами вместе со 
своими родителями участвовали в ее создании, названия 
каждому центру дали именно дети. Также они совместно со 
взрослыми активно участвуют в проводимых в детском саду 
смотрах-конкурсах, ярмарках идей. 

В каждой возрастной группе оснащен психологический 
уголок, включающий в себя уголок уединения, а также следу-
ющее оборудование и пособия:

– для обучения детей сотрудничеству и бесконфликтно-
му общению («Азбука настроения», «Коврик дружбы», «Ко-
робка добрых дел», «Дерево добрых дел», «Подушка прими-
рения», «Доска настроения»);

– для снятия эмоционального напряжения (мешок для 
крика и обидных слов, боксерские груши, трубки-кричалки, 
подушки для битья, воздушные шарики и т.д.);

– для уединения (палатки, домик, шатер, ширма);
– для повышения самооценки («Волшебный стульчик», 

«Волшебный плащ», шляпа, башмачки).
Результаты диагностики эмоциональной и коммуника-

тивной сферы развития детей показали положительную ди-
намику в развитии у дошкольников:

– позитивного эмоционального отношения к себе и од-
новременно развития их интереса к окружающим;

– коммуникативных способностей (умения договари-
ваться, разрешать конфликты мирным путем; проявлять гиб-
кость в общении);
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– психологической наблюдательности, рефлексии своих 
качеств, деятельности и поведения;

– активного творческого отношения к действительности.
Воспитатель должен не только создавать развивающую 

предметно-пространственную среду, но и учить детей жить 
в этой среде, чувствовать себя в ней хозяевами. Очень важ-
но, чтобы воспитатель умел заинтересовывать, вовлекать де-
тей в различные игры, занятия; устанавливал партнерские от-
ношения с детьми; постоянно отслеживал эффективность ис-
пользования предметной среды в развитии детей, в том чис-
ле её влияние на их эмоциональное благополучие. Педагога-
ми, администрацией и родителями детского сада отмечается 
значимость, масштабность, трудоемкость и качество прове-
денной работы. Педагоги активно транслируют полученную 
предметно-пространственную среду во время обмена опытом 
с другими образовательными учреждениями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНИК 
В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Куровская Е.В., Морозова О.К., Андросова С.В., 
Вахрушева Н.Г., Моисеева Е.В., 

МАДОУ № 10, г. Красноярск

В процессе повседневного общения со сверстниками до-
школьники часто или постоянно сталкиваются с ситуациями 
напряжения, неопределенности, непонимания, с неумением 
выразить собственные мысли и чувства, с недостатком умений 
договариваться.

В связи с этим творческой группой МАДОУ № 10 было 
принято решение о создании и проведении цикла занятий                
с детьми старшего дошкольного возраста по ознакомлению           
с основами медиативных технологий, получению представле-
ния о существовании правил общения, создании обучающей 
ситуации для применения этих новых навыков, а также о вве-
дении в повседневное пользование техник и приемов, позволя-
ющих снимать эмоциональное напряжение.

В связи с этим мы определили целью своей работы фор-
мирование безопасного развивающего пространства для пол-
ноценного развития и социализации детей, для предотвраще-
ния и решения противоречий между участниками образова-
тельного процесса с помощью медиативных техник.

В ходе вводного занятия был выработан алгоритм поведе-
ния в общении в виде символов, которые дети постоянно ис-
пользуют в повседневном взаимодействии. Наглядное посо-
бие, изготовленное самими детьми, расположили на видном 
месте, на уровне глаз детей в уголке «Правила нашей груп-
пы». Если в группе происходила какая-либо ситуация, связан-
ная с нарушением правил, то сразу или не более чем в течение 
суток обсуждали случившееся. Происходило активное обсуж-
дение с детьми группы, даже с теми, которые не участвовали                             
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в инциденте. Дети свободно высказывали свое мнение о прои-
зошедшем, предлагали свои варианты развития ситуации. Об-
ращали внимание инициатора нарушения на реакцию и чув-
ства других детей. Положительным эффектом данного вида 
работы явилось то, что, по отзывам родителей, дети стали пе-
реносить полученный опыт в реальную жизнь.

Для коррекции эмоционального состояния детей, нор-
мализации поведения, снятия напряжения, для оптимизации 
групповых взаимоотношений было решено включить в воспи-
тательно-образовательную деятельность с детьми подготови-
тельной группы «Колокольчик» такие современные приемы ра-
боты, как песочная терапия, сказкотерапия и мандалотерапия.

Песочная терапия для детей – это игровой способ расска-
зать о своих проблемах, показать свои страхи и избавиться от 
них, преодолеть эмоциональное напряжение. Ведь игра для ре-
бенка – это ведущий вид деятельности, естественный и необ-
ходимый.

Песочная терапия была использована педагогами как 
средство для диагностики и коррекционно-развивающих заня-
тий, как в группе детей, так и индивидуально.

Эти занятия проводились в специализированном помеще-
нии «Песочная комната», которое оборудовано световыми сто-
лами с мелкофракционным кварцевым песком для рисования, 
большими емкостями с высокими бортами и самодельными 
планшетами. При работе с песком дети использовали крупные и 
миниатюрные фигурки людей, животных и сказочных персона-
жей, транспорт, мебель, строения, растения, различные формоч-
ки, мелкие предметы (бусины, пуговки, камушки), а также дру-
гие предметы из разных материалов. Разнообразие предметной 
среды позволило детям более реалистично разыгрывать ситуа-
цию в песочнице, что позволило посмотреть на нее со стороны.

Опыт нашей работы показал, что использование песочной 
игротерапии дало положительные результаты:

– удалось наладить эмоциональное общение детей со 
сверстниками и взрослыми;
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– было достигнуто положительное эмоциональное благо-
получие, что позволило выстроить благоприятную индивиду-
альную траекторию развития ребёнка;

– отмечено положительное влияние на развитие речи, 
мышления, познавательных процессов и творческих способ-
ностей детей;

– у детей наблюдались положительные эмоции (радость, 
удивление), снизились негативные проявления (страх, агрес-
сия, тревожность) и уменьшились проявления отрицательных 
эмоций (злость, гнев, обида).

Самым важным итогом занятий явилось то, что дети по-
лучили опыт рефлексии, научились понимать себя и других.

Еще один прием, который применялся в ходе педагогиче-
ской работы, – сказкотерапия. Основное его назначение – мяг-
кая коррекция нежелательного поведения.

Среди методов сказкотерапии для детей группы «Коло-
кольчик» было использовано рассказывание сказок, прослу-
шивание тематических аудиозаписей, их совместное сочине-
ние и разыгрывание сюжетов.

Наблюдая за воспитанниками, хотелось бы отметить, что, 
находясь в свободной деятельности, дети раскрепощаются и 
легко перевоплощаются в любимых героев сказок, любят фан-
тазировать, образно стремятся выразить свою мысль. Таким 
образом, сказкотерапия помогает каждому ребенку пережить и 
понять множество ситуаций, с которыми он сталкивается в по-
вседневной жизни. 

Значительным вкладом в осуществление педагогической 
деятельности стало применение инновационного подхода – 
мандалотерапии.

Являясь одним из инструментов арт-терапии, она улучшает 
эмоциональное состояние, снимает напряжение и активизиру-
ет творческий потенциал. В работе с дошкольниками были ис-
пользованы различные виды мандалотерапии: внимательное со-
зерцание, раскрашивание готовых мандал (начиная от простых 
узоров и заканчивая более сложными), рисование и создание 
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собственных мандал из ниток, цветного песка, декоративных 
мелких камней, природного материала, круп и другого.

Работа с мандалой благоприятно сказывается на эмоци-
ональном состоянии тревожных, расторможенных и импуль-
сивных детей. Работа с этим видом арт-терапии помогает пол-
ностью расслабиться и активизировать творческий потенциал.

Техника мандалы использовалась в сочетании с другими 
приемами арт-терапевтической работы, например, с музыкой, 
прослушиванием звуков природы и сказкотерапией.

Данные техники являются эффективным инструментом 
для улучшения эмоционального состояния дошкольников, сня-
тия напряжения, выражения чувств и мыслей.

В дальнейшем наша работа была успешно представ-
лена на городском семинаре для воспитателей и педагогов-
психологов по теме «Применение медиативных приемов в об-
разовательной деятельности среди детей старшего дошкольно-
го возраста» во время проведения цикла обучающих очных и 
он-лайн-семинаров в рамках работы Городской базовой пло-
щадки по внедрению службы медиации в ДОУ.

Для слушателей были отсняты два видеоролика, демон-
стрирующие знания и умения детей анализировать ситуацию 
общения и вырабатывать правила взаимодействия. В ролик 
вошли занятия с детьми, где ими были самостоятельно состав-
лены правила эффективного общения, подробно раскрыто по-
нятие «хороший собеседник», совместно были выработаны 
критерии взаимодействия, рассмотрены различные ситуации 
из жизни дошкольников, а также было составлено наглядное 
пособие из иллюстраций в виде символов. 

Работа творческой группы МАДОУ № 10 в этом направ-
лении получила высокую оценку педагогического сообщества. 

Опыт проделанной работы творческой проектной груп-
пой также был предложен вниманию педагогов нашего ДОУ. 
Итогом работы стало решение о рекомендации к внедрению 
опыта данной практики в работу и других групп старшего до-
школьного возраста с целью заложить основу начальных зна-
ний по медиации среди детей старшего дошкольного возраста.
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Также мы считаем необходимым продолжение деятельно-
сти по совершенствованию предметной среды для более ши-
рокого применения релаксирующих техник в образовательном 
процессе.

Важной частью нашей работы в перспективе запланиро-
вано в рамках образовательной структуры «Родительский уни-
верситет» продолжить знакомить родителей с релаксирующи-
ми и медиативными техниками и способами их применения              
в семье.
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ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МЕТОД 
В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Ю.А. Немцева, 
МАОУ СШ № 148 СП «Детский сад», г. Красноярск, 

Т.Ф. Петухова, 
МАДОУ № 272, г. Красноярск, 

Н.Г. Матушкина, 
КГБДОУ «Березовский детский сад», п. Березовка,

 Н.В. Тюрина,
 МБДОУ № 279, г. Красноярск

Одна из задач современного общества – сохранение и укре-
пление здоровья подрастающего поколения. При этом наблюда-
ется увеличение числа детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе в психосоматическом развитии, которые 
поступают в образовательные учреждения. Негативное прояв-
ление данных состояний характерно как для телесной, так и для 
психической сферы ребенка. В первом случае это грозит огра-
ничением подвижности, ухудшением кровообращения и общи-
ми болями. Во втором – дефицитом естественных проявлений 
любых эмоций, замедлением личностного роста. 

Еще в древности жрецы знали о глубинной связи физиче-
ского и психического, тела и души. Геродот, греческий исто-
рик, в V веке до нашей эры пишет о «чудесных исцелениях», 
совершаемых египетскими жрецами. С помощью медленных, 
мягких прикосновений они вызывали необыкновенные ощу-
щения метаморфоз длины, объема, формы, веса тела, иллюзии 
полета [1]. В современном мире это представлено в виде раз-
нообразных практик телесной терапии. 

Телесно-ориентированная психотерапия – направление 
психотерапии, работающее с проблемами и неврозами пациен-
та через процедуры телесного контакта [3] и осуществляющее 
коррекцию психологических и психосоматических нарушений               
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при использовании телесных функций (дыхание, движение, ста-
тическое напряжение тела). Наиболее известными направлени-
ями телесно-ориентированной психотерапии являются психо-
логия тела В. Райха, биоэнергетический анализ А. Лоуэна, кон-
цепция телесного осознавания М. Фельденкрайза, метод ин-
теграции движений Ф.М. Александера, метод чувственного со-
знавания Ш. Селвера, структурная интеграция И. Рольфа. [2].

В наше время телесно-ориентированная терапия пред-
ставляет собой самостоятельное направление психологии со 
своей теоретической концепцией и практическими наработ-
ками Особенность ТОП состоит в целостном подходе к чело-
веку, где личность рассматривается как единое целое: Тело +              
Разум + Душа = Личность. 

ТОП достаточно эффективна в работе с детскими страха-
ми и тревогами, физиологическими и психосоматическими на-
рушениями, проблемами пищеварения – склонностью к рвоте, 
спазмами, запорами, сосанием пальца или откусыванием ног-
тей, кожными заболеваниями, аллергией, бронхиальной аст-
мой, расстройством сна и аппетита. 

Телесно-ориентированную терапию включают в лечебный 
комплекс при следующих болезнях: невроз, аутизм, нервный 
тик, личностное расстройство, энурез, ДЦП, алалия, заикание. 

Первичной задачей педагога-психолога является профи-
лактика нежелательных психосоматических и эмоциональных 
состояний детей и оказание адресной помощи каждому. Важ-
но не только проводить коррекционно-профилактические меро-
приятия с использованием ТОП, но и обучить этому родителей, 
поскольку применение ТОП можно начинать с самого раннего 
возраста, так как уже в младенчестве дети абсолютно телесны. 

В непосредственной работе нами используются телесно-
ориентированные техники в двух направлениях. Первое из них –
это пассивная работа – так называемый кинестетический транс 
(расслабление) – обнимание, прижимание к себе (телесный кон-
такт) и релаксационные паузы. С ребенком выполняются упраж-
нения, устраняющие скованность, напряжение, восстанавли-
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вающие сердечную деятельность и дыхание, он успокаивает-
ся, обретает чувство комфорта. Второй – активная работа: игры 
в тигры, сбрасывание телесного напряжения, снятие барьеров, 
дистанции. Также проигрываются страхи ребенка, например, 
боязнь темноты или знакомство с новыми людьми [4].

Необходимо быть готовым к следующим ситуациям: 
– возможно, ребенок не захочет выполнять необходимые 

действия, поскольку они у него не получаются. Чем больше 
настаивать, тем сильнее будет у малыша зажим. Лучше поис-
кать приемлемый для него способ;

– нельзя делать движения через силу и спешить. Чем спо-
койнее выполнять движения, тем внимательнее ребенок будет 
вслушиваться в свое тело и тем больше информации он усво-
ит. Следует помнить, что в отличие от взрослых у детей все на-
чинается с большого движения. Лишь когда усвоено крупное 
движение, можно переходить к более мелким движениям.

Приводим примеры упражнений, направленных на устра-
нение спастики в отдельных областях тела и зажимов горизон-
тальных зон (глаза, рот, шея, грудь, диафрагма, живот, бедра), 
названных поясами Райха.

● «Пчела на носу». Сморщить нос, стараясь двигать им в 
разные стороны. Села на нос мне пчела, не легка, не тяжела. 
Надо мне ее смахнуть, нос направо повернуть. А теперь нале-
во, чтоб пчелка улетела.

● Надуваем и втягиваем щеки». Набрать воздух, сильно 
надувая щеки. Задержать дыхание, медленно выдохнуть воз-
дух, как бы «задувая» свечу. Расслабить щеки. Затем сомкнуть 
губы трубочкой, вдохнуть воздух, втягивая его. Щеки при этом 
втягиваются. Затем расслабить щеки и губы.

● «Горошина». Прижать кончик языка к правой щеке и на-
давливать на нее. Пауза. Затем прижать кончик языка к левой 
щеке и надавливать на нее. Расслабить мышцы.

● «Ленивая кошечка». Поднять руки вверх, затем вытянуть 
вперед, потянуться, как кошечка. Почувствовать, как тянется 
тело. Затем резко опустить руки вниз, произнеся звук «а».



24

● «Лимон». Опустить руки вниз и представить себе, что в 
правой руке находится лимон, из которого нужно выжать сок. 
Медленно сжимать как можно сильнее правую руку в кулак. 
Почувствовать, как напряжена правая рука. Затем «бросить» 
лимон и расслабить руку. Выполнить это же упражнение ле-
вой рукой. «Я возьму в ладонь лимон, чувствую, что круглый 
он. Я его слегка сжимаю, сок лимонный выжимаю. И всю руку 
напрягаю, сок до капли выжимаю. Все в порядке, сок готов, я 
лимон бросаю, а руку расслабляю».

● Массаж живота мячом. Лечь на пол. Положить мяч себе 
на живот и катать его по животу, слегка нажимая, чтобы почув-
ствовать его прикосновение.

● «Наш веселый, звонкий мяч». Присесть и прыгать впе-
ред на полусогнутых в коленях ногах, как мячик.

Объятия, поцелуи, прикосновения, игры с ребёнком, в ко-
торых родитель и ребенок тесно контактируют друг с другом, 
это также приемы телесной терапии. Обнимать ребёнка – зна-
чит, передавать ему на психологическом уровне, что он принят, 
нужен, любим. Объятия родителей успокаивают и лечат, при-
косновения снимают стресс, раздражение, агрессию. Взрос-
лые могут придумать такие варианты: нежные объятия, силь-
ные объятия, крепкое объятие, долгое объятие и вместе с ре-
бёнком в игровой форме распределить, в каких случаях можно 
их использовать. Доказано, что во время объятий в организме 
человека вырабатывается окситоцин, который называют гор-
моном любви и положительных эмоций. 

Американский ученый Пол Зак рекомендует объятия как 
один из самых действенных способов выработки этого гормо-
на. Специалисты считают, что обниматься нужно до 10 раз в 
день – искренне и подолгу [3]. Терапия объятиями – средство 
для профилактики у ребёнка невроза и хороший способ уста-
новить крепкие и доверительные отношения, снизить напря-
жение, успокоить, показать и подарить любовь.

Предлагаем одно из подобных упражнений:
● «Ребёнок-цветок»
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Ребенку предлагается сесть на пол, свернувшись калачи-
ком. Он – «семечко», которое посадили в землю. Родитель игра-
ет с ребёнком как с цветком: «поливает» его, любуется, пригова-
ривает, что, когда вырастет, то станет красивым, сильным, могу-
чим деревом или цветком. Повинуясь командам взрослого, ре-
бёнок постепенно «растет»: поднимается, распрямляется, под-
нимает руки над головой, выпрямляет спину, высоко поднимает 
голову, «тянется к солнцу». Взрослый говорит о том, что ребе-
нок вырос и набрался сил, что он самый красивый и любимый. 
Он трогает ребенка и говорит, какими «крепкими» и «тверды-
ми» стали его руки-ветви, спина, голова – макушка, шея, «ноги-
корни». Данное упражнение отлично повышает самооценку ре-
бенка, способствует сближению взрослого и малыша.

Таким образом, можно утверждать, что использование 
ТОП в профилактических целях позволяет снизить риски не-
желательных психосоматических и эмоциональных состоя-
ний детей. А взаимодействие взрослого и ребенка способству-
ет постепенному восстановлению эмоционального контакта и 
фона в целом, формированию позитивного восприятия жизни. 
У детей снижается гиперактивность, улучшаются концентра-
ция внимания, память, восстанавливается свобода речи, по-
полняется словарный запас, стимулируется способность вос-
принимать новое. У детей-аутистов значительно снижаются 
агрессия, страхи, появляются прямой взгляд в глаза, улыбка, 
интонации в речи. Они, по наблюдениям, становятся терпимее 
к физическому контакту, проявляют любопытство.
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УНИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

КАК ЭЛЕМЕНТ СОХРАНЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ

О.М. Миллер, Ю.А. Романова
КГПУ им В.П. Астафьева

Психологическое здоровье детей является несомненной 
ценностью современного общества. В школе его можно рас-
сматривать как комфортное (позитивное) самоощущение, на-
личие стремления улучшать качество основных видов дея-
тельности, адаптированность к социуму, успешное прохож-
дение возрастных кризисов и трудностей, возникающих при 
освоении образовательной программы. 

Навык чтения считается одним из базовых, и поэтому его 
формирование и развитие выступает одной из основополага-
ющих задач образования. Оценка сформированности навыка 
техники чтения является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса в начальной школе. 

Начиная со второй четверти 1 класса, проводится провер-
ка овладением навыком чтения незнакомого текста вслух. Дан-
ный контроль проводится педагогами на основании требова-
ний, установленных ФГОС к метапредметным и предметным 
результатам освоения обучающимися программ начального 
общего образования [2]. При этом ФГОС не определяет четких 
нормативов оценивания сформированности навыка чтения. 

Исходя из этого, образовательное учреждение локальным 
актом утверждает свой норматив оценки техники чтения как 
показатель учебных достижений ребенка и ориентир для оцен-
ки его успеваемости с переводом в отметочную систему. 

Сложившаяся ситуации порождает ряд противоречий, вы-
зывающих тревожность младших школьников и тем самым за-
трудняющих процесс их адаптации в школе. 

Во-первых, это проблема преемственности в обучении чте-
нию между дошкольным образованием и начальной школой. 
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Так, ФГОС дошкольного образования не устанавливает тре-
бований к овладению навыками чтения для выпускников до-
школьных организаций, но уже через четыре месяца обучения 
первоклассник подвергается оценке по таким критериям, как 
правильность, темп, осознанность и выразительность чтения. 

Данная проблема требует комплексного решения на раз-
ных уровнях:

– законодательном, который предполагает «состыковку» 
программ дошкольного и начального уровней, выделение при-
оритетов на каждой образовательной ступени, определение не-
обходимого минимума речевых умений детей;

– методическом, раскрывающем основные направления 
подходов в формировании механизма чтения, в совершен-
ствовании читательских умений дошкольников и младших 
школьников; 

– средообразующем, учитывающем возрастные особен-
ности детей, направленность их личностного развития и спо-
собствующем созданию условий для наиболее эффективного, 
наименее трудоемкого овладения процессом чтения каждым 
ребенком.

Во-вторых, проблема контроля и оценивания уровня сфор-
мированности параметров чтения особо актуальна на сегод-
няшний день.  Так как во многом результат оценки уровня чте-
ния зависит не только от сформированности самого навыка, 
но и от того, кто, где, когда и как осуществляет контроль уров-
ня сложности использованного педагогом текста: установка, 
данная ребенку при проведении процедуры тестирования чте-
ния, ориентация учителя на те или иные параметры чтения, т.е. 
субъективные предпочтения педагога во многом определяют 
итоговую оценку сформированности параметров чтения. 

Нельзя не учитывать и того, что при замере скорости чте-
ния многие ученики испытывают состояние психологического 
стресса и показывают результаты ниже, чем при обычном чте-
нии в классе.

Стоит отметить, что установленные нормативы чтения 
не являются показателем нормы сформированности навыка 
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чтения, так как «норма» – это реальный показатель овладе-
ния тем или иным навыком, свойственный большинству де-
тей в определенном возрасте. Для определения нормы чтения 
необходимы массовые исследования, проводимые в стандарт-
ных условиях и с использованием стандартного диагности-
ческого материала. Массовое исследование в нашей стране 
проводилось в 2007/08 годах в г. Москве и Санкт-Петербурге. 
По результатам исследования были выявлены существенные 
отличия между петербуржской и московской популяцией де-
тей по ряду параметров чтения [1, с. 6]. 

В Красноярском крае подобные исследования не прово-
дились, хотя в таких исследованиях есть необходимость для:

– выработки единых региональных норм чтения – точки 
зрения на скоростные параметры навыка чтения в методиче-
ской литературе разнятся, но основаны на том, что ученик дол-
жен овладеть беглым, сознательным, выразительным чтением 
с соблюдением основных норм литературного произношения 
в темпе не менее 90 слов в минуту. И здесь необходимо пони-
мать, что речь идет не о чтении на скорость, а о том, что можно 
назвать «естественным» чтением обучающегося, то есть о ком-
фортном для ребенка темпе с максимальным осознанием со-
держания. Именно такое чтение должно соответствовать про-
граммным нормам; 

– проведения работы по унификации процедуры оценки 
чтения. Использование стандартизированной методики оцен-
ки сформированности навыка чтения позволит определить 
причинные блоки, влекущие проблемы овладения данным на-
выком детьми, и соответственно выстроить продуктивную 
программу работы педагога-психолога, подобрать инструмен-
тарий в помощь учителю-предметнику с целью формирования 
навыка чтения у детей, повышения их мотивации к обучению 
и сохранению их психологического здоровья; 

– деятельности педагогов в едином нормативном и диа-
гностическом поле. 

Третья проблема – уровень психологической готовности 
к овладению чтением обучающихся. Часть детей приходит                    
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в первый класс уже с приобретенными базовыми умениями 
чтения. Другие, наоборот, могут быть совершенно неподготов-
ленными к освоению данного навыка. Для обеспечения про-
дуктивного процесса обучения для каждого из обучающихся 
педагогу необходимо: 

● выявить уровень владения навыком чтения у каждого 
ребенка посредством эмпирических методов;

● спланировать процесс обучения так, чтобы каждый уче-
ник смог чувствовать себя уверенно и получить все необходи-
мые знания, умения и навыки наравне с остальными; 

● проводить промежуточные исследования для выявле-
ния затруднений у того или иного обучающегося и делать ак-
цент на них в процессе обучения. Индивидуальный подход по-
может учителю добиться наивысшего показателя в обучении 
чтению [2, c. 11].

Решение проблем формирования и развития навыка чте-
ния в начальной школе через унификацию системы оценки 
чтения, организацию деятельности педагогов в едином норма-
тивном и диагностическом поле будут способствовать стрем-
лению школьников улучшать качество основных видов дея-
тельности, сохранению психологического здоровья обучаю-
щихся, более мягкой адаптации детей к образовательному про-
цессу, снижению тревожности.
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ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ И ВОСПИТАНИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ
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Современный мир непрерывно меняется днем за днем. Се-
годня дети поставлены в ситуацию разорванных связей и хао-
тичного потока информации без структурно-логических свя-
зей. Современные дети сильно отличаются от своих сверстни-
ков последнего десятилетия. Социальные изменения привели 
к психологическим изменениям. По данным психологов, про-
изошли сдвиги в наступлении кризисов семи лет и подростко-
вого возраста.

В настоящее время дети развиваются в условиях постин-
дустриального информационного общества. С рождения они 
сталкиваются с современными высокотехнологичными дости-
жениями. Из своей педагогической практики могу сказать, что 
дети желают получать в подарок телефоны, планшеты, ком-
пьютеры, приставки и тому подобное. Все больше дети забы-
вают ролевые игры, переключаясь на виртуальные.

Все технические новшества становятся бытием подрост-
кового поколения. В наше время предпринимаются попытки 
комплексного изучения современного дошкольника и во вни-
мание принимаются мнения педагогов. Конечно же, на сегод-
няшний день дети более развиты, мобильны, эрудированы, 
раскрепощены, свободны. Но из-за огромного потока инфор-
мации страдает эмоциональное состояние, ребенок становит-
ся более раздраженным, плаксивым, импульсивным, каприз-
ным, агрессивным. Специалист в области раннего языкового 
развития Горлова Н.А. называет следующие особенности со-
временных детей: повышение тонуса организма, требователь-
ности, чувствительности, эмоциональности к восприятию ин-
формации; преобладание системно-смыслового сознания над 
системно-структурным. Современный ребенок более инфор-
мирован. Дошкольники иногда делают неожиданные выводы 
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в далеко не детских ситуациях, и взрослые начинают думать 
о преждевременном взрослении детей. Есть и другая сторона 
у такой большой информированности. Например, в развитии 
мышления и умственных способностей современные дети от-
нюдь не опережают возраст. Более того, растет число детей с 
проблемами со здоровьем, в связи с этим многие имеют за-
держку психического и речевого развития.

Мы поддерживаем мнение о том, что на психическое раз-
витие ребенка влияет просмотр видеороликов, блогеров, ре-
клам и так далее. Самое плачевное – это задержка речевого 
развития, кроме того, отмечается примитивность и бедность 
речи. В наше время ребенок находится в непрерывном движе-
нии, его трудно удержать на одном месте. Он может одновре-
менно смотреть мультфильм и играть с машинками. В орга-
низованных видах деятельности не могут сосредоточиться, им 
по-прежнему нужны игровые и заинтересовывающие момен-
ты. Время произвольной концентрации внимания, характер-
ное для возраста, не увеличилось. Произошло резкое сниже-
ние фантазии и творческой активности ребенка. Он нацелен 
на получение готового и быстрого результата нажатием одной 
кнопки. Посмотреть видео в Интернете проще и быстрее, чем 
прочитать книгу. Дети в современном мире все чаще отдают 
предпочтение именно таким мало затратным делам. Совре-
менные дети утрачивают способность и желание занять себя 
чем-то. В итоге у них снижается внутренняя мотивация к вы-
полнению сложных действий вроде чтения, занятий спортом 
и освоения новых навыков. Детям становится сложно заста-
вить себя сесть за уроки, навести порядок в комнате. Они не 
прилагают усилий для изобретения новых игр, для сочинения 
сказок. Им скучно рисовать, играть в настольные игры, при-
думывать новые игровые сюжеты. Отсутствие собственного 
содержания отражается на отношениях детей: им неинтерес-
но общаться друг с другом. Общение со сверстниками стало 
более поверхностным, формальным, им не о чем разговари-
вать, нечего обсуждать. Они предпочитают сидеть в телефонах                 



32

или планшетах и играть в виртуальные игры. Однако живое 
общение важно для эмоционального развития ребенка и даль-
нейшей социализации во взрослом мире.

Серьезной проблемой является уход сюжетно-ролевой 
игры из жизни современных детей. Федеральные государ-
ственные требования к структуре основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования выдвигают игру как 
основу организации всех видов деятельности детей в дошколь-
ном учреждении. Игра рассматривается как деятельность,         
в которой ребенок имеет возможность реализовать свой твор-
ческий потенциал, то есть не только повторять и воспроизво-
дить созданное другими, но и самому выступать в роли творца.

Таким образом, на сегодняшний день, проблема разви-
тия современного ребенка остается актуальной. Необходимы 
серьезные междисциплинарные исследования педагогики, 
психологии, социологии, физиологии. Структурирование ин-
формационного потока, выявление особенностей современ-
ных детей являются важным материалом для обновления со-
держания и организации учебно-воспитательного процесса. 
Проблемы современных детей вызваны особенностями мира, 
в котором мы живем, новыми технологиями, системой обра-
зования и социальной средой. Многие из проблем детей ак-
туальны и для взрослых людей, поэтому важно подходить                   
к вопросу системно. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
КАК ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Преснякова Д.В.,
МАОУ Гимназия № 13 «Академ»

Термин «психологическое здоровье» введен сравнитель-
но недавно, однако описываемое им понятие личностной ин-
дивидуальности уже давно является предметом изучения мно-
гих авторов (А. Маслоу, В.Л. Марищук, К. Роджерс, В.И. Сло-
бодчиков и др.) и рассматривается в разных качествах. Вот не-
которые определения психологического здоровья. По мнению     
В.Е. Пахальяна: «Психологическое здоровье – это состояние 
субъективного, внутреннего благополучия человека, обеспечи-
вающее оптимальный выбор действий, поступков и поведения 
в ситуациях его взаимодействия с окружающими объективными 
критериями, другими людьми и позволяющее ему свободно ак-
туализировать свои личностные и возрастно-психологические 
способности» [4]. Обратимся к другому определению, сформу-
лированному Е.Р. Калитеевской и В.И. Ильичевой: «Это мера 
способности человека преодолевать свой социальный и био-
логический детерминизм, выступать функциональным и само-
стоятельным субъектом своей жизни в изменяющемся мире» 
[2]. Однако эти определения не дают конкретного ответа на во-
прос: куда и как обязан двигаться человек, что он должен делать 
в процессе собственного саморазвития, чтобы быть функцио-
нальным, автономным, психологически здоровым? 

В ряде работ современных российских исследователей 
представлено целостное видение сущности того, что обо-
значается термином «психическое здоровье» или «психоло-
гическое здоровье» (И.В. Дубровина, В.И. Солободчиков и 
др.). В частности, отмечается, что «психическое здоровье» 
следует рассматривать не как однородное образование, а 
как образование, имеющее трудное, поуровневое строение: 
1) высочайшая степень психического здоровья, личностно-
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смысловая или степень личного здоровья, которая определя-
ется качеством смысловых отношений человека; 2) степень 
индивидуально-психологического здоровья, оценка которого 
зависит от возможностей человека выстроить адекватные ме-
тоды реализации смысловых устремлений; 3) степень психо-
физиологического здоровья, которая определяется особенно-
стями внутренней мозговой нейрофизиологической органи-
зации актов психической деятельности.

При рассмотрении трудности психического здоровья в 
контексте взаимосвязи культуры, чувств, психического здо-
ровья отмечается: «Психическое здоровье – это, прежде все-
го, баланс разных психических параметров и действий (баланс 
между умением дать и брать от другого, быть одному и быть 
среди людей, любви к себе и любви к иным и т.д.)» [5].

Ценность современного общества, на мой взгляд, раскры-
вается в первом приведенном определении: высочайшая сте-
пень психического здоровья, личностно-смысловая, которая 
определяется качеством смысловых отношений человека, что 
неразрывно связано с понятием «духовности».

Так, с точки зрения А. Маслоу, «Духовная реализация ин-
дивидуальности» представляет собой высшие потребности на 
базе социальной реализации личности и биологической реали-
зации индивида [3]. Тем не менее, на мой взгляд, понятие «ду-
ховности» не тождественно понятию «самоактуализации», по-
скольку высшая форма сознания (как индивидуального, так и 
общественного) предполагает наличие так называемых нрав-
ственных ценностей, которые можно выделить из общего спи-
ска ценностей (исходя из методики Шварца для изучения цен-
ностей личности).

По мнению 10 респондентов в возрасте от 38 до 43 лет –
5 мужчин и 5 женщин, – понятие «духовность» связано со 
следующими ценностями: равенство (равные возможности 
для всех) – согласны 70 % испытуемых, внутренняя гармо-
ния (быть в мире с самим собой) – 100 %, социальная сила 
(контроль над другими, доминантность) – 40 % опрошенных,                     
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свобода (свобода мыслей и действий) – 80 %, духовная жизнь 
(акцент на нематериальных вопросах) – 100 %, чувство при-
надлежности – 60 %, смысл жизни – 100 %, уважение тради-
ций – 100 %, зрелая любовь – 100 %, самодисциплина – 100 %, 
право на уединение – 100 %, мудрость – 100 %, истинная друж-
ба – 100 %, мир красоты – 100 %, социальная справедливость 
(исправление несправедливости, забота о слабых) – 100 %.

 Из списка ценностей, отражающих руководящий прин-
цип жизни, понятие «духовный» связано со следующими лич-
ностными качествами: самостоятельный – 90 %, сдержанный –              
100 %, верный – 100 %, целеустремленный – 100 %, открытый 
к чужим мнениям – 80 %, скромный – 100 %, проявляющий 
уважение – 100 %, честный – 100 %, полезный (работающий 
на благо других) – 100 %, благочестивый (придерживающийся 
религиозной веры и убеждений) – 100 %, склонный прощать 
(стремящийся прощать другого) – 100 % опрошенных.

Таким образом, если обобщить данные, то с понятием 
«духовность», по результатам представленных данных, одно-
значно (100 % респондентов) тесно связаны такие типы ценно-
стей: доброта, самостоятельность, универсализм, стимуляция, 
что характерно именно для христианских ценностей.

В христианстве Бог – любовь. Она выступает как средство, 
чтобы вырваться из темницы собственного мира. В любви нет 
страха, поскольку боящийся несоверешенен в любви. Кроме 
того, любящий гораздо больше присутствует в том, кого он лю-
бит, чем в себе самом. И по мере возрастания любви у челове-
ка появляется чувство слияния со всем, что он любит, и он теря-
ет свою обособленность. Тогда любую боль и радость любимо-
го человек ощущает как свою собственную. При таком накале 
любви он теряет свою отделенность и становится вездесущим и 
потому бессмертным, существуя во всем любимом. Иисус гово-
рит своим ученикам, что, когда они кормят голодного, то и он их 
кормит, когда помогают больному – и он им помогает.

Причем же здесь «высшая форма сознания»? С пози-
ции общественного сознания, духовность – это и углубление 
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в коллективное бессознательное и выход за пределы себя (в 
«высшее бессознательное» Р. Ассоджиоли), (космическое со-
знание Р.М. Бекк, ноосферу по В.И. Вернадскому), но всем 
вместе. Здесь духовность как высшая форма сознания есть 
результат достижения совместных усилий: приобщение к об-
щим культурным и религиозным ценностям.

С позиции же индивидуального сознания, духовность – 
результат выхода за пределы себя для Другого: Бога, Ююби-
мого, Искусства.

Как же это возможно? За счет чего достигается? За счет 
переживания единства со своим Сверх-Я, что становится воз-
можным за счет катарсиса – процесса освобождения от кон-
фликтов (внутренних и внешних) следующим, на мой взгляд, 
путем.

 Возможно, после борьбы подобной, представленной в 
Бытии: в борьбе Иакова с Богом (борьбе со своим собствен-
ным, эгоцентричным «Я») – мы приходим к смирению: успоко-
ению – благодарению – переосмыслению – воодушевлению –
нахождению новых смыслов.

«От того, что выступает системообразующим идеалом в 
Модели Мира, зависят все поведение и самочувствие челове-
ка. Если он не обрел великих целей, то теряет возможность по-
нять, зачем явился на свет, зачем существует. Тайна земного 
бытия остается для него побочной проблемой, и как личность 
он не дозревает. Жизнь его проходит в таком полуосмыслен-
ном состоянии, без тех мощных положительных эмоций, ко-
торые только и способны перестроить всю иерархию его по-
требностей, то есть трансформировать Модель Мира. Чем бо-
лее возвышенным является идеал, тем лучше организована ду-
шевная жизнь человека», – пишет Р.М. Грановская [1], а зна-
чит, тем качественнее психологическое здоровье человека.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чеснокова Е.П., Бондаренко О.В.
Учреждение образования «Белорусский государственный

педагогический университет имени Максима Танка», 
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Музыка является не только источником эстетического 
удовольствия и вдохновения, но и целителем (В.М. Бехтерев): 
она способна оказывать терапевтический эффект, а именно 
регулирование процессов возбуждения и торможения, а так-
же активизировать умственную деятельность, улучшать функ-
ции речи, запоминание ключевых фраз, содействовать успеш-
ному усвоению информации (Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова,                 
Л.П. Новицкая и др.). Музыке отводится значительная роль в 
жизни ребенка, его психическом развитии, становлении лично-
сти. Благоприятной предпосылкой для успешного развития му-
зыкальной деятельности у детей дошкольного возраста является 
их «реактивность» на непосредственные впечатления, достав-
ляемые органами чувств, чуткость к образно-эмоциональным 
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моментам, характерное для данного периода соотношение пер-
вой и второй сигнальных систем [3]. В соответствии с идеей са-
моценности детства (Ж.Ж. Руссо, Я. Корчак, П.П. Блонский) и 
концепцией амплификации детского развития, предложенной 
А.В.Запорожцем [1], в период дошкольного детства необходимо 
содействовать развитию в первую очередь именно «специфиче-
ски детских» видов деятельности, среди которых музыкальная 
деятельность занимает значимое место.

Сохранение и укрепление здоровья ребенка – пробле-
ма, находящаяся в центре внимания исследователей в течение 
многих столетий. Еще в XVII веке известный чешский педа-
гог Я.А. Коменский в своей «Материнской школе» призывал 
родителей уделить здоровью особое внимание. Он считал, что 
«так как обучать детей можно только в случае, если они будут 
живы и здоровы, то первая забота родителей оберегать здоро-
вье детей» [2, с. 51]. Минули столетия, но и в настоящее вре-
мя основной задачей взрослых в условиях семьи и учреждения 
образования остается охрана здоровья воспитанников.

На сегодняшний день проблема становления психологи-
ческого здоровья и его укрепления остается мало изученной 
относительно периода дошкольного детства. Психологическое 
здоровье рассматривается учеными как состояние субъектив-
ного благополучия личности (Я.Л. Коломинский и др.); как ди-
намическая совокупность психических свойств человека, обе-
спечивающих гармонию между потребностями индивида и об-
щества (А.В. Козлов, В.Э. Пахальян, О.В. Хухлаева и др.); как 
состояние, характеризующее процесс и результат нормально-
го развития субъективной реальности в пределах индивиду-
альной жизни (В.И. Слободчиков, А.В. Шувалов и др.) и др. 
В данном исследовании психологическое здоровье ребенка до-
школьного возраста понимается как интегральная структурно-
динамическая характеристика личности, обеспечивающая воз-
можность полноценного функционирования и развития в со-
циуме, включающая в себя следующие взаимосвязанные ком-
поненты: 1) аффективный: чувство защищенности, доверие 
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к себе и миру, самопринятие, оптимизм; 2) когнитивный: це-
лостный позитивный образ Я, зачатки рефлексии; 3) поведен-
ческий: коммуникативная гибкость, творчество (преимуще-
ственно в «специфически детских» (А. В. Запорожец) видах 
деятельности) [4].

С целью изучения возможностей укрепления психологи-
ческого здоровья детей среднего дошкольного возраста сред-
ствами музыки было проведено экспериментальное исследо-
вание на базе УО «Ясли-сад № 41» управления социального 
развития и ЖКХ ОАО «Беларуськалий» в 2022–2023 гг. В ис-
следовании были использованы следующие эмпирические ме-
тоды: стандартизированное наблюдение (авторская методика), 
тестирование (проективная рисуночная методика «Дом–дере-
во–человек», проективная методика незавершенных ситуаций, 
цветовой тест М. Люшера), формирующий эксперимент.

В результате наблюдения было выявлено преобладание 
средней степени выраженности нарушений психологического 
здоровья испытуемых (55 %). Для некоторых воспитанников 
характерны низкая (30 %) и высокая (15 %) степени выражен-
ности нарушений психологического здоровья. Наиболее выра-
женными показателями нарушений психологического здоро-
вья испытуемых являются неуверенность в себе, стремление 
избегать решения сложных задач на занятиях и в нерегламен-
тированной деятельности (12 %), а также тревожность, страх 
общения, проявления творчества (8,5 %).

Использование проективной методики «Заверши рассказ» 
позволило установить незначительное доминирование у вос-
питанников уровня оптимизма ниже среднего (30 %) при до-
статочной выраженности других уровней: выше среднего             
(25 %), высокого (20 %), среднего (15 %) и низкого (10 %). 

В результате проведения тестирования с помощью ме-
тодики «Дом, дерево, человек» выявлено преобладание де-
тей со слабой (50 %) и средней (45 %) степенями выражен-
ности нарушений психологического здоровья. Высокая сте-
пень выраженности нарушений психологического здоровья
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характерна для незначительной части испытуемых (5 %). 
Наиболее выраженными у воспитанников симптомоком-
плексами являются «незащищенность» (22 %), «трудности 
в общении» (18 %) и «тревожность» (16 %); наименее выра-
жены «недоверие к себе» (6 %), «чувство неполноценности»  
(6 %) и «депрессивность» (8 %), что соответствует возраст-
ным особенностям психологического здоровья современных 
детей дошкольного возраста [4].

Исследование эмоционального состояния воспитанников 
с помощью методики М. Люшера позволило выявить предпо-
чтение испытуемыми синего – 25 % (спокойствие, защищен-
ность) и красного – 25 % (возбуждение, активность) цветов, 
отражающих стремление реализовать соответствующие по-
требности. В свою очередь, на последних, отвергаемых, пози-
циях цветовых рядов детей находятся коричневый – 30–35 % 
(фрустрация значимых потребностей физиологического харак-
тера), чёрный – 25–30 % (отрицание) и серый – 10 % (стремле-
ние спрятаться).

С целью укрепления психологического здоровья детей 
среднего дошкольного возраста была разработана и внедрена 
экспериментальная программа «Музыкальная гостиная», кото-
рая включала в себя систему занятий, направленных на реше-
ние образовательных, развивающих и воспитательных задач, 
предусмотренных учебной программой дошкольного образо-
вания для данной возрастной группы (образовательной обла-
сти «Музыкальное искусство»), а также нерегламентирован-
ную деятельность. Реализация экспериментальной программы 
предусматривала широкое использование системы методов и 
приемов: словесных (дыхательные, фонопедические, артику-
ляционные упражнения, слушание и анализ музыкальных про-
изведений и др.), наглядных (наглядные пособия, карточки, 
иллюстрации, видеопрезентации, видеоролики музыкально-
дидактических игр и др.), практических (музицирование, 
пропевание попевок, музыкально-ритмические упражне-
ния и др.) и игровых (пальчиковая гимнастика, музыкально-
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дидактические игры, коммуникативные танцы, валеологиче-
ские песенки, игровой массаж и др.). Особый интерес у воспи-
танников вызвало участие в шумовом оркестре К. Орфа (инс-
ценировании сказок-шумелок «Мышиная история», «Зима в 
лесу», «Трусливый заяц» и др.), способствующее обогащению 
положительными эмоциями, реализации потребности в твор-
ческом самовыражении.

Работа осуществлялась в сотрудничестве детского сада и 
семей воспитанников. Совместная реализация разных видов 
музыкальной деятельности (пения, танцев, игры на музыкаль-
ных инструментах) в условиях семьи и учреждения дошколь-
ного образования способствовала укреплению эмоционально 
близких, доверительных, благополучных детско-родительских 
отношений, усилению интереса родителей к развитию своих 
детей в «специфически детских видах деятельности».

Результаты контрольного этапа исследования подтвер-
дили эффективность внедрения программы «Музыкальная 
гостиная»: значительно повысились показатели психологи-
ческого здоровья испытуемых (высокий уровень оптимизма 
вырос на 25 %, достигнув 45 % случаев; заметна также поло-
жительная динамика в эмоциональном состоянии воспитан-
ников: в результате сравнительного анализа цветовых рядов 
испытуемых до и после музыкальных занятий были обнару-
жены повышение частоты предпочтений желтого (на 15 %) и 
снижение частоты предпочтений (с размещением на 1-й и 2-й 
позициях) черного (на 15 %) и серого (на 10 %) цветов)), сни-
зились показатели нарушения психологического здоровья де-
тей (высокая степень выраженности нарушений психологи-
ческого здоровья снизилась на 10 %, достигнув 5 % случаев 
в группе, в то время как слабая степень выраженности, соот-
ветствующая норме психологического здоровья, возросла на 
32 %, достигнув 82 %. Данные результаты свидетельствуют 
об эффективности использования музыкальной деятельности 
в качестве средства укрепления психологического здоровья 
воспитанников. 



42

Библиографический список
1. Запорожец А.В. Значение ранних периодов детства для 

формирования детской личности // Хрестоматия по воз-
растной психологии: учебное пособие для студентов / 
сост. Л.М. Семенюк. Москва: Издательство Московско-
го психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 
2003. С. 134–138.

2. Коменский Я.А. Материнская школа. М.: Учпедгиз, 1947. 
103 с.

3. Панько Е.А., Чеснокова Е.П. О самоценности детства и её 
поддержке. Минск: Мин. обл. ин-т развития образования, 
2019. 96 с.

4. Чеснокова Е.П. Психологическое здоровье детей стар-
шего дошкольного возраста, воспитывающихся в раз-
ных социокультурных условиях // Весцi БДПУ. 2021. № 3.                      
С. 60–65.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

РАЗНОГО ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО УКРЕПЛЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Период дошкольного детства особенно значим в станов-
лении психологического здоровья личности. В условиях совре-
менности, воздействия ряда неблагоприятных психосоциаль-
ных факторов дети остро нуждаются в укреплении их здоро-
вья, в том числе психологического (В.А. Ананьев, И.В. Дубро-
вина, М.Г. Иванова, Г.С. Никифоров, О.В. Хухлаева, А.В. Шува-
лов и др.). На сегодняшний день нет единства взглядов ученых                  
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на феномен психологического здоровья, его структурные ком-
поненты, критерии, показатели и уровни. Кроме того, про-
блема становления психологического здоровья и его укре-
пления остается мало изученной относительно периода до-
школьного детства.

Понятие «психологическое здоровье» ввела в научный 
лексикон И.В. Дубровина, охарактеризовав его как целост-
ную личностную характеристику, обозначающую то, что на-
ходится в тесной связи с высшими проявлениями человеческо-
го духа [1]. Позже автор углубила и дополнила данное опре-
деление, рассматривая психологическое здоровье как «свой-
ство развитой личности, которое обеспечивает адекватный 
социальным нормам общества, культуре, гуманистическим 
ценностям культурно-нравственный характер регуляции по-
ведения, отношений, деятельности, переживаний» [2, с. 5]. 
Культурно-нравственный вектор в понимании психологиче-
ского здоровья присутствует и в антропологическом подходе 
(В.И.Слободчиков, А.В. Шувалов), в соответствии с которым 
максима психологического здоровья рассматривается как ин-
теграл жизнеспособности и человечности индивида, проявля-
ющийся в ориентации на приобщение к родовой человеческой 
сущности, субъективности [4]. В данном исследовании психо-
логическое здоровье ребенка дошкольного возраста рассма-
тривается как интегральная структурно-динамическая харак-
теристика личности, обеспечивающая возможность полноцен-
ного функционирования и развития в социуме [5]. В структу-
ру психологического здоровья ребенка старшего дошкольного 
возраста входят 3 взаимосвязанных компонента: 1) аффектив-
ный: чувство защищенности, доверие к себе и миру, самопри-
нятие, оптимизм; 2) когнитивный: целостный позитивный об-
раз Я; 3) поведенческий: коммуникативная гибкость, творче-
ство (преимущественно в «специфически детских» (А.В. Запо-
рожец) видах деятельности) [5].

Проблема факторов, определяющих психологическое 
здоровье детей, стала предметом специальных исследований 
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(В.В. Евсеенко, А.И. Захарова, С.В. Логиновой, Е.А. Панько, 
В.Э. Пахальяна, В.И. Слободчикова, О.В. Хухлаевой, А.В. Шу-                                     
валова, Е.П. Чесноковой и др.). К числу внутриличностных 
факторов, оказывающих значительное влияние на психоло-
гическое здоровье ребенка, исследователи относят и тем-
перамент [5], физиологической основой которого является 
тип высшей нервной деятельности, определяемый совокуп-
ностью основных свойств нервной системы (В.С. Мерлин,                 
И.П. Павлов, Б.М. Теплов и др.).

Целью данного исследования стало изучение психологи-
ческого здоровья детей старшего дошкольного возраста разно-
го типа темперамента и возможностей его укрепления сред-
ствами игровой деятельности. В исследовании были исполь-
зованы следующие эмпирические методы: анализ продуктов 
детского творчества (методика «Автопортрет»), тестирова-
ние (методики «Дом. Дерево. Человек», проективная методика 
«Заверши рассказ»), наблюдение, анкетирование (анкеты для 
законных представителей воспитанников и педагогических ра-
ботников), эксперимент (методика для определения темпера-
мента «Перенос кубиков»), формирующий эксперимент.

Экспериментальное исследование проводилось на базе 
ГУО «Новосёлковский детский сад Пуховичского района» и 
«Детский сад № 2 г. Марьина Горка» в течение 2022–2023 гг. 

На первом этапе экспериментального исследования были 
изучены индивидуально-типологические особенности испы-
туемых, в результате чего выявлены представители следую-
щих типов темперамента: сангвиник (43 %), холерик (27 %), 
меланхолик (20 %) и флегматик (10 %).

На следующем этапе осуществлялась диагностика психо-
логического здоровья воспитанников. Установлено, что наи-
большее количество детей характеризуется средним уровнем 
психологического здоровья (60 %). Часть воспитанников обла-
дает высоким (20 %) и низким (20 %) уровнями психологиче-
ского здоровья. Выявлены следующие особенности выражен-
ности компонентов психологического здоровья испытуемых: 
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доминирование высокой самооценки, сочетающейся с преиму-
щественно позитивными характеристиками образа Я (100 %), 
среднего уровня оптимизма (47 %). В значительной степени вы-
ражены такие показатели нарушения психологического здоро-
вья детей, как повышенная тревожность (67 %), трудности в об-
щении (53 %), враждебность (47 %), незащищенность (40 %).                  
В результате наблюдения обнаружены такие признаки повы-
шенной тревожности и неуверенности в себе у воспитанни-
ков, как избегание ситуаций, требующих проявления творчества             
(73 %), тревожность в неопределенных ситуациях (67 %), стрем-
ление избегать решения сложных задач на занятиях и в нерегла-
ментированной деятельности (60 %), ожидание негативного ис-
хода в сложной, неопределенной ситуации (25 %) и др.

Следующий этап исследования заключался в осуществле-
нии анализа психологического здоровья детей разного типа 
темперамента. Установлено, что наиболее высокий уровень 
психологического здоровья характерен сангвиникам: 38 %
испытуемых данного типа темперамента обладают высоким 
уровнем психологического здоровья и 62 % – средним. Пред-
ставители холерического типа темперамента обладают сред-
ним (77 %) и низким (23 %) уровнями психологического здо-
ровья. Меланхоликам характерны средний (58 %) и низкий          
(42 %) уровни психологического здоровья. Обладатели флег-
матического темперамента относятся преимущественно к низ-
кому (75 %), частично – среднему (25 %) уровням психоло-
гического здоровья. У меланхоликов выявлены наиболее рас-
пространенные признаки нарушений психологического здоро-
вья: повышенная тревожность, чувство неполноценности, не-
доверия к себе, проявление неуверенности в себе, присутствие 
страха общения с новыми людьми, низкий уровень оптимиз-
ма. В свою очередь, у холериков обнаружены следующие при-
знаки нарушений психологического здоровья: повышенная 
тревожность, агрессивность, враждебность, чувство неполно-
ценности, неуверенности в себе, снижена познавательная ак-
тивность, выражены трудности в общении со сверстниками,            
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присутствует страх общения с новыми людьми, в сложной, нео-
пределенной ситуации наблюдается ожидание неблагоприятно-
го исхода. Данная тенденция в значительной степени обуслов-
лена особенностями свойств нервной системы воспитанников 
разных типов темперамента. Так, дети-меланхолики отличают-
ся низким порогом эмоциональной чувствительности, обуслов-
ленным слабостью их нервной системы, что создает основу для 
высокой ранимости, обидчивости. Дети-флегматики болезнен-
но переживают изменения привычной обстановки, нарушение 
режима дня, устоявшихся стереотипов; с трудом к ним приспо-
сабливаются, что обусловлено ригидностью их нервной систе-
мы; в силу высокой интроверсии нелегко находят общий язык с 
другими детьми. Холерики в связи с высоким невротизмом бур-
но реагируют на внешние раздражители, вспыльчивы.

С целью укрепления психологического здоровья воспи-
танников была разработана и внедрена экспериментальная 
программа «Планета счастья», базирующаяся на широком ис-
пользовании игровой деятельности. Игра, являясь ведущей де-
ятельностью в период дошкольного детства, выполняет широ-
кий круг функций в развитии ребенка: социализации, комму-
никации, познании, самоопределении, самоодушевлении, са-
мореабилитации, самозащиты и аутопсихотерапевтическая, 
развивающая, психокоррекционная и др. [3]. Основными на-
правлениями реализации данной программы стали: 1) приоб-
щение воспитанников к психологической культуре; 2) содей-
ствие укреплению чувства защищенности, доверия к миру;                
3) повышение оптимизма, обогащение жизни детей положи-
тельными эмоциями; 4) содействие формированию целостно-
го позитивного образа Я, самопринятия; 5) развитие саморе-
гуляции воспитанников; 6) содействие преодолению страхов, 
снижению агрессивности и тревожности; 7) развитие эмпа-
тии, просоциальной активности, коммуникативных умений; 
8) содействие развитию игровой деятельности воспитанников, 
усилению интереса к ней. В результате внедрения экспери-
ментальной программы «Планета счастья» было установлено           
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повышение показателей психологического здоровья воспитан-
ников, обладающих разными типами темперамента. 
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ПРАКТИКА ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ: 
СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ В ПЕСОЧНОМ ПОЛЕ

Чистякова Н.А.
МАДОУ № 333, г. Красноярск

Базылева Т.В.
МАДОУ № 43, г. Красноярск

К изучению песочной терапии в последнее время стали 
обращаться многие педагоги, психологи, сказкотерапевты. Ис-
пользование игр с песком применяется в психопрофилактиче-
ской работе с детьми в период адаптации для развития мелкой 
моторики, образного и пространственного мышления, речи, 
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творческого потенциала. Широко применяется песочная тера-
пия при коррекции страхов, застенчивости, тревожности, неу-
веренности у детей. Данная статья раскрывает возможности ис-
пользования песочной терапии в работе с семьей и содержит 
описание авторских методик Л.Н. Князевой и А.А. Золотаревой.

Актуальность метода песочной терапии не случайна, по-
скольку он позволяет одновременно решать задачи диагности-
ки, профилактики, консультирования и коррекции, в том числе 
и в детско-родительских отношениях. Песочница способству-
ет созданию естественной стимулирующей среды, где семья 
через организацию собственного опыта, самостоятельно мо-
делируя картины из песка и через проективные игры, осозна-
ет и разрешает проблемные ситуации. Такая игровая совмест-
ная деятельность родителей и ребенка в песочнице приводит 
к достижению положительного эмоционального благополучия 
участников игры и улучшения взаимоотношений друг с дру-
гом. Ценным в групповой песочной терапевтической работе яв-
ляется: проживание реального опыта взаимодействия родите-
ля с ребенком; возможность родителем увидеть своего ребенка 
в общении; осознание родителем своей позиции и стиля взаи-
модействия с ребенком; оптимизация детско-родительских от-
ношений. Целью семейной песочной терапевтической работы 
является гармонизация детско-родительских взаимоотноше-
ний. К задачам таких встреч относится: повышение родитель-
ской компетентности в понимании внутренних переживаний 
и потребностей ребенка; способствование формированию у 
родителей навыков сотрудничества с ребенком; содействовие 
развитию продуктивной коммуникации в семье. Ведущей фор-
мой таких встреч являются проективные игры-тренинги, в ко-
торые включены родители (отец, мать) и ребенок. Рекомендуе-
мая продолжительность одной игры-тренинга в рамках одной 
семьи 60 минут. В семейных песочных терапевтических встре-
чах используются следующие методы и приемы: сказкотера-
пия (совместное сочинение и разыгрывание родителями и ре-
бенком придуманного сюжета); игротерапия (игровые упраж-
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нения и задания, ролевые игры, игровые коммуникативные си-
туации, игровые сюжетные ситуации); музыкотерапия; моде-
лирование ситуаций; использование метафорических приемов 
(различных присказок, потешек, поговорок). В течение одной 
терапевтической встречи семья погружается и проходит через 
несколько этапов: введение в игровую среду; создание мира; 
переживание и реконструкция (рассматривание песочной кар-
тины, т.е. происходит терапевтический процесс); «экскурсия» 
по песочной картине (описание семьёй созданного простран-
ства); терапевтическое «вмешательство» (переход к реально-
му миру, обсуждение того, как «песочная картина» похожа на 
реальную жизнь); переход – понимание (оказание помощи в 
понимании информации, пришедшей через песочную тера-
пию); реконструкция (семья может оставить мир таким, какой 
он есть, или внести изменения); демонтаж мира (анализ, де-
монстрация мира семьи, размышления над процессом); уборка 
(размещение использованных объектов на места). 

Для проведения игр-тренингов с использованием песоч-
ной терапии применяется соответствующее оборудование: во-
донепроницаемый деревянный или пластиковый ящик – пе-
сочница (внутренняя поверхность и борта окрашены в голубой 
цвет. Борта символизируют небо, а дно – воду); песок; коллек-
ция миниатюрных фигурок для обыгрывания заданий в песоч-
нице (фигурки людей разного пола, возраста, профессий; хищ-
ные и травоядные животные, птицы, насекомые; различные 
фигурки зданий, транспорт, растения); разнообразный природ-
ный материал (камушки, шишки, ракушки); средства для мо-
делирования (пластилин, фольга).

В семейных играх-тренингах с использованием песочной 
терапии могут быть использованы следующие техники. 

Техника «Семья в образах животных» предложена 
Л.Н. Князевой. 

Ее ценность заключается в том, что символический «ри-
сунок» семьи на песке дает более достоверный наглядный ма-
териал, отражает семейную атмосферу, чувства, испытыва-



50

емые к отдельным членам семьи и к семье в целом, степень 
гармоничности, интегрированности семейных отношений, ха-
рактер основных семейных конфликтов в детско-родительских 
отношениях. Данная техника состоит из нескольких частей.

Часть первая. Инструкция: «Каждому из вас нужно вы-
брать фигурку животного – если бы вы были животным, то ка-
ким? После того как сделаете выбор, расположите фигурку в 
песочнице (члены семьи выбирают фигурки, помещают их в 
песочницу). Обозначьте свою территорию, обустройте ее (ис-
пользуя материал, члены семьи обустраивают территорию). 
Познакомьтесь, расскажите о себе от лица вашего животного: 
кто вы, что любите».

В процессе работы семьи психологу важно фиксировать, 
каких животных выбрали члены семьи, кто первый поставил 
фигурку в песочницу, как обустраивается пространство (есть 
ли границы, обозначены ли они – прочерчены, построен «за-
бор» и т.д.), как взаимодействуют члены семьи в ходе рабо-
ты (общаются между собой или нет, договариваются, соз-
дают совместное пространство, делают замечания, дают 
советы и т.д.).

Одним из важнейших моментов является составление пси-
хологических портретов тех животных, которые были выбраны. 
Для этого после завершения работы с песочницей и фигурками 
членов семьи просят рассказать о том, что представляет из себя 
то или иное животное и каким характером оно обладает. 

При интерпретации результатов психологу важно анали-
зировать саму песочную композицию: пространственное рас-
положение фигур, соприкосновением фигур, пересечение фи-
гур в поле, цветовое исполнение фигур, сочетание цветов во 
всей семейной картине, анализ психологических портретов 
животных в сопоставлении с их изображением, используя при 
этом данные психоаналитической трактовки символического 
значения тех или иных образов животных. 

Часть вторая. Инструкция: «Сходите друг к другу в гости 
и вместе сделайте что-нибудь». 
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После совместных действий психолог сообщает, что на-
ступила ночь, и все ложатся спать.

В этот момент предлагаем ребенку поиграть отдельно в 
другом помещении, и в психотерапевтическом процессе оста-
ются только родители. Психолог проводит беседу, в ходе кото-
рой проясняет, что увидели родители, про что это по их мне-
нию и т.д.

После этого в кабинет приглашается ребёнок.
Часть третья. Инструкция: «Наступило утро. Вам сейчас 

вместе нужно сделать так, чтобы всем было хорошо. Вы може-
те что-то убрать или, наоборот, добавить, важно, чтобы всем 
всё нравилось». В процессе такой деятельности семья (веду-
щая роль отводится родителям) осознанно доводит все до иде-
ального состояния.

После этого можно предложить семье дать название пе-
сочной картине.

По окончании встречи каждый из членов семьи убирает 
свои фигурки, и песок разравнивается.

Техника «Параллельные острова» предложена А.А. Зо-
лотаревой. Здесь создаются условия для понимания участни-
ками как собственных, так и других членов семьи внутренних 
интересов, желаний, потребностей, качеств. В данной техни-
ке создаются три песочницы – реальная, комфортная, идеаль-
ная (осознанная). 

Первая песочница – реальная. Инструкция: «Каждому 
из вас необходимо построить свой остров и буквально обо-
значить его. Расскажите про свой остров: как он называется, 
кто на нём живёт, что он/они делают на нем, чем хорош ваш 
остров». При таком построении каждый член семьи выстраи-
вает свой индивидуально-психологический образ, рассказыва-
ет про свои желания, потребности. 

Вторая песочница – комфортная. Инструкция: «В этой пе-
сочнице постройте острова так, чтобы всем было хорошо». 
Здесь происходит взаимодействие и возникают конфликтные 
ситуации. 



Третья песочница – идеальная (осознанная). Инструкция: 
«Представьте, что вы стали волшебниками, и в этой песочни-
це сделайте так, как должно быть». Здесь члены семьи создают 
некое идеальное пространство с учетом индивидуальных осо-
бенностей и интересов всех членов семьи. В этом заключается 
смысл психотерапевтической игры. 

Данные техники позволяют создавать потребность у ро-
дителей быть активными соучастниками в деятельности ре-
бенка; осознать родителями мотивы собственного поведения и 
поведения детского благодаря трансформации и визуализации 
стиля поведения и коммуникации на песочном поле; формиро-
вать умения у родителей «выходить за привычные рамки» сво-
их воспитательных установок и стереотипов мышления, при-
знавать за ребенком право на собственный выбор. 
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Н а п р а в л е н и е  2.
СЕМьЯ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

Антипова Е.Д., Сарматова Н.В., Мухина Е.В., Иванова О.В.
МАДОУ №136 г. Красноярск

В Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования прописаны требования по 
взаимодействию дошкольного образовательного учреждения 
с родителями. Одной из главных задач при этом является обе-
спечение психолого-педагогической поддержки семьи и по-
вышения компетентности родителей (законных представите-
лей) в вопросах развития образования, охраны и укрепления 
здоровья детей [3].

Однако не всегда родители и педагоги могут занять пози-
цию единомышленников. Зачастую возникающее между ними 
недопонимание, накапливающееся раздражение, взаимные 
упреки могут перерасти в конфликтную ситуацию [1]. 

Наш детский сад с 2020 года является городской базовой 
площадкой по внедрению восстановительных технологий ме-
диации в дошкольном учреждении. Службы медиации в ДОУ 
нацелены на создание безопасной и доброжелательной среды 
внутри организации, а также на распространение информации 
среди сотрудников детского сада и родителей воспитанников о 
способах предупреждения конфликтных ситуаций и цивилизо-
ванного их разрешения [2]. 

Одним из способов профилактики возникновения кон-
фликтов между педагогами и родителями, на наш взгляд, 
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может стать привлечение родителей к активному участию в 
жизни группы и детского сада посредством участия в проек-
те «Родитель – волонтер». 

Как сделать так, чтобы родители сами изъявили желание 
участвовать в жизни учреждения? Мы начинали с себя. Мы об-
ратились с просьбой об участии в волонтерском движении тех 
родителей, которые одновременно были сотрудниками наше-
го ДОУ. Этот процесс вдохновил сначала маленький коллектив 
инициативных родителей, затем заинтересовал других, и мы с 
радостью увидели, что родители работают с нами по собствен-
ной инициативе, творчески и без принуждения. 

В процессе подготовки к реализации проекта мы определи-
ли цели и задачи работы над проектом «Родитель – волонтер».

Цель работы над проектом для родителей дошкольников:
Участвовать в жизни ребенка в детском саду. Помочь пе-

дагогам в организации интересного, развивающего простран-
ства детского сада. 

Цель работы над проектом для педагогов: 
Создать единое пространство развития ребенка в се-

мье и ДОУ, сделать родителей участниками воспитательного               
процесса. 

Задачи работы над проектом для дошкольников: 
● Получить возможность узнать о режимных моментах в 

жизни своего ребенка и группы, участвовать в них.
● Расширить собственный педагогический опыт в ходе 

общения с педагогами и детьми.
● Сделать жизнь детей в детском саду интересной, эмоци-

онально и познавательно насыщенной. 
Задачи работы над проектом для воспитателя: 
– Обеспечить психолого-педагогическую поддержку се-

мьи и повысить компетентность родителей (ФГОС ДО).
– Установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника.
– Оказать помощь родителям в воспитании детей и акти-

визировать их воспитательные умения, поддерживать их уве-
ренность в собственных педагогических возможностях.
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Участники проекта: дети, родители, воспитатели подго-
товительной группы. Сроки реализации проекта: 2022–2023 
учебный год.

Таблица 1
Этапы реализации проекта

Этапы Деятельность родителей Деятельность воспитателя
1 этап – 
подготови-
тельный

1.1. Получение информации 
о проекте, его целях и зада-
чах. Ознакомление с усло-
виями присутствия в группе 
(наличие санитарной книж-
ки). Получение письма-приг-
лашения от группы детей

1.1. Формирование у роди-
телей дошкольников моти-
вации для участия в про-
ектной деятельности. Осве-
домление о целях и задачах 
совместной работы

1.2. Принятие решения об 
участии в проекте, выбор 
формы участия

1.2. Оказание помощи в вы-
боре форм участия, содер-
жания совместных действий

2 этап – 
основной

2.1. Участие родителей в ре-
жимных моментах в жизни 
группы (по выбору роди-
телей)

2.1. Помощь в организации 
участия в режимных мо-
ментах жизни группы (про-
гулка, свободная игра)

2.2. Проведение тематиче-
ских занятий для группы 
детей

2.2. Помощь в организации 
проведения тематических 
занятий с детьми

3 этап – 
обобщаю-
щий

3.1. Сделать альбом о том, 
какие события произошли 
в группе с участием роди-
телей.
3.2. Рассказать родителям о 
своем опыте участия в жиз-
ни группы, высказать мне-
ние о проекте в ходе кругло-
го стола с педагогами и ро-
дителями

3.1. Помочь детям выразить 
свое отношение к участию 
родителей в жизни группы 
доступными им способами 
(рисунок, рассказ, беседа).
3.2. Помочь родителям 
обобщить собранный мате-
риал в виде альбома и рас-
сказа о том, какие события 
произошли в группе

У каждого есть уникальный жизненный опыт, знания, 
скрытые таланты и нереализованные мечты. Всем этим мож-
но поделиться с самыми благодарными слушателями – с деть-
ми. От разовых посещений группы родителями-волонтерами 
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мы перешли на режим еженедельного посещения родителя-
ми групп. Родители не только принимают участие в режим-
ных моментах группы (сбор на прогулку, прогулка, свободная 
игровая деятельность), но и самостоятельно организуют ре-
жимные моменты группы (занятия, развлечения, наблюдения 
на прогулке, экскурсия и т.п.). В этот процесс были вовлечены 
родители-волонтеры детей старшего дошкольного возраста.

В ходе реализации проекта мы планируем решить не-
сколько задач взаимодействия с семьями воспитанников:

– обеспечить открытость дошкольного образования для 
семей воспитанников;

– создать условия для участия родителей (законных пред-
ставителей) в образовательной деятельности;

– обеспечить возможность вовлечения семей непосред-
ственно в образовательную деятельность, в том числе посред-
ством создания образовательных проектов совместно с семьёй 
на основе выявления потребностей и поддержки образователь-
ных инициатив семьи.

Подводя промежуточные итоги реализации проекта «Ро-
дитель – волонтер», мы может говорить о результатах, полу-
ченных в ходе работы.

Таблица 2
Результаты работы

Результаты участия 
для семей воспитанников

Результаты участия 
для педагогов

1 2
Родители (законные представите-
ли) имеют возможность непосред-
ственно наблюдать жизнь ребен-
ка в группе, участвовать в режим-
ных моментах. Родители начина-
ют лучше понимать специфику 
работы педагогов, видят их отно-
шение к детям. Тревога родителей 
по поводу жизни ребенка в группе 
уменьшается

Родители меняют позицию с ней-
тральной или критикующей на по-
нимающую, сотрудничающую. Ро-
дители заинтересованы в том, что-
бы сделать жизнь группы интерес-
ной и насыщенной, готовы при-
нять участие в мероприятиях
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1 2
Дети могут проявить высокий по-
знавательный интерес и вовлечен-
ность в события жизни группы, 
в которых участвуют и родите-
ли. Знания детей становятся более 
устойчивыми и разнообразными

Повышается качество образова-
тельного процесса за счет вовле-
чения в него новых участников, 
эмоциональной насыщенности 
событий

Родители-волонтеры – это добровольные не только по-
мощники, но и организаторы, участники, а иногда и вдохнови-
тели воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
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ЭВОЛЮЦИЯ РОДИТЕЛЬСТВА. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Буглеева Т.В.
МБУ ЦППМиСП № 9, г. Красноярск

В течение ряда лет на базе МБУ ЦППМиСП № 9 реали-
зуется проект «Седьмой лепесток», целью которого является 
создание условий, способствующих социокультурной адап-
тации семей, воспитывающих ребенка (детей) с ОВЗ. За пе-
риод реализации проекта нами разработаны и реализованы                       

Окончание табл. 2



58

мероприятия в области просвещения родителей, в частности, 
направленные на создание условия для самоанализа модели 
детско-родительских отношений и их гармонизации. Приме-
ром этой работы может служить представленный в этой ста-
тье фрагмент групповой консультации для родителей «Эволю-
ция родительства». Апробированный нами материал позволя-
ет дать представление о культурно-исторической природе ро-
дительской любви, об эволюции моделей детско-родительских 
отношений, о вариативности и основных отличиях этих моде-
лей в разные эпохи человеческой истории; познакомить с по-
нятиями «проективная» и «эмпатическая забота», как основой 
модели ДРО; снизить уровень психоэмоционального напряже-
ния у родителей с дисфункциональным отношением к ребенку, 
показать возможности получения психологической помощи.

Основываясь на исследовательских данных, можно за-
ключить, что родительская любовь – не данность, не автома-
тизм, она имеет социокультурную, историческую природу [1]. 
Вплоть до 18 в. общественная ценность родительской любви 
была относительно невысока. Общество предписывало роди-
телям воспитывать ребенка, проявлять заботу о его душе и здо-
ровье, контролировать, наказывать в случае необходимости, но 
не квалифицировало родительскую любовь как особую добро-
детель. Близкие эмоциональные длительные отношения роди-
телей с ребенком были редкостью в силу особенностей семей-
ного уклада и образа жизни семьи того времени. В Европе ма-
теринская любовь становится обязательной нормативной уста-
новкой примерно в 18 веке, и только ближе к 20 в. возникает 
детоцентристский тип семьи [3]. 

В современном обществе социальная ценность родитель-
ской любви чрезвычайно велика, а эмоциональная близость ро-
дителей с детьми в условиях малодетной семьи и планирования 
рождения детей представляет собой массовое явление. Роди-
тельская любовь сегодня рассматривается обществом как «нор-
ма» психического здоровья человека, а поведение и личность 
родителя, имеющего несчастье не любить своего ребенка, как 
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патология. Однако было бы несправедливо обвинять и осуждать 
таких родителей, конечно, при условии выполнения ими роди-
тельского долга, внимания и опеки в отношении ребенка. 

Причины нарушений родительской любви изучены еще 
недостаточно, однако некоторые из них можно назвать:

– фрустрацией жизненно важных потребностей родителя 
в связи с воспитанием ребенка;

– мистификацией и искажением образа ребенка как резуль-
тат проекции негативных качеств и приписывания их ребенку;

– негативным эмоциональным отношением к ребенку как 
проявлению посттравматического стресса;

– личностными особенностями родителя (инфантиль-
ность, акцентуации характера, невротический тип личности, 
неадекватный тип привязанности самого родителя);

– индивидуально-типологическими особенностями ре-
бенка, чрезмерным возбуждением, проблемами дисциплины, 
невнимательностью, импульсивностью;

– низкой степенью удовлетворенности браком и кон-
фликтность в супружеских отношениях [5].

Отношение к ребенку – сложная психологическая струк-
тура, и в ее основе – представления родителя о том, кто для 
него ребенок. Эти представления менялись исторически в за-
висимости от социально-культурного и экономического кон-
текста. Л. Демоз на основании анализа письменных источни-
ков от античности до наших дней предложил схему, в которую 
вошли шесть «эпох» родительства, шесть базовых моделей 
детско-родительских отношений [2]. Эти этапы отразили об-
щую тенденцию к постепенному сближению ребенка и роди-
теля по мере того, как поколение за поколением родители мед-
ленно преодолевают свои тревоги и начинают развивать спо-
собность распознавать и удовлетворять потребности ребенка. 

Стиль детоубийства (античность до IV века н.э.) Ребенок 
воспринимался как собственность родителя. Когда родители 
боялись, что ребенка будет трудно воспитать или прокормить, 
они обычно убивали его, и это оказывало огромное влияние на 
выживших детей. 
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Оставляющий стиль (IV–XIII века н. э.). Родители начали 
признавать в ребенке душу, однако считали, что в силу его не-
зрелости он подвержен всяческим дурным влияниям, букваль-
но одержим злым духом, и единственным способом избежать 
проявления опасных для ребенка проекций был фактический 
отказ от него – отправляли ли его к кормилице, в монастырь 
или в заведение для маленьких детей, в дом другого человека 
знатного рода в качестве слуги или заложника, отдавали ли на-
всегда в чужую семью или окружали строгой эмоциональной 
холодностью дома. 

Амбивалентный стиль (XIV–XVII века). Ребенку было по-
зволено влиться в эмоциональную жизнь родителей, однако он 
по-прежнему был вместилищем опасных импульсов. Задачей 
родителей было «отлить» его в «форму». Появилось много ру-
ководств по воспитанию детей, распространился культ Марии 
и младенца Иисуса, а в искусстве стал популярным «образ за-
ботливой матери».

Навязывающий стиль (XVIII век). Родители старались 
сблизиться с ребенком и обрести власть над его умом и уже по-
средством этой власти контролировать его внутреннее состоя-
ние. Когда ребенок воспитывался такими родителями, его нян-
чила родная мать; он не подвергался пеленанию и постоянным 
клизмам; его рано приучали ходить в туалет; не заставляли, а 
уговаривали; били иногда, но не систематически; повиноваться 
заставляли часто с помощью слов. Угрозы пускались в ход го-
раздо реже, так что стала вполне возможной истинная эмпатия. 

Социализирующий стиль (XIX век – середина XX). Вос-
питание ребенка заключается уже не столько в овладении его 
волей, сколько в тренировке ее, направлении на правильный 
путь. Ребенка учат приспосабливаться к обстоятельствам, со-
циализируют его. Основная идея – приоритет коллектива, а не 
индивидуальности. 

Помогающий стиль (с середины XX века) основан на до-
пущении, что ребенок лучше, чем родитель, знает свои по-
требности на каждой стадии развития. Родителями не делается               
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совершенно никаких попыток дисциплинировать или форми-
ровать «черты». Детей не бьют и не ругают, им прощают, если 
они в состоянии стресса устраивают сцены. Такой стиль воспи-
тания требует огромных затрат времени, энергии, а также об-
щения с ребенком. Разбираться в причинах его эмоциональных 
конфликтов, создавать условия для развития интересов, уметь 
спокойно относиться к периодам регресса в развитии – вот 
что подразумевает этот стиль, и пока еще немногие родители 
со всей последовательностью испробовали его на своих детях. 
Из книг, в которых описываются дети, воспитанные в помога-
ющем стиле, видно, что в итоге вырастают добрые, искренние 
люди, не подверженные депрессиям, с сильной волей.

Однако и эта модель не идеальна – достичь баланса, сле-
дуя за ребенком и его потребностями, удается не всем. Могут 
возникать различные деформации семейных отношений, когда 
вся жизнь семьи подчинена ребенку и его интересам. Это мо-
жет иметь негативные последствия для его личности. Исследо-
ватели обобщили плюсы и минусы такого выраженного дето-
центристского воспитания [4]. С одной стороны, ребенок зре-
ет эмоционально, умеет осознавать свои потребности, отстаи-
вать права, уверен в себе, нестандартно мыслит. Но, с другой 
стороны, часто ребенок не видит границ личного простран-
ства взрослых, не умеет терпеть, берет, ничего не давая вза-
мен, враждебно относится к младшим детям. Поэтому, пони-
мая, что все описанные модели сосуществуют в настоящий мо-
мент, изучив закономерности их эволюции, современный ро-
дитель строит индивидуальную модель детско-родительских 
отношений в собственной семье.

Предлагаемый материал может быть реализован в дистан-
ционном формате (видеовстречи с родителями в рамках дис-
танционного психологического клуба, на платформе ZOOM). 

Выбранная тема доказала свою актуальность: было по-
лучено несколько заявок от образовательных организаций                    
г. Красноярска для проведения групповой консультации «Эво-
люция родительства» (в 2018–2022 гг. организованы встречи 
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с родителями и педагогами МАОУ «Лицей №8», МБОУ СШ 
№ 155, 153, 91, 27, участие в них приняли более 200 человек; 
полученный опыт транслировался в рамках РМО педагогов-
психологов Центрального района г. Красноярска, в рамках кур-
сов повышения квалификации КК ИПКиПП РО).

Видеоматериалы по теме были размещены на сайте МБУ 
ЦППМиСП № 9 (https://centr9.dou24.ru/), на данный момент 
зафиксирован 571 просмотр. Получены положительные отзы-
вы участников.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В РОДИТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА

Владимирова Л.П., Мельникова Н.В.
МБОУ Лицей 10, г. Красноярск

Семья – это первый институт в жизни ребенка, где начи-
нают развиваться и формироваться важнейшие психические 
процессы. Когнитивные способности ребенка, культурно-
гигиенические навыки, социально-коммуникативные умения и 
т.д. Семья является уникальным социальным институтом, по-
средником между индивидуумом и государством, транслято-
ром фундаментальных ценностей от поколения к поколению. 
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В ней заключен мощный потенциал воздействия на процессы 
общественного развития, воспроизводства рабочей силы, ста-
новления гражданских, нравственных отношений [2].

Семья для ребенка-дошкольника – первое и основное зве-
но, которое связывает его жизнь с общественной средой. И 
это очень важно. Современная семья не может существовать 
вне связи с окружающим. Общественные интересы взрослых, 
любовь к труду, доброе отношение к людям – залог того, что 
ребенок уже в раннем возрасте начинает думать не только о 
себе, но и о других людях, дружить с братьями, сестрами и 
товарищами, помогать взрослым, быть дисциплинированным,                  
честным и т.д. [3].

Как утверждает физиология, психофизическое здоровье 
ребенка формируют факторы:

– наследственность, т.е. передача родительских призна-
ков детям (глаза, цвет волос, математические способности, 
музыкальный слух, певческий талант, способности в ИЗО-
деятельности и т.д.);

– работа эндокринной системы, которая образует узко-
специализированный внутренний «процессор», который кон-
тролирует все наши жизненно важные параметры;

– окружающая среда – благоприятная, обеспечивающая 
гармоничное развитие личности ребенка.

В соответствии с новым законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» одной из основных задач, стоявших пе-
ред детским дошкольным учреждением, является «взаимодей-
ствие с семьей для обеспечения полноценного развития лич-
ности ребенка». Разработан федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 
ДО), который отвечает новым социальным запросам и в кото-
ром большое внимание уделяется работе с родителями. 

Согласно ФГОС взаимодействие с родителями должно 
иметь дифференцированный подход, учитывая социальный 
статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 
заинтересованности родителей деятельностью ДОО. Также 
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сформулированы и требования по взаимодействию организа-
ции работы с родителями. Если родители и воспитатели объе-
динят свои усилия и обеспечат малышу двойную защиту, эмо-
циональный комфорт, интересную, содержательную жизнь и 
дома и в детском саду, они помогут развитию его основных 
способностей, умению общаться со сверстниками.

На сегодняшний день задачи воспитания и обучения услож-
нились. Жизнь наша за последние несколько десятилетий кар-
динально изменилась с приходом новых технологий. Глобаль-
но изменился образ жизни людей. Поколение родителей не зна-
ет, какие социотехнические изменения грядут на ближайшее 
время, и поэтому не могут дать детям готовый алгоритм выбо-
ра заинтересованности. Надо учить ребенка самостоятельному 
творческому мышлению, нахождению нестандартных решений 
в новых ситуациях, мыслить креативно, к мнению других быть 
толерантными, даже если мнения не совпадают, быть принци-
пиальным и требовательным по отношению к себе. Взрослые 
в процессе общения с ребенком должны давать больше само-
стоятельности в принятии решения, что позволит ему стать ак-
тивным, инициативным, полноправным членом общества. Важ-
ность компетентного воспитания в современной семье ребенка-
дошкольника определяют не только родительский опыт и ини-
циатива, но и образовательное учреждение.

Так как среда является одним из главных факторов фор-
мирования личности ребенка, то необходимо, чтобы семья (ро-
дители) и обучающая организация (воспитатели и специали-
сты) работали в единой системе, тесно связанной, постоянно 
взаимодействующих традиционных ценностей, требований, 
приемов, технологий, патриотической направленности, куль-
туры здорового образа жизни и т.д.

Интегрированная образовательная среда предусматривает 
следующие формы взаимодействия:

1. Подготовку и проведение совместных тематических 
праздников: «Новый год», «День защитника Отечества», «Меж-
дународный женский день», «Масленица», «День смеха», 
«Осень золотая», «День знаний» и другие.
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2. Тематические развлечения: «Мама, папа, я – спортив-
ная семья», «День здоровья», «Лес – наше богатство» и т.д.

3. Тематические и общие собрания на темы: «Культура 
питания детей», «Готовность к школе», «Кризисы дошколь-
ного возраста и их новообразования», «Как с пользой прове-
сти выходные», «Нравственно-патриотическое воспитание», 
«Сказкотерапия в жизни детей» и т.д.

4. Практикумы с родителями «Дидактические, математи-
ческие и конструктивные игры как средство развития когни-
тивных способностей», «Сюжетно-ролевые, театрализован-
ные, речевые игры как инструментарий социально-коммуни-
кативного развития детей» и другие.

5. Выставки, конкурсы совместного декоративно-прик-
ладного творчества родителей, детей и педагогов в соответ-
ствии с тематическим планированием и актуальной проект-
ной деятельностью предложенными темами районных, муни-
ципальных, региональных и всероссийских конкурсов и твор-
ческих выставок.

6. Совместная проектная деятельность включает в себя 
не только детей и педагогов, но и родителей. Они становят-
ся непосредственными прямыми участниками, вовлеченными 
в воспитательно-образовательный процесс

7. Индивидуальные беседы с родителями на интересую-
щие их темы. Воспитатель обязан дать компетентный, исчер-
пывающий интерес родителя ответ или перенаправить родите-
ля к узкому специалисту на консультацию.

8. Работа с родительским комитетом и родительской об-
щественностью. Предоставлять родителям возможность об-
щения с администрацией учреждения, вносить предложения, 
замечания, пожелания, направленные на улучшение работы 
образовательного учреждения.

9. Через все вышеперечисленные формы взаимодей-
ствия можно проследить, что современная семья ребенка-
дошкольника является непосредственным участником воспи-
тательно-образовательного процесса, заинтересованным в по-
ложительном результате.
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Образовательное учреждение в лице педагогического со-
става обязано работать в тесном творческом взаимодействии с 
современной семьей, так как цель наша едина.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА 

В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ И ДОУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Говядинкина И.А., Литвиненко Т.П., 
Кладова В.Ю., Лобова А.Н.

МБДОУ № 218, г. Красноярск

Особую актуальность в настоящее время приобрета-
ет проблема коррекционно-развивающего процесса с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья, в частно-
сти ‒ с нарушением зрения и возникающими особенностями 
их зрительного восприятия. Это связано со многими фактора-
ми. По свидетельству врачей-офтальмологов, данная проблема 
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является одной из распространенных причин, ведущих к сни-
жению развития ребенка в целом [1].

Основной контингент МБДОУ № 218 г. Красноярска – 
дети с различными видами нарушенного зрения – от врож-
денной патологии до приобретенного слабовидения. Специа-
листам сопровождения очевиден факт организации образова-
тельного процесса в тесном взаимодействии с семьей как пер-
вичным и основным институтом воспитания.

Одним из важнейших факторов развития личности ребен-
ка является среда, в которой он живет, играет, учится и отдыха-
ет. Организация образовательно-развивающего пространства 
для детей в условиях семьи и в дошкольном образовательном 
учреждении может быть как мощным стимулом для их разви-
тия, так и преградой, мешающей проявить самостоятельность 
и инициативу [2; 3].

По результатам опроса родителей ДОУ в марте 2022 года 
по теме «Непрерывная помощь семьям дошкольников в усло-
виях дистанционного образования» было выявлено, что у 65 
% родителей недостаточно знаний о специфике организации 
развивающих мероприятий в домашних условиях, у 72 % не-
достаточно знаний для передачи собственного игрового опыта 
ребенку, у 67 % недостаточное понимание родителями особен-
ностей и значимости подбора демонстрационно-игрового ма-
териала для детей с нарушением зрения, 84 % родителей уве-
рены, что формирование зрительного восприятия у детей с на-
рушением зрения должно быть систематичным.

Для устранения выявленной проблемы, а именно организа-
ции непрерывного образовательного процесса у детей МБДОУ 
в условиях пандемии для полноценного развития и эффектив-
ного способа коррекции зрительного восприятия специалиста-
ми сопровождения был разработан проект «Я познаю мир», це-
лью которого стало качественное изменение образовательного 
процесса в рамках дистанционного образования, методическое 
сопровождение коррекционно-развивающего процесса работы 
с детьми дошкольного возраста с нарушением зрения. 
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Таким образом, процесс коррекционно-развивающей де-
ятельности со слабовидящими детьми – это комплексная, си-
стемная, вариативная, инвариантная помощь ребенку с глубо-
кими нарушениями зрения на пути становления его социальной 
компетентности в играх, занятиях, общении со сверстниками и 
взрослыми, формировании инициативы и самостоятельности.

Соблюдая вышеперечисленные принципы, был обозначен 
и решен ряд задач, что позволило расширить и совершенство-
вать коррекционно-развивающую среду и повысить эффектив-
ность осуществления коррекционно-развивающего процесса, 
эмоционального благополучия воспитанников с глубокими на-
рушениями зрения, сформировать предпосылки к формирова-
нию инициативы и самостоятельности.

Для погружения участников проекта в образовательно-
воспитательную деятельность по развитию детей были запла-
нированы и реализованы следующие формы работы: «Онлайн-
консультант» ‒ консультация по особенностям и методам кор-
рекции зрительных нарушений, моторики, социально-бытовой 
ориентировки; «Веселая игра» ‒ видеофильм о способах игро-
вого взаимодействия по тематической теме недели групп; 
TV-рассказ «Что такое хорошо, что такое плохо» ‒ блок от 
педагога-психолога МБДОУ по формированию коммуникатив-
ных и нравственных качеств; виртуальный мастер-класс «Очу-
мелые ручки» ‒ способы создания разнообразных игр в до-
машних условиях из доступных бросовых материалов соглас-
но тематической теме недели и психофизиологическим осо-
бенностям воспитанников.

Разработанный отснятый видеоматериал был размещен 
на официальном сайте МБДОУ № 218, он представлен в раз-
личных формах и доступен для просмотра в любое удобное 
для родителей время. 

В рамках повышения педагогической грамотности родите-
лей в теоретической части мероприятия педагоги в красочной 
и познавательной форме, интересной и доступной родителям и 
детям, рассказывают о значении игр и возможном применении 
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их в данном направлении развития ребенка. Практическая часть 
заключается в выборе детьми и родителями понравившихся игр, 
где педагог-консультант рассказывает о правилах игры, предла-
гает различные варианты ее использования, показывает игро-
вые приемы, а также варианты и игры, способствующие коррек-
ции различных отклонений в развитии ребенка с ОВЗ, отвеча-
ет на интересующие вопросы. Чтобы у ребенка формировалась 
игровая деятельность, ему важно показывать игровые приемы, 
а, как оказалось, современные родители сами не умеют играть и 
не являются носителями игровой культуры. На специально ор-
ганизованных мероприятиях родители играли в игры не менее 
увлеченно, чем их дети, и получали массу положительных эмо-
ций, что подтверждало идею о востребованности и эффективно-
сти совместных игровых мероприятий.

Деятельность проекта позволила систематизировать кон-
сультативно-образовательную помощь семьям воспитанников 
ДОУ в системе дошкольного образования, повысить грамот-
ность родителей при организации игровой деятельности в усло-
виях семьи, способствовать успешной интеграции детей в об-
щество сверстников, где зрительный дефект не является прегра-
дой к проявлению инициативы и самостоятельности.

Данный опыт получил положительные отзывы от родите-
лей воспитанников. Дистанционный формат взаимодействия 
ДО и семьи актуален в связи со стационарным или хирурги-
ческим лечением данного контингента детей. Во время отсут-
ствия ребенка в детском саду родитель с помощью представ-
ленных ресурсов имеет возможность проконсультироваться со 
специалистом сопровождения, узнать о тематических неделях 
в ДОУ, организовать по мастер-классу игру или создать ее, не 
посещая детский сад.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕЙ

Грязнова Т.П., Жирук О.Н.
МБОУ ЛИЦЕЙ № 10 СП «Детский сад», 

г. Красноярск

В статье 44 Закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» говорится: родители (законные представители) несо-
вершеннолетних обучающихся имеют преимущественное пра-
во на обучение и воспитание детей перед всеми другими лица-
ми. Они обязаны заложить основы физического, нравственно-
го и интеллектуального развития личности ребенка.

Это закон, и родители должны ему следовать, но на прак-
тике большинство родителей даже не знают ни своих прав, ни 
своих обязанностей в отношении своих детей. 

При поступлении в детское образовательное учрежде-
ние ребенок уже имеет свои представления об окружающем 
мире и социальных нормах поведения, а качество знаний и 
умений ребенка зависят от семьи, в которой он живет. Зача-
стую у педагогов дошкольных учреждений возникают про-
блемы в выстраивании партнерских отношений с родителя-
ми своих воспитанников, поскольку не каждый родитель по-
нимает и принимает, что семья и детский сад связаны фор-
мой преемственности для обеспечения непрерывности вос-
питания и обучения детей [1; 2]. 
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Основные проблемы при взаимодействии современных 
родителей и педагогов можно классифицировать по трем ха-
рактеристикам:

– родители, не терпящие вмешательства в воспитание и 
развитие своего ребенка,считающие ДОУ местом для присмо-
тра за ребенком;

– родители, старающиеся перекладывать всю ответствен-
ность за ребенка на педагогов и устраниться от воспитательно-
образовательного процесса;

– родители, готовые устанавливать партнерские отноше-
ния, но не готовые выполнять рекомендации воспитателя.

Основная задача воспитателя для решения данных про-
блем – необходимость установления доверительных партнер-
ских отношений с родителями воспитанников [3].

Изменившаяся современная семья (социальное и финансо-
вое расслоение, обилие новейших информационных техноло-
гий, более широкие возможности получения образования, общая 
занятость) заставляет искать новые формы взаимодействия [4].

В своей практике мы заметили, что родители охотнее идут 
на контакт через средства современной связи WhatsApp, Viber, 
Telegram, ВКонтакте. Родителям проще писать сообщения, чем 
беседовать с нами, воспитателями, лично. Поэтому учитывая 
интересы родителей, которые предпочитают получать инфор-
мацию из современных мессенджеров, мы ведем большую ра-
боту именно в данном направлении.

Организовав чат группы в Viber, мы информируем родите-
лей о образовательно-тематических неделях и массовых меро-
приятиях в нашем детском саду и группе, предлагаем принять 
участие в конкурсах и выставках. Наличие сайта детского сада 
помогает организовать информационно-просветительскую 
среду в виде консультаций, презентаций, в которых делим-
ся опытом: как можно из подручных средств сделать разви-
вающие игры для своего ребенка. Также у нас есть страница      
ВКонтакте, где мы каждую неделю публикуем видео и фотоот-
чет о жизни нашей группы в рамках тематики недели.
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Данный вид общения с использованием средств современ-
ной связи очень удобен в работе, поскольку данным способом 
мы можем за короткий срок проинформировать максимальное 
количество родителей о каком-либо событии. Но зачастую сооб-
щения носят односторонний характер, и мы не можем оценить, 
насколько была полезна и интересна та или иная информация.

Для нас, педагогов, важно в первую очередь личное обще-
ние с родителями, что является необходимым условием для уста-
новления партнерских отношений. Поэтому мы ставим главную 
цель перед собой – повысить эффективность участия родитель-
ской общественности в воспитательно-образовательном про-
цессе путем внедрения инновационных форм работы с семьями 
воспитанников, а также открытости и доступности для родите-
лей участия в мероприятиях детского сада.

Для реализации поставленной цели намечены следующие 
задачи:

1. Установить доверительные отношения между детьми, 
родителями и педагогами.

2. Создать условия для приобщения родителей к участию 
в творческой самореализации педагогов, родителей и детей.

3. Объединить усилия педагогов и родителей для воспита-
ния детей.

4. Создать атмосферу общности интересов.
Для установления доверительных отношений с родителя-

ми нам прежде всего помогают родительские собрания, а так-
же личные беседы в вечернее время, когда родители забира-
ют детей из ДОУ. Опыт показывает, что родительское собра-
ние становится эффективным лишь тогда, когда в его рамках 
обсуждаются не только образовательные, но и другие дости-
жения воспитанников, когда каждый родитель получает инди-
видуально информацию о приросте позитивных качеств свое-
го сына или дочери. Общие родительские собрания целесоо-
бразны в тех случаях, когда имеется информация, интересная 
каждому родителю. 

Вся воспитательно-образовательная деятельность в нашей 
группе строится в соответствии с комплексно-тематическим 
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планированием ДОУ. На каждую тему в группе мы планируем 
определенные формы взаимодействия с семьями и возможное 
участие родителей в воспитательно-образовательном процессе.

В нашем детском саду ко Дню Матери стало традицион-
ным проведение мастер-классов от мам, которые могут пока-
зать свое мастерство.

Во время проведения тематической недели «Защитники Ро-
дины» мы предложили детям и родителям составить рассказы 
из семейного фотоархива о защитниках Родины разных времен-
ных отрезков (ВОВ 1941–1945 гг., Чеченская война, Специаль-
ная операция на Украине), отражающих героизм и мужество от-
дельных представителей семьи конкретного ребенка. Затем мы 
провели с детьми в группе презентацию героического альбома 
мужественных защитников Родины. Дети и родители ярко вы-
ражали свои эмоции, когда рассказывали о своих родных, о том, 
как они сражались за защиту своей страны от врага.

Предложили родителям помочь детям поучаствовать в 
выставке «Папины умелые руки». С помощью данной выстав-
ки мы смогли пополнить центр патриотического воспитания 
атрибутами военной техники, на участке разместили кормуш-
ки для птиц, а также в центре установили макет термометра.

В нашей группе стало традиционным проведение различ-
ных тематических выставок чудесных поделок из природного 
материала, кулинарных изделий к празднованию Масленицы.

Также для привлечения родителей к образовательной де-
ятельности детей в рамках тематической недели «Профессии» 
мы приглашаем родителей, которые готовы познакомить ребят 
со своей профессией. 

Например, мама одной воспитанницы работает медицин-
ской сестрой. Придя к ребятам, она рассказала, что она делает 
на работе, и в игровой форме показала, как правильно забин-
товывать руку. Папа Кати работает полицейским и продемон-
стрировал ребятам настоящий бронежилет.

Таким образом, организованная нами работа позволи-
ла актуализировать скрытый воспитательный потенциал се-
мьи за счет включения родителей в воспитательный процесс; 
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они стали больше нам доверять, задавать интересующие их во-
просы по развитию ребенка и его поведению, сами предлага-
ют помощь и проявляют инициативу в благоустройстве груп-
пы, проведении праздников. Также они развивают представ-
ления о возрастных особенностях детей, о нормах поведения 
и общения родителей и детей, имеют возможность применить 
знания на практике, участвуют в образовательной деятельно-
сти. Убеждаясь в заинтересованности родителей жизнью де-
тей, ребята становятся более открытыми, раскрепощенными, 
они свободнее общаются не только с педагогами, но и друг с 
другом и даже с родителями своих друзей.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩУЮ РАБОТУ
С ДЕТЬМИ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Попова Л.М., Марусич Н.А., Иванова О.В.
МАОУ СШ № 55 ДСП «Территория детства», г. Красноярск

В нашем дошкольном структурном подразделении функ-
ционирует группа компенсирующей направленности для де-
тей с умственной отсталостью. Ее посещают 12 детей старшего                 
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дошкольного возраста, все дети имеют статус ребенок-инвалид. 
По результатам педагогического наблюдения дети не умеют 
играть, не используют игрушки по назначению, не владеют про-
стыми игровыми действиями, проявляют слабый, кратковре-
менный интерес к общению со взрослыми, не владеют началь-
ными коммуникативными навыками.

Однако целенаправленное обучение игровым и коммуни-
кативным навыкам невозможно без участия семьи, закрепле-
ния полученных навыков в домашних условиях. Кроме того, 
родители недооценивают важность формирования игровых 
навыков в развитии и обучении дошкольника. Зачастую от них 
можно услышать запрос об обучении детей счету, письму, зна-
комству с буквами и цифрами. Родители дошкольников не зна-
ют о важности игры, ее ведущей роли в развитии ребенка, в 
том числе ребенка с умственной отсталостью [1]. 

Мы приняли решение разработать проект для родителей 
и детей группы. Во время работы этого проекта родители смо-
гут получить информацию о возможностях и потребностях 
детей, увидеть приемы работы воспитателей и специалистов 
(учителя-дефектолога, педагога-психолога). Ведь родители не 
владеют знаниями о приемах развития игровой деятельности 
детей-инвалидов с умственной отсталостью. Некоторые из ро-
дителей считают, что ребенка-инвалида невозможно обучить 
таким навыкам [3].

С целью вовлечения родителей в коррекционно-разви-
вающую работу с детьми, расширения и пополнения педагоги-
ческого опыта мы реализуем педагогический проект «Поиграй 
со мною, мама». Участниками проекта стали дети-инвалиды 
старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью, 
родители, воспитатели группы компенсирующей направ-
ленности для детей с умственной отсталостью, учителя-
дефектологи, педагог-психолог. Сроки реализации проекта: 
2022–2023 учебный год.

Были определены цели участия в проекте для разных 
групп. Цель участия в проекте родителей: узнать, как научить 
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ребенка-инвалида с умственной отсталостью играть, как мож-
но развивать ребенка в игре. Цель участия в проекте педаго-
гов: вовлечь родителей воспитанников в жизнь группы, орга-
низовать просветительскую работу. Цель участия в проекте 
дошкольников: научиться играть с вместе с мамой в интерес-
ные игры. Научиться играть с другими детьми.

Таблица 1
Этапы реализации проекта

Этапы Деятельность родителей, 
детей

Деятельность педагогов

1 2 3
1 этап – 
подгото-
витель-
ный

1.1. Организация кругло-
го стола для родителей, об-
суждение важности игры для 
развития ребенка 

1.1. Формирование у роди-
телей дошкольников мотива-
ции участия в проектной де-
ятельности

1.2. Обсуждение увиденного, 
выводы о том, на что нужно 
обратить внимание при ор-
ганизации игры с ребенком 
дома

1.2. Организация наблюде-
ния родителей за самостоя-
тельной игрой детей в груп-
пе, в том числе посредством 
видеозаписи (с согласия ро-
дителей). Объяснить, на что 
нужно обратить внимание в 
поведении ребенка

1.3. Принятие решения о том, 
что можно сделать для того, 
чтобы дети научились играть. 
Составление плана действий

1.3. Оказание помощи роди-
телям в формулировке цели 
деятельности, планирование 
содержания совместных дей-
ствий, их этапов

2 этап – 
основной

2.1. Наблюдение за работой 
педагога, применение полу-
ченных знаний в домашних 
условиях

2.1. Демонстрация фрагмен-
тов игры педагога с ребен-
ком. Объяснение содержания 
действий

2.2. Участие в обсуждении 
игрушек, предъявление соб-
ственного педагогического 
опыта по применению игру-
шек в развитии ребенка

2.2. Проведение круглого 
стала по теме «Какая игруш-
ка нужна и важна ребенку с 
умственной отсталостью?»
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1 2 3
2.3. Участие в мастер-классе. 
Совместное с ребенком изго-
товление игрушки в домаш-
них условиях

2.3. Организация мастер-
класса для родителей по из-
готовлению развивающей 
игрушки для ребенка (из 
природного материала, тка-
ни, бумаги и др.). Предло-
жить родителям изготовить 
простую игрушку вместе с 
ребенком дома

3 этап – 
обобща-
ющий

3.1. Сделать буклет (памят-
ку и др.) о том, как можно ро-
дителям играть с ребенком-
инвалидом с умственной от-
сталостью

3.1. Помочь обобщить полу-
ченную информацию в виде 
буклета, памятки, советов 
для родителей

3.2. Обсудить, что получи-
лось, а что нет. Выразить 
свое отношение к участию в 
детско-взрослом проекте

3.2. Обсуждение изменений 
в умениях и навыках игры у 
детей и родителей, получе-
ние обратной связи от участ-
ников проекта

К ожидаемым результатам мы относим:
– улучшение детско-родительских отношений, повыше-

ние родительской уверенности и самооценки;
– повышение педагогической грамотности родителей де-

тей с умственной отсталостью, овладение коррекционными 
приемами работы с умственно отсталым ребенком;

– формирование начальных игровых навыков у детей 
группы; дети могут начать проявлять интерес к совместной 
игре, использовать игрушки по назначению.

По результатам педагогического наблюдения можно го-
ворить о заинтересованности родителей в совместной коррек-
ционно-развивающей работе с ребенком. Родители проявляют 
интерес к практическим приемам работы с детьми, старают-
ся наблюдать за своим ребенком, выявляя его индивидуальные 
особенности и интересы. Воспитатели группы отмечают, что 
общение родителей и детей стало положительно влиять на на-
строение и самочувствие детей в течение дня. 

Окончание табл. 1
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Одним из результатов работы в рамках проекта стало со-
вместное изготовление памятки для родителей детей с ум-
ственной отсталостью.

Рекомендации для родителей по организации совместной 
игры с ребенком:

– взрослый вначале дает ребенку рассмотреть, потро-
гать предмет (игрушку), называет его несколько раз. Вместе 
с ребенком ощупывает, рассматривает игрушку, проговарива-
ет свои действия (например: это мячик, он круглый – прове-
сти ладошками по мячу, маленький – обхватить мяч руками, он 
красного цвета и т.п.);

– взрослый знакомит ребенка с приемами действий с 
игрушкой, используя прием показа или прием «рука в руке». 
Все свои действия взрослый многократно проговаривает;

– когда ребенок немного освоил простые действия с 
игрушкой, взрослый садится напротив ребенка, побуждая его 
вступать с ним во взаимодействие. Взрослый побуждает смо-
треть на него, улыбаться в ответ, искать глазами игрушку или 
лицо взрослого;

– взрослый приглашает ребенка в игру, организует ее. 
Сама игра должна занимать небольшой промежуток време-
ни (2–7 минут, так как поначалу возможности ребенка неве-
лики). Игра должна приносить радость и хорошее настроение                 
и взрослому, и ребенку [4].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
QR-КОДА В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Игнатович И.М., Станько А. М., Груздева О.В.
ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО РЖД», г Красноярск

Использование современных информационно-коммуни-
кационных технологий (далее ИКТ-технологии) – актуальное 
направление работы современного дошкольного образователь-
ного учреждения. В настоящее время актуализируется процесс 
поиска новых форм совместной деятельности педагогов и се-
мьи, направленных на развитие личности ребенка и формиро-
вание компетенции родителей в вопросах обучения и воспита-
ния своих детей [4].

Одной из инновационных форм является технология                
QR-кодов.

QR-код в переводе с английского «быстрый отклик». Это 
матричный код, изобретенный в Японии. Код в квадрате, со-
стоющий из маленьких черно-белых квадратиков, в которых 
зашифрована информация. Такой код имеет 2 главных преи-
мущества: большая вместимость информации и быстрое счи-
тывание любой камерой. Закодировать можно интернет-адрес, 
контактные данные, адрес электронной почты, телефонный 
номер, текст, мультимедийный материал. Закодированную ин-
формацию можно разместить на сайте, в персональном блоге, 
в презентации, печатном документе, картине, на информаци-
онной стенде, в групповом пространстве [1; 3]. 

А почему бы не привлечь родителей к совместной рабо-
те, к образовательному процессу в детском саду через спо-
собность QR-кодов, чтобы информировать, консультировать 
и знакомить родителей с событиями, происходящими в груп-
пе? Внедрение инновационной технологии QR-код для обмена 
информацией с родителями группы обеспечивает более каче-
ственное интерактивное взаимодействие [1].
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В нашей группе актуальна задача развития речи и коррек-
ции звукопроизношения. Над этой проблемой совместно ра-
ботают логопед и воспитатели. Благодаря технологии QR-кода 
наши «говорящие стены» стали живыми, мультимедийны-
ми, привлекающими внимание родителей, педагогов и детей.               
В групповом пространстве мы используем наглядные плака-
ты с применением QR-кода, где кодируются ссылки на муль-
тимедийные источники и ресурсы по изучаемым лексическим 
темам, скороговорки, видеоупражнения артикуляционной гим-
настики, ритмические игры, литературные произведения и т.д.

С целью изучения регионального компонента QR-код ис-
пользуем при организации выставок для родителей и детей, 
которые оформляем в приемной группы («Мир великого ху-
дожника В.И. Сурикова», «Знаменитые люди Красноярско-
го края», «Наши выдающиеся спортсмены», «Достопримеча-
тельности города Красноярска»), а также как элемент допол-
нительной реальности во время знакомства детей с живот-
ным миром родного края (можно услышать, как поют пти-
цы, какие издают звуки дикие животные, увидеть необходи-
мую картинку). 

Данная технология повышает интерес детей и родителей к 
совместной деятельности, готовит детей к овладению новыми 
навыками цифровой эпохи, формирует познавательный инте-
рес, эффективно мотивирует к познанию окружающего мира.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Коркина О.К., Сергеева Е.М., Степанова Ж.Е.,
Литвяк Л.В., Груздева О.В.
МАДОУ № 9, г. Красноярск

Представлен опыт работы МАДОУ № 9 г. Красноярска 
по организации взаимодействия с семьями воспитанников с 
целью формирования финансовой грамотности старших до-
школьников. 

МАДОУ № 9 г. Красноярска является городской базо-
вой инновационной площадкой по реализации программно-
методического комплекса «Азы финансовой культуры для до-
школьников».

Меняющиеся социально-экономические условия опреде-
ляют необходимость подготовки воспитанников в дошколь-
ной организации к трудовой деятельности, что указывает на 
значимость уровня сформированности навыков и умений ори-
ентироваться в новых жизненных обстоятельствах, актив-
но приспосабливаться к ним и принимать рациональные ре-
шения. Период старшего дошкольного возраста играет осо-
бую роль в процессе формирования финансовой грамотности.
Финансовая грамотность – это важный процесс в воспитании 
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дошкольников, в ходе которого у детей развивается мышление, 
приобретаются элементарные навыки, необходимые для суще-
ствования в современном рыночном мире [1]. 

Современный ребенок уже с первых лет своей жизни по-
падает в экономическую среду, которая наполнена экономиче-
скими понятиями и процессами. Он знакомится с професси-
ей родителей, совместно с семьей совершает покупки в мага-
зинах, просматривает рекламу по телевизору, слышит разгово-
ры родителей о бюджете семьи и многое другое. Это далеко не 
полный перечень того, с чем постоянно сталкивается дошколь-
ник. Все это, так или иначе, влияет на развитие начальных эко-
номических знаний и умений ребенка, но влияние носит ситу-
ативный и бессистемный характер [2].

По результатам анкетирования родителей воспитанников 
мы сделали вывод о том, что родители в основном признают 
необходимость и полезность воспитания финансовой грамот-
ности, но на практике не все содействуют приобщению детей к 
миру финансов. Замечательно, если родители вместе с детьми 
обсуждают финансовое положение семьи, распределяют бюд-
жет, рассказывают о своей работе, но такие семьи встречаются 
очень редко. Поэтому работа по экономическому воспитанию 
дошкольников невозможна без участия родителей, без их заин-
тересованности, понимания важности проблемы [2]. 

Только объединение усилий детского сада и семьи может 
дать хорошие результаты, заложить у воспитанников основы 
экономического образа мышления. 

В процессе организации образовательной деятельности по 
формированию у дошкольников основ финансовой грамотно-
сти мы стараемся обеспечить педагогическую поддержку се-
мьи. А именно: организуем совместную деятельность, направ-
ленную на развитие у родителей уверенности в успешности 
воспитательной деятельности. Разъясняем родителям о необ-
ходимости беседовать с детьми на финансово-экономические 
темы, прививать бережное отношение к продуктам питания, 
вещам, игрушкам, ко всему, что создано человеком. Нельзя до-
пускать, чтобы у детей стихийно складывались представления 
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о том, что родители обязаны удовлетворять все их капризы и 
желания. Это приводит к потребительскому отношению к ро-
дителям, появляются желания, которые родители не в состоя-
нии удовлетворять. Дошкольник должен чувствовать себя пол-
ноценным членом семейного «хозяйственного коллектива», 
знать, откуда в семье денежные средства, что покупается, по-
чему это можно купить, а это нельзя, как копить и экономить. 

При планировании работы по взаимодействию детского 
сада с семьями воспитанников с целью формирования у до-
школьников основ финансовой грамотности мы поставили пе-
ред собой следующие задачи:

1. Способствовать стимулированию мотивации родитель-
ской активности.

2. Способствовать формированию у родителей практиче-
ских навыков через активные формы взаимодействия.

3. Создавать атмосферу взаимопонимания, общности ин-
тересов.

4. Организовывать совместную деятельность по созданию 
условий для становления финансовой грамотности ребенка-
дошкольника.

Для воспитания у дошкольников ценностного отношения к 
труду, к его результатам мы знакомим воспитанников со слож-
ными взаимосвязями между финансово-экономическими поня-
тиями: деньги, труд, цена – и этическими: честность, щедрость, 
экономность. Для этого организуем совместную деятельность с 
семьями воспитанников, направленную на развитие у родите-
лей уверенности в успешности воспитательной деятельности. 

Это реализуется через разнообразные формы взаимодей-
ствия с родителями: 

1. Информационные формы взаимодействия: памятки, 
стендовая информация, буклеты, консультации, проспекты и 
др. «Почему так важно учить ребенка финансовой грамотно-
сти?», «Когда стоит разговаривать с ребенком о деньгах?», «За-
чем ребенку нужна финансовая грамотность?», «Что означает 
для ребенка быть финансово грамотным?», «Подушка безопас-
ности – что это такое и для чего она нужна?»
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2. Родительские собрания, семинары-практикумы, кру-
глые столы, выставки совместного творчества «Семейный 
бюджет», «Как накопить на мечту», вечера вопросов и ответов.

3. Создание развивающей предметно-пространственной 
среды обогатило игровые центры в группах разнообразными 
дидактическими и игровыми материалами экономического со-
держания. В группах оборудованы «Центры экономики».

4. Праздники и развлечения, театрализованные постанов-
ки с помощью родителей, праздники и развлечения, «Ярмар-
ки», тематические встречи «Мой папа работает в банке», про-
фессия «Продавец» и т.д., изготовление атрибутов и костюмов.

5. Участие в конкурсах. Родители ежегодно принимают 
участие в краевом семейном фестивале «Финансовые истории 
моей семьи», в 2021 году они стали победителями в номина-
ции «Финансовая поэзия и песни: стихи, частушки».

Эффективный, универсальный, интегрированный метод, 
способствующий развитию исследовательской активности и 
познавательно-практической деятельности участников проек-
та, позволяющий установить взаимосвязь «воспитатель – ро-
дитель – ребенок». В детском саду реализованы проекты: «Пу-
тешествие Гнома-Эконома», «Мой семейный бюджет», «Мы 
играем в банк». По теме «Как экономить деньги» родители со-
вместно с детьми изготовили замечательные копилки.

Наблюдения за воспитанниками подтверждают необходи-
мость продолжать работу в данном направлении, так как до-
школьники: 

– стали более активными, любознательными, проявляют 
интерес к различным экономическим явлениям, профессиям; 

– с помощью родителей больше узнали о семейном бюд-
жете, видах дохода;

– стали бережнее относиться к окружающим их предме-
там, продуктам питания, воде, свету;

– узнали о природных ресурсах, их ограниченности и ра-
циональном использовании;

– обогатился словарь дошкольников – они чаще стали 
употреблять в речи экономические термины.
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Родители стали активными участниками образовательного 
процесса по решению вопросов экономического характера (уча-
ствуют в театрализованных постановках, проектах, помогают 
пополнять РППС экономическим содержанием, вместе с деть-
ми принимают участие в сюжетно-ролевых играх, праздниках, 
развлечениях, семинарах-практикумах, круглых столах и т.д.

Библиографический список
1. Коркина О.К., Степанова Ж.Е., Трофимова О.А., Капуста Я.А.,
 Софронова О.Г. Формы и методы работы с детьми до-

школьного возраста по экономическому воспитанию в 
условиях детского сада (из опыта работы) // Развитие эко-
номики в условиях глобализации и цифровизации: матери-
алы II междун. науч.-практ. конференции (21 апреля 2021 г., 
Санкт-Петербург). Отв. ред. Зарайский А.А. Издательство 
ЦПМ «Академия Бизнеса». Саратов, 2021. С. 34–42.

2. Синицына В.Н. Современная практика сотрудничества с 
семьями воспитанников по формированию основ финан-
совой грамотности // Вопросы дошкольной педагогики. 
2021. С 27–29.

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Краснокутская Л.В.
МБОУ «Лицей № 10», г. Красноярск

Как гласит пословица, хорошее воспитание – лучшее на-
следство.

В воспитании человека ведущую роль, несомненно, игра-
ет семья. Детский сад, двор, друзья, средства массовой инфор-
мации могут выступать лишь в виде вторичного фактора. Дет-
ский сад и школа дают ребенку образцы поведения, но выбор 
ребенка обусловлен ценностями его семьи [1; 4]. 

Что такое семья? Это любовь, забота, труд и совмест-
ный отдых, радости и печали, привычки и традиции. В се-
мье закладываются нравственные основы личности. С любви                    
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к родителям начинается формирование таких качеств, как до-
брота, верность, достоинство, порядочность. 

Семейное воспитание – это не только моменты прямого 
контакта. Вот что советует родителям А.С. Макаренко: «Не ду-
майте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним 
разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы 
воспитываете его каждый момент вашей жизни, даже тогда, 
когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с 
другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печа-
литесь, как вы смеетесь, читаете газету – все это имеет для ре-
бенка большое значение» [3].

На сегодняшний день очень велик интерес педагогов и ру-
ководителей дошкольных учреждений к работе с семьей. В со-
ответствии с современными нормативными документами ро-
дители являются участниками образовательного процесса, во-
влекаются в образовательную деятельность, в том числе в соз-
дание образовательных проектов (ФГОС ДО) [5]. 

Семья – это микросреда, в которой ребенок растет и раз-
вивается с самого рождения, и поэтому влияние семьи на раз-
витие и воспитание ребенка невозможно переоценить. Следу-
ет отметить, что родителю важно осознать свою, несомненно, 
важную роль в воспитании ребенка. Личностное развитие ре-
бенка может стать оптимальным и успешным только при усло-
вии тесного взаимодействия детского сада и его семьи.

Для нас важно, чтобы педагог и родитель двигались в 
одном направлении, создавая тем самым благоприятные усло-
вия для развития ребенка, так как только при наличии тесного 
взаимодействия педагогов и родителей возможно решение за-
дачи воспитания и развития ребенка.

В современном образовании мы ищем и используем эф-
фективные способы и формы сотрудничества с родителями с 
целью благоприятного развития ребенка, его индивидуально-
сти. Здесь воспитателю важно грамотно подобрать форму вза-
имодействия с родителями. Формы взаимодействия детского 
сада с родителями – это способы организации их совместной 
деятельности и общения. Основная цель всех видов взаимо-
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действия ДОУ с семьей – установление доверительных отно-
шений с детьми, родителями, педагогами, объединение их в 
одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом 
своими проблемами и совместно их решать.

Выстраивая взаимодействия с родителями, мы можем ис-
пользовать следующие формы взаимодействия: традиционные 
(родительские собрания, папки-передвижки, информативные 
листовки, беседы, консультации, лекции, практикумы); совре-
менные (анкетирование, почтовый ящик, совместные праздни-
ки и выставки работ детей и родителей, мини-библиотеки, вы-
пуск газет, родительские клубы, акции, экскурсии, совместные 
проекты).

В своей работе мы много говорили о партнерских отно-
шениях между педагогами и родителями. Так кто же будет яв-
ляться партнером? Педагог-партнер – это союзник родителя, 
участник совместной деятельности. Партнерская позиция вос-
питателя предполагает демократический стиль общения, а не 
авторитарный. 

Главным условием успешного партнерского взаимодей-
ствия между педагогами и родителями являются доверитель-
ные отношения. Для того, чтобы грамотно выстроить работу с 
родителями в целях создания благоприятных условий для раз-
вития ребенка, нам необходимы следующие условия: откры-
тость детского сада для семьи; сотрудничество педагогов и 
родителей в воспитании детей; использование современных 
форм дошкольного взаимодействия и семьи; диагностика об-
щих и частных проблем развития ребенка; гуманность (дове-
рие, уважение, доброжелательность).

При выстраивании новых форм взаимодействия ДОУ с се-
мьей нам нужно уйти от форм, где монолог педагога домини-
рует, и обеспечить переход к диалогическому общению. Здесь 
предпочтение мы отдаем беседам, в ходе которых выясняем, 
какие вопросы интересуют родителей, что беспокоит их в по-
ведении ребенка, как решить проблемы. Конечно, не все роди-
тели идут на контакт в силу своей занятости. Чтобы устано-
вить доверительный контакт с такими семьями, можно исполь-
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зовать сочетание различных видов деятельности. Скучные и 
не пользующиеся спросом у родителей папки-передвижки и 
информационные листовки мы предлагаем заменить на мини-
библиотеки, в которых могут быть запитаны забавные выска-
зывания детей или рассказы, газету ««Наши новости», в кото-
рой освещаются важные и интересные события жизни детей 
данной группы и ДОУ в целом.

Одной из традиционных форм взаимодействия с родителя-
ми является родительское собрание. Мы предлагаем изменить 
структуру и само содержание родительского собрания. Собра-
ние будет проходить в виде диалога, круглых столов, дискуссий 
на актуальную тему. Объектом дискуссии может стать какая-
либо неоднозначная проблема, по отношению к которой каж-
дый участник выражает свое мнение. Также может быть эффек-
тивна такая форма взаимодействия, как родительский клуб, тема 
которого определяется по запросу родителей, например, «Сезон 
простуд», где родители узнают о мерах профилактики ОРВИ, 
«Детские капризы», педагоги помогут родителям выявить про-
блему детского непослушания. В таком клубе родителей объе-
диняют проблема и совместные поиски оптимальных форм по-
мощи ребенку. Для ознакомления родителей с особенностями 
работы дошкольной организации и особенностями воспитания 
детей родители смогут познакомиться на открытых занятиях, 
просматривая выставки работ детей и родителей.

Выявить интересы родителей, их запросов и т.д. мы мо-
жем с помощью опросов, анкетирования и почтового ящика, 
куда родители смогут скинуть свой вопрос, если все-таки стес-
няются о чем-то спросить напрямую.

Повышать педагогическую компетенцию родителей по 
вопросам воспитания и развития детей мы можем на вечерах 
вопросов и ответов, на встречах под названием «Педагогиче-
ская ситуация», на которых родители смогут обсудить с педа-
гогом и друг с другом некоторые вопросы воспитания детей. 

Наиболее полно, по нашему мнению, раскроются возмож-
ности для сотрудничества в проведении различных совмест-
ных досугов, таких, как совместные праздники: «Встреча             



89

Нового года», «Праздник урожая», акции, различные экскур-
сии, носящие познавательный характер, экологические акции. 
Также мы предполагаем, что эффективному сотрудничеству 
будет способствовать проектная деятельность. Такой вид де-
ятельности направлен на развитие актуальной для детей темы, 
на саморазвитие ребенка. При этом родитель будет являться 
для ребенка не только помощником в нахождении информа-
ции, но и сможет оказать техническую поддержку (фото-, ви-
деосъемка, составление презентации). Мы считаем, что про-
ектная деятельность станет эффективным способом взаимо-
действия между родителями и педагогами детского сада, так 
как при такой форме сотрудничества ребенок не остается в 
стороне, а принимает активное участие в проекте. 

Постоянное и тесное сотрудничество семей и педагогов 
сможет привести к тому, что родители перестанут быть наблю-
дателями и станут активными участниками образовательного 
процесса.

Мы считаем, что в процессе применения данных рекомен-
даций родители станут более активными участниками образо-
вательного процесса. И нам удастся создать такие условия вза-
имодействия, при которых детский сад и семья станут единым 
пространством для развития ребенка.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Минина Н.Н., Салтаева М.В., 
МБДОУ № 305, г. Красноярск

В словаре русского языка С.И. Ожегова взаимодействие 
трактуется как взаимная связь двух явлений, взаимная под-
держка. В условиях дошкольного образования мы рассматри-
ваем взаимодействие с родителями как взаимную связь по раз-
ным направлениям работы дошкольного учреждения, условий 
воспитания и развития ребенка в детском саду [1; 2].

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования говорят о взаимодействии 
с родителями (законными представителями), о вовлечении их 
в образовательный процесс ДОО.

Семья, по мнению Я.А. Коменского, является главным 
средством нравственного воспитания. И главными средствами 
воспитания должен быть пример родителей [4].

Потому так важен обмен мыслями, чувствами, пережи-
ваниями родителей и педагогов в рамках взаимодействия, 
которое организуется в нашем дошкольном образователь-
ном учреждении посредством разных современных форм                      
общения [3].

Цель взаимодействия – установление партнерских отно-
шений участников педагогического процесса, приобщение ро-
дителей к жизни детского сада.

Помимо традиционных форм общения (родительские со-
брания, работа наглядного информационного ресурса ДОО, 
совместные досуговые мероприятия, размещение информации 
на официальном сайте ДОУ), педагогический и администра-
тивный состав уже много лет использует новые формы взаи-
модействия.
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Хорошо зарекомендовала себя социально-педагогическая 
акция. Темы социально-педагогических акций становятся их 
девизом: «Жизнь дана на добрые дела!», «Не держи зла – дер-
жи шарик!» и др. Символы акции (шарики, смайлики, флаж-
ки) изготавливаются детьми и педагогами на занятиях и в 
свободной деятельности. В ходе социально-педагогической 
акции дети, сотрудники и родители выходят с атрибутом ак-
ции и ее девизом на улицы микрорайона Ветлужанка и разда-
ют прохожим символ акции. В ходе родительских конферен-
ций, клубных встреч в очном формате родители делятся опы-
том воспитания и развития детей по заданным ранее направ-
лениям согласно решению задач годового плана ДОУ («Роль 
стиля отношений родителя с ребенком в формировании его 
личности: из опыта семейного воспитания», «Как я учу свое-
го ребенка соблюдать правила дорожного движения: из опыта 
семейного воспитания», «Одаренные дети. Кто они?»). Это 
могут быть мастер-класс, презентации, устное сообщение, 
сообщение с демонстрацией наглядности, в ходе которых ро-
дители демонстрируют опыт своей семьи по формировании 
тех или иных навыков у своих детей. Интерес родителей к та-
кому формату проведения встреч огромен. С большим удо-
вольствием они рассказывают, с помощью чего развивают в 
своих детях творческие начала, как формируют положитель-
ное отношение к здоровому образу жизни, как учатся разре-
шать конфликты в семье и пр.

Во времена сложной эпидемиологической обстановки, 
когда очный формат общения был невозможен, мы предложи-
ли новый формат – дистанционный. В таком формате были за-
писаны ролики родителей на тему «Как я приучаю своего ре-
бенка к здоровому образу жизни: из опыта семейного воспита-
ния». Ролики разместили на странице ДОУ в социальной сети 
ВКонтакте. Также был отснят материал на тему «Познаватель-
ная деятельность ребенка дома и в детском саду», где педаго-
ги нашего дошкольного учреждения поделились с родителями 
организацией простейших опытов и экспериментов, которые 
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можно провести дома с детьми с целью формирования любоз-
нательности и познавательной активности своих детей.

В последнее время востребован такой информацион-
ный ресурс, как Viber, очень удобный для быстрого взаимо-
действия и распространения важной информации для роди-
телей. В каждой возрастной группе есть своя группа в Viber. 
Педагоги и родители имеют возможность быстрого реагиро-
вания на те или иные обстоятельства. Отмечено, что родите-
ли, ребенок которых по тем или иным причинам не посеща-
ет дошкольное учреждение, активно используют этот ресурс 
для общения с педагогами и другими родителями, всегда в 
курсе дел группы.

Существует давняя традиция: по окончании мероприятий 
с детьми и родителями монтировать видеоролики и размещать 
их на сайте ДОУ, в группе ДОУ ВКонтакте. Данный продукт 
пользуется огромной популярностью у детей и их родителей. 
Ведь так интересно посмотреть себя со стороны и провести 
рефлексию.

Вырастить счастливого, здорового ребенка с активной 
гражданской позицией, умеющего общаться со сверстником 
и взрослым, – всего этого и многого другого можно добить-
ся благодаря совместным усилиям семьи и образовательного 
учреждения. 
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РОЛЬ СЕМЬИ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

Солодкова О.А., Райсвих В.Д., Киселева Н.А.
МБДОУ № 311, г. Красноярск

В дошкольном периоде появляется личностная форма 
поведения, связанная не только с выделением собственного 
«я», но и с принципиально новым типом отношений ребен-
ка к окружающему миру. Ценностные ориентации формиру-
ются в общении со взрослыми в процессе усвоения ребенком 
норм и правил поведения. В то же время происходит накопле-
ние практического опыта непосредственного взаимодействия 
с социальным окружением [2]. Дошкольный возраст является 
сензитивным периодом в социальном развитии человека. Со-
циальное развитие детей дошкольного возраста осуществляет-
ся как в ходе стихийного влияния социальных факторов, так и 
в целенаправленном, организованном педагогическом процес-
се, программа социального развития отражает различные сфе-
ры социальной культуры и может быть реализована в соответ-
ствующих разделах воспитания, эффективность социального 
развития каждого ребенка предопределяется своевременным 
и качественным мониторингом результатов с учетом возраст-
ных особенностей дошкольников. Накопление ребенком само-
стоятельно и под руководством взрослых необходимого соци-
ального опыта способствует раскрытию возрастного потенци-
ала дошкольника, успешной подготовке к обучению в школе, а 
позднее – к взрослой жизни [4]. Из этого следует, что именно в 
дошкольном возрасте закладываются основы социальной зре-
лости (компетентности) ребенка, определяя траекторию разви-
тия и успешной адаптации в меняющемся социуме.

Социализация – это процесс становления личности. Сущ-
ностный смысл социализации раскрывается через процес-
сы адаптации, интеграции, саморазвития и самореализации. 
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Социализация – это непрерывный процесс, длящийся в тече-
ние всей жизни. Основной результат эффективной социализа-
ции, по мнению большинства ученых, – научение воспитанни-
ков быть продуктивными членами общества, приобщение их к 
правам, социальным ролям и обязанностям, хорошая адапта-
ция к социальной среде, интеграция в жизнь общества [1; 3].
Функции социализации связаны с ее ролью в воспроизвод-
стве субъекта социально-исторического процесса, в обеспече-
нии преемственности в развитии культуры и цивилизации, в 
поддержании бесконфликтного существования общества как 
интегрированной системы посредством адаптации индивида 
к социальной среде. Социализация представляет собой мно-
гоаспектный процесс, в ходе которого осуществляется приоб-
щение человека к «всеобщему социальному» и постоянное от-
крытие, утверждение себя как субъекта социальной культуры. 
Изучение методологических и теоретических аспектов про-
блемы социализации позволяет определить ряд подходов к по-
ниманию педагогического смысла данного явления [5; 7]. 

Очевидно, что семья и дошкольное образовательное 
учреждение, выполняя свои особые функции, не могут заме-
нить друг друга и должны взаимодействовать во имя полно-
ценного развития дошкольника. Семья как важнейший фак-
тор социализации являет собой персональную среду жизни 
и развития человека от рождения до смерти. От нее во мно-
гом зависит то, как идет физическое, эмоциональное и соци-
альное развитие человека на протяжении всей жизни. Сре-
ди разнообразных функций семьи первостепенное значение, 
бесспорно, имеет воспитание подрастающего поколения [6]. 
Эта функция пронизывает всю жизнь семьи и связана со все-
ми аспектами ее деятельности. Однако практика семейного 
воспитания показывает, что оно не всегда бывает «качествен-
ным» в силу того, что одни родители не умеют растить и спо-
собствовать развитию собственных детей, другие не хотят, 
третьи не могут в силу каких-либо жизненных обстоятельств 
(тяжелые болезни, потеря работы и средств к существованию,
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аморальное поведение и др.), четвертые просто не придают 
этому должного значения. Следовательно, каждая семья об-
ладает большими или меньшими воспитательными возмож-
ностями, или, по-научному, – воспитательным потенциалом. 
От этих возможностей и от того, насколько обоснованно и це-
ленаправленно родители используют их, зависят результаты 
домашнего воспитания.

Понятие «воспитательный (иногда говорят – педагоги-
ческий) потенциал семьи» появилось в научной литерату-
ре сравнительно недавно и не имеет однозначного толкова-
ния. Ученые включают в него много характеристик, отра-
жающих разные условия и факторы жизнедеятельности се-
мьи, которые определяют ее воспитательные предпосылки 
и могут в большей или меньшей степени обеспечить успеш-
ное развитие ребенка. Принимаются во внимание такие осо-
бенности семьи, как ее тип, структура, материальная обеспе-
ченность, место проживания, психологический микрокли-
мат, традиции и обычаи, уровень культуры и образования ро-
дителей и многое другое. Однако необходимо иметь в виду, 
что ни один из факторов сам по себе не может гарантировать 
тот или иной уровень воспитания в семье: их следует рас-
сматривать только в совокупности. Сегодня в России в связи 
со сменой политической и экономической ориентации госу-
дарства основные агенты социализации находятся в кризисе. 
Средняя российская семья не способна качественно выпол-
нять свою социализирующую роль, наблюдается резкое па-
дение ее воспитательных функций. Ускоренный темп совре-
менной жизни, ее урбанизация наряду с постоянно повыша-
ющейся ответственностью и жесткостью социально-ролевых 
предписаний, неблагоприятными тенденциями в социально-
психологической динамике развития семьи, недостаток 
нравственно-этических начал в отношениях взрослых, низ-
кая социально-психологическая культура общения приводят к 
нарушениям отношений между родителями и детьми. Все это 
отрицательно влияет на воспитание детей и формирование
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их личности. Семье принадлежит основная роль в формиро-
вании нравственных начал, жизненных принципов ребенка. 
Семья является важнейшим институтом социализации лич-
ности. Именно в семье человек получает первый опыт соци-
ального взаимодействия. Ранний возраст является наиболее 
важным в развитии всех психических процессов. Ранняя со-
циализация ребенка в семье имеет решающее значение для 
становления семейных потребностей. Общий семейный кли-
мат влияет на восприятие детьми семейных ролей и на жела-
ние обзавестись в будущем своей семьей.

Семья создает личность или разрушает ее, во власти се-
мьи укрепить или подорвать психическое здоровье ее членов. 
Семья поощряет одни личностные влечения, одновременно 
препятствуя другим, удовлетворяет или пресекает личные по-
требности, структурирует возможности достижения безопас-
ности, удовольствия и самореализации. Она указывает грани-
цы идентификации, способствует появлению у личности об-
раза своего «Я». Существует также проблема адаптации в дет-
ском саду и школе. К сожалению, столкновение ребенка с «со-
циумом» – нормами и правилами, проходящее в достаточно 
резкой форме, без учета психической и эмоциональной подго-
товленности ребенка и тотальной загруженности новыми обу-
чающими программами происходит в тот самый момент, ког-
да закладывается сама психическая структура ребенка. Воспи-
тание и обучение (в узком смысле) – это социально организо-
ванная деятельность с целью передачи социального опыта ин-
дивиду (ребенку) и формирования у него определенных, соци-
ально желательных стереотипов поведения, качеств и свойств 
личности. Процессы воспитания и социализации протекают 
параллельно и в то же время независимо друг от друга, хотя 
и направлены на становление личности, обретение человеком 
своего места в жизни. Различие между этими процессами за-
ключается в том, что воспитание, которое осуществляется в 
семье, в детском саду, в школе, может прерываться, а вот соци-
ализация идет непрерывно.
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Таким образом, семья – агент первичной социализации. 
Родители передают детям свой жизненный опыт, социальные 
роли, закладывают основы владения устной и письменной 
речью, контролируют их действия. Семья является неотдели-
мой составной частью общества. И жизнь общества харак-
теризуется теми же духовными и материальными процесса-
ми, как и жизнь семьи. Чем выше культура семьи, тем выше 
культура всего общества. Ведь от того, как родители приуча-
ют своих детей к труду, уважению старших, любви к окружа-
ющей природе и людям, зависит то, каким будет общество, 
в котором будут жить наши дети, будет ли это общество по-
строено на принципах добра и справедливости. И только че-
рез духовно-нравственное совершенствование семьи возмо-
жен духовный рост общества.
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ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С НАРУШЕНИЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сорокина А.В.
МБДОУ № 139 г. Красноярск

Арамачева Л.В.
КГПУ им. В.П. Астафьева

Эмоции играют значимую роль в развитии ребенка и слу-
жат базой для выстраивания его отношений с родителями и 
окружающим миром в целом [2]. В настоящее время специали-
сты отмечают рост эмоционально-волевых расстройств у детей, 
что в дальнейшем отражается на поведении ребенка в виде ком-
муникативных трудностей, проблем в обучении и социальной 
дезадаптации, склонности к асоциальному поведению [3].

Особенности эмоционально-волевой сферы характерны 
для детей с различными нарушениями в развитии: расстрой-
ство аутистического спектра, когнитивные нарушения, сен-
сорные нарушения, детский церебральный паралич, синдром 
Дауна, тяжелые множественные нарушения речи. При орга-
низации коррекционно-развивающей работы с данными кате-
гориями детей требуется учитывать трудности эмоционально-
волевой сферы и уделять им особое внимание [5].

И.М. Чистякова, Н.И. Костерина и ряд других авторов вы-
деляют следующие виды эмоциональных нарушений у детей 
дошкольного возраста:

– расстройства настроения;
– расстройства поведения;
– нарушения психомоторики [4].
Безусловно, все указанные виды эмоциональных наруше-

ний нуждаются в педагогической, а иногда и медикаментозной 
коррекции [1].
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Опыт работы в данном направлении с дошкольниками в 
условиях дошкольной образовательной организации (ДОО) 
показывает, что эффективность коррекционно-развивающей 
работы возрастает при целенаправленной работе с родителя-
ми, предполагающей обучение их взаимодействию со своим 
не всегда «сговорчивым» ребенком. Общение с эмоциональ-
но значимым взрослым, которым и является родитель, игра-
ет важную роль в понимании ребенком себя, своего мироощу-
щения, помогает строить взаимоотношения с окружающими 
людьми и миром в целом.

Обучая родителей взаимодействию с их ребенком, мы ис-
пользуем следующие формы работы: беседа, наблюдение (чек-
листы), тренинги, информирование через сайт, родительские 
чаты в мессенджерах, памятки, информационные стенды в 
группах, проведение специальных тематических упражнений 
на тренингах и родительских собраниях.

Работа с родителями начинается с ознакомления их с осо-
бенностями внешних проявлений эмоциональных нарушений 
в детском возрасте:

– эмоциональная напряженность (проявления негативизма);
– повышенная тревожность (избегание социальных кон-

тактов);
– агрессивность (демонстративное неповиновение взрос-

лым, физическая агрессия, аутоагрессия);
– отсутствие эмпатии (неумение понимать эмоции друго-

го человека, сопереживать);
– неготовность и нежелание преодолевать трудности (ре-

бенок игнорирует попытки контакта со стороны взрослого);
– низкая мотивация к успеху (нежелание контактировать, 

чтобы избежать неудач);
– выраженное недоверие к окружающим (может прояв-

ляться как враждебность, сопряженная с плаксивостью);
– чрезмерная импульсивность ребенка (слабый самокон-

троль и недостаточная осознанность своих действий).
Родителю также предлагается понаблюдать за своим ре-

бенком: какие проявления эмоциональных нарушений и в каких  
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ситуациях присутствуют у его ребенка (чек-лист). Далее про-
сим родителя вспомнить и проанализировать вместе со специ-
алистом, как он реагирует на то или иное эмоциональное про-
явление ребенка. 

Следующий шаг – знакомим родителей с типами деструк-
тивного воспитания, которые могут привести к эмоциональ-
ным расстройствам детей:

1. Неприятие (явное или скрытое). Явное неприятие, ког-
да рождение ребенка было нежелательным, или вместо жела-
емого мальчика родилась девочка. Скрытое, когда внешне все 
выглядит благополучно, но нет душевного контакта с ребен-
ком. Неприятие порождает в характере ребенка негативизм, 
агрессию либо неверие в свои силы.

2. Гиперсоциальное воспитание – чрезмерное дисципли-
нирование, что подавляет эмоции ребенка и приводит к ауто-
агрессии либо замкнутости, отгороженности, эмоциональной 
холодности.

3. Тревожно-мнительное воспитание, когда с рождением 
ребенка возникает постоянная тревога за него, за его здоровье 
и благополучие. В результате ребенок вырастает робким, тре-
вожным, несамостоятельным.

4. Эгоцентрический тип воспитания. Ребенку навязывается 
представление о себе как о сверхценности: он «кумир», смысл 
жизни родителей. При этом интересы окружающих игнориру-
ются. В результате он не переносит никаких лишений, капризен, 
расторможен, агрессивно воспринимает любые преграды.

Основными направлениями коррекции эмоциональных 
нарушений являются: смягчение эмоционального дискомфор-
та у детей; повышение их активности и самостоятельности; 
коррекция самооценки, формирование эмоциональной устой-
чивости и cаморегуляци.

Знакомим родителей со следующими способами нормали-
зации эмоциональной сферы ребенка: игротерапия, сказкотера-
пия, арт-терапия, музыкальная терапия. Отдельную встречу с ро-
дителями мы посвящаем организации взаимодействия с ребен-
ком в процессе игровой деятельности и совместного рисования.
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Игровая деятельность – ведущая в дошкольном возрас-
те, именно в игре ребенок способен пережить эмоции, кото-
рые его волнуют в реальных ситуациях, раскрыться, прожить, 
получить новый опыт коммуникации. В игре родителю проще 
налаживать контакт. Мы совместно с родителем рассматрива-
ем три вида игры: предметная, сюжетно-ролевая и сенсорная.

Мышление и речь развиваются, социальные навыки осва-
иваются именно в процессе эмоционального взаимоотноше-
ния ребенка со взрослым. В ходе практических семинаров мы 
предлагаем родителям выполнить некоторые упражнения на 
распознавание эмоций (на собеседнике, по карточкам, по фото 
детей). При этом родитель учится проговаривать, что пережи-
вает ребенок, тем самым формируя у него понимание своих 
эмоций, переживаний, что способствует нормализации эмоци-
онального состояния ребенка.

По итогам встреч с родителями совместно составляем па-
мятку:

1. Обращайте внимание на эмоции ребенка. Эмоции – 
это сигналы ребенка о его эмоциональном (не)благополучии. 
Проговариваем его эмоции и свои тоже, чтобы ребенок осо-
знавал себя и свои желания, а также понимал, что чувствует 
собеседник.

2. Учимся наблюдать за ребенком: на что смотрит, как и 
что слушает, какие предметы, звуки его интересуют, приносят 
ребенку радость. Обращайте внимание на мимику ребенка, по-
пробуйте копировать мимику и посмотрите, как он на это бу-
дет реагировать, сможет ли вас поддержать.

3. Доставляйте ребенку позитивные ощущения (обнимай-
те, рисуйте на спине друг друга, совместно отбивайте ритмы 
любимых песенок ладошками, палочками на барабанах, лож-
ками, рассматривайте книжки, читайте любимые сказки, со-
вместно раскачивайтесь в гамаке или на больших качелях, 
дуйте и ловите мыльные пузыри, играйте в веселые тактиль-
ные игры например, игра «котлетка», «пластилин» и т. д.).

4. Чаще озвучивайте проблемные ситуации в игре, ситуации 
в быту и спрашивайте у ребенка совета, просите о посильной               
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помощи. Например: «Эта машинка не едет, что же будем де-
лать?», «Можно тебе помочь достать эту игрушку?».

5. Помните последовательность в общении: «слова – дей-
ствия -эмоциональная реакция». Попросили о помощи – ребе-
нок помог – вы эмоционально отреагировали (например, «Как 
же здорово, что ты помог мне.., без тебя бы так у меня не полу-
чилось»).

6. Поощряйте инициативу, идеи ребенка, стройте совмест-
ные планы.

7. Общаясь с перевозбужденным, тревожным ребенком, 
старайтесь использовать улыбку, мягкий тон голоса, это по-
зволит стабилизировать состояние ребенка и настроит его на 
контакт.

На встречах с родителями мы также предлагаем им самим 
поделиться своими традиционными способами взаимодей-
ствия, формами совместного времяпрепровождения с детьми 
и отследить эмоциональную реакцию ребенка на коммуника-
цию. На базе ДОО родители также могут получить индивиду-
альную консультацию педагога-психолога, учителя-логопеда и 
учителя-дефектолога по организации взаимодействия именно 
с их ребенком с учетом особенностей его развития.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ 

Черкашина Ю.П.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа ‟Комплекс Покровский”, г. Красноярск

Основная задача начального общего образования – фор-
мирование личности обучающегося, развитие его индивиду-
альных способностей, положительной мотивации и умений                
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами тео-
ретического мышления, простейшими навыками самоконтро-
ля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни) [1].

Начальное общее образования является вторым после до-
школьного уровнем в системе общего образования, кроме это-
го, закон «Об образовании» предполагает некую преемствен-
ность обучения в дошкольной организации и школе. Исходя из 
этого, многие родители надеются, отдавая сына или дочь в дет-
ский сад, что, посещая образовательное учреждение, ребенок 
будет готов к обучению в школе. Родители чаще всего не вни-
кают, а иногда просто не знают, что может понадобиться их ре-
бенку в школе из того, что «проходили» в детском саду.

В начале 2022–2023 учебного года был проведен монито-
ринг развития детей, пришедших в первый класс, сформирован-
ности у них мелкой моторики, навыков, необходимых для обу-
чения. Данный мониторинг показал следующие результаты:

– посещали дошкольные учреждения города – 96,8 %;
– двуязычные дети – 9,7 %;
– тревожные дети – 12,9 %;
– не сформирована готовность к школе – 6,5 %;
– дети с ОВЗ (ОНР)– 16,1 %;
– слабая мелкая моторика – 32,3 %;
– недостаточно сформированы пассивный и активный 

словарь – 29 %;
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– нарушения развития связной речи – 32,3 %.
– недостаточные представления об окружающем мире – 

80,6 %;
– элементарные математические представления согласно 

возрасту сформированы у 29 %, следовательно, у 71 % детей 
имеются недостаточные знания и представления в этой области.

Анализ результатов мониторинга говорит о том, что дети 
приходят в школу с разным уровнем готовности к обучению,           
у них по-разному сформирован «багаж» базовых знаний.

Может ли школа при таких условиях в одиночку реализо-
вать задачи начального общего образования, обозначенные в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции», а также обновленном ФГОС НОО?

Школа и семья являют собой части двух сфер образова-
ния – формального и неформального. В научном плане про-
блема взаимодействия школы и семьи возникает уже при сли-
чении их функций в обществе [1]. В таком взаимодействии со-
циальный заказ идёт не только от семьи к школе. Но и школа в 
адрес семьи выдвигает свой заказ, призывая родителей влиять 
на ученика, стимулировать его учебу, а иногда встраивая роди-
теля в образовательный процесс. Таким образом:

– школа привносит в каждую семью класса, школы осо-
бый предмет деятельности: учение, делая этот предмет общим 
для многих семей и создавая социальную организацию (роди-
тельские собрания, комитеты и т. п.);

– образование, будучи элементом сети социальных инсти-
тутов, может вовлекать семью и ее членов в дополнительные 
институциональные связи, не ограниченные познавательными 
функциями;

– школа задает семье особые нормы взаимоотношений, 
корректирует ее ролевую структуру с учетом интересов обуче-
ния ребенка;

– школа создает возможности социального продвиже-
ния ребенку и его семье, с этим продвижением могут менять-
ся условия семьи (место жительства, доходы, круг общения,       
престиж и т. п.) [2].
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Успешное решение задач обучения возможно только при 
условии взаимодействия семьи и школы, заинтересованности 
семьи в обучении ребенка, а также при условии доверия се-
мьи к школе в целом и к педагогу в частности [1]. Педагоги-
ческий союз учителя и родителей – могучая воспитательная 
сила. В.А. Сухомлинский говорил:«Без семьи мы – я имею в 
виду школу – были бы бессильны». Сотрудничество педагога 
с родителями является залогом успешной образовательной де-
ятельности с учащимися, так как семья оказывает значитель-
ное влияние на развитие личности ребёнка.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ 
РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

И СЕМЬИ

Черновская Е.В.
МБДОУ «Детский сад № 176 присмотра и оздоровления»,

г. Красноярск

Одной из важных педагогических задач является выстра-
ивание интересных, запоминающихся форм, сценариев роди-
тельских собраний, на которых должны использоваться такие 
методы и приемы, которые активизируют внимание родите-
лей и будут способствовать более легкому усвоению и пони-
манию сути тематики бесед, создают особый настрой на до-
брый лад, открытый и деловой разговор [1]. Самым главным 
воспитателем своих детей является семья, поэтому одной               
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из важнейших задач педагогического коллектива детского 
сада является психолого-педагогическое просвещение, повы-
шение педагогической культуры родителей. 

На современном этапе тема взаимодействия дошкольно-
го учреждения и родителей воспитанников является особенно 
актуальной. Так, во ФГОС дошкольного образования указы-
вается необходимость поддержки родителей (законных пред-
ставителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здо-
ровья, вовлечения семей непосредственно в образовательную 
деятельность [2]. Одной из распространенных форм организа-
ции взаимодействия с родителями является родительское со-
брание. Применение нетрадиционной формы родительских 
собраний намного повышает интерес родителей к пробле-
мам и вопросам воспитания детей, во много крат увеличива-
ет явку на собрания, активизирует родителей на решение про-
блем, связанных с воспитанием. Информационный материал, 
который получают родители, является полезным в родитель-
ской практике. Существует множество нетрадиционных и ин-
тересных форм взаимодействия с родителями: «Психологиче-
ская гостиная», «Педагогическая лаборатория», мастер-класс 
и др., и, наряду с ними, достойное место занимает театрали-
зованная форма родительского собрания, когда информацион-
ный материал подтверждается сценическим действием, разы-
гранным педагогами. 

В дошкольном образовательном учреждении г. Краснояр-
ска в 2022 году был проведен эксперимент: вместо планово-
го общего родительского собрания на тему «Стили семейного 
воспитания» было проведено собрание в нетрадиционной те-
атрализованной форме. В процессе подготовки были исполь-
зованы новые подходы в организации данного мероприятия:

1. Оформление информационных уголков по тематике со-
брания в нетрадиционной форме (вместо привычных заголов-
ков), таких как «Советы родителям», были напечатаны посло-
вицы на карточках в виде различных домиков, которые смасте-
рили сами дети:

– воспитывай лаской, а не таской;
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– не та мать, что родит, а та, что сердцем наградит;
– что в детстве воспитаешь, на то в старости и обопрешься;
– самая лучшая наследственность – воспитанность;
– кто без призора с колыбели, тот всю жизнь не при деле.
2. В период подготовки проводилось интервьюирование с 

воспитанниками детского сада в форме игры «Телевизионный 
новостной репортаж». Дети в микрофон рассуждали на такие 
темы: «Что такое семья», «Что такое любовь», «Что такое сча-
стье», «За что вы любите своих родных: маму и папу» и др. На 
основе собранного видеоматериала был создан фильм для ро-
дителей «Рассуждалки».

3. Были изготовлены приглашения для каждой семьи в 
виде аппликаций, с учетом темы собрания.

4. Были изготовлены оригинальные тематические памят-
ки с советами для родителей.

5. Было подобрано музыкальное оформление в соответ-
ствии с тематикой собрания и настроем родителей на добро-
желательный, открытый лад.

Время проведения собрания – 1 час.
Перед собранием раздаются анкеты, где родителям пред-

лагается ответить на вопросы и самостоятельно выявить свой 
стиль воспитания в семье. Во время вступления ведущий осве-
щает тему собрания, вводит в курс событий, которые ожидают 
родителей, и подводит к основной части мероприятия. Каж-
дый отдельный стиль воспитания раскрывают разные педаго-
ги, т.е. собрание не проводит один ведущий, а применяется ме-
тод коллаборации.

На экране высвечивается слайд с названием и описани-
ем проблематики стиля воспитания (авторитарный). Выступа-
ющий раскрывает тему в теории, описывает особенности сти-
ля воспитания, роль ребенка в такой семье и формирующие-
ся черты характера. После теоретической части демонстриру-
ется театральная сценка, актеры – педагоги ДОУ – разыгрыва-
ют данный стиль воспитания, после показа сценки проходит 
рефлексия, идет активное обсуждение между всеми участни-
ками встречи, также родителям предлагается соотнести свои 



результаты анкеты (заполненной выше) и найти ошибки в сти-
ле воспитания.

Далее в таком же алгоритме проходит демонстрация сле-
дующих стилей: гиперопека, гипоопека, демократический 
стиль воспитания. В конце собрания демонстрируется создан-
ный детьми и взрослыми видеофильм «Рассуждалки». Про-
сматривая его, родители получают возможность услышать 
рассуждения своих детей на взрослые темы. Собрание закан-
чивается на теплой, доброй ноте. Каждый родитель, покидая 
собрание, осознает, что рядом с ним существует мир детства, 
который не терпит фальши и равнодушия, который надо бе-
речь, уважать, чувствовать и понимать.

Эксперимент показал, что при проведении нетрадицион-
ной театрализованной формы собрания явка родителей увели-
чилась на 90 % в сравнении с прошлыми собраниями, прове-
денными в обычной традиционной форме. Была успешно ре-
шена основная задача: концентрация и реализация основного 
комплекса психолого-педагогического взаимодействия детско-
го сада с семьей. 

Главная цель проведения театрализованной родительской 
встречи была достигнута – помочь семье осознать и принять 
ответственность за воспитание своих детей, понять, что наши 
дети являются отражением взрослых, и только в семье закла-
дываются основы моральных, нравственных ценностей, поэ-
тому период дошкольного детства является самым важным для 
построения фундамента личности ребенка.
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Н а п р а в л е н и е  3.
РАЗВИТИЕ ЛИчНОСТИ РЕБЕНКА 
С ОСОБыМИ ОБРАЗОВАТЕЛьНыМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Азакова А.В., Владимирова О.В., Кадак И.М.
МАДОУ № 272, г. Красноярск

Работая с детьми, которые имеют тяжелые нарушения 
речи и посещают группу компенсирующей направленности, 
наш педагогический коллектив всегда находится в поиске но-
вых и нестандартных форм деятельности. Одну из таких форм 
приобрела работа с родителями. 

В соответствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного образования рекоменду-
ется создавать условия для участия родителей в образователь-
ной деятельности; выстраивать взаимодействие с родителями 
по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовле-
чения их в образовательную деятельность, в том числе посред-
ством создания образовательных проектов совместно с семьёй 
на основе выявления потребностей и поддержки образователь-
ных инициатив семьи.

Таким образом, работа с родителями детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) приобретает значи-
мость в процессе устранения речевых нарушений у дошколь-
ников, выражающуюся в тесном взаимодействии воспитате-
лей, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и родителей.

Опираясь на наш многолетний опыт работы с детьми 
дошкольного возраста, наблюдая за ними в разных видах                       
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деятельности, мы отметили для себя потребность у детей ис-
следовать окружающие предметы и материалы. Эту потреб-
ность ребята не всегда реализуют, в том числе и в домашней 
обстановке. Таким образом, появилась идея проводить меро-
приятия в форме исследовательской деятельности совместно с 
родителями детей. С одной стороны, исследование – это спец-
ифическая форма деятельности дошкольников. Детям прису-
ще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление как 
способ познания мира. Поэтому дошкольники всегда с удо-
вольствием включаются в процесс экспериментирования, для 
них очень важно манипулирование с предметами. Особое зна-
чение приобретает такая деятельность для детей с нарушени-
ями речи, она способствует развитию моторики, координации 
движений, саморегуляции, тренирует внимание и память.

А с другой стороны, эта форма позволяет педагогу не толь-
ко расширять поле деятельности детей, стимулировать развитие 
познавательных и речевых функций, но и включать родителей в 
увлекательную совместную жизнь в детском саду. Особо отме-
тим, что в процессе такой исследовательской деятельности с ро-
дителями дети максимально заинтересованы, проявляют актив-
ность в выборе исследуемых предметов и материалов, а роди-
тели, в свою очередь, проявляют образовательные инициативы 
и повышают свою психолого-педагогическую компетентность.

В процессе проведения совместных мероприятий родите-
лей с детьми в форме исследовательской деятельности нами 
был создан проект «Открывая мир с мамой и папой», реализа-
ция которого стала традиционной в нашем дошкольном учреж-
дении. Традиция проводить такие мероприятия с родителями 
длится на протяжении трех лет. В этом году проект реализует-
ся с детьми старшего дошкольного возраста.

Цель проекта заключается во включении родителей в со-
вместную деятельность с детьми для развития исследователь-
ской сферы и речевой активности ребенка. Цель реализует-
ся за счет решения задач: установить партнерские отноше-
ния с семьей каждого воспитанника; расширить сферу участия                  
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родителей в образовательном процессе, используя нетради-
ционные формы работы; способствовать развитию исследова-
тельской сферы ребенка; развивать грамматически правильную 
связную речь ребенка с ОВЗ в процессе мероприятий проекта.

Педагогами был проведен ряд мероприятий для родите-
лей: консультации о важности развития исследовательской 
сферы ребенка и ее взаимосвязи с развитием речи, роли роди-
телей в этом процессе, создании условий для детского экспе-
риментирования, анкетирование родителей по вопросам уча-
стия в мероприятиях проекта, согласование тем и материалов 
для совместного экспериментирования детей и их родителей. 

Для реализации проекта педагоги совместно с родителя-
ми разработали тематическое планирование с учетом общих 
рекомендаций к проведению исследований природы с детьми 
старшего дошкольного возраста программно-методического 
комплекса «Мозаичный ПАРК». 

Для проведения мероприятий проекта используется раз-
личная среда: групповое помещение, полимодульное про-
странство для работы с детьми с ОВЗ, участок для прогулок, 
спортивная площадка, огород. Каждое мероприятие содержит 
в себе элементы развивающей и коррекционной педагогики: 
родители с детьми экспериментируют, исследуют свойства ма-
териалов и предметов, а педагоги отрабатывают и закрепляют 
речевые задачи (подбор прилагательных, глаголов, наречий, 
синонимов, антонимов, составление падежно-предложных 
конструкций, оказание помощи в формулировании детских 
предположений и выводов). Разработанные мероприятия со-
стоят из нескольких этапов:

– проблемная ситуация – создаётся педагогом совместно 
с родителем, побуждающая детей к исследованию различными 
способами; 

– собственно исследование (экспериментирование) – реа-
лизуется родителем совместно с детьми при помощи педагога; 

– обсуждение результатов – дети совместно с родителем и 
педагогом формулируют выводы, обсуждают произошедшее в 
ходе исследования.
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Каждое мероприятие выстраивается так, чтобы дети нахо-
дились в постоянном диалоге с участвующим в мероприятии 
родителем и друг с другом, формулировали цель, с которой бу-
дут исследовать предметы и материалы, задавали вопросы, со-
ставляли простые рассказы с использованием различных ти-
пов опор (предметных, иллюстративных, вопросов взрослых 
и детей). Для этого с родителем заранее обсуждаются спосо-
бы исследования, возможные варианты развития событий при 
работе с детьми и пути их решений. Отдельно прорабатываем 
с родителем варианты приемов активизации речи дошкольни-
ков: проблемные ситуации; комментированное эксперименти-
рование, конструирование, рисование, лепка; подстановка не-
достающего слова (взрослый начинает фразу, а ребенок закан-
чивает ее); подбор синонимов и антонимов; сегментация речи 
– подача информации детям небольшими частями (сегмента-
ми) для продуктивного усвоения и воспроизведения.

В отличие от обычных занятий по познавательно-
исследовательской деятельности, педагоги совместно с роди-
телями побуждают детей «оречевлять» каждую происходящую 
ситуацию, особое внимание уделяя тому, чтобы дети использо-
вали грамматически правильные речевые конструкции, слово-
образования и словоизменения. Создаются различные ситуа-
ции по использованию числительных, предлогов, падежных 
форм, более сложных грамматических конструкций при фор-
мулировании выводов, что позволяет быстрее осваивать язы-
ковые закономерности детям с тяжелыми нарушениями речи.

На мероприятиях родители стали предлагать детям более 
широкий выбор материалов и предметов для экспериментиро-
вания (магниты, крупы, перья, глина, тесто, почва, лед, снег). 
Родители изготовили дидактическое пособие для проведе-
ния исследовательской деятельности «Мойдодыр». Это посо-
бие служит дополнительным средством мотивации детей для 
их вовлечения в исследовательскую деятельность, оно много-
функционально, вариативно и позволяет экспериментировать 
с различными материалами.
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Проект реализуется с 2017 года. Мероприятие проводится 
один раз в неделю с подгруппой детей (до 10 человек), продол-
жительность – 20 минут.

Наблюдаются положительные результаты в ходе реа-
лизации проекта: большинство родителей откликнулись на 
предлагаемую деятельность, повысился уровень сотрудни-
чества, взаимопонимания родителей и педагогов, расшири-
лось поле общих интересов всех участников образовательно-
го процесса. Отмечено повышение родительского интереса к 
проведению опытно-экспериментальной деятельности в до-
машних условиях, что подтверждается увеличением количе-
ства консультаций родителей у педагогов, обсуждением ре-
зультатов исследований в группе с детьми после домашних 
экспериментов.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОЙ
И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Антропова Н.Н., Астаева Н.Н.
МАДОУ № 322, г. Красноярск

Старшие дошкольники с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) относятся к категории детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. При этом отсутствие нарушений интеллек-
та, сохранность зрения и слуха не исключают особенностей 
развития личностной и познавательной сфер, что безусловно 
оказывает непосредственное влияние на готовность к школь-
ному обучению и последующую социализацию [2].

К тяжелым нарушениям речи относятся алалия, афазия, 
ринолалия, заикание и дизартрия. Наличие такой речевой па-
тологии не может не отразиться в психической деятельности 
ребенка, что проявляется в нарушении познавательной, комму-
никативной и эмоционально-волевой сфер [5].

Учеными выявлены нарушения восприятия (страдают 
пространственные представления и ориентации и др.); внима-
ния (неустойчивость, нелабильность, истощаемость, сложно-
сти его распределения и др.); воображения (стереотипность, 
неоригинальность, неточная детализация предметов и др.). 
Психическая деятельность однообразна и штампирована. Дети 
трудно включаются в деятельность, легко утомляются. Это на-
рушает мнемические функции ребенка с тяжелыми нарушени-
ями речи, что проявляется в снижении продуктивности и ак-
тивности вербальной памяти при сохранении смысловой и ло-
гической. Дети с ТНР с трудом воспринимают многоступенча-
тые инструкции, нарушают последовательность необходимых 
к исполнению действий [5].

Одной из характеристик дошкольников с ТНР являет-
ся опережение психического развития перед речевым. Необ-
ходимо специально отметить факт влияния нарушений речи                       
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на изначально сохранный интеллект детей. Однако системати-
ческая коррекционно-логопедическая работа позволяет выров-
нить эти особенности.

Исследования показали, что у дошкольников с ТНР отме-
чается низкая осведомленность об окружающем мире, затруд-
нены временные представления [5]. Степень выраженности 
указанных особенностей имеет прямую зависимость от фор-
мы речевого нарушения и его тяжести.

Наличие ТНР часто сопровождается функциональны-
ми отклонениями в центральной нервной системе. Это вы-
ражается в виде повышенной эмоциональности и тревожно-
сти, пугливости, негативизма, возбудимости, агрессии, страх-
ах, отсутствии стремления преодолевать трудности и др. Все 
дошкольники с ТНР находятся под наблюдением невролога и 
имеют особые образовательные потребности.

Особые образовательные потребности определяются как 
потребности в индивидуализированных условиях обучения, 
которые включают в себя особые содержание и методы об-
учения; ассистивные и иммерсивные технологии; медицин-
ские, социальные и иные услуги, необходимые для успешно-
го обучения [3; 6].

Перечислим особые образовательные потребности до-
школьников с ТНР: образовательные потребности, связанные 
с особой организацией коррекционно-логопедического про-
цесса: в получении обучения и воспитания, в т.ч. инклюзивно-
го; потребность в учителе-логопеде, имеющем сформирован-
ную инклюзивную готовность к профессиональной деятель-
ности в условиях инклюзии; в проектировании и реализации 
индивидуального образовательного маршрута; реализации ин-
клюзивной образовательной среды; в согласованных действи-
ях педагогов и родителей (законных представителей); в оцени-
вании образовательных результатов по личным достижениям 
согласно планируемым, указанным в адаптированных образо-
вательных программах (АОП) результатам.
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Образовательные потребности в учете индивидуальных 
возможностей; формировании спектра академических и жиз-
ненных компетенций.

Образовательные потребности, связанные с отбором 
логопедических технологий, методов, приемов и средств 
коррекционно-логопедической работы.

Образовательные потребности, связанные с преодолени-
ем трудностей в развитии, социализации и адаптации [3; 4; 5]. 
Учитывая особые образовательные потребности дошкольни-
ков с ТНР, учитель-логопед выстраивает и реализует направле-
ния коррекционно-логопедической работы:

1. Диагностическое (логопедическое обследование) выяв-
ление всего спектра речевой и неречевой симптоматики, уста-
новление механизма и структуры речевого дефекта, уровня ре-
чевого развития.

Изучение и анализ коллегиального заключения о характе-
ре особых образовательных потребностях ребенка с ТНР; фор-
мулировка логопедического заключения.

2. Коррекционно-логопедическое (определение цели, за-
дач, содержания, логопедических технологий работы с ре-
бенком с ТНР; коррекция речевого нарушения, его вторичных 
проявлений, развитие речи; совершенствование коммуника-
тивной деятельности, развитие мелкой моторики пальцев рук, 
отдельных сенсорных функций; развитие познавательной дея-
тельности и высших психических функций; формирование об-
щефункциональных и специфических механизмов речевой де-
ятельности, их коррекция; коррекция эмоционально-волевой 
сферы; достижение уровня речевого развития, при котором до-
школьник с ТНР будет иметь возможность использовать уме-
ния и навыки в игровой деятельности и коммуникативных си-
туациях. Разработка и реализация индивидуального образова-
тельного маршрута для каждого дошкольника с ТНР.

3. Консультативное. Консультирование родителей (закон-
ных представителей); семейное консультирование по вопро-
сам выбора стратегии и стилей семейного воспитания. Консуль-
тирование коллег по вопросам отбора дифференцированных
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индивидуально-ориентированных логопедических техноло-
гий работы с дошкольниками с ТНР; подготовка методических 
рекомендаций по основным направлениям коррекционно-
логопедической работы с дошкольниками с ТНР.

4. Информационно-просветительское (родительские со-
брания, беседы, лекции, направленные на разъяснение участ-
никам образовательного процесса вопросов, связанных с вы-
явлением и реализацией особых образовательных потребно-
стей дошкольников с тяжелыми нарушениями речи; особен-
ностями организации и осуществления образовательного про-
цесса и логопедического сопровождения [1; 3; 4].
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СОЗДАНИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПОРТФОЛИО
ДЛЯ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В РАМКАХ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОШКОЛЬНОГО 
И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Беляева Е.В. 
МБОУ Лицей № 10 «Детский сад», г. Красноярск

Одним из принципов сопровождения ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) является непрерыв-
ность сопровождения на всех этапах помощи в решении про-
блемы. Главной задачей любого педагога, осуществляющего 
сопровождение ребенка с ОВЗ, является максимальное пред-
видение трудностей перехода ребенка на новый этап развития 
и подготовка его с учетом сохранных возможностей [1].

Преемственность между организациями дошкольного и 
общего образования важна именно тем, чтобы не потерять со-
держание образования и методику обучения при переходе с 
одного уровня на другой. 

Тема преемственности в образовании детей с ограничен-
ными возможностями здоровья важна еще и потому, что ребе-
нок, переходя на новый уровень образования, должен перейти 
в подготовленную образовательную среду, понятную ему и его 
родителям, где с учетом его образовательных потребностей 
продолжится дальнейшая целенаправленная коррекционно-
развивающая работа, начатая еще в детском саду [2].

А как можно зафиксировать и рассказать о достижениях 
ребенка? Как помочь ему вписаться в новый круг товарищей? 
Как помочь подготовить новую для ребенка среду? Отвечая на 
эти вопросы, мы пришли к выводу, что трудность включения в 
новый социальный контекст может быть снята с помощью соз-
дания индивидуального «сопроводительного портфолио».

С целью организации непрерывности сопровождения ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья на ступени 
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перехода из дошкольного образования в общее возникла идея 
использования «Сопроводительного портфолио». Портфолио 
помогает решать следующие задачи:

1. Максимально предотвратить трудности перехода ре-
бенка с ОВЗ на новый этап развития с учетом его сохранных 
возможностей.

2. Зафиксировать и рассказать о достижениях ребенка.
3. Познакомить заочно будущего учителя с ребенком, 

узнать о его индивидуально-личностных особенностях.
4. Помочь ребенку вписаться в новый круг сверстников.
5. Помочь школе подготовить новую для ребенка среду, 

исходя из индивидуальных потребностей ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Основной смысл «Сопроводительного портфолио» – по-
казать все, на что способен ребенок с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также отметить те особенности, на кото-
рые необходимо обратить внимание будущему педагогу.

Портфолио ребенка впоследствии передается в школу 
учителю, который заочно может познакомиться с ребенком, 
узнать о его индивидуально-личностных особенностях: что 
его может расстроить или, наоборот, приободрить; в какой де-
ятельности ребенок наиболее успешен, в какой области нахо-
дятся его интересы, что у ребенка получается лучше всего. Все 
это поможет минимизировать риски перехода на новую обра-
зовательную ступень, будет способствовать успешной адапта-
ции и социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в школе.

Портфолио будущего первоклассника стоит формировать 
в течение года в подготовительной к школе группе. Это вполне 
достаточный срок для получения содержательно наполненного 
и качественно оформленного портфолио. Составление портфо-
лио должно стать совместным делом, в которое включены ро-
дители, воспитатели и специалисты, работающие с ребенком. 
В структуру портфолио включены: «Страничка родителей», 
«Страничка воспитателей», «Страничка педагога-психолога», 
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«Страничка учителя-логопеда, учителя-дефектолога», «Стра-
ничка музыкального руководителя и инструктора по физиче-
скому воспитанию». Каждый заполняет свою страничку с уче-
том того, чтобы на страницах портфолио нашли место значи-
мые для ребенка материалы о нем самом, его семье, детском 
саде, его месте в системе общественных отношений. В порт-
фолио есть серия «Фоторепортаж из жизни в детском саду» –
наполнение данной страницы целиком зависит от фантазии 
воспитателя и характера реальных отношений в группе.

Родители, увлеченные идеей портфолио, зачастую по-
иному начинают видеть своего ребёнка, восхищаясь и радуясь 
его успехам. Вовлечение родителей в составление портфолио 
должно происходить на основе сознательного принятия ими за-
дач работы. В другом случае портфолио составлять не нужно.

Необходимо сохранить индивидуальный характер порт-
фолио каждого ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья. Это позволит отразить особенности его личности, соци-
альные контакты, нюансы поведения.

Наша образовательная организация МБОУ Лицей № 10 СП 
«Детский сад» за последние два года выпустила десять детей 
с ОВЗ с «сопроводительным портфолио». Из них: четыре ре-
бенка с расстройствами аутистического спектра, один ребенок с 
синдромом Дауна, пятеро детей с задержкой психического раз-
вития. Все дети успешно адаптировались к условиям общеоб-
разовательной школы. Педагоги школ отмечают, что «сопрово-
дительное портфолио» позволяет им заранее подготовиться к 
встрече с особым ребенком, включить в работу те методы и при-
емы, которые значительно снижают риски непредвиденных си-
туаций; помогают проектировать «зону ближайшего развития» 
и предупреждать возникновение проблем адаптации. Стоит так-
же отметить, что «сопроводительное портфолио» значительно 
снижает и тревожность родителей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья при переходе из детского сада в школу, 
так как они ощущают поддержку детского сада и попадают в 
подготовленную для их ребенка среду.
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Таким образом, «сопроводительное портфолио» – это 
один из инструментов повышения качества обучения при пе-
реходе ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
из дошкольного детства к школьному обучению, которое по-
могает отслеживать динамику развития ребенка, проектиро-
вать «зону ближайшего развития», позволяет предвидеть воз-
можные трудности и оказывать ему своевременную помощь в 
адаптации к новым условиям школьной жизни. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА:
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ТЬЮТОРУ

Греб Е.В.
МАОУ СШ «Комплекс Покровский», г. Красноярск

Нарушения процессов аналитического и пространствен-
ного внимания, зрительной ориентации и прослеживания, а 
также трудности в переключении зрительного внимания счи-
таются доминирующими патологиями сенсорного развития 
детей с аутизмом. Замечено, что некорректируемое наруше-
ние системы внимания и анализа может даже привести к по-
следующему росту нарушений. Задача тьютора заключает-
ся в том, чтобы как можно раньше оказать помощь ребенку                 
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с расстройствами аутистического спектра (РАС) по коррек-
ции аналитического восприятия.

Предлагаем для практической работы успешно внедрен-
ные методики, применяемые на индивидуальных занятиях с 
детьми с РАС. Нами были разработаны задания, направленные 
на развитие аналитического восприятия у детей с РАС и удер-
жание ими заданного места расположения объекта.

«Сортировка по цвету»
Цель: улучшить аналитическое восприятие, зрительную 

ориентацию.
Задача: наблюдать за размещением объектов, удерживать 

место расположения и сортировать объекты.
Материал: игрушки разной формы и размеров четырех 

цветов.
Первый уровень сложности
Процедура: сесть за стол с ребенком, положить четыре 

предмета разных цветов на одинаковом расстоянии друг от 
друга. Показать ребенку красную игрушку, затем положить 
ее под красную игрушку на столе. Показать ребенку зеленую 
игрушку, затем положить ее под зеленую игрушку на столе. 
Дать ребенку красную игрушку.

Инструкция: «Найди красный цвет, положи под красный 
цвет! Молодец!». 

(Приложение А, фото 1)
Второй уровень сложности
Дать ребенку зеленую игрушку и красную игрушку или 

несколько игрушек двух цветов.
Инструкция: «Разложи по цветам». «Молодец!» (Прило-

жение А, фото 2).

Закрепление пространственных представлений «Налево»
Цель: улучшить зрительное внимание.
Задача: наблюдать за перемещением объекта, повторить 

траекторию перемещения, разместить на соответствующем 
месте.
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Первый уровень сложности
Материал: пособие на листе А4 – силуэт левой ладони, 

стрелка в виде дорожки, сворачивающей налево, поля для кар-
тинок на левой стороне. Карточки животных, развернутых в 
профиль налево.

Процедура: сесть за стол с ребенком, положить пособие 
на стол перед ребенком. Попросить ребенка показать свою ле-
вую ладонь, затем приложить ее к силуэту на листе. 

Инструкция: «Покажи левую ладонь, молодец! Положи 
левую ладонь на листок. Молодец!»

Взять карточку «собака».
«Собака куда бежит? Налево!» – провести карточкой мед-

ленно по дорожке по направлению к полю для карточки, закре-
пить карточку.

«Кошка куда бежит? Налево!» – провести карточкой мед-
ленно по дорожке по направлению к полю для карточки, закре-
пить карточку.

«Медведь куда бежит? Налево!» – провести карточкой 
медленно по дорожке по направлению к полю для карточки, 
закрепить карточку.

«Петух куда бежит? Налево!» – провести карточкой мед-
ленно по дорожке по направлению к полю для карточки, закре-
пить карточку.

Подать ребенку карточку «медведь»
«Петух куда бежит? – пока ребенок ведет карточкой по до-

рожке, озвучить это движение. «Налево!»
Подать ребенку карточку «лиса»
«Лиса куда бежит? – пока ребенок ведет карточкой по до-

рожке, озвучить это движение. «Налево!»
Подать ребенку карточку «белка»
«Белка куда бежит? – пока ребенок ведет карточкой по 

дорожке, озвучить это движение. «Налево!» (Приложение А, 
фото 3)

Закрепление пространственных представлений «Направо»
Цель: улучшить зрительное внимание.
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Задача: наблюдать за перемещением объекта, повторить 
траекторию перемещения, разместить на соответствующем 
месте.

Материал: пособие на листе А4 – силуэт правой ладо-
ни, стрелка в виде дорожки, сворачивающей направо, поля для 
картинок на правой стороне. Карточки автотранспорта, развер-
нутого в профиль направо.

Процедура: аналогичная занятию «Налево».
Инструкция:
«Джип куда едет? Направо!» – провести карточкой мед-

ленно по дорожке по направлению к полю для карточки, за-
крепить карточку.

«Автобус куда едет? Напра-а-а-во!» – провести карточкой 
медленно по дорожке по направлению к полю для карточки, 
закрепить карточку.

Второй уровень сложности
Требуются предварительная подготовка и сформирован-

ный навык ориентации в пространстве (налево, направо).
Материал: пособие на листах А4 – силуэт левой ладони, 

стрелка в виде дорожки, сворачивающей налево, поля для кар-
тинок на левой стороне. Карточки животных, развернутых в 
профиль налево.

Пособие на листе А4 – силуэт правой ладони, стрелка в 
виде дорожки, сворачивающей направо, поля для картинок на 
правой стороне. Карточки животных, развернутых в профиль 
направо.

Процедура: сесть за стол с ребенком, положить 2 пособия 
на стол перед ребенком. Попросить ребенка показать свою ле-
вую ладонь, затем приложить ее к силуэту на листе. Попросить 
ребенка показать правую ладонь, затем приложить ее к силуэ-
ту на листе.

Инструкция: «Покажи левую ладонь, молодец! Положи 
левую ладонь на листок. Молодец!» «Покажи правую ладонь, 
молодец! Положи правую ладонь на листок. Молодец!»

Подать карточку «собака» профиль налево. Куда бежит 
собака?
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Пока ребенок ведет карточкой по дорожке, озвучить это 
движение. «Нале-е-е-во! Молодец!».

Чередовать подачу карточек «налево», «направо». Иногда 
давать две «налево», одну «направо».(Приложение А, фото 4).

Третий уровень сложности
Требуются предварительная подготовка и сформирован-

ный навык ориентации в пространстве (налево, направо) и 
зрительного внимания.

Материал: тот же.
Процедура: сесть за стол с ребенком, положить 2 пособия 

на стол перед ребенком. Попросить ребенка показать свою ле-
вую ладонь, затем приложить ее к силуэту на листе. Попросить 
ребенка показать правую ладонь, затем приложить ее к силуэ-
ту на листе.

Инструкция: «Покажи левую ладонь, молодец! Положи 
левую ладонь на листок. Молодец!

«Покажи правую ладонь, молодец! Положи правую ла-
донь на листок. Молодец!».

Дать ребенку 3–4 карточки с силуэтами, развернутыми 
«влево», «вправо».

Инструкция:
«Разложи карточки, покажи, куда бегут животные?
Отслеживать, какую карточку берет ребенок, и озвучивать 

движение его руки. Ребенок берет «собаку».
Инструкция:
Куда бежит собака? Пока ребенок ведет карточкой по до-

рожке, озвучить это движение: «Нале-е-е-ево! Молодец!».
Так озвучивать каждое движение по направлениям. 
Рекомендуем тьютору во время перемещений по школе с 

ребенком РАС акцентировать внимание на левой руке, правой 
руке.

Инструкция: Дай мне левую руку. Молодец! 
Перемещаясь по коридору, акцентировать внимание на 

поворотах и проговаривать: «Мы повернули налево. Мы пово-
рачиваем направо».
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Применение описанной методики коррекции наруше-
ний развития сенсорных систем у детей с РАС позволяет зна-
чительно повысить уровень пространственной ориентации и 
зрительного внимания обучающихся, что, безусловно, явля-
ется жизненно важной компетенцией, необходимой ребенку с 
РАС в повседневной жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ 
ТАКТИЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

И ЗРИТЕЛЬНОГО ПРАКСИСА У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ

А.М. Даурцева, М.Г. Смолина
КГПУ им. В.П. Астафьева

В настоящее время в России зарегистрировано более 
30000 детей с расстройством аутистического спектра (РАС) [2]. 
Известно, что у детей с РАС нарушены коммуникация, речь и 
присутствуют стереотипии [4]. Одна из ключевых причин этих 
нарушений связана с нарушением сенсорной интеграции (СИ) 
[1]. Нарушение сенсорной интеграции – это искажение обра-
ботки сенсорной информации как от окружающей среды, так 
и от собственного тела. Нарушение СИ не является отдельным 
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медицинским диагнозом, но часто является составляющей ча-
стью других диагнозов, таких как СДВГ, трудности обучения, 
расстройство экспрессивной / импрессивной речи, аутизм, 
первазивные нарушения развития, тревожно-фобические рас-
стройства и др. [5].

Существуют разные методы работы с нарушением сен-
сорной интеграции [1], однако все эти подходы требуют до-
рогостоящего оборудования и соответствующей профессио-
нальной квалификации специалиста. В данной статье описан 
опыт использования сочетания арт-терапии и подхода сенсор-
ной интеграции в коррекции тактильной чувствительности и 
зрительного праксиса у детей с РАС.

Исследования проводились на базе ООО «НПЦ Клиника 
СКИРТ» с 2019 по 2022 годы. Выборка составила 16 детей с 
РАС, из них 6 девочек и 10 мальчиков в возрасте от 5 до 8 лет. 
Дети посещали занятия арт-терапией с элементами сенсорной 
интеграции один раз в неделю в течение 6 месяцев. Суть мето-
да заключается в том, что дети рисовали на любой поверхно-
сти, которую выбирали сами (стены, пол, ватман и даже соб-
ственное тело). Ключевым отличием данного подхода от клас-
сической арт-терапии является то, что ребёнок рисует где захо-
чет. Большинство детей начинали рисование с раскрашивания 
поверхности собственного тела: рук, ног, лица. Таким образом, 
ребёнок активизировал лимбическую систему через тактиль-
ный и зрительный сенсорный канал, кроме того, у детей разви-
вался зрительный праксис.

После цикла занятий арт-терапией с элементами сенсор-
ной интеграции у 16 детей наблюдалась нормализация модаль-
ности тактильной чувствительности. Все дети к концу курса 
перешли от рисования на теле на ватман. Трое детей начали 
рисовать простые сюжеты (солнышко, домик, машинка), семь 
детей при раскрашивании готового эскиза перестали выходить 
за его границы. У пяти детей во время занятий наблюдалась ак-
тивизация речевой активности. У одного ребёнка отмечалось 
снижение активности оральной стимуляции.
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Таким образом, занятия арт-терапией с элементами сенсор-
ной интеграции могут способствовать нормализации тактиль-
ной чувствительности и зрительного праксиса у детей с РАС.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЛОГОРИТМИКИ 

И ПСИХОГИМНАСТИКИ: «ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА»

Иванова И.Н., Кауткина В.А.
МБДОУ № 330, г. Красноярск

Одной из универсальных базовых способностей чело-
века является ритмическая способность. По словам педагога                     
Э. Жака-Далькроза, «Пространство и время наполнены мате-
рией, подчиненной законам вечного ритма».
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Известно, что ребенок развивается в движении. Ученые 
коррекционной педагогики доказали филогенетическую связь 
между развитием движений и речью. Совокупность движений 
тела и речевых органов способствует снятию напряженности. 
Под влиянием регулярных логоритмических занятий у детей 
происходит положительная перестройка сердечно-сосудистой, 
дыхательной, двигательной, сенсорной, речедвигательной и 
других систем. 

Всё окружающее нас живет по законам ритма: смена вре-
мен года, день и ночь, сердечный ритм и многое другое. Лю-
бые ритмические движения активизируют деятельность мозга 
человека. Поэтому с самого раннего детства рекомендуется за-
ниматься развитием чувства ритма в доступной для дошколь-
ников форме – ритмических упражнениях и играх.

Данные игры можно проводить и онлайн. Все упражне-
ния и задания сопровождаются видео и звуковым оформлени-
ем в записи. Специалисты могут объяснить и показать всё пе-
ред монитором.

Остановимся подробнее, что же такое психогимнастика 
и логоритмика. Психогимнастика – это курс специальных за-
нятий (этюдов, упражнений и игр), направленных на разви-
тие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как по-
знавательной, так и эмоционально-личностной сферы). Пси-
хогимнастика примыкает к психолого-педагогическим и пси-
хотерапевтическим методикам, общей задачей которых явля-
ется сохранение психического здоровья и предупреждение 
эмоциональных расстройств у детей. Если говорить обоб-
щенно, то психогимнастика для малышей позволяет решать 
следующие задачи:

– дети приобретают навыки ауторелаксации;
– обучаются технике выразительных движений;
– тренируют психомоторные функции;
– корректируют свое поведение при помощи ролевых игр;
– избавляются от эмоционального напряжения;
– учатся распознавать эмоции и управлять ними.
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Логоритмика – это система музыкально-двигательных, ре-
чедвигательных, музыкально-речевых заданий и упражнений, 
она основана на использовании связи слова, музыки и движе-
ния. Это форма активной терапии, преодоление речевого и со-
путствующих нарушений путем развития и коррекции нере-
чевых и речевых психических функций и в конечном итоге 
адаптация ребенка к условиям внешней и внутренней среды. 
С помощью специальных упражнений укрепляется костно-
мышечный аппарат, развивается дыхание, моторные, сенсор-
ные функции, чувство равновесия, правильная осанка, поход-
ка, грация движений. Чем выше двигательная активность ре-
бенка, тем лучше развивается его речь.

Данную педагогическую практику мы реализуем в виде 
комплексных занятий с педагогами. В статье представлен один 
из примеров совместной работы учителя-логопеда и педагога-
психолога. Как правило, комплексные занятия являются опре-
деленным итогом работы, подготовка к ним достаточно трудо-
емка, но для детей они всегда должны иметь эффект новизны. 
Проводятся они не чаще одного раза в месяц с детьми средне-
го и старшего дошкольного возраста. Но и в раннем возрасте 
можно развивать ритм через ритмические игры и упражнения 
в любых видах деятельности.

Данная форма организации детей позволяет объединить 
разнообразные виды художественно-эстетической деятельно-
сти: музыкальную, театрально-игровую, речевую, хореографи-
ческую, изобразительную и, в отличие от индивидуальных за-
нятий, они проводятся фронтально. Это даёт возможность раз-
вивать ребенка целостно, во взаимосвязи интеллектуальной и 
чувственной сфер, обогащать его знания, расширять представ-
ления о взаимосвязи искусства с жизнью.

Эти виды деятельности дают большие воспитывающие и 
развивающие возможности и заключаются в наличии во всех 
видах художественной деятельности общих психических про-
цессов (Е.А. Дубровская и др.).
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Педагогическая практика выполняет следующие задачи:
Образовательные:
– формировать движения, пластику, навыки и умения;
– формировать положительное отношение к себе и окру-

жающим, балансировать эмоции;
– сохранять здоровье воспитанников через психогимна-

стику и релаксацию.
Коррекционно-развивающие:
– развивать дыхание, артикуляцию, речедвигательную па-

мять, общую и мелкую моторику;
– развивать произвольность и самоконтроль;
– развивать внимание, воображение;
– развивать эмоциональную выразительность движений.
Воспитательные:
– развивать чувство ритма, соотношение музыки, движе-

ния и речи;
– способствовать развитию физических навыков детей – 

быстроты, силы, ловкости, ориентировки в пространстве;
– воспитывать у детей умение внимательно слушать ин-

струкции педагога и выполнять их.
Приоритетными образовательными результатами являются:
– многократное повторение изучаемого материала и взаи-

мосвязь музыки, речи, движений, способствующее выработке 
двигательных, слуховых, речевых навыков;

– построение занятий в форме сказок, игр создаёт добро-
желательную, эмоционально насыщенную атмосферу;

– побуждение каждого ребенка к принятию активного 
участия в учебном процессе;

– поддержание положительного эмоционального состоя-
ние детей;

– развитие познавательного интереса и внимания, активи-
зация речи;

– создание условий для всестороннего развития ребёнка;
– совершенствование речи;
– овладение двигательными навыками;
– развитие умений ориентироваться в окружающем мире;
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– формирование понимания смысла предлагаемых зада-
ний, их влияние на способность преодолевать трудности, твор-
чески проявлять себя.

Пример комплексной коррекционной непосредственно 
образовательной деятельности с элементами логоритмики и 
психогимнастики. Подготовка к мероприятию не предполага-
ет большую предварительную работу с детьми, вся подготовка 
ведется специалистами.

Ход занятия:
Звучит волшебная музыка, на экране через видеопроек-

тор демонстрируется видео падающих снежинок с музыкаль-
ным сопровождением, включен светящийся шар с лучом.

Дети заходят в зал с воспитателем. Педагог-психолог 
и учитель-логопед встречают их в музыкальном зале. Дети 
становятся в круг.

1. Приветствие.
Педагог-психолог здоровается с ними. Дети передают в 

руки соседа добро и улыбку по кругу (из ладони в ладонь, как 
будто там уже что-то есть). Останавливается все на при-
ветствии педагога-психолога.

Педагог-психолог:
Отгадайте загадку.
Весной веселит,
Летом – холодит,
Осенью – питает,
Зимой – согревает. (Лес)
Учитель-логопед:
– Ребята, какое сейчас время года? Как можно назвать 

лес зимой? Какой он? (Ответы детей).
– Мы вас приглашаем на прогулку в зимний лес.
Звучит спокойная музыка, с помощью проектора демон-

стрируется видео леса.
2. Задание «Прогулка по зимнему лесу» (этюдная работа).
Педагог-психолог:
Ходьба по кругу спокойным шагом.
– Ребята, в лесу высокие сугробы, идем очень медленно и 

аккуратно, высоко поднимая колени.
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– А теперь идём на лыжах за мной следом скользящим 
шагом.

– Вот мы и остановились на полянке.
3. Задание.
Учитель-логопед:
1. Упражнение на развитие физиологического дыхания 

«Сдуваем снежинки».
2. Упражнение на развитие речевого дыхания «Зимний 

лес».
3. Упражнение на развитие грамматического строя речи:
– один–много;
– назови ласково.
4. Задание. Музыкально-ритмическая игра «Прогулка по 

лесу».
Педагог-психолог:
– Ребята, давайте покажем зверей под музыку.
Включается музыкальный центр с музыкой, дети с 

педагогом-психологом и учителем-логопедом выполняют за-
дания, звучащие в музыкально-ритмической игре «Прогулка по 
лесу», изображая животных.

5. Задание. Психогимнастика на расслабление и напря-
жение мышечного тонуса «Игра в снежки».

Педагог-психолог:
– Мы поиграли в снежки, пора выбираться из леса.
Под счёт 1-2-3 нагребаем снежок, катаем его. На 4 – бро-

саем. (7–10 повторений, делать движения ритмично, в сред-
нем темпе).

6. Задание. «Прогулка по зимнему лесу» (этюдная рабо-
та – повтор).

Ходьба спокойным шагом.
– Ребята, в лесу высокие сугробы, идем очень медленно и 

аккуратно, высоко поднимая колени.
– А теперь идём на лыжах за мной следом скользящим 

шагом.
Дети идут по кругу за педагогом-психологом. Он выпол-

няет упражнения вместе с ними.
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7. Задание. «Психогимнастика у костра».
Педагог-психолог:
– Мы вышли к избушке. 
– Мы замерзли (покажите как).
– Чем и как мы можем согреться? (ответы и показ детей).
– Мы разожжём костёр и погреем над ним руки.
– Нам стало тепло. И мы расслабились.
Дети садятся на стульчики вместе с психологом, включа-

ется спокойная музыка, и приглушается дневной свет.
Сидя на стульчиках как удобно и закрыв глаза, представля-

ем, как нам тепло и хорошо после прогулки по холодному снегу.
8. Задание. Релаксация.
Цель: Релаксация. Регуляция мышечного тонуса.
(звучит спокойная музыка)
Педагог-психолог:
Нам нужно немного отдохнуть.
Садитесь поудобнее и закройте глазки.
Наши ножки устали,
Наши ручки устали,
Глазки закрываются,
Реснички опускаются.
Глазки засыпают,
Дети отдыхают.
Глазки открываются,
Детки просыпаются.
9. Рефлексия.
Педагог-психолог:
– Вот мы и прогулялись по зимнему лесу.
– Что мы делали?
– Что вам понравилось?
– Что было легко, что было трудно?
– Похвалите себя, если вы были молодцами.
– Теперь нам пора с вами расстаться на ненадолго.
– До свидания, ребята.
Звучит музыка.(фоновая, спокойная, релаксационная). 

Воспитатель уводит детей из музыкального зала в группу.
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Использование данной педагогической практики позво-
ляет развить творческие способности в коррекционной рабо-
те с детьми с нарушениями речи. Элементы психогимнасти-
ки и логоритмики добавляют игровую и в то же время обра-
зовательную и коррекционную работу такими мероприятия-
ми.. Дошкольники с большим удовольствием выполняют ды-
хательные и оздоровительные упражнения, игровой массаж и 
самомассаж, играют в речевые и пальчиковые игры. Материал 
будет полезен для педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
музыкальных руководителей и воспитателей детского сада.

Как показывает практика, именно такие комплексные заня-
тия, где на первое место выходит выразительность детей, их со-
вместное творчество, очень нравятся детям. На такие мероприя-
тия могут быть приглашены родители, появляется возможность 
совместной деятельности детей с родителями. Это вызывает по-
ложительные эмоции у детей и взрослых. Совместная деятель-
ность и комплексный подход в таких мероприятиях специали-
стов ДОУ, использование современного мультимедийного обо-
рудования приводят к хорошим результатам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Коваленко О.К.
МБОУ «Лицей № 10» СП «Детский сад», г. Красноярск

Задержка психического развития – вариант психическо-
го дизонтогенеза, к которому относятся как случаи замедлен-
ного психического развития (задержка темпа психического 
развития), так и относительно стойкие состояния незрелости 
эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной недоста-
точности, не достигающей степени слабоумия [2].

У детей с задержкой психического развития обычно от-
мечаются трудности формирования коммуникативных навы-
ков. Сложности коммуникации делают процесс общения за-
труднительным, а значит, затрудняют процесс формирований 
новых знаний, умений и навыков и, как следствие, усвоения 
программного материала. У этой категории детей наблюдают-
ся трудности вербального контакта: крайне медленно образу-
ются и закрепляются речевые навыки, отсутствует самостоя-
тельность в речевом творчестве, отмечается бедность речевого 
контакта; речь в основном состоит из существительных; упо-
требление слов, обозначающих действия, признаки и отноше-
ния, крайне снижено [3].

Дети с задержкой психического развития самостоятельно, 
по своему желанию редко обращаются к взрослому, используя 
речевые средства. В условиях детского коллектива, когда не-
сколько детей одновременно претендуют на внимание взрос-
лого, у такого ребенка возникают дополнительные сложности 
установления контакта. Ребенок, как правило, не задаст во-
прос при недопонимании, не будет стремиться показать свою 
работу и начнет закрываться [6].
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В своих работах Слепович Е.С. отмечает недостаточность 
развития общения у детей с ЗПР, их незрелость, проявляющу-
юся в ситуативности поведения: дети отвечают не по существу 
спрашиваемого или молчат, замыкаются даже при небольших 
поправках их речи или же, напротив, выражают активные сенси-
тивные или агрессивные эмоции. Анализ проведенной автором 
статьи работы позволяет говорить о том, что в процессе фор-
мирования сюжетно-ролевой игры у детей с задержкой психи-
ческого развития создаются благоприятные условия для обще-
ния со сверстниками и взрослыми. По собственной инициативе 
дети с задержкой психического развития не включаются в игру 
со сверстниками. Некоторые из них наблюдают за предметно-
игровыми действиями, рисованием, работой с конструктором 
других детей. Организатором игры этих дошкольников во всех 
случаях является взрослый. Но и в этой ситуации полноценного 
взаимодействия дошкольников не обнаруживается [4].

Тригер Р.Д. в своей работе «Психологические особенности 
социализации детей с задержкой психического развития» отме-
чает, что экспериментальных исследований коммуникативной 
деятельности детей с задержкой психического развития немно-
го. Несмотря на постоянный интерес исследователей к пробле-
мам оптимизации коррекционно-развивающей работы с данной 
категорией детей, в настоящий момент нет целостного пред-
ставления о закономерностях становления у них навыков обще-
ния; недостаточно изучены адекватные условия, способствую-
щие полноценному формированию у них коммуникации [5].

Исследования подтверждают, что коррекционно-разви-
вающая работа, направленная на развитие сюжетной игры, 
благотворно влияет и на развитие коммуникативных навыков. 
Плодотворнее всего проходят игры, содержание которых на-
правлено на развитие предметных навыков. Тем не менее при 
переходе к играм, основным содержанием которых являются 
отношения между людьми, данная категория детей испытыва-
ет трудности. Они возникает в построении ролевого поведе-
ния, требующего определенного уровня социальной и комму-
никативной компетентности [1].
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Нами был проведен ряд сюжетно-ролевых игр, содержа-
нием которых являлись как предметные действия, так и разви-
тие отношений между людьми. При подготовке и проведении 
игр, а также опираясь на ряд существующих исследователь-
ских работ по данной теме, были определены обязательные, на 
наш взгляд, условия, необходимые для проведения сюжетно-
ролевых игр с детьми старшего дошкольного возраста, имею-
щими задержку психического развития, которые способству-
ют развитию коммуникативных навыков. Предлагаем ознако-
миться с выделенными нами условиями:

1. Подбор игр, отражающих реальные социальные ситу-
ации, возникающие в жизни человека. Такое условие ставит-
ся для возможности отработки коммуникативных навыков, не-
обходимых в повседневной полноценной и самостоятельной 
жизни в обществе. Это могут быть такие игры: «Магазин», 
«Больница», «Дочки-матери», «В автобусе», «На отдыхе» и т.д.

2. Сопровождение игры взрослым на каждом ее этапе с 
постепенным переходом к самостоятельности при последую-
щих повторениях. Обязательное сопровождение каждого этапа 
игры необходимо по причине того, что исследуемая категория 
детей с трудом приступает к деятельности самостоятельно, 
если видит субъективные сложности или неизвестные состав-
ляющие. Постепенно, после отработки каждого действия со-
вместно со взрослым, ребенок начинает понимать, что может 
справиться самостоятельно, и проявляет инициативу в игре.          
В этот момент взрослому необходимо уменьшать свое участие, 
постепенно сведя его к минимуму. Взрослый в этом случае вы-
ступает «коммуникатором» ребенка, которому трудно понять 
правила, подобрать атрибуты, взять на себя отведенную роль 
и действовать в ее рамках. Роль «коммуникатора» постепенно 
уменьшается, и ребенок выполняет ее самостоятельно.

3. Наличие пропедевтического этапа в проведении игры. 
Данное условие является необходимым в силу того, что соци-
альный опыт, словестно-логическое мышление, а также знание 
о предметах и явлениях окружающего мира детей с задержкой 
психического развития является недостаточным для понимания 
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ими основных механизмов, двигающих развитие социальных 
процессов, отрабатываемых в игре. Необходимо заострить вни-
мание детей на основной проблеме будущей игры: прочитать 
сказки и рассказы, в которых присутствует данное явление; рас-
смотреть иллюстрации, изображающие его; а также подобрать 
и подготовить совместно с детьми необходимые атрибуты для 
игры. В процессе выполнения этой деятельности ребенок учит-
ся слушать и слышать взрослого, понимать услышанное. Для 
этого ему необходимо вступать в контакт как со взрослым, так и 
со сверстниками, участвующими в подготовке к игре.

4. Акцент на взаимодействие персонажей, понятный ре-
бенку. В процессе игры взрослый не просто следит за выпол-
нением необходимых действий с атрибутами игры, но и помо-
гает построить диалог между персонажами. При необходимо-
сти, на начальных этапах работы взрослый даже окрашивает 
диалог эмоционально, постепенно давая возможность ребенку 
с задержкой психического развития строить социально прием-
лемый, грамотный диалог.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Кухарева Н.В., Чульмякова Л.А.
МБОУ «Лицей 10», г. Красноярск

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 
это дети, имеющие различные отклонения психического или 
физического плана, которые обусловливают нарушения об-
щего развития, не позволяющие детям вести полноценную 
жизнь. В настоящее время мир внимательно относится к де-
тям с ограниченными возможностями. Самым главным на-
правлением в работе с такими детьми является индивидуаль-
ный подход с учетом специфики развития психики и здоро-
вья каждого ребенка.

Опыт инклюзивной деятельности в дошкольных образо-
вательных организациях показал необходимость поиска наи-
более эффективных условий для педагогического и воспита-
тельного воздействия на ребенка с особыми образовательными 
потребностями. Основная задача педагогов специального до-
школьного образования – обеспечить всестороннее гармонич-
ное развитие детей на основе коррекции и компенсации име-
ющихся у них отклонений. В ДОУ организуется особая среда 
жизнедеятельности, используются специальные образователь-
ные программы, методы и приемы обучения, необходимые 
технические средства обучения коллективного и индивиду-
ального пользования, пособия и дидактические материалы [3]. 
Личностно ориентированный подход к таким детям осущест-
вляют воспитатели и специалисты: педагог-дефектолог, лого-
пед, педагог-психолог, специалист по ЛФК, музыкальный ру-
ководитель. Важным условием является включение родителей 
в коррекционный процесс. Опыт психолого-педагогической 
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помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, показывает, 
что раннее вовлечение родителей в воспитательный процесс 
позволяет не только скорректировать, но и предупредить по-
явление вторичных отклонений развития, достичь максималь-
но возможного личностного становления ребенка. Личност-
но ориентированный подход является основным требовани-
ем к организации взаимодействия взрослого с ребенком в ходе 
коррекционно-педагогического процесса и направлен на обе-
спечение психологической защищенности и комфорта каждо-
му воспитаннику. Главное условие этого подхода – выбор фор-
мы взаимодействия взрослого с ребенком в соответствии с его 
возрастными потребностями. При этом учитывается специ-
фичность психического развития, характерного для конкрет-
ного вида патологии, структуры нарушения, а также актуаль-
ного и потенциального уровня развития ребенка [4].

Основная задача детских садов – создавать условия, при 
которых дети с разными возможностями развиваются, им ин-
тересно, а в итоге ребенок полноценно проживает дошколь-
ный возраст, становится мотивированным, переходит на сле-
дующий уровень образования [1].

В нашем саду личностно ориентированный подход счита-
ется самой современной методологической формой, связанной 
с организацией процессов обучения и воспитания, направлен-
ной на личностное развитие каждого «особого» ребенка. Вос-
питатель становится помощником в развитии личности воспи-
танника, используя современные образовательные технологии.

Формы организации деятельности с применением личност-
но ориентированной технологии разнообразны: беседы, наблю-
дения; экспериментальная и проектная деятельность; игры, за-
нятия, спортивные мероприятия; упражнения, гимнастика, мас-
сажные дорожки; сюжетно-ролевые игры; дидактические и ре-
чевые игры, конкурсы и выставки детского творчества.

На групповых занятиях необходимо учитывать;
– уровень развития, темп развития каждого ребенка;
– какова атмосфера заинтересованности каждого ребенка;
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– стимуляцию детей к использованию разнообразных 
способов выполнения заданий без боязни ошибиться, полу-
чить неправильный ответ;

– поощрение ребенка при его стремлении предложить 
свой способ работы;

– предложение заданий, позволяющих ребенку самому 
выбирать тип, вид и форму материала.

Кроме того, необходимо создавать педагогические ситуа-
ции общения, позволяющие каждому ребенку проявлять ини-
циативу, самостоятельность, избирательность к способам ра-
боты, использовать парную или групповую работу для разви-
тия коммуникативных умений детей.

Таким образом, наш личностно ориентированный подход:
– дает возможность более эффективно работать с воспи-

танниками, которым сложно дается обучение; никто не чув-
ствует себя обделенным, при этом сильные дети, развиваясь 
сами, помогают остальным;

– реализует желание слабых воспитанников быстрее и 
глубже продвигаться в образовании;

– повышает уровень «Я»-концепции: каждый ребенок про-
живал состояние удовлетворения собой, то есть испытывал на 
себе влияние ситуации успеха; без ощущения успеха у ребенка 
пропадает интерес к деятельности. Ведь только в деятельности 
происходит становление его индивидуального «Я» [2].

Личностно ориентированный подход также применяет-
ся при подготовке к детским утренникам. Например, для про-
ведения утренника можно распределить обязанности следую-
щим образом: обычным по способностям детям читать стихи, 
петь песни, показывать сценки, даже быть ведущими, а «осо-
бенным» детям помогать в оформлении зала, атрибутов и т.д. 
Участие этих детей в совместной деятельности приносит ре-
бёнку большую радость.

Работа с родителями в организации личностно ориенти-
рованного подхода для успешной социализации детей с ОВЗ 
в условиях семьи – одна из самых сложных задач. Все-таки 
большинство из них не могут реально, адекватно оценить                
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ситуацию вокруг ребенка либо принимают ее как должное, не 
пытаясь социализировать своих детей, и, как правило, в та-
ких семьях вырастают эгоисты, даже эгоцентристы, требуя от 
всех особого отношения к себе и принимая его как должное. 
Даже если нет никаких противопоказаний, дети не приучены, 
а, следовательно, не хотят выполнять задания, работу наряду с 
обычными детьми. Эмоционально-волевая сфера не развита. 
Поэтому родителям детей с ОВЗ особенно нужна помощь спе-
циалистов – психолога, логопеда, дефектолога.

Для создания благоприятных условий воспитания в семье 
необходимо знать особенности развития ребенка, его возмож-
ности и перспективы развития, организовать целенаправлен-
ные коррекционные занятия, сформировать адекватную оцен-
ку, развивать необходимые в жизни волевые качества. Для это-
го важно активное включение ребенка в повседневную жизнь 
семьи, в посильную трудовую деятельность, стремление к 
тому, чтобы ребенок не только обслуживал себя, но и имел 
определенные обязанности, выполнение которых значимо для 
окружающих. Доброе, терпеливое отношение близких должно 
сочетаться с определенной требовательностью к ребенку. Пока 
дети маленькие, родителям это кажется неважным, они все де-
лают за них, но в конце концов это перерастает в большую 
проблему, решить которую с годами все труднее. Если мама 
постоянно подменяет действия ребенка, происходит останов-
ка его развития, растут страх беспомощности и зависимость от 
посторонней помощи, и в такой обстановке ребенок лишается 
самостоятельности [3]

Задача родителей, воспитателей и специалистов состоит 
в создании условий для адекватного развития и формирования 
личности детей. Из рассмотренного выше материала следует, 
что при работе с детьми с разными уровнями развития педа-
гог должен уметь использовать в своей работе личностно ори-
ентированный подход, т.к. каждый ребенок является лично-
стью. Педагог должен понимать условия, которые способству-
ют формированию определенных черт личности для дальней-
шего развития и становления ребенка как единицы общества.
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МОЗЖЕЧКОВАЯ СТИМУЛЯЦИЯ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Лукьянова Т.И., Шамрай С.Е.
МБДОУ № 23 «Золотой петушок», г. Железногорск 

Неуклюжесть, нарушение баланса и координации движе-
ний детей является признаком нарушений работы ствола го-
ловного мозга и мозжечка. Они чаще всего диагностируются 
у детей с задержкой речевого и психического развития, нару-
шениями поведения и внимания, у детей с синдромом дефици-
та внимания и гиперактивностью. Эти нарушения можно скор-
ректировать, если вовремя их диагностировать и грамотно вы-
строить коррекционную работу, понимая суть нарушения и 
очаг его локализации [4].

Изучая литературу и современные исследования ученых 
и педагогов в области речевого развития детей дошкольно-
го возраста, мы заинтересовались программой мозжечковой 
стимуляции [5]. 

Почему именно мозжечок надо стимулировать? Довольно 
долгое время ученые считали, что мозжечок отвечает только 
за равновесие, движение глаз и координацию движений. Одна-
ко последние исследования подтвердили, что мозжечок – ключ               
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к интеллектуальному, речевому и даже эмоциональному раз-
витию ребёнка. Мозжечок человека содержит больше нервных 
клеток, чем все остальные отделы головного мозга, именно по-
этому так важно его развивать и стимулировать [3].

Чтобы наше тело было сильным, красивым и выносли-
вым, мы делаем зарядку и ходим на фитнес. Чтобы обеспечить 
мозгу хороший тонус и продлить его молодость, мы должны 
делать зарядку мозга – мозжечковую стимуляцию [1].

Мозжечковая стимуляция в детском возрасте позволит из-
бежать осложнений во взрослой жизни, повысить её качество. 

Программа мозжечковой стимуляции зародилась в 60-е 
годы XX века. Американский педагог Фрэнк Бильгоу пред-
положил, что имеется тесная связь между физической актив-
ностью во время балансировки и развитием ребенка. Иссле-
дования мозжечковой стимуляции на балансировочной доске 
Бильгоу показали ее высокую эффективность, а его изобре-
тение – прорыв в коррекции самого широкого спектра нару-
шений в психоэмоциональном и речевом развитии детей [2]. 
Эта программа – одна из наиболее продуманных и система-
тизированных корректирующих и стимулирующих методик. 
Впоследствии она получила название «Прорыв в обучении». 
Программа мозжечковой стимуляции – оригинальная по своей 
системности программа, состоящая из серии коррекционно-
развивающих и организующих упражнений, направленных 
на стимуляцию и нормализацию работы мозжечка. Комплекс 
упражнений основан на обеспечении мозга базисными навы-
ками, которые помогают в освоении информации.

Внедрение данной программы в работу с детьми с ТНР 
обоснована следующими позициями:

– в ФГОС ДО одной из приоритетных задач является 
«охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе и эмоционального благополучия»;

– дети с речевыми недостатками, особенно имеющие орга-
ническую природу, отличаются от своих сверстников по пока-
зателям физического и нервно-психического развития. Воспи-
танники с ТНР – это дети с нарушениями речи, координации,                   
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артикуляции, нарушениями эмоционально-волевой и когни-
тивной сферы. И задача педагога – постараться сделать все 
возможное, чтобы они стали успешными в будущем;

– мозжечковая стимуляция для детей – это не медицин-
ское вмешательство, а комплекс упражнений на специальном 
оборудовании, который позволяет улучшать функционирова-
ние головного мозга и, как следствие, развитие и совершен-
ствование высших психических функций.

Работая по программе мозжечковой стимуляции, мы взя-
ли за основу балансировочную доску Бельгоу, а также систе-
му упражнений, направленных не только на мозжечковую сти-
муляцию, но и на синхронизацию и взаимодействие полуша-
рий мозга.

Цель таких упражнений – научить мозг правильно обра-
батывать информацию, полученную от органов чувств, улуч-
шать навыки речи, развивать артикуляцию, мелкую и крупную 
моторику, концентрацию внимания, стимулировать развитие 
памяти и понимания. Чем больше разнообразного оборудова-
ния задействовано, тем эффективнее обрабатывается поступа-
ющая в мозг информация, быстрее и точнее следует реакция 
на внешний раздражитель. 

Познавательные и мыслительные навыки можно улуч-
шить с помощью повторяющихся и хорошо структурирован-
ных упражнений на равновесие. Например, удерживая равно-
весие на доске и одновременно подкидывая сенсорные мешоч-
ки вверх, ребенок выполняет координированные движения 
под контролем зрения, при этом успешное выполнение этого 
упражнения возможно толь ко при хорошей согласованности 
движений рук и работы зрительной системы. Также стоит от-
метить, что при увеличении сложности выполнения заданий 
на балансировочной доске только при правильном положении 
тела мозг ребенка вынужден быстрее и чаще искать решения 
для удержания равновесия. Это приводит к увеличению скоро-
сти обработки информации, что отражается как в повседнев-
ной жизни, так и в обучении, например, в увеличении скоро-
сти чтения, счета, письма.
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Для эффективности занятий по данной программе мы 
придерживаемся следующих правил:

– занятие начинаем проводить от 5 минут и, постепенно 
увеличивая, доходим до 15–30 минут в день, в зависимости от 
возраста детей;

– при необходимости можно разбить занятия на 2–3 под-
хода;

– рекомендуется проводить занятия в одно и то же вре-
мя. Это крайне важно. Система, дисциплина, порядок – осно-
ва упорядоченного устроения нейронных узоров и спокойной 
нервной системы [2].

Важные принципы, которых следует придерживаться во 
время выстраивания и проведения занятия:

1. Идти не от возрастных нормативов, а от каждого ребен-
ка индивидуально, от его возможностей и способностей, по-
степенно увеличивая сложность упражнений.

2. Прорабатывать каждый этап, каждое упражнение с удо-
вольствием, прислушиваясь к телу, к новым ощущениям, на-
слаждаясь ощущением покоя, стабильности и гармонии в теле.

3. Если ребенка поставить сразу на сложный вариант до-
ски и он еле будет удерживаться, сработает защитный меха-
низм на стрессовый фактор и будет проигнорирована боль-
шая часть информации, поступающая от сопутствующих сен-
сорных систем. Это приведет к неэффективному применению 
комплекса и страху ошибки у ребенка. В то же время, если уро-
вень удержания равновесия на доске будет слишком легким, то 
занятия также лишатся эффективности.

4. Если упражнение оказывается пока недоступным ре-
бенку, то оно разбивается на несколько более простых этапов, 
подзадач. И каждый будет отрабатываться до тех пор, пока ре-
бенок не сможет выполнить упражнение целиком.

5. Упражнение сначала дается ребенку в виде образца дей-
ствия (копирует движения специалиста/мамы). Упражнение 
или его усложнение проговаривается – дается только речевая 
инструкция без показа. Добавляются дополнительные условия 
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выполнения упражнения. Ставим цель, определяем конечный 
результат, достижение которого является критерием правиль-
ного и успешного выполнения упражнения.

6. Упражнения сначала отрабатываются 2 руками, потом 
ведущей рукой, потом только не ведущей рукой и наконец по-
переменно (выполнение упражнений двумя руками, правой, 
левой, поочередно).

7. Выполнение упражнений по центру, вправо, влево, по 
кругу.

8. Мы с воспитанниками создаем новые игры. Дети учат-
ся сами давать инструкции и контролировать правильность 
выполнения. Только при положительных эмоциях, в припод-
нятом настроении, при хорошей мотивации мозг активно раз-
вивается и подтягивает слабые зоны.

Работая по программе мозжечковой стимуляции, мы от-
метили следующие результаты:

– комплексы упражнений помогли улучшить координа-
цию движений и закрепить поставленные звуки, улучшились 
память детей и дикция;

– у детей появилась концентрация внимания, что немало-
важно для дальнейшего обучения;

– дети стали подвижными, активными и уверенными в 
себе.

Библиографический список
1. Аршинова И.А. Гимнастика для мозжечка: что нужно детям. 

URL: https://medaboutme.ru/articles/gimnastika_dlya_moz-
zhechka_chto_nuzhno_detyam/ (дата обращения 01.06.2021) 

2. Балансировочная доска Бильгоу: мозжечковая стиму-
ляция. URL: https://stopautism.ru/доска-бильгоу-баланс/ 
(дата обращения 01.12.2020) 

3. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. 
М.: АПН РСФСР, 1960. 159 с.

4. Основы применения программы мозжечковой стимуля-
ции с использованием балансировочного комплекса. URL: 
https://доскабильгоу.рф (дата обращения 07.03.2023)



149

5. Помазкова Н.А., Усманова О.В. Мозжечковая стимуля-
ция как эффективный метод речевого развития (авторская 
разработка) // Вопросы дошкольной педагогики. 2020.                       
№ 8 (35). С. 54–61.

ЛЕГКО ЛИ ДОГОНЯТЬ УБЕГАЮЩИЙ ПОЕЗД?
(РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ 

О РИСКАХ ДИСЛЕКСИИ)

Мамаева А.В.
КГПУ им. В.П. Астафьева, КК ИПК, г. Красноярск

Рейм И.Н., Штумпф Ю.Л.
МАОУ СШ № 76, г. Красноярск

Часто родители первоклассников вдруг обнаруживают, 
что их достаточно развитый и на первый взгляд подготов-
ленный к школе ребёнок не поспевает за одноклассниками 
в освоении школьной программы. Ребёнок при этом не от-
стает в умственном развитии от своих сверстников и не име-
ет серьезных эмоционально-психических проблем. Нередко 
причина этого кроется в нарушении речевого развития ребен-
ка, которое может перерасти в дислексию – трудность обуче-
ния чтению, когда ребенок проявляет ослабленную способ-
ность узнавать буквы, прочитывать слова, предложения и по-
нимать, что они означают. 

На начальной стадии обучения чтению каждый ребенок 
допускает ошибки. Это закономерно: невозможно сразу на-
учиться правильно читать и писать. Но не о таких ошибках 
идет речь, когда имеют в виду дислексию. Если эти ошибки 
специфические, носят стойкий характер и с трудом преодоле-
ваются, то обязательно следует обратиться к логопеду. Само-
стоятельно распознать риски будущей дислексии не специали-
сту очень сложно, но увидеть, что у ребенка не все в поряд-
ке с устной речью, по силам каждому внимательному родите-
лю. Поэтому важно не пропустить тот момент, когда коррекция                    
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данного расстройства будет наиболее эффективна и безболез-
ненна для психики ребенка. 

Из истории вопроса. В наше время обычному грамотному 
человеку трудно представить, что, несмотря на сохранный ин-
теллект и правильное обучение, кому-то с трудом дается уме-
ние читать печатный текст. Тем не менее статистика свиде-
тельствует, что около 3 (а по некоторым данным европейских 
специалистов – до 10) процентов детей по тем или иным при-
чинам испытывают трудности в освоении чтения. Ученые изу-
чают дислексию уже не один десяток лет, и до сих пор не умол-
кают споры о причинах ее возникновения. В настоящее вре-
мя не вызывает сомнения тот факт, что одна из самых распро-
страненных причин нарушений письма и чтения – отклонения 
в развитии устной речи. 

Речевое развитие может быть нарушено по разным причи-
нам. Например, по социальным. Если ребенок воспитывается 
в условиях ограничения общения (что в настоящее время до-
вольно часто наблюдается даже в благополучных семьях в свя-
зи с высокой загруженностью родителей), у него может прои-
зойти задержка речевого развития, а нарушения устной речи к 
школьному возрасту перерастут в нарушения чтения и письма. 
К дислексии может привести нарушение нейродинамики, ког-
да на основе чрезмерной возбудимости или, наоборот, затор-
моженности ребенок невнимательно относится ко всем своим 
действиям, в том числе и к собственной речи. Развитие дислек-
сии могут спровоцировать и органические поражения речевых 
центров головного мозга.

Как проявляется дислексия? Симптоматика дислексии за-
висит от ее вида. В традиционной классификации выделяют 
шесть видов дислексии [2].

Фонематическая дислексия связана с нарушением фо-
нематического восприятия. Это проявляется в том, что ре-
бенок плохо различает близкие по звучанию или артикуля-
ции звуки: глухие и звонкие, твердые и мягкие. Например, 
«с-ц» или «б-п». Для ребенка с дислексией слова «сабля»                        
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и «цапля» совершенно идентичны, и какой образ при чтении 
этих слов возникнет – режущего предмета или птицы – при-
ходится только гадать. В чужой речи ребенок с трудом разли-
чает схожие звуки, и, когда приходит время запоминать бук-
вы («Это буква «ша», обозначает звук «ш»), для него все схо-
жие звуки – «с-ц-з-ж-ш» – звучат одинаково, и при чтении он 
их путает. К примеру, каждое из слов «мышка-мишка-миска» 
не воспринимается им определенно и четко, а воспринима-
ется неким контурным слепком: «иська». 

Фонематическая дислексия может проявляться в трудно-
сти звукового анализа, когда ребенок не может разделить сло-
ва на звуки. Такие дети читают побуквенно: «к-о-т», но слить 
буквы в одно слово «кот» – не получается. 

При семантической дислексии характерно то, что ре-
бенок не понимает смысла прочитанного. Это может быть 
связано с побуквенным чтением – ребенок может прочитать: 
«м-а-ш-и-н-а», но понять, что это слово означает машину как 
предмет, не может. Либо, понимая отдельно прочитанные 
слова, не может понять их связи в предложении, смысл кото-
рого при этом естественно теряется. Например, ребенок чи-
тает инструкцию «Покажи ручку с карандашом», но воспро-
изводит прочитанное по-своему и показывает предметы каж-
дый по отдельности.

Оптическая дислексия проявляется в затруднении узна-
вания букв, близких по графическому начертанию, «Г-Р, З-Э». 
У таких детей нарушены зрительное восприятие, зрительная 
память, зрительный анализ и синтез. Нарисованные на картин-
ке очки такой ребенок может определить как велосипед, а на-
стольную лампу – как гриб. 

Мнестическая дислексия связана с тем, что ребенок дол-
го не может запомнить буквы и дифференцировать их. С тру-
дом вспоминая каждую последующую букву читаемого сло-
ва, он может забыть, какая была предыдущая, и, как следствие, 
затрудняется в соединении букв в слоги и слова и понимании 
смысла прочитанного.
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Аграмматическая дислексия обусловлена недоразвити-
ем грамматического строя речи и может проявляться искаже-
нием окончаний слов, неправильным применением суффик-
сов, пропуском предлогов и т.д. У таких детей аграмматиз-
мы присутствуют в устной речи («мальчик и девочка сидят в 
одной парте»), и, соответственно, при чтении они допускают 
такие же ошибки. 

Есть особый вид – тактильная дислексия, связанная с 
трудностями освоения тактильно воспринимаемых букв азбу-
ки Брайля у слепых и слабовидящих детей. 

Профилактика – «с пеленок»
Начинать преодолевать дислексию в школьном возрас-

те означает догонять убегающий поезд. Все это, как правило, 
успешно устраняется в дошкольном возрасте. И если наруше-
ние речи своевременно преодолено, то к школьному возрасту 
освоение учебной программы не составит особого труда.

Профилактикой нарушений речевого и психического раз-
вития ребенка, а значит и дислексии в том числе, необходимо 
заниматься буквально «с пеленок». Если ребенок при рожде-
нии попадает в группу риска (имеет родовую травму, низкие 
баллы по шкале Апгар, уже выявленное в раннем возрасте за-
болевание и т.д.), в этих случаях коррекционную работу реко-
мендуется начать как можно раньше. Сейчас специалисты по 
довербальной коммуникации занимаются с такими детьми по 
особым технологиям, которые позволяют стимулировать гу-
ление, лепет, понимание речи. Если малыш в младенческом 
возрасте отстает в психомоторном развитии – а эти показания 
есть у каждого врача-педиатра детской поликлиники, – необ-
ходимо незамедлительно обращаться к специалисту. Если, на-
пример, трехмесячный малыш не «гулит», а в шесть месяцев 
не лепечет, значит, пора уже бить тревогу. До сих пор встреча-
ются случаи, когда ребенок в два года не говорит, а родители 
ждут, что все образуется само собой. 

Сейчас в каждом районе г. Красноярска и края работают 
центры, в которых можно пройти диагностику детей с наруше-
ниями речевого развития и получить консультацию специалиста.
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Здесь по месту жительства и совершенно бесплатно могут при-
нять любого ребенка, начиная с раннего возраста, уже на пер-
вом году жизни. Специалисты по результатам обследования 
определят, есть ли у него отставание в развитии речи и пси-
хических процессов, порекомендуют при необходимости об-
учение по адаптированной программе на уровне дошкольно-
го образования или занятия с логопедом, психологом, дефек-
тологом или другими специалистами центра. Диагностиро-
вать дислексию сможет только специалист, поскольку трудно-
сти в овладении чтением могут быть и возрастными, и по при-
чине неправильного обучения, то есть никак не связанными 
с данным видом расстройства. Если заключение подтвердит-
ся, именно специалист должен составить эффективную, соот-
ветствующую каждому конкретному случаю коррекционно-
развивающую программу [1]. 

Вокруг дислексии существует немало споров. Есть мне-
ние, что дислексия – признак особенности и даже гениально-
сти, поскольку мозг таких людей устроен по-особому, и это об-
стоятельство позволяет им в дальнейшем проявить недюжин-
ные способности. В доказательство приводится целый спи-
сок знаменитостей, которые предположительно страдали этим 
расстройством: от Леонардо да Винчи и Петра I до Альберта 
Эйнштейна и Квентино Тарантино. Наверное, этот факт может 
успокоить родителей, чьим детям выставлено заключение «дис-
лексия», подтолкнуть к культивированию особенностей своего 
ребенка. Возможно, он действительно прославится, но ведь для 
этого ребенку необходимо научиться читать и грамотно писать.
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За последние годы расширился спектр возможностей для 
использования информационно-компьютерных технологий 
в коррекционно-развивающей работе специалистов сопрово-
ждения:

– для диагностики уровня развития и потенциальных воз-
можностей обучающихся; 

– мониторинга, контроля и оценки достижений, текущих 
и итоговых результатов освоения образовательных программ; 

– при разработке и реализации программ коррекционной 
работы; 

– планировании и проведении занятий как в очном, так и 
дистанционном формате; 

– для организации самостоятельной работы обучающихся; 
– с целью обеспечения эффективного сотрудничества с 

семьями обучающихся [1; 2; 4].
В статье представлена программа «Конструктор дефекто-

лога» для разработки индивидуальных планов коррекционно-
развивающей работы.

Работа с конструктором начинается с постановки цели, и 
предлагается выбор:

– разработка индивидуального плана коррекционно-
развивающей работы учителя-дефектолога;
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– разработка рекомендаций учителя-дефектолога для пе-
дагогов и (или) родителей. 

Далее, педагог заполняет сведения о ребенке: фамилию, 
имя, отчество; возраст; программу обучения; группу; конкре-
тизирует период, на который разрабатывается индивидуальная 
программа / рекомендации.

Из перечня показателей, которые появляются далее на мо-
ниторе компьютера, дефектолог отмечает те, формирование ко-
торых находится у данного ребенка в зоне «ближайшего разви-
тия». При выборе конкретного показателя содержание работы 
по нему «разворачивается» более подробно, и дефектолог кон-
кретизирует задачи в рамках показателя, которые актуальны для 
ребенка в данное время. После того как педагог определил за-
дачи работы по каждому показателю, с помощью гиперссылки 
«Скачать» содержание индивидуальной программы коррекци-
онной работы сохраняется в формате WORD, что позволяет пе-
дагогу при необходимости уточнить программу с учетом специ-
фических особенностей конкретного обучающегося. 

Анализ работы учителей-дефектологов показал, что наи-
большие трудности они испытывают при планировании кор-
рекционной работы для категории детей, имеющих наруше-
ние интеллекта, а также для детей с сочетанными нарушения-
ми, когда необходимо конкретизировать детально и «пошаго-
во» каждый раздел коррекционной работы. Составление ин-
дивидуального плана коррекционной работы с использова-
нием конструктора программ значительно облегчает задачу 
учителя-дефектолога.

Ниже представлен фрагмент индивидуального плана кор-
рекционной работы учителя-дефектолога, который составлен на 
воспитанника старшей группы, обучающегося по адаптирован-
ной основной образовательной программе дошкольного образо-
вания для детей с умственный отсталостью. Заключение дефек-
толога: уровень обучаемости – недостаточный, уровень обучен-
ности – знания, умения, навыки сформированы ниже возраст-
ной нормы. Заключение логопеда: грубое системное недоразви-
тие речи. Индивидуальный план разработан на пять месяцев. 
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После заполнения персональных данных о ребенке де-
фектолог выбирает следующие показатели, актуальные для 
ребёнка в выбранный период: представления о себе и об 
окружающем, пространственные представления, предметно-
практическая деятельность, количественные представления, 
навыки самообслуживания.

После конкретизации задач по обозначенным показателям 
определено следующее содержание работы.

I. Представления о себе и об окружающем
– Представления о себе: фамилия (реагировать), возраст 

(показывать на пальцах), пол (отвечать на закрытый вопрос о 
своем поле).

– Сведения о семье: показывать и называть в доступной 
форме по фотографии членов семьи (педагог вписывает тех 
членов семьи, которые актуальны для данного ребенка). 

– Представления об окружающем (раздел представлен по 
лексическим темам):

● предметы туалета (мыло, зубная щетка, расческа, поло-
тенце) – узнавать реальный предмет, показывать его на картинке;

● одежда, обувь, головные уборы (майка, шарф, варежки) – 
показывать реальный предмет и показывать его на картинке.

II. Пространственные представления
– Ориентировка в схеме лица: брови, лоб (показывать на 

себе, показывать на других).
– Ориентировка в схеме тела: ладони (показывать на 

других).
– Ориентировка в реальном пространстве:
● движения по инструкции: вперед, назад;
● посмотреть по инструкции: вверх, вниз.
III. Предметно-практическая деятельность
– Доска Сегена:
● количество элементов из 5-и элементов;
● степень самостоятельности: по последовательной рече-

вой инструкции, самостоятельно.
– Пирамидка:
● количество колец: из 5-и колец;
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– характер действий: собирать с учетом величины колец;
– степень самостоятельности: по последовательной рече-

вой инструкции, самостоятельно;
– способы действий: зрительное соотнесение.
IV. Количественные представления
– Много–один (понимать)
V. Навыки самообслуживания
● Гигиена тела и навыки туалета: самостоятельно чистить 

зубы, выдавливая пасту.
● Одевание и раздевание: определять, где у одежды пе-

ред, самостоятельно одеваться и раздеваться в заданной после-
довательности.

Представленный таким образом план коррекционной рабо-
ты является удобным и практичным как для дефектолога, так и 
для ознакомления родителей и педагогов. План наглядно и поша-
гово демонстрирует цели и задачи работы учителя-дефектолога, 
а также позволяет уточнить роль каждого участника образова-
тельного процесса в реализации обозначенных задач [3]. 

Таким образом, интерактивный ресурс, представленный в 
данной статье, позволяет учителю-дефектологу автоматизиро-
ванно, с максимальной детализацией и оптимизацией времен-
ных затрат разрабатывать как рекомендации для родителей и 
педагогов, так и индивидуальные программы коррекционно-
развивающей работы.
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО 
КОРРЕКЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
 С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Мачулова Ю.А., Марьясова Л.Г. 
МБДОУ № 321, г. Красноярск

Дети дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР) представляют собой сложную разнородную груп-
пу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нару-
шения речи, временем его возникновения, разнородным уров-
нем психофизического развития. Это определяет различные 
возможности детей в овладении навыками речевого общения.

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими фор-
мами словоизменения, словообразования, типами предложе-
ний, как правило, в той же последовательности, что и при 
нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грам-
матическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 
медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфо-
логической и синтаксической системы языка, семантических 
формально-языковых компонентов, в искажении общей кар-
тины речевого развития [1]. При включении ребенка с речевы-
ми нарушениями в образовательный процесс обязательным 
условием является организация его систематического, адек-
ватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 
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сопровождения. Психолого-педагогическое сопровождение 
представлено следующими модулями:

1. Диагностический модуль
Цель: Диагностическое обследование развития ребенка 

специалистами ДОУ. Задачи: 1. Выявление дефицитов развития 
ребенка. 2. Разработка индивидуального маршрута развития ре-
бенка. Данное направление отражает основное содержание: Ди-
агностическая работа – сбор анамнестических данных на осно-
ве анализа документации вновь поступивших детей. Стартовая 
логопедическая и психолого-педагогическая диагностика детей. 
Одним из основных принципов диагностического обследования 
является комплексный подход, который включает всестороннее 
обследование, оценку особенностей развития ребенка с общим 
недоразвитием речи (ОНР) всеми специалистами:

Логопедическое обследование определяет уровень речево-
го развития ребенка. Постановка заключительного развернутого 
диагноза учителем-логопедом. Выбор методик и технологий раз-
вивающего обучения с учетом структуры речевого дефекта [3].

Психолого-педагогическое обследование проводится с 
целью изучения всех сторон психики (познавательной дея-
тельности, речи, эмоционально – волевой сферы, личностно-
го развития).

Общие и частные задачи диагностической деятельности 
специалистов ДОУ определены в табличном варианте:

Специалисты Задачи
общие частные

Учитель-логопед Изучение             
и комплекс-
ная оцен-
ка актуаль-
ного уров-
ня развития                  
ребенка

Изучение и оценка уровня речевого 
развития ребенка

Воспитатели 
группы

Педагогическое изучение и оцен-
ка уровня развития основных видов 
детской деятельности

Педагог-психолог Изучение психологического аспекта 
развития ребенка

Музыкальный 
руководитель

Изучение и оценка уровня музы-
кально-ритмических способностей

Инструктор по фи-
зической культуре

Изучение и оценка уровня физиче-
ского развития
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2. Коррекционно-развивающий модуль
Цель: коррекция речевых нарушений, развитие познава-

тельной и эмоционально-волевой сферы. Задачи: 1. Формиро-
вание грамматического строя речи. 2. Развитие фонетико-фоне-
матической системы языка. 3. Формирование навыков звуко-
вого и слогового анализа и синтеза. 4. Коррекция звукопроиз-
ношения. 5. Развитие фонематического восприятия. 6. Разви-
тие познавательной сферы: внимания, памяти, мышления, во-
ображения. 7. Развитие произвольности поведения. 8. Форми-
рование адекватной самооценки. 9. Развитие умения выражать                 
с помощью словестных средств чувства и эмоции.

Программа коррекционного обучения, вне зависимости от 
возрастной группы, делится на три периода: сентябрь, октябрь, 
ноябрь; декабрь, январь, февраль; март, апрель, май.

Каждый период содержит определенный объем материала, 
планируемый для изучения коррекционно-образовательного 
процесса, и базируется на принципах: индивидуализации – до-
стигается за счет динамического изучения структуры наруше-
ния речи каждого ребенка, объективного анализа причин на-
блюдаемых отклонений и особенностей в его речевом разви-
тии; разносторонности учета в коррекционном процессе не 
только речевых, но и индивидуально-типологических особен-
ностей воспитанников; комплексности коррекционного воз-
действия и проведения коррекционной работы не только непо-
средственно, но и опосредованно, используя различные виды 
детской деятельности, речевое общение в режимных момен-
тах; системности коррекционно-педагогического воздействия 
– проведение продуманной, рационально спланированной, 
скоординированной и ежедневной работы для достижения по-
ложительных результатов коррекции речи [3].

Комплексно-тематический принцип построения коррек-
ционно-образовательного процесса предусматривает: объеди-
нение комплекса различных видов специфической детской дея-
тельности вокруг единой «темы»; обеспечение коррекционно-
образовательного процесса в двух основных организационных 
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моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и 
детей, самостоятельную деятельность детей, а также при про-
ведении режимных моментов.

В основе тематического планирования лежат определен-
ные темы, по которым в течение целой недели работают все 
специалисты службы сопровождения. Такая концентрация на 
определенной теме, своеобразная «лексическая замкнутость», 
позволяет детально прорабатывать каждую тему, более полно 
погружать детей в лексический материал и циклично наращи-
вать его с каждым возрастным этапом.

Составная часть коррекционно-речевой работы с деть-
ми на основном этапе – психолого-педагогический и лого-
педический мониторинг, назначение которого – выявить ди-
намику и особенности продвижения детей в коррекционно-
образовательном процессе [2]. 

3. Модуль: «Взаимодействие службы сопровождения»
Цель: обеспечение комплексного подхода и интеграция 

работы службы сопровождения. Задачи: 1. Обеспечить посред-
ством сопровождения эффективность коррекционного процес-
са. 2. Выбор оптимальных методов, способов и средств кор-
рекционного процесса.

Организация деятельности службы сопровождения для 
детей с ТНР представляет собой целостную систему работы 
с детьми, которая в первую очередь опирается на взаимодей-
ствие всех участников коррекционно-развивающего простран-
ства ДОУ, что, в свою очередь, обеспечивает высокий, надеж-
ный уровень речевого развития ребенка с нарушениями речи. 

В основу принципа интеграции взаимодействия специа-
листов положена модель, где определены направления работы 
службы сопровождения; определен аспект с ведущими линия-
ми взаимодействия; алгоритм взаимодействия в коррекцион-
ном процессе; взаимосвязь в работе службы сопровождения; 
задачи и формы взаимодействия службы сопровождения. 

Ведущими линиями взаимодействия службы сопровожде-
ния являются: личностно ориентированное взаимодействие 
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специалистов на интегративной основе; индивидуализация 
коррекционно-развивающей деятельности; учет компенсатор-
ных и потенциальных возможностей детей; интеграция мето-
дов коррекционно-развивающего процесса, усилий и возмож-
ности родителей воспитанников совместно с педагогами.

Таким образом, выстроенная система комплексного кор-
рекционного сопровождения детей с тяжелыми нарушениями 
речи отражает основное содержание работы с детьми с ОВЗ:

– первичное комплексное диагностическое обследова-
ние детей всеми специалистами, с учетом реальных возраст-
ных психофизических возможностей; занесение результатов 
диагностики в индивидуальную карту развития ребенка, каж-
дым специалистом составляется заключение и разрабатыва-
ется индивидуальный образовательный маршрут и рекомен-
дации для родителей и других специалистов ДОУ (по необ-
ходимости); заседание психолого-педагогического консили-
ума (ППк), на котором обсуждаются результаты обследова-
ния, составляется коллегиальное заключение ППк; разработ-
ка индивидуального образовательного маршрута, в дальней-
шей, при необходимости, адаптированная образовательная 
программа (АОП);

– осуществление коррекционно-образовательного про-
цесса по индивидуальному маршруту ребенка; промежуточный 
ППк, на котором определяются особенности динамики разви-
тия ребенка и эффективность коррекционно-развивающего 
воздействия; корректировка индивидуального образователь-
ного маршрута;

– заключительный ППк, подведение итогов коррекцион-
ной работы за учебный год.

Учет индивидуальных особенностей развития в каждой 
образовательной области детей дошкольного возраста с ТНР и 
адекватное диагностическое обследование позволяют достичь 
высоких образовательных результатов и обеспечить готовность 
к школьному обучению по общеобразовательной программе на-
чального школьного обучения 85 % выпускников ДОУ.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

КОРРЕКЦИИ РАЗВИТИЯ 
ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ

Моисеенко Н.Д.
МБДОУ № 200, г. Красноярск

За последние годы значительно увеличилось число де-
тей с особыми образовательными потребностями, ограничен-
ными возможностями здоровья, нарушениями речевого разви-
тия. Постоянно растущее число детей с нарушениями физиче-
ского и психического развития ставит перед педагогами задачу 
поиска эффективных форм и приемов коррекции, профилак-
тики и укрепления здоровья, развития высших психических 
функций (ВПФ) дошкольников. Когда традиционные методы 
корррекционно-развивающего обучения становятся недоста-
точно эффективными, у педагогов возникает потребность в по-
иске новых альтернативных методов и приемов работы.

Современная государственная система образования, опи-
раясь на исследования Л.С. Выготского, предполагает созда-
ние таких условий, при которых ребенок с особыми образо-
вательными потребностями получит возможность реализа-
ции своих возможностей. Инклюзивная практика в образо-
вании предполагает повышение качества жизни особого ре-
бенка и его семьи. Исходной точкой в реабилитации особых                                     
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детей должно стать не затронутое дефектом состояние орга-
низма. «С опорой на здоровое, положительное и следует рабо-
тать с ребенком», – Л.С. Выготский. Запустив реабилитацию, 
можно запустить и компенсаторные возможности организма 
особого ребенка. Коррекция психических функций возможна 
благодаря пластичности детского мозга, что является благо-
приятной почвой для его развития.

В настоящее время очень востребованы нейропсихоло-
гические методы работы с детьми. Их эффективность дока-
зана наукой и практикой. Являясь комплексным методом воз-
действия, нейрогимнастика с помощью комплекса двигатель-
ных и дыхательных техник активизирует мозговые структуры, 
компенсирует поврежденные функции головного мозга. Осо-
бенно эффективной и разработанной на современном этапе яв-
ляется комплексная программа нейропсихологической сенсо-
моторной (двигательной) коррекции и абилитации по методу 
замещающего онтогенеза А.В. Семенович, где в каждом за-
нятии программы описаны четыре основных блока упражне-
ний: дыхательные, глазодвигательные, растяжки, двигатель-
ные упражнения [10]. Разработана также программа сенсомо-
торной коррекции Т.Г. Горячевой и А.С. Султановой [2], а так-
же «Нейройога» С.О. Кузнеченковой. Кинезиологическая гим-
настика Сиротюк А.Л. [9] используется в работе уже многими 
специалистами ДОУ. Нейропсихолог Е.В. Пивоварова [4] раз-
работала программу, которая рассчитана на индивидуальную 
и/или групповую работу с детьми 5–6 лет.

Метод замещающего онтогенеза – базовая нейропсихоло-
гическая технология коррекции, профилактики и абилитации 
детей с разными вариантами развития. «… Идеология метода 
замещающего онтогенеза основывается на теории А.Р. Лурия о 
трех функциональных блоках мозга и учении Л.С. Цветковой о 
нейропсихологической реабилитации психических процессов. 
… Воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих за-
кономерностей онтогенеза вызывает активизацию всех ВПФ. 
Так как он является базовым для дальнейшего развития ВПФ, 
в начале коррекционного процесса отдается предпочтение
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двигательным методам, которые активизируют, восстанав-
ливают и простраивают взаимодействие между различными 
уровнями психической деятельности» [10].

Использование нейропсихологических игр и упражнений 
способствует преодолению и коррекции интеллектуальных, 
речевых, двигательных, поведенческих расстройств и способ-
ствует созданию базы для успешного преодоления психорече-
вых нарушений, дает возможность педагогам более качествен-
но и творчески вести коррекционную работу.

Таким образом, многие особенности развития ребенка 
можно скорректировать, пройдя все этапы его сенсомоторного 
развития, начиная с рождения.

Современные эффективные коррекционные программы 
включают следующие блоки упражнений:

1. Дыхательные упражнения. Улучшают ритмику орга-
низма, развивают самоконтроль и произвольность. Особенно 
необходимы дыхательные упражнения для коррекции детей 
с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Эффек-
тивна дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.

2. Глазодвигательные упражнения позволяют расширить 
поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и раз-
нонаправленные движения глаз и языка развивают межполу-
шарное взаимодействие. Известно, что разнонаправленные 
движения глаз активизируют процесс развития.

3. Коррекционные движения тела и пальцев обеспечива-
ют развитие межполушарного взаимодействия, снятие син-
кинезий и мышечных зажимов. Упражнения для релаксации 
способствуют расслаблению, снятию напряжения. Растяжки 
нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мы-
шечное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышеч-
ная вялость). Растяжки и детская йога необходимы для норма-
лизации тонуса мышц.

И.П. Павлов придавал тактильным ощущениям огромное 
значение, поскольку в коре головного мозга речевая область 
расположена рядом с двигательной. Именно близость мотор-
ной и речевой зон навели ученых на мысль, что тренировка 
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тонкой моторики пальцев рук оказывает большое влияние на 
развитие активной речи ребенка.

4. Различные виды массажей, самомассажа. Особен-
но эффективным является массаж пальцев рук и ушных рако-
вин. Элементы Су Джок терапии: регулярное и опосредован-
ное воздействие на биоэнергетические точки с целью активи-
зации защитных функций организма, в частности, профилак-
тики и коррекции речевых нарушений.

5. Кинезиологические упражнения направлены на со-
вершенствование высших психических функций мозга че-
рез движение, развитие подвижности нервных процессов, на 
синхронизацию работы двух полушарий коры головного моз-
га, развивают мозолистое тело, способствую улучшению па-
мяти и внимания.

При регулярном выполнении реципрокных движений об-
разуется и миеланизируется большое количество нервных пу-
тей, связывающих полушария головного мозга, что обеспечи-
вает развитие психических функций. Медленное выполнение 
перекрестных движений способствует активизации вестибу-
лярного аппарата и лобных долей мозга. Большая часть двига-
тельной (моторной) коры больших полушарий участвует в мы-
шечных движениях гортани, языка, рта, челюсти и глаз, кото-
рые формируют речь.

У ребенка формируется быстрота нервных импульсов от 
рецепторов руки к центру речи головного мозга. Известно, что 
уровень развития речи детей находится в прямой зависимости 
от степени сформированности тонких движений пальцев рук.

Кинезиология уделяет особое внимание таким упражне-
ниям, в которых используются одновременные разнонаправ-
ленные движения рук. Регуляция таких движений осуществля-
ется на уровне головного мозга, в отличие от симметричных 
содружественных движений, регуляция которых в основном 
происходят на уровне спинного мозга.

6. Артикуляционная гимнастика и биоэнергопластика. 
Направлены на совместные движения руки и артикуляцион-
ного аппарата, что способствует активизации естественного 



167

распределения биоэнергии в организме. У ребенка формиру-
ются пластичность, ощущение свободы, раскрепощенности, 
что активизирует естественное состояние организма, улуч-
шается кровообращение. Артикуляционная гимнастика явля-
ется неотъемлемым компонентом коррекционного процесса и 
включает совокупность специфических упражнений, направ-
ленных на развитие основных движений органов артикуля-
ции. Но ежедневные занятия гимнастикой, к сожалению, сни-
жают интерес детей к этому процессу, что, в свою очередь, 
приводит к уменьшению эффективности выполнения артику-
ляционных упражнений. Поэтому обращение к нестандарт-
ному выполнению артикуляционной гимнастики с использо-
ванием биоэнергопластики вполне закономерно.

7. Логоритмика. В ней сочетаются речь и движение в такт 
музыке, развивается при этом чувство речевого ритма.

Эти методы относятся к числу эффективных средств кор-
рекции и позволяют добиться максимально возможных успе-
хов, оптимизируют и совершенствуют процесс обучения до-
школьников с разными образовательными потребностями и 
возможностями.

В работе с дошкольниками невозможно не учитывать все 
современные эффективные методы и приемы развития и кор-
рекции психических процессов детей, т.к. все большее коли-
чество детей рождается с различными патологиями, в группы 
ДОО приходят дети с ООП и ОВЗ.

Исходя из важности и значимости данных нейропсихоло-
гических практик для развития ВПФ дошкольников, необходи-
мо обеспечить следующие условия: 

– своевременную профессиональную диагностику и диф-
ференцированную коррекционную работу с дошкольниками с 
ООП по развитию всех психических функций;

– формирование адекватной социокультурной среды, со-
ответствующей возрастным, индивидуальным, психологи-
ческим и физиологическим особенностям детей, и создание 
условий для максимальной реализации возможностей каждого 
ребенка, его личностного потенциала;
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– просвещение и обучение специалистов ДОО приемам и 
методам коррекционной работы с детьми с ООП;

– эффективное сотрудничество всех специалистов ДОО;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки се-

мьи и повышения компетентности родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей для эффективного плодотворного 
взаимодействия и сотрудничества при реализации программы;

– обеспечение охраны и укрепление психического и фи-
зического здоровья детей, в том числе их эмоционального бла-
гополучия и успешной адаптации в современном обществе.

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных 
периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы закла-
дываются основы здоровья, гармоничного умственного, нрав-
ственного и физического развития ребенка, формируется лич-
ность человека.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования ставит перед нами задачу охра-
ны и укрепления физического и психического здоровья детей. 
Федеральной программой ДО, утвержденной 25.11.2022, пред-
ставлены направления и задачи коррекционно-развивающей 
работы (КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми об-
разовательными потребностями (ООП) различных целевых 
групп, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. При этом указывается воз-
можность выбора коллективом ДОО, наряду с утвержденной 
Федеральной программой, до 40% парциальных программ и 
форм работы с детьми, учитывающих интересы и потребности 
детей, а также возможности педагогического коллектива. Из 
этого следует, что ДОО предоставлено право выбора способов 
реализации образовательной деятельности с учетом индивиду-
альных и возрастных особенностей обучающихся, специфики 
их потребностей и интересов.Это открывает педагогам огром-
ные возможности для развития дошкольников с ООП и ОВЗ.

Применение в педагогической практике максимально эф-
фективных здоровьесберегающих практик, нейропсихологи-
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ческих программ коррекции развития дошкольников создаст 
благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников, развития и коррекции их психического развития.
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Хрипунова Е.А.
КГБОУ «Минусинская школа-интернат», г. Минусинск

Дети с нарушением слуха испытывают трудности не толь-
ко с восприятием звуков, но и с процессом познания. Наруше-
ние слуха в раннем возрасте ведёт к недоразвитию речи и к за-
медлению всех психических процессов. Глухие дети овладе-
вают устной речью только в условиях специального обучения, 
которое строится на основе использования остаточного слуха 
с привлечением зрительного, тактильного, двигательного, ки-
нестетического анализаторов, а также широкого применения 
технических средств обучения. Задача сурдопедагогов – сде-
лать все возможное, чтобы развитие глухого ребенка проходи-
ло в нормальном ритме.

Исследования Т.Г. Богдановой [1], Е.Г. Речицкой [2] пока-
зали, что одной из основных проблем в развитии познаватель-
ных процессов детей с нарушениями слуха является низкая 
концентрация и устойчивость внимания. У глухих детей осо-
бенности развития внимания связаны с тем, что у них большое 
значение имеет зрительное восприятие, и основная нагрузка 
по переработке поступающей информации ложится на зри-
тельный анализатор (считывание с губ требует полной сосре-
доточенности на лице говорящего человека, восприятие дак-
тильной речи – на положение пальцев рук. Эти процессы воз-
можны только при устойчивом внимании глухого ребенка).

Поэтому глухие дети быстрее и больше утомляются, 
чем нормально слышащие. У глухих детей отмечаются труд-
ности переключения внимания, им необходимо больше вре-
мени на объяснение содержания информации, что приводит 
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к снижению скорости выполняемой деятельности. Обучение 
детей с нарушением слуха нужно вести с максимальной опо-
рой на средства наглядности. 

Применение информационно-компьютерных технологий 
(ИКТ) способствует созданию модели обновленной системы 
дошкольного образования и открывает перспективы для соз-
дания благоприятных условий обучения дошкольников с нару-
шением слуха [3].

В качестве эффективных коррекционно-развивающих 
средств в обучении и воспитании детей с нарушениями слуха 
используются DVD-фильмы, презентации, электронные дидак-
тические игры, интернет-порталы, обучающие и развивающие 
компьютерные программы, мультфильмы, аудиовизуальное 
оборудование, интерактивные доски и интерактивная панель.

Компьютер входит в жизнь детей через игру. В игре они 
оперирует своим опытом и приобретают новые знания. Предъ-
явленная информация на экране компьютера в игровой форме 
вызывает у дошкольников огромный интерес. Движения, звук, 
мультипликация надолго привлекают внимание ребенка. По-
ощрение ребенка при их правильном решении определённых 
задач самим компьютером является стимулом познаватель-
ной активности глухих дошкольников. Применение различ-
ных компьютерных программ позволяет максимально исполь-
зовать принцип дифференцированного подхода в обучении до-
школьников с особыми познавательными потребностями, по-
могает подбирать индивидуальный образовательный маршрут 
для каждого ребёнка, делает занятие более комфортным. Со-
гласно принципу систематичности и последовательности об-
учения, постепенно увеличивается уровень сложности игры, 
который определяется строго индивидуально [3].

Однако далеко не все массовые компьютерные игры можно 
использовать для работы с детьми, поскольку многие из них не 
соответствуют методике обучения детей с нарушением слуха. 
Выход из такого положения – создание собственных компью-
терных игровых упражнений. Одна из наиболее часто исполь-
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зуемых нами программ на занятиях является программа ком-
пании Microsoft– Power Point. В настоящее время компьютер-
ные ресурсы позволяют создавать собственный дидактический 
материал, учитывая требования образовательных программ до-
школьного образования глухих, слабослышащих и поздноо-
глохших детей, уровень развития устной речи дошкольников, их 
индивидуальные особенности и возможности. С помощью гра-
фического редактора создаем различные упражнения на разви-
тие зрительного восприятия и предлагаем детям игры с зашум-
ленными изображениями. Использование триггера в программе 
Power Point даёт возможность выполнять следующие задания:

– исключи лишний предмет;
– выбери предметы, соответствующие какому-либо при-

знаку;
– вставь пропущенные буквы или слова;
– отгадай загадку;
– выбери ответ из предложенных вариантов.
Детям с нарушением слуха достаточно трудно дается по-

нимание абстрактных понятий. Изображения на картинках не 
всегда бывают в достаточном и нужном количестве. Исполь-
зование компьютерных технологий позволяет моделировать 
ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни, на-
пример, показать, как бегут ручьи, сверкает молния, осущест-
вляется запуск ракеты, а также воспроизвести звуки животно-
го мира, природы, транспорта. Специфика работы с детьми, 
имеющими нарушение слуха, требует использования боль-
шого объема наглядности, многократного повторения речево-
го материала и объяснения многих понятий. Информацион-
ные технологии позволяют создавать презентации с необходи-
мым объемом наглядного и речевого материала по различным 
лексическим темам («Овощи», «Фрукты», «Домашние и дикие 
животные», «Транспорт», «Одежда и обувь», «Мебель», «По-
суда», «Времена года») с определённым уровнем сложности 
заданий, способствующие активизации словаря и развитию 
грамматического строя речи.
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Таким образом, использование ИКТ в сочетании с тради-
ционными методами обучения даёт возможность оптимизи-
ровать и повысить качество коррекционно-образовательного 
процесса, обеспечить развитие каждого дошкольника, рас-
крыть его личный потенциал.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУППЫ

Чиркова Е.Н., Слесарева Н.В.
МБДОУ «Березовский детский сад № 1 

комбинированного вида», п. Березовка

Эмоции и чувства играют существенную роль в разви-
тии личности. У детей с тяжелыми нарушениями речи часто 
выявляются отклонения в развитии эмоционально-волевой 
сферы, самоопределении, самозанятости, неорганизован-
ность поведения, речевой негативизм. Это способствует свое-
образному психопатологическому формированию характера,                   
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отрицательных качеств, что создает дополнительные сложно-
сти в процессе коррекции речевых нарушений. Вот почему из-
учение эмоций и чувств такого ребёнка, их формирование и 
воспитание имеют очень важное значение.

Дошкольники испытывают затруднения в речевом выра-
жении эмоционального состояния своего и окружающих их 
людей. Это создаёт сложности в выстраивании взаимоотноше-
ний со сверстниками и взрослыми.

Речь развивается в тесной взаимосвязи с формированием 
эмоциональной сферы ребенка. Запоминание различного по 
содержанию материала во многом зависит от эмоционально-
го восприятия ребенком и подачи этого материала педагогом. 
Умственное развитие ребенка тесно связано с особенностями 
мира его чувств и переживаний. Хорошее настроение ребен-
ка во время занятия улучшает восприятие информации. Поло-
жительные эмоции усиливают мотивацию, а отрицательные ее 
снижают.

Эмоции, чувства, переживания – это своеобразное лич-
ностное отношение человека не только к окружающей дей-
ствительности, но и к самому себе. Усвоение словаря эмо-
ций, эмоционально-оценочной лексики наиболее продуктив-
но в игровой деятельности, что способствует развитию эмо-
циональной сферы и социально-коммуникативных навыков 
ребенка-дошкольника. 

Развитие умения управлять своими эмоциями, распозна-
вать эмоции окружающих людей, формирование произволь-
ности поведения, развитие коммуникативных навыков, на-
выков самоопределения ребенка через создание личностно-
развивающей образовательной среды – все это будет спо-
собствовать развитию личностного потенциала ребенка-
дошкольника, а в дальнейшем – успешной адаптации ребенка 
к обучению в школе.

В 2020–2021 учебном году мы с группой педагогов прош-
ли обучение по программе «Развитие личностного потенциа-
ла в системе взаимодействия ключевых участников образова-
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тельных отношений». Программа направлена на формирова-
ние у детей умения управлять своими способностями, вклю-
чающими:

– готовность к совершению осознанного самостоятельно-
го выбора;

– способность к достижению личных целей;
– способность к преодолению трудных жизненных ситу-

аций;
– управление эмоциональными процессами;
– регуляция поведения.
Программа предполагает создание личностно-развиваю-

щей образовательной среды (ЛРОС), в которой ребёнок бу-
дет успешен, позитивен во взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми, усвоит нормы и правила поведения.

Имеющаяся в группе образовательная среда способствует 
выявлению индивидуальных особенностей детей, раскрытию 
потенциала каждого ребёнка, развитию его коммуникативных, 
познавательных и эмоциональных способностей.

Особое внимание мы уделяем социально-эмоциональному 
развитию воспитанников. Система работы включает в себя:

– тренинговые занятия;
– дидактические игры;
– пособие «Эмоциональные часы»;
– пластические этюды;
– мимическую гимнастику;
– составление рассказов, приуроченное к тематическим вы-

ставкам, для участия в региональных, краевых конкурсах и т.д.
– эмоциональное заучивание стихотворений с использо-

ванием жестикуляции, мимики;
– формирование положительной учебной мотивации по-

средством использования изображений-смайликов при выпол-
нении индивидуальных заданий.

Эмоциональный мир дошкольников развиваем на специ-
альных тренинговых занятиях, основной целью которых яв-
ляется осознание детьми своих эмоциональных проявлений               



176

и взаимоотношений с другими людьми. Занятия строятся в до-
ступной и игровой форме, с использованием подражательно-
исполнительских упражнений, бесед, слушания музыки, чте-
ния художественных произведений. Каждое занятие заканчи-
вается созданием какого-либо рисунка – индивидуального или 
группового.

Для развития у детей мотивации к учебной и кор-
рекционной деятельности, успешности и эффективности 
воспитательно-образовательного процесса мы используем 
панно «Наши успехи». Использование данного пособия даёт 
возможность поощрять творческие успехи и различные начи-
нания воспитанников группы, учит детей в любом виде дея-
тельности добиваться успеха. Ребятам выдаются значки, кото-
рые фиксируют их индивидуальные достижения. Значки обо-
значают конкретные действия, оговоренные с детьми заранее.

Знакомство детей с азбукой выражения эмоций происхо-
дит через дидактические игры, которые способствуют луч-
шему пониманию себя и других, тренируют внимание и мыш-
ление. В процессе игры дети знакомятся не только с названия-
ми и характерными мимическими выражениями эмоций, но и 
учатся различать и сравнивать эмоциональные ощущения как 
свои, так и других людей («Театр эмоций», «Эмоции», пазлы 
«Собери эмоцию»).

Для индивидуальной и групповой работы с детьми мы 
используем пособие «Эмоциональные часы». В данном по-
собии представлены базовые эмоции: радость, гнев, страх, 
грусть, удивление, интерес. Каждое эмоциональное состояние 
иллюстрируют смайлики. Пособие пользуется успехом у де-
тей, они часто применяют его в своих играх, например, угады-
вают настроение друг друга. Утром педагоги предлагают де-
тям показать, в каком настроении они пришли в детский сад, 
ребята делятся друг с другом, рассказывают о причинах своего 
эмоционального состояния. Совместно придумывают, как по-
мочь другу, если у него отрицательная эмоция.
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С помощью пластических этюдов дети отрабатывают 
умение перевоплощаться, развивают воображение, творче-
ство. Этюды развивают не только точность движений, пере-
дачу задуманного детьми образа, но и эмоциональный интел-
лект. Пластические этюды используем как на фронтальных за-
нятиях, так и в индивидуальной и подгрупповой работе.

Регулярное использование упражнений мимической 
гимнастики в работе с детьми с ТНР помогает активизиро-
вать мимические мышцы лица, что способствует выработке 
определённых укладов, полноценных движений органов арти-
куляционного аппарата, которые необходимы для формирова-
ния правильного звукопроизношения. Включение мимических 
упражнений в работу с детьми способствует развитию умения 
мимикой передавать разные чувства и эмоции, у ребёнка фор-
мируются кинестетические ощущения своего тела, так назы-
ваемая мышечная память. 

Составление рассказов на различные темы в рамках лек-
сической темы недели, сопровождение тематических выста-
вок, участие в региональных, краевых конкурсах – это один из 
самых трудных этапов на пути развития связной речи у детей с 
ТНР. При составлении рассказов используются разные техни-
ки обучения рассказыванию: дети составляют описательный, 
повествовательный, творческий рассказы. Обязательно устра-
иваем совместное чтение, где ребята знакомятся с сочинени-
ями друг друга, делятся эмоциями, опытом, обсуждают, что 
нового и интересного услышали. Часто сочиняем с ребятами 
сказки, в команде с педагогами группы перекладываем детские 
рассказы на стихи. Система работы стимулирует у детей учеб-
ную мотивацию, воспитывает уверенность и чувство удовлет-
ворения собой, которые становятся «ступеньками» к успеху.

При заучивании стихотворений наизусть мы учим де-
тей читать стихи выразительно, на собственном примере де-
монстрируем настроение, передаваемое в тексте. Заучива-
ние стихотворений всегда сопровождаем жестами и мимикой, 
эти средства делают выступление ребёнка более интересным                  
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и эмоциональным, помогают развить интонационную вырази-
тельность голоса, способствуют развитию умения выражать 
свои чувства и эмоции, а главное – понять мысль, заложенную 
поэтом в стихотворном произведении.

При проверке индивидуальных работ детей используем 
изображения-смайлики, что способствует формированию 
положительной учебной мотивации дошкольников. При этом 
не избегаем смайликов «грусть», что позволяет формировать у 
детей навыки достижения поставленной цели.

В своей работе мы используем УМК «Социально-эмоцио-
нальное развитие детей дошкольного возраста». Материалы 
УМК направлены на социально-эмоциональное развитие де-
тей, развитие личностного потенциала. УМК включает в себя 
пособия для педагога, рабочие материалы для детей, рекомен-
дации для родителей.

Таким образом, целенаправленное комплексное воздей-
ствие на личность ребенка с ТНР с учетом его эмоциональ-
ных особенностей способствует развитию и воспитанию лич-
ности дошкольника в целом и более успешной коррекции ре-
чевых нарушений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Чупрова Н.А.
КГБОУ «Минусинская школа-интернат», г. Минусинск

Научные исследования дефектологов Л.С. Выготского, 
Р.М. Боскис и др. позволили установить, что особенности де-
фекта детей с нарушениями слуха накладывают определенный 
отпечаток на развитие их познавательной сферы. Слух играет 
большую роль в интеллектуальном развитии ребенка [1].

Объем внешних воздействий на глухого ребенка очень су-
жен, взаимосвязь со средой бедна, общение с окружающими 
людьми затруднено. Психическая деятельность такого ребенка 
упрощается, реакции на внешние воздействия становятся ме-
нее сложными и разнообразными. В старшем дошкольном воз-
расте у дошкольников с нарушением слуха, так же, как и у слы-
шащих сверстников, закладываются основы для дальнейшего 
успешного школьного обучения, формируется мотивационная 
готовность к школьному обучению, произвольность поведе-
ния, овладение эталонами и средствами познавательной дея-
тельности, происходит переход от эгоцентризма к ориентации 
на мнение и поведение других людей. Протекание основных 
познавательных процессов у глухих детей подчиняется общим 
закономерностям, однако имеет свою специфику, связанную, 
прежде всего, со снижением общей и познавательной активно-
сти, некоторой заторможенностью и трудностями накопления 
чувственного опыта из-за дефекта слуха. Поэтому важное ме-
сто в коррекционной работе с дошкольниками, имеющими на-
рушения слуха, отводится познавательному развитию.

Функции нарушенного анализатора заменяются интенсив-
ным использованием функционального потенциала сохранных 
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систем. В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий 
у глухих детей особую роль приобретают зрительные ощуще-
ния и восприятия. Зрительный анализатор глухого ребенка ста-
новится ведущим, главным в познании окружающего мира [4].

Формирование познавательных интересов у дошкольни-
ков с нарушением слуха – одно из важнейших условий разви-
тия и становления личности дошкольника. Именно дошколь-
ный возраст является фундаментом общего развития и старто-
вым периодом для формирования знаний об этом сложном и 
интересным окружающим мире [1].

Возникает необходимость поиска наиболее эффективного 
пути воспитания и обучения неслышащих детей. Для этого как 
нельзя лучше подходят информационно-коммуникационные 
средства обучения. Это актуальное направление для решения 
проблем развития и коррекции детей с нарушением слуха в со-
временном информационном обществе, которое существенно 
изменило практику повседневной жизни. Информационные 
технологии входят в жизнь ребенка с ранних лет и оказывают 
большое влияние на его развитие. Возможности использования 
современного компьютера позволяют наиболее полно и успеш-
но реализовать способностей ребенка. В отличие от обычных 
средств обучения, информационно-коммуникационные техно-
логии позволяют не только насытить глухого и слабослыша-
щего ребенка большим количеством готовых, строго отобран-
ных, соответствующим образом организованных знаний, но и 
развивать интеллектуальные способности, умение самостоя-
тельно приобретать новые знания [3].

Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий позволяет средствами мультимедиа в наиболее до-
ступной и привлекательной игровой форме достигнуть ново-
го качества знаний детей. Создание презентаций в програм-
ме РowerРoint повышает эффективность образовательных за-
нятий с детьми. Ни для кого не секрет, что хорошо усваива-
ется тот материал, который интересен ребенку. Мультимедий-
ные презентации позволяют представить обучающий и разви-
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вающий материал как систему ярких опорных образов, напол-
ненных исчерпывающей структурированной информацией в 
алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются раз-
личные каналы восприятия, что позволяет заложить информа-
цию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде 
в память детей с нарушениями слуха.

Для ребенка дошкольного возраста игра – это ведущая 
часть деятельности, в которой не только проявляется, но, пре-
жде всего, формируется и развивается его личность. И здесь у 
компьютера имеются широкие возможности, потому что раз-
вивающие и обучающие компьютерные игры можно исполь-
зовать как при групповой работе, так и при индивидуальной. 
Это могут быть игры обучающего и развивающего характера.

Правильно подобранные видеоматериалы, демонстрируе-
мые с помощью медиатехники, позволяют сделать непосред-
ственно образовательную деятельность более интересной и 
динамичной, помогают «погрузить» ребёнка в предмет изу-
чения, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания с из-
учаемым объектом, содействуют становлению объемных и яр-
ких представлений. Все это способствует повышению мотива-
ции детей к образовательной деятельности, активизирует по-
знавательную деятельность, повышает качество усвоения про-
граммного материала с детьми.

Разумное использование в воспитательно-образовательном 
процессе наглядных средств обучения развивает у детей на-
блюдательность, внимание, речь и мышление, зрительное вни-
мание и зрительную память [2].

Хотелось бы отметить, что детям очень нравится исполь-
зование медиатехники в образовательной деятельности, но 
обязательно нужно соблюдать требования СанПиН при их ис-
пользовании.

При условии систематического использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в сочетании с тради-
ционными методами обучения значительно повышается эффек-
тивность коррекционно-развивающей работы. У выпускника-



дошкольника сформируются предпосылки к учебной деятель-
ности, которые подготовят детей к следующей ступени, ново-
му этапу в их жизни – школьному обучению.
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Н а п р а в л е н и е  4.
НАСТАВНИчЕСТВО КАК МЕХАНИЗМ 
ОБЕСПЕчЕНИЯ КАчЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ИНСТИТУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Каунова Т.В.
МБДОУ № 121, г. Красноярск

В современном образовании тема наставничества явля-
ется одной из ключевых в национальном проекте «Образова-
ние», федеральных проектах «Современная школа», «Учитель 
будущего», «Молодые профессионалы», «Социальные лифты 
для каждого». В условиях изменения системы образования в 
России возрастает роль педагога, а вместе с тем и повышаются 
требования к его профессионализму и личностным качествам.

Особенностью труда начинающих педагогов является то, 
что они с первого дня работы имеют те же самые обязанности 
и несут ту же ответственность, что и опытные коллеги, и об-
учающиеся, и их родители, сотрудники, руководство ожида-
ют от них столь же безупречного профессионализма. Решение 
задач профессионального становления молодого специали-
ста, полного освоения педагогической профессии, адаптации 
в трудовом коллективе, налаживания педагогических контак-
тов возможно через создание системы наставничества в рам-
ках образовательного учреждения [1]. 

В основу системы наставничества мы положили разрабо-
танную систему государственного бюджетного образовательно-
го учреждения среднего профессионального образования Куз-
нецкого техникума им. В.А. Волкова г. Новокузнецка. Эта си-
стема представляет собой форму преемственности поколений,
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социальный институт, осуществляющий процесс передачи и 
ускорения социального и профессионального опыта.

Реализация процесса наставничества в МБДОУ № 121не-
посредственно связана с работой методической службы орга-
низации. В нашем МБДОУ наставничество – одна из форм ме-
тодической работы. Наставника мы рассматриваем как чело-
века, обладающего определенным опытом и знаниями, высо-
ким уровнем коммуникации, стремящимся помочь наставляе-
мому приобрести опыт, необходимый и достаточный для овла-
дения профессией.

Педагог К.Д. Ушинский считал, что профессиональная 
адаптация молодого специалиста напрямую зависит от уров-
ня педагогического мастерства, опыта и знаний наставника.              
В нашем учреждении сложился следующий портрет наставни-
ка. Наставник − опытный педагог, имеющий профессиональ-
ные успехи, склонный к активной общественной работе, обла-
дающим лидерскими, организаторскими и коммуникативны-
ми навыками, у него развита эмпатия, он консультант, который 
создает комфортные условия для реализации профессиональ-
ных качеств, помогает с организацией образовательного про-
цесса и решением конкретных психолого-педагогических про-
блем, способный осуществлять методическую поддержку мо-
лодого специалиста.

В нашем понимании наставничество не ограничивается 
передачей навыков и педагогического опыта, наставник вво-
дит нового специалиста в коллектив, знакомит с корпоратив-
ной культурой, правилами и традициями.

В работе по реализации региональной целевой модели на-
ставничества мы руководствуемся основными нормативными 
и правовыми актами в области наставничества – националь-
ным проектом «Образование», Указом Президента Российской 
Федерации «О проведении в Российской Федерации Года пе-
дагога и наставника» от 27.06.2022 г., региональной целевой 
моделью наставничества для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным про-
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граммам на территории Красноярского края. В учреждении 
разработаны локальные акты о внедрении и реализации систе-
мы наставничества (приказы), принято Положение о системе 
наставничества, разработана дорожная карта, Программа на-
ставничества по работе с молодыми педагогами, Положение о 
персонализированной программе наставничества, Кодекс на-
ставника, определен куратор, сформированы наставнические 
пары, определены их полномочия и обязанности, виды доку-
ментации (анкеты, памятки, отчеты).

Организация системы наставничества в МБДОУ № 121 
определяется основными этапами: 1 этап − планирование и 
внедрение; 2 этап − отбор наставников; 3 этап – подготовка 
наставников; 4 этап – реализация программы наставничества;          
5 этап – оценка эффективности наставничества (модель                      
Д. Киркпатрика), поощрение лучших наставников.

Работа с молодым специалистом начинается с вводного 
собеседования, в процессе которого наставник получает отве-
ты на интересующие вопросы, а также выясняет степень про-
фессионализма кандидата, возможность профессионального 
роста, быстрой адаптации (анкетирование входное, текущее, 
промежуточное, итоговое). В настоящее время в детском саду 
используется традиционная модель наставничества, что под-
разумевает взаимодействие более опытного специалиста с на-
чинающим сотрудником в течение определенного периода, как 
правило, это учебный год. Опыт показал, что при использова-
нии традиционной модели наставничества возникает «ситуа-
ционное» наставничество, которое предполагает предоставле-
ние наставником необходимой помощи всякий раз, когда на-
ставляемый нуждается в указаниях и рекомендациях.

Важнейшим компонентом реализации модели наставни-
чества в образовательной организации выступает разработка 
индивидуального образовательного маршрута наставляемого. 
Индивидуальный образовательный маршрут наставляемого – 
долгосрочная (4–5 лет) образовательная программа профес-
сионального самосовершенствования педагогического работ-
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ника в рамках дополнительного профессионального образова-
ния, реализуемая на основе мотивированного выбора образо-
вательных альтернатив. Алгоритм разработки индивидуально-
го образовательного маршрута как образовательной техноло-
гии предусматривает следующие позиции. 

1. Самоопределение (саморефлексия) педагога – описа-
ние идеального, желаемого образа самого себя как состоявше-
гося профессионала в целях предотвращения «слепого» копи-
рования чужого опыта. 

2. Диагностика (самодиагностика) достижений, досто-
инств и личностных ресурсов педагога в педагогическом кон-
тексте конкретной образовательной организации (научно-тео-
ретические, нормативно-правовые, предметно-профессио-
нальные, психолого-педагогические (ориентированные на об-
учающихся и их родителей), методические (содержание обра-
зования, методики и технологии обучения), ИКТ-компетенции, 
цифровизация образования, внеурочная и воспитательная дея-
тельность, здоровьесбережение обучающихся. 

3. Составление дорожной карты ИОМ, включающей гра-
фик обучения по программам дополнительного профессио-
нального образования; осуществление инновационных для 
данного педагога пробно-поисковых действий, реализуемых 
в совместной с обучающимися педагогической деятельности; 
участие в разработке и реализации инновационных программ 
и педагогических проектов; исследовательская деятельность, 
которая становится необходимой частью профессии; комплекс 
и последовательность конкретных мер и мероприятий в целях 
достижения желаемого результата. 

4. Реализация дорожной карты (фиксируются достижения 
педагога по каждому из мероприятий в виде конкретного педа-
гогического продукта (пакет педагогических диагностик, ме-
тодические рекомендации, технологии, методики, разработ-
ки занятий, сценарии воспитательных мероприятий и т.д.)),            
а также отражается субъективное отношение к достигнутым 
результатам. 
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5. Корректировка дорожной карты (параллельно с ее реа-
лизацией) – дополнения и изменения, вносимые в дорожную 
карту под влиянием изменений, происходящих в образовании, 
изменений запросов, интересов и потребностей самого педаго-
га и участников образовательного процесса конкретной обще-
образовательной организации. 

6. Рефлексивный анализ эффективности ИОМ (самоо-
ценка как способ обучения, рефлексия процесса достижения 
и достигнутых результатов по каждому из дефицитов, степени 
приближения к желаемому образу педагога-профессионала). 

ИОМ педагога должен быть рассчитан не на простой при-
рост знаний, умений, навыков, компетенций, а на главное при-
обретение педагогического работника – осмысление своего 
личностного потенциала, мотивацию к непрерывному профес-
сиональному развитию [2−4].

Таким образом, хочется отметить, что на современном 
этапе наставничество является стратегическим элементом           
системы развития педагогических кадров дошкольного обра-
зовательного учреждения. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕВЕРСИВНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Костылева Е.И., Смолярик А.Ю.
МБДОУ № 76, г. Барнаул

Современный педагог, независимо от опыта и стажа рабо-
ты, способен гибко реагировать на изменения образовательной 
ситуации, в максимально короткие сроки адаптироваться к но-
вым условиям профессиональной деятельности, реализовать 
свой личностный потенциал в открытом образовательном про-
странстве, предполагающем совершенствование существую-
щих и формирование новых компетенций.

Всему этому способствуют различные формы наставни-
чества. Президент РФ В.В. Путин придает большое значение 
актуальности внедрения различных форм наставничества. 

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» указывается, что Прави-
тельству РФ при разработке национального проекта в сфере об-
разования следует исходить из того, что к 2024 году необходи-
мо обеспечить создание условий для развития наставничества.

Возрастают значимость информационно-коммуникацион-
ной компетенции педагогического состава и требование от 
субъектов образовательного процесса готовности к исполь-
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зованию информационных и коммуникационных технологий 
при решении профессиональных задач.

Традиционно наставничество понимается как помощь 
опытного специалиста в овладении молодым работником азами 
профессии. Как правило, основная цель наставничества состо-
ит в том, чтобы закрепить молодого специалиста в организации, 
в профессии, а для этого к нему нужно прикрепить наставника.

Реверсивное наставничество является современной фор-
мой обучения и способом развития профессиональных отно-
шений между субъектами образовательного процесса разного 
возраста.

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог» вос-
питатель дошкольного образования должен владеть ИКТ-ком-
петенциями, необходимыми и достаточными для планирова-
ния, реализации и оценки образовательной работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста.

Информатизация дошкольного образования – процесс 
обеспечения сферы дошкольного образования теорией и прак-
тикой разработки и использования информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ), ориентированных на опти-
мальное решение психолого-педагогических задач в комфорт-
ных и здоровьесберегающих условиях.

Молодые педагоги помогают освоить новые современные 
средства представления образовательной информации своим 
более взрослым коллегам.

Воспитатели старшего поколения овладевают информа-
ционно-коммуникационными технологиями (видеоконферен-
ции, платформы для дистанционного обучения), используют в 
практической деятельности новые элементы игровых техноло-
гий, требующих сформированности технических навыков, об-
ладателями которых являются более молодые специалисты.

Прежде чем организовать наставничество в данном на-
правлении, была проведена диагностика, позволившая выя-
вить уровень ИКТ-компетентности педагогов образовательно-
го учреждения. 



190

Для диагностики был подобран инструментарий:
– с целью выявления уровня общепользовательской           

ИКТ-компетентности педагогов состоялся онлайн-опрос;
– в рамках определения уровня общепедагогической       

ИКТ-компетентности были проведены анкетирование педаго-
гов и анализ уровня общепедагогической ИКТ-компетентности;

– уровень предметно-педагогической ИКТ-компетент-
ности был определен в ходе проведенного анализа деятельно-
сти педагогов по использованию ИКТ.

В диагностике приняли участие 100 % педагогов образова-
тельного учреждения, по ее результатам выявлено, что некото-
рые компоненты ИКТ-компетентности педагогов соответству-
ют требования профессионального стандарта, определенные 
компоненты необходимо расширить, часть – сформировать.

Также проведенное исследование показало, что:
– общепользовательская ИКТ-компетентность на опти-

мальном и допустимом уровне сформирована у 99 % педагогов; 
– оптимальным уровнем общепедагогической ИКТ-ком-

петентности обладают 64 % педагогов, допустимым – 33 %, 
низким – 3 %;

– предметно-педагогическая ИКТ-компетентность на ее 
оптимальном уровне не сформирована ни у одного педагога, 
допустимый уровень – у 41 % педагогов, низкий – у 59 %.

На основании полученных данных был составлен анали-
тический свод профессиональных ИКТ-дефицитов педагоги-
ческих работников, отражающий результаты диагностики и 
направления, в которых требуется обучение и методическое 
сопровождение педагогов. 

Затем произошло распределение педагогов на три группы: 
1-я группа – педагоги с низким уровнем ИКТ-компетентности, 
2-я – с допустимым уровнем, 3-я группа – с оптимальным 
уровнем.

Непосредственная организация   наставничества состоя-
лась на основании приказа заведующего дошкольным образо-
вательным учреждением, руководство деятельностью настав-
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ников было закреплено за куратором – старшим воспитателем. 
Педагоги с оптимальным уровнем ИКТ-компетентности и стар-
ший воспитатель вошли в состав сообщества ИКТ-наставников, 
наставляемыми стали педагоги с допустимым и низким уров-
нем ИКТ-компетентности, причем, наставники по дефицитным 
ИКТ-направлениям иногда становились наставляемыми.

С учетом выявленных профессиональных дефицитов был 
составлен план обучения и методического сопровождения пе-
дагогов по повышению ИКТ-компетентности (далее – план). 
После этого состоялось непосредственное проведение обуча-
ющих мероприятий в соответствии с планом.

В план вошли практические формы организации обуче-
ния педагогов: семинары-практикумы, консультации, мастер-
классы, направленные на формирование следующих умений: 
пользование личной электронной почтой; пользование элек-
тронными носителями; создание электронной таблицы и ди-
аграммы в Excel; создание презентации PowerPoint с гиперс-
сылками, звуком, эффектами анимации; создание собственно-
го электронного дидактического материала; осуществление 
взаимодействия и сотрудничества с родителями (законными 
представителями) воспитанников с помощью информационно-
коммуникационных технологий.

В рамках реализации реверсивной модели наставничества 
в дошкольном образовательном учреждении отмечены следу-
ющие профессиональные результаты педагогов: 

– у наставляемых наблюдается прогресс в области фор-
мирования общепедагогической и предметно-педагогической 
ИКТ-компетентностей, удовлетворенность от деятельности 
наставников, уверенность в собственных силах; 

– уверенное знание программных продуктов Microsoft-
Office, их функций и возможностей; 

– активное использование Интернета и цифровых образо-
вательных ресурсов в педагогической деятельности; 

– самостоятельное владение методическими основами 
подготовки наглядных и дидактических материалов средствами
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MicrosoftOffice; наличие положительной мотивации к исполь-
зованию ИКТ;

– активное применение ИКТ для разных форм образо-
вательной деятельности: индивидуальной, групповой, фрон-
тальной; 

– готовность к выступлениям, представлениям опыта де-
ятельности, консультаций с использованием информационно-
коммуникационных технологий, в том числе с использованием 
дистанционных онлайн-сервисов.

Реверсивная модель наставничества в МБДОУ «Детский 
сад № 76» г. Барнаула Алтайского края доказала свою эффек-
тивность в 2022–2023 учебном году. Мероприятия плана об-
учения и методического сопровождения педагогов по повы-
шению ИКТ-компетентности войдут в программу внутрифир-
менного обучения педагогов дошкольного образовательного 
учреждения.

На сегодняшний день неоспоримым является тот факт, 
что широкое использование интерактивных досок, планшетов 
и других всевозможных гаджетов в образовательном процессе 
расширяет возможности образовательных технологий за счет 
визуализации и виртуализации информации.

Помимо общих преимуществ, реверсивное наставниче-
ство помогает: 

1) установить взаимопонимание между разными поколе-
ниями сотрудников; 

2) обеим сторонам этой формы наставничества выйти из 
зоны комфорта и научиться думать, работать и обучаться по-
новому, толерантно воспринимая социальные, возрастные и 
коммуникативные особенности друг друга.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ ФОРСАЙТ

Кузьмич Т.А.
Государственное учреждение образования 

«Детский сад № 239 г. Минска», Республика Беларусь

В условиях динамичной внешней среды учреждениям об-
разования, которые ориентированы на перспективность разви-
тия своей деятельности, необходимо внедрение современных 
методов управления. Данные инструменты позволяют наибо-
лее точно представлять, оценивать и прогнозировать дальней-
шую тенденцию развития, разрабатывать вероятные сценарии 
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развития и их потенциальную эффективность, а также прини-
мать оптимальные управленческие решения с точки зрения ре-
сурсной затратности и эффективности. В настоящее время нет 
нормативно закреплённых единообразных требований, кото-
рые бы определяли структуру, содержание и технологию осу-
ществления стратегического планирования в учреждении до-
школьного образования, а эти требования чаще всего пред-
ставлены в виде методических указаний «рамочного» вариан-
та на районном уровне, что, с одной стороны, выступает как 
преимущество и даёт руководителю «большое поле для дея-
тельности» в данном направлении. 

Данные обстоятельства определяют актуальность темы 
стратегического управления деятельностью учреждения об-
разования, как с точки зрения теории, так и с позиции прак-
тического применения. Кроме этого, сегодня, безусловно, на-
зрела необходимость изменений в переходе на новую систему 
организационного управления. В основе данной системы на-
ходится формирование особых условий, в которых возрастает 
личная заинтересованность каждого за устойчивое социально-
экономическое развитие учреждения; персональная ответ-
ственность за достижение стратегических целей.

Актуальность проблемы внедрения технологии форсайт 
в стратегическое планирование учреждения дошкольного об-
разования обусловлена сложившимися противоречиями меж-
ду необходимостью изменения подходов в системе стратеги-
ческого планирования учреждения образования и отсутствием 
разработанной модели такого планирования; между возраста-
ющей потребностью руководителей в компетентном сопрово-
ждении процесса стратегического планирования учреждения 
и отсутствием у них необходимых компетенций; между нали-
чием заинтересованности родительской общественности при-
нимать участие в управлении учреждением дошкольного обра-
зования и отсутствием условий, способствующих вовлечению 
их в планирование развития учреждения образования; меж-
ду выбором использования потенциала технологии форсайт                
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как эффективного инструмента стратегического планирования 
инновационного развития учреждения образования и недоста-
точной разработанностью его научно-методических основ для 
системы образования.

В теории менеджмента существуют современные техно-
логии, которые могли бы не только облегчить процесс управле-
ния, но и создавать подробнейший сценарный план развития. 
Одной из актуальных технологий, определяющих современ-
ные тренды образования, является форсайт (от англ. foresight –
«взгляд в будущее, предвидение»). Форсайт-менеджмент 
(англ. foresightmanagement) – методология управления, кото-
рая характеризуется выраженной способностью стратегиче-
ского планирования и понимания ответственности не только 
за ближайшие, но и за отдалённые результаты своих решений 
[1]. Форсайт – это технология, основанная на системе методов 
экспертной оценки долгосрочных перспектив инновационного 
развития, выявлении технологических прорывов, способных 
наиболее позитивно воздействовать на развитие учреждения. 
Форсайт – это выявление тактических и стратегических конку-
рентных преимуществ, построение планов и организация си-
стематических действий, позволяющих достичь на их основе 
ощутимых эффектов [4]. 

Выбор данной технологии был продиктован тем, что воз-
можности ее реализации полностью соответствует задачам 
стратегического менеджмента. Стратегия форсайт ориентиро-
вана на прогнозирование и отличается от обычного метода про-
гнозирования тем, что будущие состояния объекта не выявляет-
ся в результате прогноза, а устанавливаются в качестве цели [2]. 

С сентября 2021 года в ГУО «Детский сад № 239 г. Мин-
ска» реализуется инновационный проект «Совершенствова-
ние управленческой деятельности по стратегическому пла-
нированию в учреждении дошкольного образования посред-
ством технологии форсайт». В ходе проведения сравнитель-
ного анализа методов форсайта были определение наиболее 
приемлемые для системы управления учреждением методы: 
мозговой штурм; SWOT-анализ; метод экспертных панелей;
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метод Делфи; метод дорожного картирования, которые вошли 
в модель управления стратегическим планированием учреж-
дения дошкольного образования. 

Аналитическая работа по проведению SWOT-анализа де-
ятельности учреждения позволила разработать рекоменда-
ции для руководителей учреждения образования, принципы 
составления дорожных карт развития для учреждений обра-
зования. Далее были разработаны критерии и показатели эф-
фективного стратегического планирования. Следующим ша-
гом стало проведение форсайт-сессии «Детский сад будуще-
го: планируем и движемся». Мнение родителей, высказанное 
при заполнении анкеты, созданной с помощью Google-формы 
и размещенной на официальной сайте учреждения, учитыва-
лось при определении основных драйверов (условий, стиму-
лирующих развитие тренда), а затем и самих трендов развития 
учреждения. Ими выступили следующие драйверы:

1. Цифровизация общества в целом; необходимость уда-
лённого взаимодействия, и, соответственно, определился 
тренд «Информатизация».

2. Популяризация инженерно-технологических профес-
сий, и, соответственно, определился тренд «Внедрение STEM-
образования».

3. Увеличение часто болеющих детей; увеличение количе-
ства родителей, ведущих ЗОЖ, и, соответственно, определил-
ся тренд «Здоровьесбережение».

4. Запрос от заказчиков образовательных услуг, увеличе-
ние занятости родителей, уменьшение срока пребывания в от-
пуске по уходу за ребёнком до 2-х лет, и, соответственно, опре-
делился тренд «Вариативные формы организации дошкольно-
го образования».

5. Мировые тенденции к взаимодействию, обмену опы-
том, созданию социальных инициатив, расширению сфер вли-
яния всех участников, и, соответственно, определился тренд 
«Социальное партнёрство».

6. Увеличение количества детей с ОПФР, и, соответствен-
но, определился тренд «Инклюзивное образование».
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Так как технология форсайт в первую очередь – техно-
логия экспертных оценок, к дальнейшей работе форсайт-
команды нами были привлечены эксперты-профессионалы. В 
учреждении прошёл первый этап форсайт-сессии: «IT детский 
сад: планируем и движемся», в ходе которой участниками сес-
сии был разработан проект дорожной карты развития «Дис-
танционная платформа ‟KidsSmart.by”». Дальнейшая реали-
зация проекта предполагает проведение форсайт-сессий, це-
лью которых станет создание дорожных карт развития. Одним 
из главных преимуществ дорожных карт является их внешний 
вид: построение графической сети, состоящей из «узлов» (эта-
пов развития или пунктов принятия управленческих решений) 
и «связей» (причинно-следственных взаимоотношений меж-
ду «узлами»). Именно дорожные карты – инструмент визуали-
зации разработанных стратегий и выявления логических не-
стыковок и «пробелов», которые могут быть не видны в «глад-
ком» тексте. Это эффективный инструмент коммуникаций, во-
влекающий всех членов форсайт-команды в креативный про-
цесс построения и последующего обсуждения дорожных карт.

Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что 
форсайт нужен для того, чтобы: улучшать процесс принятия 
решений; управлять выбором технологий; создавать альтерна-
тивные направления для будущего развития; усиливать про-
цесс управления и улучшать готовность к непредвиденным 
обстоятельствам; мотивировать изменения [3]. Поскольку бу-
дущие десятилетия представляют как новые возможности, так 
и вызовы, практика непрерывного стратегического предвиде-
ния будет иметь решающее значение для специалистов по пла-
нированию образования. Это требует постоянного обновления 
стратегий и планов, чтобы учреждения образования остава-
лись в центре этих изменений. Инструменты форсайта могут 
сделать эту работу значительно более управляемой. Они обе-
спечивают целостное мышление, позволяя увидеть, как взаи-
мосвязаны силы перемен и как, казалось бы, несвязанные тен-
денции в различных отраслях промышленности и науки могут 
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оказывать существенное влияние на образование. Используя 
стратегическое предвидение в планировании образования, ру-
ководители могут держать руку на пульсе возникающих тен-
денций, выявлять инновационные возможности для подго-
товки всех субъектов образовательных отношений к будущим        
изменениям.
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Каждая организация, будь то предприятие или учрежде-
ние, нуждается в квалифицированных сотрудниках и заинте-
ресовано в низкой текучести кадров, быстрой профессиональ-
ной адаптации, стабильном профессиональном развитии и со-
вершенствовании всех работников. Именно от профессиональ-
ной адаптации на рабочем месте и степени вовлеченности в 
деятельность трудового коллектива зависит долгосрочность 
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сотрудничества организации и сотрудника [1]. Особенно остро 
эта проблема стоит у молодых специалистов, которые имеют 
минимальный опыт трудовой и профессиональной деятельно-
сти, находясь в периоде смены ведущих видов деятельности (с 
учебной на трудовую) и нуждаясь в поддержке более опытных 
коллег. Молодые сотрудники составляют инновационный по-
тенциал организации, именно они склонны к новаторским иде-
ям и способны воплотить их в жизнь, и именно они признаны 
более активными и трудоспособными. Поэтому от их количе-
ства в организации зависит ее конкурентоспособность [4].

В образовательной сфере молодые педагоги (учителя, вос-
питатели) часто отказываются от работы и построения карьеры 
в образовании. Их пугают несоответствие требованиям, предъ-
являемым сегодня к педагогам, стресс, переживаемый при тру-
доустройстве. Незнание внутренних норм, правил и порядков 
организации не позволяет эффективно реагировать на ожидания 
руководства и коллег и отвечать их запросам. Современные об-
разовательные организации нечасто уделяют внимание вопро-
сам адаптации молодых педагогов, рассчитывая на их самосто-
ятельность, способность социализироваться в новых для себя 
социально-профессиональных условиях, умение выстраивать 
коммуникации с другими сотрудниками. 

В связи с этим перспективной технологией оказания по-
мощи молодым педагогам на этапе адаптации в образова-
тельной организации является наставничество. Эта техноло-
гия ориентирована на построение продуктивного взаимодей-
ствия между сотрудниками, позволяющего выявить затрудне-
ния, препятствия, проблемные стороны в деятельности моло-
дого специалиста и подобрать наставника, способного оказать 
действенную помощь в их преодолении [2]. 

Технология наставничества в своей основе имеет систем-
но-деятельностный и личностный подход, что позволяет рас-
крывать многогранность понятия «наставничество» в отноше-
нии молодых специалистов, пришедших на свое первое рабо-
чее место [3]. В работах многих отечественных и зарубежных 
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ученых (В.И. Байденко, В.И. Тищенко, П.Н. Осипов, В.Е. Гим-
пельсон, Р. Гарвей, К. Крем) можно найти определение этого 
понятия.

Так, Е.Н. Фомин трактует понятие наставничества, опре-
деляя его как «личностно ориентированный педагогический 
процесс», призванный помочь начинающему работнику овла-
деть профессией, определить для себя её значимость в жизни. 
Академик С.Я. Батышев определяет понятие «наставничеств» 
как оказание действенной помощи молодым специалистам на 
рабочих местах в организациях с целью передачи наиболее 
значимых и перспективных методов решения профессиональ-
ных задач. П.Н. Осипов, говоря о наставничестве, ведет речь 
об инструменте воспитания трудовой активности, призванном 
помочь в развитии и становлении профессионализма молоде-
жи на рабочем месте.

Раскрытие понятия «наставничество» можно встретить в 
ряде современных нормативно-правовых документов, обеспе-
чивающих деятельность различных сфер государственной по-
литики, среди них: Всеобщая Декларация Добровольчества; 
Конвенция о правах ребенка; Основы государственной моло-
дежной политики РФ на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства РФ от 29.11.2014, №2403-Р); ФЗ «Об образова-
нии в РФ»; ФЗ №82 «Об общественных объединениях».

Следует добавить, что президент РФ Путин В.В. объявил 
2023 год Годом педагога и наставника в России. Как отмечает-
ся в президентском указе, решение принято с целью признания 
особого статуса педагогических работников, в том числе тех, 
кто ведет наставническую деятельность.

Таким образом, мы видим, что наставничество рассматри-
вается как инструмент помощи молодым специалистам в про-
фессиональном развитии и признано важным условием, спо-
собствующим развитию профессиональной карьеры молодежи. 

Реализация идеологии и технологии наставничества в 
процессе профессиональной поддержки молодых педагогов 
осуществлялась на базе одного из детских садов г. Краснояр-
ска. Свою деятельность мы начали с выявления тех профес-
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сиональных проблем и трудностей, которые испытывают мо-
лодые специалисты, чей опыт работы в образовательных орга-
низациях составляет менее пяти лет. С этой целью был орга-
низован и проведен анкетный опрос, позволяющий выбрать из 
предложенных вариантов ответов тот, что более точно отвеча-
ет понятию «трудность» для педагога, а также была предостав-
лена возможность пояснить выбранный ответ.

Результат анкетирования позволил выделить и сформули-
ровать наиболее часто встречающиеся трудности, которые ис-
пытывают молодые педагоги в первые годы профессиональной 
деятельности. Представляем тройку наиболее распространен-
ных трудностей: выстраивание взаимодействия с родителями 
воспитанников; педагогические действия при нестандартном 
поведении ребенка; методическая деятельность педагога. 90 % 
опрошенных молодых педагогов сказали о потребности практи-
ческой помощи и научно-методическом сопровождении.

Следующим шагом реализации наставничества в процес-
се профессиональной поддержки молодых педагогов стал от-
бор наставников-стажистов. Мы понимали, что наставником 
должен быть только тот педагог, кому есть чем делиться с мо-
лодежью и кто хочет это делать, т.е. с опорой на возможности 
наставников и социальное взаимодействие. Учитывая эти два 
обстоятельства, были отобраны девять наставников. За каж-
дым был закреплен один молодой педагог, т.о. были сформи-
рованы девять пар: наставник – молодой педагог.

Каждая пара педагогов прошла все этапы реализации тех-
нологии наставничества, а именно: знакомство, решение педа-
гогических кейсов, разбор проблемных педагогических ситуа-
ций, возникающих в практике деятельности молодого педагога 
и его наставника, работа с правовой базой, изучение методиче-
ской литературы по выявленным трудностям. 

С каждым этапом наблюдалась потребность молодых пе-
дагогов в знании психологических практических аспектов, так 
как работа специалиста строится на коммуникации с людь-
ми. С целью устранения выявленного профессионального де-
фицита были организованны тренинги по следующим темам:            
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«Я – педагог?», «Стили коммуникации», «Как найти выход из 
безвыходной ситуации?», «Детский коллектив», «Педагог и 
родитель = сотрудничество». Все вышеперечисленные темы 
опирались на проблемные стороны педагогической деятельно-
сти молодых педагогов. Эффективность деятельности и моти-
вация молодых педагогов с каждым этапом реализации настав-
ничества возрастали. Это было выявлено посредством методи-
ки К. Замфира в модификации А.А. Реана. 

Заключительным этапом наставничества в 2022 учебном 
году стал «Бенефис молодых педагогов». Каждый молодой пе-
дагог имел возможность представить опыт, полученный от со-
вместной работы, выделить наиболее значимые и эффектив-
ные формы взаимодействия с детьми, коллегами, родителями. 

Анализируя проделанную работу, можно выделить наи-
более важные моменты в реализации наставничества, которые 
оказывали влияние на профессиональную поддержку молодых 
педагогов: значимость симпатии между наставником и моло-
дым педагогом, общность интересов, взглядов, увлечений; каче-
ственное выявление осознаваемых профессиональных трудно-
стей и проблем молодых педагогов и их ранжирование; посто-
янная оценка эффективности методов, форм, способов и при-
емов деятельности наставников, актуализация потребностей 
молодых педагогов; разработка системы мотивации наставни-
ков; организация рефлексии молодых педагогов опыта взаимо-
действия с наставниками; оценка проделанной работы, процент 
преодоления выявленных трудностей и проблем, потребность 
продолжения работы наставников и молодых педагогов. 
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В настоящее время наставничество как инструмент раз-
вития кадрового потенциала внедряется повсеместно. В сфе-
ре российского образования применение практик наставни-
чества является значимым инструментом, который утвердил-
ся исторически и закреплен нормативно в современных усло-
виях. В соответствии с пунктом 33 распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р в образо-
вательные организации Российской Федерации должна быть 
внедрена система наставничества педагогических работников.

В современном научном педагогическом сообществе су-
ществует интерес к явлению наставничества как эффективно-
му способу адаптации и удержания молодых педагогов в про-
фессии, мотивации и помощи новичкам социализироваться в 
условиях трудового коллектива.

Процесс наставничества в пределах образовательной 
деятельности определенной образовательной организации 
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предполагает – независимо от форм наставничества – две 
главные роли: наставляемый и наставник.

Важной характеристикой наставнических отношений яв-
ляется их двусторонний характер. Это значит, что наставляе-
мый не является объектом воздействия наставника, а сам игра-
ет роль активного участника наставнической деятельности.

В современных образовательных организациях можно 
встретить и новый подход к данному вопросу, который заклю-
чается в реализации инновационных моделей наставничества, 
количестве наставников. 

Речь идет о коллективноми индивидуальном ситуационном 
наставничестве, которое помогает в короткие сроки освоить 
новые приемы, инструменты, технологии обучения. Возмож-
ность одному наставнику работать с группой из нескольких по-
допечных одновременно помогает освоить в краткие сроки но-
вые способы модернизации содержания и технологий или полу-
чить готовые, разработать собственные рекомендации по разре-
шению общих проблем, возникших в педагогическом процессе 
группы педагогов. Данная форма наставничества предоставля-
ет возможность обеспечить мобильное предоставление помощи 
подопечному, немедленно отреагировать на ту или иную затруд-
нительную ситуацию. Коллективные и индивидуальные моде-
ли ситуационного наставничества с успехом применяются в тех 
случаях, когда подопечный уже имеет опыт работы и его разви-
тие может быть переведено в область саморазвития.

Эффективной моделью наставничества является индиви-
дуальная ситуационная помощь, которая предоставляется на-
ставником всякий раз, когда подопечный нуждается в указаниях 
и рекомендациях. Индивидуальная ситуационная помощь при-
меняется при решении важных проблем, педагогических задач, 
повышении производительности отдельных сотрудников.

На базе МБДОУ ЦРР – «Детский сад №133 «Радуга»города 
Барнаула Алтайского края – осуществляется успешная дея-
тельность по наставничеству. Доля молодых специалистов в 
учреждении составляет более 30 % от общего числа педагогов. 
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Насущная необходимость поддержки молодых специалистов 
обоснована тем, что им нужна адаптация в коллективе и обу-
чение практическим навыкам в профессиональной деятельно-
сти, а опытным педагогам – адресные и конкретные рекомен-
дации, совместный поиск нового способа решения проблем-
ной ситуации, помощь в вопросах применения компьютерных 
технологий, инновационных форм и методик.

Молодые специалисты МБДОУ, выпускники вуза, облада-
ют многими профессиональными компетенциями. У каждого 
из них есть наставник, к которому они обращаются, когда воз-
никают затруднения в работе. Зачастую им нужна конкретная 
консультация по конкретной теме, которая возникла в процес-
се подготовки к мероприятиям и не отражена в индивидуаль-
ном плане наставника. Наставник в данном случае обсуждает 
со своим подопечным ситуацию и выстраивает вместе с ним 
возможные линии поведения. Благодаря поддержке наставни-
ков, молодые специалисты имеют положительный опыт про-
ведения занятий, выступлений на педагогических советах, се-
минарах, конференциях, успешно овладевают новыми форма-
ми педагогической деятельности. Наставники, в свою очередь, 
обращаются к своим подопечным по вопросам применения со-
временных компьютерных технологий. Подопечные дают сво-
им наставникам или группе педагогов с затруднениями кон-
сультацию по использованию ИКТ в деятельности, а также 
предлагают им в помощь памятки и буклеты. 

Таким образом, система повышения квалификации моло-
дых специалистов и педагогов со стажем в МБДОУ осущест-
вляется через ситуационное наставничество и включает в себя 
как коллективные, так и индивидуальные формы. 

Индивидуальные формы ситуационного наставничества 
включают в себя: 

– консультирование молодого специалиста наставником;
– беседы;
– тренинги по проблемным вопросам;
– посещение мероприятий внутри учреждения, таких как 

занятие, праздники, развлечения, образовательные ситуации.
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Коллективные формы ситуационного наставничества 
определяют: 

– консультации, темы которых предлагают сами педагоги, 
исходя из своих затруднений. Например, в процессе подготов-
ки к мероприятиям для реализации годового плана методист-
наставник организует тематическую групповую консультацию 
с практическими заданиями, а затем в помощь мастер-класс по 
оформлению развивающей предметно-пространственной сре-
ды в рамках тематики;

– семинары-практикумы;
– мастер-классы;
– тренинги;
– взаимопосещения;
– дискуссии;
– «мозговой штурм»;
– методический диалог «Диалог с наставником», в ходе 

которого опытный специалист дает компетентные ответы на 
все вопросы, интересующие молодых специалистов и педаго-
гов со стажем. Вопросы и ответы методического диалога пред-
ставляют собой сбор и анализ педагогической информации 
по самым разнообразным проблемам. Как правило, молодым 
педагогам заранее предлагается составить список вопросов, 
требующих ответов и разъяснений. Ответы на вопросы носят 
дискуссионный характер и нередко переходят в заинтересо-
ванное обсуждение.

Таким образом, эффективная система повышения квали-
фикации молодых специалистов, опирающаяся на наставниче-
ство, помогает педагогам преобразовывать теоретические зна-
ния в педагогические компетенции, способствует формирова-
нию индивидуального стиля деятельности начинающего педа-
гога, наставники развивают свои деловые качества, повыша-
ют свой профессиональный уровень в процессе взаимообуче-
ния. У молодых специалистов формируется потребность в по-
стоянном пополнении педагогических знаний, гибкость мыш-
ления, умение моделировать и прогнозировать воспитательно-
образовательный процесс, раскрывается творческий потенциал.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

ПОСРЕДСТВОМ НАСТАВНИЧЕСТВА

Остафийчук И.В.
МБДОУ«Ясли – сад № 69 г. Донецка», ДНР

Дошкольное образование особенно остро нуждается в 
привлечении и сохранении молодых специалистов, готовых к 
инновационной деятельности, к опережающему мышлению 
и творческой профессиональной самореализации, готовности 
к качественной профессиональной деятельности. Оттого, как 
пройдет профессиональное становление молодого педагога, 
зависит, станет ли он профессионалом.

За последние годы статистика говорит о том, что педаго-
гический состав образовательных организаций стремительно 
«стареет». 
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В условиях снижения престижности педагогической про-
фессии появляется необходимость в формировании у молодых 
педагогов интереса к профессии и готовности к качественной 
профессиональной деятельности, а также в повышении уров-
ня профессиональной компетенции молодых педагогов.

В связи с этим остро встает проблема грамотного мето-
дического сопровождения молодых педагогов, а также оказа-
ния помощи в организации образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 
современными требованиями.

В социальном, психологическом и профессиональном 
плане становление педагога ˗ достаточно сложный процесс.

Задача методической службы – помочь начинающему пе-
дагогу осознать себя способным, талантливым, сделавшим 
правильный выбор, способным демонстрировать лучшие про-
фессиональные качества.

Профессиональная компетентность представляет собой 
комплексную характеристику педагога, который обладает спо-
собностью к реализации современных программ и техноло-
гий, к проявлению творчества, к нахождению верных реше-
ний, который обладает умением действовать в обычных и не-
стандартных ситуациях [1].

Если педагог компетентен, то он всегда сможет создать 
условия для развития ребенка с учетом его индивидуальности, 
способностей и возможных перспектив его развития.

Одним из основных способов формирования профессио-
нальной компетентности на сегодняшний день является «Шко-
ла молодого педагога» и наставничество, целью которой явля-
ется разработка и апробирование содержания и формы работы 
«Школы молодого специалиста» для формирования професси-
ональной компетентности педагогов.

Основные задачи «Школы молодого педагога»:
– способствовать удовлетворению потребности молодых 

педагогов в непрерывном образовании;
– оказывать молодым педагогам помощь в преодолении 

различных затруднений;
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– содействовать профессиональному самосовершенство-
ванию молодого педагога;

– способствовать формированию индивидуального стиля 
творческой деятельности;

– содействовать внедрению современных подходов и ин-
новационных педагогических технологий в образовательный 
процесс ДОУ.

Цель работы наставников с молодыми педагогами – сде-
лать их успешными, создать пространство, где они могли бы 
реализовать себя. Педагоги-наставники помогают раскрыть 
молодым специалистам профессиональный потенциал, фор-
мируют у них общественно значимые интересы, содействуют 
развитию профессионального кругозора, их творческих спо-
собностей и профессионального мастерства [2].

Посредством наставничества процесс повышения уровня 
профессиональной компетентности молодого педагога успеш-
но реализуется при соблюдении организационно-педагоги-
ческих условий. Наставничество предполагает помощь мо-
лодым педагогам. При этом очень важно руководствоваться 
принципом Теодора Рузвельта: «Не ошибается лишь тот, кто 
ничего не делает. Не бойтесь ошибаться – бойтесь повторять 
ошибки» [1].

Наставничество предусматривает более индивидуальную 
работу молодого воспитателя с более опытным педагогом, в 
процессе которой у молодого специалиста развиваются необ-
ходимые навыки и умения ведения педагогической деятель-
ности. Эта работа наиболее глубоко и всесторонне развивает 
имеющиеся у молодого специалиста знания в области методи-
ки обучения и воспитания детей дошкольного возраста.

В образовательном учреждении должен складываться ал-
горитм сопровождения профессиональной компетентности 
молодого педагога. А именно:

– создание условий для быстрой адаптации к работе;
– налаживание успешной коммуникации со всеми участ-

никами педагогического процесса;
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– обеспечение плавного вовлечения молодых педагогов 
во все сферы деятельности педагогического процесса;

– привлечение молодых педагогов в самообразователь-
ную и научно-методическую работу всего коллектива;

– развитие творческой индивидуальности молодого педа-
гога [3].

Следовательно, необходимо создавать благоприятные 
условия для педагогического роста и стимулировать внутрен-
нюю мотивацию молодых педагогов. Однако ни один из пере-
численных этапов не будет эффективным, если педагог сам не 
испытывает потребности в повышении собственной профес-
сиональной компетентности.

В образовательном учреждении повышение профессио-
нальной компетентности молодых педагогов реализуется че-
рез ряд методических мероприятий:

а) мероприятия, направленные на повышение теоре-
тических знаний.

Основные направления деятельности таких мероприятий:
1. Выявление, изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта, обмен опытом работы сре-
ди педагогов.

2. Инновационная деятельность, освоение новых педаго-
гических технологий.

3. Консультирование. 
4. Активное участие в педагогических конкурсах, мастер-

классах, форумах и фестивалях.
5. Педагогические чтения.
6. Различные формы педагогической поддержки [4].
б) мероприятия, направленные на развитие професси-

ональных умений и педагогической техники.
Именно такая система работы с молодыми специалистами 

ускоряет процесс адаптации молодых педагогов, процесс их 
вхождения в образовательную педагогическую среду, способ-
ствует развитию деловых качеств и повышению профессио-
нального уровня молодых педагогов и педагогов-наставников, 
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что возможно только в процессе непрерывного образования. 
Павлова О.В. отмечает, что компетентный специалист «дол-
жен не только хорошо владеть профессиональными навыка-
ми, но и быть достаточно развитым в культурном, нравствен-
ном, психологическом отношении, в полной мере ощущать 
себя полноценной личностью, полноправным членом обще-
ства, общины, семьи» [4].

Таким образом, можно отметить следующее: начинающие 
педагоги способны применить новые взгляды в обучении, вос-
питании, инициировать «свежие» идеи относительно работы 
учреждения, педагогического коллектива. Грамотное управ-
ление процессом профессиональной адаптации и професси-
онального становления с помощью наставничества помога-
ет не только профессиональному росту молодых педагогов, 
повышению их компетентности, но и содействует развитию 
образовательного учреждения. Повышение профессиональ-
ной компетенции педагогов в области воспитания в процес-
се педагогической деятельности способствует эффективности 
воспитательно-образовательного процесса, а также всесторон-
нему развитию детей в соответствии с их возрастными и инди-
видуальными особенностями.

Подведя итог, мы можем сформулировать основные на-
правления профессиональной компетентности воспитателя: 
присутствие глубоких знаний индивидуальных психофизиче-
ских и возрастных особенностей дошкольников; проявление 
во взаимоотношениях с детьми и существование развитых ме-
ханизмов понимания другой личности; владение педагогиче-
ской техникой и педагогическим мастерством; владение про-
фессионально значимыми личностными свойствами и каче-
ствами, ценностными ориентациями. 

Каждый педагог уникален и неповторим, а педагогиче-
ская деятельность, как и всякое искусство, – процесс творче-
ский. Известно, что чем больше усилий человек прилагает к 
работе, чем больше она для него стимулирующий и привлека-
тельный фактор, тем выше результативность деятельности и 
удовлетворенность ею.
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА 
В СТАНОВЛЕНИИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Черникова Т.В.
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Наставничество очень актуально в наше время. Оно по-
могает многим найти себя и не сбиться с пути. Наставник 
всегда «смотрит» с высоты своего опыта, а значит, может по-
мочь своему подопечному избежать ошибок, которые совер-
шал он сам. В то же время наставник не должен решать про-
блемы подопечного и давать точные советы, как поступить. 
Его задача – оградить подопечного от критичных проблем, а 
далее только «направлять» и мотивировать его решать свои 
проблемы самостоятельно.

Наставничество – это форма передачи людьми знаний, 
культуры и опыта друг другу. В то же время наставничество 
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является двусторонним процессом и основным условием эф-
фективности действия наставника – его готовность к передаче 
опыта и осуществлению помощи.

Задача наставника– помочь молодому педагогу реализо-
вать себя, развить личностные качества, коммуникативные и 
управленческие умения.

Наставничество предусматривает систематическую инди-
видуальную работу опытного учителя по развитию у молодо-
го специалиста необходимых навыков и умений педагогиче-
ской деятельности. Наблюдение за работой наставника, повто-
рение его опыта – способ накопления молодым специалистом 
своего опыта.

«Мастерство – это то, чего можно добиться, и как могут 
быть известны мастер-токарь, прекрасный мастер-врач, так 
должен и может быть прекрасным мастером педагог…»,– пи-
сал А.С. Макаренко.

Наставник и наставляемый являются равноправными 
участниками образовательного процесса. Наставник старается 
многому научить своих педагогов, но и сам учится у них. «Учи-
тель живет до тех пор, пока учится»,– писал К. Д. Ушинский.

Самое главное для него – принимать любого начинающе-
го педагога таким, какой он есть, уметь понимать его внутрен-
ний мир, отношение к детям, к работе, стараться предугады-
вать возможные осложнения в педагогическом процессе и сво-
евременно предупреждать их, незамедлительно и правильно 
разрешать сложные педагогические ситуации, обладать педа-
гогическим чутьем, уметь управлять педагогическим процес-
сом без принуждения, с легкостью, быть в нем простым, обыч-
ным, но нужным человеком.

Программа деятельности педагогов-наставников предна-
значена для молодых специалистов, которые только начинают 
работать и мало знакомы с профессиональными обязанностя-
ми, или педагогов, которые завершили первый или второй год 
преподавания в образовательной организации и сталкиваются 
со сложностями в проведении занятий по своему предмету или 
общении с учениками и их родителями.
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Этапы организации деятельности наставников выделены 
О.В. Тулуповой, А.Б. Макаровой, А.В. Шакуровой [3]: 

I. «Адаптационный» этап
На данном этапе наставник должен учитывать, что про-

фессиональное становление молодого педагога связано не толь-
ко с умением решать известные задачи, но и с наличием моти-
вационной готовности к поиску и решению задач за предела-
ми внешнего контроля. Мотивация к профессиональной дея-
тельности способствует самораскрытию его личности. Моло-
дой педагог может успешно овладеть профессиональными уме-
ниями, проявлять некоторые способности и в то же время рав-
нодушно относиться к своей профессиональной деятельности, 
что выражается в низкой восприимчивости к повышению сво-
его профессионального уровня. Поэтому на первом «адаптаци-
онном» этапе наставниками должно быть организовано диагно-
стическое сопровождение методической работы с молодыми пе-
дагогами для определения направлений методической работы и 
ее содержания, в ходе диагностики выявляются проблемы, ко-
торые испытывает молодой педагог в начале своей професси-
ональной деятельности. Основным методом работы на первом 
этапе является посещение наставником занятий молодых спе-
циалистов и выявление возникающих у них затруднений.

II. «Проектировочный» этап
На этом этапе целесообразно составить перспективный 

план развития подопечного. Наставникам необходимо пони-
мать, что он знает или не знает, что умеет или не умеет де-
лать. На основе ответов молодого специалиста наставник смо-
жет распределить ресурсы и выбрать соответствующие страте-
гии адресного развития подопечного.

Цель наставника – довести своих подопечных до уров-
ня, когда в наставнике отпадает необходимость, то есть устра-
нить зависимость молодого специалиста от наставника и со-
действовать становлению подопечного как самостоятельного 
педагога. Это невозможно без целенаправленной и продуман-
ной стратегии обучения молодого специалиста навыкам реф-
лексии и самообучения.
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III. «Рефлексивный» этап
На данном этапе усилия наставника должны быть направ-

лены на активизацию и закрепление мотивов деятельности мо-
лодых педагогов, овладение эффективными способами прео-
доления трудностей, возникающих в ходе работы.

Педагогом-наставником подбираются формы и методы 
обучения молодых педагогов в процессе их инновационной 
деятельности: проблемно-деловая игра; рефлексивно-деловая 
игра; лекция, семинар, практическое занятие; педагогические 
чтения; «педагогический ринг»; ярмарка педагогических идей; 
просмотр видеофильмов отснятых занятий; групповые и инди-
видуальные консультации [2].

Для формирования практических умений можно приме-
нять комплексные методы работы: педагогические мастерские, 
мастер-классы, работу в творческих группах, где молодой пе-
дагог изучает передовой педагогический опыт, участвует в 
профессиональных дискуссиях, готовит дидактические мате-
риалы. Совместная работа способствует поддержанию высо-
кой степени мотивации, в группе молодой педагог обсуждает 
свои профессиональные проблемы и получает реальную по-
мощь от коллег. Активная корпоративная методическая работа 
в различных формах–семинары, практикумы, мини-лекции –
позволяет молодым педагогам развивать профессиональную 
компетентность и не испытывать чувство профессиональной 
ограниченности. Важно, чтобы педагог погрузился в атмосфе-
ру психологического комфорта, которая создается благодаря 
взаимодействию и поддержке.

Активное включение молодого педагога в такие формы 
работы ускоряют процесс вхождения в педагогическую сре-
ду: он чувствует себя увереннее, закрепляется его убеждение 
в правильном выборе профессии, в результате молодые педа-
гоги смелее идут на аттестацию на более высокую квалифика-
ционную категорию. Поддержка молодых специалистов долж-
на строиться на основных принципах наставничества: добро-
вольность, открытость; компетентность; соблюдение норм 
профессиональной этики.
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Доверие и уверенность являются основой успеш-
ных отношений между наставником и подопечным, а роль 
наставника-инспектора будет противоречить воспитательной 
роли наставника.

Отношения наставничества должны быть свободными от 
оценивания, осуждения и риска. Это позволяет наставнику на-
учить молодого педагога относиться к ошибкам и провалам 
как к возможностям для обучения [1].

Результаты работы наставника: 
– повышение квалификации и профессионального мастер-

ства педагогического коллектива, его сплоченность, следование 
общим целям и интересам образовательного учреждения;

– развитие личностно ориентированных отношений меж-
ду коллегами, способствующих эффективному оказанию по-
мощи и поддержки в педагогической практике; 

– повышение конкурентоспособности организации на 
рынке образовательных услуг; 

– формирование в образовательном учреждении такой ка-
тегории педагогов, которая способна брать на себя ответствен-
ность за обучение молодых специалистов.

«Наставник – учитель, воспитатель, руководитель», – пи-
сал С.И. Ожегов.

Оказывая помощь молодым педагогам в их профессиональ-
ном становлении, наставник вовлекает их в трудовой процесс и 
общественную жизнь педагогического коллектива с учетом ин-
дивидуальных способностей, формируя кадры коллектива.
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НАСТАВНИЧЕСТВО В СТАНОВЛЕНИИ 
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА ДЕТСКОГО САДА

Черных О.В., Кравченко Е.А., Бем Ю.А.
МБДОУ № 14, г. Красноярск

Образование на современном этапе отличается высоким 
темпом модернизации, усложнением профессиональной дея-
тельности и требованиями к личности педагога. Сегодня нуж-
ны специалисты, прочно вошедшие в профессию, готовые 
осмысленно и быстро реагировать на происходящие в образо-
вании перемены, понимать и принимать суть этих изменений. 
Такие педагоги в российском образование есть, их нужно бе-
речь и ценить. Также необходимо «взращивать» новое поколе-
ние педагогических кадров, которое будет предано своей про-
фессии, для этого нужны опытные наставники, обладающие 
высокими профессиональными и нравственными качествами. 
В знак высочайшей общественной значимости педагогической 
профессии и в честь двухсотлетнего юбилея основоположника 
отечественной научной педагогики К.Д. Ушинского 2023 год 
объявлен Годом педагога и наставника. 

У молодого педагога в период адаптации к образователь-
ной организации возникают разнообразные трудности: социа-
лизация, принятие корпоративной культуры учреждения, осво-
ение должностных обязанностей, отсутствие практических на-
выков работы и др. В большом потоке информации, в условиях 
«многозадачности» достаточно трудно проявить свои творче-
ские способности, определить верное применение имеющихся 
теоретических знаний по педагогике и психологии.
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Для создания условий эффективного развития кадрового 
потенциала в муниципальном бюджетном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад № 14» реализуется систе-
ма сопровождения педагогических кадров в новой организации:

– оформлена ресурсная карта педагогических кадров, ко-
торая помогает пришедшему в учреждение педагогу сориенти-
роваться в новом для него пространстве, является подсказкой, 
к кому из коллег можно обратиться с возникающими затрудне-
ниями по разным вопросам в адаптационный период;

– составлен и выполняется план работы школы молодого 
воспитателя;

– реализуется программа педагогического наставничества 
– персонализированное, ориентированное на запросы каждого 
педагога сопровождение и поддержка со стороны опытных кол-
лег, обеспечивающее непрерывный профессиональный рост.

Основные задачи наставничества направлены на сокра-
щение срока адаптации, успешное закрепление молодого пе-
дагога в детском саду, развитие личностного и педагогическо-
го потенциала, снижение дефицитов педагогических компе-
тентностей, успешная реализация персонализированной про-
граммы, осознанное создание и прохождение индивидуально-
го образовательного маршрута.

Наставничество в МБДОУ выстраивается как взаимодей-
ствие опытного и молодого педагога (наставника и наставля-
емого), основанного на сотрудничестве, возможностях само-
выражения и роста профессионального мастерства. Одним из 
условий эффективности данного взаимодействия является гра-
мотный подбор педагогов-наставников, обладающих высоки-
ми профессиональными качествами, готовых к передаче на-
копленного опыта, умеющих эффективно организовать обще-
ние, творчески подойти к процессу наставнической поддерж-
ки, владеющих информацией о последних достижениях в об-
разовании. Наставник минимизирует ситуацию адаптации, 
обеспечивает становление профессиональной позиции, выяв-
ление потенциальных возможностей молодого педагога, помо-
гает сохранить интерес к профессии, мотивирует к самосовер-
шенствованию, определяет векторы его развития.
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Педагоги-наставники МБДОУ принимают активное уча-
стие в обучающих семинарах, организованных на городском 
уровне: «Внедрение системы наставничества педагогических 
работников», «Система методического сопровождения педаго-
гов», «Актуальные вопросы наставничества. Из опыта работы 
ДОО» и т.п.

Организация педагогического наставничества в МБДОУ 
проводится в несколько этапов:

1 этап – диагностический. На данном этапе происходит 
установление контакта между наставником и наставляемым, 
определение профессиональных качеств, выявление дефицитов 
молодого педагога (анкетирование, собеседование) и определе-
ние основных направлений дальнейшей совместной деятельно-
сти. Результат работы на данном этапе – разработка персонали-
зированной программы наставничества при непосредственном 
участии наставляемого, который является активным субъектом 
непрерывного личностного и профессионального роста;

2 этап – практический, реализация совместной деятельно-
сти через персонализированную программу наставничества. 
Реализация программы происходит через формат обмена опы-
том как в традиционных формах (консультации, индивидуаль-
ные беседы, помощь в подготовке к занятиям, познавательным 
и праздничным мероприятиям, посещение образовательной де-
ятельности молодого специалиста с последующим анализом, 
мастер-классы, вовлечение в участие в конкурсах на разных 
уровнях), так и нетрадиционные (дистанционное наставниче-
ство, совместный просмотр и обсуждение онлайн-вебинаров, 
ролевые игры, защита работ и т.д.). Важным остается посеще-
ние молодым педагогом занятий педагога-наставника с целью 
изучения применяемых в практической деятельности методов 
и приемов, педагогических технологий;

3 этап – аналитический: анализ эффективности качества 
реализации персонализированной программы, оценка уровня 
профессиональной компетентности молодого педагога.

Наставничество – двусторонний процесс, который поло-
жительно влияет не только на развитие молодого педагога, но 



и на профессиональный рост педагога-наставника, который 
изучает инновационный педагогический опыт, совершенству-
ет свои формы и методы работы, свои компетентности.

Организация работы педагога-наставника и всего педаго-
гического коллектива направлена на активное включение мо-
лодого педагога в педагогический процесс. Молодой педагог 
посещает различные мероприятия, организованные коллега-
ми (мастер-классы, открытые занятия, спортивные соревно-
вания, квесты, театрализованные игры и т.п.), имеет возмож-
ность увидеть на практике применение методов и приемов ра-
боты в разных возрастных группах. Он принимает участие в 
методической работе (консультации, совет педагогов, семина-
ры, тренинги), что способствует стиранию барьера между «но-
выми» и «старыми» педагогами. 

Коллективная работа, направленная на подготовку высо-
коквалифицированных педагогов нашего учреждения, помо-
гает молодым педагогам быстрее пройти адаптационный пе-
риод, укрепляет взаимоотношения между сотрудниками. Об-
щая ответственность педагогического коллектива МБДОУ за 
профессиональную адаптацию молодых педагогов, передача 
опыта в рабочем процессе содействует успешному профессио-
нальному становлению воспитателя.
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Н а п р а в л е н и е  5.
СОВРЕМЕННыЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНыЕ 
И РАЗВИВАющИЕ ПРАКТИКИ

ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА 
КАК ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ

И ДЕТСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аникеева С.Г., Гурбанович Н.Е.,
Станкевич И.А., Сословская О.А.

МБДОУ № 268, г. Красноярск

Вопрос организации развивающей предметно-прост-
ранственной среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо 
актуально. Если обратиться к Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту дошкольного образования 
(ФГОС ДО), то согласно п.1.4. одним из основных принципов 
дошкольного образования является построение образователь-
ной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, причем, сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъек-
том образования [4].

По результатам внутренней системы оценки качества об-
разования (ВСОКО) нами был проведен анализ имеющих-
ся условий развивающей предметно-пространственной сре-
ды (РППС) и выявлена проблема в том, что организация сре-
ды в нашем детском саду соответствует не всем требовани-
ям  ФГОС – не используется образовательный потенциал меж-
групповых помещений, в группах не созданы необходимые 
центры активности, не слышен «голос ребенка» в простран-
стве детского сада. В рамках педагогического наблюдения от-
мечалось стремление детей разного дошкольного возраста к 
творческому самовыражению, к свободной игре, к желанию 
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уединиться и создать свое личное пространство. Это подтол-
кнуло педагогов к поиску новых интересных форм и иннова-
ционных подходов к трансформации РППС, позволяющих со-
вместить в едином развивающем пространстве индивидуали-
зацию, традиционные игры, яркие наглядные материалы и со-
временные технологии. Главным направлением в работе стало 
создание нового пространства, при котором сам ребенок ста-
новится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования.

Цель практики: создать условия для детской самореа-
лизации в пространстве детского сада через преобразование 
РППС.

Задачи практики
1. Организовать центры активности и места для детского 

творчества в группах, кабинетах узких специалистов и холлах 
дошкольного учреждения.

2. Наполнить центры активности автодидактическими ма-
териалами, побуждающими детей к самостоятельной деятель-
ности разного вида.

3. Внедрить в образовательный процесс практики приемы 
технологии «Говорящие стены».

4. Оптимизировать способы и технологии взаимодей-
ствия участников образовательных отношений.

Основная идея практики – преобразование пространства 
дошкольной образовательной организации в развивающую 
предметно-пространственную среду, в которой ребенок явля-
ется субъектом образования.

В основе реализации практики заложен практический ме-
тод по изменению РППС детского сада.

1. В группах проведено зонирование пространства, выде-
лено место для общего сбора, созданы и обновлены центры уе-
динения, создан стенд «События группы».

2. Центры активности наполнены автодидактическими 
материалами, побуждающими детей к самостоятельности де-
ятельности. 
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3. Организованы места для детского творчества (крепежи 
и полки для выставок работ, панель ЛЕГО, грифельные сте-
ны, вертикальная стена для рисования, магнитно-маркерная 
доска).

4. Центры активности оформлены руками детей (эмбле-
мы, маркировки, дидактические игры) и регулярно пополня-
ются по интересам и запросам ребят. 

5. В холлах созданы стенды для размещения творческих 
работ, центр творчества с грифельной доской, магнитной сте-
ной для крепления рисунков, центр литературы и развития 
речи, оформлен центр патриотического воспитания с интерак-
тивной картой города.

6. Пространство дошкольной организации наполнено фо-
тографиями и надписями детей.В кабинетах узких специали-
стов отражается «Голос ребенка» – дидактические пособия, 
сделанные руками детей, детское планирование (круг выбора, 
системная паутинка), детские работы.

В образовательный процесс внедрены педагогические 
технологии: «Загадка дня», «Азбука темы», «Социальный 
опрос», «Ключевые слова», «Деловые хлопоты», «Проектная 
технология», «Детское планирование» [3].

В результате реализации данной практики:
– преобразовано пространство трёх групп, в которых соз-

даны в общей сложности 21 центр активности (по 7 в каждой 
группе);

– в межгрупповом пространстве созданы центры для дет-
ской самостоятельной деятельности (центр литературы, центр 
патриотического воспитания, творческий центр);

– созданы 4 интерактивно-информационных стенда в хол-
лах детского сада;

– апробированы на практике и внедрены в образователь-
ный процесс 7 практик и технологий «Говорящих стен»;

– 9 педагогов включились в реализацию практики (заве-
дующий, старший воспитатель, учитель-дефектолог, 6 воспи-
тателей).
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В результате реализации педагогической практики была 
создана мотивирующая образовательная среда, которая стала 
инструментом обучения, развития и воспитания дошкольни-
ков. Обеспечена максимальная реализация образовательного 
потенциала детского сада, позитивная социализация и эмоци-
ональное благополучие детей. 

Все воспитанники старших групп, посещающие дошколь-
ное учреждение, вовлечены в деятельность в центрах активно-
сти. Созданная среда как «помощник» для педагога: дети без 
посредников взаимодействуют со средой, самостоятельно на-
ходят необходимые ресурсы, визуализируют результаты своей 
деятельности. Воспитанники взаимодействуют друг с другом, 
проявляют инициативу, самостоятельность в установлении кон-
такта со сверстниками, берут на себя роли, проявляют готов-
ность помогать друг другу и способность разделять свои эмо-
ции с другими детьми, развивают творческий потенциал и спо-
собность к коммуникативно-рефлексивным действиям. Техно-
логии «Говорящих стен» позволяют учесть мнение и идеи каж-
дого ребенка в рамках проживания темы/реализации проекта. 

Созданы условия для повышения профессиональной ком-
петентности педагогов в вопросах организации РППС.

В процесс трансформации РППС сада включены все участ-
ники образовательных отношений. По результатам реализации 
практики – опрос семей воспитанников, проведенный в декабре 
2022 года, показал, что 100 % семей удовлетворены тем, как ор-
ганизована среда сада. Родители отметили, что дети с удоволь-
ствием посещают дошкольное учреждение, и ими было предло-
жено аналогично изменить среду прогулочных участков. 

Одна из трудностей, с которой пришлось столкнуться при 
реализации данной практики, – недостаточная компетентность 
педагогов в вопросах организации РППС с переосмыслени-
ем роли ребёнка как субъекта образовательной деятельности.            
В качестве решения была создана рабочая группа, в которой 
педагоги активно взаимодействовали друг с другом и делились 
опытом. Педагоги, реализующие практику, прошли обучение.
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Проблемой при реализации практики являлась нехватка 
технической помощи при реорганизации пространства. Выхо-
дом из данной ситуации стало привлечение семей воспитанни-
ков. Родители откликнулись и приняли активное участие в реа-
лизации практики (перестановка мебели, техническое оснаще-
ние, оформление пространства).

И в завершение предлагаем практические советы тем, 
кого заинтересовала наша практика:

– доверяйте детям, они могут быть полноправными пар-
тнерами по преобразованию предметно-пространственной 
среды, не бойтесь, что полученный результат может выглядеть 
не эстетично – ребенок точно будет больше радоваться и обра-
щать внимание на картинку своего авторства, чем на ту, кото-
рую вы нашли в Интернете;

– выделите в группе и в пространстве детского сада ме-
ста для фотографий детей, своё отражение в пространстве бу-
дет способствовать формированию у ребенка чувства «Я здесь 
важен» [1].
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ЦЕНТР УЕДИНЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ДОШКОЛЬНИКА

Бутенко Е.В., Заверуха Л.В., Груздева О.В.
ЧДОУ «детский сад № 198 ОАО «РЖД», г. Красноярск

В настоящее время, анализируя ситуацию развития совре-
менных детей, отмечается большой поток неконтролируемой 
информации из разного рода гаджетов, а также большая заня-
тость родителей. Как педагоги, мы видим не только зависимость 
детей от данных устройств, но и снижение в целом интереса де-
тей к событиям окружающего мира, низкую познавательную и 
физическую активность, в то время как эти процессы должны 
развиваться в полной мере в дошкольный период [7]. Очевид-
но, что это представляет угрозу психологической безопасности 
детей, препятствует их полноценному развитию и позитивному 
мироощущению, а также отношению к самому себе [3].

Основные компоненты психологически комфортной и здо-
ровьеразвивающей образовательной среды – это организация 
режима жизнедеятельности: режим дня должен быть эффектив-
ным и гибким; создание предметно-развивающей среды; орга-
низация образовательного процесса; организация комфортных 
межличностных отношении в ДОУ; влияние педагога на разви-
тие личности; психологический климат в коллективе [6; 8]. 

Методология и методы исследования. Образователь-
ная среда составляет основу жизнеспособности любого сооб-
щества [7] и потому важность моделирования и проектирова-
ния среды, где происходит воспитание и формирование лич-
ности, где все ее участники могут чувствовать защищенность 
и удовлетворенность основных потребностей, выходит на пер-
вое место в связи с необходимостью создания условий и вос-
питания подрастающего поколения, которое в ближайшем бу-
дущем составит основу общества [1; 2].
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Очевидно, что ДОУ должно стать тем местом, той пита-
тельной средой, где формируются успешные, счастливые и 
здоровые дети, а для этого образовательное учреждение долж-
но стать территорией безусловной психологической безопас-
ности [4; 6].

Критериями психологически безопасной среды, по мне-
нию Баева И.А., [3] являются: 

Первый критерий – это защищенность от психологиче-
ского насилия во взаимодействии для всех участников образо-
вательной среды.

Второй критерий психологической безопасности образо-
вательной среды – ее актуальная значимость для данной воз-
растной группы ДОУ, фиксируемая как отношение к ней. Эм-
пирическими проявлениями здесь являются: эмоциональный 
комфорт, возможность высказать свою точку зрения; уважи-
тельное отношение к себе; сохранение личного достоинства; 
возможность обратиться за помощью, учет личных проблем и 
затруднений; внимание к просьбам и предложениям; помощь в 
выборе собственного решения.

Третьим критерием психологической безопасности об-
разовательной среды является уровень удовлетворенности 
основными характеристиками процесса взаимодействия.

Результаты и дискуссия. Учитывая данные критерии, в 
своей работе мы моделируем среду таким образом, чтобы она 
соответствовала возрастной группе детей. Из года в год педа-
гоги и родители пополняют и изменяют ее в рамках проекта 
«Мой второй дом». 

Одним из направлений работы в нем является создание в 
каждой группе детского сада «Центра уединения» – это про-
странство, организованное педагогами совместно с родите-
лями воспитанников таким образом, что находящийся в нем 
ребенок ощущает покой, комфорт и безопасность. Это ме-
сто, где ребёнок может успокоиться, расслабиться, поиграть 
с любимой игрушкой, рассмотреть фотографии, книги, «по-
звонить» маме или просто помечтать. Оно привлекательно               
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для ребёнка, но в то же время мы не используем в его оформ-
лении слишком яркие цвета. На полу мягкий коврик и кра-
сочные подушки, можно использовать мягкие модули. Же-
лательно «населить» уголок мягкими игрушками (при этом 
важно выбрать такие игрушки, которые можно легко пости-
рать). Возможно размещение пейзажных картин, различных 
световых и шумовых водопадов. 

Родители оснастили пространство следующими атри-
бутами: фотоальбомы с групповыми и семейными фотогра-
фиями; «телефон»; куклы (в том числе народные, сшитые 
из ткани); клубочки разноцветных ниток (для разматывания                        
и сматывания).

Для снятия психологического напряжения мы используем 
следующее оборудование:

«Бутылочки для гнева» – представляют собой краси-
во оформленные темные бутылочки. Если ребенок проявля-
ет агрессию, воспитатель предлагает ему отойти в уголок уе-
динения и оставить все нехорошие слова и мысли, всю свою 
злость, гнев в этой бутылочке. После чего ребенок имеет воз-
можность выговориться, а бутылочка затем плотно закрывает-
ся и убирается.

Мешочек «Спрячь все плохое» – ребёнок выговарива-
ет в мешочек все свои обиды, может нарисовать свой гнев или 
обиду и также положить туда, мешочек берут с собой на улицу 
и там «выбрасывают» всё его содержимое.

«Коврик «Колючка» – коврик с шероховатой поверхно-
стью, ребёнок вытирает о него ноги до тех пор, пока у него не 
улучшается настроение.

«Рукава примирения» – красочно оформленные рукава 
с отверстиями с двух сторон, дети вставляют руки и пожима-
ют их друг другу.

«Облако дружбы» – при возникновении конфликтных 
ситуаций, драк, ссор или споров дети должны зайти на это «об-
лако» (самодельный, красиво оформленный коврик) и решить 
свой конфликт по «мирилке».
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«Зеркало настроения» – зеркало, к которому прилагает-
ся альбом со схематическим изображением лиц, выражающих 
разное настроение, ребёнок, глядя в зеркало, пытается отобра-
зить на своём лице какую-либо эмоцию. Кроме того, если у ре-
бёнка плохое настроение, можно предложить ему сесть перед 
зеркалом, в уголке уединения, посмотреть на себя вниматель-
но и улыбнуться – настроениеобязательно улучшится.

«Книга доброты» – альбом с размещёнными только до-
брыми сказочными и мультипликационными героями, сюжет-
ные картинки, где изображены сцены хороших поступков.

«Центр уединения» в детском саду помогает сформиро-
вать условия для развития эмоциональной сферы дошкольни-
ка, адаптирует малышей к новым условиям, сверстникам, педа-
гогам, создает в детском коллективе положительный микрокли-
мат, предупреждает и снижает вероятность нервного напряже-
ния воспитанников и возникновения конфликтных ситуаций.

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что 
образовательная среда долж на быть гибкой и управляемой, ге-
терогенной и сложной (нести в себе возможности для выбора), 
связанной, индивидуализиро ванной и аутентичной (обеспечи-
вать субъектам образовательно го процесса функционирование 
в наиболее благоприятном для них ритме). Отношения в об-
разовательной среде должны стро иться на основе взаимопо-
нимания, преобладающего позитивного настроения, участия 
всех субъ ектов в построении образовательного процесса, про-
дуктивности взаимодействия всех участников.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С ПРОФЕССИЯМИ ВЗРОСЛЫХ

Великжанина Ю.А., Мокрова Е.В.
МБДОУ № 28, г. Канск

Доминантной идеей образования последнего десятилетия 
является идея формирования успешной личности, способной 
быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 
социальной жизни. Приобщение детей дошкольного возраста 
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и го-
сударства является одним из основных принципов ФГОС ДО. 
Реализация данного принципа невозможна без включения ре-
бенка в систему ранней профориентации и формирования по-
ложительного отношения к труду. 

Таким образом, обновление системы дошкольного образо-
вания ставит перед современными педагогами задачу воспита-
ния у дошкольников конкурентоспособной личности, успешно 
реализующей себя в профессиональной среде.

В последнее время в словаре детей чаще присутствуют 
такие «модные» профессии, как бизнесмен, менеджер, юрист. 
Но о них они знают более чем поверхностно. Поэтому целью 



231

нашей работы является формирование базовых знаний о про-
фессиях, их ценности и на основе этого, формирование про-
фессионального самоопределения дошкольников. 

Исходя из цели работы, нами были поставлены следую-
щие задачи:

– сформировать понятие о профессиональной деятельно-
сти взрослых; учить отображать представления о профессиях 
в игровой деятельности;

– расширить представления о труде взрослых, материаль-
ных и нематериальных результатах труда, его личностной и 
общественной значимости; 

– расширить и систематизировать представления о совре-
менных профессиях;

– сформировать у ребёнка эмоционально-положительное 
отношение к труду и профессиональному миру;

– воспитать ценностное отношение к собственному тру-
ду, труду других людей и его результатам;

– систематически вести просветительскую работу среди 
родителей о профориентации детей дошкольного возраста.

Выстраивая систему работы по данной теме, были опре-
делены основные направления деятельности:

1. Внесение изменений в комплексное календарно-
тематическое планирование, где практически в каждой тема-
тической неделе мы постарались отразить темы, посвященные 
различным профессиям. Например, такие тематические неде-
ли как: «Все профессии нужны, все профессии важны» – дает 
общие представления о многообразии профессий; «Неделя 
здоровья» направлена не только на ознакомление дошкольни-
ков с ЗОЖ, но и с профессией врача; «Неделя безопасности» 
формирует представление о профессии «полицейского» и др.

2. Создание профориентационной развивающей предмет-
но-пространственной среды.

3. Работа с родителями.
4. Взаимосвязь с педагогами.
Работа по формированию у детей представлений о труде 

взрослых проводится в процессе образовательной деятель-
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ности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в про-
цессе совместной деятельности педагога с детьми и само-
стоятельной деятельности детей, а также в процессе со-
вместной деятельности с семьёй. 

Каждый раз, изучая новую профессию с дошкольниками, 
используется следующий алгоритм: 

1. «Профессия» (название, и как называется человек дан-
ной профессии).

2. «Место работы» (здание, место).
3. «Материал для труда» (с чем работает).
4. «Форменная одежда» (во что одевается).
5. «Орудия труда» (чем работает человек).
6. «Трудовые действия» (что делает человек).
7. «Результат труда» (что получилось).
8. «Личностные качества» (какими качествами обладает).
9. Польза труда (кому это нужно).
Для того чтобы работа по ранней профориентации вос-

питанников была эффективной, совместно с родителями была 
создана соответствующая профориентационная развиваю-
щая предметно-пространственная среда: библиотека с подбор-
кой книг о профессиях; подобраны и изготовлены дидактиче-
ские, настольно-печатные игры, игры с предметами, словесные 
игры, демонстрационный материал. Например, центр ряжения 
был дополнен костюмами для сюжетно-ролевых игр: «Банкир», 
«Пожарный», «Строитель» и др. Также в группе есть зоны, 
удобные для развертывания различных игровых сюжетов: «Ма-
газин», «Больница», «Гараж», «Строители», «Банк», «Кафе», 
которые дают детям возможность для проигрывания определен-
ных трудовых действий в смоделированной профессиональной 
обстановке с использованием специальной атрибутики. 

Полноценная работа по ранней профориентации невоз-
можна без встреч с людьми разных профессий. Как правило, 
на такие встречи приглашаем родителей воспитанников.

Помимо экскурсий внутри детского сада, для детей орга-
низовываются виртуальные и выездные экскурсии. Например, в 
рамках тематической недели «Айда, не зевай, урожай собирай!»
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была проведена экскурсия на завод по переработке яблок и из-
готовлению сока. Полученные знания дошкольники применили 
на практике, сами стали сотрудниками завода и, согласно тех-
нологическим картам, приготовили сок. Выездные экскурсии 
проходят в социально значимых местах города: пожарная часть, 
краеведческий музей, бассейн. Во время экскурсий обязательно 
обращаем внимание детей на самого работающего человека, его 
отношение к выполняемой работе. Такое наблюдение за про-
фессиональной деятельностью взрослого положительно влияет 
на поведение детей, их отношение к людям и вещам.

В работе с дошкольниками по профориентации очень 
важны межгрупповые игры, так как дети начинают общаться 
друг с другом, делятся своими мнениями, рассказывают, поче-
му выбрали для себя ту или иную роль в игре, то есть получа-
ют коммуникативные навыки (учатся работать в коллективе и 
слушать других участников игры). Одной из групповых игр в 
нашем ДОУ, в которой участвуют дети двух групп – старшей 
и подготовительной, является экономическая игра «Открытие 
торгового центра «Рублик Копейкин»». 

В ходе игры одна группа детей выступает в роли покупа-
телей и потребителей услуг, а другая группа детей совместно 
с педагогами организует открытие самого торгового центра: 
продумывают, какие отделы и с какой продукцией будут ра-
ботать, т.е. дети пробуют себя в роли маленьких бизнесменов. 

Распределение ролей в данной игре между детьми проис-
ходит через сюжетную игру «Центр занятости», где дошколь-
ники проходят собеседование, рассказывают о понравившей-
ся им профессии, приводят аргументы в ее пользу и получа-
ют трудовые книжки. В роли работодателя выступают педагог 
и ребенок. Трудоустроиться дошкольники могут на должности 
охранника, корреспондента, аниматора детского центра, кон-
дитера, кассира в банке, промоутера.

С целью создания новых возможностей для ранней про-
фориентации и освоения дошкольниками современных до-
профессиональных компетенций педагоги и дети нашего дет-
ского сада приняли участие в I городском детском чемпионате 
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«KidSkills» в рамках сетевого взаимодействия дошкольных об-
разовательных организаций города. В ходе подготовки к чем-
пионату дошкольники познакомились с новыми профессиями, 
которые представили в таких компетенциях, как «Банковское 
дело», «Кондитерское дело», «Дизайнер интерьера». 

Итак, «погружение» дошкольников в реальные и практи-
ческие ситуации способствует формированию таких личност-
ных качеств, как уверенность в себе, умение радоваться сво-
им успехам и успехам товарищей, проявляьб лидерские каче-
ства, формировать уважительное отношение к различным ви-
дам труда, а также позволяет дошкольникам в дальнейшем 
осознанно планировать, корректировать и реализовывать своё 
профессиональное будущее.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ «ЗА ПОКУПКОЙ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
“РУБЛИК КОПЕЙКИН”»
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МБДОУ № 28, г. Канск

Финансовое просвещение и воспитание детей дошколь-
ного возраста – сравнительно новое направление в дошколь-
ном образовании. Экономическая  культура личности до-
школьника  характеризуется наличием первичных представ-
лений  об экономических  категориях, интеллектуальных                  
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и нравственных  качествах – бережливость, смекалка, трудо-
любие,  умение  планировать дела,  осуждение жадности  и 
расточительности.  Без  сформированных первичных эконо-
мических представлений невозможно формирование финан-
совой грамотности.

Дети с раннего возраста сталкиваются с миром денег. Они 
как губки впитывают впечатления, знания, стили поведения 
окружающих их взрослых. Дети так или иначе включаются в 
экономическую жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, рекла-
мой, ходят с родителями в магазин, овладевая таким образом 
первичными экономическими знаниями пока еще на житей-
ском уровне, но наряду с этим они не могут самостоятельно 
рассчитывать элементарные математические действия с день-
гами, не знают цену труду. 

Чтобы определить уровень экономических знаний, уме-
ний выстраивать товаро-денежные отношения в рамках игро-
вой деятельности, в нашем ДОУ была проведена одна из эф-
фективных и доступных форм работы с детьми – ярмарка. 
Она позволила выявить проблему и понять, что дети не зна-
ют, как потратить деньги, сколько их нужно, чтобы купить то-
вар, не знают, что заработать деньги можно, изготовив свои-
ми руками товар, а потом его продать. Мы определили уров-
ни знаний, умений и навыков детей, используя диагностиче-
ский инструментарий Г.П. Поварнициной, Ю.А. Киселевой. 
Из анализа диагностического материала было видно, что 75 % 
детей имеют низкий уровень финансовой грамотности. У де-
тей наблюдались неглубокие знания и представления об эконо-
мической жизни людей; они не отражали экономическую дей-
ствительность в разных видах деятельности, не использовали 
финансово-экономические понятия: расход, доход, семейный 
бюджет. Всего 25 % детей имели правильные, хотя и недоста-
точные представления о бережливости. 

В целях финансового просвещения детей старшего до-
школьного возраста в ДОУ был реализован долгосрочный про-
ект «За покупкой в торговый центр «Рублик Копейкин»». Участ-
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ники проекта – дети старшей и подготовительной к школе групп. 
Сроки реализации проекта: январь 2022–январь 2023 гг.

Цель проекта – формирование основ финансовой грамот-
ности у детей старшего дошкольного возраста через игровую 
деятельность. 

Проект направлен на решение следующих задач:
– создать условия для формирования финансовой грамот-

ности у детей;
– развивать основы финансовой грамотности дошкольни-

ков посредством разнообразных видов детской деятельности;
– способствовать формированию у детей правильного от-

ношения к деньгам, способам их зарабатывания и разумному 
их использованию, сопоставлению с возможностями;

– формировать навык совершения реальной покупки или 
получения услуги; 

– воспитывать уважение к людям, умеющим трудиться и 
честно зарабатывать деньги;

– стимулировать родителей к совместной деятельности 
по формированию финансовой грамотности детей.

Реализация проекта проходила в три этапа:
1 этап – организационный:
– изучение справочной, методической литературы, сбор 

материала, необходимого для реализации цели проекта;
– информирование родителей о планировании работы с 

детьми по проекту;
– подбор художественной литературы для детей по вы-

бранной тематике;
– подбор необходимого оборудования и пособий для прак-

тического обогащения проекта;
– создание РППС по теме проекта.
2 этап – практический: 
– реализация проектных мероприятий в форме совмест-

ной деятельности воспитателя с детьми;
– изготовление пособий для занятий и атрибутов для игр; 
– чтение художественной литературы, просмотр муль-

тфильмов, презентаций, беседы, экскурсии, дидактические 
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игры, художественное творчество, решение проблемных ситу-
аций, сюжетно-ролевые игры, игровые ситуации, продуктив-
ная деятельность;

– проведение игр, моделирующих жизненные ситуации: 
купля-продажа, обмен, изготовление и сбыт готовой продук-
ции, оказание услуг;

–популяризация знаний по экономическому воспитанию 
среди родителей;

– проведение игры «Открытие торгового центра «Рублик 
Копейкин»».

3 этап – заключительный:
– подведение итогов реализации проекта.
На первом этапе мы усилили работу по выстраиванию 

тесного сотрудничества с родителями. Для них были проведе-
ны консультации, беседы, родительские собрания, оформлены 
информационные стенды. При активной помощи родителей 
была создана экономическая РППС группа, которая включа-
ет в себя предметы, отражающие содержание различных сфер 
экономики, услуг.

На втором этапе были разработаны дидактические игры, 
пособия, тематические альбомы, изготовлены атрибуты к 
сюжетно-ролевым играм, проведен цикл бесед и игры эконо-
мического содержания. Посредством методических пособий 
дети знакомились с новыми для них терминами: аренда, арен-
додатель, администратор, трудовая книжка, мошенничество, 
банкир, вклад, сбережения, разные виды валюты.

Чтобы закрепить приобретенные знания в ходе реализа-
ции проекта и погрузить детей в мир взрослых, была органи-
зована экономическая игра «Открытие торгового центра «Ру-
блик Копейкин»». Отличительная черта игры – ее реализм. Ра-
бота по подготовке детей к игре велась поэтапно: в течение 
двух недель дошкольникам предстояло заработать свои пер-
вые деньги-рублики, выполняя полезные дела в группе и дет-
ском саду. Чтобы деньги-рублики не потерялись, дошкольники 
могли воспользоваться услугами банка, деньги-рублики обме-
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нять на более крупную купюру или зачислить на карточку. Так 
дошкольники смогли закрепить знания о работе банка. 

В ходе игры одна группа детей выступала в роли покупате-
лей и потребителей услуг, а другая группа совместно с педаго-
гами готовила открытие самого торгового центра. Для постоян-
ного поддержания детского интереса к игре использовали при-
ем проблемной ситуации, где дошкольникам постоянно прихо-
дилось что-то решать, используя различные виды деятельности. 

Знакомство с новыми профессиями проходило в игровой 
форме и через моделирование жизненных ситуаций. Распреде-
ление ролей между детьми проходило через игру «Центр за-
нятости», где в ходе беседы дошкольники рассказывали о по-
нравившейся им профессии, приводили аргументы и получа-
ли трудовые книжки. В роли работодателя выступали педагог 
и ребенок. Далее дошкольникам предстояло определить, какие 
отделы и с какой продукцией будут работать в открывающемся 
торговом центре, продумать оформление и одежду продавцов. 
С помощью родителей подготовили различные товары, соот-
ветствующие отделам в торговом центре. Чтобы заинтересо-
вать детей из другой группы на посещение торгового центра, 
дошкольникам пригодилась раннее изученная тема «Реклама». 
Совместно с родителями были изготовлены буклеты, реклам-
ные щиты, листовки с информацией, записано голосовое ин-
формационное сообщение.

На 3 заключительном этапе проекта была проведена оцен-
ка эффективности деятельности по формированию финансо-
вой грамотности у детей старшего дошкольного возраста.

Были получены следующие результаты: у детей сформи-
ровались первичные представления о деньгах и правильном 
отношении к ним, разумном их использовании; обогатился ак-
тивный словарь детей новыми понятиями: «деньги», «моне-
та», «купюра», «пластиковая карта», «бюджет семьи» и т.д.; 
дети использовали финансово-экономические знания в игре и 
трудовой деятельности; через сюжетно-ролевые игры форми-
ровали навыки сотрудничества, умение договариваться друг с 
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другом; через сотрудничество с семьями воспитанников по-
полнили играми и предметами РППС. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
реализация проекта «За покупкой в торговый центр «Рублик 
Копейкин»» положительно влияет на формирование финансо-
вой грамотности, а значит, и основ экономической культуры 
дошкольников.
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ФОРУМ КАК НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
ПРОБЛЕМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вепренцева А.Е.
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева», 
г. Красноярск

По мере развития социального и экономического благо-
получия произошел ряд метаморфоз во всех сферах жизни, в 
том числе и в системе образования. Новые тенденции смести-
ли старые укоренившиеся традиции обучения и воспитания. 
Молодое поколение, выросшее или еще растущее в условиях 
тотальной глобализации и цифровизации, требует абсолютно 
новых подходов к себе. 

Сегодня образование – это персонализированный, непре-
рывный, психологически и педагогически верно выверенный 
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целостный комплекс процессов и мероприятий, не только на-
правленных на передачу знаний и социализацию обучающе-
гося, но и ориентированный на развитие личности индивида.

Актуальные тенденции развития общества также приво-
дят к тому, что педагогическое понятие нормы становится дис-
куссионным и трудно достижимым на практике. Поэтому от-
дельно следует упомянуть необходимость индивидуализации 
образования, основанного на учете личностных характеристик 
представителей А-генерации, что, к сожалению, затрудняет 
проведение оценки его результатов [2].

Современные педагоги все чаще применяют методики про-
блемного образования в своей работе. Сами идеи проблемного 
образования были сформулированы еще в 1894 г. американским 
философом и педагогом Дж. Дью. Он выдвинул идею о том, что 
эффективность обучения возрастет, если ученик будет постав-
лен в позицию исследователя предметного содержания.

В основу проблемного обучения положен принцип науч-
ного познания, когда вначале ставится задача (проблемная си-
туация), требующая решения, а затем ученик самостоятельно 
или с помощью учителя разрешает проблемную ситуацию, по-
лучая при этом прочные предметные знания [1]. 

Форум как новый прием в образовании удовлетворяет 
требованиям проблемного образования и в наибольшей степе-
ни способен удерживать фокус внимания участников за счет 
своей неформальной и стрессовой обстановки. Сам термин 
«форум» имеет древнеримское происхождение и носит в себе 
смысловую нагрузку площади, где собирались граждане для 
решения насущных проблем. В контексте сегодняшнего дня 
суть форума не изменилась – это по-прежнему место встречи 
(очно или в онлайн-пространстве), по-прежнему выдвижение 
проблемного вопроса и поиски путей его решения. 

В контексте образования форум набирает популярность. 
Относительно поколения альфа, которое отличается нетерпи-
мостью к классической модели классно-урочной системы обра-
зования, форум способствует реализации и развитию их гибких 



241

навыков, запускает процесс коммуникации, препятствует кли-
повому мышлению и способствует активному формированию 
собственной позиции обучающегося.

Ярким примером форумного образования в Красноярском 
крае является проект ТИМ (территория инициативной молоде-
жи) «Юниор». Это выездной летний образовательный форум 
для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет. Его суть состо-
ит в том, что участники делятся по профилям, неделю прожи-
вают на выездной базе в «тимах» (корпусах/отрядах/командах) 
и ежедневно посещают минимум 3 образовательные лекции от 
спикеров из абсолютно разных профессиональных сфер, так-
же ежедневно предусмотрена смена умственной деятельности 
на творческую и спортивную. По итогам каждой смены дан-
ного образовательного форума организаторы отмечают каче-
ственный и количественный рост участников. 

Пребывание в стесненных и стрессовых условиях застав-
ляет мозг мыслить новыми категориями. Также стоит отме-
тить высокую роль персонализированного подхода к каждому 
из участников, что впоследствии дает дополнительный стимул 
к открытию новых, ранее не мыслимых сфер активностей и 
интереса. 

Данный формат форума отвечает вышеупомянутым тре-
бованиям современного образования: непрерывность, персо-
нализация, проблемность – и пользуется большой популярно-
стью среди целевой аудитории.

В 2022 году ТИМ «Юниор» прошел в 10 раз и был посвя-
щен 14 направлениям креативных индустрий. Также проект 
стал площадкой подготовки участников конкурса «Большая пе-
ремена» 2022 года. Участие в летнем образовательном форуме 
приняли 1505 активистов со всего Красноярского края [3].

Популярность подобного регионального проекта говорит о 
действенности форумного образования в рамках проблемного 
образования. Детям, находящимся сейчас в школьном возрасте, 
проще и интереснее рождать истину в формате обсуждения, де-
батов, неформального общения, задействуя свои гибкие навыки. 
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ФАНДРАЙЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Вялкова С.М., Свиридова Н.В.
МБДОУ ЦРР – детский сад № 20, г. Новоалтайск

Фандрайзинг – это привлечение средств из различных ис-
точников на реализацию проектов и программ [1]. Отличи-
тельной особенностью фандрайзинга в сфере дошкольного об-
разования является то, что средства привлекаются под неком-
мерческие проекты – например, для участия детей в фестива-
ле, спортивном мероприятии, экскурсии, конкурсе и т.д. 

Формы фандрайзинга, как правило, поделены на два на-
правления. Это проектный фандрайзинг, его цель – привле-
чение необходимых средств под конкретную реализацию 
проектов и программ, и оперативный фандрайзинг, который 
связан с привлечением средств на покрытие текущих расхо-
дов дошкольной образовательной организации (ДОО). В обо-
их случаях фандрайзинг предполагает выстраивание общих 
интересов широкого круга социальных субъектов: органов 
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государственной власти, бизнес-структур, общественных ор-
ганизаций, инициативных групп, отдельных граждан. 

Для МБДОУ ЦРР – детского сада № 20 г.  Новоалтайска
Алтайского края – такими социальными субъектами стали Но-
воалтайское отделение партии «Единая Россия»; ООО «Бетон-
Град» г. Барнаул; «Алтайвагон»; Белоярский мачтопропиточ-
ный завод и ряд других. Фандрайзинг выступает здесь как тех-
нология формирования и развития многовекторного социаль-
ного партнерства. Социальными партнерами МБДОУ ЦРР – 
детский сад № 20 являются: МБОУ «Гимназия № 166»; МБОУ 
СОШ № 1; Центральная модельная детская библиотека; МБУК 
«Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я.»; 
КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образо-
вания»; МБУК ДК «Октябрьский» г.  Барнаул.

Главным при взаимодействии с потенциальными донора-
ми является наличие плановой документации, понятность и 
привлекательность проекта не только для заявителя (коллек-
тива ДОО), но и для социальных субъектов. Успешный фан-
драйзинг невозможен без организованного управления внутри 
ДОО. Стратегия фандрайзинга организуется по следующим 
этапам [3]:

Этап первый: планирование деятельности.
– Постановка цели и задач привлечения внебюджетных 

средств в ДОО.
– Определение расходов ДОО на предстоящий период.
– Проведение мозгового штурма, генерация идей внутри 

коллектива.
Итог первого этапа: составление стратегии фандрайзин-

га (план действий, сроки, бюджет).
Этап второй: организация деятельности. 
– Распределение обязанностей среди членов рабочей 

группы, родительской общественности.
– Подготовка к проведению фандрайзинговой деятель-

ности: буклеты, информационные листы, документация, под-
тверждающая деятельность ДОО.
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Итог второго этапа: выделение средств на реализацию 
фандрайзинга.

Этап третий: координация и контроль со стороны руко-
водства ДОО.

– Упорядочение и координация хода фандрайзинговой де-
ятельности.

– Обеспечение достижения поставленной цели (целевое 
использование средств).

– Предупреждение возникновения кризисных ситуаций и 
поддержание успеха.

Итог третьего этапа: корректировка планов с учетом 
произошедших изменений.

Этап четвертый: анализ проведенного фандрайзинга 
(рефлексия).

– Анализ эффективности этапа планирования.
– Анализ эффективности этапа реализации.
Итог четвертого этапа: оценка достигнутых результатов.
Фандрайзинговую деятельность в сфере образования со-

ветуют начинать с составления списка и создания информа-
ционной базы потенциальных доноров, которые условно мож-
но разделить на государственные структуры; коммерческие 
структуры; некоммерческие организации; частные лица.

От качества подготовленных материалов будет зависеть 
успех фандрайзинга [2], насколько качественными были опи-
сание предполагаемого мероприятия и его привлекательность 
для потенциальных доноров, насколько они заинтересованы 
в реализации представленного проекта. Например, обраще-
ние за поддержкой спортивного мероприятия «Мама, папа, я –
спортивная семья» к руководству «Алтайвагон» было связа-
но с тем, что большинство рабочих завода являются родите-
лями детей, посещающих МБДОУ ЦРР – детского сада № 20
г.  Новоалтайска. Или обращение в офис Новоалтайского от-
деления партии «Единая Россия» способствовало прямо или 
косвенно и интересам партии, особенно накануне выборов. 
Руководителю ДОО при фандрайзинге важно понять мотивы 
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потенциальных спонсоров и доказать им выгодность их спон-
сорского участия в проекте.

Необходимо составить оптимальную смету проекта или 
мероприятия, не занижая расценок, но и не впадая в патети-
ку «заоблачных далей», механизм участия спонсоров в проек-
те должен быть понятен и расписан по пунктам, за которыми 
стоят конкретная дата, цифра, срок.

Перечислим некоторые технологии фандрайзинга. На 
первом месте для ДОО это будет предоставление платных до-
полнительных образовательных услуг. 

На втором месте по популярности технологий фандрай-
зинга, применяемых в ДОО, стоят гранты. 

В ДОО законными возможностями привлечения дополни-
тельных денежных средств, иного имущества и услуг являются:

– предоставление платных дополнительных образова-
тельных услуг;

– использование благотворительной деятельности граж-
дан и организаций;

– заключение договоров дарения и пожертвования.
Организация платных дополнительных образовательных 

услуг в ДОО проводится в следующем порядке:
– изучается потребность (спрос) населения в дополни-

тельных образовательных услугах и определяется предполага-
емый контингент обучающихся;

– утверждаются учебные планы и программы;
– заключаются договоры на оказание платных образова-

тельных услуг с заказчиком и специалистами;
– издаётся приказ на основании заключённых договоров 

по оказанию платных образовательных услуг;
– утверждается смета затрат на дополнительные платные 

услуги;
– устанавливаются цены на услуги, определяются формы, 

система и размер оплаты труда педагогических работников;
– назначается ответственный за организацию дополни-

тельных платных образовательных услуг в учреждении.
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Поиск финансовых и других средств на развитие ДОО 
может быть разный. Любая новая встреча, новый контакт, го-
товность коммерческой организации оказать поддержку ДОО 
– всегда большая и нелёгкая победа фандрайзера.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ТАКТИЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Говядинкина И.А., Литвиненко Т.П.,
Кладова В.Ю., Лобова А.Н.

МБДОУ № 218, г. Красноярск

Ежегодно специалисты отмечают рост количества детей 
с нарушением зрения, в том числе с тяжелыми нарушениями 
или с сочетанной зрительной патологией. В настоящее время в 
Российской Федерации 17 % детей от рождения до 7 лет име-
ют различные зрительные нарушения. Основными причинами 
их возникновения являются врожденные факторы, генетиче-
ская предрасположенность, чрезмерные зрительные нагрузки 
в раннем детском возрасте, травмы.

Слабовидящие дети нуждаются в систематизированной 
коррекционной помощи [6], а также в организации специаль-
ного коррекционного пространства, особенных дидактических 
демонстрационных пособий. Дефицит и отсутствие специали-
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зированных пособий для данной категории детей приводит пе-
дагогов к изучению вопроса по их созданию.

Проблемой реализации данного опыта было отсутствие 
описания практик ведущих специалистов по созданию так-
тильных пособий конкретно для детей дошкольного возраста. 
Исследование строилось на материале об основах сенсорного 
воспитания нормотипичных дошкольников Я.А. Каменского в 
его работе «Мир чувственных вещей в картинках», рекоменда-
ций М. Монтессори об ощущениях и восприятии детей ранне-
го возраста [3], а также на исследовании В.З. Денискиной, под-
тверждающей невозможность передозировки практическими 
пособиями школьников с нарушением зрения [4]. 

Перед специалистами сопровождения остро стоит во-
прос об использовании разнообразных технологий по созда-
нию дидактических пособий, применяемых в коррекционной 
работе. Об эффективности пособий для дошкольников с так-
тильной нагрузкой начали говорить ещё в 80-х годах XX века. 
В России первое пособие в виде тактильной книги появилось 
в 1995 году в Тульской областной библиотеке для слепых. Тех-
нология изготовления тактильной книжки-игрушки и её воз-
действие на маленьких слепых и слабовидящих детей была 
описана Т.Н. Серовой. О тактильной книге как инструменте 
реабилитации детей с ОВЗ по зрению пишет О.П. Офицерова 
на примере изданий Красноярской краевой библиотеки. При 
создании тактильных книг и пособий необходимо опираться 
не только на опыт, но и на нормативно-правовую базу, в том 
числе ГОСТ Р 52131,  ГОСТ Р 52875, ГОСТ Р 56832, ГОСТ 
Р 58512, указывающие на нормы рельефно-графических изо-
бражений для слепых и слабовидящих. 

Перед специалистами МБДОУ № 218 была поставле-
на цель: спроектировать, создать и апробировать серию так-
тильных пособий согласно комплексно-тематическому пла-
нированию, которые соответствуют содержанию програм-
мы образования для определенной возрастной группы детей 
с нарушением зрения; отвечают психолого-педагогическим, 
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эргономическим и санитарно-гигиеническим нормам; обе-
спечивают своевременное и полноценное развитие ребенка; 
способствуют развитию в детях самостоятельности; побуж-
дают их к познавательной деятельности.

Для детей данной категории очень важно сенсорное раз-
нообразие среды, это их активизирует, вызывает интерес, же-
лание рассматривать, слушать, трогать (для слабовидящих де-
тей особенно важно наличие разных по фактуре поверхностей, 
которые можно изучать тактильно) – словом, исследовать мир.

Новизна представленного опыта заключается в комплекс-
ном подходе к коррекционной деятельности с помощью введе-
ния созданных и адаптированных тактильных пособий, а так-
же обобщения опыта при создании дидактического демонстра-
ционного материала для детей дошкольного возраста с нару-
шением зрения.

Созданные тактильные пособия способствуют формиро-
ванию согласованной работы всех уровней сенсорно-познава-
тельной системы (речи и движения, осязания, слуха и эмоций), 
т.е. полноценному межанализаторному взаимодействию в ходе 
совместной образовательной деятельности взрослого и ребен-
ка, его самостоятельной деятельности, а также способствуют 
решению многих коррекционных задач. 

С учетом всех требований к технологии разработки так-
тильных пособий нами была создана серия демонстрационно-
наглядных игр «Мир на кончике пальцев». На плотной под-
ложке, покрытой однотонным нетектстурированным фетром 
формата А5, были изготовлены 19 игровых дидактических 
планшетов, связанных с тематическим планированием ДОУ, 
несущих функцию дополнительного тактильно-зрительного 
демонстрационного материала.

Игровые планшеты представляют собой сенсорное поле с 
расположенными на нем деталями из фетра, пуговиц, липучек, 
магнитов, крючков, шнуров, лоскутов и т.д.

В ходе работы с пособием дети выполняют практические 
действия, сопряженные с мыслительной и речевой деятельно-
стью, графическим моделированием и пр.
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Тактильное пособие на тему «Познаю себя» помогает де-
тям в интересной игровой форме поэтапно усвоить представ-
ление о самом себе (частях тела, внешнем/внутреннем строе-
нии, гигиене, одежде, о полезных и вредных продуктах и т.д.). 
Наглядно-дидактический материал, представленный в посо-
бии, способствует формированию у детей таких навыков, как: 
соблюдение режима дня, уход за своим телом, ведение здоро-
вого образа жизни, культурно-гигиенические навыки.Создан-
ная серия тактильных пособий «Силуэт» помогает дошколь-
нику подобрать силуэтное изображение с поддержкой цвето-
вого или текстурного восприятия. Ребенок учится распозна-
вать предмет в контурном и силуэтном изображении с тактиль-
ной поддержкой.

Фетровые карточки «Я считаю» были выполнены для от-
работки у дошкольников понятия количества. Ребенок счита-
ет на карточке пуговицы и прикрепляет такое же количество 
прищепок, в данном пособии также существует зрительно-
цветовая и тактильная опора. 

При поддерже текстильного комбината нами были полу-
чены 107 лоскутов однотонной плотной ткани размером 10 х 
10 см различных цветовых оттенков, из них мы создали «Цве-
товой сортер». Данное пособие применяется специалиста-
ми ДОУ для коррекции цветовосприятия у детей дошкольного 
возраста и пользуется огромным интересом у детей за счет ди-
намичности, доступности и дополнения игры реалистичными 
корзинками двенадцати разнообразных цветов.

Совместно с воспитателями групп в ДОУ № 218 был во-
площён проект «Учусь играЯ», в ходе которого на первом эта-
пе обдумывались креативные идеи по созданию коррекционных 
игр для детей с нарушением зрения. На втором этапе создава-
лись игры с учетом всех технологичных требований, требова-
ний безопасности и эргономичности. На третьем этапе данно-
го проекта мы провели ярмарку «Тактильные карты». По ито-
гам проекта в ДОУ образовалось игровое демонстрационное 
пособие джинсовых тактильных карт формата А5, проклеенных                
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и обработанных при помощи текстильного оверлока нитками 
контрастного цвета для практичности и обозначении границ по-
собия. Пособие состоит из 200 карт, выполненных с использова-
нием современных фактурных материалов, которые более реа-
листично передают качественные характеристики предметного 
мира и свойства окружающих объектов. Созданные тактильные 
карты разделены по сериям: линии, геометрические фигуры, ма-
тематические элементы, цифры, предметный и живой мир (жи-
вотные, насекомые, транспорт, фрукты, овощи и т.д.), явления 
природы (идет дождь, падает снег, летит пчела, бабочка на цвет-
ке) позволяют не только ощутить форму предмета, его контуры, 
определить текстуру, выявить цветовой контраст, но и передать 
динамичное передвижение объекта, объяснить явления окружа-
ющего мира. Работа с данными карточками способствует фор-
мированию тактильной чувствительности, зрительного вос-
приятия, воображения, анализа, сличения и пространственных 
представлений с опорой на включение сохранных анализаторов.

Наглядная демонстрация с тактильной опорой обогащает 
круг представлений, делает обучающий процесс более доступ-
ным, создаётся эмоционально-увлекательная атмосфера, ког-
да слабовидящий ребёнок за счет эксклюзивности и разноо-
бразия способов тактильного оповещения проявляет самосто-
ятельность в игровой деятельности и инициативу в исследова-
нии окружающего мира. 

Особенность тактильных карточек заключается в том, что 
они как игра отвечают интересам и потребностям ребенка до-
школьного возраста.

Работа в данном направлении обеспечивает развитие лич-
ности ребёнка с учетом индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.
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ТИМБИЛДИНГ 
КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ

ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

 Дьяченко Е.П., Станько А.М., Груздева О.В.
 ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО «РЖД», г. Красноярск

В современном мире важным фактором достижения успе-
ха в той или иной деятельности становится умение работать в 
команде и выстраивать благоприятное взаимодействие с дру-
гими людьми. ФГОС ДО призывает педагогов создавать усло-
вия для развития всех необходимых компетенций и навыков, 
которые обеспечат успешную социализацию детей в совре-
менном обществе. Как известно, социализация ребенка – про-
цесс, тесно связанный с планомерным развитием коммуника-
тивных навыков [3].
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Непосредственно формированием коммуникативных на-
выков дошкольников занимались Л.Р. Мунирова, С.В. Проня-
ева, Е.Г. Савина, О.А. Черенкова и другие. Они отмечали, что 
отсутствие элементарных коммуникативных умений затрудня-
ет общение ребенка со сверстниками и взрослыми, приводит       
к возрастанию тревожности. 

Когда перед педагогом дошкольного образовательно-
го учреждения встает задача по развитию коммуникативных 
компетенций воспитанников, он понимает, что необходимо 
внедрить в воспитательный процесс мероприятия, которые, с 
одной стороны, способствовали бы расширению спектра ис-
пользуемых форм общения со сверстниками, развитию навы-
ков выстраивания диалога, распределению ролей и работы в 
команде, а с другой стороны, вызвали бы интерес у детей и не 
были бы слишком утомительными. 

Под тимбилдингом подразумевается работа, направленная 
на формирование и развитие навыков работы в команде, эффек-
тивное взаимодействие с другими членами общества, навыков 
первичного распределения ролей в команде. Но если рассматри-
вать «тимбилдинг» в контексте образовательного процесса, то 
это разработанный комплекс мер, направленный на создание об-
разовательной и воспитательной среды, основанной на благо-
приятном взаимодействии членов коллектива. Безусловно, для 
того, чтобы развивать коммуникативные навыки, необходимо 
проводить работу по тимбилдингу. Детский тимбилдинг – ком-
плекс мер, направленных на формирование внутригрупповых 
межличностных дружеских и товарищеских связей, реализацию 
внутреннего личного потенциала и лидерских качеств каждого 
воспитанника по отдельности, развитие чувства ответственно-
сти, готовности прийти на помощь другу, а также на формиро-
вание умения подбирать и использовать наиболее эффективные 
формы общения в той или иной ситуации [1].

В своей работе по внедрению тимбилдинга в образова-
тельный и воспитательный процесс мы использовали интерак-
тивные игры, коллективные задачи, спортивные командные 
состязания, командное выполнение творческих заданий. 
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Одним из эффективных заданий является игра «Диск с во-
дой». Для этого задания необходимо взять CD/DVD диск, при-
вязать к нему ниточки по количеству участников команды. Сле-
дует отметить, что наиболее оптимальным количеством участ-
ников старшего дошкольного возраста является 6 человек. Ког-
да диск готов, каждый из участников берет одну из веревочек, 
привязанных к диску, так, чтобы диск держался на весу. Ког-
да дети готовы, воспитатель наносит на диск несколько капель 
воды и ставит перед ними задачу донести диск до противо-
положной стены, не расплескав при этом воду. Чтобы сделать 
игру более интересной, можно добавить в воду краситель, а 
пол накрыть белой простыней, тогда результат работы коман-
ды будет более очевидным. Можно проводить эту игру регу-
лярно, к примеру, раз в неделю, тогда можно будет в динами-
ке отследить степень сформированности навыков работы в ко-
манде. На начальном этапе команда не справляется с заданием: 
каждый из ребят бежит в своем темпе, все держат руки на раз-
ной высоте, каждый пытается выкрикнуть свою точку зрения, 
отказываясь при этом слушать других членов команды.

Очень важно на каждом этапе повторения игры проводить с 
детьми анализ проделанной работы. Стоит уделять больше вни-
мание тому, почему все-таки, по мнению детей, не получилось 
выполнить задание. В такой ситуации дети начинают совмест-
но искать пути избежания ошибок, и, соответственно, начинают 
слышать мнение друг друга, подстраиваться друг под друга и 
ориентироваться на командную работу, а не каждый сам на себя. 
На 4 неделе повторения игры дети справились с задачей, и, что 
очень важно, каждый из них принял эту победу как результат 
командной работы. В такой ситуации педагог выступает в роли 
наставника команды и помогает детям сфокусировать внимание 
на решении важных для команды вопросов. Плюсом игры явля-
ется то, что она может меняться, носить соревновательный ха-
рактер, усложняться, но при этом она не наскучит детям.

Еще одним эффективный заданием является игра «Слышу. 
Вижу Чувствую». Для игры необходимо сформировать коман-
ду из 5 человек, каждый из которых будет отвечать за работу 
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одного из органов чувств, то есть кто-то из детей видит, но при 
этом не слышит, так как в его наушниках играет музыка, поми-
мо этого, он не может трогать предметы и пробовать их на вкус. 
Когда роли распределены, каждый «орган чувств» получает ин-
формацию о предмете (нос -запах, язык – вкус, кожа – тактиль-
ные ощущения, глаза – цвет или форму, уши – звук, издаваемый 
предметом). Затем педагог сначала задает каждому участнику 
по отдельности вопрос «Что это за предмет?». Из-за недостатка 
информации дети не могут ответить на этот вопрос. После это-
го дается время, чтобы обсудить предмет и поделиться имею-
щейся информацией. Это позволяет научиться учитывать мне-
ние друг друга и анализировать информацию. В результате об-
суждения дети могут точно определить, о каком предмете шла 
речь. Таким образом, в ходе выполнения задания формируется 
понимание важности командной работы и правильного распре-
деления ролей. Задача педагога – проконтролировать обсужде-
ние предмета и обозначить эффективность командной работы, а 
также значимость вклада каждого из членов команды.

Опыт использования тимбилдинга как способа формиро-
вания коммуникативных навыков показывает, что тимбилдинг 
является эффективной формой работы в этом направлении, 
которая ненавязчиво формирует умения построения партнер-
ских отношений, грамотного распределения ролей, воспиты-
вает взаимоуважение друг друга, умение выслушивать и при-
нимать точку зрения своего товарища.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Киселева М.В., Коркина О.К., 
Степанова Ж.Е., Сергеева Е.М., Груздева О.В.

МАДОУ № 9, г. Красноярск

Представлен опыт работы МАДОУ № 9 по формирова-
нию нравственных качеств личности дошкольников через обу-
чение финансовой грамотности, раскрыты эффективные мето-
ды работы по данному направлению.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования ставит задачу формирова-
ния общей культуры личности детей. Экономическая культу-
ра личности дошкольника характеризуется наличием первич-
ных представлений об экономических категориях, интеллек-
туальных и нравственных качествах: бережливость, смекалка, 
трудолюбие, умение планировать дела, осуждение жадности и 
расточительности. Без сформированных первичных экономи-
ческих представлений невозможно формирование финансовой 
грамотности [1].

Основная задача – дать понятие о бережливом отношении 
к вещам, природным ресурсам, а затем и деньгам. Централь-
ная идея – бережливость: «я – бережливый ребенок».

Конечно, многие знания и ценностные ориентации дети 
должны получить в семье, ведь семья – это реальная экономи-
ческая среда, в которой живет ребенок, и именно в ней должны 
закладываться основы экономического воспитания. 

Замечательно, если родители вместе с детьми обсуждают 
финансовое положение семьи, распределяют бюджет, расска-
зывают о своей работе. У каждой семьи свои принципы до-
машней экономики, ценностные ориентации, жизненные уста-
новки и интересы. 

А.С. Макаренко в своей работе «Лекции о воспитании 
детей» говорил, что уже в раннем детстве надо знакомить          
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ребенка с основами товарно-денежных отношений: «Как 
можно раньше ребенок должен познакомиться с семейным 
бюджетом, знать заработок отца и матери, которые, в свою 
очередь, должны привлекать сына и дочь к обсуждению се-
мейных финансовых наметок». Вот здесь и необходимы по-
мощь педагогов, использование новых форм целенаправлен-
ной работы с воспитанниками, чтобы не только дать детям 
доступные знания из области экономики, но и сформировать 
у них определенные качества личности. 

Только объединение усилий детского сада и семьи может 
дать хорошие результаты, заложить у воспитанников основы 
экономического образа мышления. 

Заниматься экономическим воспитанием мы начали с 
2018 года с детьми старшей группы. Целью нашей работы яв-
лялось формирование финансовой культуры и азов финансо-
вой грамотности детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи, которые мы поставили перед собой:
– заложить основы (азы) ответственного отношения к де-

нежным ресурсам, управлению и контролю над ними, мотива-
цию к бережливости, накоплению, полезным тратам;

– научить соотносить понятия надо, хочу и могу;
– информировать родителей о задачах и содержании эко-

номического воспитания в детском саду; 
– привлечь родителей к участию в работе по экономиче-

скому воспитанию в МАДОУ № 9. 
Образовательная деятельность по экономическому воспи-

танию заключается не в организации специального обучения 
экономике, а в обогащении разных видов детской деятельно-
сти экономическим содержанием. Для этого в своей работе ис-
пользуем формы и методы, которые позволяют воспитанникам 
стать активными участниками учебного процесса: это разноо-
бразные игры, обучающие сказки, интерактивные театральные 
мини-постановки, притчи, ситуативные задачи и т.д. 

Используя игровые приемы в обучении и воспитании де-
тей, мы имеем возможность сделать осмысленным и интерес-
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ным выполнение любых бесполезных, с точки зрения ребенка, 
действий и учебных заданий. Именно поэтому мы не обуча-
ем детей экономике, а «играем в экономику» и в процессе этой 
игры даем им необходимые знания, воспитываем определен-
ные качества личности.

Одна из форм работы с воспитанниками – это дидактиче-
ские игра. 

Главной особенностью дидактических игр является то, 
что задания предлагаются детям в игровой форме. Дети, играя, 
не подозревают, что осваивают знания, овладевают умениями 
и навыками. Дидактическая игра помогает постичь смысл тру-
довой деятельности взрослых, позволяет интегративно решать 
задачи по формированию у старших дошкольников знаний об 
экономике, выполняя все правила действия в соответствую-
щей обстановке.

Тематика таких дидактических игр: «Что нельзя купить?», 
«Сделал дело – гуляй смело», «Копим и сберегаем», «Тратим 
разумно, экономим», игра-соревнование «Мои домашние обя-
занности», «Деньги получили – ерунды накупили» [3].

Играя в эти игры, мы формируем у воспитанников пред-
ставление о важности планирования покупок, разумного под-
хода к покупкам и трате денег.

Экономическое воспитание детей через сюжетно-ролевые 
игры не только приближает детей к реальной жизни, но и по-
могает успешнее обучать их ориентированию в происходящем, 
формировать деловые качества личности, способствовать эф-
фективной социализации детей и усвоению программного мате-
риала. Поэтому развивающая предметно-пространственная эко-
номическая среда является необходимым условием для успеш-
ного осуществления педагогического процесса, которая обеспе-
чивает самостоятельную деятельность ребенка и способствова-
ла переносу экономических знаний в игровую и трудовую дея-
тельность. С этой целью центры сюжетно-ролевых игр в груп-
пах совместно с родителями обогатили разнообразным дидак-
тическим и игровым материалом экономического содержания. 
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В группах появились такие сюжетно-ролевые игры: «Банк», 
«Кафе ‟Снежинка”», «Почта», «Магазин канцелярских това-
ров», «Ателье», «Салон красоты», «Салон сотовой связи» [3].

Важную роль в экономическом воспитании мы отводим 
интерактивным мини-спектаклям (обучающим сказкам), теа-
трализованным постановкам. Театр позволяет сказочным ге-
роям ввести ребят в сложный мир финансов, объяснить вза-
имосвязь между экономическими и этическими категориями: 
труд, товар, деньги, стоимость, цена, с одной стороны, и нрав-
ственными – «бережливость, честность, экономность, досто-
инство, щедрость» – с другой – в легкой и ненавязчивой форме. 
В основу театрализованных постановок включаем сказки, рас-
крывающие ребенку удивительный мир экономики и финан-
сов, знакомящие с экономическими понятиями и терминами, 
выполняющие познавательную функцию и показывающие вза-
имоотношения между персонажами сказки. Мини-спектакли: 
«Лисенок Рыжик», «Мишкина копилка», «День рождения Зай-
чонка», «Хочу и могу» и другие [2].

В процессе постановки дошкольники уясняют, что:
– тратить деньги нужно мудро; 
– закреплять понятия «откладывать», «копить», «сбере-

гать»;
– распоряжаемся личными деньгами;
– о подарках думаем заранее, подбираем или мастерим их 

самостоятельно;
– умение делиться и отдавать порой абсолютно беско-

рыстно;
– приходим на помощь ближнему; 
– учимся различать понятия: хочу и могу;
– формируем ответственное отношение к принятию ре-

шения, которое появляется в тесной взаимосвязи желаний и 
возможностей по их осуществлению.

Погружая дошкольников в мир финансовой грамотности, 
мы упражняем детей в бережливости как в группе, так и в се-
мье. Создав в группе проблемную ситуацию: «Я могу помочь 
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семье сберечь семейный бюджет?» – дети сами определяли 
свои бережливые действия: экономить воду, электроэнергию, 
газ. Они сами анализировали выгоду от таких действий, и на 
основе этих выводов дети вместе с родителями составляли се-
мейный бюджет.

Чтобы работа с воспитанниками была более эффективна, 
разъясняем родителям необходимость беседовать с детьми на 
финансово-экономические темы, прививать бережное отноше-
ние к продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что соз-
дано человеком.

Нельзя допускать, чтобы у детей стихийно складывались 
представления о том, что родители обязаны удовлетворять все 
их капризы и желания. Это приводит к потребительскому от-
ношению к родителям, появляются желания, которые роди-
тели не в состоянии удовлетворять. Дошкольник должен чув-
ствовать себя полноценным членом семейного «хозяйственно-
го коллектива», знать, откуда в семье денежные средства, что 
покупается, почему это можно купить, а это нельзя, как копить 
и экономить. 

Для родителей в группах размещены тематические стен-
ды, папки-передвижки: «Наша семья трудится», «Мы идем в 
магазин», «Мы планируем», «Мы копим», фотовыставки с на-
глядным и консультативным материалом по различным вопро-
сам: «Советуют специалисты», «Школа для родителей», «По-
ход в магазин», «Учимся бережливости», «Деньги будущего».

В процессе работы с воспитанниками каждый дошколь-
ник имел возможность высказывать свою точку зрения на об-
суждаемую проблему. Все это способствовало развитию инди-
видуальности, становлению собственной позиции каждого ре-
бенка, установлению благоприятного эмоционального психо-
логического климата как в детском саду, так и в семье. 

 В результате проведенной работы воспитанники стали 
более активными, любознательными – стали проявлять инте-
рес к различным экономическим явлениям, профессиям; узна-
ли о семейном бюджете, видах дохода; узнали о природных 
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ресурсах, их ограниченности и рациональном использовании; 
обогатили словарь – чаще стали употреблять в речи экономи-
ческие термины; стали бережнее относиться к окружающим 
их предметам, продуктам питания, воде, свету.
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НЕТРАДИЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАЗОК 

В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
И РЕЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ

Киселева Н.А., Райсвих В.Д., Солодкова О.А.
МБДОУ № 311, г. Красноярск

Поскольку сказки, равно, как и многие художественные 
произведения, не в полной мере используются в семье, у де-
тей недостаточно сформирована потребность в самостоятель-
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ном познании окружающей действительности. В этой связи 
каждый педагог ищет новые подходы. Мы начали изучать и 
использовать в работе методическое пособие под названием 
«Лэпбук» как средство интеллектуального развития, формиро-
вания у детей познавательного интереса; сенсорного развития; 
формирования целостной картины мира и расширения круго-
зора; обогащения и активизации словаря. Как описывает ав-
тор адаптированной технологии лэпбук в нашей стране Татья-
на Пироженко, «лэпбук» – это самодельная бумажная книжеч-
ка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталя-
ми, которые ребенок может доставать, перекладывать по свое-
му усмотрению. В ней собирается материал по какой-то опре-
деленной теме. При этом лэпбук – это не просто поделка. Это 
заключительный этап самостоятельной исследовательской ра-
боты, которую ребенок проделал в ходе изучения данной темы. 
Чтобы заполнить эту папку, малышу нужно выполнить зада-
ние, провести наблюдение, изучить представленный материал.

Лэпбук имеет ряд преимуществ: 
1. Это отличный способ закрепления и повторения мате-

риала по сказкам, в папке содержатся все необходимые мате-
риалы по теме, он интересен, и его можно делать совместно с 
детьми. 

2. В результате изготовления лэпбука у детей развиваются 
универсальные культурные умения:

– договариваться со сверстниками;
– самостоятельно давать объяснения возникающим во-

просам;
– принимать собственные решения, опираясь на свои зна-

ния и умения;
– используя устную речь, выражать свои мысли и жела-

ния.
3. Лэпбук – хороший помощник воспитателя в работе с 

детьми. 
Для своей работы мы выбрали тему лэпбука «Авторские 

сказки». Например: «Сказка об умном мышонке» С.Я. Маршака.
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Этот лэпбук был сделан для детей средней группы. Он включа-
ет в себя такие задания:

1. Обведи по черточкам и точкам, раскрась рисунок.
Целью игры является развитие способности обводить ри-

сунки по пунктиру, а затем самостоятельно, не отрывая ручки 
от бумаги. 

2. Сколько яблок в узелке у ежика?
С помощью этой игры дети не только практикуются в 

устном счете, но и учатся решать свои первые примеры на 
сложение.

3. Расскажи сказку, играя в театр (с плоскостными фигу-
рами героев сказки).

В игре дети воплощают свое воображение.  Игра создаёт 
радостную и непринужденную обстановку. 

1. Выложи из геометрических фигур героев сказки.
Можно с помощью этой игры различать и называть геоме-

трические фигуры. Игра позволяет легко исправить допущен-
ные ошибки, заменить одну деталь на другую, дополнить кар-
тину или, наоборот, убрать какие-то элементы. При этом игра 
доставляет детям еще и тактильные ощущения.

2. Сделай героя в технике оригами.
Игрушки-самоделки, в частности, сделанные в стиле ори-

гами, имеют большие педагогические возможности. Они раз-
вивают фантазию и творчество, конструктивное мышление 
и сообразительность, расширяют игровой опыт, дают знания 
об окружающем мире, обогащают словарь детей, формируют 
умение общаться друг с другом.

3. Раскрась картинку, разрежь картинку на несколько ча-
стей и собери заново.

Занятия с разрезными картинками  – это вид дидактиче-
ской игры, направленной на формирование у детей представ-
ления о целостности предметов, развитие внимательности, ло-
гического мышления, усидчивости, наблюдательности и мно-
гих других значимых качеств. 

4. Помоги хорьку сосчитать цыплят.
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Игра позволяет формировать навыки вычислительных 
действий, устанавливать соответствие между числом и циф-
рой,  развивать логическое мышление, воспитывать внимание, 
интерес заниматься математикой в увлекательной форме и т.д.

Лэпбуки отвечают требованиям ФГОС ДО к простран-
ственной предметно-развивающей среде, а именно: трансфор-
мируемость, полифункциональность, вариативность, доступ-
ность, насыщенность. Главный акцент нужно делать на нагляд-
ность и красочные картинки. При изготовлении лэпбуков глав-
ное соблюдать требования к ППРС – это безопасность, эсте-
тичность, наглядность, все игры должны быть доступны пони-
манию детей, соответствовать их возрастным особенностям.
Удобные открывающиеся кармашки вызовут интерес и любоз-
нательность у детей. Такое количество материала находится в 
одной папке, его можно использовать в индивидуальном раз-
витии детей и на занятиях. 

В заключение хочется отметить, что данная форма рабо-
ты помогает создать условия для поддержания детской ини-
циативы и творчества в группе. Дети активно взаимодейству-
ют со сверстниками и взрослыми. Проявляется интерес к уча-
стию к совместной деятельности. Повышается познавательная 
активность, любознательность, самостоятельность и инициа-
тивность. Изучаемый материал успешно используется детьми 
в повседневной жизни.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Копанева А.И., Марина Т.Н., Груздева О.В.
ЧДОУ «Детский сад №198 ОАО «РЖД», г. Красноярск

В Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования прописаны требования к по-
знавательному развитию дошкольников, большое внимание 
уделяется их математическому развитию. Актуальные иссле-
дования показывают, что у довольно большого количества де-
тей возникают трудности при освоении математических зна-
ний, вследствие чего формирование интереса к математике у 
детей становится важнейшей задачей родителей и педагогов, 
начиная с дошкольного периода, благодаря чему ребенку впо-
следствии легче дается освоение школьной программы по дан-
ному предмету.

Концепция развития математического образования Рос-
сийской Федерации гласит: качественное математическое об-
разование является необходимым каждому человеку для его 
успешной жизни в современном обществе. Основное направ-
ление реализации Концепции на уровне дошкольного образо-
вания – создание условий для овладения детьми формами дея-
тельности, первичными математическими представлениями и 
образами, используемыми в жизни [3].

Математическое образование сконцентрировано на осво-
ении дошкольниками представлений, которые являются пред-
посылкой для формирования элементарных математических 
понятий: величина, число, геометрические фигуры. Элемен-
тарные математические представления – это представления 
о числе, множестве, счете, простейших вычислениях, геоме-
трических фигурах и форме предметов, величинах и их изме-
рении, которые ребенок постигает на чувственном, эмпириче-
ском уровне [5].
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Л.В. Воронина и Е.А. Утюмова утверждают, что «фор-
мирование математических представлений является целена-
правленным процессом передачи и усвоения знаний, спосо-
бов и приемов умственной деятельности, которые предусмо-
трены программными требованиями» [2]. Основная цель дан-
ного процесса заключается не только в подготовке к успешно-
му овладению математикой в начальной школе, но и во всесто-
роннем развитии детей.

Знакомство с математикой не должно быть чем-то скуч-
ным для детей, несмотря на всю важность и значимость её 
в жизни человека. Давно известен факт, что память ребёнка 
является избирательной. Он сможет запомнить лишь что-то 
самое интересное, удивительное, вызвавшее у него эмоци-
ональный отклик. А потому задачей педагогов будет поиск 
средств и методов, способных вызвать подлинный, живой ин-
терес к математике. 

Игра является ведущим видом деятельности ребенка до-
школьного возраста, поэтому имеет первостепенное значение 
в его жизни. Также отмечается, что потребность в игре сохра-
няется у детей и в первые годы обучения в школе. С помо-
щью игры дети совершают открытия, которые давно извест-
ны взрослым, для них в игре нет никакой другой цели, кро-
ме игры. Для дошкольников игра имеет исключительное зна-
чение – для них игра является учебой, трудом и серьезной фор-
мой воспитания. Игра может стать отличным воспитательным 
средством, если будет систематически использоваться в об-
щем педагогическом процессе. Как руководитель игры и ор-
ганизатор жизни детей в игре, воспитатель способствует раз-
витию всех сторон личности ребенка: чувств, сознания, воли и 
поведения в целом [1].

Тем не менее игра будет способствовать математическому 
развитию детей и формированию интереса к занятиям матема-
тикой лишь в том случае, когда математическая составляющая 
в содержании игры будет ее основой и будет иметь первосте-
пенную функцию.



266

Эффективным инструментом развития элементарных ма-
тематических представлений у дошкольников считаем исполь-
зование различных типов дидактических игр. Данные игры по-
могают детям в более доступной форме научиться понимать ряд 
сложных математических понятий, способствуют формирова-
нию у них представлений о соотношении цифры и числа, коли-
чества и цифры, развивают умение ориентироваться в направ-
лениях пространства и времени, учат приходить к заключению. 

Дидактические игры, направленные на формирование 
элементарных математических представлений, принято де-
лить на следующие группы [4]:

1. Игры с цифрами и числами («Какой цифры не стало?», 
«Сколько?», «Путаница», «Исправь ошибку»);

2. Игры-путешествия во времени («Когда это бывает?», 
«Живая неделя», «Дни недели», «Круглый год»);

3. Игры на ориентирование в пространстве («Мастерская 
ковров», «Ищем клад», «Путешествие по комнате», «Пойди, 
куда скажу»);

4. Игры с геометрическими фигурами («Назови геометри-
ческую фигуру», «Домино фигур», «Из каких фигур состоит 
предмет»);

5. Игры на логическое мышление («Найди нестандарт-
ную фигуру», «Чем отличается?», «Мельница»).

Наравне с дидактическими играми активно использу-
ем в своей работе так называемые игры «в кого-нибудь» или 
«во что-нибудь»: в строителей, пожарных, шофёров, полицей-
ских; в поликлинику, супермаркет, парикмахерскую, школу. 
Свойством сюжетно-ролевой игры является свободная, актив-
ная, исходящая из личной инициативы ребенка предпринима-
емая деятельность, наполненная положительными эмоциями. 
В сюжетно-ролевой игре знания детей уточняются и расши-
ряются, а также трансформируются, качественно изменяют-
ся, приобретают сознательный и обобщенный характер вслед-
ствие многократного практически-действенного воспроиз-
ведения. Привычная игра в «Магазин» или «Зоопарк» может 
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быть наполнена математическим содержанием – посчитать 
апельсины на полке или животных в клетке, работа со списком 
продуктов или движение по карте и т.д.

Интеграция художественного слова и математического со-
держания предполагает использование литературных средств 
(сказок, историй, загадок) в качестве приема, побуждающе-
го к приобретению знаний. Прием включения математическо-
го содержания в чтение художественной литературы предпо-
лагает, чтобы это было обязательным моментом сюжета, кото-
рый определяет дальнейшее его развитие (посчитать количе-
ство шагов до дома бабы Яги, расшифровать письмо, которое 
содержит план пути до замка).

Также большим воспитательным потенциалом обладает 
пальчиковая гимнастика, которая по своей сути является вели-
колепным дидактическим материалом, способствующим раз-
витию ребенка в целом. Пальчиковые игры дают возможность 
в увлекательной форме развивать математические представле-
ния детей. Одни игры направлены на изучение счета, вторые – 
на знакомство с названием частей тела, третьи помогают луч-
ше ориентироваться в пространстве.

На занятиях по формированию элементарных математи-
ческих представлений очень хорошо воспринимаются детьми 
задачи-шутки, головоломки, логические упражнения, которые 
требуют активного решения, приводящего их к результату. Это 
занимательные игровые задачи с математическим смыслом, 
для решения которых требуется проявить не столько познания 
в математике, сколько находчивость, смекалку, чувство юмо-
ра. Использование таких задач позволяет сделать обучение ма-
тематике наиболее интересным для детей, так как в игре они 
осваивают необходимые навыки, сами того не замечая.

Игры на составление плоскостных изображений различ-
ных силуэтов из фигур имеют весомое значение среди ма-
тематических игр. Такие игры, как «Геометрическое лото», 
«Танграм», «Пифагор», «Колумбово яйцо» и другие, позволя-
ют ребенку научиться анализировать простые изображения, 
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выделять в них геометрические фигуры, разбивать целое изо-
бражение на части и составлять заданный объект из частей. 
Дети с удовольствием составляют изображение по образцу, 
а также с помощью фантазии создают изображение без схе-
мы. Результат доставляет радость ребенку, благодаря чему он 
стремится выполнить задание еще лучше.

Как показывает опыт работы, регулярное включение игро-
вых приемов математического содержания помогает развитию 
мыслительной деятельности детей, способствует повышению 
качества математической подготовленности, позволяет детям 
лучше разбираться в простейших закономерностях окружаю-
щей их действительности и увереннее использовать математи-
ческие знания в повседневной жизни. Используя игры и игро-
вые приемы, построенные на самом различном материале, пе-
дагог помогает детям подготовиться к освоению более слож-
ных математических задач на следующей ступени развития.

Можно сделать вывод, что применение игровых приёмов 
имеет весомое значение в формировании элементарных мате-
матических представлений детей дошкольного возраста.
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА И СПОСОБНОСТЕЙ 

КАЖДОГО РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ 

СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«МОЗАИКА»

Коркина О.К., Степанова Ж.Е., Груздева О.В.
МАДОУ № 9, г. Красноярск

В условиях современного мира традиционное обучение в 
дошкольном учреждении не может полностью соответствовать 
настоящим требованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта, поэтому использование инноваци-
онных образовательных программ в работе с детьми открыва-
ет воспитателю новые возможности преподнесения материала. 

МАДОУ № 9 образовательную деятельность осуществля-
ет в соответствии с Основной образовательной программой 
ДО, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и на основе 
образовательной программы дошкольного образования «Мо-
заика». «Мозаика» – это современная отечественная програм-
ма, которая даёт конкретный педагогический инструментарий 
в условиях модернизации дошкольного образования. Как и все 
новые программы, разработанные с учётом требований Фе-
дерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования, «Мозаика» помогает педагогам дет-
ских садов обеспечить разностороннее развитие личности и 
способностей каждого ребёнка от 2 до 7 лет.

В чём преимущество программы «Мозаика» и почему мы 
с энтузиазмом включились в работу по новой программе?

1. Программа «Мозаика» состоит из двух модулей: ран-
ний возраст – Комплексная образовательная программа для 
детей раннего возраста «Первые шаги»; дошкольный возраст –
Образовательная программа дошкольного образования «Моза-
ика». Это позволяет обеспечить преемственность в организа-
ции образовательной деятельности учреждения [2].
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2. Отсутствие жёстко регламентированных форм орга-
низации воспитанников, гибкий режим построения образова-
тельного процесса по принципу «клуба по интересам» с не-
обходимым психолого-педагогическим сопровождением, воз-
можностью объединить педагогов, детей и их родителей в еди-
ное содружество.

3. В ПМК «Мозаичный парк» представлено полное мето-
дическое обеспечение программы, которое включает всё необ-
ходимое для детского сада: пособия для руководителей, вос-
питателей, методистов, психологов, музыкальных руководи-
телей; игры, книги и развивающие тетради для детей разно-
го возраста, а также оборудование для создания развивающей 
предметно-пространственной среды. 

Издания ПМК «Мозаичный парк» охватывают все воз-
растные группы дошкольников. Педагогами ДОУ активно ис-
пользуются в работе с детьми литературно-художественные 
издания из серии «Для самых маленьких», серии «Отгадай, 
поиграй!», «Книги-пазлы», которые способствуют развитию у 
детей умения слушать речь взрослого, понимать ее, развива-
ют умение рассматривать картинки, узнавать в них знакомые 
предметы и новые слова, собирать картинку. 

Очень полюбилась нашим педагогам и воспитанникам се-
рия терапевтических сказок «Сказки мамы-мышки», это сказ-
ки о забавном мышонке Сёме и его друзьях. С помощью увлека-
тельных и добрых историй педагоги помогают воспитанникам 
справиться с различными сложными жизненными ситуациями, 
предостерегают от плохих поступков, развивают воображение. 

В работе со старшими дошкольниками и будущими пер-
воклассниками педагоги МАДОУ № 9 активно используют ра-
бочие тетради «Готовимся к школе»», кроссворды, тетради 
для работы в паре «Играем и рисуем вместе!», энциклопедии, 
а также развивающие тетради «Я люблю свою семью», «Я лю-
блю свою страну» и «Я люблю свою планету» и др. 

Для успешной реализации программы оборудована уют-
ная комфортная развивающая среда, которая оснащена разно-
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образным игровым оборудованием, позволяющим оптимально 
обеспечить познавательно-исследовательскую, игровую, дви-
гательную и творческую активность воспитанников. Игровые 
пособия дошкольники эффективно используют в различных 
видах деятельности. 

В игровой деятельности дети младшего дошкольного воз-
раста с интересом собирают необычные пирамидки, конструк-
тор «Елочка», «Избушку на курьих ножках», сопоставляя дета-
ли по размеру, с опорой на образец. Дети более старшего воз-
раста выполняют задания творческого характера, создавая но-
вые комбинации, чередуя детали, уменьшая или увеличивая их 
количество, получившиеся модели дети широко используют в 
сюжетно-ролевых и театрализованных играх.

Во всех возрастных группах воспитанники с удовольстви-
ем играют в игру «Собери урожай», которая развивает у воспи-
танников мелкую моторику, речь, память, координацию дви-
жений и сенсорную чувствительность, дети с легкостью запо-
минают название овощей, ягод, фруктов. 

Огромный восторг у воспитанников вызывают игрушки-
забавы ПМК «Мозаичный парк», которые помогают ребенку 
отвлекаться от неприятных ситуаций, снимать стресс, успо-
каиваться, развивать навыки исследователя. Они особенно 
нужны в разновозрастных детских коллективах, где старшие 
дети могут порадовать младших весёлой совместной игрой с 
забавной игрушкой, позволяют воспитателю установить кон-
такт с детьми, снять напряжение, отвлечь детей от нежела-
тельного поведения, сформировать желание участвовать в со-
вместной игре.

Комплект для творческого конструирования «Волшебный 
город», в который входят деревянные комплекты для сборки: 
«Купола», «Круг Гете», «Улитка Саша». Занятия с элементами 
привлекают внимание каждого воспитанника, укрепляют па-
мять и развивают моторику, стимулируют воображение, позво-
ляют вдоволь поэкспериментировать с фигурами, цветом, вы-
кладывать красивые узоры и орнаменты. 
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Особый интерес у дошкольников всех возрастных групп 
вызывает центр конструирования, в котором представлены 
разнообразные виды конструкторов.

Воспитанники нашего детского сада могут создавать по-
стройки не только в центре конструирования в группах, но и 
в специально оборудованном центре конструирования и ро-
бототехники, где дети поэтапно знакомятся с инженерно-
техническим творчеством. 

Для развития познавательно-исследовательской деятель-
ности в группах оборудованы центры сенсорного развития и 
центры экспериментирования, задача которых – развитие пер-
вичных естественнонаучных представлений, наблюдательно-
сти, любознательности, активности, мыслительных операций 
(анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); 
формирование умений комплексно обследовать предмет, что 
способствует расширению кругозора, обогащению опыта, са-
мостоятельной деятельности детей [1].

В нашем детском саду силами работников и родителей 
оформлен музей города Красноярска, где мы с воспитанника-
ми проводим занятия по краеведению.

Во всех возрастных группах оборудованы центры 
«Сюжетно-ролевых игр», где представлено разнообразное обо-
рудование для самостоятельной деятельности воспитанников.

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что современная раз-
вивающая предметно-пространственная среда – важный ком-
понент дошкольного образования, это пространство жизнеде-
ятельности ребенка, условия, в которых протекает его жизнь, 
источник познания окружающего мира. Специальным образом 
организованная среда оказывает позитивное влияние на разви-
тие способностей ребенка, определяет особенности личност-
ного развития на уровне дошкольного детства, дает ребенку 
возможность проявлять инициативу и самостоятельность, обе-
спечивает возможности общения, совместную деятельность 
детей и взрослых. 

С помощью программно-методического комплекса «Мо-
заичный парк» развивающая предметно-пространственная 
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среда дошкольного учреждения стала безопасной, полезной, 
интересной для наших воспитанников.

Конечно же, преобразование среды происходит не так бы-
стро, как нам хотелось бы, но мы будем и дальше работать в 
этом направлении.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАПОЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(ПЛОСКИЕ ОБРУЧИ)

Криль Е.А., Нестерова Е.С., Арамачева Л.В.
МАДОУ № 257, г. Красноярск

Когда ребенок приходит в школу, он уже должен уметь 
свободно ориентироваться в направлении движения, в про-
странственных отношениях между ним и предметами, а так-
же между предметами. Большое значение имеет развитие уме-
ния ориентироваться на плоскости. Такие понятия, как «нале-
во – направо», «вперед – назад» – неотъемлемая часть любого 
урока. Ребенок должен знать последовательность дней недели, 
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времен года и т.д. Довольно частая проблема – это зеркальный 
почерк, в основе которого лежит недостаточное развитие про-
странственных представлений. 

Формирование у ребенка пространственных представле-
ний – одно из важнейших условий его успешности. И имен-
но дошкольный возраст – период интенсивного развития про-
странственных представлений, в формировании которых уча-
ствуют различные анализаторы (кинестетический, осязатель-
ный, зрительный, слуховой) [1; 2].

За пространственное мышление в головном мозгу в пер-
вую очередь отвечает вестибулярная система. А для ее успеш-
ного развития ребенку необходимы движение, физические на-
грузки. И тут всплывает другая актуальная проблема совре-
менности – малоподвижный образ жизни ребенка [4].

С раннего детства ребенка окружают средства, облегча-
ющие жизнь родителям: ходунки, коляски, велосипеды, в ко-
торых даже не надо крутить педали, машинки, которые рабо-
тают от аккумуляторов, и т.д. Передвижение происходит все 
чаще на машинах и автобусах. В итоге ребенок не получает 
необходимую физическую нагрузку, и поэтому в современном 
мире приходится искусственно создавать условия для физиче-
ской активности [3]. 

Представляем опыт работы педагога-психолога по фор-
мированию пространственных представлений у детей до-
школьного возраста с использованием напольного оборудова-
ния – плоского обруча.

Одним из основных условий проведения занятий являет-
ся двигательная активность ребенка, упражнения за столом, 
занимающие минимальное количество времени. 

В качестве оборудования отлично подходят различ-
ные напольные покрытия: коврики, «ковер нейропсихолога»                     
Т.Ю. Поневежской, Орто-коврики, разметка на полу и т. д. Но 
самыми удобными и многофункциональными, на наш взгляд, 
являются плоские обручи. Их основные плюсы:

– разноцветные, имеют основные цвета, уже знакомые  
ребенку;
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– плоские (на них можно наступать, перешагивать, не бо-
ясь, что ребенок споткнется);

– можно использовать на любой поверхности (так как об-
ручи имеют только контур, то ребенок, находясь внутри, стоит 
на полу, разуваться не нужно);

– мобильность (обручи можно перекладывать в любом 
порядке, создавать новые трассы и поля для занятий);

– непосредственное участие ребенка (дети могут само-
стоятельно создавать поля и задания, каждый ребенок вносит 
свои изменения, является соведущим).

Занятия подходят как для нормотипичных детей 4–8 лет, 
так и для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) дошколь-
ного возраста, а также для всех детей, у которых сформирова-
на пространственная ориентация в пределах своего тела.

Занятия имеют определенную структуру: 
1. Приветствие.
2. Дыхательная гимнастика, обязательно с акцентом на 

«лево – право» (например: «Большим пальцем правой руки 
зажмите правую ноздрю. И дышим через левую. Потом –              
меняем».)

3. Упражнения, направленные на закрепление «право –
лево» через тактильные ощущения либо через тренировку 
межполушарных связей (например, «бумажный ком» – каж-
дому ребенку выдается лист бумаги и предлагается, взяв его 
в правую руку и вытянув ее перед собой, постараться смять 
лист бумаги в комок. При этом помогать второй рукой или как-
то еще нельзя. После того как дети выполнили задание, им 
предлагается тем же способом расправить смятый лист, затем 
упражнение повторяется левой рукой).

4. На этом же этапе детям на левую руку надеваются брас-
леты с изображением Льва (связано с темой недели).

5. Упражнения с обручами.
6. Прощание.
Результативность данного подхода определяется следу-

ющим:
– дает детям возможность прочувствовать тело;
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– дошкольники участвуют в составлении занятий и сами 
становятся ведущими;

– занятие является тематическим (связано с темой неде-
ли), что позволяет детям усвоить изучаемый материал. 

Данная работа оценена нами как эффективная и будет 
продолжена. 
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СИНКВЕЙН-ТЕХНОЛОГИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Кузьмина Е.М, Акимкина О.С.
МБОУ Лицей №10 СП «Детский сад», г. Красноярск

Развитие речи – одна из главных задач дошкольного обра-
зования. Однако на сегодняшний день образная, богатая сино-
нимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошколь-
ного возраста – явление очень редкое. В речи детей существу-
ет множество проблем: 

– Односложная, состоящая лишь из простых предложе-
ний речь.

– Грамматически неправильно построенные распростра-
ненные предложения. 
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– Бедность речи. Недостаточный словарный запас.
– Употребление нелитературных слов и выражений.
– Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и 

доступно сформулировать вопрос, построить краткий или раз-
вернутый ответ.

– Сложности в построении монолога: например, сюжет-
ный или описательный рассказ на предложенную тему, пере-
сказ текста своими словами.

– Отсутствие логического обоснования своих утвержде-
ний и выводов.

– Отсутствие навыков культуры речи: неумение исполь-
зовать интонации, регулировать громкость голоса и темп 
речи и т.д.

– Плохая дикция, ФНР (фонетические нарушения речи).
И, как следствие, детям сложно выполнять задания, кото-

рые являются показателем развитых умений:
– Пересказывать литературные произведения;
– Составлять описательные рассказы о предметах, объек-

тах и явлениях природы; 
– Создавать разные виды творческих рассказов;
– Составлять рассказы, направленные на освоение форм 

речи рассуждения (объяснительная речь, речь-доказательство, 
речь-планирование);

– Сочинять рассказы по картине и серии сюжетных кар-
тинок.

Все это заставляет педагогов искать новые формы, методы 
и приемы работы с детьми, позволяющие активизировать мыс-
лительные процессы у детей и создавать условия для успеш-
ного развития речевых и познавательных навыков. Поиск под-
ходов к повышению эффективности образовательного процес-
са вызывает необходимость применения инновационных педа-
гогических технологий. 

Одной из таких технологий, которую мы стали приме-
нять в своей практической деятельности, является технология 
«синквейн», т.е. создание нерифмованного стихотворения.
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Инновационность данной технологии состоит в том, что 
создаются условия для развития личности, способной кри-
тически мыслить, т.е. выделять главное, исключать лишнее, 
обобщать, классифицировать. На сегодняшний день десятки 
отечественных авторов указывают на большую помощь дидак-
тического синквейна в постановке правильности и осмыслен-
ности речи для детей дошкольного возраста, а также в опыте 
правильного использования различных терминов. 

История возникновения синквейна достаточно молода. 
По основной версии в начале двадцатого века этот жанр поэ-
зии придумала американская поэтесса Аделаида Крэпси. В от-
ечественной педагогике жанр стал внедряться с конца 1990-х 
годов благодаря группе энтузиастов Фонда правовых реформ. 
Составление дидактического синквейна, краткого резюме на 
основе больших объемов информации полезно для выработки 
способности к анализу. Синквейны являются превосходным 
способом контроля и самоконтроля.

При обучении составлению синквейна решаются следую-
щие задачи:

– Уточнение, расширение, активизация словаря;
– Знакомство с понятиями: «слово, обозначающее пред-

мет», «слово, обозначающее действие предмета», «слово, обо-
значающее признак предмета»;

– Дети учатся: подбирать к существительному прилага-
тельные, подбирать к существительному глаголы;

– Дети знакомятся с понятием «предложение». Составля-
ют предложения по предметной, сюжетной картине, используя 
схемы предложений;

– Дети выражают свое личное отношение к теме одной 
фразой, а также используют знание пословиц, поговорок по за-
данной теме.

Составление синквейна проводится в рамках изучения 
определенной лексической темы. Синквейн в коррекцион-
ной работе с детьми с ОНР совершенствует словарную ра-
боту; учит определять грамматическую основу предложений;               
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развивает языковое чутье; формирует фразовую речь, ассо-
циативное мышление. Синквейн помогает анализировать ин-
формацию, кратко излагать идеи, чувства и представления в 
нескольких словах.

Алгоритм составления синквейна

В первой строке должна находиться сама тема дидактиче-
ского синквейна, обычно это явление или предмет, о котором 
идет речь. Чаще всего в первой строке обозначается всего одно 
слово, но иногда и небольшое словосочетание. По части речи 
это местоимение или существительное, отвечающее на вопро-
сы: кто? что? 

Во второй строке находятся уже два слова, иногда и сло-
восочетания, которые описывают свойства и признаки этого 
предмета или явления. По части речи это обычно причастия и 
прилагательные, отвечающие на вопросы: какой? какая?

В третьей строке содержатся уже три слова (иногда и сло-
восочетания), которые описывают действия, привычные для 
этого явления или объекта. По части речи это глаголы и дее-
причастия, отвечающие на вопрос: что делает?

В четвертой строке ребенок выражает уже непосредствен-
но свое мнение о затронутой теме. Иногда это может быть про-
сто известный афоризм, фраза или что-то подобное, иногда 
даже небольшой стих. Самый традиционный вариант, когда 
эта фраза состоит из четырех слов.

Пятая строка содержит в себе опять всего одно слово или 
словосочетание. Это небольшое резюме всего стихотворения, 
отражающее суть предмета или явления, о котором говорит-
ся в дидактическом синквейне, а также мнение автора об этом. 
Обычно часть речи это также существительное или местоиме-
ние и отвечает на вопрос: кто? что?

Можно делать зарисовки, помогающие удерживать смыс-
ловую программу предложения. В дальнейшем это убирает-
ся и остается схема предложения, переходящая во внутрен-
ний план.
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Педагог подбирает картинки и слова под звукопроиз-
ношение каждого ребенка. Далее предложения могут заучи-
ваться, что позволяет работать над звукопроизношением. По-
том структура предложения распространяется путем введения 
в него определения, выраженного прилагательным, и допол-
нения, выраженного существительным в винительном, роди-
тельном, дательном и творительном падежах без предлога.

Завершается работа формированием умения строить рас-
пространенные предложения разных структур, опираясь на 
сюжетные картинки, вопросы, схемы и т.д. Дети повторяют, 
что в предложении есть главные слова, без которых оно не 
строится. Другими словами, можно сказать, что это – неболь-
шие сочинения, где дети учатся правильно составлять предло-
жения, одновременно работая над развитием внутреннего пла-
на речи на уровне предложения.

Примеры детских дидактических синквейнов

Лексическая тема: «Новый год»
1. Новый год.
2. Радостный, долгожданный.
3. Приходит, веселит, радует.
4. Я люблю этот праздник.
5. Подарки.
Лексическая тема: «8-е Марта»
1. Мама.
2. Умная, красивая, добрая.
3. Читает, вяжет, готовит, убирает.
4. Любит меня и папу.
5. Семья.
Лексическая тема: «Время года»
1. Зима.
2. Снежная, холодная.
3. Морозит, заметает, восхищает.
4. Серебристым снегом укрывает землю.
5. Волшебница.
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Чем же привлекает технология «синквейн»?
Во-первых, на занятиях синквейн воспринимается деть-

ми как увлекательная игра, т.е. является игровым приемом. 
Во-вторых, носит характер комплексного воздействия, т.е. раз-
вивает не только речь, но и память, внимание, мышление. И, 
наконец, синквейн позволяет получить быстрый результат, и, 
что самое главное, синквейн создает ситуацию успеха, потому 
что получается у всех, и каждый ребенок может почувствовать 
себя гением-творцом.

Дидактический синквейн позволяет создавать условия 
для свободного выбора ребенком деятельности, принятия ре-
шений, выражения чувств и мыслей, благодаря ему возможна 
поддержка индивидуальности и инициативы каждого ребенка, 
а это, в свою очередь, создает социальную ситуацию для раз-
вития ребенка, что актуально в связи с программой ФГОС до-
школьного образования.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ДОУ
Кухаренко Е.С.

МБДОУ № 4, г. Красноярск

Особенности современной системы дошкольного образо-
вания характеризуются поиском эффективных форм и мето-
дов развития личностно-эмоционального потенциала ребенка,    
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развития у него самостоятельности, активности в условиях ди-
намичных социокультурных преобразований. В соответствии 
с требованиями ФГОС ДО «качество дошкольного образова-
ния оценивается не с позиции результатов, которые достигают 
дети, а с позиции среды, которую можно интерпретировать как 
систему возможностей, предоставляемую детям для их актив-
ности, с одной стороны, и характера педагогического взаимо-
действия взрослого и ребенка - с другой».

Данное положение обусловливает необходимость систем-
ных изменений в профессиональной деятельности педагогов 
дошкольных образовательных организаций, способствующих 
приобретению ребенком дошкольного возраста новых знаний, 
умений и закреплению имеющихся навыков в активных видах 
детской деятельности при организации соответствующего вза-
имодействия. Поэтому «занятие» как форма организации обу-
чения дошкольников преобразуется в организацию непосред-
ственной образовательной деятельности детей.

 Для педагогов, работающих по программе «От рожде-
ния до школы», очень важно выстраивать образовательную 
деятельность с детьми с учетом зоны ближайшего развития           
(Л.С. Выготский), а также с учетом пространства детской реа-
лизации (Н.Е. Веракса). На сегодняшний день арсенал педаго-
гов обогатился и другими формами работы с детьми: интегри-
рованные и комплексные занятия проекты, разнообразные ме-
роприятия, выполняющие в том числе и образовательные за-
дачи. Эти образовательные единицы являются популярными 
и активно используются в работе с детьми. Авторы програм-
мы «От рождения до школы» предлагают еще одну, называя ее 
«образовательное событие».

В контексте образовательной деятельности в детском саду 
образовательное событие – это особая ситуация, которая ор-
ганизуется педагогом в образовательных целях. За кажущим-
ся на первый взгляд исключительно игровым сюжетом сто-
ит продуманная и кропотливая работа взрослого, направлен-
ная на появление у ребенка как необходимых для жизни уни-
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версальных качеств (коммуникативные и познавательные спо-
собности, саморегуляция), так и более конкретных, предмет-
ных результатов, без которых ближайшее будущее (обучение в 
школе) может существенно осложниться.

Идея событийного подхода заимствована из педагогиче-
ской системы А.С. Макаренко, который отмечал, что большое 
значение в жизни человека имеют яркие и волнующие события. 
Теоретическое построение сущности события начинается с ана-
лиза трудов Б.Д. Эльконина, по его мнению, «Акт развития и со-
бытие – синонимы. Событие – особая переходная форма жиз-
ни». На основе анализа психолого-педагогической литературы 
можно сделать вывод о том, что образовательное событие явля-
ется источником развития его участников, поскольку разворачи-
вается как преодоление человеком определённых границ: прак-
тических, связанных с осуществлением нового действия и осво-
ением новых способов деятельности, и теоретических, направ-
ленных на обогащение мыслительных структур.

Образовательное событие – это обучение в действии. Оно 
предполагает включение в инициативные формы порождения 
и оформления знания. В событии имеют место разные формы 
коммуникации, интерес к созданию и презентации конкретного 
продукта. К событийным форматам относятся: событие – празд-
ник; событие – конкурс; событие – состязание; событие – квест; 
событие – «защита»; событие – флешмоб; событие – проект; со-
бытие – урок; событие – сообщества (научного, городского); со-
бытие – исследование, экспедиция; событие – фестиваль.

Сущностью образовательного события является создание 
условий для выполнения конкретных действий, в результате ко-
торых происходят освоение новых способов деятельности, соз-
дание продукта этой деятельности и его осмысление. Каждый 
участник образовательного события имеет возможность для им-
провизации, формирования собственного смысла и понимания 
ситуации, приобретения индивидуального опыта в результате 
обсуждения и подготовки образовательного продукта (результа-
та). В этом смысле образовательное событие выступает струк-
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турным элементом культурной практики, обеспечивая культу-
ру деятельности всех взаимодействующих субъектов. Следова-
тельно, введение в практику дошкольной образовательной ор-
ганизации образовательного события расширяет возможности 
каждого его участника в освоении и понимании неизвестного, 
приобретении индивидуального опыта проживания нового зна-
ния, способствует формированию проектировочных умений.

Вышеизложенное позволяет констатировать, что образо-
вательное событие для детей дошкольного возраста обеспечи-
вает их когнитивное, эмоционально-ценностное, регуляторно-
волевое развитие, поскольку проектируется и реализуется как 
совместная культурно организованная деятельность всех его 
участников (детей, педагогов, родителей), учитывающая инди-
видуальные интересы и обеспечивающая проявление активно-
сти, самостоятельности, инициативы.

Далее мы представляем конспект разработанного образо-
вательного события: «День рождения детского сада». 

Описание образовательного события 
2 февраля 2023 года детский сад отметил свой 34-й день 

рождения.
Празднование дня рождения стало настоящим образова-

тельным событием для детей, сотрудников и родителей дет-
ского сада. Уже при входе ощущалась атмосфера торжества. 
На лестничной площадке можно было увидеть поздравитель-
ные стенгазеты. В фойе выставки рисунков, плакаты, посвя-
щённые Дню рождения детского сада. Казалось бы, одно со-
бытие, а сколько вокруг запоминающихся и ярких момен-
тов: утренний и вечерний круг; экскурсия по детскому саду; 
музыкально-спортивное развлечение; воробьиная дискотека; 
мастер-классы от родителей; пижамная вечеринка; чаепитие; 
акция «День игрушки»; акция «День книги».

В ходе реализации образовательного события в течение 
недели удалось достичь следующих результатов:

1. Дети познакомились с историей детского сада, его на-
званием, адресом, внутренним устройством, расположением 
групп;
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2. Расширились представления детей о жизни других ре-
бят в детском саду;

3. Дошкольники и их родители провели совместные 
мастер-классы;

4. Дети стали в большей степени уважать труд сотрудни-
ков детского сада, узнали, в чем заключаются их профессио-
нальные обязанности;

5. Дети стали бережнее относиться к имуществу детского 
сада.

Кроме того, успешно были созданы следующие продук-
ты проекта:

– совместные творческие работы детей и их родителей «С 
днём рождения, детский сад!»;

– газета «С днем рождения, детский сад!»;
– фотовыставка «В детский сад ходили все…».
Хочется отметить, что в ходе реализации мероприятий в 

рамках одного события расширились представления детей о 
традициях детского сада. 

Событийная практика со своими интегративностью и ва-
риативностью способствует амплификации развития детей до-
школьного возраста, проявлению способности всестороннего 
развития, активности, самостоятельности, инициативы. 
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РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРОВ

Ларина О.Л. 
МБДОУ Детский сад «Звёздочка», г. Заозерный

Современное общество предъявляет новые требования к 
системе образования подрастающего поколения и в том числе к 
первой его ступени – дошкольному образованию. Одной из пер-
востепенных задач воспитания и обучения в дошкольном обра-
зовательном учреждении, согласно ФГОС ДО, является воспи-
тание нового поколения детей, обладающих высоким творче-
ским потенциалом. [4] И это не поиск гениальных детей, а целе-
направленное формирование творческих способностей, разви-
тие нестандартного видения мира, нового мышления.

Что значит инженерное мышление? Это значит воспиты-
вать человека творческого, с креативным мышлением.

Для развития инженерного мышления на помощь «при-
ходят» различные технологии. Решению этой задачи способ-
ствует использование в образовательном процессе разных ви-
дов конструкторов.

Конструктивная деятельность – одно из любимых заня-
тий, как мальчиков, так и девочек. Но особенно любят зани-
маться с конструкторами мальчики.

В развивающей предметно-пространственной среде груп-
пы имеются разнообразные конструкторы: это конструкторы-
трансформеры и конструкторы-мозайки, блочные конструкто-
ры и кубики, сюжетные, строительные и тематические наборы. 
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По видам соединения и материалам – металлические, пласт-
массовые, на магнитах, электронные, конструкторы с болто-
вым соединением и другие. Нами используются конструкто-
ры как в непосредственно-образовательной деятельности, так 
и в свободной деятельности, следуя принципу «от простого к 
сложному». 

Учитывая, что игра является ведущей деятельностью до-
школьников, нами создаются условия для обыгрывания кон-
струкций, поддерживается интерес и направляются замыслы 
детей с учетом их потребностей и желаний. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особен-
ностей детей используются различные варианты конструиро-
вания (по схеме, шаблону, по образцу, с помощью словесной 
инструкции, самостоятельно, по фотографии).

Дети отбирают детали, отсчитывают необходимые по раз-
меру, цвету, конфигурации, сравнивают, тем самым развивая 
математические способности [2].

Например, упражнение: «Мы построим новый дом» 
(упражнение на счет предметов; сравнение предметов по ве-
личине (выше, ниже, равные по высоте); закрепление знаний о 
геометрических фигурах; чтение схем; развитие внимания, па-
мяти, логического мышления).

Еще одно упражнение: в корзине карточки и волшебные 
блоки, с помощью которых картинка оживёт. Зашифрованы 
следующие персонажи: собачка, мишка, бабочка. Дети читают 
код каждого блока в последовательности и находят фигуры (по 
форме, цвету, толщине, размеру). Отгаданные фигуры распо-
лагают на игровом листке к определённой цифре [3].

Также нами создаются условия для развития речевых и 
коммуникативных навыков. Изначально не требуется ответ сло-
вом, достаточно, чтобы ребенок показал деталь либо продемон-
стрировал действие с ней. Далее произносится слово (название 
детали) вместе с ребенком. Таким образом, пополняется словарь 
детей, происходит знакомство с новыми понятиями: ромб, тра-
пеция, параллелепипед, цилиндр, пирамида, конус, арка.
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В процессе конструирования ребенок общается со взрос-
лыми, задаёт конкретные вопросы о различных предметах, 
уточняет их свойства. Также развиваются мелкая моторика, 
память, внимание, логическое и пространственное мышле-
ние, творческие способности и т.д. Например, в рамках тема-
тической недели «Путешествие в космос» дети конструирова-
ли станцию, с которой будет отправляться ракета. Моделиро-
вали ракету по схеме. Выбирали фигуры с отверстиями, кото-
рые выступают как иллюминатор [1].

С целью расширения знаний об окружающем мире и ак-
тивизации словаря детей очень важно обращать внимание на 
различные здания и сооружения, рассматривать машины, авто-
бусы и другие виды транспорта, выделять их части, называть 
форму, моделировать их, используя конструкторы.

Еще один способ применения конструкторов – театрали-
зованная деятельность.

«Театр – это волшебный мир. Он даёт уроки красоты, мо-
рали и нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идёт 
развитие духовного мира детей» (Б.М. Теплов.)

Театрализованная деятельность позволяет формировать 
опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каж-
дая сказка или литературное произведение для детей дошколь-
ного возраста всегда имеют нравственную направленность 
(доброта, дружба, смелость и т.д.). При использовании кон-
структоров театрализованная деятельность детей становит-
ся более интересной, развивается интеллектуальный и творче-
ский потенциал детей: самостоятельность исполнения и пере-
дача образа сказочных персонажей, умение взаимодействовать 
в коллективе, воображение, речь, личностные качества. Поэто-
му детям предлагается обыгрывание сказок в форме игрового 
моделирования (изготовить столы, стулья, кроватки для сказки 
«Три медведя», «Теремок», «Красная шапочка» и др.). Пере-
сказ сказок не по сюжетной картинке, а по объёмному образу 
декораций из конструктора помогает ребёнку лучше осознать 
сюжет, что делает пересказ развёрнутым и логичным. 
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Совместная игра с другими детьми и со взрослыми помо-
гает дошкольникам стать более организованными, целеустрем-
лёнными, эмоционально стабильными, таким образом, она игра-
ет позитивную роль в процессе подготовки ребёнка к школе.

Так, например, по теме «Дикие животные» дети сконструи-
ровали зоопарк, по теме: «Домашние животные» – фермерский 
двор, по теме: «Предметы, которые нас окружают» – комнату 
для кукол, по теме: «День защитника Отечества» – военный го-
родок. После чего постройки остались «жить» в образователь-
ной среде группы для продолжения игровой деятельности.

Замечательно дети используют конструкторы в самостоя-
тельной деятельности. Мальчики конструируют снегоходы, по-
жарные машины, подъемные краны, самолеты и другое, девоч-
кам по душе обстановка домашняя: интерьер кафе и прочее.

На начальном этапе необязательно соблюдать цвет моде-
ли, сначала учим строить, а потом, когда появятся навыки кон-
струирования, усложняем задачу. 

Все мы помним металлический конструктор нашего дет-
ства с плоскими деталями с отверстиями, с винтиками и шай-
бочками. Он развивает умение планировать этапы постройки, 
пользоваться схемой, отвёрткой. Развивается интерес к дея-
тельности, самостоятельность в работе. Его используем как в 
самостоятельной деятельности, так и в индивидуальной рабо-
те. Также активно используем конструктор с болтовым соеди-
нением: металлический, пластмассовый (самокат, экскаватор), 
он является самым любимым у мальчиков. Конструкции, соз-
данные с помощью данных конструкторов, также используем 
в образовательной деятельности. 

Таким образом, конструирование – значимая деятельность 
дошкольников, т.к. оно способствует развитию мышления, мел-
кой моторики, развивает детское творчество и кругозор.

После того как ребенок совместно со взрослым осво-
ит схемы, алгоритмы, он может действовать самостоятельно, 
комбинировать разные виды конструкторов, придумывать сю-
жетные композиции. 
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Целенаправленная, систематическая и планомерная рабо-
та по конструированию способствует развитию элементов ин-
женерного мышления и всестороннему развитию детей.
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РАСШИРЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

ПО СОЗДАНИЮ ЛИЧНОСТНО РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Лебедева Е.К., Рыбакова И.А.
МБДОУ «Березовский детский сад № 1 

комбинированного вида» п. Березовка

В 2020 году в нашем детском саду началась реализа-
ция стратегического управленческого проекта по созданию 
личностно-развивающей образовательной среды «Научи меня 
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творить», одним из направлений работы которого является 
расширение социально-образовательного пространства стар-
ших дошкольников.

В дошкольном детстве происходит активное становление 
ребенка в общении со сверстниками и взрослыми, формируют-
ся его коммуникативные навыки, обеспечивающие успешную 
социализацию в современном мире. Ребенок начинает сравни-
вать себя с другими, оценивать свои возможности, которые он 
демонстрирует в различных видах деятельности. 

Общение и социальное окружение очень важны для до-
школьника. От того, в какой среде растет ребенок, зависит 
формирование его жизненного стиля поведения. Невозможно 
воспитать ребенка в замкнутом пространстве квартиры, дет-
ского сада, в «рафинированных» условиях среды его обита-
ния. Необходимо расширять это пространство, создавая ситуа-
ции, в которых ребенок научится делать выбор, понимать, что 
для него важно, а что второстепенно, позволит учиться новым 
двигательным, коммуникативным навыкам, проявлению своих 
эмоциональных состояний, соответствующих ситуации. Чем 
шире и разнообразнее социально-образовательное простран-
ство, тем больше возможностей в познании и развитии детей, 
формировании их личностного потенциала (далее – ЛП). 

В развитии ЛП немаловажное значение имеет физиче-
ское развитие дошкольника, его эмоциональное благополу-
чие. Ребенок с хорошо развитыми функциональными систе-
мами (сердечно-сосудистая, дыхательная и т.д.) способен бы-
стро адаптироваться к изменяющимся условиям современного 
мира, в том числе и к неблагоприятным факторам. Ведь имен-
но через движение, свои физические ощущения ребенок начи-
нает познавать окружающий его мир.

Основной задачей физического воспитания является соз-
дание оптимальных условий для сообразного темпа развития 
ребенка, повышения уровня защитных сил, сопротивляемости 
организма. Физические упражнения обеспечивают не только 
развитие детского организма, но и закономерные изменения в 
высшей нервной деятельности дошкольника. 
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Наибольшее влияние физическая культура оказывает на 
развитие движений ребенка и овладение им двигательными 
умениями и навыками, что создает фундамент для необходи-
мого уровня двигательной активности дошкольника.

Личностный потенциал предполагает развитие личност-
ных ресурсов, обеспечивающих основные жизненные потреб-
ности (безопасность, самореализацию, уважение окружающих 
и т.д.). Занятия физической культурой во всем их многообра-
зии дают возможность детям осознанно развивать свои лич-
ностные ресурсы, что, в свою очередь, ведет к развитию лич-
ностного потенциала. 

В рамках реализации управленческого проекта возникло 
понимание, что для развития личностных ресурсов детей недо-
статочно материальной базы детского сада, их физическое раз-
витие может быть разнообразнее за счет увеличения нагрузки в 
соответствии с возрастными особенностями дошкольников, за 
счет расширения социально-образовательного пространства. 

На первом этапе мы изучили потенциальных социаль-
ных партнеров в шаговой доступности, чья территория под-
ходит нам для проведения спортивных мероприятий. Прове-
дя переговоры, мы заключили соглашения о дальнейшем вза-
имодействии.

На втором этапе с учетом календарного плана работы дет-
ского сада и погодных условий нашего региона мы разработа-
ли план проведения спортивных мероприятий:

−	секция физкультурно-оздоровительной направленно-
сти «Спортивные игры» занимается в спортивном зале детс-
ко-юношеской спортивной школы (далее – ДЮСШ). В занятия 
включены подвижные игры с мячом, эстафеты, знакомство с 
элементами спортивных игр (футбол, баскетбол, волейбол). 

Основными задачами данной формы работы являются об-
щая физическая подготовка ребёнка, его оздоровление, разви-
тие движений, двигательных и физических качеств, создание 
благоприятной эмоциональной обстановки, воспитание инте-
реса к различным видам физических упражнений, воспитание 
спортивного поведения.
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Элементы спортивных игр и подвижные игры с мячом 
позволяют развивать координацию движений, ориентацию в 
пространстве, равновесие, реакцию на сигнал, формирование 
навыков основных движений (бег, прыжки, метание);

−	секция выходного дня «Лыжные прогулки» на ста-
дионе ДЮСШ и в сосновом бору поселка Березовка. Заня-
тия направлены на освоение техники катания на лыжах, при-
общение детей к здоровому образу жизни.

Лыжный спорт – один из самых массовых и традицион-
ных видов спорта в нашей стране. Занятия на лыжах позво-
ляют задействовать все группы мышц, способствуют повы-
шению работоспособности и выносливости всего организма, 
укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. За-
нятия на лыжах обеспечивают нахождение ребенка на свежем 
морозном воздухе, что одновременно закаливает организм и 
насыщает кислородом, укрепляет иммунитет, формирует при-
вычку заниматься активными видами отдыха;

−	спортивные соревнования, праздники с участием 
родителей на безе ДЮСШ и спортивного центра «Резерв». 

Проведение таких мероприятий приводит к повышению 
позитивных эмоциональных переживаний, настраивает всех 
на доверительный лад в совместной деятельности, позволяет 
раскрепоститься, поднимает настроение. Участие родителей 
в детских праздниках, конкурсах, развлечениях дает возмож-
ность проявить им свои эмоции, выйти из напряженной, су-
етливой взрослой жизни в мир детской непосредственности, 
вспомнить, какими счастливыми могут быть простые вещи. 

На третьем этапе нами были подготовлены и проведены 
встречи с родителями, на которых мы познакомили их с содер-
жанием управленческого проекта и планом работы в направле-
нии физического развития детей через расширение социально-
образовательного пространства. Представили аргументы не-
обходимости работы в данном направлении. Заручившись под-
держкой родительской общественности, мы приступили к вы-
полнению намеченного плана.
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На протяжении двух лет нами велась плодотворная рабо-
та. Физическое развитие детей непрерывно было связано с раз-
витием их личностных ресурсов: саморегуляции, достижения, 
устойчивости, выбора, эмоционального интеллекта.

Проведя сравнительный анализ проделанной работы в 
физическом развитии детей старшего дошкольного возраста 
(результаты 2018–2020 гг., занятия велись только на терри-
тории детского сада) с результатами 2020–2022 гг. (занятия 
велись в больших спортивных залах, на стадионе)), мы мо-
жем сделать вывод: расширение социально-образовательного 
пространства для проведения занятий физической культу-
рой и спортом способствует развитию личностных ресурсов 
старших дошкольников.

Выпускники детского сада 2023 года обладают навыка-
ми саморегуляции, устойчивы к неопределённости, способны 
делать выбор, оптимистично настроены на предстоящую дея-
тельность, обладают навыками контроля своего эмоциональ-
ного состояния соответственно возрасту.

Расширение социального-образовательного пространства 
детского сада является внешним мотиватором к занятиям физ-
культурой. Дети имеют возможность встречаться со спортсме-
нами, участвовать в совместных тренировках, соревновани-
ях, почувствовать себя причастным к большому спорту, опре-
делить свои возможности в достижении высоких результатов. 
При достижении определенных результатов для детей очень 
значимо не только продемонстрировать достигнутое, но и вы-
ступить тренером, наставником для новичков.

Понимание самоконтроля учит детей в соревнованиях и 
эстафетах не проявлять и не испытывать негативных эмоций к 
победителям, и не возвышаться над побежденными, достойно 
и с честью принимать свои спортивные результаты.

Немаловажными в развитии личностного потенциала до-
школьников являются ресурс трансформации, рефлексия: спо-
собность детей провести анализ проделанной работы, увидеть 
самостоятельно или с опорой на комментарий педагога ошибки, 
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допущенные во время выполнения двигательных действий, в 
соревновательных моментах, выявить причинно-следственные 
связи, провести над ними работу.

Через физические упражнения, через спортивные дости-
жения формируется привычка, что нет ничего невозможного, 
что, в свою очередь, формирует понимание ребенком своих 
безграничных возможностей.

Навыки, полученные в рамках физического развития, дети 
успешно применяют в познавательном развитии и социально-
коммуникативном взаимодействии с окружающими.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Левина А.Ю.
МАДОУ «ДС № 2 «Умка», г. Норильск

Речь человека является важнейшим фактором его социа-
лизации и развития. С ее помощью люди обмениваются ин-
формацией и взаимодействуют друг с другом. В то же время 
важную роль в формировании и развитии психики ребенка 
играет речевая функция, в ходе которой формируется познава-
тельная деятельность, происходит овладение способностями 
понятийного мышления.
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Работа с маленькими детьми требует особого подхода. За-
нятия с ними, по сравнению с занятиями для дошкольников, 
отличаются объемом, содержанием материала, а также спец-
ифическими методами проведения занятий. Для того чтобы 
работа была построена наилучшим образом, логопед должен 
четко понимать психологические особенности раннего возрас-
та. Развитие речи в младенчестве протекает в относительно ла-
тентной форме. У детей этого возраста на основе врожденной 
эмпатии развиваются и совершенствуются невербальные фор-
мы общения на основе анализа мимики, жестов и пантомимы. 
Все это вместе взятое подготавливает переход на качественно 
новый уровень развития.

Большое значение имеет работа по воспитанию общере-
чевых навыков, особенно диафрагмального дыхания. В связи с 
этим в нашей работе с детьми 1-го года жизни используются 
игровые упражнения, которые направлены на развитие физио-
логического дыхания и укрепление мышц губ. На каждом заня-
тии мы проводим такие дыхательные упражнения, как «Подуй 
в трубочку», «Запустим мыльные пузыри», «По озеру плывут 
корабли». Как показала наша практика работы в дошкольном 
образовательном учреждении, упражнения на тренировку дли-
тельного воздушного потока можно включать и на более позд-
них этапах развития, развивая тем самым способность целена-
правленно изменять силу выдоха. Также для повышения игро-
вого интереса мы используем разнообразные красочные учеб-
ники, придумываем рассказы о путешествиях, в которые дети 
включаются с особым интересом. Во время занятий мы следим 
за тем, чтобы во время занятия ребенок выдыхал плавно, дол-
го, без опухших щек и без лишних вдохов. Для развития рече-
вого дыхания и голоса используются различные упражнения на 
звукоподражание. Так, начиная с 1,5 лет, мы включаем в заня-
тия использование различных картинок и игрушек, подражание 
голосам животных, а также повышение и понижение интона-
ции. Начиная с 2-летнего возраста, в работе с детьми применяем 
простую артикуляционную гимнастику в пассивной и активной 
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формах. Целью этих упражнений является тренировка правиль-
ных движений и положений речевого аппарата, необходимых 
для произношения. Уже с двухлетним ребенком мы можем ис-
пользовать в своей работе такие упражнения, как «Тигр», «Ло-
шадь», «Цыпленок», «Улыбка», «Любопытная змея», «Пузырь», 
«Хобот слона», « Колокольчики», «Вкусное варенье», «Веселый 
удав», «Забор», «Лопата», «Кот на крыше». Важнейшим усло-
вием проведения логопедических занятий с детьми раннего воз-
раста является использование игр, стимулирующих речевую де-
ятельность. Также их можно сочетать с играми, развивающими 
фонематический слух, слуховое внимание и память. 

Мы учитываем тот факт, что уровень развития речи ре-
бенка в особой степени зависит от уровня сформированно-
сти мелкой моторики пальцев рук. Вот почему в логопедиче-
ской работе с детьми особое внимание мы уделяем играм для 
тренировки различных движений пальцев рук и рук. Паль-
чиковая гимнастика проводится нами ежедневно. Разнообра-
зить этот процесс помогают различные потешки, небольшие 
стихотворные произведения. Можно использовать как тради-
ционные игры и упражнения, так и придуманные самим пе-
дагогом в процессе игры. Большое влияние на этот процесс 
оказывают игры с пирамидками, матрешками, кубиками, со-
леным тестом, пластилином, пальчиковыми красками, кон-
структором, крупной мозаикой.

В ходе целенаправленной систематической работы с 
детьми нам удалось добиться положительной динамики в их 
речевом развитии. Мы обратили внимание на то, что малень-
кие дети могут продуктивно заниматься только тогда, когда 
им это действительно интересно. Кроме того, используются 
специальные приемы работы: паузы в речи воспитателя, же-
сты, вербализация ребенком слов и словосочетаний и другое. 
Речь взрослых должна строиться из простых слов и словосо-
четаний. Следует учитывать некоторые особенности детей с 
речевыми нарушениями: повышенную утомляемость, невни-
мательность и др.
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Таким образом, можно сделать вывод, что в работе с ре-
бенком раннего возраста необходимо оказывать ему логопе-
дическую помощь, так как она способствует развитию позна-
вательной деятельности детей, уменьшает выраженность ре-
чевых нарушений. Если таковые имеются, способствует ком-
пенсации нарушений в психофизическом развитии малыша и 
предупреждении отклонений. В заключение хотелось бы от-
метить, что успех логопедической работы с данной категорией 
детей во многом зависит от того, насколько скоординированы 
усилия родителей и педагогов.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С КАМЕШКАМИ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Лопатина А.В., Шелехова А.В.
МБДОУ № 254, г. Красноярск 

Развитие познавательного интереса является одной из ак-
туальных проблем современного образовательного процесса. 
Как известно, знания, полученные без интереса, не станут по-
лезными. Познавательный интерес позиционирует себя как ак-
тивная познавательная направленность, связанная с положи-
тельным эмоционально окрашенным отношением к изучению 
предмета, с радостью познания, с преодолением трудностей, с 
созданием успеха, с самовыражением и утверждением разви-
вающейся личности.
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В ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного 
образования выделено формирование познавательных интере-
сов и познавательных действий ребенка в различных видах де-
ятельности, которое отражено в познавательном направлении 
развития и образования детей.

Обучающиеся ДОУ очень любят собирать различные ка-
мешки и играть с ними. Их привлекает всё таинственное, а кам-
ни обладают какой-то магической энергетикой. Детям они при-
носят радость и положительно влияют на их всестороннее раз-
витие. Отталкиваясь от интересов детей, оформлены дидакти-
ческие игры с камешками, так как они имеют важнейшее зна-
чение в психическом и интеллектуальном развитии дошколь-
ника. Игра является ведущим видом деятельности на данном 
возрастном этапе. Дидактическая игра дает возможность ре-
бенку в живой, увлекательной форме познакомиться с широ-
ким кругом явлений окружающей действительности, активно 
воспроизводить их в своих действиях, является одним из наи-
более продуктивных средств формирования познавательного 
интереса, способствует умственному развитию. Под влияни-
ем познавательного интереса знания ребенка становятся бо-
лее глубокими, яркими, образными. Процесс их приобретения 
также претерпевает существенные изменения, так как позна-
вательный интерес активизирует многие проявления психики: 
восприятие, внимание, память, воображение.

Камешки используются в разнообразных формах работы 
с детьми:

– Камешки и математическое сенсорное развитие;
– Камешки и художественное творчество;
– Камешки и речевое развитие;
– Камешки и экологическое развитие;
– Камешки и здоровье.
Дидактические игры используются как во время организо-

ванной образовательной деятельности (как целое занятие или 
часть его), так и в совместной деятельности педагога с детьми. 
Если необходимо закрепить, то  игры  варьируются, усложня-
ются, обеспечивается смена дидактического материала.
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Вся работа организована с учётом индивидуальных осо-
бенностей детей, в игре идет ориентир на уровень развития ре-
бёнка, привлекаются малоактивные, застенчивые дети с помо-
щью игровых действий, дети заинтересовываются игрой, отве-
чают на наводящие вопросы. Когда ребёнок увлечённо занят, 
стремится достичь какого-либо результата, то с помощью во-
просов поискового характера активизируется детская мысль. 
Интерес к дидактической игре становился устойчивым тогда, 
когда дети осознают и видят свои успехи. Роль педагога на-
правлена на планомерное развитие самостоятельности.

Новизна заключается в создании авторской системы при-
менения природного материала (камешки) в работе с детьми 
дошкольного возраста, нацеленной на формирование познава-
тельного интереса.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОВРЕМЕННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ ПРАКТИКА

Марченко С.А.
МАДОУ № 322, г. Красноярск

Развитие познавательного интереса к различным обла-
стям знаний и видам деятельности является одной из состав-
ляющих успешности обучения детей в школе.

Интенсивное изменение окружающей жизни, активное 
проникновение научно-технического интереса прогресса во 
все ее сферы диктуют нам необходимость выбирать более эф-
фективные средства обучения и воспитания на основе совре-
менных методов и новых интегрированных технологий. 

Одним из перспективных методов, способствующих реше-
нию этой проблемы, является метод проектной деятельности. 
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Основываясь на личностно ориентированном подходе к обуче-
нию в воспитании, он развивает познавательный интерес к раз-
личным областям знаний, формируют навыки сотрудничества. 

Проект – это самостоятельная коллективная творчески за-
вершенная работа. В основе проекта лежат проблема или во-
прос детей. Для их решения необходим исследовательский по-
иск в различных направлениях, результаты, которые обобща-
ются и объединяются в одно целое. 

Метод проектной деятельности используется мною в ра-
боте со старшими дошкольниками. Этот возрастной этап ха-
рактеризуется более устойчивым вниманием, наблюдатель-
ностью, способностью анализа, синтеза, самооценки, а так-
же стремлением к совместной деятельности. В практике от-
крываются большие возможности в организации совместной 
познавательно-поисковой деятельности дошкольников, педа-
гогов и родителей. Тематика содержания проектов для детей 
старшего дошкольного возраста очень разнообразна. В зависи-
мости от доминирующих методов, используемых в работе над 
проектом – игровых, познавательных, – мною используются 
следующие типологии и тематики проектов.

Применяя метод проектов в работе с детьми дошкольно-
го возраста, необходимо помнить, что проект – это сотрудни-
чество воспитателя, детей, родителей. На этапе разработки со-
держания занятия, игр, прогулок, наблюдений, экскурсий и 
других видов деятельности, связанных с темой проекта, важно 
тщательно продумать игровые локации таким образом, чтобы 
они являлись «фоном» к поисковой деятельности. 

Работая над проектом «Обувь», локацию оформили раз-
ными материалами:

– геометрическими фигурами (дерево, пластик, металл);
– красками (гуашь, акварель, масляные краски);
– разноцветными нитями;
– различной по фактуре бумагой.
Творческие работы детей по художественной деятельности 

(схемы, рисунки, пиктограммы) размещены в легкой доступно-
сти для детей. К организации поисковой деятельности органи-
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зовали родителей. По теме проекта дети самостоятельно приду-
мывали макеты, альбомы «Прошлое и настоящее», придумыва-
ли обувь будущего по средствам ТРИЗ-технологии. Искали спо-
собы решения задач, представляли справочный практический 
материал или могли порекомендовать, где его можно найти.

Работа над проектом имеет большое значение для разви-
тия познавательных интересов ребенка. В этот период проис-
ходит интеграция между общими способами решения учеб-
ных и творческих задач, общими способами мыслительной, 
речевой, художественной и другими видами деятельности. Че-
рез объединение различных областей формируется целостное 
видение картины окружающего мира. Коллективная работа де-
тей в подгруппах дает им возможность проявить себя в раз-
личных видах деятельности. Общее дело развивает коммуни-
кативные и нравственные качества. Смысл проектной деятель-
ности заключается в том, что она помогает связать обучение с 
жизнью, формирует навыки исследовательской деятельности, 
развивает познавательную активность, самостоятельность, 
творчество, умение планировать и работать в коллектив.

Библиографический список
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность до-

школьников. Пособие для педагогов дошкольных учреж-
дений. М.: Изд. Мозаика-синтез, 2010. 99 с.

2. Горохова А.А. Применение ТРИЗ-технологий в дошколь-
ных образовательных учреждениях // Молодой ученый. 
2017.       № 15.2 (149.2). С. 58–59. [Электронный ресурс]: 
URL: https://moluch.ru/archive/149/41610/ (дата обраще-
ния: 09.03.2023).

3. Золотухина А.А. Проектная деятельность в воспитании де-
тей дошкольного возраста (предметная область «Художест-
венно-эстетическое развитие») // Молодой ученый. 2016. 
№ 5-6 (109). С. 44–46. [Электронный ресурс]: URL: https://
moluch.ru/archive/109/26988/ (дата обращения: 09.03.2023).

4. Кочкина Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании 
методическое пособие. М.: Изд. Мозаика-синтез, 2012. 51 с.



303

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
«СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» 

Обухович З.В.
МБДОУ № 9, г. Боготол

В связи с реализацией ФГОС ДО, устанавливающе-
го нормы и положения, обязательные при реализации ООП 
ДО, выяснили, что игровая технология интеллектуально-
творческого развития детей раннего возраста «Сказочные ла-
биринты игры» В.В. Воскобовича раскрывает каждую из об-
разовательных областей и полностью соответствует требова-
ниям Стандарта. Необходимо отметить, что игры распреде-
лены по возрастным категориям и направлены на развитие 
творческих и интеллектуальных способностей дошкольни-
ков. Практическая значимость игровой технологии «Сказоч-
ные лабиринты игры» в том, что она позволяет полностью 
построить процесс совместной и самостоятельной деятель-
ности в игровой и сказочной форме.

Какие же проблемы решает наша практика? Воспитатели, 
проанализировав свою работу и проведя педагогическую диа-
гностику, отметили, что дети раннего возраста показывают не-
плохие результаты интеллектуально-творческого развития, но 
% воспитанников с высоким уровнем развития не становит-
ся выше. Пришли к выводу, что необходимо искать более эф-
фективные методы и способы развития детей. Остановились 
на авторской технологии интеллектуально-творческого разви-
тия детей «Сказочные лабиринты игры», понимая, что для де-
тей раннего возраста самая лучшая форма обучения – это обу-
чение с помощью игры и сказки.

Основная наша идея – организовать педагогический про-
цесс, способствующий повышению уровня интеллектуально-
творческого развития детей раннего возраста через технологию 
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«Сказочные лабиринты игры». Данная технология отличается 
высокой эффективностью и доступностью. Ее легко и быстро 
осваивают как педагоги, так и родители дошкольников. В про-
цессе игры создается особая доверительная атмосфера между 
ребенком и взрослым, благотворно влияющая на гармоничное 
развитие малыша, как того требует Стандарт.

Поставили цель – организация педагогического процес-
са, способствующего повышению уровня интеллектуально-
творческого развития детей раннего возраста через игровую 
технологию «Сказочные лабиринты игры», путешествуя по 
фиолетовому лесу. Для реализации данной цели выделили сле-
дующие задачи: 

1. Разработать кейс материалов для интеллектуально-
творческого развития детей раннего возраста, опираясь на ав-
торскую технологию «Сказочные лабиринты игры». 

2. Создать условия для внедрения игровой технологии в 
группу раннего возраста. 

3. Повысить уровень интеллектуально-творческого раз-
вития детей раннего возраста через организацию системной 
работы в группе.

Технология реализуется в течение трех лет. Приобрели 
методические пособия, игры. Через методическое сопрово-
ждение (семинары, консультации, курсы повышения квали-
фикации, самообразование, изучение методических и демон-
страционных материалов для реализации технологии «Ска-
зочные лабиринты игры») повысили профессиональную ком-
петенцию педагоги. Разработали алгоритм действий. Закре-
пили в режиме дня группы раннего возраста время для вклю-
чения развивающих игр в деятельность ребенка. Занятия про-
водятся со всеми детьми один раз в неделю по подгруппам 
длительностью 10–15 минут. Подключили родителей. Пред-
варительно на родительском собрании рассказали об автор-
ской технологии, показали мастер-класс в работе с детьми 
раннего возраста «Чтобы понять игру – надо в нее играть», 
показали, как пользоваться столом для рисования песком                  
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с подсветкой. В приемных, в информационных центрах для 
родителей периодически размещаются буклеты «Развива-
ющие игры для дома», «Наши любимые игры», «Знакомим 
с волшебным квадратом», «Учимся, играя!», «Волшебство 
змейки» и др. В приемной для 1–2 родителей и в групповом 
помещении для большего количества родителей организо-
вали пространство для взаимодействия ребенка и родителя.            
В течение недели на этих пространствах в вечернее время 
проходит «Игротека». Все игры сопровождаются сказочны-
ми образами, поэтому провели среди родителей акцию «Со-
чините сказку», оформили альбом. Вместе с героями сказок 
Слоненком, пчелкой Жужей, Гномами и другими персонажа-
ми дети с родителями в группе отправляются в путешествие 
и помогают им справиться со злом, выполняя задания.

В ходе эксперимента для удобства в работе воспитате-
ли составили перспективное планирование на учебный год, 
диагностический инструментарий, разработали серию заня-
тий, карточки-схемы, план работы с родителями. В группе, 
благодаря помощи родителей, был создан Центр «Игротека». 
Для удобства в работе оформили паспорт центра. В свобод-
ной деятельности время для игры не ограничено. Дети вы-
бирают игровой материал по своей потребности и выполня-
ют игровые действия самостоятельно. Все игры, материа-
лы к ним, схемы, сказочные герои расположены в доступном 
для детей месте. Одна и та же игра может решать множество 
образовательных задач, направленных на интеллектуально-
творческое развитие ребенка. Игровые ситуации с авторски-
ми играми воспитатели используют на занятиях по всем об-
разовательным областям. Нововведения: воспитатели само-
стоятельно изготовили и включили в игры схемы для ран-
него возраста; используя материалы из игр, «оживили» игру 
«Крестики-нолики» и придали ей новый формат; изготови-
ли двух ростовых кукол: мальчика Гео и девочку Дольку (эле-
менты из авторских игр трансформируются в одежду, укра-
шения для одежды, обувь, головные уборы).
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В результате введения данной технологии в работу с деть-
ми раннего возраста наблюдается положительная динамика           
в развитии:

– сенсорных способностей; 
– интеллекта (внимания, памяти, мышления, воображе-

ния, речи);
– мелкой моторики; 
– геометрических представлений, пространственных от-

ношений; 
– творческих способностей; 
– взаимодействия со сверстниками и взрослыми, совмест-

ных игр; 
– способности договариваться, учитывая интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успе-
хам других; 

– фантазирования, игр звуками и словами; 
– понимания устной речи и способности выражать свои 

мысли и желания; 
– воображения и фантазии; 
– самостоятельности в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; 
– разных форм и видов игр. 
По результатам анкетирования 96 % родителей заинтере-

сованы в том, чтобы работа в группе с развивающими играми 
«Сказочные лабиринты игры» продолжалась.

При введении технологии пришлось столкнуться с труд-
ностями. Часть родителей не была готовы включиться в игро-
вую деятельность.

Тем, кого заинтересовал наш опыт работы, хотим дать 
практические советы:

– не бояться: разрешать детям раннего возраста занимать-
ся и играть тем, чем они хотят;

– включать родителей в игровую деятельность; 
– пропагандировать среди родителей важность развиваю-

щих игр Воскобовича; 
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– доступ ко всем игровым материалам «Сказочные лаби-
ринты игры» в группе в соответствии с возрастом, зоной бли-
жайшего развития; 

– свобода выбора партнеров для игр; 
– комплексная роль воспитателя (наблюдение, добавле-

ние чего-то нового (игрового материала, предметов и т.п.), вос-
питатель – участник деятельности наравне с детьми.
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ОБУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Орлова Ю.В., Груздева О.В.
МБОУ СШ № 133 – структурное подразделение Детский сад, 

г. Красноярск

Финансовая грамотность в настоящее время является од-
ним из главных аспектов человеческой жизни, затрагивая прак-
тически все ее аспекты. Каждый человек на протяжении сво-
ей жизни вынужден решать финансовые вопросы и принимать 
финансовые решения. Ни для кого не секрет, что современные 
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дети не знают цену деньгам, просят купить им дорогие телефо-
ны и игрушки. Часто мы слышим в магазинах: «Мама, купи», а 
она отвечает: «Нет денег». Для того, чтобы отвечать современ-
ным требованиям жизни, с малых лет дети должны получать не-
обходимые знания и опыт, чтобы в дальнейшем они умели гра-
мотно планировать свои финансы, грамотно ими распоряжать-
ся, умело накапливать, и даже вкладывать накопленные сред-
ства в развитие различных предприятий и бизнеса [2].

В нашем дошкольном учреждении мы решили организо-
вать деятельность по развитию финансовой грамотности детей. 
Первоначально мы провели анкетирование родителей «Отно-
шение родителей к формированию основ финансовой грамот-
ности у детей дошкольного возраста в ДОУ». Согласно резуль-
татам анкетирования было выявлено, что большинство опро-
шенных родителей (78,8 %), считают, что необходимо знако-
мить дошкольников с основами финансовой грамотности, а так-
же готовы поддерживать интерес ребенка к финансовой сфере и 
воспитывать его финансовою культуру. Анкетирование показа-
ло, что не все родители в семье обсуждают финансовые вопро-
сы. Из этого мы сделали вывод, что необходимо продумать со-
вместную системную работу в данном направлении. 

По результатам анкетирования с родителями были прове-
дены консультации: «Дети и финансы», «Финансовая грамот-
ность и ее роль в жизни ребенка», «Экономическое воспитание 
дошкольников»; реализован проект «Семейный бюджет». Ро-
дители активно участвовали на родительском собрании в ин-
терактивной театральной миниатюре «А я хочу», совместно с 
родителями участвовали в краевом семейном творческом кон-
курсе «Финансовые истории моей семьи» дети.

В процессе постижения азов финансовой грамотности 
были использованы разнообразные формы и методы для фор-
мирования финансовых представлений. Постепенно и дозиро-
ванно погружали детей в современный мир финансово – эко-
номических отношений общества. Первые навыки финан-
совой грамотности дети получили с помощью простой игры                   



309

в магазин. В старшей группе всего две роли – продавец – поку-
патель, а в подготовительной группе подключили продавца –
кассира, который выдает чеки, подсчитывает сдачу. Большой 
интерес вызывает игра в «Супермаркет», где продавец еще и 
рассказывает покупателям о выгодных предложениях и акци-
ях. В качестве товара использовали не только продукты, но и 
одежду, игрушки и прочие товары [4] .

При обучении азам экономики большой интерес у детей 
вызывают мультфильмы из сборника «Смешарики» «Азбука 
финансовой грамотности». 

Чтобы помочь детям освоить новые понятия и научиться 
строить простые предложения были использованы финансовые 
сказки и театральные постановки «Сказка о финансовой грамот-
ности, или про то, как Емеля царем стал», «Бюджетная дыра», 
«Сказочный магазин», «Копейка рубль бережет», «Дружная се-
мья» и др [3]. Все мероприятия с детьми проходили в игровой 
форме, были рассмотрены следующие темы: «Без труда нет 
жизни на земле», «Что такое деньги и откуда они берутся», «По-
купаем, продаем и обмениваем», «Тратим разумно, сберегаем и 
экономим», «Учимся планировать», «Семейный бюджет». 

В результате работы совместно с детьми выстроили про-
странство групповой комнаты, где появился центр «Финансо-
вая грамотность». Его наполнением стали игры, изготовлен-
ные совместно с родителями «Собери деньги», «В магазин за 
покупками», «Без сдачи», «Доходы и расходы», «Хочу и надо» 
и лэпбуки «В магазине», «Что такое деньги и зачем они нуж-
ны», «Экскурсия в банк», «Куда уходят деньги» [1]. 

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результа-
том образования является развитие личности. Формирование 
финансовой грамотности приближает дошкольника к реаль-
ной жизни. В дошкольном возрасте закладываются не толь-
ко основы финансовой грамотности, но и стимулы к позна-
нию и образованию на протяжении всей жизни. И чем рань-
ше мы будем приобщать ребенка к азам финансовой грамот-
ности, тем легче ему будет жить в современном мире. Работа 
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в данном направлении предполагает внедрение экономиче-
ского воспитания детей более младшего возраста. Для этого 
необходимо: разработать конспекты занятий, подобрать игры 
и сказки согласно возрасту, организовать системную работу 
педагог – родитель – ребенок, создать необходимые условия. 
Все эти факторы положительно влияют на становление эко-
номической культуры детей и способствует формированию 
финансовой грамотности. 
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РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА-ДОШКОЛЬНИКА
В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВАЛЬНОСТИ

Рунина Е.Е.
МАОУ СШ «Комплекс «Покровский», г. Красноярск

На сегодняшний день в связи с процессами глобализации 
и интеграции в условиях поликультурного общества особое 
значение приобретает умение понимать других и толерантно 
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относиться к культурному, в том числе языковому, многооб-
разию современного мира. Знакомство в дошкольном возрасте 
со вторым языком и культурой другой страны является отлич-
ным фундаментом для дальнейшего изучения иностранного 
языка. Данный факт объясняет увеличение количества билинг-
вальных и полилингвальных детских садов во многих странах 
мира, в том числе и России. 

Так как же на самом деле реализуется данное инфра-
структурное решение? Билингвальное образование дошколь-
ника является базовым для освоения дальнейшей программы 
по иностранному языку. В легкой, игровой форме ребенок-
дошкольник знакомится с языком, культурой, обычаями и 
праздниками другой страны. На базе МАОУ СШ «Комплекс 
Покровский» на дошкольной образовательной площадке по 
адресу: ул. Любы Шевцовой, 82Д в 2019 году была органи-
зована билингвальная группа. Дети в возрасте 4–5 лет зна-
комятся с английским языком. Педагог не использует рус-
ский язык ни при общении с детьми, ни при общении с вос-
питателями и педагогами-специалистами дошкольного обра-
зовательного учреждения, которые владеют базовыми навы-
ками иностранного языка. Погружение в иностранный язык 
происходит ежедневно. Билингвальный педагог сопровожда-
ет английской речью повседневную жизнь детей в детском 
учреждении. Процесс освоения языка происходит в свобод-
ной и комфортной среде. Язык используется в процессе со-
вместной деятельности и в процессе игры ребенок–воспита-
тель. Язык встраивается в жизнь ребенка, формируется по-
ложительная языковая установка, и в ходе привычной еже-
дневной деятельности происходит овладение иностранным 
языком. Целью данного инфраструктурного решения явля-
ется создание условий для взаимосвязанного и равнознач-
ного овладения учащимися двумя языками (русским и ан-
глийским), освоение родной и неродной/иноязычной культу-
ры, развитие ребёнка как двуязычной и биокультурной (по-
ликультурной) личности. Хотелось бы отметить, что погру-
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жение в иностранный язык происходит ежедневно. Педагог 
сопровождает английской речью повседневную жизнь детей 
в детском саду. Процесс освоения языка происходит в ком-
фортной для детей атмосфере. Язык используется в процес-
се совместной, свободной и индивидуальной деятельности. 
Язык встраивается в жизнь ребенка, формируется положи-
тельная языковая установка, и в ходе привычной деятельно-
сти происходит овладение иностранным языком.

В ходе реализации используются следующие ресурсы:
– ИКТ-технологии;
– Наглядный и раздаточный материал;
– Дидактические игры;
– Сказки и рассказы на английском языке;
– Песни и пальчиковые игры на английском языке. 
В помещении билингвальной группы создана развива-

ющая предметно-пространственная среда, появились такие 
центры активности, как, например, «Британия». Помимо это-
го, языковая среда наполнена плакатами на английском языке, 
сменными картинками на английском, даже имена на кабин-
ках – на английском.

Данная практика находится на стадии реализации, но уже 
можно сказать, что дети легко усваивают простые инструк-
ции на английском языке, и в дальнейшем данная способность 
упростит изучение иностранного языка.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
ПО СОЗДАНИЮ ЛИЧНОСТНО РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
«НАУЧИ МЕНЯ ТВОРИТЬ!»

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Рыбакова И.А.
МБДОУ «Березовский детский сад № 1 

комбинированного вида», пгт. Березовка 

В июне 2020 года, пройдя конкурсный отбор, наш дет-
ский сад был включен в число образовательных организаций 
для участия в Программе по развитию личностного потенци-
ала, инициированной благотворительным фондом Сбербанка 
«Вклад в будущее».

Цель Программы: развивать личностный потенциал ре-
бенка за счет изменения образовательной среды, окружающей 
ребенка, развития личностного потенциала самих педагогов, 
«вооружив» их инструментарием, позволяющим наиболее эф-
фективно решать образовательные и воспитательные задачи.

«В основе личностного потенциала лежит способность 
личности исходить из устойчивых внутренних критериев и 
ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабиль-
ность смысловых ориентиров и эффективность деятельности 
на фоне давлений и изменяющихся внешних условий» [1].

В рамках участия в Программе по развитию личностно-
го потенциала нами были сформированы две команды из чис-
ла педагогических работников детского сада для разработки и 
реализации управленческого проекта. Команды прошли курсы 
повышения квалификации по данному направлению – органи-
затор ИПК КК.

На этапе обучения управленческой командой с целью раз-
работки стратегического управленческого проекта был прове-
ден ряд исследований по методикам В.А. Ясвина:

1. «Методика векторного моделирования среды развития 
личности»;
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2. «Методика педагогической экспертизы школьной среды 
на основе комплекса количественных параметров» (адаптиро-
ванная авторами программы для дошкольных учреждений);

3. «Организационная культура педагогического коллектива».
На основании проведенного исследования по методике 

векторного моделирования среды развития личности (в иссле-
довании приняли участие педагоги – 72 %, управленческая ко-
манда – 100%) выявлено процентное соотношение типов сре-
ды в ДОУ по состоянию на ноябрь 2020 года: творческая сре-
да – 33 %; карьерная среда – 33 %; догматическая среда – 17 %; 
безмятежная среда – 17 %. 

Рис. 1

Проведенное исследование продемонстрировало ситуа-
цию развития детей в ДОУ в активных типах среды творче-
ской и карьерной). Тем не менее показатель по шкале «зави-
симость» (50), нами был расценен как неприемлемо высо-
кий. Данный показатель констатирует приоритет обществен-
ных интересов и коллективного воспитания над личностным. 
В этой среде ребенок вынужден приспосабливаться к своим 
воспитателям, сверстникам. Данная ситуация ограничивает 
возможность свободного развития самостоятельного ребенка, 
проявления им инициативы и творчества.

В исследовании комплекса количественных параме-
тров образовательной среды детского сада приняли участие: 
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управленческая команда (100 %), педагоги (72 %), родители 
воспитанников (12,1 %).

Рис. 2

Анализ полученных данных продемонстрировал в целом 
единое видение образовательной среды всеми субъектами об-
разовательных отношений. В рамках исследования нами выяв-
лены наиболее критичные дефициты по параметрам: широта, 
интенсивность, осознаваемость, когерентность, активность, 
мобильность. 

С целью определения причин низких показателей количе-
ственных параметров нами был дополнительно проведен ана-
лиз образовательной среды с использованием метода страте-
гического планирования SWOT-анализа, с опорой на критерии 
используемой в исследовании методики педагогической экс-
пертизы школьной среды на основе комплекса количествен-
ных параметров.

Проведенный анализ позволил нам увидеть наши де-
фициты и угрозы, выявить имеющиеся ресурсы, определить              

Количественная оценка параметров образовательной среды
(ноябрь 2020 год)
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направления работы для формирования среды творческого 
типа с повышением показателей по шкалам «свобода» и «ак-
тивность», выявить количественные показатели, на рост кото-
рых мы в состоянии повлиять.

Мониторинг организационной культуры педагогического 
коллектива был направлен на оценку культурной среды, в ко-
торой живут и работают педагоги на сегодняшний день, и в ка-
кой организационной культуре они хотели бы находиться в бу-
дущем. Полученные данные продемонстрировали преоблада-
ние семейной культуры – 32,6 баллов; на втором месте с незна-
чительным отставанием инновационная культура – 28,2 балла; 
за ней по оценке коллектива преобладает результативная куль-
тура – 24,9 балла. По мнению педагогов, они хотели бы сохра-
нить организационные культуры в целом без каких-либо из-
менений. Данное исследование свидетельствует о комфортной 
среде в детском саду, созданной для сотрудников.

После проведенных мониторингов управленческой ко-
мандой были определены точки стратегического роста, наме-
чены тактические шаги. С целью определения единого виде-
ния направления развития детского сада, преобразования раз-
вивающей среды мы провели ряд занятий с педагогами в фор-
ме «мозгового штурма», в рамках которых педагогам предла-
галось решать разные управленческие задачи. После выполне-
ния заданий мы проводили сравнительный анализ принятых 
решений управленческой командой и педагогическим коллек-
тивом, продемонстрировавшим единое понимание целей, к ко-
торым мы стремимся.

Федеральная программа по развитию личностного потен-
циала направлена на детей от 5 до 18 лет и включает в себя 
развитие личностного потенциала за счёт развития потенциа-
ла выбора и самоопределения, потенциала достижения и жиз-
нестойкости, развития эмоционального интеллекта, создания 
личностно-развивающей образовательной среды.

Изучив материалы, представленные на курсе повыше-
ния квалификации, мы пришли к убеждению, что в работе 
с детьми дошкольного возраста на первом этапе необходимо                   
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развивать их социально-эмоциональный интеллект и расши-
рять их социально-образовательное пространство.

Понимание ребенком своих эмоций, умение справиться 
со своими переживаниями, принятие эмоционального состоя-
ния окружающих их людей формирует эмоционально-волевую 
сферу малыша, что, в свою очередь, способствует познава-
тельному развитию без импульсивных переключений с одно-
го вида деятельности на другой, зарождению потенциалов вы-
бора, самоопределения, достижения, жизнестойкости. Расши-
рение социально-образовательного пространства включает в 
себя развитие ребенка в разных средовых условиях с разными 
категориями людей.

Дома, в детском саду есть свои правила поведения или 
полное их отсутствие, а, следовательно, и модель поведе-
ния ребенка разная. Дома он может быть «вихрем», сметаю-
щим все на своем пути, тогда как в детском саду он воспитан и 
сдержан. А стоит ребенку организовать встречу с новым и ин-
тересным человеком, занятия в музее, соревнования на стади-
оне, и его сознание подстраивается под сложившуюся ситуа-
цию: ребенок самостоятельно при подсказке взрослого делает 
выбор, как ему себя вести в этих условиях. 

Параллельно с организацией работы педагогического кол-
лектива по развитию социально-эмоционального интеллекта и 
расширению социально-образовательного пространства до-
школьников наш управленческий проект направлен на рабо-
ту с педагогами по развитию их собственного личностного по-
тенциала. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО 
СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Рыбакова И.А., Хохлова С.А.
МБДОУ «Березовский детский сад № 1 

комбинированного вида», п. Березовка

В современном мире фильмы, мультфильмы, компью-
терные игры несут в себе завуалированную, а порой вовсе не 
скрываемую агрессию. Наши дети все чаще проявляют равно-
душие и черствость. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что у де-
тей скуден эмоциональный опыт. Они не видят разницы между 
добром и злом, не умеют переживать своё эмоциональное со-
стояние и не могут объяснить причину его возникновения, не 
умеют жалеть, сострадать. Их игры однообразны. 

Мы знаем, что игра – один из ведущих видов деятельности 
ребенка в дошкольном возрасте. При правильно организован-
ной игре ребенок может научиться коммуникативным навыкам, 
приобрести опыт безопасного поведения, проиграть социально-
бытовые, жизненные ситуации. В целом научиться тому, чего 
еще пока не умеет. Игра по своей природе должна быть насыще-
на самыми разными эмоциями, что позволит «примерить» все 
их многообразие, проигрывая ролевые сюжеты.

Именно дошкольный возраст является сензитивным пери-
одом для формирования эмоционального опыта у детей. Ребе-
нок младшего дошкольного возраста сам еще не умеет понимать 
свои эмоции и правильно оценивать эмоциональное состояние 
окружающих людей, соотносить свое поведение с огорчением 
мамы, сердитостью папы, слезами друга. Малыши еще не умею 
жалеть, не понимают, почему надо делиться, почему то, что вче-
ра еще вызывало улыбку мамы, сегодня ее сердит, и это непо-
нимание себя и окружающих вызывает негодование у ребенка.

Все чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда малыш 
«хлещет» родителей по лицу, тянет их за волосы, и родители 
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смеются. Именно в этот момент ребенок делает для себя вывод: 
«Раз родители радуются, поощряют его, значит, я все верно де-
лаю». Ребенок подрастает, и вдруг непонятно почему, на те же 
самые действия, которые раньше вызывали смех, мама сердит-
ся. Вывод отсюда очень простой: неправильное эмоциональное 
окрашивание родителями детского поступка приводит к после-
дующему непониманию ребенком своего эмоционального мира 
и эмоционального мира окружающих его людей.

Свою работу мы начинаем с того, что проигрываем с деть-
ми простые игровые этюды, жизненные ситуации.

На утреннем сборе предлагаем малышам подарить друг 
другу улыбку и после этого благодарим их за подаренное нам 
хорошее настроение. Если ребенок совершил поступок, кото-
рый требует осуждения, мы говорим об этом: «Я огорчилась, 
расстроилась, мне стало грустно». Дети считывают наши эмо-
ции и при схожих ситуациях отражают их нам.

Любую жизненную ситуацию мы можем превратить в 
эмоционально окрашенную игровую деятельность. Выходя на 
улицу, мы эмоционально проигрываем наблюдение за погодой. 
Светит солнышко – нам весело. Надвигается тучка, солныш-
ку стало грустно / страшно. Солнышко стало прогонять тучку. 
Тучка обиделась и заплакала, пошел дождь. Подул ветер и про-
гнал тучку, солнышко обрадовалось и снова стало улыбаться. 

Из эмоционального проигрывания смены плохой и хоро-
шей погоды с использованием мимики мы переходим на под-
вижную игру «Солнышко и дождик», тем самым подкрепляя 
эмоциональное восприятие смены погоды физическими ощу-
щениями: замерли – грустно, побежали – весело.

Неоценимо значение сюжетно-ролевой игры в формирова-
нии эмоционального восприятия себя и окружающих. Проигры-
вая ситуации из жизненного опыта (а порой эти эмоции окра-
шены «темными тонами»), мы предлагаем детям изменить об-
стоятельства, создать ситуацию, от которой всем будет хорошо: 
«Я заболел, мне плохо (грусть). Доктор дал волшебную таблет-
ку, и я выздоровел (радость). Мама рассержена, кричит (злость). 
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Папа пожалел маму, и она перестала сердиться (радость). Катя 
забрала посудку, не хочет играть со мной (грусть). Мы с Катей 
вместе «налили чай» и помирились (радость)». 

Неотъемлемой частью в развитии эмоционально-волевой 
сферы являются театрализованные игры. В них можно приме-
рить на себя маску злодея; спасти мышку от кошки; стать не-
победимым героем; улететь в космос и многое еще другое.

С детьми младшего дошкольного возраста мы начинаем с 
простого. На первом этапе проигрываем знакомые сказки, вме-
сте с их персонажами переживаем эмоции радости, страха, зло-
сти, печали. После проигрывания сюжета обсуждаем с детьми, 
в чем мораль сказки? Так, например, в проигрывании сказки 
«Колобок» дети изображают радостного колобка, робкого за-
йца, удивленного волка, строгого медведя и хитрую лису. По-
сле окончания сказки печальным сюжетом предлагаем детям 
придумать, как сказка может закончиться иначе, что для этого 
нужно изменить в сюжете, как будут чувствовать себя герои.

Наиболее сложным для детей является формирование 
представлений об эмоциональном состоянии окружающих его 
людей только по мимике. Ребенок еще не обладает тем объ-
емом жизненного опыта, который позволяет ему безошибоч-
но определить по лицу друга, грустит он или злится, а может 
быть, он даже боится. Для этого в работе мы используем прои-
грывание этюдных зарисовок, в которых учим детей правиль-
ной мимике при определенной эмоциональной ситуации, учим 
показать свою эмоцию только лицом. «Покажи, как ты раду-
ешься» – при этом воспитатель вместе с ребенком улыбается. 
«Как изменилось лицо Вовы, ребята? Что случилось с его гу-
бами, а какими стали глаза?». В таких зарисовках воспитатель 
показывает своим лицом ярко выраженную эмоцию, помога-
ет детям догадаться о мимических изменениях в лице. Рабо-
та продолжается в течение всего времени пребывания детей в 
детском саду: «Что случилось с Леной? Какое у нее настрое-
ние? Как вы догадались?» А если настроение плохое – что мы 
можем сделать, чтобы оно изменилось?
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Понимание ребенком своих эмоций, эмоций товарищей 
и близких ему людей, понимание возможных причин возник-
новения этих эмоций, сформированность навыков взаимодей-
ствия с людьми в разных эмоциональных состояниях помогут 
ребенку выстроить грамотную коммуникацию, избежать кон-
фликтных ситуаций, уметь оказать помощь и поддержку тем, 
кто в этом нуждается.
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КЕЙС-МЕТОД В ОБРАЗОВАНИИ

Скурихина Л.В., Туманская С.К.
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», г. Красноярск

Цели и задачи совершенствования профессиональной 
подготовки кадров на основе компетентностного подхода об-
условливают необходимость разработки и применения инно-
вационных образовательных технологий. Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты высшего професси-
онального образования (ФГОС ВПО) предполагают, в частно-
сти, увеличение объема и роли самостоятельной работы сту-
дентов, широкое применение активных методов обучения 
(АМО). Так, современные АМО – это методы, направленные 
на активизацию мышления обучаемых, характеризующие-
ся высокой степенью интерактивности, мотивации и эмоцио-
нального восприятия учебного процесса.
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Активные методы обучения (АМО) – это методы, харак-
теризующиеся высокой степенью включенности обучающихся 
в учебный процесс, активизирующие их познавательную дея-
тельность при решении поставленных задач [1].

Примерами АМО считаются деловая игра, разыгрывание 
ролей, игровое проектирование, игровые занятия на машин-
ных моделях – все это имитационные игровые занятия. Но так-
же есть и имитационные не игровые занятия, которые харак-
теризуются изучением, анализом и принятием решения по си-
туации. Как раз сюда и относится ситуационный метод (case 
study), о котором пойдет речь далее. Рассмотрим сущность 
данной технологии и приведем определения.

Кейс – описание реального случая, ситуации; событие, ко-
торое произошло в той или иной сфере деятельности и описа-
но автором с целью провоцирования дискуссии в учебной ау-
дитории, стимулировать обучающихся к обсуждению, анализу 
ситуации и принятию верного решения.

В перечисленных выше определениях кейс описывается 
как ситуация, случай. Отсюда дадим определение “ситуации”: 
совокупность обстоятельств, условий, противоречий развития 
какой-либо деятельности, которые требуют конкретного разре-
шения с учетом многовариантного выхода из создавшейся си-
туации. Анализ предполагает детальное исследование реаль-
ной или искусственно сконструированной ситуации для выяв-
ления проблем и причин, вызвавших ее, определения путей и 
способов ее оптимального и эффективного разрешения [4].

Суть данного метода заключается в пробуждении актив-
ной самостоятельной деятельности учащихся, т.к. им предла-
гается найти решение практической задачи, которая описыва-
ет жизненные проблемы и формулируется на основе жизнен-
ных фактов. Разбор конкретных ситуаций дает возможность 
изучить сложные и эмоционально значимые вопросы в безо-
пасной обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, ри-
ском, тревогой о неприятных последствиях в случае непра-
вильного решения.
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Использование кейс-метода в образовательном процес-
се требует от преподавателя некоторой подготовки. Для нача-
ла нужно определить аудиторию, чтобы содержание кейса со-
ответствовало возрастным особенностям и уровню знаний об-
учающихся [2]. Данный метод лучше использовать в средней и 
старшей школе. Также при создании или подборе кейса следу-
ет помнить о целях, которые могут быть достигнуты с его по-
мощью. Рекомендуется моделировать или подбирать ситуации, 
отражающие реальные проблемы, которые имели место в жиз-
ни, а решение таких проблем могло быть социально значимым. 
У описываемой ситуации должен быть проблемный характер. 
Кейс должен быть структурирован таким образом, чтобы давать 
возможность самостоятельно добывать нужную информацию 
из текста. Важно, чтобы кейс не имел очевидного и единственно 
верного решения, возможно наличие нескольких эффективных 
решений, при этом они не всегда могут быть реализованы в ре-
альной ситуации. В ходе решения кейса должна возникнуть дис-
куссия для лучшего усвоения учебного материала. Так, до за-
нятия преподаватель самостоятельно подбирает или разрабаты-
вает кейс; определяет основные и вспомогательные материалы 
для подготовки обучающихся, разрабатывает сценарий занятия. 

Во время занятия учитель выступает с подробным сооб-
щением или проводит короткую вводную лекцию, освеща-
ет основные содержательные аспекты, на которые обучающе-
муся следует обратить особое внимание при решении предъ-
явленной ситуации. При проведении занятия с использовани-
ем проблемных ситуаций обучающихся желательно разделить 
на рабочие группы, это будет способствовать не только актив-
ному обсуждению, но и появлению множества идей решения 
проблемы. Поскольку возможны различные решения, препо-
даватель должен помогать обучающимся рассуждать, спорить, 
но не должен навязывать им свое мнение. В свою очередь, об-
учающиеся должны с самого начала понимать, что ответствен-
ность за принятые решения лежит на них, преподаватель толь-
ко поясняет последствия риска от необдуманных решений. 
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Роль преподавателя состоит в направлении беседы или дискус-
сии, например, с помощью проблемных вопросов, в контро-
ле времени работы, стимулировании обучающихся отказаться 
от поверхностного мышления, вовлечении всех групп в про-
цесс анализа материалов кейса. Периодически преподаватель 
может обобщать, пояснять, напоминать теоретические аспек-
ты или делать ссылки на соответствующую литературу. После 
обсуждения в группах обучающиеся представляют свои пред-
ложения по проблемной ситуации другим группам в виде до-
клада или небольшой презентации (например, при использо-
вании доски). Каждая группа имеет возможность ответить на 
вопросы аудитории, уточнить свои позиции и аргументы [3].

В конце занятия после прослушивания всех групп препо-
даватель проводит общее обсуждение, в ходе которого обуча-
ющиеся делятся выводами, обсуждают суть решаемой пробле-
мы, новую для себя информацию, полученную при изучении 
кейса и его обсуждении, работу в группах, навыки, которые 
они смогли получить в процессе работы, и др.

Среди активных методов обучения кейс-метод выделяет-
ся как один из наиболее эффективных. Можно отметить силь-
ные стороны этого метода: 

– возможность овладения навыками анализа ситуаций и 
нахождения оптимального количества решений, что позволяет 
обучающимся получать навык решения реальных проблем; 

– возможность работы группы на едином проблемном 
поле, навыки коммуникации и работы в группах, необходимые 
не только для дальнейшего обучения, но и для жизни;

– выработка навыков критического оценивания различ-
ных точек зрения, осуществления самоанализа, самоконтроля 
и самооценки;

– возможность получения не только знаний, но и глубо-
кого понимания теоретических концепций, приобретение ин-
тереса к проблемной теме и др. [3]Таким образом, необхо-
димость грамотной и тщательной подготовки преподавате-
ля к занятию с применением ситуационного метода очевидна.                    
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В процессе работы над ситуациями обучающиеся развивают са-
мостоятельность, отрабатывают не только теоретические зна-
ния, но и практические навыки (анализ данных, генерация но-
вых идей, принятие итогового решения, развитие коммуникаци-
онных навыков, навыков командной работы и презентации). Не-
маловажным является и повышение степени осознанности обу-
чающихся. С помощью активного использования кейс-метода в 
образовательном процессе можно повысить качество образова-
ния и конкурентоспособность молодого поколения. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ СИНКВЕЙН 
КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тихоновцева О.Г.
МАДОУ № 322 «Морозко», Красноярск

Современный мир за последние несколько лет принес 
серьезные изменения в образовательную систему. На сегод-
няшний день в дошкольном образовании реализуются осо-
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бенности образовательной деятельности разных видов куль-
турных практик и способов развития личности ребенка. 

Чем лучше условия для решения поставленных задач в 
детском саду, тем качественнее будет предоставлена образо-
вательная услуга в рамках дошкольного образования. На дан-
ный момент современные реалии таковы, что в условиях гло-
бальных преобразований образовательного процесса перед пе-
дагогическими кадрами встает необходимость внедрения ак-
тивных методов обучения, разработки и освоения инноваци-
онных технологий. Введение этих новшеств неизбежно обе-
спечит успешность в развитии личности ребенка, его когни-
тивных процессов, общего речевого развития, эмоционально-
волевой сферы [1].

В условиях дошкольного образовательного пространства 
нельзя недооценить весомую роль проектной деятельности 
как средства общеречевого и личностного развития дошколь-
ников, предоставление расширенных возможностей для ее ре-
ализации. Именно в таком направлении работы предлагаем ре-
ализацию проекта с использованием технологии «дидактиче-
ский синквейн» в рамках коррекции и развития речи и эколо-
гического воспитания дошкольников с ТНР. 

Поступенчатая работа дает возможность детям сначала на-
учиться подбору слов-предметов, затем слов-признаков предме-
тов и слов-действий. Потом дети учатся работать с предложе-
нием, обобщать, выстраивать ассоциации заданной темы [2; 3].

Дидактический синквейн помогает быстро и легко, в игро-
вой обстановке развивать все стороны речи, а также синквейн 
способствует развитию высших психических функций, твор-
ческих способностей детей. Чем богаче и правильнее речь, тем 
легче высказывать свои мысли, общаться со сверстниками, а 
значит, адаптироваться в социуме [2]. 

В своей проектной деятельности мы предоставляем воз-
можность показать особенности использования синквейна с 
применением продуктивных видов деятельности с уклоном на 
экологическое воспитание детей с ТНР. 
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Именно в дошкольном возрасте дети получают опыт эко-
логической культуры, те эмоциональные впечатления, базовые 
знания об окружающей их среде, у них формируются первоо-
сновы экологического мышления и сознания.

Главной отличительной чертой данного вида коррекцион-
но-образовательной деятельности является изготовление ко-
нечного продукта руками самих детей. Это будет не просто 
нарисованный рисунок, а поделка, игрушка или пособие для 
игры из предметов бросового природного материала, т.е. вто-
ричное применение использованных предметов быта и при-
родоведческого материала. Для нас важнейшей целью являет-
ся не только коррекция речевого развития, но и формирова-
ние положительного отношения ребенка к окружающей сре-
де – учить любви и бережному отношению к природе и вме-
сте с тем добиваться достижения эффективного формирования 
художественно-творческих компетенций у детей с ТНР.

Залогом успешного экологического воспитания являет-
ся наличие предметно-развивающей поликультурной среды. 
Очень важно обеспечить доступность и разнообразие различ-
ного природоведческого материала, атрибутов труда природ-
ного уголка в дошкольном учреждении и необходимого осна-
щения для осуществления продуктивных видов деятельности 
(клей, пластилин, картон, карандаши, цветная бумага, ножни-
цы и т.д.). В литературном уголке важно наличие разнообраз-
ного наглядно-демонстративного познавательного материала о 
природе (эллюстрации, книги, серии сюжетных картин, фото-
эллюстраций, энциклопедии о природе). 

Использование такого приема, как беседы, рассказы, рас-
сматривания и наблюдения, помогут ребенку познать удиви-
тельный мир животных и растений. Просмотр фильмов, ди-
афильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиорассказов 
знаменитых авторов о природе: В. Бианки, Л. Толстого, Б. За-
ходера, Н. Сладкова, М. Пришвина, К. Ушинского – побудит к 
развитию и воспитанию доброты, сочувствия, взаимопомощи, 
отзывчивости к проблемам героев.
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Так, например, в преддверии составления синквейна в 
рамках лексической темы «Зимующие птицы» мы можем пред-
ложить наблюдения в природе за особенностями жизни птиц в 
зимнее время. В групповой форме работы вниманию детей ин-
тересно представить литературные произведения (чтение рас-
сказов, заучивание добрых стихотворений о птицах, отгадыва-
ние загадок). 

«Так и живут бок о бок птицы и люди, часто не обращая 
внимания друг на друга, иногда ссорясь, иногда радуясь друг 
другу, как члены одной большой семьи. Кто из них кому боль-
ше нужен – человек птицам или птицы человеку? Но выживет 
ли человек, если на Земле не останется птиц». Э.Н. Голованова.

Рассматривание сюжетных картин, беседы и рассуждения 
о тяжелой жизни птиц в холодную зиму, просмотр фильмов о 
нравственных поступках людей по отношению к птицам фор-
мирует в сознании детей правильное отношение к жизни пер-
натых. В рамках коррекционно-образовательной деятельности 
проводятся речевые игры: «Скажи ласково», «Один – много», 
«Посчитай», «Чей хвост», «Угадай по описанию», «Сравни и 
найди отличие», «Где прятался воробей» [5]. И, как финальный 
этап, – изготовление из подручных материалов кормушек для 
птиц и составление синквейна. Это могут быть коробки, пла-
стиковые бутылочки, различного вида упаковка. При этом ре-
бенку предлагается свободный доступ, выбор материала, пред-
меты оформления декора конечного продукта деятельности.

В итоге работы детям предлагается придумать интерес-
ный рассказ о своей кормушке, опираясь на правила составле-
ния синквейна. Рассмотрим возможный вариант составления 
синквейна на тему «Моя необычная кормушка».

1. Кормушка.
2. Картонная, красочная.
3. Висит, стоит, качается.
4. Картонная кормушка качается на ветке.
5. Птичья радость.
Так как многие дети не умеют писать, педагог фиксиру-

ет рассуждения ребенка на листе бумаги. В дальнейшем инте-
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ресным может быть выставка кормушек для птиц с рассказами 
о них. Для закрепления данной темы можно предложить изго-
товить необычные кормушки совместно с родителями в рам-
ках круглого стола, практикума-семинара в детском саду или в 
домашней обстановке, предварительно познакомив родителей 
воспитанников с правилами составления синквейна.

Во время реализации такого проекта учитель-логопед зна-
комит и расширяет кругозор своих воспитанников об окру-
жающей природе, развивает и воспитывает высокочеловече-
ские качества личности каждого, формирует все стороны ре-
чевого развития. Ценность внедрения такого образовательно-
развивающего проекта – интеграция теоретических и прак-
тических знаний, которые между собой взаимосвязаны и до-
полняют друг друга. Это комплексное решение коррекционно-
образовательных и воспитательных задач: развитие у детей 
мотивации к речевой активности, коммуникативных навыков, 
овладение грамотной и богатой речью, формирование высоко-
нравственных качеств личности, любознательности, творче-
ских способностей, познавательной активности. 

Новизна данного вида коррекционно-образовательного 
проекта – это интеграция применения инновационных техно-
логий и воспитания экологической культуры у детей с целью 
формирования компетентности в области познавательной дея-
тельности, речевой грамотности, развития высконравственной 
целостной гармоничной личности.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ 
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Мамаева А.В.
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Предпосылкой для формирования слоговой структу-
ры является развитие ритмической способности, которая на-
ходится в тесной взаимосвязи с формированием оптико-
пространственной ориентации и в дальнейшем имеет влияние 
на слоговое оформление слов разной степени сложности [1].

Ритмическая способность – это совокупность деятель-
ности двигательного, зрительного и кожно-кинестетического 
анализатора в движении, осуществляемом в пространстве ко-
ординат. Формирование данной межанализаторной системы 
обеспечивает готовность к успешному овладению слоговой 
структурой [4].

Таким образом, развитие ритмизации движений рук необ-
ходимо включать в коррекционно-образовательный процесс, 
направленный на формирование звуко-слоговой структуры; 
использовать как средство предупреждения заикания и даль-
нейшей профилактики нарушений чтения и письма в школь-
ном возрасте [3]. Значимость работы по развитию ритмиза-
ции у детей с общим недоразвитием речи отражена в трудах 
Г.А. Волковой, В.А. Гринер, Л.А. Венгер [2]. 

Проведенное нами исследование на базе центра и детско-
го сада подтвердило данные литературы о стойком и выражен-
ном нарушении чувства ритма у младших дошкольников с об-
щим недоразвитием речи I уровня. Первичные данные иссле-
дования свидетельствуют о недостаточной сформированности 
слоговой структуры и предпосылок ее формирования: слож-
ных параметров движений и действий (динамического и рит-
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мического); оптико-пространственной ориентации, включаю-
щей в себя сомато-пространственную ориентацию и возмож-
ности пространственной организации движений; возможность 
организации двигательных серий в заданном порядке. Наи-
большие трудности дети испытывали при выполнении упраж-
нений, связанных с воспроизведением заданного ритма и пе-
реключаемостью движений (на уровне пальцев рук и органов 
артикуляции), а также оптико-пространственной ориентацией.

В работе по коррекции слоговой структуры существуют 
традиционные методы в логопедии: произнесение слов раз-
личной слоговой структуры с отхлопыванием слов по слогам, 
использование слоговых следов (в зависимости от количества 
слогов в слове: ребенок, наступая на след, произносит задан-
ный слог), собирание слоговых пазлов (в зависимости от типа 
слоговой структуры картинка разрезается на части по количе-
ству слогов) и т.д., логопедическая ритмика (сочетание в рабо-
те речи и движения под музыкальное сопровождение).

Совместно с использованием традиционных методов 
для овладения возможностью составлять визуально-ритми-
ческий ряд мы предлагаем использовать графический ритм 
синхронизированно с произношением слогов, которые в кон-
це объединяются в целое слово. Мы предлагаем построение 
визуально-ритмического ряда осуществлять последователь-
но, используя специальные приемы. Проиллюстрируем на 
конкретном примере.

Лепка из пластилина. Например, при формировании слов 
1 типа слоговой структуры (слов, состоящих из двух слогов), 
для работы понадобится два цвета. Объясняем ребенку, что 
синий цвет соответствует слогу «Ру», красный цвет – «Ка». 
Ребенок отщипывает малое количество от целого пластили-
на синего цвета, катает шар из пластилина и прикрепляет его 
на лист бумаги, называя слог «Ру». Затем аналогично ката-
ет шар красного цвета и прикрепляет справа от синего, назы-
вая слог «Ка» (при этом не предъявляется высоких требова-
ний к правильности произношения звуков). Далее два цвета
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чередуются, образовывая визуально-ритмический ряд. После 
проговаривания слогов ребенок переворачивает карточку в кон-
це дорожки, на которой изображена «Рука». Заблаговременно 
контур предмета на карточке можно обвести витражными кра-
сками, ребенок сможет кинестетически ощутить нарисованное 
изображение. Для выполнения данного задания можно исполь-
зовать пальчиковое рисование, рисование пластилином (не вы-
ходя за контур), нанизывание бусин, выкладывание мозаики. 

Для проговаривания слов рекомендуется подбирать мате-
риал, хорошо знакомый ребенку из его личного опыта. Мало-
частотные слова требуют многократного проговаривания в за-
медленном темпе [3]. 

Предложенный нами подход сочетает в себе совокуп-
ность деятельности зрительного, двигательного и кожно-
кинестетического анализаторов, что благоприятно влияет на 
развитие ритмической способности и эффективное формиро-
вание слоговой структуры. Игры с пластилином, красками на-
ходят эмоциональный отклик у детей, помогают их заинтере-
совать и включить в образовательный процесс.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ПЕДАГОГА 
В ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

Хмельницкая О.Б.
МАДОУ 322, г. Красноярск

Становление личности ребенка – сложный и многоуров-
невый процесс. Важнейшее место в этом процессе принадле-
жит семейному воспитанию, поэтому необходимо, чтобы в се-
мье был эмоциональный «комфорт», прослеживалась глубо-
кая любовь к детям, поскольку, имея даже достаточно разви-
тый речевой аппарат, сформированный мозг, хороший физиче-
ский слух, ребенок без речевого окружения никогда не загово-
рит. Однако и этого ещё недостаточно. Важно, чтобы у ребенка 
появилась потребность пользоваться речью как основным спо-
собом общения со сверстниками, с семьей [3].

На протяжении многих лет система дошкольного и школь-
ного образования существовала как бы изолированно от семьи, 
полностью принимая на себя проблемы образования и разви-
тия детей. В настоящее время исследования убедительно по-
казывают, что осознанное включение родителей в единый, со-
вместный с педагогами процесс воспитания и развития ребен-
ка позволяет значительно повысить его эффективность [2].

Считается, что задача взаимодействия с семьей наиболее 
актуальна при работе с детьми, имеющими речевые нарушения. 

Во-первых, за последние десятилетия резко возросла ре-
чевая патология детей дошкольного и школьного возраста, 
что отмечается в специальной литературе. Во-вторых, извест-
но, что своевременное и полноценное формирование речи в 
дошкольном возрасте – одно из основных условий нормаль-
ного развития ребенка и в дальнейшем его успешного обу-
чения в школе. Острота проблемы состоит в том, что дети 
с недостаточно сформированной устной речью оказывают-
ся неготовыми к началу школьного обучения. Одной из рас-
пространенных причин неуспеваемости учащихся начальных 
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классов являются разнообразные нарушения устной и пись-
менной речи, которые нередко затрудняют овладение пра-
вильным чтением и грамотным письмом [5].

На сегодняшний день существует большое число проблем 
в современной педагогике, наиболее актуальными являются 
следующие:

1. Унификация категориального аппарата.
2. Углубленное изучение (в том числе психолингвисти-

ческих) механизмов и методов коррекции нарушений речевой 
деятельности.

3. Научно обоснованное соотношение нозологического 
(клинико-педагогического) и симптомологического (психоло-
го-педагогического) подхода в теории и практике и в разработ-
ке номенклатурных документов.

4. Изучение онтогенеза речи при различных формах рече-
вых расстройств.

5. Изучение особенностей речевых нарушений и их устра-
нение при осложненных дефектах развития.

6. Ранние профилактика, выявление и устранение рече-
вых нарушений.

7. Творческая и научно обоснованная разработка содержа-
ния, методов обучения и воспитания детей с тяжелыми нару-
шениями речи в специальных детских садах и школах.

8. Последовательная реализация комплексного подхода 
при выявлении и коррекции речевых нарушений.

9. Обеспечение преемственности в работе дошкольных, 
школьных и медицинских учреждений.

10. Совершенствование теории и практики дифференци-
альной диагностики различных форм нарушений речи.

Можно сказать, что проблем достаточно, но тем не менее 
их необходимо решать. 

Успешность коррекционно-воспитательной работы по 
преодолению речевого дефекта предполагает активное уча-
стие в ней родителей. Многие родители не всегда задумыва-
ются о возможных последствиях дефицита родительского                    
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общения с детьми. Дефицит родительского общения возни-
кает в, казалось бы, благополучных семьях, родители тратят 
значительную часть времени на поддержание необходимости 
уровня жизни, поэтому в настоящее время наблюдается острая 
потребность работы с семьей. Учитель, психолог, учитель-
логопед, учитель-дефектолог должны оказывать помощь роди-
телям в развитии и обучении детей. Прежде всего, усилия пе-
дагогов и психологов направлены на взаимоотношения роди-
телей и детей. Это связано с тем, что именно в семье ребенок 
проходит первые этапы социализации, в семье начинается раз-
витие его личности [2].

Установлено, что дети, имеющие нарушения в умствен-
ном развитии, как правило, отстают и в речевом развитии. В 
зависимости от степени умственной отсталости нарушения 
речи могут выражаться в неправильном произношении звуков, 
недоразвитии фонематического восприятия, бедности словар-
ного запаса, нарушениях грамматического и синтаксического 
оформления речи. Дети – физически ослабленные, часто боле-
ющие различными инфекционными болезнями – также неред-
ко отстают в речевом развитии.

Таким образом, формирование речи нельзя рассматривать в 
отрыве от общего развития ребенка. Поэтому родитель должен 
следить за здоровьем ребенка, укреплять его организм. Большое 
значение имеют правильный режим питания, физкультура, раз-
личные водные процедуры. Поэтому для развития ребенка не-
обходимы взаимодействие образовательного учреждения и, ко-
нечно же, родителей. Своевременная помощь в развитии ребен-
ка поможет избежать дальнейших нарушении в развитии [3].
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НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ –
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЭМОЦИЙ

Чиникайло М.М.
МАДОУ ДСКН № 8, г. Сосновоборск

Развитый эмоциональный интеллект способствует успеш-
ной социализации ребенка, а также играет важную роль при 
переходе дошкольника на следующую ступень обучения [3].

Эмоциональное развитие детей формирует эмоциональ-
ный интеллект и навыки коммуникации, что способствует 
улучшению взаимоотношений в группе сверстников.

Принимаем во внимание, что ведущий вид деятельности у 
детей – игра, которая для детей дошкольного возраста имеет ис-
ключительное значение. Игра для них – учеба, игра для них – 
труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Это способ 
познания окружающего мира. С эмоциональной точки зрения, 
технология игры феноменальна и не похожа на другие воспита-
тельные технологии. Она предлагает детям удовольствие, раз-
нообразные развлечения и одновременно с этим формирует не-
обходимые для жизни в обществе модели нравственного пове-
дения. Поэтому возникла идея сделать подборку игр, которые 
способствуют развитию эмоционального интеллекта, и позна-
комить с ними всех участников образовательных отношений.

Погружаясь в тему развития эмоционального интеллекта, 
мы столкнулись с необходимостью применения других форм, 
способов и приемов работы. 
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Максимальная эффективность работы может быть до-
стигнута только при условии сотрудничества всех участников 
образовательного процесса: дошкольников, педагогов и роди-
телей. Так в нашем детском саду появилась практика «Неделя 
психологии – путешествие в страну эмоций».

«Неделя психологии» представляет собой определенную 
форму работы, которая объединяет всех участников образова-
тельных отношений и погружает в единую тему, обогащая дет-
ское развитие, знания педагогов и родителей.

Цель – развитие эмоционального интеллекта у всех участ-
ников образовательных отношений.

Задачи:
– расширять представление детей об эмоциях;
– развивать умения выражать и распознавать основные 

эмоции у себя и других людей;
– повышать психологическую компетентность педагогов 

и родителей.
Данная практика направлена на группу участников образо-

вательной деятельности – дошкольников, родителей, педагогов.
Предполагаются следующие формы, методы, способы ра-

боты с детьми:
– диагностика эмоционального состояния воспитанников 

(«Цветонастроение») [1].
– игры, направленные на развитие эмоционального ин-

теллекта («Мимический кубик», «Собери эмоцию», «Цвета 
эмоций» и др.) [2].

– упражнения, направленные на развитие уверенности, 
внимания, наблюдательности, формирование дружного кол-
лектива и эффективного общения («Передай по кругу», «Я 
лучше всех умею…», «Прикоснись» и др.);

– изобразительные методики, направленные на установ-
ление межличностных контактов, создание в группе благо-
приятного микроклимата, умение понимать основные эмоции, 
воспитывать и вызывать у детей ответные реакции и пережи-
вания в определенных жизненных ситуациях («Альбом чувств, 
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эмоций и настроений», «Создание рисунка по кругу», плакат 
«Радуга эмоций» и др.);

– беседы, просмотры презентаций, направленные на обу-
чение детей умению различать эмоции и соотносить их с гра-
фическими изображениями («Эмоции, какие они?», «Путеше-
ствие в страну эмоций»).

Формы, методы, способы работы с родителями:
– семинары, направленные на гармонизацию детско-роди-

тельских отношений, уточнение образа «Я», снижение уров-
ня тревожности, формирование позитивного самоотношения, 
разрешение внутренних конфликтов и конфликтов с окружаю-
щими людьми («Общаться с ребенком. Как?», «Познай себя»);

– индивидуальные консультации;
– радуга эмоций;
– информирование через буклеты, сайт ДОУ, сообщество 

ДОУ ВКонтакте, родительские чаты.
Формы, методы, способы работы с педагогами:
– семинары, направленные на раскрытие значения эмоций 

для психоэмоционального здоровья и самочувствия человека, 
актуализацию знаний о приемах управления своими эмоциями, 
уточнение образа «Я», снижение уровня тревожности, форми-
рование позитивного самоотношения, разрешение внутренних 
конфликтов и конфликтов с окружающими людьми («Эмоцио-
нальное состояние педагога как фактор эмоционального состоя-
ния ребенка», «Самооценочный тест», «Перезагрузка»);

– индивидуальные консультации;
– информирование через буклеты.
Методом педагогического наблюдения было отмечено, 

что у детей сформировались: 
– способности распознавать свои эмоции и эмоции друго-

го человека;
– контроль своих эмоций;
– понимание причин основных эмоций;
– эффективность собственного поведения в конфликтных 

ситуациях;
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– знание ситуаций в группе, которые могут вызвать при-
ятные и неприятные эмоции;

– формулировка своих желаний и интересов;
– проявления сочувствия к другим (пытается успокоить и 

поддержать, если кто-то огорчен);
– определения и выражения словами чувств другого ре-

бенка;
– способности давать оценку плохому или хорошему по-

ступку другого ребенка;
– осознания и возможности назвать причины своих чувств 

(«Я радуюсь, потому что...»).
Родители используют: 
– способы эффективного взаимодействия с детьми;
– способы профилактики неблагоприятных эмоциональ-

ных состояний;
– техники эмоциональной саморегуляции.
Педагоги применяют: 
– игры и упражнения для развития эмоционального ин-

теллекта у детей дошкольного возраста;
– способы профилактики неблагоприятных эмоциональ-

ных состояний;
– техники эмоциональной саморегуляции;
– приемы управления собственными эмоциями.
В 2019 году по результатам исследования у воспитанни-

ков ДОУ отмечались низкая эмоциональность, малая общи-
тельность и энергичность, заинтересованность в различных 
делах. Преобладало лидерство, уверенность в себе, стремле-
ние к реализации личностного потенциала.

Через три года, в 2022 году, было проведено повторное ис-
следование с использованием тех же оценочных критериев, по 
результатам которого у воспитанников ДОУ отмечаются: ра-
достные и волнительные эмоциональные состояния, веселье, 
счастье, сильное стремление к реализации личностного, твор-
ческого потенциалов, что характерно для интеллектуальных и 
творческих личностей.
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На основании полученных результатов можно сделать вы-
вод о том, что благодаря неделе психологии удалось активи-
зировать творческий потенциал участников образовательного 
процесса, а также повысить уровень доверия и психологиче-
скую компетенцию педагогов и родителей.

Проведение «Недели психологии» включается в годовой 
план деятельности учреждения. Организатором проведения 
«Недели психологии» выступает педагог-психолог. Он разра-
батывает план мероприятий на неделю и выступает координа-
тором деятельности.

Перед проведением «Недели психологии» проводятся 
консультации для воспитателей по организации деятельности 
и взаимодействию с детьми и родителями.

Для реализации практики необходимо иметь:
– диагностический материал;
– картотеки игр по возрастам;
– презентации для проведения образовательной деятель-

ности и бесед в группах;
– конспекты образовательной деятельности с применени-

ем изобразительных методик.
По завершении «Недели психологии» проводится рефлек-

сивный семинар, где педагоги дают обратную связь, делятся 
ценными практическими находками, сообщают о неудачных 
моментах реализации и таким образом, с учетом всех замеча-
ний и предложений, создается проект плана проведения следу-
ющей «Недели психологии».
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СОСТАВЛЕНИЮ ЗАГАДОК
(ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЯ)

Шайдурова Е.Б.
МБДОУ Детский сад «Звёздочка»,

г. Заозерный

 Согласно ФГОС ДО «Познавательное развитие предпола-
гает развитие интересов детей, любознательности и познава-
тельной мотивации… развитие воображения и творческой ак-
тивности .., а речевое развитие включает … обогащение актив-
ного словаря … развитие речевого творчества…» [2].

В детском саду работа с загадками основывается на их от-
гадывании. Причем, методика не дает конкретных рекоменда-
ций, как и каким образом, учить детей отгадывать загаданные 
объекты. Отгадывание происходит у некоторых дошкольников 
как бы само собой. При этом большая часть детей являются 
пассивными наблюдателями. Правильный ответ ребенка легко 
запоминается другими детьми. Если загадать ту же самую за-
гадку, то дети просто вспоминает ответ.

«Видеть, замечать проблемы и хотеть их решить – пер-
вое, чему необходимо научить ребенка. На наш взгляд, это 
даже важнее, чем, собственно, умение решать проблемы. Вто-
рому мы умеем более-менее стабильно учить. А вот первое в 
очень большой степени зависит от окружения, то есть непо-
средственно от вас, уважаемые взрослые» [2].

А.А. Нестеренко разработала модели составления зага-
док для детей школьного возраста. В адаптированном вариан-
те данная технология позволяет научить составлять загадки и 
дошкольников.

Данную технологию мы реализовывали в детском саду. 
Обучение детей составлению загадок, как и рекомендует ав-
тор, начали с 3,5 лет. В практике работы с дошкольниками ис-
пользовали следующие модели составления загадок. 
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Модель 1

Какой? Что бывает таким же?
Для составления загадки выбран объект (цыпленок). Да-

лее даются образные характеристики по заданным признакам.
– Какой цыпленок по цвету? (желтый). Слово записыва-

ется в первой строчке левой части таблицы или выставляется 
схематическое изображение.

– Если цыпленка потрогать – какой он? (пушистый). За-
полняется вторая строчка левой части таблицы.

– Какой он по весу? (легкий). Заполняется третья строка 
левой части таблицы.

Какой? Что бывает таким же?
Желтый
Пушистый 
Легкий 

Детям предлагалось дать сравнения по перечисленным 
значениям признаков и заполнить правые строчки таблицы. 
Ниже представлен образец. 

Какой? Что бывает таким же?
Желтый Солнышко 
Пушистый Мех 
Легкий Перышко 

После заполнения таблички детям предлагалось про-
читать загадку, вставляя между строчками правого и лево-
го столбцов связки «Как» или «Но не». Чтение загадки может 
происходить коллективно, всей группой детей или каким-либо 
одним ребенком. Текст повторяется несколько раз. 

Читаем загадку про цыпленка: Желтый, как солнышко.
 Пушистый, как мех.
 Легкий, как перышко.

Модель 2

Методика работы с моделью 2 аналогична работе с пер-
вой моделью.
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Перед детьми вывешивается таблица, которая постепенно 
заполняется сначала в левой, а потом в правой части. Детям за-
давали вопросы: Что делает? Что (кто) делает так же?

Алгоритм составления загадки про мяч с детьми 5 лет.

Что делает? Что (кто) делает так же?
Скачет 
Катится 
Летит 

По наводящим вопросам (Кто или что делает так же?) за-
полнялась вторая часть таблицы. Ниже представлен образец. 
Далее детям предлагалось составить загадку в целом, исполь-
зуя связки «Как», «Но не». 

Что делает? Что (кто) делает так же?
Скачет Кенгуру 
Катится Колесо 
Летит Птица 

Читаем загадку: Скачет, но не кенгуру,
 Катится, но не колесо,
 Летит, но не птица. 

Модель 3

Особенностью освоения этой модели является то, что ре-
бенок, сравнивая один объект с каким-либо другим объектом, 
находит между ними общее и различное. Здесь использова-
лись вопросы: «На что похоже? Чем отличается?»

Загадка про яблоко: 
– На что похоже? (На Землю).
– Чем отличается от Земли? (Яблоко маленькое).
– Еще на что похоже яблоко? (На мяч, но съедобное, на 

помидор, но это фрукт).

На что похоже? Чем отличается?
Земля Маленькое 
Мяч Съедобное 
Помидор Фрукт 
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Читаем загадку: Как Земля, но маленькое,
 Как мяч, но съедобное,
 Как помидор, но это фрукт.

Модель 4

Составление загадок о предметах с указанием частей и их 
количества.

Сочиняем загадку про очки. 
Выясняем, из каких частей состоят очки и сколько у них 

частей. Далее уточняем, на что они похожи. Заполняются три 
столбца.

Название частей → Количество → На что похоже?

Название частей Сколько? На что похоже?
Линзы 2 Стёкла
Обода 2 Колечки 
Мост 1 Дуга 
Дужки 2 Крюки 

Получилась загадка: Две стекла и два колечка, одна дуга 
и два крюка.

Модель 5

Составление загадок с использованием противоречий.
Любое противоречие → Совмещение противоречивых 

свойств.
Возьмем противоречие: холодное–горячее.
1. Что может быть холодным? Лёд, снег, зима…
2. Что может быть горячим? Огонь, солнце, костёр…
3. Что может быть и холодным, и горячим? Чайник, серд-

це, утюг… Это отгадка.

Холодное Горячее Холодное и горячее
Лед Огонь Чайник 
Снег Солнце Сердце 
Зима Костер Утюг 
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Далее выбираем и читаем по горизонтали загадку.
Холодное, как снег,
Горячее, как солнце. (Сердце)
Алгоритм мыслительных действий при составлении 

загадок: выбор объекта на картинке; выбор модели загадки; 
подбор характеристик и сравнение с другими объектами; вы-
бор наиболее удачных сравнений; связка сравнений в единый 
текст загадки с помощью речевых оборотов: «как», «но не»; 
выразительное чтение загадки.

Реализация работы над загадками способствовала разви-
тию у детей речевой активности, развитию мышления и вооб-
ражения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
«ЗЕРКАЛО ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

В ПРАКТИКЕ» ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО

Шапрова С.В.
МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 395 г. Донецка», г. Донецк

Дошкольное образование Донецкой Народной Республи-
ки строится на принципах вариативности организационных 
форм, гибкого реагирования на потребности общества и лич-
ности. На этапе преобразования образовательного процесса 
актуально внедрение современных педагогических техноло-
гий [1]. Проектная технология, как инструментарий педагоги-
ческого процесса, позволяет построить методическую работу 
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ДОО согласно новым стандартам образования. Объектом про-
ектирования может стать образовательная система ДОО, пе-
дагога, отдельной программы как единства целей ориентиров 
системы образования и факторов педагогического процесса, 
предполагающих достижение целей.

В работе с дошкольниками метод проектов рассматривался 
учеными как мотивация к познанию (Е. Евдокимова), как сред-
ство приобщения детей к миру информационных технологий 
(Т.К. Смыковская), как важная сфера познавательной деятель-
ности (Е.Н. Веракса, Л.Д. Морозова), как технология формиро-
вания информационной компетентности (А.Л. Ховякова) [4].

При разработке и организации проектной деятельности 
«Наш веселый огород» мы изучили и апробировали один из 
способов работы с инновационным преобразованием: методи-
ку «Зеркало инновационных преобразований в практике» [3]. 
Методика была разработана командой авторов: Т.В. Светенко 
(доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 
ПГПИ им. Кирова), И.В. Галковской, Е.Н. Яковлевой. Она по-
зволяет быстро и более четко планировать свою деятельность 
и дробить решение проблемы на составные доли, поставив ин-
дивидуальную задачу на каждой из них. В результате получа-
ется не только поэтапный план деятельности по проблеме, но 
и анализ имеющихся резервов, учет рисков, прогнозирование 
и четкое представление о предполагаемом результате проект-
ной деятельности.

Сначала необходимо подробно разобраться, как имен-
но работать по методике. Рассмотрим этапы ее содержания: 
обозначение проблемы, мотивы ее решения, постановка цели, 
определение задачи, мероприятия, внутренние и внешние ре-
зервы, полученный продукт, оценка эффективности проекта.

Остановимся подробнее на каждом пункте:
1. Обозначение проблемы. Излагается суть проблемы ко-

ротко и ясно.
2. Мотивы причин. Причины устанавливаются через 

«не» и «нет» (их может быть несколько). Главным вопросом 
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в определении причин будет: «Что является причиной суще-
ствования этой проблемы?»

3. Цель – это то, что отражается, как в зеркале, от решае-
мой проблемы. Есть определение: «цель – это зеркальное отра-
жение проблемы». Проблема обосновывается со знаком «ми-
нус», а отображается со знаком «плюс» и становится целью. 

4. Определение задач. Задачи зеркально отображаются от 
причин. Сколько было причин – столько же должно быть по-
ставлено задач, каждая задача отражается от каждой причины.

5. Мероприятия. Чтобы запланировать мероприятия, ста-
вим вопрос: «Как решить поставленную задачу, какие необхо-
димо предпринять для этого действия?». Мероприятия законо-
мерно определяют из задач. Решая задачу, мы как бы поднима-
емся по ступеням, проходя каждый этап. Необходимо проду-
мать количество мероприятий для решения каждой задачи и 
обозначить, что именно будет сделано и кем, для этого в мето-
дике выделяются «Ответственные».

6. Резервы. Ресурс – это те резервы, которыми мы облада-
ем для решения нашей проблемы, то, на что мы можем рассчи-
тывать. Одним из мощных ресурсов является желание педаго-
га заниматься этой проблемой, возникший интерес к постав-
ленному вопросу. Когда педагог испытывает желание занимать-
ся проектной деятельностью и изучать проблему, он всегда най-
дет себе единомышленников и партнеров, тем более работа над 
проектом построена на сотрудничестве всех участников. К вну-
тренним резервам мы можем отнести желание педагога исполь-
зовать в работе проектную деятельность и временные отрезки 
на создание проекта. К внешним резервам относятся литератур-
ные источники, интернет-ресурсы, ИКТ-презентации, дидакти-
ческие материалы и пособия, журнальные статьи. 

7. Полученный продукт. Продуктом можно считать ре-
зультат решения проблемы. Результат проведения запланиро-
ванных мероприятий будет отражаться в определенном про-
дукте. Например, продуктивная деятельность детей по теме 
проекта – рисунки, поделки – уже представляют собой про-
дукт. Методика «Зеркало» позволяет собрать и пополнить                            
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материал проекта, разработать систему результатов совмест-
ной деятельности. А вот для того, чтоб узнать, достойный ли 
продукт мы получили, на такой ли результат рассчитывали, 
следует обратиться к заключительному пункту.

8. Критерии эффективности.
Для заполнения этого пункта необходимо задать во-

прос: «Что именно является хорошим результатом?» или «Как 
узнать, что мой продукт достойный, что он устраивает меня?» 
Только получив и определив уровень результата, можно по-
нять качество результата и определить корректировку цели.

Рассмотрим применение методики «Зеркало инновацион-
ных преобразований» на примере организации проекта в сред-
ней группе «Наш веселый огород».

Итак, 1 – постановка проблемы: дети, живущие в городе, 
не имеют представления о росте овощных культур.

1. Мотивы причины (формулировка «минус»):
– дети не имеют знаний из личного опыта;
– у детей не развит познавательный интерес по теме: 

«Опытная деятельность по выращиванию овощных культур в 
домашних условиях»;

– родители недостаточно информированы об организации 
исследовательской деятельности;

– родители не знают инновационных педагогических тех-
нологий.

3. Цель – это то, что отражается, как в зеркале, от пробле-
мы. Если проблема – это ситуация со знаком «минус», то в зер-
кале отражается все наоборот: ситуация меняется на «плюс», 
и проблема отражается как цель.

Если определена проблема: дети, живущие в городе, не 
имеют представления о посадке и росте овощных культур, то 
цель будет зеркальным отражением – сформировать у детей 
представление о посадке и росте овощных культур посред-
ством организации мини-огорода на окне.

4. Задачи отображаются от причин, задачи – обратное от-
ражение причин, количество причин (минус) соотносится с ко-
личеством решаемых задач (плюс):
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– обогатить личный опыт детей по теме «Растения»;
– развивать познавательный интерес по теме: «Опытная 

деятельность по выращиванию овощных культур в домашних 
условиях»;

– информировать родителей об организации исследова-
тельской деятельности;

– познакомить родителей с инновационными педагогиче-
скими технологиями.

5. Мероприятия: исследовательская опытная деятель-
ность с семенами (рассматривание, сравнение, проращивание, 
измерение всходов); беседа «Наш огород»; консультация для 
родителей «Исследовательская деятельность детей в детском 
саду», мастер-класс по изготовлению лэпбука.

6. Внутренний ресурс: желание педагогов организовывать 
проектную деятельность, сотрудничество с родителями, заин-
тересованность родителей в обучении и развитии детей.

Внешний ресурс: методическая литература, энциклопе-
дии, развивающие передачи и мультфильмы, демонстрацион-
ный и раздаточный материал, оборудование для проведения 
опытно-исследовательской деятельности.

7. Продукт: система работы по ознакомлению детей до-
школьного возраста с выращиванием растений, огород в угол-
ке природы, дневник наблюдений за ростом растений, фото-
выставка «Наш веселый огород», лэпбуки по теме: «Времена 
года», «Овощи», «Профессии».

8. Критерии эффективности: диагностика знаний детей по 
теме «Растения»; анкетирование родителей в начале и после 
реализации проекта.

Пройдя апробацию методики, можем подвести итоги. Наи-
более значимым и важным является первый этап проектирова-
ния – погружение в проект [4]. Это первый шаг в работе, именно 
этот этап чаще всего ставит молодых педагогов в ступор и пред-
ставляет наибольшую трудность: от его правильного планиро-
вания зависит последующая деятельность. Определить пробле-
му, поставить цель, конкретизировать задачи, спланировать ме-
роприятия и спрогнозировать результат поможет методика «Зер-
кало инновационных преобразований в практике».
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шицко М.М.,
МБУ ДО Дом творчества, с. Шира

Проектная деятельность сегодня рассматривается как 
современная образовательная технология, как одно из эф-
фективных средств личностного и профессионального само-
определения обучающихся. Для успешной реализации ком-
понента проектного обучения необходимо полное включение 
школьника в интегративный творческий процесс. Добиться 
такого эффекта позволяют занятия в организациях дополни-
тельного образования.

Процесс решения проектных задач, связанных с удовлет-
ворением и потребностями обучения посредством проекти-
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рования и создания идеального или материального продукта 
в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, способствует формированию 
универсальных учебных действий, обеспечивает достижение 
предметных, метапредметных и личностных результатов обу-
чающихся, развитие профессиональных интересов, уточнение 
образовательных и профессиональных планов школьников. 

Созидательная и преобразовательная деятельность обе-
спечивает формирование ключевых компетенций, иначе го-
воря, ряда интегрированных свойств и качеств личности, или 
подсистем, таких как сознание, самосознание, Я-концепция, 
личностный смысл, идентификация, самооценка, направлен-
ность, восприятие и др.

Одним из таких интегрированных качеств личности яв-
ляется патриотизм, подразумевающий ценностные отношения 
обучающегося к своей семье, родному краю, стране, а значит, 
может быть сформировано в процессе целенаправленной дея-
тельности, в том числе и проектной.

В 2018 году в рамках подготовки к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне был за-
пущен Всероссийский Проект «Моя история», направлен-
ный на повышение интереса к изучению истории своей семьи. 
Проект реализуется и в настоящее время совместными усили-
ями волонтеров Победы, Российского государственного гума-
нитарного университета и российского движения школьников.

На основе данного проекта в муниципальном бюджет-
ном учреждении дополнительного образования Доме твор-
чества Ширинского района Республики Хакасия была разра-
ботана дополнительная общеобразовательная общеразвива-
ющая программа «Моя история» для одаренных детей объе-
мом на 72 часа. 

Программа направлена на формирование ценностного от-
ношения к своей семье, родословной через освоение инстру-
ментов поиска данных о своих родных, выстраивание генеало-
гического древа своей семьи, изучение фактов из истории рай-
она и республики.
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На основании полученных знаний обучающимися под-
готовлен электронный сборник под названием «Внуки побе-
дителей». В сборнике содержится информация об активистах           
Ширинского местного отделения Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы» и их родственниках – 
участниках боевых действий в период Великой Отечествен-
ной войны, тружениках тыла, детях войны. 

Для поиска документальной информации о своих предках 
обучающиеся использовали следующие интернет-порталы: 
«Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа». 

Программа доказала свою эффективность благодаря соци-
альному партнерству с такими организациями как Ширинский 
районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, военный комиссариат Ширин-
ского и Орджоникидзевского районов Республики Хакасия.

В рамках реализации программы совместно с Советом ве-
теранов школьники обрабатывали заявки жителей района, от-
крывали поиск, работали с архивными документами Военко-
мата, составляли анкеты на офицеров военного времени, све-
ряли полученную информацию с данными памятной книги Ре-
спублики Хакасия «Солдаты Победы». В итоге Советом вете-
ранов был подготовлен заявочный материал на внесение ра-
нее неопубликованных фамилий на страницы книги Памяти. 
На мраморной плите мемориального комплекса «Слава Побе-
ды» высечены 70 имен.

В рамках дополнительной программы «Моя история» был 
разработан патриотический проект «Маршруты победы».

Целью проекта является создание условий для глубокого 
ознакомления школьников 5–11 классов с этапами и события-
ми Великой Отечественной войны на примере боевых и тру-
довых подвигов героев-земляков путем разработки маршрутов 
победы по местам воинской славы Ширинского района.

Проект решает ряд социально-педагогических задач:
– сохранение истории Великой Отечественной войны и 

памяти о ее героях-земляках через создание маршрутов победы;
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– активизация поисковой работы, работы с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, оказание им действенной помощи;

– совершенствование навыков работы с информацией в 
ходе исследовательской деятельности;

– создание печатных и видеоматериалов для использова-
ния на уроках истории в школах;

– воспитание патриотизма у обучающихся образователь-
ных школ района;

– формирование у обучающихся навыков социально зна-
чимой деятельности.

В процессе исследовательской работы по поиску допол-
нительной биографической информации о героях-земляках 
участниками проекта подготовлена презентация «Четыре Ге-
роя и два Кавалера» и представлена на 15-и классных часах 
в образовательных организациях. На Первомайской площади 
села Шира проведено 4 митинга по памятным датам. Состав-
лено 3 экскурсионных маршрута.

В проекте приняли участие 25 волонтеров, 298 школьни-
ков района и 30 активистов серебряного возраста.

В перспективе – продолжение поисковой работы с архив-
ными данными, систематизация исследовательских материа-
лов в электронный альбом «Маршруты Победы», издание пе-
чатной версии книги о героях-земляках.

В 2018 году проект был представлен на районном конкур-
се исследовательских работ патриотической направленности 
«Отчизны верные сыны» и занял 1 место. 

В 2020 году проект «Маршруты Победы» – победитель ре-
спубликанского этапа всероссийского конкурса «Добровольцы 
России» в номинации «Уверенные в будущем».

Весной 2021 года волонтеры также представили проект 
в рамках одноименного республиканского конкурса «Марш-
руты Победы» в номинации «Лучший проект пешего экскур-
сионного маршрута в сельской местности» и стали победите-
лями. Летом того же года, благодаря поддержке регионально-
го отделения «Волонтеры Победы», лидер Ширинского местно-
го отделения Альвина Чертыкова защитила проект «Маршруты                                



Победы» на форуме «Территория смыслов», который прошел 
на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской плат-
формы «Россия – страна возможностей» в г. Солнечногорске           
Московской области. Благодаря качественной подготовке про-
екта задумка волонтеров Ширинского Дома творчества получи-
ла грант Росмолодежи в размере 100 тыс. рублей на реализацию 
командной идеи. Проект был реализован на территории Ширин-
ского района. Проведено 25 экскурсий для 400 школьников в 
возрасте 13–17 лет. Экскурсия состоит из пяти станций: 1 оста-
новка «Железнодорожный вокзал станции Шира», здесь экс-
курсоводы предоставляют слушателям информацию о первом 
эшелоне солдат, отправленных на фронт, и о первом эшелоне 
вернувшихся. 2 остановка «Ширинский районный краевед-
ческий музей им. Д.С. Лалетина» – знакомство с биографиями 
Героев Советского Союза. 3 остановка «Мемориальный ком-
плекс ‟Слава Победы”» – об истории строительства одного из 
лучших комплексов в Республике Хакасия, об установке танка 
и пушки. 4 остановка «Памятник Воину-освободителю» – об 
истории памятника, возложение цветов. 5 остановка «Дом ве-
терана войны Гераськова Г.Я.» – встреча с участником Вели-
кой Отечественной войны Гераськовым Георгием Яковлевичем. 

С каждым годом потребность в укреплении патриотизма 
растет. В мае 2020 года Президент России В.В. Путин внес по-
правки к закону «Об образовании» с предложением о расши-
рении понятия воспитания таким образом, чтобы оно послу-
жило формированию чувства гражданственности, уважения к 
старшим, подвигам героев Отечества, бережного отношения 
к историко-культурному наследию и традициям многонацио-
нальной страны.
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Н а п р а в л е н и е  6.
ЭСТЕТИчЕСКАЯ КОММуНИКАЦИЯ 
РЕБЕНКА С МИРОМ

РОЛЬ СРЕДЫ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Колесникова И.Н.
МБДОУ «Детский сад № 274 присмотра и оздоровления»,

г. Красноярск

Дошкольный возраст – сензитивный период формирова-
ния ценностных ориентиров личности, ее эстетического раз-
вития, выявления способностей и создания условий для их 
развития. В дошкольном возрасте ребенок знакомится с ду-
ховными ценностями общества, культурой и искусством. Ду-
ховное развитие человека, которое включает в себя эстетиче-
ское воспитание и образование, начинается в раннем возрас-
те и продолжается на протяжении всей жизни. Ребенок впечат-
лителен, эмоционален и вместе с тем пластичен, сензитивен к 
воздействию слова, красок, музыки. Систематические занятия 
чтением, рисованием, лепкой, музыкой закладывают прочную 
основу его последующего эстетического воспитания. 

Важность эстетического образования для духовного раз-
вития личности отмечается в философии (В.Г. Белинский,                
А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский и др.). 
Большая заслуга в раскрытии вопроса эстетического вос-
питания принадлежит таким педагогам, как Н.К. Крупская,                   
В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Ш.А. Амо-
нашвили, И. Вайсфельд, Н.А. Дмитриева и др.

Термин «эстетика» впервые использовал в своих работах 
немецкий философ А.Г. Баумгартен, определяя ее как науку 
чувственного познания мира. 
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С.И. Ожегов определяет эстетику как «философское уче-
ние о сущности и формах прекрасного в художественном твор-
честве, в природе и в жизни, об искусстве как особом виде об-
щественной идеологии» [4]. Ш.А. Амонашвили говорил, что 
художественно-эстетическое воспитание – это «целенаправ-
ленный, систематический процесс воздействия на личность 
ребенка с целью развития у него способности видеть красо-
ту окружающего мира, искусства и создавать ее» [1]. Соглас-
но Д. Б. Лихачеву, эстетическое воспитание является целена-
правленной деятельностью по формированию творческой ак-
тивности личности ребенка, которая способна к восприятию и 
оценке прекрасного, комического, трагического в мире искус-
ства [3]. В.А. Сухомлинский рассматривал эстетическое вос-
питание, с одной стороны, как средство формирования духов-
ной культуры, гражданственности, нравственности, а с дру-
гой, – выделял собственные средства эстетического воспита-
ния, к которым относил прежде всего природу, искусство, му-
зыку, живопись, творчество [6].

Многие педагоги считают, что важным фактором в форми-
ровании эстетической культуры является окружающая среда, 
быт, организация педагогического процесса. Так, К.Д. Ушин-
ский отмечал, что определять содержание и формы эстетиче-
ского воспитания должна красота, в понимание которой рус-
ский народ вкладывает художественную переработку и осмыс-
ление прекрасной натуры. В связи с этим и сегодняшние тен-
денции в эстетическом воспитании направлены на эстетиза-
цию образовательной среды [2].

Основной задачей эстетического воспитания является фор-
мирование эстетических интересов и потребностей ребенка.

Для эстетического воспитания детей используется боль-
шой спектр форм, методов, приемов, средств, но одним из важ-
нейших условий эстетического воспитания детей в дошколь-
ной образовательной организации является правильно органи-
зованная предметно-развивающая среда. Тема образователь-
ной среды и образовательного пространства сегодня продол-
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жает разрабатываться, обсуждаться и исследоваться, что под-
тверждается многочисленными публикациями в периодиче-
ских изданиях психолого-педагогической тематики. Особый 
интерес представляет рассмотрение образовательной среды 
как условия формирования разносторонней личности ребенка.

Задачи эстетического воспитания детей дошкольного возраста

формирование эстетического отно-
шения детей к окружающему миру

формирование художественных 
умений в области разных искусств

умение созидать и чувствовать 
красоту в природе, поступках, ис-
кусстве;
развитие художественного вкуса, 
потребности в познании прекрас-
ного

обучение детей рисованию, лепке, 
конструированию, пению, танцам;
развитие словесного творчества;
развитие актерского мастерства

О развивающей среде писал еще Ж.-Ж. Руссо в своих фи-
лософских трудах. Он считал, что для полноценного развития 
личности необходима природная и предметная среда [5].

Вскоре после революции термин «среда» появляется и в 
отечественной педагогике, его вводят в обращение Л.С. Вы-
готский, А.С. Макаренко, П.П. Блонский.В нашей стране наи-
более интенсивно проблемами образовательной среды занима-
ются: В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин 
и др. Под образовательной средой В.А. Ясвин понимает «си-
стему влияний и условий формирования личности по задан-
ному образцу, а также возможностей для ее развития, содер-
жащихся в социальном и пространственно-предметном окру-
жении» [8]. В качестве компонентов образовательной среды             
В.А. Ясвин выделяет следующие компоненты:

– пространственно-предметный;
– социальный компонент;
– технологический компонент.
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Согласно требованиям ФГОС ДО развивающая предметно-
пространственная среда должна быть содержательно-насы-
щенной, трансформируемой, полифункциональной, вариатив-
ной, доступной и безопасной [7]. 

Рассмотрим, как организована предметно-пространст-
венная среда в МБДОУ «Детский сад № 274 присмотра и оздо-
ровления». Акцент в работе детского сада сделан на разви-
тие у детей интереса к музыке, литературе, изобразительному,              
театральному и другим видам искусства.

В группах есть все необходимые игрушки, инструменты 
и материалы для занятий творчеством. В каждой группе есть 
уголок для художественной деятельности детей, конструиро-
вания из различных материалов, сюжетно-ролевых игр. Дети 
имеют возможность осваивать различные техники живописи: 
пальчиковое рисование, рисование манкой, крахмалом, мыль-
ными хлопьями, печатание губкой, обливной печатью, кляксо-
графию, печатание веревкой, воском.

На стенах ДОУ размещаются экспозиции творческих ра-
бот детей, которые регулярно обновляются, работы детей так-
же можно увидеть на групповых стендах. Групповые помеще-
ния обустраиваются в соответствии с проектами воспитателей, 
которые имеют возможность проявить творческую инициативу 
в оформлении развивающей среды для детей. К каждому празд-
нику, знаменательному событию, памятной дате тематически 
оформляются холл, музыкальный зал, групповые помещения.

Дети принимают активное участие в проведении праздни-
ков и театрализованной деятельности, что способствует раз-
витию художественно- игровых способностей. В театральных 
постановках дети поют, исполняют знакомые и специально 
выученные песни и танцы.

В группах оборудованы музыкально-театральные центры, 
которые оснащены музыкальными игрушками, магнитофоном, 
музыкальными инструментами. Дети посещают музыкальные 
занятия, которые способствуют формированию интереса к му-
зыке, знакомят с различными музыкальными инструментами.
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Предметно-пространственная среда детского сада соот-
ветствует возрастным и индивидуальным особенностям детей. 
Следует отметить, что среда имеет характер открытой, незам-
кнутой системы, способной к изменениям и развитию. Други-
ми словами, среда не только развивает ребенка, но и развивает-
ся сама. При любых обстоятельствах мир предметов, окружа-
ющий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспоса-
бливая к особенностям определенного возраста.

С самого рождения в ребенке природой заложены задат-
ки постижения красоты, но в полной мере они могут быть реа-
лизованы только в условиях целенаправленного, грамотно ор-
ганизованного эстетического воспитания. В. А. Сухомлинский 
говорил, что «дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, творчества».
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«КУЗИН ЧЕМОДАНЧИК» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Малышева О.В.
МБДОУ № 254, г. Красноярск

В соответствии с ФГОС ДО «…ребенок проявляет ини-
циативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельно-
сти, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-
тий, участников по совместной деятельности...». В музыкаль-
ной деятельности развивать инициативу и самостоятельность 
каждого ребенка помогает элементарное музицирование. Это 
творческая деятельность, в которой соединены музыка, речь             
и движение [7].

Новизна практики заключается в использовании «Кузино-
го чемоданчика», наполненного шумовыми дидактическими 
атрибутами, которые дети сами выбирают, становясь органи-
заторами совместной музыкальной деятельности. Импровиза-
ционный подход: следовать за детьми, за их желаниями и ин-
тересами. Вчера ребенок играл на бубне, сегодня берет тре-
угольник, а завтра выберет металлофон. Тот или иной выбор 
дети делают не просто так, они оценивают свои возможности, 
понимают, что у них сегодня может получиться, а что нет [2]. 
После обучения на авторских курсах Татьяны Эдуардовны Тю-
тюнниковой появился интерес к инновационной технологии 
– элементарному музицированию, основанному на принципе 
соединения нескольких форм организации творческой музы-
кальной деятельности детей [3].

Замечено, что занятия проходят эмоционально, увлеченно, 
если использовать атрибуты: яркие и привлекательные игруш-
ки, элементы костюмов, шумовые инструменты и все, что из-
дает звуки. Дети хотят и любят играть на музыкальных инстру-
ментах, надо только предоставить им такую возможность. Ког-
да они играют, придумывают сказки или истории, импровизи-
руют, «материал» усваивается легче. 
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Используя истории, увлекательнее знакомить детей с 
классической музыкой, разучивать оркестровые партии. С по-
мощью звучащих жестов дети легче усваивают ритмические 
рисунки и тексты песен [6].

Собрав большую коллекцию атрибутов и самодельных 
инструментов, захотелось красиво ее оформить и сделать для 
детей сюрприз, чтобы это было практично, удобно и загадоч-
но. Идея создания чемоданчика домовенка Кузи взята из заме-
чательных сказок Т.И. Александровой о сказочном герое, кото-
рый ищет потайное место для сундучка и для себя. Кузя любит 
шуршать по углам, собирает все, что попадется под руку, и ког-
да все спят, открывает свой чемоданчик и развлекается. Днем 
Кузя прячется, и у ребят появляется возможность заглянуть в 
чемоданчик [1].

Предметы и игрушки, находящиеся в чемоданчике, бу-
дят творческую мысль у детей, помогают понять, откуда и как 
рождаются звуки.Содержимое чемоданчика можно менять, от-
талкиваясь от интересов детей и разных историй о Кузе. Это 
могут быть:

– звуковые и шумовые инструменты (барабаны, маракас, 
деревянная коробочка, ксилофоны, колокольчики, ложки и т.д.);

– шары, ленты, ткани, палочки, стаканы, веревки и т.п. – 
практически любые предметы, в том числе и самодельные;

– деревянные кубики, карандаши, катушки, палочки раз-
ной толщины, брусочки;

– коробочки из разных материалов (картонные, пластмас-
совые, металлические, баночки от йогурта, от шоколадных 
яиц, ячейки );

– природные материалы: орехи, шишки, скорлупки от 
них, различная крупа, камешки, ракушки;

– кусочки пластика, небольшие металлические предметы 
(ключи, скобочки, палочки, гайки, кольца и пр.);

– металлические банки разных размеров;
– различная бумага (целлофан, пергамент, газета, гофре и 

пр.) и многое другое, из чего только можно извлечь звуки [2].



362

Дети не сразу могут фантазировать и проявлять индиви-
дуальность и вначале подражают друг другу, но постепенно 
удается раскрыть творческий потенциал каждого ребенка. Они 
предлагают свои аккомпанементы, авторские движения, вно-
сят речевые дополнения. На занятиях царит общая творческая 
атмосфера, дети и педагоги становятся партнерами. Для разви-
тия творческого музицирования используются основные виды 
деятельности:

– пение;
– речевое музицирование;
– ритмодекламация;
– игра на детских музыкальных инструментах;
– танец;
– импровизированное движение;
– озвучивание стихов и сказок;
– пантомима;
– спонтанная импровизированная театрализация [4; 5].
В результате такой деятельности у детей формируется са-

мостоятельность, инициативность, креативность, способность к 
импровизации. На музыкальных занятиях ДОУ и дома дети ста-
новятся более эмоциональными, внимательными, лучше ориен-
тируются в пространстве, взаимодействуют друг с другом.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА 
В ДЕТСКОМ САДУ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Шахова Ю.В.
МБДОУ «Детский сад № 4», г. Красноярск

Эстетическая коммуникация – система мероприятий, на-
правленных на выработку и совершенствование в человеке (ре-
бенке) способности воспринимать, правильно понимать, ценить 
и создавать прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве.

Педагогическое сопровождение родителей в вопросах фор-
мирования основ музыкальной эстетической коммуникации в 
дошкольном образовательном учреждении предполагает:

– изучение мнения родителей о музыке и музыкальной 
коммуникации детей в целом (анкетирование, устные опросы, 
наблюдение за родителями и детьми и др.);

– установление доверительных отношении с родителя-
ми через организацию дней открытых дверей, открытых музы-
кальных занятий, индивидуальных консультаций и др.);

– музыкально-педагогическое просвещение родителей 
(организация лектория для родителей и др.);

– организация семейного музыкального досуга в ДОУ.
Современный социум создает на пряженную ситуацию для 

музыкаль но-досуговых интересов семьи по ря ду причин: усили-
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вается расслоение семей по уровню доходов; разруша ется тра-
диционная структура семьи (увеличивается количество непол-
ных, материнских семей и др.); изменяются взаи моотношения 
между родителями и детьми, отношение к воспитанию. Как 
следствие, нарушается многовековая преемственность народно-
го педаго гического опыта, утрачиваются мно гие ценности оте-
чественной культу ры, знание фольклора, являющегося одной из 
основ национального вос питания россиян.

По мнению исследователей, се мейный досуг должен стро-
иться ис ходя из основных сфер семейных от ношений, с учетом 
всех функций се мьи. Отдыхая и общаясь, участвуя в совмест-
ных конкурсах и программах, родители и дети учатся быть бли-
же друг к другу. Совместные музыкаль ные концерты с участием 
профессио нальных артистов, певцов и инстру менталистов по-
могают поколениям в семье находить общий язык, учиться тер-
пимости и вниманию по отноше нию друг к другу.

Л.С. Выготский подчеркивал, что для создания отноше-
ний между людьми нужна определённая деятельность, созда-
ющая или преобразующая материальный объект, в котором от-
ражена вся деятельность.

Следует отметить, что современ ная музыкально-педаго-
гическая на ука и практика обладает достаточным арсеналом 
семейных досуговых форм, к которым можно отнести:

– музыкальные салоны (которые могут проходить в форме 
диспутов и ток-шоу, могут проводиться как для членов семей 
всех возрастов, так и отдельно для детей и родителей. Их роль 
состоит в вовлечении родителей в музыкально-педагогический 
процесс дошкольного образовательного учреждения, позволя-
ет решить некоторые аспекты проблемы музыкального про-
свещения родителей с участием специалистов, осмыслить се-
мейные взаимоотношения);

– музыкальные гостиные;
– музыкально-игровые досуговые программы. Этот спо-

соб помогает «взрослым» ненадолго ощутить себя детьми и 
окунуться в мир детской психологии. Участвуя в музыкально-
театрализованных играх и конкурсах, дети и родители                    
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начинают чувствовать себя одной командой. Популярны та-
кие виды конкурсных программ, как «Мама, папа, я – друж-
ная (поющая, танцевальная – вариантов множество) семья»,               
«А ну-ка, бабушки (дедушки)», и др.);

– семейные коллективы художественной самодеятельно-
сти (редко встречающаяся в практике дошкольных образова-
тельных учреждений);

– рекреативный музыкальный семейный отдых – «Мы 
едем в музыкальный театр» (семейные походы в музыкальные 
театры, филармонии с последующим обсуждением спектаклей 
и постановок);

– календарные семейные развлечения, связанные с се-
мьей, например, «День семьи», «Рождество в домашнем кру-
гу», «Субботние вечера» и др.

Как показывает практика, наиболее привлекательными до-
суговыми формами, побуждающими родителей к участию в 
воспитании музыкальной коммуникации ребенка, являются се-
мейные вечера в музыкальном салоне и музыкальной гостиной.

В музыкальном салоне проходят творческие встречи педа-
гогов, музыкантов с родителями, бабушками, дедушками – со 
всеми, кого интересует музыкальная коммуникация дошколь-
ника. Специалисты рассказывают, как следует приобщать ре-
бенка к миру музыкального искусства; как сегодня, в условиях 
невероятной насыщенности музыкально-звукового простран-
ства, выделить истинные художественные ценности. 

Не менее интересной формой организации музыкального 
семейного досуга в дошкольном образовательном учреждении 
являются встречи в музыкальной гостиной. В собственной пе-
дагогической практике мы музыкальные гостиные тематиче-
ски разделили на четыре блока.

Первый блок – «По дорогам сказок» (встречи, объеди-
ненные данной темой, нацеленные на ознакомление родите-
лей и детей с творчеством русских композиторов-классиков                   
Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки и П.И. Чайковского);

Второй блок – «Волшебные звуки музыки» (встречи, объе-
диненные данной темой, нацелены на ознакомление родителей 
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и детей с историей возникновения музыкальных инструмен-
тов: струнных, духовых, народных инструментов; творчеством 
выдающихся итальянских скрипичных мастеров – А. Амати            
и А. Страдивари).

Третий блок – «Музыка эмоций» (встречи, объединенные 
данной темой, проходят при активном содействии психолога).

Четвертый блок – «Семейные традиции» (встречи, объ-
единенные данной темой, помогают родителям и детям пред-
ставить собственные «музыкальные семейные портреты», вы-
разить через разнообразные формы (медиапрезентации, руко-
писные дневники и т.д.) мотивационно-ценностное отношение 
к музыкальному искусству каждой конкретной семьи).

Проведение музыкальных салонов и гостиных невозмож-
но без планирования этих форм организации семейной досу-
говой деятельности, учета последовательности и сроков про-
ведения встреч, серьезной подготовительной работы. Особое 
внимание следует уделять этикетным традициям при оформле-
нии пригласительных билетов, продумывать художественно-
эстетическую драпировку зала при создании атмосферы той 
или иной культурно-исторической эпохи (вплоть до цветовой 
гаммы и ароматов).

Организация подобного семейного музыкального досу-
га требует большой подготовительной работы как со сторо-
ны музыкального руководителя дошкольного образовательно-
го учреждения, так и со стороны педагогического коллектива 
и родителей.

Комментарии родителей-очевидцев и педагогов к описан-
ным мероприятиям публикуются в социальной сети в ВКон-
такте, на сайте детского сада каждой групп и в приемной груп-
пы «Музыкальная газета». В содержание газеты могут быть 
включены разнообразные материалы, расположенные по сле-
дующим рубрикам:

– «Уроки великого Карузо» (в рубрике помещается ин-
формация о детском голосовом аппарате, песенном репертуаре 
для каждого возраста, охране детского голоса и т.д.);



– «Музыка на кухне» (в рубрике представляются сведе-
ния о кухонной утвари, которая может быть музыкальным ин-
струментом: ложки, кастрюли, плотно обтянутые полиэтиле-
ном, и т.д.; предлагаются варианты использования предметов 
«мира посуды» в фольклоре и современном детском музици-
ровании);

– «Музыкальный словарь» (в рубрике помещаются замет-
ки о средствах музыкальной выразительности, музыкальном 
инструментарии, биографические сведения и т.д.).

Итак, организация семейного досуга – форма организации 
эстетической коммуникации, уникальная ситуация организо-
ванных и свободных «диалогов» детей, родителей, педагогов, 
приглашенных артистов в пространстве музыкальных произ-
ведений, оптимальный способ презентации индивидуальных 
достижений детей. Творчество и его презентация – готовность 
ребенка к диалогу как универсальному способу эстетической 
коммуникации с другим человеком (музыкантом, зрителем) и 
самим собой в музыкальном пространстве.

Организация семейного музыкального досуга в детском 
саду способствует качественному росту степени участия роди-
телей в музыкально-образовательном процессе детского сада.
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