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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» представляет 
сборник материалов по итогам Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Педагогика и психология: перспективы развития». 

В сборнике представлены материалы участников Всероссийской 
научно-практической конференции, отражающие современное состояние 
педагогики и психологии. Приведены результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сооб-
щества в данной области.  

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Общая педагогика, история педагогики и образования.
2. Теория и методика профессионального образования.
3. Теория и методика общего образования.
4. Теория и методика дошкольного образования.
5. Коррекционная педагогика.
6. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность.
7. Образование взрослых, самообразование.
8. Общая психология и психология личности.
9. Педагогическая и коррекционная психология.
Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва, Санкт-

Петербург, Абакан, Алексеевка, Армавир, Барнаул, Белгород, Владивосток, 
Казань, Казань, Кострома, Красноярск, Махачкала, Набережные Челны, 
Нерюнгри, Саранск, Саратов, Старый Оскол, Строитель, Тольятти, 
Уссурийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец), а также субъектами России 
(Белгородская область, Нижегородская область). 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты и инсти-
туты России (Алтайский государственный университет, Армавирский госу-
дарственный педагогический университет, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, Дагестанский государствен-
ный педагогический университет, Дальневосточный государственный гума-
нитарный университет, Дальневосточный государственный университет пу-
тей сообщения, Костромской государственный университет, Первый МГМУ 
им. Сеченова Минздрава России, Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Саратовский государственный 
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технический университет им. Гагарина Ю.А., Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена 
колледжами, гимназией, школами, детскими садами, а также 
учреждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни 
образования и науки: доктора и кандидаты наук, доценты, профессора, 
аспиранты, преподаватели, студенты, учителя школ, воспитатели детских 
садов, а также педагоги дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание 
поделиться уникальными разработками и проектами, участие во 
Всероссийской научно-практической конференции «Педагогика и 
психология: перспективы развития», содержание которой не может 
быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

Главный редактор 
канд. пед. наук, доцент 
Чебоксарский филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 
В.И. Кожанов 
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В настоящее время речевое развитие детей остается одной из актуаль-
ных проблем современного дошкольного образования. Речь – это не только 
средство общения, но и орудие мышления, творчества, носитель памяти, 
информации. Согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, на этапе завершения дошкольного об-
разования ребенок должен достаточно хорошо владеть устной речью, уметь 
использовать ее для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-
ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Речь является для нас одной из главных потребностей и функций че-
ловека. Именно через общение с другими людьми человек реализует себя 
как личность. Судить о начале развития личности ребенка дошкольного 
возраста без оценки его речевого развития невозможно. В психическом 
развитии ребенка речь имеет исключительное значение. С развитием речи 
связано формирование как личности в целом, так и всех психических про-
цессов. Поэтому определение направлений и условия развития речи у де-
тей относятся к числу важнейших педагогических задач. Проблема разви-
тия речи является одной из актуальных. Только с хорошо развитой речью 
ребёнок понятно выражает свои мысли, желания, договаривается со 
сверстниками о совместной игре. 

Одним из основных средств речевого развития является обучение. Роль 
обучения в овладении ребенком родным языком подчеркивалась К.Д. Ушин-
ским, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой и другими выдающимися педагогами. 
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Решение всех речевых задач осуществляется посредством разных 
форм организации детей. 

Развитие речевой активности может проходить не только на специально- 
подготовленных занятиях, но и в другие режимные моменты, на протяжении 
всего времени пребывания дошкольника в детском саду. Для реализации за-
дачи речевого развития необходимо создать условия для целостного речевого 
развития воспитанников, а именно: создать соответствующую предметную 
среду (книжные уголки, уголки театрализованной деятельности); развивать 
эмоционально-чувственную сферу, наглядно-образное мышление ребенка; 
способствовать применению опыта коммуникации, полученного ребенком 
на занятиях, в повседневной жизни; внедрять новые формы работы с родите-
лями по речевому развитию. 

Образовательная деятельность по развитию речи детей осуществляется че-
рез различные формы работы: игры, упражнения, импровизации, беседы, сочи-
нение историй, театрализация, творческая продуктивная деятельность. 

Основные направления работы по развитию речи детей это развитие сло-
варя, (освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 
контекстом высказывания; с ситуацией, в которой происходит общение); вос-
питание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения); формирование грамматического строя (морфология – изме-
нение слов по родам, падежам, числам; синтаксис – освоение различных ти-
пов словосочетаний и предложений; словообразование); развитие связной 
речи (диалогическая – разговорная; монологическая – рассказывание); фор-
мирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука 
и слова; нахождение места звука в слове); воспитание любви и интереса к ху-
дожественному слову. 

В методике развития речи (А.М. Бородич) рассматриваются два основ-
ных метода развития диалога: разговор воспитателя с детьми и беседа. Раз-
говор – наиболее распространенная, общедоступная и универсальная 
форма речевого общения воспитателя с детьми в повседневной жизни. Вос-
питатель разговаривает с детьми по любому удобному поводу, в разное 
время, использует все моменты жизни детского сада. С ребенком можно го-
ворить о том, что он не видел, но о чем ему читали, о чем он слышал. Тема-
тика разговоров определяется интересами и запросами детей. 

Классификация бесед, их целевая установка и метод проведения раз-
работаны Е.А. Флёриной, Е.И. Радиной, Э.П. Коротковой, В.И. Логино-
вой, Н.М. Крыловой, М.М. Кониной и др. В ходе беседы важно воспиты-
вать «чутье языка», чтобы ребенок интуитивно чувствовал, когда можно 
ответить на вопрос, одним словом, а когда – целой фразой. 

Совершенствованию диалогической речи в беседе способствуют поис-
ковые вопросы, отгадывание загадок, решение речевых логических задач. 
А.Г. Арушанова, отмечая личностные, партнерские отношения между со-
беседниками, выделяет еще один вид беседы – светская. Светская бе-
седа – свободный диалог на личностно значимые темы, свободный обмен 
мыслями и чувствами, при этом взрослый занимает позицию не «над» ре-
бенком, а позицию интересного, приятного собеседника, партнера. Темой 
таких бесед могут быть яркие впечатления из жизни детей, неожиданные 
встречи в природе, интересные случаи, детские забавы и др. 

А.В. Запорожец отмечал, что огромную роль в социальном развитии 
ребенка и формировании диалогических умений имеет игра, в которой 
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развиваются два типа отношений: реальные детские взаимоотношения и 
игровые. Оба типа отношений включают диалогическое общение. 

Для активного влияния взрослого на коммуникативную деятельность 
детей, а значит, и совершенствование диалогической речи больше подхо-
дят театрализованные игры, основу которых составляют ролевые диалоги. 
А.Г. Арушанова указывает, что, принимая на себя роль, ребенок уходит 
от собственной эгоцентрической позиции, встает на точку зрения персо-
нажа. Эти действия создают предпосылки для развития самодеятельного 
диалогического общения детей со сверстниками в нерегламентированных 
ситуациях. Роль взрослого в организации совместных самостоятельных 
театрализованных игр не непосредственная, а опосредованная. 

Особенно важной для развития диалогических умений является дея-
тельность кооперативного типа, прежде всего творческая сюжетно-роле-
вая игра. Общение детей в ней непосредственно, естественно. Командо-
вание и подчинение друг другу протекает без принуждения. Дети сов-
местно создают предметно-игровую среду, разыгрывают ролевые диа-
логи, вступают в разнообразные реальные взаимоотношения. Дети, увле-
ченные игрой, сами осваивают новые средства и способы общения. 

Таким образом, современная методика развития связной монологиче-
ской речи дошкольника основывается на лингвистическом, коммуника-
тивном, личностно-ориентированном подходах к речевому развитию. 
Важным является формирование у детей осознанного построения связ-
ного высказывания; использование широкого спектра методов и приемов 
развития связной речи; систематическая и целенаправленная работа по 
развитию связной речи; преемственность в развитии связной речи детей 
на разных возрастных этапах. В процессе общения и взаимодействия ре-
бенка с окружающей действительностью ребенок овладевает связной ре-
чью, а взрослый создает для этого условия, организует материальную и 
языковую среду, вовлекает в совместную деятельность. 
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Каждый педагог-музыкант, получивший высшее музыкальное образо-
вание, безусловно имеет огромный исполнительский опыт. Так сложи-
лось что, проходя все ступени музыкального образования (музыкальная 
школа-колледж-консерватория), пианисты совершенствуют свою игру в 
качестве солиста, ансамблиста и концертмейстера. Исполнительству в 
годы учебы студенты уделяют большую часть времени. И совсем мало 
уделяется времени и учебных часов для таких наиважнейших предметов, 
как «методика обучения игре на фортепиано», «педагогическая прак-
тика». Все дальнейшие соображения написаны, исходя только из личного 
педагогического опыта автора, и являются обобщением его знаний в об-
ласти преподавания фортепиано. 

О педагогических принципах. 
Вглядываясь в своих учеников, каждый педагог может сказать, что все 

они до единого абсолютно разные. С разным социальным статусом, раз-
ных национальностей, с разными физическими и музыкальными дан-
ными, с разным восприятием этого мира. Но у них у всех есть общее: это 
вы сами. 

И самый первый, важнейший принцип, о котором хочется сказать, об-
ращаясь к молодым педагогам, не относится ни к музыке, ни к методике, 
ни к психологии, и даже не к пианизму. Важнейшей составляющей педа-
гогического успеха и успеха ученика является абсолютная любовь к уче-
нику. Любовь к ученику означает принятие его, его семьи (и окружения) 
со всеми его особенностями, «умениями и не умениями», природными 
«способностями и не способностями». 

Второй важный принцип, от которого необходимо отталкиваться в про-
цессе обучения, заключается в создании благоприятной обстановки на за-
нятии. С самого начала необходимо настроить свой эмоциональный фон, 
расположить ученика к себе, и быть готовым к совместному обучению. 

Осознание того, что вы тоже сейчас будете учиться преподавать, под-
водит нас к третьему принципу, заключающемуся в поиске. Это и поиск 
психологического контакта, поиск методики для данного ученика. Поиск 
наилучшего подхода, поиск нужных слов, средств, идей. Важно также 
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понять, что вы обладаете достаточным количеством знаний и умений, и 
именно этот ребенок поможет вам свои знания приумножить. Находясь в 
поиске лучшего для каждого своего неповторимого ученика, педагог мо-
билизует все свои ресурсы. 

Четвертым принципом обучения является вера в ученика – один из 
главных ключевых моментов в совместном обучении педагога и учаще-
гося. Без веры педагога не состоится ни один ученик, даже самый талант-
ливый и одаренный. Представление и мечты педагога в совокупности с 
любовью к ученику приводят творческий тандем «учитель – ученик» к 
быстрым результатам. Визуализация, «проекция», представление ближай-
шего будущего и видение ученика «в перспективе» двигают ученика и пе-
дагога к намеченным целям. Это могут быть краткосрочные планы 
(например, от урока к уроку или на неделю-две) или долгосрочные, когда 
мы визуализируем, представляем ученика через год-два и более, через не-
сколько лет, делая тем самым «проекцию» на будущее. Услышать игру 
ученика, его программы «в будущем», возможно, не сразу удастся моло-
дому педагогу. 

Пятый принцип, из которого необходимо исходить, – это поддержка 
триединой системы: учитель-ребенок-родители. Доверительные отноше-
ния, согласие, поддержка, взаимопомощь, взаимоуважение – это основа 
для хорошей плодотворной работы. Любые отрицательные мысли, выска-
зывания родителей по отношению к делу, которым занимается ребенок, 
расшатывает сложившийся треугольник. 

Шестым принципом в обучении является правильно подобранный пе-
дагогический репертуар. Безусловно, широта знаний репертуара помо-
гают педагогу сориентироваться в пространстве «детской музыки». Без-
думно и нецелесообразно выбранный репертуар не принесет не только ни-
какой пользы, более того, даже навредит ученику. На взгляд автора, деле-
ние репертуара на классы обучения (например, в школьных программах 
или в хрестоматиях) является весьма условным. Это объясняется индиви-
дуальным ростом и способностями учащегося. 

О моделях обучения. 
Чаще всего модели обучения в ДМШ и ДШИ базируются на постулате, 

где педагог является человеком, который передает знания обучающемуся. 
Понимание и осознание совместного совершенствования и обучения, сов-
местной «значимости» друг для друга дает нам повод поговорить о диа-
логе ученика и учителя. 

Очень часто педагог, преследуя какую-либо определенную цель, сразу 
дает ученику задание или «рецепт», как что-либо выучить или что именно 
выучить, не давая таким образом возможности задуматься об этом самому 
обучающемуся. Проанализируйте ход своего урока. Как правило, предло-
жения, исходящие из уст педагога, носят утвердительный характер и за-
канчиваются точкой. Замечали ли вы, что дети очень ценят то, что они 
сделали сами или сами нашли? Более того, они даже всегда гордятся этим. 
Ведь совместные рассуждения ученика и учителя, поиск и нахождение 
нужных способов работы, деление этой работы на какие-либо части, во-
просы и ответы, анализ исполняемого возможны уже с первых уроков с 
ребенком. Владея многими знаниями, педагоги каждый день и каждый 
урок подвержены соблазну как можно скорее и больше дать ученику, не 
оставляя при этом обучающемуся ни времени на суждение, ни давая 
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возможности «попробовать найти самому». И бывает, что подходя к стар-
шим классам, учащийся, оказывается, и не имеет своего собственного 
мнения о своей игре по той простой причине, что многие годы никто его 
об этом и не спрашивал. Задумайтесь, как часто вы произносите вопроси-
тельные предложения и ждете на них ответа на занятиях? 

Чтобы сфокусировать внимание на этом важном аспекте работы с уче-
ником, приведем ряд вопросов. Что тебе больше всего понравилось в 
твоем исполнении? Что хотелось бы улучшить? Как ты думаешь, как еще 
это можно поучить? Как ты считаешь, это произведение может быть го-
тово к декабрю? Не знаю, какая аппликатура для тебя будет удобнее, да-
вай вместе поищем варианты? Есть произведения, которые бы ты мечтал 
сыграть? Какие? Давай вместе выберем подходящий репертуар? 

Общение с учеником «на равных» вызывает у ученика чувство уваже-
ния, ученик осознает свою значимость, «взрослость». Он начинает мыс-
лить самостоятельно. 

Несколько слов о «свободе выбора». 
Все знают, что дети любят сами все выбирать. Дети любят чувствовать 

себя взрослыми! Выбирая самостоятельно, ребенок понимает, что это его 
шаг, его решение. Как правило, дети никогда не откажутся от того, что 
они выбрали сами. Взрослые, обладающие мудростью и опытом, могут 
всегда предоставить ребенку свободу выбора, которая им так необходима. 
И здесь важно педагогу просто дать ту самую возможность выбора. О ка-
ком выборе идет сейчас речь? О любом. Ограничение только одно: выби-
раем «хорошее из хорошего». 

Кроме диалоговой формы и выбора, так же важно давать ребенку фан-
тазировать и мечтать. Постоянная визуализация, представление и «пред-
слышание» итогового варианта в нашем случае приближает саму цель, 
притягивает ее к себе, как магнит притягивает к себе железные детали. 

О результатах. 
Самые важные и ценные результаты – это результаты будущего. Ори-

ентируясь только на успехи и «не успехи» ближайшего зачета, невоз-
можно по-настоящему «продвигать» ученика вперед. Постоянное видение 
ученика «в перспективе» помогает педагогу разглядеть и избрать нужный, 
кратчайший путь к очередной цели. 

Словосочетание «кратчайший путь» является здесь доминирующим, 
это обусловлено ограниченным временем. Отрезок временного простран-
ства, в котором встретились учитель и ученик, можно разделить на годы, 
месяцы, часы и минуты. Беречь свое время и научить беречь время уче-
ника в самостоятельных занятиях-важная сторона педагогики. Такое воз-
можно лишь в одном случае, если педагог и учащийся знают точную цель 
и кратчайший путь к ее достижению. Какая-любо цель и задача, постав-
ленная на уроке, имеет бесчисленное количество способов ее достижения. 
Педагог должен обладать самыми разными методами работы со своими 
учащимися, моментально переключаться с одного на другой и комбини-
ровать их во время занятий. Приучив грамотно работать ученика самосто-
ятельно, мы экономим массу его и своего времени. 

Автор данной статьи условно делит своих учеников на «аудиалов», 
«визуалов», «сенсориков» («кинестетиков») и «математиков». Без-
условно, каждый тип не существует отдельно, чаще всего встречается 
смешанный тип. Для каждого ученика педагог ищет индивидуальный 
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подход, быстро находит кратчайший путь достижения цели, это может 
быть беседа, анализ, визуализация, показ на инструменте или прикосно-
вение к ученику, в зависимости от типов восприятия учащегося. Вышеиз-
ложенные соображения помогут молодым педагогам взглянуть на еже-
дневные занятия с учениками под другим углом, увидеть в работе свои 
уникальные возможности и способность к самосовершенствованию. 

Коваленко Ольга Егоровна 
учитель 

МБОУ «Волоконовская СОШ №2 
им. Героя Советского Союза 

генерал-майора И.С. Лазаренко» 
п. Волоконовка, Белгородская область 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена вопросу технологии развития крити-

ческого мышления с целью повышения качества образования. 
Ключевые слова: развитие, критическое мышление, повышение каче-

ства образования, работа с информацией. 
В настоящее время использование современных образовательных техно-

логий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения 
доли репродуктивной деятельности в учебном процессе, можно рассматри-
вать как ключевое условие повышения качества образования, снижения 
нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного времени. 

Технология развития критического мышления представляет собой це-
лостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе 
обучения. В педагогике – это мышление оценочное, рефлексивное, развива-
ющееся путем наложения новой информации на жизненный личный опыт. 

Цель технологии развития критического мышления состоит в разви-
тии мыслительных навыков, которые необходимы детям в дальнейшей 
жизни. Актуальностью данной технологии является то, что она позволяет 
проводить уроки в оптимальном режиме, у детей повышается уровень ра-
ботоспособности, усвоение знаний на уроке происходит в процессе посто-
янного поиска. 

Первый этап работы называется стадия вызова – пробуждение имею-
щихся знаний, интереса к полученной информации, актуализация жизнен-
ного опыта, «создание мотива к обучению» На этой стадии используются 
такие приёмы и методы технологии развития критического мышления, 
как «Мозговая атака», «Верные и неверные утверждения» или «Верите 
ли вы», «Корзина» идей», «Кластер» и др. 

Педагогический опыт показывает, что такие приёмы очень помогают 
учащимся, для которых сложно высказать свое мнение перед большой 
аудиторией. Кроме того, работа в парах позволяет высказаться гораздо 
большему числу учащихся. 
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Вторая стадия называется осмысление содержания (получение новой 
информации). Преподаватель может предложить кроме текста учебника 
альтернативные источники информации. 

На этой стадии используются такие приёмы и методы технологии раз-
вития критического мышления, как «Бортовые журналы», «Чтение с 
остановками», «Дерево предсказаний», «Шесть шляп мышления» и дру-
гие. На этой стадии происходит обобщающее название различных прие-
мов обучающего письма, согласно которым, учащиеся во время изучения 
темы записывают свои мысли. Прием работает как при самостоятельном 
чтении, так и при восприятии текста на слух, помогает строить предполо-
жения по поводу развития сюжетной линии в произведении. 

Третья стадия – стадия рефлексии необходима не только для того, 
чтобы педагог проверил память своих учащихся, но и для того, чтобы они 
сами смогли проанализировать, удалось ли им достичь поставленных це-
лей и решить возникшие вопросы. Именно во время рефлексии мы можем 
сомневаться, делать выводы, осознавать новое. На стадии рефлексии «ра-
ботают» все вышеперечисленные приёмы. Таблицы, схемы становятся ос-
новой для дальнейшей работы: обмена мнениями, эссе, исследований, 
дискуссий и т.д. 

Технология критического мышления предполагает равные партнерские 
отношения, как в плане общения, так и в плане конструирования знания, 
рождающегося в процессе обучения. Работая в режиме технологии критиче-
ского мышления, педагог перестает быть главным источником информа-
ции, и, используя приемы технологии, превращает обучение в совместный и 
интересный поиск. 

В наше время очень важно развивать критическое мышление у детей, 
чтобы ребёнок стал получать удовольствие от чтения книг, научился их 
анализировать и делать самостоятельные выводы, чтобы научился зада-
вать умные вопросы и творчески находить на них ответы. Важно отме-
тить, что ТРКМЧП помогает обучающимся самостоятельно определять 
направление в изучении темы и самостоятельно решать проблемы, 
т.е. мыслить «по-настоящему». 

Итак, в данной технологии, в отличие от традиционной, меняются роли 
педагогов и обучающихся. Ученики не сидят пассивно, слушая учителя, а 
становятся главными действующими лицами урока. Они думают и вспоми-
нают про себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуж-
дают прочитанное. Роль учителя в основном координирующая. 

Обобщая все вышеуказанное, ещё раз хочется отметить, что работа, 
проводимая в рамках развития критического мышления, учит детей ана-
лизировать, синтезировать, сопоставлять, делать умозаключения. Данная 
технология отвечает целям образования на современном этапе, вооружает 
ученика и учителя способами работы с информацией, методами организа-
ции учения самообразования. Очень интересна данная технология. Новый 
стандарт обязывает каждого из нас работать именно так. За такими техно-
логиями будущее. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
Аннотация: в статье речь идёт о развитии и поддержании профес-

сионализма молодого педагога. Автор приходит к выводу, что многое за-
висит от качества методического сопровождения педагогов. 

Ключевые слова: система образования, наставничество, молодой пе-
дагог, совет молодых педагогов. 

Герой романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети» – Евгений Ба-
заров в разговоре произносит фразу «От копеечной свечи, вы знаете, Москва 
сгорела». К сожалению, работу методической службы не всегда замечают, а 
ведь от качества этой работы зависит результат. Молодой педагог может 
«сгореть», а может и «разгореться», и стать пламенем и факелом системы об-
разования – ведущим за собой. 

Успешная профессиональная деятельность молодого педагога зависит 
не только от теоретической подготовки и личностных качеств. Важными 
факторами сохранения педагога в профессии являются взаимодействие 
его с профессиональным сообществом, методическое сопровождение, 
поддержка и стимулирование инициативы и творчества. 

Работа с молодыми педагогами в нашем районе, вот уже третий год 
начинается с яркого праздника – посвящение в профессию, где происхо-
дит чествование молодых специалистов, выбравших не самую легкую – 
но благодарную профессию. На празднике мы знакомим их с системой 
образования и лидерами образования района. И это прекрасная возмож-
ность, увидеть своих будущих наставников и узнать, что в нашей педаго-
гической профессии нет предела совершенству. 

В этом году наш Красносельский район празднует 50-летие. Послед-
ние 10 лет происходило активное развитие территорий района и массовая 
застройка. Для информации в 2013 году в районе было 40 общеобразова-
тельных учреждений и 27312 обучающихся, к 2022 году добавилось еще 
7 новых школ и у 5 школ появились вторые площадки и количество обу-
чающихся возросло почти в два раза – до 51247 человек. А количество 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений выросло на 
10 000 с 15 230 до 25 207 человек. 
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В связи с активным развитием района, возрастает и потребность в ква-
лифицированных педагогических кадрах. Последние годы в образова-
тельные организации района приходит порядка 100 молодых специали-
стов ежегодно. В 2022–2023 учебном году в район пришло 89 молодых 
педагогов общеобразовательных учреждений и 26 воспитателей дошколь-
ных образовательных учреждений. 

Чтобы правильно выстроить методическое сопровождение, необхо-
димо понимать, какой он «молодой учитель» Красносельского района? 
Обобщенный портрет, составленный 233 участниками анкетирования, вы-
глядит следующим образом: 

‒ 15% молодых педагогов приехали жить и работать в Санкт-Петер-
бург из других регионов; 

‒ 45% имеют среднее-профессиональное образование; 
‒ 63% респондентов пришли в профессию, следуя за детской мечтой, 

призванием; 
‒ 37% из прагматической цели: стабильная работа в государственном 

учреждении, социальный пакет, продолжительный отпуск; 
‒ 99% идут на работу в хорошем и удовлетворительном настроении; 
‒ 48% молодых педагогов в первый год работы имеют нагрузку более 

27 часов. 
Не имеют дополнительной нагрузки только 35% опрошенных. 
Более 50% респондентов отметили, что трудностью в первый год ра-

боты для них является дисциплина в классе, почти у 30% вызывает за-
труднение организация и проведение учебных занятий, у 25% сложности 
в общении с родителями. 24,5% испытывают затруднения в организации 
процесса самообразования. Только 2% респондентов не испытывали ни-
каких трудностей. 

Важным психологическим моментом является то, что 85% отметили, 
что в коллективе их приняли доброжелательно, 68% знают о том, что у 
них есть возможность карьерного роста, 93% планируют продолжить ра-
ботать в системе образования, что нас не может не радовать. 

Основные задачи методического сопровождения молодых педагогов 
на этапе адаптации – достижение профессионального благополучия, ин-
теграция в профессиональное сообщество. На этапе профессионального 
становления – формирование авторского стиля профессиональной дея-
тельности, мотивации к непрерывному профессиональному развитию. 

Методическое сопровождение молодых педагогов осуществляется как 
на уровне образовательной организации (наставничество, включение в де-
ятельность методических объединений и кафедр), так и на уровне района. 
Районная система методического сопровождения включает: 

‒ обучение по дополнительным профессиональным программам по-
вышения квалификации; 

‒ индивидуальное сопровождение; 
‒ создание условий для профессионального становления: включение в 

методические мероприятия, онлайн-сопровождение, профессиональное 
конкурсное движение; 

‒ поддержка творческого самовыражения. 
В Учебном плане Информационно-методического центра на 

2022/2023 учебный год 32 дополнительные профессиональные про-
граммы повышения квалификации. Специально для молодых 
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специалистов реализуется программа «Введение в профессию». Про-
грамма направлена на оказание помощи в преодолении основных затруд-
нений молодых специалистов: организация и проведение современного 
урока или занятия; освоение техник разрешения конфликтных ситуаций, 
сотрудничества с учетом индивидуальных особенностей ученика, навы-
ков социального общения. Завершается обучение разработкой урока по 
предмету или занятия по направлению деятельности. Лучшие работы слу-
шателей размещаются на сайте Информационно-методического центра в 
открытом доступе. 

Специально для молодых специалистов – учителей начальных классов 
разработана и реализуется программа «Школа молодого специалиста в кон-
тексте ФГОС НОО» и «Школа молодого воспитателя группы продленного 
дня». Для воспитателей дошкольных образовательных организаций работает 
постоянно действующий семинар «Школа молодого специалиста». 

Важным является индивидуальное сопровождение педагога в первый 
год работы. Профессиональное знакомство начинается с посещения уроков 
или занятий молодого специалиста методистом, анализа рабочей докумен-
тации; выявления профессиональных затруднений на основе опросного ли-
ста, диагностики предметных и методических компетенций, индивидуаль-
ной беседы. Это позволяет выстроить индивидуальный образовательный 
маршрут, который может включать обучение на курсах повышения квали-
фикации, участие в определенных методических мероприятиях, индивиду-
альные и программируемые консультации. 

Спектр методических мероприятий для молодых педагогов в 2022 году 
содержит свыше 250 обучающих мероприятий по различным направлениям 
и предметам. 

По результатам опроса, о котором я уже говорил, каждый 4-й педагог 
испытывает сложности с организацией самообразования. Чтобы помочь 
педагогам включиться в процесс самообразования, методистами центра 
разработана онлайн-платформа «Цифровые траектории», которую мы 
рассматриваем как виртуального наставника. На площадках платформы 
можно познакомиться с последними событиями в образовании, мнениями 
ученых и практиков по обсуждаемым вопросам профессиональной дея-
тельности, самостоятельно освоить технологии деятельностного типа, по-
работать с конструктором урока и технологическими картами, прошед-
шими экспертизу методистов. Площадка вебинаров и проект «Телеш-
кола» позволяют молодому специалисту самостоятельно решать возника-
ющие вопросы профессиональной деятельности. Верифицированный 
контент постоянно пополняется. 

Развитие профессионализма молодого педагога в профессиональных 
конкурсах включает: осознание своих возможностей, раскрытие способ-
ностей и качеств личности, осмысление профессиональных ценностей, 
понимания необходимости профессионального роста. Палитра районных 
конкурсов, в которых могут принимать участие молодые педагоги, доста-
точно велика и разнообразна. В этом учебном году 28 конкурсов различ-
ной направленности ждут участников. 

Но вернемся к «Отцам и детям». Средний возраст методистов ИМЦ – 
51 год, а средний возраст молодого специалиста у нас в районе – 24 года. Ам-
бициозные молодые педагоги и часто консервативные методисты. Глазами 
молодого педагога – методист, это мамонт, в хорошем смысле этого слова. А 
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очень хочется общаться и с себе подобными. Эта проблема послужила толч-
ком к созданию Совета молодых педагогов при Информационно-методиче-
ском центре и Территориальной организации Профсоюза образования Крас-
носельского района – это позволило расширить возможности личностного и 
профессионального роста молодого педагога. 

Совет действует на основании разработанного положения и сформирован-
ного Плана мероприятий. Он не огромный, но включает образовательные со-
бытия, которые дают возможность педагогам окунуться в мир ярких положи-
тельных эмоций, ощутить себя частью сообщества профессионалов, познако-
миться с лучшим опытом педагогической деятельности. 

Мы проводим серию мероприятий «Педагогический взрыв» – куда 
приглашаем членов жюри, экспертов и победителей Всероссийских кон-
курсов педагогического мастерства: 

‒ Раис Рамазанович Загидуллин – эксперт Профсоюза образования, 
член жюри конкурса «Учитель года»; 

‒ Юлия Загорская – абсолютный победитель конкурса «Воспитатель года»; 
‒ Марина Зезкова – победитель конкурса «Учитель года»; 
‒ Михаил Черняк – заслуженный артист Российской Федерации с тре-

нингом «Воздействие на аудиторию»; 
‒ Елена Елшина – председатель счетной комиссии Всероссийского 

конкурса «Учитель года». 
В ноябре 2022 года мы провели первый межрегиональный форум «Куль-

турный код педагога» его организатором выступил наш ИМЦ и советы мо-
лодых педагогов Красносельского, Кировского, Приморского, Калининского 
районов СПб и Гатчинский район Ленинградской области. Задача форума 
была оказать всестороннюю методическую поддержку молодым педагогам, 
познакомить их с возможностями конкурсного движения Санкт-Петербурга. 
В рамках форума были проведены мастер классы от педагогов – победителей 
городских и Всероссийских конкурсов по секциям: учителя школы, воспита-
тели ДОУ и педагоги дополнительного образования. 

Проект привлек к себе внимание не только педагогического сообще-
ства города, но и страны, и про наше образовательное событие вышли ста-
тьи в «Учительской газете» и газете «Мой Профсоюз». 

В связи с запросами молодых педагогов и их наставников, 11 марта сов-
местно с АППО и ЦНППМ мы провели форум «Культурный код педагога, 
наставника». Амбассадором форума стал Абсолютный победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года» – Алихан Динаев. На форуме мы смогли 
наглядно увидеть, что в профессиональном развитии молодых педагогов кон-
курсное движение играет огромную роль. Профессиональных конкурсов, в ко-
торых можно принять участие, много, но я хочу обратить внимание на конкурс, 
который мы впервые провели в апреле 2022 года и сейчас мы проводим его 
второй раз. Конкурс называется «Молодость и опыт». Он направлен на выяв-
ление и представление лучших практик наставничества. В нем, как вы уже по-
няли, принимают участие пары: наставник и молодой педагог. И очень инте-
ресно наблюдать со стороны, как молодой педагог впитывает знания и опыт 
своего наставника и наоборот, как наставник учиться у молодого коллеги. Я 
называю это круговорот наставничества в природе. Мы уверены, что молодой 
педагог Красносельского района, в последующем сам станет хорошим настав-
ником не только для своих воспитанников, но и нового поколения учителей. И 
ещё об одном конкурсе хочется упомянуть – «Профсоюзная перемена». Это 
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конкурс творчества и таланта, позволяющий продемонстрировать способности 
в различных областях музыкального и танцевального искусства. Каждый раз 
нам удается открыть новые звезды Красносельского района. 

3 года в нашем сообществе при поддержке Территориальной органи-
зации Профсоюза мы проводим встречи с юристами, и некоторым колле-
гам они нужны, так как они сталкиваются с отказами в социальных вы-
платах или конфликтных ситуациях с участниками образовательного про-
цесса, который не могут решить в образовательном учреждении. 

Формирование и поддержка высокого имиджа педагогической про-
фессии – важнейшая задача методической службы. В районе с 2016 года 
выпускается газета «Школьное обозрение», которая рассказывает об 
успехах и достижениях как отдельных педагогов, так и системы в целом, 
на страницах которой обсуждаются новости системы образования и при-
оритеты её развития. 

В завершение, хотелось бы вспомнить еще одну цитату из романа 
«Отцы и дети»: «В чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено; 
так и в жизненном нашем чемодане; чем бы его ни набили, лишь бы пу-
стоты не было». И это про нас с Вами, уважаемые коллеги! Именно от нас 
зависит, что будет в чемодане молодого педагога: знания, мотивы и идеи 
или пустота и солома. 

Малыхина Ольга Валентиновна 
бакалавр, воспитатель 

МБДОУ «Д/С №20 «Калинка» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИГРОВОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ КАК СРЕДСТВО 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: целью статьи является анализ влияния двигательной де-
ятельности игровой направленности как средства эмоционального раз-
вития детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: игра, двигательная деятельность, эмоциональное 
развитие, дошкольный возраст. 

Введение. Двигательная активность в жизни человека играет роль био-
логической стимуляции, совершенствующей не только физическое, но и 
социально личностное развитие, которое на фоне эмоционально позитив-
ного взаимодействия детей и взрослых позволяет осуществлять рацио-
нальное вхождение ребенка в социокультурную среду [1]. 

В дошкольном возрасте отмечается значительная эмоциональная воз-
будимость детей, которая сказывается на всем психическом облике ре-
бенка. Дети малоусидчивы и подвижны, а эмоциональные переживания, 
которые у них возникают, они, чаще всего, проявляют в коллективе 
сверстников в виде организации совместной деятельности или создании 
конфликтных ситуаций. Поэтому очень важно, зная особенности эмоцио-
нальной сферы детей, умело влиять на них, максимально раскрывая их 
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индивидуальность, закладывая, тем самым, основу для дальнейшего раз-
вития личностно- и социально-значимых возможностей человека [4]. Ме-
тоды и организация исследования. Исследование эмоционального отно-
шения к окружающему у детей дошкольного возраста проводилось с ис-
пользованием таких диагностических методик, как: «Эмоциональная 
идентификация» (Е.И. Изотова), «Тест тревожности для детей дошколь-
ного возраста» (Р. Тэммпл, М. Дорки и В. Амен) [2]. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, 
что дети старшего дошкольного возраста, как правило, могут идентифици-
ровать проявление эмоциональных состояний и назвать эмоции, представ-
ленные на фотографиях и пиктограммах. 60% испытуемых правильно опре-
делили и соотнесли 8–10 эмоциональных состояний и, соответственно, от-
носятся к группе, имеющей высокий уровень эмоционального развития. 
30% – показали средний уровень. Они правильно определили и соотнесли 
с пиктограммами 4–6 эмоциональных проявлений. 10% испытуемых 
смогли определить до трех эмоциональных проявлений и соответственно 
соответствуют низкому уровню развития эмоциональной сферы. Резуль-
таты подсчета индекса тревожности у детей старшего дошкольного воз-
раста позволяют выделить три группы детей: дети с высоким (30,3%), сред-
ним (45,4%) и низким (24,3%) индексом тревожности. Значительное коли-
чество тревожных отзывов было выказано детьми при оценке ситуаций, на 
которых изображен акт агрессии старших по отношению к младшим, изо-
ляция и игнорирование детей, это свидетельствует о недостаточной эмоци-
ональной приспособленности ребенка к жизненным ситуациям. Эмоцио-
нальное развитие в ходе проведения экспериментальной работы осуществ-
лялось с использованием игровой формы организации двигательной дея-
тельности. Это не случайно; как средство и метод физической культуры, 
физические упражнения не имеют аналогов, равноценных по силе воздей-
ствия на развитие дошкольников. Рационально построенная двигательная 
деятельность позволяет развивать физические способности, обрести само-
стоятельность, социальную и психическую независимость [3]. 

Так как в основе проведения подвижных игр лежит коллективная деятель-
ность, в которой можно наблюдать две взаимно противоположные модально-
сти проявления эмоций – положительно окрашенные и отрицательно, дети, 
участвуя в игре и выполняя игровые роли, переживает и те, и другие эмоции. 
Это и радость победы, и уверенность в своих силах, и разочарование от пора-
жения или окончания игры. При этом важным является умение детей понимать 
различные эмоциональные реакции и строить свое поведение, согласно обще-
принятым нормам. Это сложная задача для ребенка-дошкольника, поэтому 
необходимо постепенно усложнять условия, в которых ему необходимо делать 
выбор своего поведения. 

На первом этапе использовались такие игровые ситуации, в которых 
проявлялись только положительные эмоции. Такие, например, как ра-
дость от того, что можно побегать с друзьями, или гордость за оказанную 
помощь во время игры, удовлетворение за отмеченные воспитателем до-
стижения и др. При этом, в ходе проведения игры, отмечались только до-
стижения детей. 

На втором этапе детям, участникам эксперимента предлагались игры, 
в которых необходимым условием является взаимодействие в парах ребе-
нок-ребенок, как равный партнер. То есть игровые задания были 
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равноценные для обоих участников пары. Но, при этом, чтобы точно вы-
полнить задание, им необходимо было договариваться, например, о 
направлении движения. В таких играх уже присутствовали не только по-
ложительные эмоции, но и нейтральные, такие, как любопытство, удивле-
ние, наблюдение за выполнением задания другими детьми, а также и от-
рицательные – обида или нетерпимость по отношению к партнеру. Как 
только участники эксперимента продуктивно решали игровые «про-
блемы», переходили к третьему этапу. Основная его направленность – 
обучить детей положительному взаимодействию в играх, где присут-
ствует, наряду с парным взаимодействием, борьба команд. В таких играх 
один из участников диады является капитаном, то есть имеет более высо-
кий игровой статус и его задачей является не только договориться с парт-
нером о выполнении игровых ролей, но и соотнести свои физические воз-
можности с особенностями двигательного развития партнера. Вначале 
пары составлял педагог, а в дальнейшем дети сами выбирали себе игро-
вых партнеров, учитывая при этом не только личностные предпочтения, 
но и особенности двигательного развития игроков. 

Заключение. В ходе проведения эксперимента, направленного на опре-
деление эффективности использования двигательной деятельности для 
эмоционального развития детей дошкольного возраста, отмечалось сни-
жение индекса тревожности у участников эксперимента. Это, в свою оче-
редь, повлияло на устойчивость взаимоотношений детей. Если в начале 
эксперимента их общение отличалось кратковременностью, а у 25% ис-
пытуемых можно было наблюдать постоянное проявление их отрицатель-
ных сторон, то к концу этапа их количество снизилась до 16%. Таким об-
разом, экспериментальное апробирование развивающего потенциала дви-
гательной деятельности игрового характера в практике физического вос-
питания детей дошкольного возраста показало его высокую эффектив-
ность. К окончанию исследовательского периода отмечалась положитель-
ная динамика в параметрах эмоционального развития детей и их желание 
участвовать в совместных играх. 
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ЗАНЯТИЕ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 
Аннотация: в статье рассматривается занятие, направленное на разви-

тие финансовой грамотности в жизни современного человека, на формирова-
ние умения управлять финансовыми потоками (доходами и расходами). 

Ключевые слова: финансовая грамотность, доходы, расходы, кар-
манные деньги, экономическое восприятие. 

Тема: Финансовая грамотность. Карманные деньги. 
Цель: содействовать финансовому просвещению и экономическому 

восприятию учащихся. 
Задачи: 
‒ познакомить с понятием «карманные деньги», «необходимая и жела-

емая покупка», опираясь на личный опыт детей; 
‒ выяснить из чего складываются карманные деньги; 
‒ формировать разумное отношение к расходованию денег; 
‒ развивать логическое мышление, память, внимание, связную речь, 

умение объяснять принятые решения. 
Материалы и оборудование: презентация «Карманные деньги», инди-

видуальные карточки «Необходимая и желаемая покупка», «Подарок для 
Мальвины», «Подарок для Пьеро». 

Ход занятия 
Добрый день, ребята. Сегодня мы окунемся в сказку «Золотой ключик, 

или приключения Буратино» Алексея Толстого. 
Жил-был на свете деревянный человечек Буратино. И был у него папа 

Карло. А еще у Буратино было много друзей. 

Рис. 1. Слайд 2 
Приближался детский праздник, и папа Карло дал Буратино 10 руб. У 

Буратино появились карманные деньги. 
Как вы понимаете выражение «карманные деньги»? (ответы учеников). 
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Рис. 2. Слайд 3 
Карманные деньги – это сумма, которую дают родители на твои собствен-

ные нужды. Ты должен правильно распоряжаться полученными средствами. 
Какую сумму на карманные расходы получил Буратино? (10 руб.). 
Буратино решил купить подарки для друзей. Рано утром он взял азбуку 

и побежал в школу. Но в школу он не попал, а оказался около афиши. 

Рис. 3. Слайд 4 
Что такое афиша? (ответы учеников). 

Рис. 4. Слайд 5 
Афиша – это объявление, написанное крупными буквами на бумаге 

или картоне о каком-либо концерте, спектакле, фильме. 

Рис. 5. Слайд 6 
Вот такую афишу увидел Буратино. 
Назовите цену билета в театр. (Цена билета 4 руб.). 
Как должен поступить Буратино? (ответы учеников). 
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Подумайте и скажите, покупка билета – это необходимость или желание? 
Как понимаете выражение «необходимая покупка»? (ответы учеников). 
Как понимаете выражение «желаемая покупка»? (ответы учеников). 

Рис. 6. Слайд 7 
Необходимая покупка – то, без чего Буратино никак не обойтись. 
Желаемая покупка – то, что хочется приобрести, но без этого можно 

обойтись. 

Рис. 7. Слайд 8 
Задание 1. 
Какие покупки на ваш взгляд, являются необходимыми, а какие – же-

лаемыми? Напишите указанные буквы. 
Проверка выполнения задания. 
Встаньте те дети, кто считает, что необходимые покупки – это батон и 

молоко. Молодцы. 
Задание 2. 
Буратино решил потратить карманные деньги на подарки. И первый 

подарок он выбирает для Мальвины. 

Рис. 8. Слайд 9 
Возьмите листочек розового цвета. 
Выберите подарок для Мальвины. Подчеркните цену подарка. 
Сколько денег осталось у Буратино? 
Запишите числовое выражение на строчке снизу. 
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Проверка выполнения задания. 
1. Встаньте те дети, кто в подарок выбрал бант.
Сколько денег осталось у Буратино? (10–3=7(руб.)).
Я пишу на доске 10–3=7.
2. Встаньте те дети, кто выбрал тетрадь.
Сколько денег осталось у Буратино? (10–1=9(руб.)).
Я пишу на доске 10–1=9.
Задание 3

Рис. 9. Слайд 10 
Второй подарок Буратино покупает для Пьеро. 
Возьмите листочек белого цвета. 
Выберите подарок для Пьеро. Подчеркните цену подарка, который вы 

выбрали. 
Вспомните, сколько денег оставалось у Буратино. 
А теперь, сколько денег осталось у Буратино? 
Запишите на строчке числовое выражение. 
Проверка выполнения задания. 
Какой подарок выбрали для Пьеро? (ручка, цена 2 руб.). 
Встаньте те дети, кто выбрал для Мальвины в подарок бант. Сколько 

денег осталось у Буратино? (7–2=5(руб.)). 
Я пишу на доске. 
Встаньте те дети, кто выбрал для Мальвины в подарок бант. Сколько 

денег осталось у Буратино? (9–2=7(руб.)). 
Я пишу на доске. 
Почему не выбрали книгу? (Не хватило денег). 
Мудрая Тортила задает вам вопрос. Прочитайте вопрос. 

Рис. 10. Слайд 11 
Из чего складываются у вас карманные деньги? 
На доску прикрепляю ответы детей. (Прием Кластер). 
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Рис. 11 
Ребята, какой итог можно подвести? (карманными деньгами надо рас-

пределять умело, приобретая в первую очередь необходимые покупки). 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье речь идёт о том, что важнейший период в раз-

витии ребенка как личности является возраст от трех до четырех лет. 
Авторы приходят к выводу, что наиболее важна поддержка взрослых, 
как родителей, так и педагогов. 

Ключевые слова: младший возраст, кризис трех лет, самостоятель-
ность, поддержка, понимание, освоение, запоминание. 

Младший возраст является очень важным периодом в развитии ре-
бенка. Это время, когда малыш переходит к совершенно другим отноше-
ниям со своими сверстниками, входят в мир предметов. 
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Ребенок до этого периода научился ходить, он стал понимать речь. Но 
существует «кризис трех лет», когда ребенок начинает утверждаться в 
своей самостоятельности. Этот период длится всего один год. Это возник-
новение утверждения «Я сам». Стремление быть самостоятельным у ма-
лыша не означает, что он может все, это время, когда поддержка взрос-
лого особенно важна. Ребенок должен поверить в свои силы, нельзя про-
являть нетерпение. Особенно важно показывать свою радость по поводу 
его маленьких побед. 

И в этот период главное, чтобы с воспитателем были доверительные от-
ношения. Это все необходимо для развития малыша. Приласкав ребенка, 
назвав его ласковым словом, это все проявляет доброту и поддержку. 

Когда развивается образ «Я» стимулируется развитие личности, выде-
ляется индивидуальность. Повторяет освоенные движения. 

Ребенок также принимает и любит близких, но из -за маленькой 
ошибки может на них злиться. 

В этом возрасте ребенок может уже гордиться своими успехами, вы-
делять различия, но бурно реагировать на поражения. 

К четырем годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. 
Ребенок может уже без контакта выделить в предмете те или иные отличия. 

В этом возрасте преобладает не узнавание, а запоминание. Внимание также 
кратковременное. Долго сосредотачиваться на одном действии еще не умеет. 

Ребенок к этому времени координирует свои движения. Он умеет пра-
вильно держать карандаш, кисть. Хорошо разбирается с геометрическими 
фигурами. С гордостью повторяет освоенные действия. 

Речевая активность значительно возрастает, нравятся стихотворения, 
песни. Другими словами, главное, всячески поддерживать малыша в этом 
возрасте. И результат не заставит себя ждать, малыш вырастете разносто-
ронне развитой личностью. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
Аннотация: в статье речь идёт о том, что формирование и разви-

тие исторических представлений и понятий необходимо начинать еще в 
начальной школе. Изучение истории способствует формированию у обу-
чающихся собственных ценностных ориентаций и гражданских убежде-
ний. Значительным потенциалом в решении данной проблемы обладает 
предмет «Окружающий мир», интегрирующий в своем содержании раз-
личные отрасли знаний: экология, география, краеведение, история и пр. 

Ключевые слова: исторические знания, исторические представления, 
объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод, метод 
проблемного изложения, пропедевтика. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стан-
дарта начального общего образования одним из направлений реализации 
воспитательных задач является формирование знаний об основных собы-
тиях истории Отечества и его героического прошлого. В «портрете вы-
пускника начальной школы» представлена такая характеристика лично-
сти как «любящий свой народ, свой край и свою Родину». 

В настоящее время в учебнике предусмотрено изучение ряда тем по фор-
мированию исторических представлений и понятий у младших школьников. 

В 1 классе на уроке обсуждается, что такое Родина, почему она дорога 
каждому из нас, рассматриваем, как выглядит флаг и герб России. Дается 
определение понятия «Родина». У обучающихся начинает формироваться 
представление о президенте России. 

Во 2 классе на уроке дети вспоминают, как выглядит наш герб и флаг, 
даются такие понятия, как «Россия», «федерация», «гимн», «план», «Мос-
ковский Кремль». 

В 3 классе обучающиеся знакомятся с такими понятиями, как «челове-
чество», «народ», «государство», повторяют понятия «флаг», «герб», 
«президент». 

В 4 классе даются определения понятий «история», «архив», «истори-
ческий источник», «летопись», «археология», «век», «столетие», «тысяче-
летие», «летосчисление», «историческая карта», «эра». Подробно изуча-
ется время до нашей эры и наша эра. На уроках обучающиеся будут рабо-
тать с политической картой, осознают необходимость бережного отноше-
ния к памятникам истории и культуры, узнают о людях, основавших го-
рода Золотого кольца России. 

Предметную основу курса должны составлять такие знания по исто-
рии, которые ребенок может связать со своим личным жизненным опы-
том, для лучшего понимания истории. При этом следует учитывать, что 
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этот опыт еще совсем мал. При формировании исторических знаний сле-
дует опираться на то, что ученикам близко и знакомо: историю своей се-
мьи, историю родного края. 

Не маловажным критерием в отборе исторических знаний для началь-
ной школы является и тот факт, что вместе с ребенком растут и его знания. 
В этом возрасте все события дети воспринимают через свое «Я» и в соот-
ветствии с этим выделяют три ступени изучения истории. 

1. «Я и моя семья», «Я и вещи, которые меня окружают».
2. «Место, где я живу», «Город, страна, символы».
3. «История моей страны».
К основным методам формирования понятий стоит отнести индуктивный 

и дедуктивный, так как они выступают совместно, но один из них может быть 
ведущим. Еще выделяют ассоциативный, инвентивный методы формирова-
ния понятий. 

В учебниках предусмотрено изучение ряда тем по формированию ис-
торических представлений и понятий. Например: 

‒ узнавать, как ученые изучают жизнь людей в разные исторические 
времена, различать и сравнивать источники информации о прошлом; 

‒ распознавать некоторые знаменитые сооружения прошлого и расска-
зывать о них; 

‒ показывать с помощью глобуса, как человек открывал планету Земля; 
‒ описывать по иллюстрациям некоторые выдающиеся достижения и 

изобретения людей прошлого, высказывать суждения об их значении в 
истории человечества; 

‒ узнавать о занятиях и профессиях людей прошлого; 
‒ составлять словарь по теме, различать слова и выражения, относя-

щиеся к истории. 
Ассоциативный метод формирования понятий. Вытекает из ассоциа-

тивной теории, с точки, зрения которой существенные признаки – это 
признаки общие, необходимые и отличительные, а понятие – это класс 
всех предметов (явлений), обладающих определенными свойствами. 

Основные этапы формирования понятия с использованием ассоциа-
тивного метода: 

1) обобщение неосознанных представлений предметов или явлений
некоторого класса; 

2) выделение и осознание наиболее бросающихся в глаза признаков;
3) выделение и осознание существенных признаков;
4) понятие связывается со все большим числом объектов, углубляется,

обобщается. 
Индуктивный метод формирования понятий. Сходен с ассоциативным, 

но имеет некоторые добавления: исходными объектами могут быть не только 
конкретные предметы и представления, но и абстрактные понятия. Данный 
метод направляет мысль ученика к сравнению, классификации, обобщению. 
Образование понятий происходит в следующей последовательности: 

1) ученикам представляют различные объекты некоторого класса;
2) обучающиеся изучают эти объекты, т.е. выделяют эти свойства,

структуры, связи, действия; 
3) выявленные свойства объектов сравниваются друг с другом и объ-

единяются, если они общие для всех предметов или если отличают все 
предметы одной группы от другой; 
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4) эти свойства отличаются от объектов и обозначаются соответству-
ющими терминами – названием понятия; 

5) введенный термин применяется к различным объектам, имеющим
свойства, выявленные в результате анализа. 

Инвентивный метод формирования понятий. Заключается в исполь-
зовании уже имеющихся знаний с новой точки зрения, для выработки но-
вых классификационных объектов. Введение нового понятия мотивиру-
ется тем, что без него невозможно объяснить научный факт. Учитель со-
здает благоприятные условия для инвентивного образования понятия, 
предлагая различные варианты: 

‒ использовании этого понятия; 
‒ стимуляция многократных и разнообразных поисков нужного понятия; 
‒ актуализации соответствующих знаний и умений, на базе которых 

формируется понятие; 
‒ выявление более общего понятия, из которого дедуктивно можно 

вывести искомое. 
Как показали психолого-педагогические исследования середины про-

шлого века для того, чтобы у детей были сформированы правильные и 
полные представления о чем-либо, совершенно недостаточна простая де-
монстрация изображений, которая сопровождается вербальным материа-
лом и объяснением. Поэтому требуется использование таких приемов, ко-
торые содействуют тому, чтобы эти представления закреплялись и уточ-
нялись. В частности, такими приемами являются, например, словесное 
описание, рисование, графическое воспроизведение объекта и т.д. 

Е.Ф. Козина выделила следующие условия: 
‒ соблюдение преемственности этапов формирования научных пред-

ставлений о пространстве и времени у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста; 

‒ систематизация знаний обучающихся начальных классов о про-
странстве и времени и реализация этой системы через методику изучения 
данных категорий; 

‒ вовлечение детей в целенаправленное наблюдение за реальными 
объектами и явлениями окружающего мира как отправная точка процесса 
формирования научных пространственно-временных представлений у 
младших школьников в рамках постоянно осуществляемого соотнесения 
модели и оригинала; 

‒ реализация междисциплинарно-тематического подхода к исследова-
нию учащимися начальных классов пространства и времени в предметах 
естественного, гуманитарного циклов. 

Именно указанные категории задают усвояемую школьниками си-
стему исторических знаний, на базе которых формируются исторические 
представления детей. 
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Аннотация: статья посвящена применению проектной технологии в 

познавательно-исследовательской деятельности посредством народных 
сказок переделок для детей 3–4 лет. Дан развёрнутый анализ социального 
партнёрства. Рассматривается совместная работа по исследователь-
скому проекту дети, родители, воспитатель. 
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детское экспериментирование, технология проектной деятельности, 
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Актуальность: чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, чем 
больше он знает и усвоил, чем большим количеством элементов действи-
тельности он располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктив-
нее при других условиях будет его творческая, исследовательская дея-
тельность. Л.С. Выготский. 

Одной из приоритетных задач современного образования является со-
здание необходимых и полноценных условий для личностного развития 
каждого ребёнка, формирования активной жизненной позиции. Формиро-
вание познавательных интересов и действий младших дошкольников в раз-
личных видах деятельности. Обеспечение физических, личностных, нрав-
ственных качеств, интеллектуальных, художественно-творческих способ-
ностей, инициативности, самостоятельности, обеспечение психолого-педа-
гогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей за-
конных представителей в вопросах познавательно-исследовательской дея-
тельности, в воспитании, охране и безопасности детей. 

С раннего возраста дошкольник, обладающий навыками исследова-
тельской деятельности в будущей жизни, становится признанной обще-
ством личностью на всех ступенях её развития. В своей работе наиболее 
эффективно мы применяем технологию проектной деятельности. Проект-
ная технология всегда предполагает решение какой-либо проблемы. 

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 
совокупности, разнообразных методов, средств обучения и воспитания, а 
с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений 
применять знания из различных областей науки, техники, технологии, 
творческих областей [2]. 

Технология проектной деятельности даёт возможность развить творче-
скую сторону личности у всех участников ДОО. Общий творческий про-
цесс приносит всестороннее, благотворное влияние, как на обеспечение 
психолого-педагогической поддержки семьи, так и на повышение компе-
тентности родителей в вопросах познавательно-исследовательской 
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деятельности увлекая детей 3–4 лет в игровой, познавательный процесс с 
элементами экспериментирования «Я познаю мир». 

Прежде чем начать проект в своей группе, мы провели анкетирование ро-
дителей на тему «Детское экспериментирование в семье», с целью выявления 
знаний у детей раннего возраста и их родителей по данному вопросу. Оказа-
лось, что многие родители, часто ограничивают ребёнка в самостоятельности 
поэтому многие дети имеют проблемы в данной области. 

Забывая о том, что лишение возможности экспериментировать, посто-
янные ограничения самостоятельной деятельности в раннем и дошколь-
ном возрасте приводят к серьёзным и психическим нарушениям, которые 
сохраняются на всю жизнь, негативно сказываются на интеллектуальное 
и творческое развитие детей, на способности обучаться в дальнейшем [1]. 

Младшие дошкольники не имеют достаточного опыта, чтобы самостоя-
тельно выполнить действия по решению проблемных ситуаций, поэтому по-
становка проблемной задачи и процесс её решения происходят в совместной 
деятельности воспитатель, родитель, ребёнок. Для того чтобы дети младшего 
возраста смогли найти выход из проблемной ситуации по теме проекта я 
ввела в обучающий процесс народную сказку на новый лад. 

Сказка как инструмент передачи опыта «из уст в уста». Это способ 
воспитания у ребенка особого отношения к миру, принятого у данного со-
циума. Сказка – это способ передачи дошкольнику необходимых мораль-
ных норм и правил. Эта информация заложена в фольклорных сказках, 
былинах, притчах, сказках переделках, придуманных сказках. Древней-
ший способ социализации и передачи опыта. Сказка служит как инстру-
мент развития интеллекта будущего человека. В процессе слушания, при-
думывания и обсуждения сказки у ребенка развиваются необходимые для 
эффективного существования фантазия, творчество, логическое мышле-
ние. Он усваивает основные механизмы поиска и принятия решений. Эти 
же механизмы работают и у взрослых, именно поэтому я взяла за основу 
в работе с детьми, родителями эффективный, доступный, простой способ 
решения проблемы по проекту в данной теме. Возможны групповые, так 
и индивидуальные формы работы. 

Примеры сказочных проблемных ситуаций для детей 3–4 лет. 
1. Ситуация «Фрукты».
В жаркий день Машенька, гуляя по лесу захотела пить. Но с собой у неё

оказалось одно яблоко? Можно ли напиться? Как поможем Машеньке? 
2. Ситуация «Пчёлка Майя».
На цветочной полянке жила пчёлка Майя. А пчёлка – это полезное

насекомое или вредное, ведь пчёлка собирает цветочный нектар и делает 
полезный для человека мёд, а если человек возьмёт мёд из улья, то пчела 
укусит и человек может заболеть от укуса. Как вы думали сначала? А как 
оказалось на самом деле? Какой возник вопрос? 

3. Ситуация «Свойства материалов».
У Красной Шапочки заболела бабушка и она собралась её проведать.

Взяла пирожки и молочко. Вышла на улицу, а на улице идёт сильный 
дождь. Чтобы не заболеть нужно не промочить ноги. Какую обувь поре-
комендуем Красной Шапочке надеть на ноги? Из какого материала? 

Детское экспериментирование является особой формой поисковой де-
ятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы целеобразова-
ния, процессы возникновения и развития новых мотивов личности, 
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лежащих в основе самодвижения, саморазвития дошкольников [3]. Про-
ектная деятельность по познавательному развитию через сказку носит 
творческий характер – вызывает у дошкольников интерес к исследова-
нию, развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную 
активность, развивает любознательность, а главное специально организу-
емое экспериментирование носит безопасный характер. 

В нашей группе есть центр экспериментирования «Умные ручки», который 
был создан воспитатель +родители. Каждому ребёнку доступны все матери-
алы, инструменты, литература. Всё, что в нём располагается отвечает безопас-
ности детей в использовании. Уголок уютный, удобный, интересный, познава-
тельный. В нём собран не только материал для экспериментирования (игры с 
водой, с песком, с камешками, микроскоп, пробирки, зеркала, бинокли, весы, 
баночки, пипетки, резиновые груши, ситечко разных размеров, мыльные пу-
зыри, лупы, песочные часы, пищевые красители, губки, тёрки, лоскутки тка-
ней, дерево, металл). Материал, литература, алгоритмы опытов системно по-
полняем и обновляем. Дети и родители дома проводили элементарные опыты 
и делились ими в виде фотоотчёта. Я составила презентацию домашних опы-
тов. Вместе детьми мы выбрали самый интересный эксперимент и провели его 
на открытом занятии для родителей. В нашей группе есть творческие родители, 
которые участвуют в жизни детского сада. Они являются активными участни-
ками образовательного процесса выполняют различные роли во время непо-
средственной образовательной деятельности. Например, по изучению «Свой-
ства воды» у нас был персонаж «Капелька». Дружба семьи и детского сада вы-
зывает у детей желание познавать что-то новое в окружающем мире, развивая 
умения и навыки необходимые для успешного развития. 

Метод проектной технологии во взаимодействии с родителями является са-
мым эффективным и продуктивным. Дети могут устанавливать простейшие 
связи при наблюдении за явлениями природы, проявляют самостоятельность и 
любознательность, знают некоторые свойства воды, снега, льда, бумаги, песка. 
Познавательная деятельность у моих детей благодаря проекту на достаточном 
уровне. Дети стали бережнее относится к природе. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ МАРКЕРА 

ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
Аннотация: статья посвящена проведению профориентационной ра-

боте с детьми дошкольного возраста. В настоящее время ориентация 
детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых рас-
сматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, полноцен-
ного развития. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей про-
фессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен 
стать, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами 
труда, облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. 

Ключевые слова: дети, игры, профориентация, маркеры игрового 
пространства, универсальные ширмы, профессии. 

Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже 
в младшем дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение с взрос-
лыми и средства массовой информации узнают о разных профессиях. В зави-
симости от способностей, психологических особенностей темперамента и ха-
рактера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей форми-
руется система знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным 
видам деятельности. 

Так как в своих играх дети стремятся подражать взрослым и воспроиз-
водить их действия и деятельность, в нашей работе с дошкольниками по 
профессиональной ориентации широкое распространение получили сю-
жетно-ролевые игры. Дети играют, присваивая себе роли врача, продавца, 
воспитателя, водителей транспортных средств, работников банка и др. 

Некоторые элементы профессиональной деятельности ребенку ещё трудно 
понять, но в каждой профессии есть область, которую можно представить на 
основе наглядных образов, впечатлений, конкретных ситуаций из жизни. 

Поэтому кроме традиционных средств знакомства с профессиями, та-
ких как художественная литература, энциклопедии, картотеки пословиц и 
поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях и орудиях труда 
и т.д., в дошкольном учреждении используют «Маркеры игрового про-
странства», «Универсальные ширмы для сюжетно-ролевых игр». 

Ширмы содержат материал, который находится в свободном доступе. 
Ширмы обладают способностью образовывать новый сюжет и изме-

нять его. 
Маркеры игрового пространства, создают с учетом возрастных и по-

знавательных особенностей детей. 
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Маркеры игрового пространства представляют собой не только легко 
сменяемые ширмы, а также дидактические настенные панели. Они указы-
вают на место событий, в которых разворачивается сюжет (игра). 

Проводимая профориентационная работа позволяет ненавязчиво под-
вести детей к важному: труд и профессиональная деятельность являются 
значимой сферой жизни человека. 

Система работы с дошкольниками по ранней профориентации прово-
дится по 3 направлениям: 

‒ приближение детей к труду взрослых; 
‒ приближение труда взрослых к детям; 
‒ совместная деятельность детей и взрослых. 
I. Приближение детей к труду взрослых. Это, знакомство детей с про-

фессией, как на занятии, так и вне, рассказывает о труде взрослых с пока-
зом иллюстраций. А также, организовывает в детском саду встречу с ин-
тересными людьми какой-то профессии. 

II. Приближение труда взрослых к детям. Это организованные экс-
курсии, наблюдения, тематические встречи с людьми разных профессий. 
Данное направление считается наиболее действенным способом ознаком-
ления детей с трудом взрослых, способствует накоплению ярких эмоцио-
нальных впечатлений. 

Опыт работы показывает, в процессе экскурсии дети получают воз-
можность наблюдать различные способы выполнения профессиональных 
действий человека той или иной профессии. 

III. Совместная деятельность взрослого и ребенка. К этому направлению 
относятся все виды игры, чтение художественной литературы, игровые ситуа-
ции и т.д., которые могут реализовываться в течение режимных моментов дня, 
в свободной и совместной деятельности педагога и ребёнка. 

Успешное осуществление вышеперечисленных форм работы с детьми 
невозможно без организации правильной и соответствующей возрастным 
особенностям профориентационной развивающей предметно-простран-
ственной среды. 

Правильно созданная РППС, является эффективным условием реали-
зации задач по ранней профориентации детей, стимулом развития само-
стоятельности, инициативы, активности ребенка, обеспечением развития 
возможностей детей, эмоционального благополучия, а также позволяет 
углубить практические знания воспитанников, выявить их интересы и 
склонности, развивать интерес и умение осуществлять действия. 

Проводимая профориентационная работа позволяет ненавязчиво под-
вести детей к важному: труд и профессиональная деятельность являются 
значимой сферой жизни человека. 

Список литературы 
1. Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / М.М. Безруких. – М.: ВЛАДОС, 2002. 
2. Кондрашев В.П. Введение дошкольников в мир профессий: учебно-методическое по-

собие / В.П. Кондрашев. – Николаев, 2004. 
3. Создание полноценной предметно-развивающей среды по ранней профориентации 

дошкольников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/ 
2022/10/27/prezentatsiya-sozdanie-polnotsennoy-predmetno-razvivayushchey-sredy-po (дата об-
ращения: 11.05.2023). 



Общая педагогика, история педагогики и образования 

39 

Филиппова Ирина Вячеславовна 
старший воспитатель 
МБДОУ «Д/С №163» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Аннотация: в статье обозначена роль взаимодействия детского сада и 
семьи, рассмотрены формы и методы сотрудничества с родителями. Ав-
тором представлено описание трех традиционных форм взаимодействия с 
родителями воспитанников: посещение семей, беседы, консультации. 

Ключевые слова: детский сад, родители, сотрудничество, посещение 
семьи, беседы, консультации. 

Детский сад и семья – это два общественных института, которые по-
стоянно находятся во взаимодействии друг с другом, поскольку целью 
обоих является полноценное всестороннее воспитание здорового во всех 
отношениях ребенка. Вместе с тем, имея одну общую цель, стратегии ее 
достижения у детского сада и семьи могут существенно отличаться. Со-
вершенно естественно, что семья и детский сад не могут заменить друг 
друга, у каждого из них свои функции, свои методы и способы воспита-
ния. В этой связи требуется использование приемлемых для обоих сторон 
форм сотрудничества, чтобы научиться эффективно взаимодействовать в 
интересах детей. 

Во многих источниках литературы по этому вопросу можно найти об-
ширный список различных форм и методов работы с родителями, напри-
мер: посещение семей воспитанников; общие и групповые родительские 
собрания; консультации; занятия с участием родителей; выставки детских 
работ, изготовленных совместно с родителями; участие родителей в под-
готовке и проведении праздников, досугов; совместное создание пред-
метно-развивающей среды; работа с родительским комитетом группы; бе-
седы с детьми и родителями; утренние приветствия и много прочего. 

Охарактеризуем некоторые часто наблюдаемые формы сотрудниче-
ства дошкольной организации с семьей: 

1. Посещение семьи ребенка. Подобная форма работы может быть
очень информативной для установления контакта как с самим ребенком, 
так и с его родителями, а также для выяснения условий воспитания, при-
нятых в семье. Подобное мероприятие следует заранее планировать: со-
гласовать с родителями удобное время для визита, обозначить цель посе-
щения. Необходимо понимать тот факт, что посещение семьи – это свое-
образный визит в гости, поэтому специалистам детского сада, которые со-
бираются посетить семью, следует учесть следующие моменты: 

а) быть приветливыми, доброжелательно настроенными; 
б) забыть о жалобах, замечаниях, избегать жесткой критики в адрес ре-

бенка и родителей, их семейного быта; 
в) давать советы ненавязчиво в тактичной форме.  
Важно во время визита уловить моральную атмосферу семьи: как и кто 

из членов семьи встречает и поддерживает разговор, насколько непосред-
ственно обсуждаются поднятые вопросы, поведение ребенка (радостный 
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или притихший, приветливый или смущенный). Главное, чтобы посеще-
ние семьи не носило формальный характер и было бы регулярным. 

2. Беседы. Это самая доступная форма установления связи с семьей. Бе-
седы могут быть индивидуальными и групповыми. В обоих случаях их целью 
является оказание родителям своевременной помощи по вопросам воспита-
ния и достижение единой позиции в этом. При проведении бесед с родите-
лями Н.М. Коскина советует придерживаться следующих рекомендаций: 

а) заранее запланировать тематику и примерную структуру разговора; 
б) выбрать подходящее время и создать удобные для обоих сторон 

условия для непринужденного общения; 
в) начинать беседу с нейтральных вопросов, постепенно переходя к 

главной теме; 
г) выражать искреннюю заинтересованность в партнере по общению, 

проявляя доброжелательность; 
д) уметь лаконично выражать мысль и внимательно слушать собесед-

ника [1]. 
Беседа как форма взаимодействия с родителями очень часто использу-

ется в сочетании с другими формами: при посещении семей, на родитель-
ском собрании, во время консультаций. 

3. Консультации. Они, так же как беседы, могут быть организованы как
в индивидуальной, так и в групповой форме, иногда для подгруппы роди-
телей. Отличие бесед от консультаций в том, что в последнем случае основ-
ная роль отводится педагогу, который призван предоставить родителям со-
вет как специалист, имеющий определенную квалификацию и хорошо раз-
бирающийся по теме консультации. Результатом консультации должно 
стать получение родителями определенных знаний, умений для разрешения 
проблемных вопросов. Вариантами консультаций могут быть: 

а) сообщение квалифицированного специалиста детского сада с после-
дующим обсуждением; 

б) практическое занятие по любой теме, например: «Как развить у ре-
бенка любовь к чтению?». 

Консультации могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые прово-
дятся систематически несколько раз в году, их тематика заранее указывается 
в плане работы детского сада на год в соответствии с реализуемой в ДОО 
образовательной программой. Продолжительность плановых консультаций 
обычно не превышает сорока минут. Внеплановые консультации могут воз-
никнуть зачастую в ходе общения педагогов ДОО с родителями по инициа-
тиве обеих сторон. Поэтому их регламент так же не запланирован, главное, 
чтобы в ходе подобных консультаций родители получили дельный совет по 
возникшей теме общения. 

Важно отметить, что лишь умелое сочетание разных форм сотрудни-
чества и активное включение в эту работу всего коллектива ДОО и членов 
семей воспитанников может способствовать достижению положительных 
результатов в общем деле воспитания подрастающего поколения. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: в статье рассмотрен анализ сайтов педагогических ву-

зов Российской Федерации по подготовке у студенев и молодых педагогов 
профессионально-коммуникативных навыков общения в рамках медиа-
тивного подхода. Раскрыта правовая база дающая основанная для орга-
низации и осуществления деятельности учреждениям высшего образова-
ния (далее ВО) в данном направлении. Представлены результаты иссле-
дования сайтов педагогических вузов Российской Федерации (далее – РФ) 
по подготовке студентов и молодых педагогов профессионально-комму-
никативным навыкам общения в рамках медиативного подхода. 

Ключевые слова: медиация, коммуникативные навыки, бесконфликт-
ная среда, компетенции, личность, общество. 

Изучая сайты педагогических вузов Российской Федерации по подго-
товке студентов и молодых педагогов профессионально-коммуникатив-
ным навыкам общения в рамках медиативного подхода, необходимо оста-
новится на правовой базе, дающую основанная для организации и осу-
ществления деятельности в данном направлении. 

Итак, в соответствии с пунктом 64 Плана первоочередных мероприятий 
до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 №1916-р и 
Письмом Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-844/07 «О направлении 
методических рекомендаций по организации служб школьной медиации» 
(вместе с «Рекомендациями по организации служб школьной медиации в об-
разовательных организациях», утв. Минобрнауки России 18.11.2013 № ВК-
54/07): «…в образовательных организациях должны быть организованы 
службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и 
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создающие условия для формирования безопасного пространства, равных 
возможностей и защиты их интересов». 

Правовой основой регулирования медиативного подхода в сфере об-
разования является: Конституция Российской Федерации; Гражданский 
кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29 декабря 
2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Конвенция о 
правах ребенка; Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заклю-
ченные в г. Гааге, 1980, 1996, 2007 годов; Федеральный закон от 27 июля 
2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)». 

Соответственно для педагогических вузов встает вопрос организации и 
реализации программ подготовки студентов и молодых специалистов медиа-
тивному подходу в образовательной организации, включающим себя не 
только теоретическую основу, но и важную практическую составляющую, 
отработку и закрепление профессионально-коммуникативных навыков. 

Приступая к анализу сайтов педагогических вузов РФ по подготовке 
студентов и молодых педагогов профессионально-коммуникативным 
навыкам общения в рамках медиативного подхода, необходимо сказать, 
что нами просмотрено 42 сайта педагогических вузов (из них 4 федераль-
ных университета, 32 университета, 6 институтов) и 9 сайтов гуманитар-
ных вузов (Приложение. Таблица 1). 

Анализируя результаты проведенной работы, можно сказать, что в РФ 
организуется и реализуется подготовка медиативному подходу студентов 
педагогических вузов и молодых педагогов в 21 образовательной органи-
зации высшего звена (Далее – ВО), что составляет 50% от общей числен-
ности просмотренных сайтов ВО. Из них в федеральных университетах 
данная работа проводится: 

‒ в 3 организациях (75%); 
‒ в университетах – 17 организаций (53%); 
‒ в институтах – 1 организация (16%). 

Рис. 1 
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Следовательно, в РФ работа по формированию у студентов и молодых 
специалистов педагогических направлений профессионально-коммуника-
тивным навыкам общения в рамках медиативного подхода осуществляется 
недостаточно. 

По формату проведения подготовки, реализуется 51 программа, из них: 
‒ межведомственные проекты – 7 программ (13%); 
‒ магистерские программы – 6 программ (12%); 
‒ программы переподготовки – 8 программ (16%); 
‒ курсы повышения квалификации – 29 программ (57%); 
‒ мастер-класс – 1 программа (0,02%). 

 

 
 

Рис. 2 
 

Необходимо отметить, что в федеральных университетах преимуще-
ственно выбирают формат межведомственного проекта, магистратуры и пере-
подготовки. Университеты преимущественно выбирают формат курса повы-
шения квалификации. 

Согласно представленным данным, наиболее распространённым форматом 
среди организаций высшего звена являются курсы повышения квалификации. 

Кроме этого, нами проанализированы 9 гуманитарных университетов 
РФ, где реализуется подготовка студентов, молодых специалистов юри-
дических и психологических направлений медиативным подходам в про-
фессиональной деятельности. 

Вывод: в рамках «Национальной стратегии действий в интересах детей» 
Правительство РФ требует от образовательных организаций развитие 
«…службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и со-
здающие условия для формирования безопасного пространства, равных воз-
можностей и защиты их интересов». В современном образовательном про-
странстве высшие педагогические учебные заведения организуют и проводят 
работу по внедрению медиативного подхода в формировании профессио-
нально-коммуникативных компетенций общения студентов и молодых спе-
циалистов педагогических направлений. Согласно полученным данным ана-
лиза сайтов ВО не все учебные организации осуществляют подготовку кон-
тингента студентов и молодых специалистов медиативным подходам в ра-
боте педагога, что может затруднять их развитие и становление, снижать при-
влекательность профессии. Ведь компетенции медиативного подхода позво-
ляют выступать не только посредником между конфликтующими сторонами 
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в образовательном пространстве, но и позволяют приобрести бесценный лич-
ностный опыт поведения в конфликтных ситуациях. 

Необходимо отметить, что формирование профессионально -комму-
никативных навыков медиативного подхода в сфере образования на наш 
взгляд не ограничивается общепринятыми формами, методами и прие-
мами работы, как теоретическими, так и практическими (онлайн и офлайн 
форматы, практикумы, семинары, решение кейсов и т.д.) в рамках реали-
зации программ магистратуры, курсов переподготовки и повышения ква-
лификации. В современном образовательном пространстве предлагаются 
нейротехнологии и виртуальные технологии (AR/VR), предоставляющие 
интересный и всеобъемлющий опыт погружения в различные ситуации 
коммуникативного взаимодействия, что, несомненно, предоставляет сту-
дентам и молодым педагогам широкие возможности. 

Наиболее интересным форматом внедрения медиативного подхода в 
образовании на наш взгляд являются межведомственный проект, привле-
кающий всех субъектов образовательного пространства (педагогов, сту-
дентов, школьников, родителей) и позволяющий в первую очередь сту-
дентам и молодым специалистам педагогического направления приобре-
сти и внедрить свои умения в практическую деятельность. 

Приложение 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Название организации, 
ссылка Программы, курсы и проекты 

1 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, КФУ, 
г. Казань. 
https://kpfu.ru/ 

1. Магистратура. «Медиация в
дошкольном образовании».
2. Курс. «Правовые и психолого-
педагогические основы школьных служб
примирения».
3. Проект:
«Центр медиации, урегулирования
конфликтов и профилактики
экстремизма»
http://www.youtube.com/watch?v=DbHpPHi-
3bM

2 

Южный федеральный 
университет, ЮФУ, 
г. Ростов-на Дону. 
https://sfedu.ru/ 

1. Педагогическое образование
программа магистратуры. «Первичная
профилактика зависимости и медиация в
образовании».
2. Программа повышения квалификации,
«Медиация в образовании».
3. Проект: «Педагогическая медиация»

3 

Балтийский федеральный 
университет имени 
Иммануила Канта, 
г. Калининград. 
https://kantiana.ru/ 

1. Магистратура. «Медиация в
образовании и социальной сфере».
2. Программа повышения квалификации:
«Медиация в образовании и социальной 
сфере». 
3. Проект: «Центр конфликтологии и
медиации в образовании и социальной
сфере»

http://www.youtube.com/watch?v=DbHpPHi-3bM
http://www.youtube.com/watch?v=DbHpPHi-3bM
https://kantiana.ru/
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Название организации, 
ссылка Программы, курсы и проекты 

4 
Дальневосточный 
федеральный университет, 
ДВФУ, г. Владивосток. 
https://www.dvfu.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

5.1 

Московский 
государственный 
психолого-педагогический 
университет, МГППУ, 
г. Москва. 
https://mgppu.ru/ 

1. Магистратура «Медиация в
социальной сфере».
2. Программа повышения квалификации 
«Медиация. Базовый курс». 
3. Программа повышения квалификации 
«Медиация в системе образования». 
4. Мастер-класс «Знакомство с медиацией 
как методом разрешения конфликтов»

6.2 

Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им А.И. Герцена, ФГБОУ 
ВО РГПУ, г. Санкт-
Петербург. 
https://www.herzen.spb.ru/ 

1. Базовый курс «Медиация».
2. Курс подготовки тренеров
медиаторов «Медиация».
3. Курс. «Юридическая
конфликтология и школьная медиация:
традиционные и альтернативные 
методы разрешения конфликтов». 
4. Курс. «Медиация. Особенности
применения медиации».
5. Курс. «Медиация и урегулирование
конфликтов в образовательном
учреждении»

7.3 

Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет, БГПУ, г. Уфа. 
https://bspu.ru/ 

1. Курс. «Школьная медиация (с
практикумом), Школьная служба
медиации».
2. Базовый курс. «Практика
восстановительной медиации в
современном образовательном 
пространстве». 
3. Дополнительная профессиональная
программа. «Психология медиации».
4. Программа повышения
квалификации «Семейная медиация»

8.4 

Сургутский государственный 
педагогический университет, 
СГПУ, г. Сургут. 
http://www.surgpu.ru/ 

1. Курсы повышения квалификации,
«Медиация в образовательном процессе».
2. Проект: «Медиация ровесников».
(www.surgpu.ru › common › novosti › o-
proekte-mediaciya-rovesnikov)

9.5 

Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, ПГГПУ, 
г. Пермь. 
https://pspu.ru/ 

1. Профессиональная переподготовка.
«Управление конфликтами и медиация
в образовании».
2. Курсы. «Правовые основы
регулирования медиативной
деятельности в РФ,
конфликтологическое
консультирование и медиация»

https://mgppu.ru/
http://www.surgpu.ru/
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Название организации, 
ссылка Программы, курсы и проекты 

10.6 

Южно-Уральский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет, ЮУРГГПУ, 
г. Челябинск. 
https://www.cspu.ru/ 

1. Магистратура «Медиация и
медиативные технологии в системе
образования».
2. Проект: «Формирование
конфликтологической готовности
студентов педагогических вузов»

11.7 

Чеченский 
государственный 
педагогический 
университет, ГПУ, 
г. Грозный. 
https://chspu.ru/ 

1. Базовые курс. «Школьная
медиация»

12.8 

Московский 
педагогический 
государственный 
университет, МПГУ, 
г. Москва. 
http://mpgu.su/ 

1. Программа профессиональной
переподготовки «Семейная медиация в
образовании».
2. Курс. Медиация в образовании и
управлении

13.9 

Томский государственный 
педагогический 
университет, ТГПУ, 
г. Томск 
https://www.tspu.edu.ru/ 

1. Курс. «Медиация в системе
образования».
2. Курс. «Медиация»

14.10 

Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет, УГПУ, 
г. Ульяновск. 
https://www.ulspu.ru/ 

1. Курсы. «Медиация и
примирительные технологии:
урегулирование споров в
образовательной организации»

15.11 

Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет, ГПУ, 
г. Шадринск. 
http://shgpi.edu.ru/ 

1. Курсы. «Медиатор в
образовательной среде».

16.12 

Омский государственный 
педагогический 
университет, ОГПУ, 
г. Омск. 
https://omgpu.ru/ 

1. Курсы. «Организация служб
школьной медиации».
2. Курс. «Медиация в образовании»

17.13 

Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет, КГПУ, 
г. Красноярск. 
http://www.kspu.ru/ 

1. Курс. «Проектирование и
организация деятельности службы
школьной медиации на основе
восстановительного подхода».
2. Проект. Центр медиации
«Территория согласия»

https://www.cspu.ru/
http://mpgu.su/
https://www.ulspu.ru/
https://omgpu.ru/
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Название организации, 
ссылка 1. Программы, курсы и проекты

18.14 

Благовещенский 
государственный 
педагогический 
университет, БГПУ, 
г. Благовещенск. 
https://bgpu.ru/index.jsp 

2. Программа профессиональной
переподготовки. «Юридическая
конфликтология и медиация»

19.15 

Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет, АГПУ, 
г. Армавир. 
http://agpu.net/ 

1. Курсы. «Организация и содержание
деятельности службы школьной
медиации»

20.16 

Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет, ВГПУ, 
г. Волгоград. 
https://vspu.ru/ 

1. Проект медиации «Школьный мир»

21.17 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет, ОГПУ, 
г. Оренбург. 
https://ospu.ru/ 

1. Магистерская программа.
«Психологическое консультирование и
медиация в социальной сфере»

22.18 

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, СГПУ, 
г. Самара. 
https://sgspu.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

23.19 

Крымский инженерно-
педагогический 
университет, КИПУ, 
г. Симферополь. 
https://kipu-rc.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

24.20 

Педагогический институт 
имени В.Г. Белинского 
Пензенского 
государственного 
университета, г. Пенза. 
https://sspi.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

25.21 

Ярославский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
К.Д. Ушинского, 
г. Ярославль. http://yspu.org/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

https://bgpu.ru/index.jsp
https://vspu.ru/
https://sgspu.ru/
https://sspi.ru/
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Название организации, 
ссылка Программы, курсы и проекты 

26.22 

Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет, ДГПУ, 
г. Махачкала. 
http://www.dgpu.net/ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

27.23 

Московский городской 
педагогический 
университет, МГПУ, 
г. Москва 
https://university-
school.mskobr.ru/#/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

28.24 

Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет, АГПУ, 
г. Барнаул. 
https://www.altspu.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

29.25 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени Козьмы 
Минина (Мининский 
университет), г. Нижний 
Новгород. 
https://mininuniver.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

30.26 
Тульский государственный 
педагогический 
университет, ТГПУ, 
г. Тула. https://tsput.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

31.27 

Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет, ЧГПУ, 
г. Чебоксары. 
http://www.chgpu.edu.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

32.28 

Мордовский 
государственный 
педагогический 
университет, МГПУ, 
г. Саранск. 
https://mordgpi.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

33.29 

Амурский государственный 
педагогический 
университет, АГПУ, 
г. Комсомольск-на-Амуре. 
https://amgpgu.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

http://www.dgpu.net/ru/
https://www.altspu.ru/
https://tsput.ru/
https://mordgpi.ru/
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Название организации, 
ссылка Программы, курсы и проекты 

34.30 
Тамбовский государственный 
педагогический университет, 
ТГПУ, г. Тамбов. 
https://tsutmb.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

35.31 

Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет, НГПУ, 
г. Новосибирск. 
https://nspu.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

36.32 
Уральский государственный 
педагогический университет, 
УГПУ, г. Екатеринбург. 
https://uspu.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

37.1 

Ставропольский 
государственный 
педагогический институт, 
СГПИ, г. Ставрополь. 
https://sspi.ru/ 

Курс: 
1. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
медиатора образовательной организации.
2. Компетенции современного
педагога дошкольного образования.
3. Культура и межкультурное
взаимодействие в современном
обществе и образовании.
4. Личностное развитие дошкольников
в социальной среде в условиях 
реализации ФГОС ДО. 
5. Медиации в системе
дополнительного образования.
6. Методическое обеспечение и
планирование деятельности
социального педагога.
7. Модели онлайн-медиации в
условиях образовательной системы.
8. Модель организации службы
школьной медиации

38.2 
Глазовский государственный 
педагогический институт, 
ГГПИ, г. Глазов. 
http://www.ggpi.org/news.php 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

39.3 
Волжский институт 
экономики педагогики и 
права, ВИЭПП, 
г. http://www.viepp.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

40.4 

Государственный 
музыкально-педагогический 
институт им. М.М. Ипполита-
Иванова, г. Москва. 
http://ippolitovka.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

https://tsutmb.ru/
https://uspu.ru/
http://www.ggpi.org/news.php
http://ippolitovka.ru/
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Окончание таблицы 1 

№ 
п/п 

Название организации, 
ссылка Программы, курсы и проекты 

41.5 

Северо-Осетинский 
государственный 
педагогический институт, 
СОГПИ, г. Владикавказ. 
https://sogpi.org/ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

42.6 
Саха государственная 
педагогическая академия, 
СГПА. 
https://sgpa.ucoz.ru/ 

Работа не организована, либо не 
отражена на сайте 

Грачева Оксана Геннадиевна 
канд. социол. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический 
университет им. Гагарина Ю.А.» 
г. Саратов, Саратовская область 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ПСИХОЛОГОВ 

Аннотация: в статье описаны проблемы внедрения цифровых техноло-
гий в современный образовательный процесс, представлены результаты ис-
пользования цифровых технологий в обучении студентов-психологов. 

Ключевые слова: цифровые технологии, образование, учебный про-
цесс, цифровизация. 

В настоящее время образование в России претерпевает ряд изменений, 
касающиеся стандартов обучения, внедрения различного рода инноваций 
и технологий, происходит реформирование уровней образования. Все это 
привело к появлению как сторонников реформ, которые стремятся выдви-
гать и реализовывать идеи развития образования, так и противников, не 
понимающих цели и сути инноваций и перспектив их воздействия на обу-
чение. Постоянное изменение стандартов вызывает у педагогов усталость 
и нежелание менять что-либо в своей профессиональной деятельности. 

Однако время не стоит на месте, и цифровые технологии проникают 
во все сферы жизни личности, в том числе и в образование. Их доступ-
ность формирует у людей осознание того, что все проблемы можно ре-
шить, не выходя из дома. Но здесь, соглашаясь с безусловной пользой ин-
формационных технологий, на первый план выходят этические и психо-
логические аспекты, связанные с защитой персональных данных и этикой. 
Поэтому, возникает проблема понимания и осознания места и роли ин-
формационных технологий в образовании на всех его уровнях. 

Одной из причин актуальности данного вопроса становится скорость, 
с какой происходит цифровизация высшего и профессионального образо-
вания, что приводит возникновению проблемы, как это отражается на 

https://sgpa.ucoz.ru/
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современных студентах и на формировании их личности [1, с. 9]. Осо-
бенно остро все это проявляется на студентах-психологах, которые обу-
чаются в сегодняшних реалиях, и на плечи которых ложится огромная от-
ветственность за психологическое состояние социума. В настоящее время 
нет обоснованной политики внедрения цифровых технологий в обучение, 
все это происходит стихийно, поэтому выбор тех инноваций, которые 
необходимы будущему профессионалу, делает преподаватель на основе 
своего опыта, а нередко интуитивно. 

Это связано с тем, что специалисты, занимающиеся внедрением циф-
ровых технологий, хорошо знакомы с технической стороной данного про-
цесса, а не с педагогической, что говорит о важности элементарной пси-
холого-педагогической подготовки данных кадров, знание психологиче-
ских результатов исследований в информационной сфере [3]. 

Сегодня образовательный процесс в системе высшего и профессио-
нального образования строится на требованиях профессиональных стан-
дартов, в основе которых лежит компетентностный подход, не предпола-
гающий обеспечение учебного процесса с внедрением цифровых техно-
логий в образование. Основным результатом обучения является сформи-
рованность компетенций, которые позволяют выпускнику работать в 
своей профессии и обладать определенными знаниями, умениями и навы-
ками. Выпускник должен не только владеть компетенциями, но и пред-
ставлять себе, что он должен делать конкретно на своем рабочем месте. 
Но сокращение аудиторных занятий и увеличение самостоятельной ра-
боты приводит к тому, что после окончания учебного заведения, выпуск-
ник должен дополнительно приобретать недостающие знания и умения. 
И чтобы этого не происходило, еще во время обучения на помощь препо-
давателю приходят современные цифровые технологии, поскольку для 
освоения дисциплин с их помощью требуется меньше времени. Кроме 
того, цифровые технологии помогают студентам, не имеющим возможно-
сти посещать очные занятия, осваивать учебный материал с помощью ву-
зовских онлайн-платформ. 

С точки зрения данного аспекта важно понять и осознать цели профес-
сионального образования. Л.С. Выготский анализировал образование на 
основе культурно-исторического подхода, где культура рассматривалась 
как связующее звено между личностью и профессиональной деятельно-
стью, причем культура может быть личностной, профессиональной, ин-
формационной и т. д. исходя из этого, методологию обучения необходимо 
рассматривать как методологию формирования культуры учащихся в 
рамках инновационной подготовки кадров [2, с. 74]. Тогда можно будет 
представить, как должно проходить формирование информационного об-
разовательного и профессионального пространства, процесс внедрения 
информационных технологий в обучение. Главной целью внедрения ин-
формационных технологий в образование должна стать информационная 
культура личности как часть личностной и профессиональной культуры 

В итоге, цифровые технологии должны ориентировать образователь-
ный процесс и на усвоение компетенций, необходимых для выполнение 
конкретной профессиональной деятельности, и на развитие профессио-
нальной культуры специалиста, стремление к постоянному развитию с по-
мощью цифровых технологий. 
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На сегодняшний день существует огромное количество различных 
цифровых технологий, которые представляются перспективными с точки 
зрения работы со студентами, в том числе студентами-психологами. В ре-
зультате исследования в течении учебного года определенных технологий 
в обучении студентов-психологов в Саратовском государственном техни-
ческом университете наиболее перспективными были признаны следую-
щие цифровые технологии. Во-первых, это работа с большими данными 
(BigData); облачные и блокчейн-технологии (Cloud), глубинного погру-
жения в профессиональную среду (Deep Learning). Возможность работы с 
большими данными обеспечивает использование искусственного интел-
лекта в учебной и творческой деятельности студентов. Глубинное погру-
жение в профессиональную среду позволяет моделировать различные 
профессиональные ситуации с помощью виртуальной реальности (VR), 
что дает возможность студентам увидеть и оценить свои действия в ре-
жиме профессиональной деятельности (не причиняя ущерба ни себе, ни 
другим, что особенно актуально для будущих психологов). С этой точки 
зрения, smart-дидактика представляет собой совокупность принципов, за-
кономерностей и методов формирования личной и профессиональной 
успешности обучаемого в образовательном процессе на основе открытого 
диалогического взаимодействия с преподавателем, профессиональной и 
образовательной средой, интеллектуальными информационными систе-
мами поддержки (искусственным интеллектом), а также на основе внут-
реннего диалога, позволяющих стимулировать активность в освоении 
ценностей культуры и достижения профессионализма [4]. 

Облачные технологии (Cloud) позволяют преподавателям в открытой 
информационной среде следить за процессом выполнения заданий сту-
дентами, его ошибками, затруднениями. Блокчейн представляет собой от-
крытую саморазвивающуюся систему, целью которой выступает каче-
ственная подготовка будущих специалистов, выполнение проекта и т. д., 
для реализации которой выстраивается активное взаимодействие всех 
сторон учебного процесса с использованием информационного простран-
ства. Все это помогает в формировании условий личностного и професси-
онального развития студентов [2, с. 76]. 

Также в обучении студентов психологов хорошо зарекомендовали 
себя трансформационные игры, диалоговые симуляции как инструмент 
отработки коммуникативных навыков при работе с будущими клиентами, 
терапевтические компьютерные программы, а также разнообразные вир-
туальные доски (Miro, sBoard и другие). 

Прежде всего, необходимо отметить, что использование современных 
медиаресурсов позволяет одновременно использовать слово, нагляд-
ность, а также сочетать восприятие с выполнением определенных заданий 
и упражнений, что в традиционной классификации методов обучения (по 
источнику информации) представлено разными группами методов. Воз-
можно, не рассматривать эти особенности, а отнести их к существующим 
методам, однако тем самым мы можем не использовать в полной степени 
весь потенциал цифровой технологии. Значит, необходимы еще класси-
фикационные признаки, позволяющие отразить эти особенности. Напри-
мер, по характеру дидактической функции цифровой технологии в обра-
зовательном процессе; по степени погружения в виртуальное образова-
тельное пространство, по характеру «локус-контроля» активности 
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обучаемого в образовательном процессе (в образовательном облаке); вы-
ход за пределы заданных границ учебных задач (работа с проектами в об-
лаке) и т.д. [4]. 

На современном этапе развития России нужны высококвалифициро-
ванные кадры, поэтому главной задачей образования является не только 
подготовка специалистов, но и разработка научно обоснованной образо-
вательной стратегии с опорой на передовые цифровые технологии. 

Список литературы 
1. Авдеенко Т.В. Цифровизация экономики на основе совершенствования экспертных си-

стем управления знаниями / Т.В. Авдеенко, А.А. Алетдинова // Научно-технические ведомости 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические 
науки. – 2017. – Т. 10. – №1. – С. 7–17. 

2. Варнавский В.Г. Цифровые технологии и рост мировой экономики / В.Г. Варнав-
ский // Друкеровский вестник. – 2015. – №3. – С. 73–80. 

3. Нагибина Н.И. HR-Digital: цифровые технологии в управлении человеческими ресур-
сами / Н.И. Нагибина, А.А. Щукина // Науковедение. – 2017. – Т. 9. – №1 (38). 

4. Шаронин Ю.В. Цифровые технологии в высшем и профессиональном образовании: 
от личностно ориентированной smart-дидактики к блокчейну в целевой подготовке специа-
листов / Ю.В. Шаронин // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – №1 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28507 (дата 
обращения: 10.05.2023). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

54     Педагогика и психология: перспективы развития 

Корякина Ирина Викторовна 
канд. пед. наук, декан 
Приморский институт 

железнодорожного транспорта (филиал) 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» 
г. Уссурийск, Приморский край 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПРИМОРСКОГО  
ИНСТИТУТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
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Аннотация: в статье речь идёт о том, что современный рынок 

труда диктует необходимость усиления практико-ориентированной со-
ставляющей учебного процесса, чтобы выпускники имели реальные воз-
можности достойного трудоустройства. Автор приходит к выводу, 
что рынок труда требует не просто теоретически подготовленного 
специалиста, а человека, способного решать практические задачи. 

Ключевые слова: квалифицированный работник, конкурентоспособ-
ность, ориентированность в работе, экскурсии, инженерные каникулы, 
день открытых дверей, практикоориентированные занятия, социальное 
партнерство, декады по специальностям, учебная практика, производ-
ственная практика, дипломный проект. 

В «Концепции модернизации российского образования» говорится о том, 
что «основная цель профессионального образования  – подготовка квалифици-
рованного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособ-
ного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего 
своей профессией и ориентированного в работе по специальности, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мо-
бильности, удовлетворению потребностей личности в получении соответству-
ющего образования» [1]. 

Современный рынок труда диктует необходимость усиления прак-
тико-ориентированной составляющей учебного процесса, чтобы выпуск-
ники имели реальные возможности достойного трудоустройства. Рынок 
труда требует не просто теоретически подготовленного специалиста, а че-
ловека, способного решать практические задачи. Достаточно большой 
процент студентов по окончании обучения не находит себя в полученной 
профессии. Основная причина заключается в повышающихся с каждым 
днем требованиях работодателя, которому нужны люди с опытом работы. 
Зачастую по окончании среднего специального учебного заведения его у 
выпускника нет. 

Принципами организации практико-ориентированного обучения являются: 
‒ мотивационное обеспечение учебного процесса; 
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‒ связь обучения с практикой; 
‒ сознательность и активность студентов в обучении. 
В системе образования существует множество подходов к практико-

ориентированному обучению. В Приморском институте железнодорож-
ного транспорта существует свой подход к обучению, который применя-
ется педагогическим коллективом с первых дней обучения, а если гово-
рить точнее, еще на этапе выбора школьниками своих будущих профес-
сий. Ежегодно преподаватели специальных дисциплин совместно со сту-
дентами 3–4 курсов организуют и проводят для школьников как город-
ских школ, так и школ муниципального округа экскурсии по кабинетам и 
лабораториям ПримИЖТ с возможностью посидеть в кабине машиниста, 
поучаствовать в сортировке вагонов. 

Рис. 1. Экскурсии для школьников 
Приморский институт железнодорожного транспорта с 2022 года 

включился в профориентационный проект «Инженерные каникулы». Ме-
роприятия проходят в рамках Регионального этапа Всероссийского аксе-
лератора детских инновационных проектов. Отличительной особенно-
стью этих каникул является подготовка детей и подростков, обучающихся 
в подшефных РЖД образовательных организациях. В рамках инженерных 
каникул в институте провели конкурс разработок по тематике «Вокзалы 
будущего». Участники из школы-интерната №29 г. Уссурийска разраба-
тывали проекты по заказу ОАО «Российские железные дороги». Ребята 
представили свое видение вокзалов. Преподавателям было крайне сложно 
выделить лучшие. 

Мы знаем, день, когда все желающие приглашаются в учебное заведе-
ние для ознакомления с ним, это День открытых дверей, который позво-
ляет школьникам определиться с будущей профессией. Ведь многие уче-
ники школ не знают, куда им поступить и какую профессию выбрать. 
День открытых дверей – это особый день в жизни института. Главная цель 
мероприятия – познакомить школьников и их родителей с институтом и 
специальностями, рассказать об обучении и поступлении, о преимуще-
ствах института. 

Посещая данное мероприятие, школьники имеют возможность по-
смотреть оснащенность аудиторий, увидеть, как проходит учебный про-
цесс. Посетить лаборатории вуза, попробовать себя, выполняя работы по 
переборке изолирующего стыка и заменой стрелочного электропривода, 
находясь в очках виртуальной реальности. Произвести роспуск вагонов на 
тренажерном комплексе. 
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Поуправлять локомотивом на компьютерном тренажёрном комплексе 
машиниста электровоза 2ЭС5К («Ермак»), посмотреть рабочие места и 
работы студентов-строителей, все это позволяет сравнить привлекатель-
ность разных профессий. 

Одним из путей реализации практико-ориентированного подхода и 
приближение образовательного учреждения к потребностям работодате-
лей, является проведение практико-ориентированных занятий. Например, 
работа в качестве дежурного по станции и поездного диспетчера на ими-
тационном тренаже, которая дает возможность получения навыков по 
приему, отправлению и пропуску поездов согласно графику движения. 
Отработка навыков действий ДСП и ДНЦ в нестандартных ситуациях, вы-
дача предупреждений, работа на сортировочной станции по отработке 
навыков действий в нестандартных ситуациях. 

Рис. 2. Работа в качестве дежурного по станции и поездного диспетчера 
на имитационном тренаже, работа на сортировочной станции 

В кабинете специальности Техническая эксплуатация подвижного со-
става железных дорог студенты имеют возможность получить навыки 
управления локомотивом. 

Рис. 3. Управление локомотивом 
Студенты специальности Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство получают навыки работы измерительными приборами, выполняя 
промеры стрелочного перевода по ширине колеи и уровню на полигоне. В 
лаборатории производят контроль состояния рельсов, работая на дефекто-
скопной тележке. 

Изучая основы проектирования и строительства железных дорог, обуча-
ющиеся приобретают навыки установки и настройки геодезических инстру-
ментов. Все это позволяет создавать условия для формирования навыков. 

С целью вовлечения обучающихся в самостоятельную творческую деятель-
ность в институте проходят декады по специальностям. Основной задачей 
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проведения декад является привлечение обучающихся, преподавателей, масте-
ров производственного обучения, работодателей к совместной деятельности. 

Через подготовку, организацию и проведение нетрадиционных откры-
тых уроков в виде конкурсов, творческих мастерских, деловых игр созда-
ется атмосфера конкуренции среди обучающихся и возможность работать 
в коллективе и команде 

Через проведение внеклассных познавательных мероприятий о про-
фессии с приглашением работодателей происходит знакомство с произ-
водственной деятельностью предприятия, с востребованными рабочими 
профессиями, а работодатель получает возможность присмотреться к по-
тенциальным сотрудникам, привлечь на предприятие молодые перспек-
тивные кадры. 

Для знакомства со структурой предприятия, материально-технической 
базой, рабочими местами и видами работ систематически проводятся экс-
курсии на специализированные предприятия. Данный вид занятий спо-
собствует активизации познавательной деятельности, наблюдая за рабо-
той профессионалов, студенты имеют возможность понять сущность 
своей будущей специальности и социальной значимости. 

 

 
 

Рис. 4. Железнодорожная станция Барановский, цех дефектоскопии  
Уссурийской дистанции пути 

 

Выполняя требования нормативных документов, отражающих за-
просы работодателей, возникает необходимость взаимодействия между 
учебными заведениями и отраслевыми организациями. 

Основной задачей социального партнерства является повышение каче-
ства и эффективности образования. Именно встречи с руководителями ди-
рекций, руководителями предприятий, работниками Дальневосточной 
железной дороги позволяют расширить не только профессиональный кру-
гозор будущих специалистов, но и нацелить их на дальнейшее развитие. 

В целях повышения информированности студентов о происходящих в 
компании изменениях проводится «День центральной дирекции управления 
движением», который организуют и проводят работники дирекции управле-
ния движением. В рамках реализации Программы по взаимодействию, а 
также в целях привлечения к решению ключевых задач подразделений хол-
динга, запланировано проведение круглого стола. В ходе круглого стола рас-
сматривается и утверждается план-график мероприятий совместных дей-
ствий по улучшению профессиональной подготовки студентов. 

В целях развития и совершенствования системы подготовки специали-
стов, расширения практических знаний студентов данной специальности, 
обеспечения безопасности движения и надежности перевозочного про-
цесса, были разработаны программа и мероприятия с участием 
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руководителей, специалистов Владивостокского центра и ревизоров дви-
жения, составлен план-график проведения лекторских занятий по реали-
зации программы «Авторский класс». 

Практико-ориентированное обучение достигается путем прохождения 
учебной практики, так как данная практика направлена на формирование 
у обучающихся практических профессиональных умений и приобретения 
первоначального практического опыта на основе теоретически получен-
ных знаний по основным видам будущей профессиональной деятельно-
сти. Она проводится в учебно-производственных мастерских, и дает воз-
можность ребятам самостоятельно выполнять работы на станках, произ-
водить сварочные работы или собирать электрические схемы. 

Производственная практика направлена на формирование у обучаю-
щихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-
ского опыта и реализуется в рамках модулей ОП по специальностям СПО по 
каждому из видов профессиональной деятельности. Самое главное в прохож-
дении производственной практики – это ее организация. Так студенты специ-
альности Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство ежегодно 
проходят практику в стройотряде, участвуя в проекте федерального значе-
ния – строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали. 

Рис. 5. Производственная практика. 
Стройотряд ст. Новый Ургал, ПМС-288 

Проведение конференций по итогам производственной практики не 
обходится без присутствия работодателей. 

Производственная практика для студентов – важная составляющего 
учебного процесса, позволяющая закрепить полученные знания и полу-
чить навыки и опыт работы. 

Второй год на отдельных специальностях института формой государ-
ственной итоговой аттестации является демонстрационный экзамен. Для 
проведения которого должны быть созданы рабочие места, позволяющие 
выпускникам продемонстрировать полученный уровень знаний, умений, 
навыков, позволяющий вести профессиональную деятельность в опреде-
ленной сфере и выполнять работу по профессии или специальности в со-
ответствии со стандартами Worldskills Россия. 

Для этого на специальности Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений студентам была предложена тема дипломного проекта «Созда-
ние мастерской для проведения демонстрационного экзамена по 
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компетенции «Малярные и декоративные работы». Данный проект предпо-
лагал групповую работу. 

При выполнении дипломного проекта была спроектирована мастер-
ская, проект которой требовал модернизации и перестройки площади в 
соответствии с требованиями стандартов Worldskills. 

При создании мастерской необходимо было предусмотреть комнату 
экспертов, склад, комнату участников и рабочие места. Студентами была 
составлена дефектная ведомость, на основании которой подобрали пере-
чень необходимых работ. 

Для расширения площади в мастерской была произведена сноска 
стены. В мастерской необходимо было оборудовать 5 рабочих мест для 
выполнения работ демонстрационного экзамена. Студентами были спро-
ектированы конструкции этих мест. 

Рис. 6. Рабочие места для выполнения работ 
демонстрационного экзамена 

В мастерской был выполнен ремонт стены помещения были окрашены 
в темно-синий, фирменный цвет компетенции «Малярные и декоратив-
ные работы». 
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Рис. 7. Ремонт и окраска всего помещения в фирменный цвет 
 

Студентами дипломантами была выполнена фреска из декоративной 
штукатурки (жар-птица) и облицовка плиткой двух стен. 

 

 
 

Рис. 8. Фреска из декоративной штукатурки (жар-птица) 
 и облицовка плиткой 

 

Ребята в процессе создания мастерской устраняли дефекты, такие как 
отслоение краски от стены путем зачистки, а также выполняли оштукату-
ривание и повторную покраску стен. Выполняли отделку стен декоратив-
ной штукатуркой, изображали геометрический рисунок, т.е. применяли 
знания и навыки, полученные на учебной и производственной практиках. 

Мастерская была оборудована необходимым инструментом и матери-
алами согласно инфраструктурному листу. Изучив нормативную доку-
ментацию, студенты выполнили брендирование, а именно; сделали эм-
блему валика и букву «М», что означает, что данная аудитория является 
мастерской. 

 

 
 

Рис. 9. Брендирование: эмблема валика и буква «М»-мастерская 
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Комната участников (раздевалка), предназначенная для отдыха в пе-
риод проведения демонстрационного экзамена, по инфраструктурному 
листу была оснащена шкафами для хранения рабочей формы и сред-
ствами индивидуальной защиты и вешалкой для вещей. 

Студенты оборудовали складское помещение, предназначенное для 
хранения материалов и инструментов для дем. экзамена. 

Рис.10. Комната участников, складское помещение 
В результате выполнения дипломного проекта было оборудовано 5 ра-

бочих мест. Для удобного и компактного размещения материала и инстру-
ментов, при выполнении демонстрационного экзамена, студентами был 
спроектирован и изготовлен из уголков и труб металлический каркас стел-
лажа. 

Рис. 11. Рабочие места, металлический каркас стеллажа 
Согласно инфраструктурному листу, была оборудована комната экспертов. 
Площадка для проведения дем. экзамена прошла экспертизу, в резуль-

тате чего, было установлено, что материально-техническое оснащение 
площадки соответствует требованиям Агентства. Представляет собой ак-
кредитованную площадку и является Центром проведения демонстраци-
онного экзамена Приморского института железнодорожного транспорта 
по стандартам Worldskills. 
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Рис. 12. Аттестат о присвоении статуса 
Центра проведения демонстрационного экзамена 

В ходе дипломного проектирования студенты сделали SWOT-анализ 
стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 
внутренней и внешней организации, который разделили на четыре кате-
гории (сильные, слабые стороны, возможности и угрозы). 

Поскольку экономическая часть была связана напрямую с финансовыми 
затратами института, студентами была составлена экономическая часть, при 
выполнении которой они систематизировали полученные теоретические зна-
ния и применили их при расчете экономической эффективности. 

В реальном дипломном проекте была выполнена самостоятельная твор-
ческая работа, в ходе которой студенты решали производственную задачу. 

При создании мастерской выполнены задачи: формирование практиче-
ского опыта профессиональной деятельности; освоение профессиональных 
и общих компетенций по виду профессиональной деятельности; проверка 
возможностей самостоятельной работы будущего специалиста. Во время 
выполнения выпускной квалификационной работы по созданию мастер-
ской для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Ма-
лярные и декоративные работы» студенты выполняли конкретные задания, 
соответствующие должностным обязанностям рабочего (служащего). 

Преддипломная практика – это ничто иное, как проверка студента перед 
выпуском. Студент должен еще раз убедиться в своем выборе специально-
сти. При прохождении практики он может показать себя отличным специа-
листом и получить приглашение на работу после получения диплома. 

Таким образом, практико-ориентированность позволяют студентам 
приобрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков, 
опыт организаторской работы, систему теоретических знаний, профессио-
нальную мобильность и компетентность, что соответствует образователь-
ному стандарту и делает наших выпускников конкурентоспособными. 

Список литературы 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье описаны этапы разработки программы разви-
тия навыков планирования, включая диагностику, разработку методик и 
материалов, проведение занятий, анализ результатов и закрепление 
навыков практическими заданиями. Уделено внимание важности навы-
ков планирования для старшеклассников в современном мире и их значи-
мости для будущей карьеры, а также важность роли общеобразова-
тельных организаций в разработке программ развития навыков планиро-
вания для обучающихся. 

Ключевые слова: навыки планирования, старшеклассники, общеобра-
зовательная организация, программа развития, диагностика, методики, 
анализ результатов, закрепление навыков, успешность, карьера. 

В современном мире, где все меняется с невероятной скоростью, уме-
ние планировать свое время и действия становится все более важным. Это 
особенно актуально для старшеклассников, которые готовятся к взрослой 
жизни и выбору своей профессии. Чтобы успешно справиться с этими за-
дачами, им нужны навыки планирования, которые можно развить в рам-
ках программы работы образовательной организации. 

Технология работы по программе может основываться на принципах 
личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманской), педагогики 
сотрудничества (авторства В.А. Сухомлинского, А.С. Макаренко, 
К.Д. Ушинский, Я. Корчак и др.), гуманно-личностной технологии 
(Ш.А. Амонашвили), при учете применения интерактивного подхода. В 
практике тренингов широко используется опыт тренинговой ра-
боты А.Г. Лидерса, А.С. Прутченкова, Л. Анн, А.Г. Грецова, О.В. Хухла-
евой, И. Вачкова, Е.И. Рогова и др. 

Программа развития навыков планирования для старшеклассников 
должна включать в себя несколько этапов. На первом этапе необходимо 
провести диагностику уровня знаний и навыков учащихся в этой области. 
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Это позволит выявить основные проблемы и слабые места, на которых 
нужно сосредоточиться в дальнейшей работе. 

С целью выявления степени развитости профессиональной составля-
ющей жизненного планирования широко применяются такие методики 
как: методика изучения статусов профессиональной идентичности (ав-
торы – А.А. Азбель, А.Г. Грецов); «Матрица выбора профессии» разрабо-
танная Г.В. Резапкиной; опросник для определения профессиональной го-
товности авторства Л.Н. Кабардовой, методика И.С. Кона «Я через 5 лет», 
методика «Направленности личности в общении», разработанная 
С.Л. Братченко и др. 

Все диагностические средства должны быть направлены на изучение 
уровней сформированности жизненных планов, выявления комплекса лич-
ностных качеств, которые по мнению старшеклассников способствуют вы-
работке продуктивного стиля жизни; стремлению к достижению успеха в 
жизни; проявлению самостоятельности и ответственности в принятии ре-
шения о выборе образования и профессии; успешной самореализации. 

На основании анализа когнитивного, поведенческого, творческого 
компонента самореализации личности старшеклассника, необходимо 
проведение индивидуальных консультаций по проблемам формирования 
образовательных, профессиональных и других планов. Полученную ин-
формацию по диагностике целесообразно заносить в специальную «Кар-
точку индивидуальной консультации». 

На следующем этапе следует разработать методику и учебные материалы, 
которые будут использоваться при проведении занятий по развитию навыков 
планирования. Важно, чтобы материалы были доступными и интересными 
для старшеклассников, чтобы они могли быстро и легко усваивать новые зна-
ния и навыки. 

Следующий этап – проведение занятий по развитию навыков планиро-
вания. Занятия могут проходить как в рамках уроков, так и во внеурочное 
время. На занятиях старшеклассники должны получить знания о том, как 
правильно ставить цели, как определять приоритеты, как составлять 
планы действий, как планировать свое время и т.д. Для этой цели могут 
применяться такие формы занятий как: уроки-практикумы, конференции, 
дискуссии, уроки с элементами социально-психологического тренинга, 
организационно-деятельностной игры. В учебный процесс должны быть 
включены тренинги, профориентационные игры. Занятия должны быть 
разработаны с учетом принципов дифференцированного обучения и мо-
дульной организации учебного процесса. 

После проведения занятий необходимо провести анализ результатов и 
сделать выводы о том, насколько эффективна была программа. Целесооб-
разно на заключительном этапе исследования применять методики, кото-
рые были использованы в процессе констатирующего этапа. Если резуль-
таты не удовлетворительные, следует провести дополнительные занятия 
и скорректировать программу, чтобы добиться лучших результатов. 

Важно также учитывать, что навыки планирования – это не только зна-
ния и умения, но и привычки. Поэтому для закрепления полученных 
навыков необходимо проводить практические занятия и задания, которые 
помогут старшеклассникам применять полученные знания и умения в ре-
альной жизни. 
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Таким образом, программа развития навыков планирования у старше-
классников в условиях общеобразовательной организации является очень 
важной и необходимой составляющей воспитательной работы. Она помо-
жет учащимся улучшить свои знания и навыки в области планирования, 
что будет полезно для их будущей карьеры и жизни в целом. 

Навыки планирования помогут обучающимся управлять своим време-
нем, определять приоритеты и достигать поставленных целей. Они также 
помогут им избежать стресса и перегрузки, которые могут возникнуть в 
результате неэффективного использования времени. 

Значимо, чтобы общеобразовательные организации уделяли большое 
внимание развитию навыков планирования у своих учеников. Такие про-
граммы помогут старшеклассникам улучшить свои знания и навыки в этой 
области, а также помогут им справиться с различными задачами в будущем. 

Кроме того, такие программы также могут помочь старшеклассникам опре-
делить свои цели и планы на будущее, что важно для выбора карьеры и про-
фессии. Они могут помочь учащимся понять, какие навыки и знания им нужны 
для достижения поставленных целей и как развивать их в своей жизни. 

В целом, программа развития навыков планирования у старшекласс-
ников – это важный шаг на пути к их успеху в будущем. Общеобразова-
тельные организации должны уделять большое внимание развитию таких 
программ, чтобы помочь своим учащимся достичь своих целей и стать 
успешными в своей жизни. 
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Многие годы российская система образования находится в состоянии изме-
нений. Это связано с общими тенденциями развития общества, его информати-
зацией и цифровизацией. Будущее общество описывается как социум, в кото-
ром все люди с помощью цифровых устройств связаны друг с другом, что от-
крывает им возможность безграничного доступа к знаниям, вооружения их 
мощными инструментами реализации информационных процессов. Использо-
вание информационных и цифровых технологий приводит к цифровой транс-
формации экономики и социальной сферы. Происходит смена способов чело-
веческого общения и работы, характера самовыражения, получения информа-
ции и развлечений. Цифровой трансформации подвергается также система об-
разования. Цифровое образование можно определить как воспитание и обуче-
ние личности на основе использования цифровой техносферы и цифровых тех-
нологий. При этом результат деятельности как педагога, так и обучающихся 
отображается в цифровом формате. 

Признаки процесса цифровизации были описаны в 1991 году А.И. Ра-
китовым: 

‒ любой индивид или группа лиц в любой точке страны и в любое 
время могут получить любые информацию и знания, необходимые для их 
жизнедеятельности и решения личных и социально значимых задач; 

‒ в обществе производится, функционирует и доступна современная 
информационная технология, обеспечивающая выполнимость предыду-
щего пункта; 

‒ имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание 
национальных информационных ресурсов в объеме, необходимом для 
жизнедеятельности информации и, прежде всего, научной; 

‒ в обществе происходит процесс ускоренной автоматизации и робо-
тизации всех сфер и отраслей производства и управления; 

‒ происходят радикальные изменения социальных структур, след-
ствием которых оказывается расширение сферы информационной дея-
тельности и услуг [7]. 
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Формат школ постепенно меняется, организуется так называемая циф-
ровая среда. В современных школах задействуются облачные системы 
(электронные дневники), электронные доски с интерактивным контентом, 
компьютеры и планшеты, появляется доступ к высокоскоростному интер-
нету. Все чаще план урока включает в себя интерактив на базе информа-
ционных технологий. 

Цифровое образование не ограничивает школы классическими методами 
и средствами обучения. Сам процесс обучения становится гораздо шире, во-
влекает учеников эффективнее, чем когда-либо и предлагает все необходи-
мое для благополучного усвоения знаний. 

Понятие цифровизации включает в себя использование различных 
программ и других цифровых ресурсов для получения электронного обу-
чения в удалённом виде или при получении знаний в школе. Это могут 
быть такие задания, которые выполняются в классе с использованием 
электронных средств – как компьютера или планшета. 

В данный момент в образовательных организациях наблюдается рост 
количества компьютерной техники, подготовленных преподавателей и 
технологического обеспечения учебного процесса, на основе новых ин-
формационных технологий. Компьютерная техника продолжает совер-
шенствоваться, проводятся исследования в области методологии позна-
ния, однако в широкой педагогической практике все еще отсутствуют ме-
тодики обучения, основанные на применении компьютерных технологий, 
повсеместно применяются традиционные методы обучения. 

Таким образом, методология, методика, практика – вот ключевые термины, 
отражающие наиболее важные задачи, стоящие перед цифровизацией образо-
вания. Решение этих задач позволит устранить перекос в образования, связан-
ный с опережающим техническим развитием, и реализовать комплексный под-
ход к решению проблемы модернизации образования [3]. 

К ближайшим перспективам цифровизации в современной школе сле-
дует отнести следующие направления: оснащение образовательных учре-
ждений качественным программным обеспечением, информационными 
системами, обеспечивающими доступ к образовательным ресурсам, внед-
рение информационных (дистанционных) технологий, предполагающих 
взаимодействие обучающегося и педагога, онлайн-обучение, позволяю-
щее организовать образовательную деятельность и онлайн-взаимодей-
ствие ребенка и педагогического работника. 

Доктор педагогических наук и кандидат психологических наук Вер-
бицкий Андрей Александрович в своей статье «Цифровое обучение: про-
блемы, риски и перспективы», опубликованной в электронном научном 
ресурсе «Homo Cyberus», анализирует проблемы реализации цифрового 
обучения на всех уровнях системы образования в современную эпоху ки-
берсоциализации общества. Данный процесс характеризуется наличием 
экономических, социальных проблем и рисков. Однако Вербицкий утвер-
ждает, что цифровизация будет продуктивной во взаимосвязи с психо-
лого-педагогическими задачами обучения. Современное образование от-
личается непрерывностью и практико-ориентированным содержанием, 
направлено на неисчерпаемые возможности человека, чьё профессио-
нальное развитие достигается использованием огромных возможностей 
цифровых средств обучения [4]. 
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В заключении хотелось бы подчеркнуть, что, изучая проблему реали-
зации цифровизации образования в современных школах, следует учиты-
вать потребности современного общества и развивать данное направле-
ние в комплексе с психолого-педагогическими задачами обучения и вос-
питания. Цифровизация – это удобный и полезный инструмент для обра-
зования, но не следует делать из него центр всей жизнедеятельности 
школьника. Навязывание и принуждение педагогов и воспитателей в ис-
пользовании исключительно компьютерных и цифровых технологий в 
процессе обучения не принесут эффективных и результатов, и положи-
тельных показателей, а совместное включение очной и дистанционной 
коммуникации принесёт больший положительный эффект для всего обра-
зовательного процесса. 

Цифровизация образования обеспечит возможности для обмена накоп-
ленным опытом и знаниями, что позволит узнать больше и принимать более 
обоснованные решения в своей повседневной жизни обучающимся. 
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Согласно современным тенденциям развития образования, педагог дол-
жен уметь активизировать, мотивировать, побуждать к саморазвитию, учи-
тывать активность учащихся, создавать условия для индивидуального движе-
ния вперёд [5]. 

В связи с этим наставничество играет первостепенную роль в процессе вза-
имодействия с учеником. В рамках национального проекта «Образование», 
утвержденного в конце 2018 года, наставничество играет одну из ведущих ро-
лей реализации новой модели образования, предусматривающей постановку 
персональных целей для каждого ученика. Ожидается, что в работе с подрост-
ком наставник будет общаться на равных, выслушивать его, давать обратную 
связь, вдохновлять [3]. 

Одним из видов наставнических практик является работа над индивиду-
альным проектом, где наставничество реализуется очень ярко и полно. В про-
цессе работы над индивидуальным проектом ролевая модель наставничества 
представлена в процессе взаимодействия «куратор – автор проекта», когда 
осуществляется совместная работа над проектом (творческим, образователь-
ным), при которой наставник выполняет роль куратора и тьютора, а настав-
ляемый на конкретном примере учится реализовывать свой потенциал, улуч-
шая и совершенствуя навыки [4]. 

В работе над проектом данная форма взаимодействия работает осо-
бенно эффективно. Она предполагает обмен знаниями и опытом, помощь 
в организации работы над проектом и поиске информации, структуриро-
вании работы и грамотном оформлении. 

Учащиеся различаются не только в своих интересах, но и в психоти-
пах, что приводит к необходимости поиска индивидуальных для каждого 
ученика методов и форм взаимодействия, способов мотивации, побужде-
ния и поощрения. Очень важна психологическая поддержка наставника, 
особенно необходимая для успешной защиты проекта. 

Успешная работа над проектом требует определенного алгоритма дей-
ствий. Самое главное – это поиск взаимопонимания для слаженной 
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работы. Здесь большая роль отводится наставнику, как направляющему 
деятельность своего подопечного. Зачастую учащиеся не понимают, за-
чем им нужно выполнить работу над проектом. Мотивацией для них слу-
жит только обязательная аттестация по предмету «Индивидуальный про-
ект». В связи с этим, главной задачей наставника-куратора является по-
нять область интересов своего ученика, чтобы правильно совместно сфор-
мулировать тему и определить цель и задачи, составить план работы. Сов-
местная работа над определением темы, когда ученик понимает, что его 
мнение учитывается и ценится, может заинтересовать и мотивировать 
учащегося к дальнейшему изучению вопроса, который интересен в 
первую очередь ему самому. 

В процессе работы над проектом необходимо направлять ученика, по-
могать с выбором источников литературы и формулировкой мыслей. 
Наставник-куратор проекта должен обладать определенными личными 
качествами, которые способствуют партнерству в работе и успешному со-
зданию проекта. Необходимо вовлекать в процесс написания индивиду-
ального проекта, анализировать информацию вместе с учеником, прояв-
лять эмпатию. Это очень важно для того, чтобы процесс работы над ин-
дивидуальным проектом проходил гармонично, чтобы интерес к исследо-
ванию не снижался, и чтобы соблюдались сроки. 

Важной технологией в работе над проектом является древнейшая, но 
не потерявшая свою актуальность и эффективность арт-технология. Арт-
технология – это творческая деятельность, направленная на создание 
чего-то нового средствами искусства, что помогает формировать соб-
ственную позицию, способствует самоопределению подростка. Арт-тех-
нология – это форма воспитательной работы, которая дает возможность 
учащимся, не имеющим особенных способностей, создавать что-то новое, 
творить. Это возможность самовыражения, раскрытия своего внутреннего 
мира, переживание эмоций. Арт-технологии помогают детям, у которых 
возникают затруднения с коммуникацией, выразить с помощью творче-
ства то, что они не могут описать словесно. 

Применяется данная технология в создании продукта, который явля-
ется результатом проекта. Здесь учащимся открыты великие возможности 
проявить свое творчество, художественно представить результат своего 
проекта, привлечь внимание к своей работе. 

Многие 10-классники выбирают темы, связанные с английским язы-
ком. Темы различной направленности, например, переводы, языковые ис-
следования, культурологические и методические, связанные с обучением 
английскому языку. Темы могут быть как непосредственно связаны с изу-
чением английского языка, так и с работой с англоязычными документами 
с целью провести сравнение или получить информацию, которая недоста-
точно представлена на русском языке. 

Одним из видов продукта по темам, связанным с английским языком, мо-
гут быть брошюры и памятки с различным материалом, отражающие особен-
ности английского языка, например, фразеологические обороты с объясне-
нием исторических или культурных предпосылок их появления в языке. 
Также это могут быть брошюры с аббревиатурами, используемыми в англий-
ском языке, и их значения. 

Еще одним видом продукта может быть так называемая flip-book, с по-
мощью которой можно не только представить результат своей работы над 
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проектом, например, опубликовать свой авторский перевод поэтического 
произведения с английского на русский язык, но и визуализировать и кра-
сочно проиллюстрировать содержание. 

Создание онлайн-игры с вопросами по теме своего проекта тоже тре-
бует креативного решения и воплощения. Распространенным продуктом 
проектов являются сайты, для создания которых требуется проявление 
творческих способностей ученика, собственное видение и воображение. 

Продуктом проекта может быть видеоролик, создание которого откры-
вает безграничные возможности для творческого самовыражения. Одним 
из примеров создания такого видео-ролика является видео-сказка, в кото-
рой сказочные герои на английском языке говорят о важности сохранения 
экологии и чистоты планеты. Данный продукт представляет такую совре-
менную тенденцию в образовании, как интеграция, для которой харак-
терны межпредметные связи. 

Для создания продукта учащиеся продумывают саму идею, дизайн бу-
дущего творения, подбирают цветовую гамму и визуальное наполнение в 
соответствие со своими предпочтениями и с полетом творческой фантазии. 

Проект – это увлекательное взаимодействие педагога и ученика, кото-
рое объединяет, развивает, способствует приобретению социальных навы-
ков и позволяет проявить свои творческие способности. Применение эле-
ментов определения проблем, научного поиска, индивидуальной деятель-
ности, взаимодействия учителя и ученика в процессе работы над индивиду-
альным проектом отвечает требованиям современного образования. 
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Аннотация: в статье освещается форма работы, которая затраги-
вает развивающее содержание сразу нескольких образовательных областей. 

Ключевые слова: развитие, предметно-пространственная среда, об-
разовательное пространство. 

Одно из требований ФГОС ДО – создать образовательное пространство в 
детском саду, способное обеспечить развитие самостоятельности ребенка, 
сделать его полноценным субъектом образовательных отношений. 

Технология «Говорящая стена» включает в себя развивающую, сен-
сорную, интерактивную стены в предметно-развивающей среде группы. 

Главная составляющая «Говорящей стены» – это магнитная доска с 
различными элементами. На магнитной доске воспитанники могут выве-
шивать индивидуальные самостоятельные работы. Когда они видят свои 
рисунки на «Говорящей стене», у них есть возможность и время рассмат-
ривать, обсуждать, обмениваются впечатлениями. Кроме этого, ребенок 
осознает, чтобы рисунок был достойным, нужно стараться сделать работу 
аккуратно и красиво. 

Кроме этого, магнитная доска выполняет роль почтового ящика. Ре-
бята могут оставляют графические сообщения друг другу или педагогам. 
Играют в логические игры: «Найди отличия», расскажи при помощи мне-
мотаблицы, прикрепляют картинки и схемы к занятиям. Такой способ ор-
ганизации пространства стены позволяет разместить больше информа-
ции, что повышает развивающий потенциал игр и занятий. 

Сенсорная стена одно из направлений развивающей стены. Это особая 
предметно-развивающая среда, которая расширяет жизненный опыт де-
тей, обогащает их чувственный мир, развивает моторику пальцев. Одним 
из видов сенсорной стены является бизиборд. 

Интерактивная стена или «живой экран» позволяет разнообразить про-
странство, сделать его привлекательным для детей, дает возможность пе-
дагогу и ребенку совместно участвовать в создании среды, которая может 
меняться, трансформироваться. При этом она решает важные 
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воспитательно – образовательные задачи: создает условия для игровой, 
познавательной, творческой активности детей; позволяет изменить пред-
метно-пространственную среду с учетом образовательной ситуации; раз-
вивает память, мелкую моторику, речь, зрительное и слуховое восприя-
тие, воображение, творческое мышление, обеспечивает эмоциональный 
комфорт в группе. 

«Говорящая стена» помогает педагогам ненавязчиво познакомить, изу-
чить, закрепить и расширить полученный детьми опыт, сделать образова-
тельную деятельность яркой и динамичной. В нашей группе элементом «го-
ворящей стены» является коврограф «Ларчик» В.В. Воскобовича. Пособие 
является универсальным, так как способствует сенсорному развитию, разви-
тию психических процессов (память, внимание, мышление, воображение); 
развивает у детей математические, речевые, экологические предпосылки. 

Занятия по всем образовательным областям педагоги начинают у ковро-
графа – дети приходят в гости к жителям «Волшебного леса». Придуманная 
мотивация для детей всегда понятна и интересна. Например, воспитанники 
конструировали новый домик для зайчика Весельчака, лепили грибочки для 
мишки Топтышки, рисовали дерево с листиками для гусеницы Жужи. 

На занятиях «Знакомство с математикой» дети выбирали мост (узкий, 
широкий) для жителей волшебного леса, знакомились с цветами и фигу-
рами при помощи «Разноцветных кругов», «Разноцветных квадратов». 
Ориентироваться в пространстве ребятам помогали ЛаНь (левый нижний 
угол), ЛеВ (верхний левый угол), ПоНи (нижний правый угол), ПаВлин 
(правый верхний угол). 

С помощью «Говорящей стены» дети совместно с воспитателем иг-
рают в разные игры. По ФЭМП: 

‒ подбери по размеру; 
‒ выложи столько же, сколько…; 
‒ найди соседа; 
‒ подсчитай и найди гараж для машины. 
Речевые игры с элементами обучения грамоте: 
‒ что сначала, а что потом; 
‒ что лишнее; 
‒ составь слово; 
‒ какой первый звук в слове; 
‒ найди пропущенный слог; 
‒ сложи букву. 
Логические игры: 
‒ что сначала что потом; 
‒ что лишнее; 
‒ соотнеси геометрическую фигуру с предметом; 
‒ лабиринт. 
В свободном доступе детей всегда находятся «Разноцветные веревочки», 

«Разноцветные кружки», «Разноцветные квадраты», «Лев-Павлин-Пони-
Лань», «Разноцветные гномы». Главный ключ успеха – простота крепления 
материала. Дети проявляют фантазию, творчество. С удовольствием выстра-
ивают различные башни и дорожки из геометрических фигур, проводят тро-
пинки разной длины от одного домика к другому, создают клумбу с цветами 
из веревочек и кружков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье речь идёт о том, что очень часто наблюдение 

за ребенком показывает наличие определенных нарушений в общении – 
уход от контактов со сверстниками, конфликты, драки, нежелание счи-
таться с мнением или желанием другого, жалобы педагогу. Авторы при-
ходят к выводу, что цель развития коммуникативных навыков – это раз-
витие коммуникативной компетентности, направленности на сверст-
ника, расширение и обогащение опыта совместной деятельности и форм 
общения со сверстниками. 

Ключевые слова: коммуникация, взаимодействие, общение, дошкольники. 
Согласно научной литературе, коммуникация означает взаимодей-

ствие между людьми, процесс обмена информацией. Коммуникация 
между людьми составляет специальную область человеческой 
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деятельности, направленную на взаимный обмен мыслями, обеспечение 
взаимопонимания и согласованных действий, также коммуникация может 
использоваться в самом широком смысле. 

Понятие «общение» является близким синонимом понятию «коммуни-
кация» и осуществляется в речевых актах, таких как монолог, диалог, по-
лилог. Но всё же разница между этими двумя понятиями существует. Если 
говорить о коммуникативной компетентности, то отличие состоит в том, 
что общение – взаимные сношения, деловая или дружеская связь (словарь 
С. Ожегова), в психологии принято считать, что это взаимодействие двух 
или более субъектов, состоящее в обмене между ними сообщениями, име-
ющими познавательный, оценочный и эмоциональный аспекты. Обще-
ние, считает «представляет собой многогранный процесс взаимодействия 
и взаимовлияния людей друг на друга. Оно может рассматриваться не 
только как акт осознанного, рационально оформленного речевого обмена 
информацией, но и в качестве непосредственного эмоционального кон-
такта». Из сказанного выше мы понимаем, что общению придают значе-
ние некой практической деятельности (совместный труд, игра, эмоции). 

В современной литературе существуют разные точки зрения на счёт 
понятия «коммуникативные умения». Чаще всего их трактуют как умения 
правильно, доходчиво и грамотно доносить свою мысль, а также адек-
ватно воспринимать обратную информацию. 

Коммуникативные навыки характеризуются уровнями владения зна-
ниями и умениями. К ним относят доброжелательное, теплое, дружеское, 
уютное, партнерское общение, лёгкость в сотрудничестве, правильном 
умении настаивать на своём. Коммуникативные навыки считаются дове-
дёнными до автоматизма навыками общения, умения слушать, высказы-
вать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. Речь, таким обра-
зом, является конкретное говорение, устное или письменное, а также вос-
приятие (слушание или чтение). Исследование таких учёных как Л.С. Вы-
готский, А. Валона, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже определили принципиальные 
положения, которые лежат в основе связи мышления и речи. Они предпо-
лагали, что умственные и интеллектуальные предпосылки развития речи 
и языка закономерны развитию речи и мышлению в онтогенезе. Именно 
по этой причине вопрос о развитии речи у детей является важным. 

Общеизвестно, что речь у ребёнка прослеживается на ранних этапах 
развития, к примеру, гуление, лепет, крик. Коммуникативные навыки не 
присущи детям с рождения. Они сначала формируются, а после развива-
ются постепенно с каждым месяцем жизни, благодаря помощи и подра-
жанию окружающим. 

По мнению Ж. Пиаже интеллектуальное развитие напрямую влияет на 
формирование и развитие коммуникативных навыков. Он выделил 3 
плана когнитивных предпосылок развития речи. 

1. Уровень интеллекта отражается на уровне коммуникативных навы-
ков. Ребенок не способен познать ту или иную языковую форму, если не 
понимает её значения. Поэтому сначала ребёнок усваивает простые язы-
ковые формы, например, в речи он использует сначала настоящее время, 
затем будущее, обозначает в речи местоположение, а позднее использует 
обозначение временных понятий. 

2. Уровень сформированности аналитико-синтетической деятельности 
ребенка сказывается на возможном усвоении формально-языковых средств. 
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Чем проще и легче слово – тем быстрее оно запоминается. В онтогенезе ре-
бёнок не просто имитирует речь окружающих, он усваивает сложные законо-
мерности, на основе которых строит собственную речь. Для того чтобы овла-
деть данными закономерностями должны быть сформированы на высоком 
уровне процессы анализа, синтеза, генерализации, дифференциации. 

3. Чтобы овладеть речью в сжатые сроки, ребенок должен владеть воз-
можностью быстро воспринимать и обрабатывать информацию. Освое-
ние речью напрямую связано и полностью отражается возможностью об-
работки речевой информации. Чем больше информации – тем труднее она 
перерабатывается и воспроизводится. Поэтому одним из регуляторов 
темпа и последовательности языкового развития является формирование 
познавательных процессов. 

Нарушения познавательной деятельности оказывают отрицательное 
влияние на весь процесс развития речи: как на овладение семантикой 
речи, так и на усвоение языковых закономерностей, на формирование 
языковых обобщений. 

Благодаря методической литературе, можно определить следующие 
факторы, которые влияют на результат процесса развития коммуникатив-
ных навыков детей старшего дошкольного возраста. 

К внешнему социальному фактору, повлиявшему на результат про-
цесса развития коммуникативных навыков у дошкольников, относятся: 

‒ уровень коммуникативной культуры окружающих ребёнка (членов 
семьи); 

‒ уровень коммуникативной культуры всех специалистов ДОУ; 
‒ уровень коммуникативной культуры сверстников ребёнка, с кото-

рыми он проводит значительно количество времени; 
‒ стиль семейного воспитания; 
‒ наличие или отсутствие синдрома дефицита родительского внимания; 
‒ уровень принятия или отвержения ребенка в группе сверстников; 
‒ наличие или отсутствие достаточно стабильных дружеских связей и 

другое. 
К внутреннему фактору, который влияет на результат процесса разви-

тия коммуникативных навыков дошкольников, относятся: 
‒ возрастные и индивидуальные особенности ребенка (в частности, 

тип нервной системы, темперамент, физиологические особенности строе-
ния органов речевого аппарата и др.); 

‒ наличие/отсутствие психофизиологических нарушений, соматиче-
ских и наследственных заболеваний; 

‒ уровень интеллектуального развития ребенка; 
‒ эмоциональная неустойчивость ребенка (беспокойные, тревожные 

дети и др.); 
‒ проявления повышенной возбудимости; высокий или низкий уро-

вень застенчивости как индивидуально-своеобразного личностного свой-
ства ребенка; 

‒ высокий или низкий уровень эмоциональности, впечатлительности 
как индивидуально-своеобразных личностных свойств ребенка; 

‒ повышенный или пониженный уровень экстраверсии или интровер-
сии ребенка; 

‒ наличие или отсутствие синдрома гиперактивности ребенка. 
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Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста – 
важная проблема, которая затрагивает общество и образование в целом. Ком-
муникативные навыки формируются и развиваются у человека с детства и 
играют огромную роль для человека вне зависимости от его возраста. 

Для детей социально-коммуникативные навыки важны по той причине, 
что составляющие их навыки характеризуют уровень общего развития до-
школьника и уровень его социализации. Коммуникативные навыки в этом 
случае выступают и как результат прохождения некоторого пути социали-
зации, и как необходимое условие дальнейшей социализации. Не овладев 
основными коммуникативными навыками и умениями, ребенок не может 
перейти на следующие ступени развития. Недостаточное же владение та-
кими навыками и умениями является одним из факторов, осложняющих не 
только обычное общение ребенка, но и его учебную деятельность. Особен-
ности процесса формирования и развития коммуникативных навыков ре-
бенка наблюдаются на протяжении всего дошкольного возраста. 
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В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье описывается содержание педагогической ра-

боты по использованию проблемных ситуаций для развития познаватель-
ной деятельности у детей дошкольного возраста, педагогические усло-
вия использования проблемных ситуаций для формирования математи-
ческих представлений у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, познавательная деятель-
ность, умственное развитие, проблемная ситуации, проблемное обуче-
ние, формирование элементарных математических представлений. 

Математика – сложная наука. Детям может быть трудно дать матема-
тические понятия. Как научить малыша думать, рассуждать? Что нужно 
сделать, чтобы пробудить интерес к познавательной деятельности? 

Наблюдая за детьми во время занятий, мы пришли к следующему вы-
воду: дети проявляют активность, основанную на содействии воспитателя 
в решении практических заданий, требующих умственной деятельности. 
Воспитатель прислушивается к мнению каждого ребенка, и ответ нахо-
дится общими усилиями. 

В детском саду используются различные методы формирования активно-
сти умственной деятельности: проблемные вопросы, развивающие игры, ди-
дактические и логические примеры, и т. д. Сложность заключается в том, что 
педагог не всегда может создать поисковую ситуацию, что, в свою очередь, 
не оставляет ребенку возможности для раскрытия и поиска. На помощь при-
ходит умение ставить проблемные ситуации так, чтобы они не повторялись, 
и дети не становились пассивными наблюдателями. 

Проблемная ситуация – движущая сила мышления, благодаря которой 
активизируется мышление, пробуждается познавательное желание, фор-
мируются условия для поиска правильного ответа. 

Проблемная ситуация – интеллектуальное затруднение, когда человек 
не может объяснить возникшую проблему, факт, процесс действительно-
сти, не может достичь своей цели путем познания. Так же и ребенок, когда 
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сталкивается с трудностями в решении возникшей проблемы известными 
способами, это вызывает у него потребность в познании, интерес. Эта по-
требность приводит к изучению нового материала. 

Проблемная ситуация создается воспитателем с применением специ-
альных методических приемов: 

‒ он ставит дошкольников перед препятствием и просит их найти выход; 
‒ приводит к конфликту в практической деятельности; 
‒ называет разные мнения по одному и тому же вопросу; 
‒ предлагает рассматривать явление, возникающий вопрос с разных 

позиций; 
‒ побуждает детей сравнивать, обобщать, делать выводы, ставить 

факты рядом; 
‒ ставит конкретные вопросы (обобщения, выводы, логику мышления, 

через проблемное задание). 
Сегодня для проблемного обучения выделяют два типа проблемных 

ситуаций: психологические и педагогические. 
Если первое касается деятельности детей, то второе предполагает ор-

ганизацию учебного процесса. Педагогическая проблемная ситуация со-
здается посредством активизирующих заданий и вопросов педагога, и по-
казывает новизну, значимость, красоту и другие отличительные стороны 
объекта познания. 

Формирование психологической проблемной ситуации носит индиви-
дуальный характер. 

Проблемная ситуация может быть использована на каждом этапе учеб-
ного процесса: в объяснении, подкреплении, контроле. 

Методы организации: 
‒ система вопросов, формулировка условий задания; 
‒ мотивирующие задания или задания – ответы (наводящие и задачи – 

подсказки); 
‒ цепочка мотивирующих заданий; 
‒ готовый вариант решения. 
В детском саду дети сталкиваются с многочисленными проблемными 

ситуациями, стимулирующими математическое мышление: 
‒ стоят ли на столе у ребенка счетные приборы? 
‒ как равномерно распределить строительный материал между собой? 
‒ кто поливал сколько цветов? и др. 
Проблемные ситуации учат детей искать, формировать свои мысли. В 

основе проблемной ситуации лежит «познавательная потребность», пере-
плетение деятельности ребенка и взрослого. 

Взрослый человек: 
‒ обдумывает проблемную ситуацию (представляя возможности де-

тей, разумеется)? 
‒ создает среду, активизирующую детей. 
Ребёнок: 
‒ решает проблемную ситуацию (с помощью взрослого). 
Структурным компонентом проблемной ситуации является проблем-

ный вопрос. Например: как разрезать квадрат на треугольники? Какие ва-
рианты вы можете назвать? 

При изучении измерений можно, например, сказать: Красная Шапочка 
спешит к бабушке. Но она не знает, какая дорога длинная, а какая короткая... 
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Игровые, проблемно-практические ситуации могут быть «деловыми», 
имитационными, управляемыми. Здесь игроки должны искать новые пути 
для развития деятельности. В этом случае ребенок должен будет исполь-
зовать имеющиеся у него знания заново. 

При таком обучении деятельность ребёнка приобретает поисково-дея-
тельностный характер, предполагает сотрудничество педагога с ребёнком 
дошкольного возраста в творческой деятельности по решению новых для 
него проблем. 

Всё это способствует воспитанию подлинного, самостоятельного, про-
дуктивного, творческого мышления, так как развитие творческого потен-
циала ребёнка может осуществляться в познавательной деятельности, 
специально организуемой педагогом. 
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ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье описана методика воспитания звуковой куль-

туры речи у детей младшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: звуковая культура речи, дети младшего дошколь-

ного возраста. 
Звуковая культура речи – это умение правильно, то есть в соответ-

ствии с содержанием излагаемого с учетом речевого общения и целей вы-
сказывания пользоваться всеми языковыми средствами. 

Для того, чтобы воспитатель мог правильно определять пути коррек-
ционного воздействия, и имел возможность дифференцированно подхо-
дить к анализу речевой патологии, он должен знать анатомико-физиоло-
гические механизмы речи. 
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Для предупреждения профилактики неправильного звукопроизноше-
ния должна быть проведена пропедевтическая работа, которая заключа-
ется в обследовании, развитии подвижности органов артикуляционного 
аппарата и образовательной деятельности. 

В обследование входит: 
‒ изучение органов артикуляционного аппарата: какие губы (подвиж-

ные, неподвижные), зубы (размер, промежутки), прикус, язык. 
‒ проверка подвижности органов артикуляционного аппарата 
‒ звукопроизношение. 
Обучение правильному произношению состоит из нескольких этапов: 
1. Подготовительный этап заключается в подготовке отделов перифе-

рического центра к овладению правильной речью; развитии подвижности 
артикуляционного аппарата, также в формировании правильного дыха-
ния, голосовых реакций и самостоятельной активной речи. 

2. Этап становления звуков начинается с легких звуков (гласные) ар-
тикуляции и продолжается до сложных (шипящие и сонорные). 

3. На этапе закрепления и автоматизации происходит переход от изо-
лированного произношения звука к произношению этого звука в слогах, 
словах и фразовой речи. Отработка ведется сначала в облегчённых усло-
виях, то есть звук используется в открытом слоге (РА), потом между 
двумя согласными звуками (АРО), в завершении (АР). 

Параллельно необходимо учитывать и другие условия: постоянная 
тренировка, одобрение и поощрение, использование в системе всех ана-
лизаторных систем. 

4. К этапу дифференциации смешиваемых звуков приступаем, если 2
дифференцируемых звука, ребёнок произносит правильно. 

Вся система работы выстраивается следующим образом: 
‒ дается для сопоставления 2 картинки, названия которых начинаются 

с обрабатываемого звука (вишня – слива); 
‒ 3–4 картинки (шуба, сапоги, шапка); 
‒ 2 слова, отличающиеся по одному звуку (усы – уши); 
‒ слова, в которых встречаются два отрабатываемых звука (суши – сушка); 
‒ употребление 2 звуков во фразовой речи (разучивание чистоговорок, 

скороговорок). 
В первой младшей группе в месяц проводятся 1–2 занятия в форме ди-

дактической игры на звукопроизношение: на формирование слухового 
внимания («Солнышко и дождик», «Зайка и мишка»), речевого слуха и 
проведение артикуляционной гимнастики. 

Во второй младшей группе в начале образовательной деятельности 
проводится артикуляционная гимнастика. Далее воспитатель знакомит 
детей с новым звуком, связывая его с каким-либо образом: з – песенка ко-
марика, с – песенка водички, ц – белка грызет орехи, а девочка поет, ф – 
еж фурычит, ш – змея шипит. Потом воспитатель побуждает детей к про-
изношению данного звука, предлагая 3–4 варианта заданий, например, де-
вочка может петь тихо, громко, весело, грустно. Затем происходит отра-
ботка звука в слогах: сказка со звукоподражанием или инсценировка. Да-
лее применяются игры – упражнения на формирование умения использо-
вать звуки в словах (картинки) и разучиваются стихотворения для закреп-
ления произношения звука во фразовой речи. 
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… Ты вспоминаешь не страну большую, 
Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину – такую, 
Какой её ты в детстве увидал… 

К. Симонов 
Суть патриотического воспитания дошкольников состоит в том, чтобы 

посеять и взрастить в детских душах семена любви к родной природе, к 
родному дому и семье, к ближайшему окружению ребёнка, к истории и 
культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, а также 
руками тех, кого зовут соотечественниками. 

Патриотическое воспитание необходимо начинать с дошкольного воз-
раста, так как дошкольный возраст наиболее чувствителен к воспитанию 
патриотизма. В этом возрасте дети достаточно внушаемы, впечатли-
тельны, эмоциональны, их отличает искренность чувств, безграничное до-
верие к взрослому и подражание старшим. Впечатления и переживания в 
детстве имеют огромное влияние на дальнейшее развитие ребенка и запо-
минаются на всю жизнь. В этом возрасте появляются новообразования, 
облегчающие процесс воспитания детей. 

Чтобы быть патриотом, гражданином, надо любить свою Родину. А 
чтобы любить Родину, надо её знать. 

Любовь ребенка – дошкольника к Родине начинается с отношения к 
самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к сво-
ему дому, улице, на которой он живет, детскому саду, городу. Для успеш-
ной реализации целей нравственно-патриотического воспитания важно, 
чтобы дети как можно раньше поняли, что их большая Родина – Россия. 

Существует пословица: «Что заложено в человеке в начале жизни, то 
остаётся навсегда». Люди с момента рождения инстинктивно, естественно 
и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре 
своей страны, к быту своего народа. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ма-
лыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И, хотя многие 
впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 
восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 
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Любовь к Отечеству начинается с любви к Родине малой. В этой связи 
огромное значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, 
культурным своеобразием его родного края. Знакомясь с родным горо-
дом, его достопримечательностями, ребёнок учится осознавать себя жи-
вущим в определённый временной период, в определённых этнокультур-
ных условиях и в то же время приобщаться к богатствам национальной и 
мировой культуры. Именно поэтому, работу по нравственно-патриотиче-
скому воспитанию дошкольников целесообразнее начинать с их приоб-
щения к истории и культуре родного края. 

Принципы, которые необходимо учитывать в работе по нравственно-
патриотическому воспитанию по региональному компоненту, являются: 

‒ введение краеведческого материала в работу с детьми; 
‒ развитие музейной педагогики, дающей возможность наладить диа-

лог ребёнка с культурным наследием прошлого и настоящего; 
‒ осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к ис-

тории – творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 
сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, проведение экскурсий, 
деятельность по благоустройству города, охране природы и т.п.; 

‒ привлечение детей к участию в городских праздниках с тем, чтобы 
они имели возможность окунуться в атмосферу общей радости и веселья; 

‒ организация работы с родителями под девизом: их знания и любовь 
к родному краю должны передаваться детям. 

Исходя из этих принципов, следует вывод, что построение образова-
тельного процесса на краеведческом материале позволяет решать следу-
ющие задачи нравственно-патриотического воспитания. 

Дошкольник прежде должен осознать себя членом семьи, неотъемле-
мой частью малой родины, потом – гражданином России и только потом – 
жителем планеты Земля. Идти надо от близкого к далекому. 

Опираясь на этот комплекс задач, планирование работы по патриоти-
ческому воспитанию целесообразно разделить по блокам: 

1. Я и моё ближайшее окружение (моя семья, мой детский сад, моя улица).
2. Мой родной город (село).
3. Мой родной край.
4. Наша Родина – Россия.
5. Защитники Отечества.
6. История России (наши предки – славяне).
7. Культура русского народа (праздники, праздники, обычаи; народ-

ное искусство). 
8. Великие соотечественники.
Не менее важным условием патриотического воспитания детей является

тесная взаимосвязь с родителями, семьей. Прикосновение к истории своей 
семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внима-
тельно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

Чтобы работа с родителями не ограничивалась рамками педагогического 
просвещения (беседы, консультации), мы должны вовлечь их в процесс пат-
риотического воспитания с помощью взаимодействия: включение родителей 
и детей в общее дело (участие в спектаклях, играх, проектах, конкурсах). 

Ребенок должен иметь понятие о государственных и народных празд-
никах, активно принимать в них участие. Также стоит познакомить их с 
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культурой, обычаями и традициями других народов, сформировать к ним 
дружелюбное отношение. 

Быть патриотом своей страны – значит принимать близко к сердцу ее 
интересы, заботы, горести и радости, чувствовать себя ответственным за 
все то, что в ней происходит. 

Придёт время, и сегодняшний дошкольник будет ответственен за бу-
дущее своей малой родины, страны, Отечества. И очень важно, чтобы 
ознакомление детей с малой родиной, родным городом, страной, Отече-
ством эффективно повлияло на воспитание у дошкольников патриотиче-
ских чувств, на воспитание личности с активной жизненной позицией, в 
центре которой будет осознание собственной ответственности за судьбу 
Родины, Отчизны. 
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Аннотация: статья раскрывает сущность понятия «коррупция», 
возможные способы наказания за коррупционные преступления. Пред-
ставлено описание раздела «Противодействие коррупции», размещен-
ного на сайте детского сада. Автором рассмотрены возможные формы 
работы по вовлечению всех участников образовательного процесса в це-
лях профилактики коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционные мероприятия, до-
школьные образовательные организации. 

Коррупция представляет собой одно из негативных социальных явле-
ний, корни которого уходят в далекое прошлое. При том, что изначально 
данное понятие не было связано с подкупом и продажностью должност-
ных лиц, как это принято понимать сегодня. По данным А.В. Сосипатро-
вой, данный термин имеет латинское происхождение, состоит от двух 
корневых слов «cor» (сердце, душа) и «ruptum» (портить, разрушать, раз-
вращать) и соответственно понимается как разрушение духовного начала 
в человеке [3]. 

На сегодняшний момент определение понятия «коррупция» закреплено в 
Федеральном законе «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ 
и трактуется как злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
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получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение 
коррупционных преступлений виновному может быть назначено наказание в 
виде: штрафа, лишения права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных ра-
бот, принудительных работ, ограничения свободы, лишения свободы на опре-
деленный срок либо несколько видов наказаний одновременно. 

Следует отметить, что коррупционные преступления могут прояв-
ляться во всех сферах жизни общества, в том числе затрагивать жизнеде-
ятельность дошкольных образовательных организаций. Поэтому в целях 
профилактики коррупционных проявлений в каждом детском саду еже-
годно разрабатывается план реализации антикоррупционных мероприя-
тий, с которым можно ознакомиться на официальных сайтах ДОО в раз-
деле «Противодействие коррупции». Кроме того, в данном разделе разме-
щаются несколько рубрик: 

а) нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия корруп-
ции; 

б) локальные нормативные акты; 
в) антикоррупционная библиотека. 
В частности, на сайте нашего детского сада в рубрике «Антикорруп-

ционная библиотека» размещена следующая информация: 
1) брошюра «Противодействие коррупции»; 
2) методические материалы надзорных органов; 
3) методические рекомендации по разработке и принятию организаци-

ями мер по предупреждению и противодействию коррупции; 
4) разъяснение прокуратуры г. Чебоксары о добровольных пожертво-

ваниях родителей образовательным организациям; 
5) антикоррупционный час «Коррупции – нет!»; 
6) памятка о коррупции, взятках, подкупе «Что такое коррупция? Чем 

она питается?». 
Естественно, работа по противодействию и, прежде всего, профилак-

тике коррупции не должна ограничиваться только общедоступной инфор-
мацией, представленной на сайте. Данная работа должна затрагивать всех 
участников образовательного процесса и включать в себя: 

а) работу с детьми; 
б) сотрудничество педагогов с родителями; 
в) работу с сотрудниками ДОО. 
Например, Н.Н. Новик советует использовать в работе с детьми стар-

ших групп: 
1) сказки о коррупции: 
а) «Как Коза с коррупцией повстречалась» (автор М.Н. Гусева); 
б) «Сказка про Коррупцию» (автор Д. Токмина); 
2) беседу «Детям о коррупции» (автор Т.И. Карпова); 
3) рисунки по теме коррупции; 
4) подбор совместно с родителями пословиц и поговорок о коррупции [2]. 
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С точки зрения Н.В. Ванюхиной и соавторов, работа с родителями в 
этом направлении является самой трудной. С одной стороны, согласно 
ФГОС ДО, дошкольные организации призваны создать условия для уча-
стия родителей в образовательной деятельности, а с другой стороны, уча-
стие родителей в деятельности детского сада предусматривает сбор де-
нежных средств, что, в настоящее время приравнивается к одному из про-
явлений коррупции. Авторы, в связи с этим указывают на несовершенство 
правового регулирования процесса вовлечения родителей воспитанников 
в образовательный процесс [1]. 

С педагогами дошкольных организаций можно использовать активные 
формы работы, например, организовать деловую игру, в ходе которой об-
судить тему коррупции в кино и/или проблему взяточничества, казно-
крадства в литературных произведениях. 

Таким образом, антикоррупционное взаимодействие всех субъектов 
образовательного процесса должно носить комплексный характер. 
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ния звуков для формирования личности ребенка, выделены причины не-
правильного произношения звуков. Автором представлено описание игро-
вых упражнений по подготовке речевого аппарата дошкольников к овла-
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ровые упражнения, доска Бильгоу, дошкольный возраст. 

Исследователями детской речи давно отмечено значение правильного про-
изношения звуков для формирования личности ребенка, поскольку хорошо 
развитая речь позволяет с легкостью вступать в общение со взрослыми и 
сверстниками, понятно выражать свои мысли и желания. Однако, анализ ре-
альной ситуации в настоящее время показывает, что у большинства детей, по-
ступающих в детские сады, отмечается неправильное произношение отдель-
ных звуков; у некоторых детей наблюдается нечеткая речь, при которой 
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недостаточно открывается рот, слабо артикулируются звуки. Особое значение 
правильное произношение звуков приобретает при поступлении в школу, ко-
гда недостатки звукопроизношения могут стать причиной неуспеваемости: 
дети с дефектами произношения не способны определить число звуков в слове, 
назвать их последовательность, им трудно подбирать слова, которые начина-
ются на заданный звук. Бывает, что несмотря на хорошие умственные способ-
ности ребенка, в связи с недостатками звуковой стороны речи у него наблюда-
ется отставание в овладении словарем и грамматическим строем речи. Кроме 
того, дети, которые не умеют различать и выделять звуки на слух и правильно 
их произносить, имеют трудности в овладении навыками письма. 

До пятилетнего возраста причину неправильного произношения у ребенка 
специалисты видят в недостаточном развитии речевого аппарата, указывая на 
неразвитость речевого слуха и дыхательной системы, а также мозговых цен-
тров, которые управляют речедвигательным аппаратом, отмечая несовершен-
ство артикуляционного аппарата. Недостатки звукопроизношения, сохраняю-
щиеся у ребенка после пяти лет, ученые объясняют педагогической запущен-
ностью детей, отсутствием надлежащего воспитания [2]. 

С точки зрения логопедов, обучение звукопроизношению следует осу-
ществлять в соответствии с этапами работы над звуками. Так, этап, который 
предполагает подготовку речевого аппарата к овладению звуками речи, 
предусматривает подготовку речедвигательного аппарата, его моторики, ре-
чевого слуха, речевого дыхания. С этой целью рекомендуется использовать 
игровые упражнения, что создает условия для многократного их повторения. 

Для развития моторики артикуляционного аппарата можно проводить игры 
на звукопроизношение: «Кто как кричит?», «Что звучит?», «Чей домик?» и др. 
Необходимо использовать звукоподражания шуму ветра, рокоту самолета, кар-
канью вороны, жужжанию жука, цоканью копыт лошади и др. Следует учиты-
вать, что повторение бессмысленных слогов (ша – шо – шу, ра – ро – ру) быстро 
утомляет и не оказывает должного эффекта, а щелкание языком «как кучер», 
жужжание «как пчела», гудение «как паровоз», наоборот, вызывает больший 
интерес у детей к овладению правильным произношением звуков. Важно пом-
нить также, что дети усваивают речь путем подражания людям, а не звукам 
природы, мычанию коровы и пр., т.е. подражание звукам животных должно 
осуществляться опосредованно, через речь педагога [1]. 

Для развития речевого дыхания рекомендуется проводить игры на подду-
вание: сдувание снежинок (кусочков ваты), поддувание карандашей, плаваю-
щих рыбок, лодочек и пр. Например, для выполнения игры «Бабочка» выстав-
ляется цветочная поляна. Ребенку предлагается сдувать бумажную бабочку с 
ладошки, при этом желательно, чтобы она улетела на самый дальний цветок. 
Или, к примеру, для выполнения упражнения «Горох» на дно неглубокой та-
релки приклеивается картинка, сверху прикрытая насыпанным горохом. Ре-
бенку предлагается раздуть горох с середины, чтобы увидеть картинку. В про-
цессе выполнения дыхательных упражнений ребенок научится правильно ды-
шать, делать короткий, быстрый вдох и длительный, сильный, плавный выдох: 
вдох (носом) – на счет 1–3, пауза – 1, выдох (ртом) – на счет 1–6. Необходимо 
следить за тем, чтобы дети не напрягались и не уставали [1]. 

Для развития речевого слуха, слухового внимания можно организо-
вать игры на: 

а) различение звуков по силе (громко – тихо) – «Какие часы тикают?», 
«Какой зайка стучал?» и т.д.; 
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б) определение направления звука – «Угадай, где стучит (звенит)?» и т.д.; 
в) узнавание знакомых людей по голосу, животных и птиц по звуко-

подражаниям – «Кто позвал?», «Кто в гости пришел?» и т.д. 
Кроме указанных упражнений многие педагоги используют в работе 

современные средства для обучения детей правильному произношению 
звуков. Так, наш детский сад приобрел доску Бильгоу с полным комплек-
том оборудования (мешочки, мячи и т.д.). С помощью этого пособия мы 
проводим различные игровые упражнения, например, с мешочками – ре-
бенок берет мешочек в правую руку, отводит сначала в одну, затем в дру-
гую сторону, произносит слог с автоматизированным звуком, затем, пере-
ложив в правую руку мешочек, поднимает руку вверх и произносит сле-
дующий слог; аналогичные манипуляции проводятся с левой рукой; затем 
ребенок держит мешочек двумя руками, произносит слог и вытягивает 
руки перед собой. 

Таким образом, работа логопеда по обучению дошкольников правиль-
ному произношению звуков должна носить систематический характер с 
учетом возрастных особенностей детей и методических рекомендаций. 
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Обучение детей разговорной речи, общению на родном языке, воспитание 
любви к родному языку, уважения к нему и сегодня является одной из важ-
нейших задач. Для того, чтобы дети умели правильно произносить звуки, 
правильно составлять предложения, высказывать свои мысли не торопясь, в 
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нужной последовательности, необходимо постоянно работать над развитием 
речи. Для реализации этих целей используются различные способы. 

Большое значение в развитии речи детей имеют игры. Игра – это сред-
ство закрепления знаний, полученных на занятиях. Игра развивает позна-
вательную активность, творческое мышление и речь дошкольника, в игре 
ребенок стремится изучить то, что он не знает, сделать это. Поэтому в 
каждом виде своей деятельности мы используем развивающие игры. 

Развитие речи – это формирование, совершенствование связной речи 
(диалогической, монологической) и грамматического строя речи детей, 
обогащение их словарного запаса. Всё это может осуществляться через 
различные игры в совместной деятельности с детьми. Цель развивающих 
игр не только в том, чтобы дать навыки речевого развития, но и в том, 
чтобы дать возможность ребенку развить внимание, зрение, мышление, 
память. Выполнение задач развивающих игр требует от ребенка ума и 
энергии. Содержание обучающих задач может быть различным: нетороп-
ливость, называние формы предмета (обогащение словаря), нахождение 
нужного предмета за определенный промежуток времени и его описание 
(связная речь), знание словесного порядка предложения (формирование и 
совершенствование грамматического строя речи), умение говорить с пра-
вильной интонацией и силой голоса (художественная речь). 

Правила игры бывают двух видов: правила выполнения задания и пра-
вила общения. Примером правил выполнения задания являются: вспом-
нить и назвать игрушку, которую не назвал ни один ребенок, произнести 
название предмета на картинке через загадку. А к правилам общения от-
носится выполнение задания по очереди или в соответствии с указаниями 
воспитателя: играть дружно, слушать друг друга и т. д. Соблюдение этих 
правил требует от ребенка терпения, усердия, умения считаться со сверст-
никами, правильно вести себя. 

Мы придерживаемся определенной последовательности в выборе игр, 
чтобы обеспечить надлежащее развитие мышления и речи. 

В игры, развивающие способность распознавать звуки, с удовольствием 
играют дети младшего возраста. Основная цель этих игр – открыть ребенку 
особый мир звуков. Однако они все еще не могут контролировать свой слух. 
Ребенку не хватает умения слушать, сравнивать и оценивать звуки по силе, 
тембру, характеру. Окружающие звуки воспринимаются детьми неосо-
знанно. Способность понимать и слушать звуки возникает не только сама по 
себе. Мы прекрасно понимаем, что её нужно целенаправленно развивать с 
самого раннего возраста, и это легче сделать через игру. 

Большинство игр носят форму загадки, дети находят ответ на загадку 
по звуку. Сначала ребенок распознает голос своего партнера, находит ис-
точник звука. Для формирования и совершенствования способности рас-
познавать звук в игре важно выполнить два основных условия. Во-пер-
вых, отличаем «таинственный» звук от других звуковых эффектов. Для 
этого при загадывании звуковых загадок и их прослушивании важно со-
блюдать тишину. Это необходимо для того, чтобы участники игры скон-
центрировались на звуке и оценили ответы друг друга. Во-вторых, ребе-
нок, решающий звуковую головоломку, не должен видеть источник звука. 
Для этого ребенка сажают спиной к звуковому предмету или прячут ис-
точник звука за занавеской. Регулярно и систематически играю в игры для 
развития слуха у детей. 
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В играх на распознавание цвета ребенок осваивает зрительные, слуховые, 
осязательные приемы, которые, в свою очередь, помогают различать пред-
меты по признакам, сравнивать и называть соответствующими словами. Так 
возникает общее представление о внешних признаках предметов. Эти игры 
являются основой для осознанного восприятия окружающего мира. 

Игры нацелены на обучение целенаправленному различению цветов и 
обучение правильному произношению цветов. В первом случае ребенок 
сравнивает и выбирает цвета предметов. Во втором случае дети находят 
нужные предметы и определяют их цвет правильными словами. Знаком-
ство с цветами осуществляется через активную деятельность ребенка и 
интересующие его предметы. Чтобы дети умели различать цвета, игруш-
кам и предметам ставятся следующие условия: 

1) предметы и игрушки должны вызывать у ребенка любопытство;
2) игрушки должны быть ярких цветов.
В играх, развивающих память, дети учатся устанавливать связи между

предметами. Эта взаимосвязь определяется правилами игры и игровыми 
действиями. В этих играх активно работает мышление, но следует пом-
нить, что слишком сложный игровой материал тормозит развитие мыш-
ления, у ребенка пропадает интерес. 

Важно не только правильно выбрать задание, но и хорошо его препод-
нести детям. Воспитатель должен заранее подготовить для него материал 
и объяснить смысл игры. Важнейшими условиями выполнения каждого 
задания являются познавательная деятельность, развитие мышления и 
обучение речи. Чтобы выразить мысль, ребенок анализирует свой словар-
ный запас, выбирает нужное слово и использует его соответствующим об-
разом. Таким образом, в ходе развивающих игр у ребенка развивается сло-
варный запас, развивается диалогическая речь, на основе которой форми-
руются и совершенствуются навыки монологической речи. 
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Работа в детском образовательном учреждении на современном этапе 
требует от педагога владение информационным коммуникативными тех-
нологиями (ИКТ). Использование ИКТ на музыкальных занятиях, позво-
ляет насытить его наглядностью, придает динамичности, повышает моти-
вированность детей заниматься музыкой. Музыкальные занятия с приме-
нением ИКТ усиливают познавательный интерес дошкольников к музыке, 
активизируют детское внимание, так как появляются новые мотивы к 
усвоению предложенного материала. 

Музыка – уникальный создатель детской радости. Применение на му-
зыкальных занятиях различных педагогических форм и методов решает 
задачу музыкального воспитания детей – развитие эмоциональной отзыв-
чивости на музыку. Цель работы музыкального руководителя в ДОУ – со-
здание комфортных условий для творческого самовыражения и развития 
личности. Новые подходы к музыкальному образованию требуют исполь-
зования наиболее эффективных педагогических технологий в развитии 
музыкальности детей. Технология – это совокупность методов и средств, 
представления, изменения и предъявления информации. В основе инно-
вационных технологий музыкального образования детей лежит коллек-
тивная деятельность, объединяющая: пение, ритмизированную речь, игру 
на детских музыкальных инструментах, танец, импровизированное дви-
жение под музыку, озвучивание стихов и сказок, пантомиму, импровизи-
рованную театрализацию. Для осуществления цели музыкального образо-
вания дошкольников является важным сочетание традиционных методов 
обучения и современных информационных технологий. Использование 
медиасредств в дошкольном учреждении позволяет значительно оживить 
совместную образовательную деятельность с детьми. На таких занятиях 
дети более активны в совместном обсуждении музыкального произведе-
ния. Музыкальное занятие становится более содержательным, гармонич-
ным и результативным. Средства новых информационных технологий яв-
ляются эффективными во всех видах музыкальной деятельности. Так, ис-
пользование демонстрации портретов композиторов, иллюстраций к му-
зыкальным произведениям, компьютерные презентации и видеоролики в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

92     Педагогика и психология: перспективы развития 

разделе «Слушание музыки» позволяет обогатить процесс эмоционально-
образного познания, вызывает желание неоднократно слушать музыкаль-
ное произведение, помогает надолго запомнить его. Раздел «Пение» 
также предполагает использование новых информационных технологий. 
Для лучшего запоминания слов песен используется метод «моделирова-
ние». В разделе «Музыкально-ритмические движения» при ознакомлении 
детей с различными видами танцев используются красочные презентации, 
видеоматериал, который включает в себя танцы народов мира, костюмы, 
характерное описание. Что помогает детям точно выполнять указания пе-
дагога, выразительно исполнять движения. Музыкально-дидактические 
игры с применением озвученных презентаций и использованием интерак-
тивной доски SMARTBoard воспринимаются детьми с большим интере-
сом. Позволяют в доступной, увлекательной форме развивать тембровый, 
мелодический, динамический слух, чувство ритма, способность различать 
характер и настроение музыкального произведения, расширять кругозор 
детей. Обучение детей игре на детских музыкальных инструментах – 
сложный технический этап. Поэтому, грамотно подобранный видеомате-
риал концертов симфонического оркестра, оркестра русских народных 
инструментов, сольное звучание отдельных инструментов, способствует 
проявлению интереса к слаженному исполнению упражнений, этюдов, 
чистому звукоизвлечению. Яркие тематические презентации сокращают 
время подготовки к досугам, помогают при проведении праздников и раз-
влечений, используются, как часть декораций. 

Использование современных технологий и методических форм на му-
зыкальных занятиях и праздниках способствует созданию атмосферы ра-
достного общения, гармоничного самоощущения. Музыкальный руково-
дитель находится в постоянном творческом поиске, процессе создания но-
вых вариантов моделей. Практическая ценность данной работы заключа-
ется в подборе методов, приемов и технологий, который помогают педа-
гогу и его воспитанникам освоить пласт современной музыки, используя 
все виды музыкально-практической деятельности. Таким образом, приме-
нение в комплексе передовых технологий и методик обеспечивают разно-
стороннее развитие личности ребенка, благодаря тесной взаимосвязи эс-
тетического воспитания, нравственного, умственного и физического. При 
использовании всех видов музыкальной деятельности, достигается гармо-
ничность музыкально-эстетического воспитания, а, следовательно, реше-
ние главной цели современного музыкального руководителя – научить де-
тей любить и понимать музыку. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье раскрывается роль театрализованной дея-
тельности в развитии личности дошкольника через развитие эмоцио-
нальной сферы и активизацию творческого потенциала. 

Ключевые слова: музыкальный руководитель, театрализованная дея-
тельность, эмоциональное развитие, дошкольники. 

Театрализованная игра стала неотъемлемой частью художественно-эстети-
ческого воспитания старших дошкольников. Благодаря ей формируется не 
только воображение и память, но сознание и самосознание, следовательно – 
личность в целом. Происходит осознание себя как уникального человека, не-
похожего на других, который учится действовать и учится жить. Для более яр-
кой передачи конкретного образа, дошкольники на начальном этапе вдумыва-
ются в мораль произведения, учатся анализировать действия и характер героя. 
Дети, сами того не подозревая, во время театрализованной деятельности опи-
раются на свой, жизненный опыт. Это и понятно: чем шире его впечатления об 
окружающем мире, его кругозор и любознательность, тем ярче проявляются 
фантазия, мышление. Одним словом, развивается и укрепляется чувственная 
сфера маленького человека. Следовательно, подготовленность к театрализо-
ванной игре – это некий уровень общекультурного развития, с помощью кото-
рого понимание художественного произведения становится доступнее, активи-
зируется эмоциональная отзывчивость. Все вышесказанное не проявляется 
внезапно, наоборот, постепенно закладывается в процессе воспитательно-об-
разовательной работы. Большую роль в этой работе занимают групповые и ин-
дивидуальные музыкальные занятия в ДОУ. Музыкальный руководитель обя-
зан создать творческую дружескую атмосферу, которая послужит ключом к 
индивидуальному раскрытию детей. Театрализация, основанная на музыкаль-
ном материале, позволяет дошкольникам дополнительно найти способы само-
выражения, то есть примерить на себя роль режиссёра или создателя. Оче-
видно, что по своей сути театрализация близка к детской ролевой игре, которая 
становится основной деятельностью детей к старшему дошкольному возрасту. 
Именно поэтому можно утверждать, что данный вид деятельности отвечает 
природосообразности дошкольного периода. Помимо разучивания песенного 
материла и танцевальных движений, музыкальный руководитель отдаёт осо-
бое место овладению изобразительными средствами выразительности (жесты, 
мимика и телодвижения). Для этого педагог в свою работу включает 
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использование разнообразных этюдов и игр-пантомим. Музыкальный компо-
нент театральных занятий помогает усилить развитие эмоциональную сторону 
и мироощущение ребёнка, так как на подсознательном уровне педагог препод-
носит ему закодированный музыкальный язык мыслей и чувств. Как правило, 
музыкальные руководители используют элементы театрализации в любых 
формах (будь то основные занятия, развлекательные досуги и праздники). Спо-
собствует развитию творческого мышления и тот факт, что дошкольник сам 
придумывает и продумывает озвучивание действий персонажа, использовать 
для этого те или иные музыкальные инструменты. Поддерживая детскую ини-
циативу, музыкальный руководитель тем самым формирует в воспитанниках 
«живой» интерес к своим занятиям, придаёт образовательной деятельности 
нотки лёгкости и не принуждённости. Все это правильно психически и физи-
чески развивает дошкольников, определяет в рамках игр-театрализаций по-
знать правила и социальные нормы. Определяющим фактором в этой сложной 
работе является чёткое выполнение ряда задач и условий: 

‒ создание условий для творческой активности; 
‒ постепенное знакомство с видами театра; 
‒ побуждение к коллективной двигательной деятельности; 
‒ формирование артистических навыков (работа над словом, интона-

цией). Театрализацию применяем со второй младшей группы, воспитан-
ники которых с удовольствием изображают животных («хитрая лисичка», 
«неуклюжий медведь»), учатся координации движений («кружение ли-
сточков», «птички клюют зёрнышки», «злая тучка сердится», «мышка 
прячется от кота» и т. д.). В целом добиваемся того, чтобы дети переда-
вали настроение, меняли мимику. В более старшем возрасте учим детей 
театральной терминологии («герой», «сюжет», «атрибут»), следить за раз-
витием действия. В музыкально-ритмической деятельности особое вни-
мание уделяем желанию двигаться в различных образах – зверюшек, лу-
чиков, листиков. На занятиях используем различные атрибуты: цветы, 
снежинки, ленточки, султанчики и многое другое. В своей работе берем 
за основу для театральных инсценировок старые добрые сказки, которые 
всегда актуальны для любого возраста и времени. Яркая актёрская игра 
детей проявилась в работе над сказками: «Теремок», «Двенадцать меся-
цев», «Гуси-лебеди», «Муха-Цокотуха». Ребята с лёгкостью и увлечением 
перевоплощались в любимых героев. Благодаря совместной театрализо-
ванной деятельности налаживаются взаимоотношения между детьми-ак-
тёрами, детьми-зрителями, музыкальным руководителем и родителями. 

Таким образом, театрализация раскрывает эмоциональные возможно-
сти и художественно-творческие способности, которые, в свою очередь, 
способствуют развитию личности старшего дошкольника. 
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ный мир, животный мир, экологическая среда. 
Экологическая среда в детском саду – это обозначенные специальные 

места в детском саду, где природные объекты сгруппированы определен-
ным образом и которые можно использовать в педагогическом процессе 
экологического воспитания. 

Для создания развивающей экологической среды необходимо знать 
экологические особенности каждого объекта природы, его потребности и 
условия, необходимые для его развития. Важно также правильно органи-
зовать природную зону в помещениях дошкольного учреждения и обес-
печить разнообразие флоры и фауны. Создание такой среды и ее поддер-
жание на должном уровне может выступать в качестве метода экологиче-
ского воспитания детей. 

Экологическое воспитание в детском саду является важным элементом 
формирования экологической культуры и понимания окружающего мира у 
детей. Оно помогает развить у детей уважение к природе, ответственность за 
сохранение ее богатств и понимание взаимосвязи между живыми организ-
мами и окружающей средой. Кроме того, экологическое воспитание способ-
ствует формированию здорового образа жизни и прививает детям умение за-
ботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Осознанно-правильное отношение к природе, являющееся стержнем эко-
логической культуры, строится на понимании связи растений и животных с 
внешними условиями, их приспособленности к среде обитания; на осознании 
специфики живого и его самоценности, зависимости жизни от воздействия 
факторов внешней среды, деятельности человека; на понимании изначальной 
красоты явлений природы, живых существ, если их развитие происходит в 
полноценных естественных или специально созданных условиях. 

Система конкретных знаний является основой воспитания у детей до-
школьного возраста правильного отношения к природе. Эти знания отра-
жают основные законы живой природы, такие как разнообразие видов, 
приспособляемость к окружающей среде, изменения в процессе роста и 
развития, жизнь в сообществах. Множество отечественных исследований 
(педагогических и психологических) подтверждают, что дошкольники 
могут овладеть такими знаниями. Система знаний основана на ограничен-
ном материале, доступном для наблюдения и понимания детьми с 
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помощью наглядно-образного мышления. Важно отметить, что воспита-
ние экологической культуры начинается с самого раннего возраста. Вос-
питание экологической культуры помогает создать гармоничное и устой-
чивое социально-экономическое развитие, а также способствует сохране-
нию здоровья и благополучия нашей планеты. 

Правильная организация природной зоны предполагает усвоение работ-
никами дошкольных учреждений экологического подхода к жизни растений 
и животных и особенностей методики экологического воспитания детей. 
Специфической чертой методики экологического воспитания дошкольников 
являются непосредственный контакт ребенка с объектами природы, «живое» 
общение с природой и животными, наблюдение и практическая деятельность 
по уходу за ними, осмысление увиденного в процессе обсуждения. Опосре-
дованное познание природы имеет второстепенное значение: его задача – 
расширить и дополнить те впечатления, которые ребенок получает от непо-
средственного контакта с объектами природы. Это подчеркивает роль созда-
ния природных зон в экологическом образовании. Дети должны быть окру-
жены природными объектами в нормальных (с экологической точки зрения) 
условиях, то есть условиях, которые полностью соответствуют потребностям 
и эволюционным адаптациям организма, о чем ясно свидетельствуют его 
структурные и функциональные особенности. 

Соблюдение экологического подхода к оборудованию зоны природы в 
детских садах позволит детям увидеть: 

1) морфофункциональную приспособленность к определенным эле-
ментам среды обитания; 

2) неразрывную и самую общую связь живого организма с внешней средой;
3) появление нового организма, его рост, развитие и условия, обеспе-

чивающие эти процессы; 
4) специфику живого организма (растительного, животного), его отли-

чие от предметов; 
5) многообразие живых организмов и разные способы взаимодействия

со средой. 
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Социальная акция – один из видов социальной деятельности, целями 
которой могут быть: привлечение внимания общества к существующей 
социальной проблеме, дате, какому-либо событию. Социальная акция – 
мероприятие, направленное на консолидацию усилий педагогов и родите-
лей по развитию гражданской позиции у дошкольников, а также является 
тем средством и способом, который позволяет реально включить родите-
лей в жизнь детского сада. По мнению автора технологии Н.П. Гришае-
вой, целью работы является консолидация (объединение) усилий педаго-
гов и родителей по развитию гражданской позиции у дошкольников, а 
также является тем средством и способом, который позволяет реально 
включить родителей в жизнь детского сада. Выбор данной формы работы 
позволяет решить задачи: 

1) формирование активной жизненной позиции ребенка, социальные 
акции дают представления о том, что каждый человека способен изменить 
в лучшую (или худшую) сторону свое окружение; 

2) объединение усилий педагогов ДОО, родителей, общественности, 
социальных институтов в решении проблемы. 

Алгоритм проведения акции предусматривает и учитывает наиболее до-
ступные формы работы с дошкольниками. Каждая акция начинается с инфор-
мирования дошкольников и родителей о цели, этапах и времени её проведения. 

1. Подготовительный (мотивация, разработка плана по достижению 
цели, сбор информации, накопление материала, смета расходов); 

2. Организационно-практический (т. е. деятельностный, выполнение 
плана деятельности); 

3. Аналитически-завершающий (подведение итогов, рефлексия). 
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Акция может проходить в форме награждения, изготовление фотоаль-
бома, видеофильма, изготовление книжек-самоделок, проведение выста-
вок, праздников и т.д.). Важно и подведение итогов социальной акции, 
определение ее дальнейших перспектив. Например, при составлении ито-
гового отчета о проведении социальной акции анализируем: удачные и 
неудачные моменты ее проведения; совпали ли цель акции и её резуль-
таты; соответствовала ли цели акции и форма проведения. 

В результате появились акции различной направленности: 
«Поможем птицам». Цель акции: создание познавательной ситуации 

развития через создание условий для совершенствования представлений 
о птицах и формирование у детей стремления относиться к птицам соот-
ветственно нравственно-этическим нормам поведения. 

«Подари сказку малышам». Цель акции: формирование и передача ин-
тереса у детей к русским народным и авторским сказкам через творческую 
и познавательную деятельность. 

«Цветок для мамы». Цель акции: поддержать традиции бережного от-
ношения к женщине, особо отметить значение в нашей жизни главного 
человека – мамы. 

«Мой папа самый, самый…». Цель акции: становление отношений 
партнерства и сотрудничества между отцом и ребенком. 

«Память войны». Цель акции: воспитание гражданственности и патри-
отизма у детей и подростков на примере подвигов родных и близких. 

«Неделя добра». Цель акции: углублять представление детей о доб-
роте, развитие эмоционально – волевой сферы дошкольников. 

Акции социального характера повышают уровень нравственных пред-
ставлений. Показателями результативности работы в данном направлении 
может служить положительная динамика уровня нравственной воспитан-
ности дошкольников. Также показателями результативности работы слу-
жит инициатива и самостоятельность детей, положительная динамика во 
взаимоотношениях между детьми, их доброжелательное отношение к дру-
гим людям, к окружающей действительности. Социальные акции являются 
одним из эффективных средств социально-коммуникативного развития де-
тей дошкольного возраста. Безусловно, такая работа подтверждает право-
мерность использования технологии «социальная акция» как одной из эф-
фективных средств социализации детей дошкольного возраста. 
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье речь идёт о том, что современные игровые 
технологии и дидактические игры, как своеобразное средство обучения, 
отвечающее особенностям ребенка, включаются во все системы до-
школьного образования. Она таит в себе большие возможности, заклю-
чающиеся в том, что дети решают умственные задачи, предложенные 
им в занимательной игровой форме, сами находят решения, преодолевая 
при этом определенные трудности. Развитие ребенка в игре происходят 
в неразрывной связи с развитием у него логического мышления и умения 
выражать свои мысли в слове. 

Ключевые слова: игровые технологии, математическое развитие, па-
лочки Кюизенейра, блоки Дьеныша. 

Развитие элементарных математических представлений – это важная 
часть интеллектуального и личностного развития дошкольника. 

«От того, как заложены элементарные математические представления 
в значительной мере зависит дальнейший путь математического развития, 
успешность продвижения ребёнка в этой области знаний» (Л.А. Венгер). 

Традиционно в содержании математического образования дошкольников 
выделяются четыре линии: арифметическая, алгебраическая, геометрическая 
и величинная. Сегодня, с учетом обновления содержания дошкольного обра-
зования добавляется пятая содержательная линия – алгоритмическая. Ис-
пользование информации в символизированной форме способствует разви-
тию умения действовать в мысленном плане, развивает логическое и творче-
ское мышление, воображение. 

Игровая технология – это организация педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр. Современные логические и мате-
матические игры разнообразны. В них ребёнок осваивает эталоны, мо-
дели, речь, овладевает способами познания, развивается мышление. К 
ним относятся: занятия по математике в виде игровых комплексов, мате-
матические турниры, загадки математического содержания, схематиче-
ские и моделирующие игры, игры головоломки, игры на плоскостное мо-
делирование, на объемное моделирование и т.д. 

Для того чтобы на занятиях детям было интересно, и они лучше запоми-
нали материал используются элементы разных инновационных методик. 

1. Логические блоки Дьенеша. Это современное дидактическое пособие но-
сит имя своего создателя Золтана Дьенеша. Основная идея занятий – в игровой 
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форме привить детям понимание основ логики, математики и информатики; 
научить в легкой форме таким умениям как классификация, сравнение и ана-
лиз. Начинать знакомить детей с Блоками Дьенеша нужно с 3-х лет и старше. 

2. Дидактические игры с палочками Кюизенера. Каждая палочка – это
число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения 
палочки это множество, на котором легко обнаруживаются отношения эк-
вивалентности и порядка. В этом множестве скрыты многочисленные ма-
тематические ситуации. Цвет и величина, моделируя число, подводят де-
тей к пониманию различных абстрактных понятий, возникающих в мыш-
лении ребенка естественно, как результат его самостоятельной практиче-
ской деятельности. 

На начальном этапе занятий палочки Кюизенера используются как иг-
ровой материал. Дети играют с ними, как с обычными кубиками, палоч-
ками, конструктором, по ходу игр и занятий, знакомясь с цветами, разме-
рами и формами. 

На втором этапе палочки уже выступают как пособие для маленьких 
математиков. И тут дети учатся постигать законы загадочного мира чисел 
и других математических понятий. 

Методика Кюизенера – универсальна, она не вступает в противоречие 
ни с одной из существующих методик, а наоборот, удачно их дополняет. 

3. Игры В.В. Воскобовича. Первые игры В.В. Воскобовича появились 
еще в начале 90-х годов. Сейчас разработано более 40 игровых пособий, ко-
торые являются одним из средств, развивающих математические представле-
ния дошкольников, помогающих развивать творческий потенциал, психиче-
ские процессы и сенсорное восприятие дошкольников. Развивающие 
игры В.В. Воскобовича – это особенная и самобытная методика, в основу ко-
торой заложены три основных принципа: интерес, познание, творчество. 

Введение инновационных технологий при работе с дошкольниками 
помогает воспитывать и обучать дошкольников. Регулярное использова-
ние на занятиях по математике современных игровых технологий и ди-
дактических игр позволяет воспитателям сделать процесс обучения более 
разнообразным, увлекательным и продуктивным, и способствует разви-
тию познавательных способностей. 
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Аннотация: в статье раскрываются основные направления социально-

коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста, осо-
бое внимание уделено вопросам ранней профориентации, описывается 
опыт реализации профориентационного проекта, сделаны выводы о необ-
ходимости приобщения детей к ценностям труда и профессиональной де-
ятельности человека уже на ступени дошкольного детства. 

Ключевые слова: игровые технологии, социально-коммуникативное 
развитие, ранняя профориентация. 

Образование в настоящее время является целостным процессом соци-
ального и индивидуального развития ребенка. Одним из эффективных ре-
шений данной задачи, является проведение профориентационной работы с 
дошкольниками. Ориентация детей дошкольного возраста в мире профес-
сий и в труде взрослых – необходимое условие их всестороннего, полно-
ценного развития. Ознакомление детей с трудом взрослых – это важное со-
циально-эмоциональное средство погружения в мир взрослых, получения 
детьми опыта общения с людьми, расширение и уточнение знаний о про-
фессиях, обогащения словарного запаса. 

Значимость работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована 
в ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов образовательной об-
ласти «Социально-коммуникативное развитие» направлен на достижение 
цели формирования положительного отношения к труду. 

В дошкольный период у детей формируются общие компоненты тру-
довых действий (умение планировать, осуществлять запланированные 
действия, программировать результаты своей работы). При осуществле-
нии работы по приобщению детей к реалиям взрослого мира, профориен-
тация способствует накоплению социального опыта, дает представления 
о взаимодействие в мире взрослых, а также учит сотрудничать со сверст-
никами и взрослыми. 

Профессиональная ориентация – это система мероприятий, направлен-
ных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у 
каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе профес-
сии, наиболее соответствующих его индивидуальным возможностям. 

В рамках преемственности по профориентации детский сад является 
начальной ступенькой в единой системе образования. Дошкольное учре-
ждение – первый проводник в формировании базовых знаний о профес-
сиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и огром-
ным выбором профессий. 
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В исследованиях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, 
Д.Б. Эльконина игра определяется как ведущий вид деятельности, кото-
рый возникает не путём спонтанного созревания, а формируется под вли-
янием социальных условий жизни и воспитания. 

Большую роль в формировании представлений дошкольников о про-
фессиональной деятельности взрослых играют игры профориентацион-
ной направленности. В играх дети учатся совмещать непосредственные 
жизненные впечатления со знаниями, приобретенными из книг, расска-
зов. Постепенно дошкольники начинают повторять действия людей раз-
ных специальностей, моделируют их профессиональное поведение. 

Игровые технологии в значительной мере способны реализовать эту 
задачу и являются фундаментом всего дошкольного образования. Они 
способствуют расширению знаний дошкольников о разнообразии про-
фессий, обогащают представления о действиях представителей той или 
иной профессии, о материалах и инструментах. 

В своей педагогической практике широко используем «педагогическую 
технологию организации сюжетно-ролевых игр». Эта технология опирается 
на принцип активности ребёнка, характеризуется высоким уровнем мотива-
ции и определяется естественной потребностью дошкольника. Данная техно-
логия призвана совмещать элементы игры и обучения. В отличие от игр во-
обще, педагогическая технология обладает твердо поставленной целью и пе-
дагогическим результатом познавательной направленности. 

Немаловажную роль в раннем профориентировании дошкольников иг-
рает организация развивающей предметно-пространственной среды. Вос-
питателю необходимо создать такие условия для ознакомления с трудом 
взрослых, чтобы этот процесс стал увлекательной деятельностью для де-
тей. Для качественного и успешного решения поставленных задач важ-
ным компонентом будет являться развивающая предметно-простран-
ственная среда ДОО (РППС). 

Таким образом, ранняя профориентация дошкольников – это важное и 
необходимое направление деятельности в ДОУ. Оказать ребенку помощь 
сделать правильный выбор – непростая задача для педагогов и родителей. 
Использование игровых технологий по ранней профориентации поможет 
дошкольникам научиться быть креативными в выборе интересующего 
вида деятельности, получить представления и знания о многообразии про-
фессий, осознать ценностное отношение к труду взрослых, проявлять са-
мостоятельность, активность, креатив. Это поможет их дальнейшему 
успешному правильному выбору профессии, которая будет приносить 
удовлетворение и радость. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема финансовой грамотности 
детей. Авторами представлены рекомендации, необходимые для воспита-
ния правильного обращения с деньгами у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, экономика, экономические 
представления, экономические знания, финансовая грамотность. 

Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыночной 
экономики, независимо от возраста человека, ему необходимо быть эко-
номически грамотным. Современные дети очень рано знакомятся с ролью 
денег в жизни. Потому что они каждый день слышат о деньгах на улице, 
по телевизору, в школе, дома. Уже с раннего возраста дети начинают по-
нимать, что деньги позволяют получить нужную вещь. Можно без опасе-
ний сказать, что дети и взрослые одинаково любят деньги. Ребенок растет, 
следит за жизнью и со временем приходит к выводу, что многое можно 
получить за деньги. Поэтому обучение основам экономических знаний 
необходимо начинать уже в детском саду, так как представления о день-
гах и их использовании начинают формироваться в дошкольном возрасте. 
Эта работа должна начаться в детском саду – первом звене системы не-
прерывного образования. 

Экономика всегда была неотъемлемой частью жизни человека. 
Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях экономики 
человек должен быть финансово грамотным независимо от возраста. В 
дошкольном возрасте у ребенка закладываются не только основы 
финансовой грамотности, но и стимулы к его дальнейшей жизни. 

Финансовое образование для дошкольников – это финансово-
экономическое образование детей, направленное на формирование 
нравственных основ финансовой культуры и развитие нестандартного 
мышления в финансовой сфере. Финансовая грамотность в дошкольном 
возрасте направлена на формирование у детей бережного отношения, 
правильного поведения, оценки результатов труда. 

Поэтому экономическое воспитание необходимо не только 
школьникам и студентам, но и детям дошкольного возраста. 

Эффективным средством формирования финансового знания является 
игровая деятельность, в частности сюжетно-ролевая игра. Занятия можно 
проводить в удобной для детей форме – это театральные спектакли, сказки, 
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групповые тематические игры, образовательные веб-квесты. Они прививают 
детям трудолюбие, предприимчивость, честность, ответственность и 
уверенность в себе, помогут найти лучший выход из ситуации. 

Вот почему мы недавно начали работать в направлении 
экономического воспитания детей дошкольного возраста. 

Составлен годовой перспективный план по финансовому 
образованию, создана картотека игр. Дети с удовольствием играют в 
сюжетные и дидактические игры: «Мини-банк», «Магазин», «Кто где 
работает?», «Какая профессия», «Магазин игрушек», «Гном-эконом», 
«Домино», «Что дешевле», «Аптека», «Кафе» и другие. 

В нашем детском саду был проведён конкурс «Лучшая дидактическая 
игра по формированию финансовой грамотности детей дошкольного 
возраста». В этом конкурсе приняли активное участие все воспитатели. 
Благодаря разработанным нами дидактическим играм наши игровые 
уголки пополнились новыми интересными пособиями. 

Также был организован конкурс детских и родительских рисунков 
«Финансовая грамотность глазами детей и родителей». Все группы 
охотно принимали в нём участие. Роль родителей в экономическом 
воспитании дошкольников очень велика. Родители рассказывают детям о 
своем труде, объясняют, что за именно за этот труд они получают деньги. 

В области финансовой грамотности было проведено спортивное 
развлечение «Путешествие к гномам-экономам». На этом мероприятии 
дети сравнили денежные единицы и выяснили, для чего нужны деньги. 

В течение года мы участвовали в районной акции «Сдай батарейку», 
собирая батарейки, использованные в группах и дома. Совместно с родителями 
была собрана и сдана макулатура. На деньги, вырученные от акций, 
финансовый уголок группы обзавелся новыми дидактическими играми. 

Дошкольник не освоит эту область самостоятельно, но вместе с 
воспитателями и родителями, путешествуя по этому новому удивительному 
и захватывающему миру, он получит знания, которые ему доступны, и 
поймёт, какое место экономика занимает в окружающем мире. 

Дети должны знать, что им нужно жить по средствам и тратить 
меньше, чем они зарабатывают. Понятно, что за деньги счастье не 
купишь, но не лишним будет знать, что достаточное количество 
финансовых ресурсов открывает перед детьми большие возможности, 
способные подарить им радость. Чем раньше дети узнают о роли денег в 
личной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут 
сформироваться полезные финансовые привычки. 

Без первичного экономического представления невозможно 
формирование финансовой грамотности. Сущность экономического 
воспитания заключается не в организации специального экономического 
образования, а в обогащении различных видов деятельности детей 
экономическим содержанием. Обогащение жизни дошкольников простой 
экономической информацией способствует развитию предпосылок 
формирования реального экономического мышления, что делает этот 
процесс более понятным. Следовательно, можно сказать, что финансовая 
грамотность в настоящее время является очень актуальной темой. 
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Дошкольный возраст – это период бурного роста и совершенствования 
ребенка, получения им первичных знаний. В этот важный период ребенок 
познает окружающую его среду, окружающие его явления и предметы; в 
нем формируется система начальных знаний об окружающем мире. Это 
ответственный период, когда делаются первые шаги в воспитании ре-
бенка как личности. 

Интересы ребенка формируются через игру. Для детей игра – это 
источник знаний, накопления информации, труда и в то же время 
важнейший источник воспитания. Через игру ребенок учится 
воспринимать общество, выстраивает отношения с друзьями, становится 
добрее к взрослым, приобретает основные навыки, которые пригодятся 
ему в дальнейшей жизни. С помощью игр, соответствующих возрастным 
особенностям и интересам детей, можно воспитать их как сознательных, 
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интеллигентных, умных, ответственных, добрых по отношению друг к 
другу и к взрослым, физически закаленных, ловких, трудолюбивых, 
волевых, одаренных личностей. 

Игра способствует развитию интеллекта. Через игры, направленные на 
укрепление интеллекта, внимания, дикции и памяти ребенка, 
осуществляется умственное и физическое закаливание. В процессе игры 
у детей развиваются способности к творческому мышлению, смекалка. 
При игре в парах, группах, играх соревновательного характера дети 
развивают навыки мышления, умения быстро выходить из различных 
ситуаций. Поэтому к организации игр в семье и детских садах нужно 
подходить серьезно, учитывать индивидуальные возможности, 
возрастные особенности, предигровое состояние детей. 

Большое значение имеет умение собрать детей в игру. Это можно 
сделать разными способами. Например, воспитатель заранее сообщает, 
что знаком начала игры будет удар в бубен, хлопок в ладоши, звон 
колокольчика или какой-либо другой сигналом. 

При организации игр от воспитателя требуется мастерство, творческая 
фантазия. Поэтому мы серьезно готовимся к организации игр. Всегда 
помним личные возможности детей, уровень их интереса к игре, 
предигровое состояние, настроение. Планируем их с учетом требований 
времени, придумываем различные методы, чтобы провести их интересно, 
эффективно. Для нас игра – это и средство лучше понять детей, еще 
больше сблизиться с ними. Именно во время игры мы лучше видим, на 
что способен каждый ребенок, его организационные возможности, лучше 
понимаем его характер, привычки. 

Игры разнообразны: подвижные, сюжетно-ролевые, музыкальные, 
дидактические, развивающие, познавательные и др. 

Также в центре внимания должно быть создание благоприятных усло-
вий для игры. Заранее готовим принадлежности, пособия, игрушки, ме-
бель, чтобы они были яркими, красивыми, привлекающими внимание де-
тей. К работе по их подготовке, а затем и упорядочению необходимо при-
влекать и детей. В это время они учатся опрятности, чистоте, привыкают 
беречь вещи. 

Цель подвижных игр – укрепление организма ребенка, развитие его 
движений. Подвижные игры – игры, которые эмоционально обогащают 
детей. Обязательность соблюдения определенных правил при игре в игры 
учит детей дисциплине, умению определять свои действия, поступки. В 
ходе игры дети учатся таким навыкам, как совместная игра, движение, ре-
шение ситуаций, усваивают правила поведения, такие как подчинение об-
щим правилам. 

Подвижные игры обеспечивают всестороннее развитие детей, способ-
ствуют обогащению их творческих возможностей, воображения, разви-
тию мыслительной активности и интеллекта. Подвижные игры основыва-
ются на трех аспектах в зависимости от цели проведения: 

1) познание. Развивает творческое воображение детей, логическое 
мышление; 

2) развитие речи. Формирует диалогическую речь детей, увеличивает 
словарный запас, дает навыки связной речи; 

3) воспитание нравственных качеств. С помощью игр воспитывают в де-
тях дружбу, товарищество, справедливость, мудрость; способствуют их 
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развитию в трудолюбивых, сильных, способных, волевых людях; воспиты-
вают такие добрые качества, как умение помогать другим, внимательность. 

Учитывая психологические особенности детей, хотелось бы выделить 
несколько основных направлений в организации игровой деятельности: 

‒ развитие мышления, воображения ребенка; 
‒ включение игры в любой вид деятельности ребенка, режимные моменты; 
‒ учёт характера, темперамента, индивидуальных возможностей, же-

лания каждого ребенка. 
Таким образом, суть подвижных игр как ведущего вида деятельности 

дошкольников заключается в следующем: деятельность различных анали-
заторов, ярко выраженная в подвижных играх, создает благоприятные 
возможности для развития функций мозга. Использование подвижных 
игр в организации физического воспитания детей дошкольного возраста 
способствует развитию их познавательных процессов, а значит, положи-
тельно влияет на подготовку детей к школе. 
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В ПРОЦЕССЕ ИГР 
Аннотация: в статье дается характеристика понятия «математиче-

ские представления» и их вид, описывается методика использования дидакти-
ческих игр, направленных на развитие математических представлений, уче-
том индивидуальных особенностей младших дошкольников. 
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В дошкольном возрасте формируются и развиваются математические пред-
ставления, связанные с множеством и числом, счетом, формой, величиной, 
пространством, временем, которые ребёнок постигает на чувственном, эмпи-
рическом уровне. Это − элементарные математические представления [1]. 

В научной литературе математические представления представлены пятью 
видами (количественные, величинные, геометрические, пространственные и 
временные), освоение которых происходит на протяжении всего дошкольного 
детства. Данные представления от одной возрастной группы к другой расши-
ряются, усложняются и совершенствуются. Это процесс длительный, многоас-
пектный, требующий постоянной профессиональной компетенции педагогов 
дошкольной образовательной организации. Для этого необходимо постоянное 
совершенствование форм, методов, средств, технологий работы с детьми по 
формированию и развитию математических представлений у дошкольников в 
образовательной деятельности. 

Развивая математические представления у детей в совместной и само-
стоятельной деятельности, педагогам ДОО необходимо при отборе содер-
жание игр учитывать склонности и интересы, возрастные особенности, 
уровни развития этих представлений воспитанников [3]. Это позволит при 
организации игровой деятельности объединиться дошкольникам в под-
группы с учётом общих интересов и склонностей с целью развития у них 
самостоятельности. 

Анализ научной и методической литературы показал, что учёные и 
практики применяют разнообразные средства развития математических 
представлений у детей младшего дошкольного возраста. Это и про-
блемно-игровые ситуации, художественная литература, дидактические 
игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры с математическим содержа-
нием, а также различные виды деятельности (игровая, познавательная, 
трудовая, продуктивная и другие). 
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Для организации разнообразной детской игры также отводится большая 
роль на создание математического центра, который обогащается играми, по-
собиями, моделями геометрических фигур, а также книгами с яркими иллю-
страциями и раскрасками по занимательной математике в целях развития ко-
личественных, пространственных, геометрических, величинных и времен-
ных представлений. 

Например, дидактическую игру «Найди геометрическую фигуру» 
можно использовать с целью закрепления плоских геометрических фигур 
(круг, квадрат, треугольник) в организованной деятельности. Так, педагог 
расставляет перед ребёнком фигуры и просит их назвать, потом распреде-
лить их на группы (круглые и не круглые, круглые и имеющие углы и др.) 
затем предлагает выложить изображение (предмет) из имеющегося 
набора, что в свою очередь способствует и развитию воображения до-
школьников. При этом дети могут ещё раз обследовать фигуру, обращая 
внимание на наличие углов, сторон и их количество. А также соотнести 
отдельные части изображения с их формой. В работу включаются различ-
ные анализаторы (зрительный, слуховой, тактильный и др.), что способ-
ствует более полному созданию математического представления. 

Перед педагогом стоит главная задача при отборе содержания игр, ди-
дактического материала, художественной литературы, представленных в 
центре математики, – это вызвать интерес и желание у ребёнка к играм с 
математическим материалом, проявляя свою любознательность, инициа-
тиву и самостоятельность. Для этого педагогу необходимо использовать 
различные дидактические упражнения и игры с разной степенью сложно-
сти, учитывая индивидуальные особенности и интересы детей. 

Использование такого современного оборудования, как игры «Магнит-
ные игры цифры и знаки», «Магнитная игра «Время», «Арифметика на маг-
нитах», и другие, а также стеновых панелей, будет способствовать актуали-
зации различных математических представлений у детей младшего до-
школьного возраста в совместной и самостоятельной деятельности. 

Побуждая детей к проявлению активности и интересов при освоении 
математического материала в игровой деятельности, у них развивается 
понимание, удовлетворяются потребности в познании представлении, 
связанных с элементарной математикой. Разнообразие и доступность игр, 
пособий, наглядного материала, которые направлены на развитие в дан-
ных представлений, позволяют каждому ребёнку выбрать для себя игру 
по интересам, склонностям и уровню своего развития: – это настольно-
печатные игры, сюжетно-ролевые с математическим содержанием, игры 
на развитие памяти, логического мышления, внимания, где предлагается 
различный материал. Играя, дети закрепляют, развивают математические 
представления и устанавливают простые закономерности: классифици-
рует фигуру по форме, размеры и цвету [2]. 

При это очень важно учитывать индивидуальные особенности каждого 
ребёнка. Он сам должен стать активным при выборе содержания своего об-
разования и принять роль субъекта образования. Позиция взрослого такова-
исходить из потребностей и запросов детей, которые нацелены на его даль-
нейшее развитие. 

Таким образом, использование современного игрового оборудования 
в образовательном процессе, в математических центрах и игровых зонах, 
которые постоянно обновляются и пополняются с учётом возрастных и 
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индивидуальных особенностей младших дошкольников, поможет детям 
актуализировать полученные математические представления, стимулиро-
вать самостоятельность, активность и инициативность. 
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КОРРЕКЦИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ТНР ПОСРЕДСТВОМ КОНСТРУКТИВНО-
МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена использованию конструктивно-мо-
дельной деятельности для коррекции лексико-грамматического строя 
речи у детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Ключевые слова: коррекция речи, лексико-грамматический строй, стар-
ший дошкольный возраст, ТНР, конструктивно-модельная деятельность. 

В сегодняшнем мире проблема творческого развития и саморазвития 
личности приобрела особую актуальность. Стремительность научно-тех-
нического прогресса, ускорение темпа жизни, мощный информационный 
поток ведут физическим стрессам и перегрузкам, приносят психологиче-
ские проблемы и страдания. Человек не всегда справляется с решением 
возникающих задач. Поэтому нужно с детства готовить ребенка к приня-
тию самостоятельных, творческих решений, развивать умение быстро 
ориентироваться в современном мире. 

Таким образом, техническое творчество – это процесс, в ходе которого 
развиваются креативность и самостоятельность, активность и любозна-
тельность, пространственное воображение и творческое мышление, фор-
мируется интерес к изобретательству и техническим наукам. Дети на 
практике усваивают знания из области математики, физики, информа-
тики, робототехники; формируется умение работать с чертежами, маке-
тами, публицистической и научной литературой, развиваются навыки 
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пользования техническими и измерительными приборами, инструмен-
тами, специальными приспособлениями; растет самооценка ребенка, по-
является гордость за результаты своего труда и общее дело. Воспитыва-
ются такие качества личности, как трудолюбие, активная жизненная по-
зиция, ответственность, целеустремленность, терпение, умение договари-
ваться и доводить дело до конца. В ходе образовательной деятельности 
повышается коммуникативная активность каждого ребенка, формируется 
умение работать в паре, в группе, происходит развитие творческих спо-
собностей. Играя с конструктором, дети набираются опыта, включается в 
работу творческий потенциал, талант. 

Работая в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР, мы 
отмечаем недостаточное развитие речевых средств и познавательной актив-
ности, безынициативности, нерешительности; порождает специфические 
черты речевого поведения: неумение устанавливать контакт с собеседни-
ком, поддерживать беседу. В свою очередь, низкий уровень общения замед-
ляет темп развития речи и других психических процессов: нарушение грам-
матического строя речи, неумение рассуждать, делать выводы, умозаклю-
чения. У детей снижен познавательный интерес, слабо развиты основные 
свойства мышления: сравнение, обобщение, классификация. Наблюдается 
ограниченность изучаемого материала, а также быстрая потеря информа-
ции. Такие дети не могут сосредоточиться, для них важно обучение без при-
нуждения, основанное на интересе, доверии и успехе. Важно, чтобы дети 
испытывали чувство уверенности и поверили в свои возможности. 

Группа компенсирующей направленности – идеальная среда для раз-
вития конструкторских способностей детей, т.к. в группе оптимальная 
наполняемость детей 10–12 человек, в группе свободный доступ ко всем 
видам конструктора, создан уголок конструирования «Самоделкин», по-
лочка для выставки готовых моделей. Именно поэтому мы решили пре-
одоление речевых нарушений совершенствовать путем технического 
творчества, потому что в процессе конструктивно-модельной деятельно-
сти дети анализируют свою постройку, ее назначение, основные части, 
развиваются творческие способности и логическое мышление, мелкая мо-
торика, закрепляются знания об окружающем мире, формируются про-
странственные ориентировки, развиваются сенсорные представления, 
развивается интерес к моделированию и конструированию, научно-техни-
ческому творчеству. Вследствие вышеперечисленного развивается лек-
сико-грамматические средства речи в рамках определенных лексических 
тем («Домашние и дикие животные», «Профессии», «Мебель»). Развива-
ются сенсорные представления, формируются пространственные пред-
ставления, память, внимание, мышление, закрепляется ситуация успеха. 

Мы подобрали схемы к каждому виду конструктора, а также игровые 
упражнения по формированию лексико-грамматического строя речи по-
средством конструктивно-модельной деятельности: «Чей? Чья? Чьи? 
Чье?», «Какой части тела не стало?», «Скажи ласково», «Подбери признак», 
«Один – много», «Посчитаем», «Назови где?». Выполнение детьми по-
строек по словесному описанию, способствует развитию понятийной сто-
роны речи, а рассказывание-поэтапного исполнения постройки активизи-
рует речь детей. Только в диалоге, монологе, рассказывании и пересказе 
можно четко проследить все основные аспекты, характеризующие нашу 
речь. Работа по коррекции лексико-грамматического строя речи с 
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применением активного конструирования является примером инновацион-
ного подхода в педагогике, в полной мере отвечающего требованиям совре-
менной системы образования и воспитания. Работа с конструкторами со-
здает максимально благоприятные условия для раскрытия и проявления 
творческого потенциала воспитанников, их самостоятельности, ответствен-
ности, формирует умение планировать свою деятельность и принимать ре-
шения. Развивается мелкая моторика и формируется правильная речь, фор-
мируется умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 
отстаивать свою точку зрения. 

Этот вид деятельности дает дошкольникам опыт коллективной работы, 
позволяет обмениваться идеями, совместно создавать новое и необычное. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 
Аннотация: в статье затрагивается тема развития артикуляцион-

ной моторики у детей дошкольного возраста с дизартрией. 
Ключевые слова: дизартрия, артикуляционная моторика, артикуля-

ционная гимнастика. 
Дизартрия является одной из самых значимых проблем логопедии. Нару-

шения речи негативно влияют на целостное развитие ребёнка, усложнены вза-
имоотношения с окружающими, запаздывает формирование познавательных 
процессов, что безусловно препятствует развитию полноценной личности. Для 
преодоления речевых нарушений наиболее благоприятным является дошколь-
ный возраст. Учитывая индивидуальные особенности каждого ребёнка с нару-
шениями речи, специалисты планируют единый комплекс коллективной кор-
рекционно-педагогической работы, направленной на формирование и развитие 
двигательных и речевых сфер. Правильное формирование артикуляционной 
моторики детей – гарантия успешного произношения, что равным образом яв-
ляется элементом речевого развития детей, в особенности элементом форми-
рования функционального базиса письменной речи. 
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Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловлен-
ное недостаточной иннервацией речевого аппарата. Дизартрия у детей 
возникает вследствие поражений центральной и периферической нервных 
систем. Причинами данных поражений выступают разнообразные нега-
тивные факторы перинатального, натального и постнатального развития. 
Основными признаками дизартрии являются дефекты звукопроизноше-
ния и голоса, сочетающиеся с нарушениями речевой, прежде всего арти-
куляционной моторики и речевого дыхания. 

Артикуляционная моторика – это совокупность скоординированных 
движений органов речевого аппарата, обеспечивающая одно из условий 
правильного звукопроизношения. Специфической чертой развития речевой 
моторики является постепенность овладения артикуляцией звуков, где 
предыдущий этап определяет последующие, составляя для них основу по-
ступательного движения вперёд. Поэтому приостановка развития речевой 
моторики на первых этапах неминуемо влечёт за собой нарушение всего 
дальнейшего хода освоения произношением. 

Коррекция нарушений артикуляционной моторики у детей с дизарт-
рией требует особенного внимания, так как данные нарушения являются 
одним из главных расстройств в структуре речевого дефекта при дизарт-
рии. Целью основных направлений логопедической работы по формиро-
ванию моторики артикуляционного аппарата у детей с дизартрией явля-
ется выработка правильных, полноценных движений артикуляционных 
органов с помощью специальных упражнений для губ, челюсти, языка. 

К основным направлениям логопедической работы по формированию 
моторики артикуляционного аппарата относятся: 

‒ формирование ориентированной основы деятельности, связанной с 
развитием движений артикуляционного аппарата; 

‒ формирование статической координации артикуляторных движений; 
‒ формирование динамической координации движений; 
‒ формирование темпо-ритмической организации движений. 
Целью артикуляционных упражнений является укрепление мышц ре-

чевого аппарата, формирование точных движений и нужных положений 
речевых органов, тренировка умения координировать, изменять их, объ-
единять отдельные простые движения в сложные. Артикуляционная гим-
настика считается фундаментом для формирования речевых звуков и кор-
рекций нарушений звукопроизношения при дизартрии. Гимнастика вклю-
чает упражнения для тренировки подвижности органов артикуляцион-
ного аппарата, отработки всевозможных положений губ, языка, челюсти, 
так необходимых для правильного произнесения той или иной фонемы 
русского языка. В самом начале логопедической работы артикуляцион-
ную гимнастику проводят с максимальным подключением других, более 
сохранных анализаторов. Она дифференцируется в зависимости от формы 
дизартрии и тяжести поражения артикуляционного аппарата. Развитие ар-
тикуляционной моторики ведется систематически, длительно, с использо-
ванием общего комплекса и специфических упражнений. При выборе эф-
фективной коррекционной методики для логопедической гимнастики ва-
жен учет особенностей артикуляционной моторики и компенсаторных 
возможностей ребенка. 

Артикуляционная моторика обеспечивает одно из главных условий 
правильного звукопроизношения и связана с работой высших отделов 
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центральной нервной системы, отвечающих за иннервацию перифериче-
ских органов речи. Нарушения артикуляционной моторики при дизартрии 
затрудняют формирование артикуляционной базы речи, что в свою оче-
редь приводит к фонетическому недоразвитию речи. От постановки пра-
вильного диагноза зависят выбор адекватных направлений коррекционно-
логопедического воздействия на ребенка с дизартрией и, эффективность 
этого воздействия. 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ ВОСПИТАТЕЛЯ КАК ОДИН 
ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос профессиональной 

деятельности педагога дошкольной образовательной организации по со-
зданию и продвижению персонального сайта как одному из показателей 
профессиональной компетентности педагога. Приводятся требования к 
содержанию сайта согласно действующего законодательства, а также 
примерная структура персонального сайта воспитателя. 

Ключевые слова: персональный сайт воспитателя, образовательный 
процесс, персональный сайт, дошкольное образование, дошкольный воз-
раст, информационная продукция. 

В настоящее время развитие современных информационных и телеком-
муникационных технологий приобретает глобальный характер и влияет на 
все сферы жизни общества, в том числе и на образование. Информатизация 
образования в российской педагогической энциклопедии рассматривается 
как комплекс социально-педагогических преобразований. Которые связанны 
с насыщением образовательных систем информационной продукцией, 
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средствами и технологиями [1]. В современном обществе дети окружены раз-
личными техническими устройствами практически с рождения. Информаци-
онное общество – это будущее сегодняшних детей. И ребенок должен быть 
психологически готов к жизни в этом мире. 

Формирование информационной культуры личности, воспитание пра-
вильного отношения к техническим устройствам предъявляет каче-
ственно новые требования и к дошкольному образованию. Успешность 
осуществления позитивных для общества перемен связана с наличием у 
педагогов необходимых компетенций в области ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий). 

В соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог» (утв. при-
казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 
№ 544н), воспитатель должен «владеть ИКТ-компетентностями, необхо-
димыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образо-
вательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста» [2]. Из чего 
следует, что современный педагог обязан использовать ИКТ технологии 
в образовательном и воспитательном процессе, а также в научно-методи-
ческой работе [3]. 

Педагоги в своей работе уже не ограничиваются лишь печатанием пла-
нов в программе MS Office, а также создают презентации, видеоролики, 
интерактивные игры, которые используют в процессе образовательной 
деятельности с дошкольниками. 

В дистанционном режиме педагоги проходят курсовую подготовку, 
участвуют в различных творческих конкурсах, конкурсах профессиональ-
ного мастерства. Педагоги используют ресурсы сети Интернет для поиска 
учебно-методической литературы, пособий, наглядного и дидактического 
материала для занятий. Педагоги ведут свои блоги в интернет-сообществах, 
но этот вид деятельности направлен лишь на общение с коллегами и не за-
трагивает других участников образовательного процесса детей и родителей. 

Для того чтобы объединить всех участников образовательного про-
цесса хорошим подспорьем будет являться персональный сайт педагога. 
Персональный сайт педагога является показателем его профессиональной 
компетентности, отражением профессиональной деятельности. 

Дистанционное обучение детей в настоящее время, в силу ряда причин 
в образовании является необходимым. Эта форма обучения затронула все 
ступени образования и в том числе дошкольное образование. Благодаря 
персональному сайту воспитатель может правильно организовать дистан-
ционное обучение дошкольников. А также расширит круг возможностей 
для педагога в общении с коллегами, родителями и детьми. 

Нормативных документов, которые бы устанавливали четкие требования 
к структуре персонального сайта на данный момент нет. Однако размещае-
мые материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и не идти в разрез с 
законодательством РФ. Каким будет персональный сайт педагога зависит 
только от уровня профессиональной компетентности педагога в области 
ИКТ, знаниями действующего законодательства в части порядка пользова-
ния Интернет-ресурсами. 

В месте с тем следует учитывать, что персональный сайт – это образова-
тельный ресурс. К которому предъявляется ряд требований грамотность, с 
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точки зрения русского языка, уникальность, систематическое обновление ин-
формации, возможность использования информации для лиц с ОВЗ. 

Персональный сайт воспитателя не должен противоречить действующему 
законодательству. Вся информация, которая размещается на сайте, должна со-
ответствовать нормативным документам, представленным ниже [3]. 

Перечень нормативных документов. 
1. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и защите информации». 
2. Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
3. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
Сайт должен иметь простую структуру и быть доступным для обычного 

пользователя (чтобы пользователь смог найти на сайте интересующую его 
информацию за 3 щелчка мышью). Содержание сайта тесно связано с его 
структурой. Предлагаем вам примерную структуру сайта педагога с названи-
ями разделов: 

‒ главная страница, – на которой будет приветствие, краткое содержа-
ние разделов сайта, какой аудитории будет полезен; 

‒ давайте познакомимся – где будут указаны общие сведения о педа-
гоге: фото, информация об образовании, месте работы, уровне квалифи-
кации, достижениях, увлечениях; 

‒ интересно мы живем – где будут раскрываться события из жизни 
группы, в которой работает педагог, в форме фотообзора праздников, экс-
курсий, фестивалей, конкурсов и прочих мероприятий. (Но необходимо 
согласие родителей на размещение фото в сети Интернет); 

‒ методическая копилка – где будут размещены конспекты образова-
тельной деятельности, картотеки игр и упражнений и т.д.; 

‒ для Вас, родители – где будет размещаться консультационный материал 
для родителей воспитанников по вопросам воспитания и развития детей; 

‒ полезные сайты – с указанием ссылок на образовательные ресурсы и 
не только; 

‒ форма «обратной связи» с посетителями сайта; 
‒ новости – где будут размещаться актуальные новости и объявления; 
‒ книга отзывов и предложений – для возможности посетителям сайта 

написать отзыв о работе педагога внести свои предложения; 
‒ поиск по сайту – для удобства поиска необходимого материала; 
Существует ряд бесплатных сервисов для создания сайтов. 
1. A5 (http://www.a5.ru/) – это специальный ресурс, с помощью кото-

рого даже человек, не имеющий особых навыков в программировании, 
сможет создать собственный сайт, достойный внимания посетителей. 

2. Jimdo (http://ru.jimdo.com/) – один из популярных онлайн-конструк-
торов сайта, который позволяет с легкостью создать бесплатный сайт. 

3. FOXI BIZzz (http://foxi.biz/index.html) – это бесплатная SaaS си-
стема, позволяющая создавать сайты и управлять ими без специальных 
знаний и навыков. 

4. Wix.com (http://www.wix.com/my-account/sites/) – бесплатный уни-
кальный онлайн-конструктор, эксклюзивного и индивидуального Flash-
сайта любой сложности, различного дизайна и с различными возможно-
стями без знания языка программирования. 
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5. Okis.ru (http://okis.ru/) – бесплатный хостинг с очень дружелюбным
интерфейсом. Данный сервис предоставляет возможность бесплатно со-
здать свой сайт. 

Создание сайта и последующее его продвижение требует от педагога 
значительных временных затрат, определенных знаний и компетенций в 
области ИКТ. 

Возможности использования персональных сайтов еще не достаточно 
изучены. Хотя без сомнения, уже сегодня, можно отметить, что работа с 
персональными сайтами дает возможность развития коммуникационных 
компетенций педагогов. 

Сайты становятся прообразом электронного Портфолио учителя, ви-
зитной карточкой педагога и его педагогической деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются психолого-педагогические 
аспекты подготовки детей к обучению в школе. Раскрываются вопросы 
психологической готовности к обучению. 
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ность, психологическая зрелость. 

Одним из самых важных этапов в развитии дошкольника является поступ-
ление в школу. В тот период происходит смена условий жизни ребенка: меня-
ется режим дня, социальный статус ребенка-ребенок-дошкольник на ребенок-
ученик, также меняется ведущий вид деятельности, повышается уровень тре-
бований взрослого к будущему ученику. 

В связи с информатизацией общества. Меняются условия. В которых рас-
тут будущие школьники. Современные дошкольники получают очень боль-
шой поток информации: в саду. В дополнительных кружках, из компьютера 
и телефона и т.д. Это вынуждает всех подстраиваться под этот поток, не от-
ставать и идти в ногу с современными усовершенствованиями. Дети должны 
психологически созреть к большому объему информации. 

Как важно этот пред школьный период сохранить психологическое 
здоровье и эмоционально-личностное развитие. 

Как же распознать в ребенке зрелая ли у него психологическая готов-
ность к обучению? Некоторые дети готовы идти в школу в 6 лет, а каким-
то и в 7 лет рано. От чего это происходит и как это определить, можно 
узнать, пройдя полную диагностику у психолога. 

Научно доказано, что подготовка дошкольника к школьному обучению 
очень многогранное понятие. Оно включает в себя несколько компонентов, 
которые соответствуют такому уровню их развития, который способен осво-
ить школьную программу при соответствующих условиях обучения. 

Подготовка к школе в ДОУ включает в себя две основные задачи. 
1. Всестороннее воспитание ребенка (физическое, умственное, нрав-

ственное, эстетическое, психологическое и т.д. развитие). 
2. Специальная подготовка к освоению основных предметов, которые

дети будут изучать в школе (графические навыки, зрительно-моторная ко-
ординация, формирование элементарных математических представлений, 
развитие фонематического слуха и т.д.). 

Одним из главных направлений к готовности ребенка к обучению в 
школе является – психологическая готовность. 
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Её задачами являются: 
‒ динамическое развитие психологических процессов (восприятие, па-

мять, мышление, воображение), совершенствование основных видов дея-
тельности (игра, труд, учение); 

‒ обучение детей приемам «обработки» материала познания: отнесе-
ние предметов, явлений по признакам сходства и различия; 

‒ развитие умственных операций: анализ. синтез, сравнение, абстрак-
ция, концентрация, обобщение, классификация, самостоятельность суж-
дений и др.; 

‒ обучение детей способам обследования с целью рационального по-
знания окружающей действительности; 

‒ формирование познавательных способностей: точности восприятия. 
Умение легко схватывать отличительные свойства предметов, умение раз-
бираться в сложных ситуациях, выделять главное, планировать свои дей-
ствия, решать задачи, требующие сообразительности и смекалки; 

‒ формирование предпосылок учебной деятельности и её характерных 
черт: умения слушать и слышать взрослого, работать по указанию, способность 
отделять свои действия от действий других детей, развивать самоконтроль; 

‒ формирование отношений детей к окружающим в целях удовлетво-
рения любознательности, потребности в личном общении, совместной де-
ятельности со взрослыми, широты социальных контактов. 

Таким образом, психологическая готовность ребенка к школе, или 
школьная зрелость, это комплексный показатель, который позволяет про-
гнозировать, насколько успешным будет ребенок в первом классе. Цен-
ность начальной школы заключается не только в приобретении ребенком 
определенных знаний и навыков, но и в том, чтобы спустя несколько лет 
он не потерял интерес к учебе, приобрел уверенность в себе. Лучшим 
средством в этом вопросе может послужить совместная работа педагогов 
ДОУ и семьи, т.к. это сотрудничество поможет оказать благоприятное 
влияние на весь процесс формирования личности дошкольника-будущего 
первоклассника. 

Список литературы 
1. Кравцова Е.Е. Психологическая готовность ребенка к школе: учебное пособие / 

Е.Е. Кравцова. – М.: Педагогика, 1991. – 229 с. 
2. Ботович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте: учебное пособие / 

Л.И. Ботович. – М.: Просвещение, 1968 – 385 с. 
3. Абдулмананова З.И. Психологическая готовность родителей к изменению социального ста-

туса ребенка как условие психологической готовности ребенка дошкольного возраста к школе / 
З.И. Абдулмананова // Вестник науки и образования. – 2018. – Т.2 – №7 (43). – С. 88–92. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120     Педагогика и психология: перспективы развития 

Сёма Анастасия Михайловна 
студентка 

Научный руководитель 
Горбунова Олеся Федоровна 

канд. пед. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный  
университет им. Н.Ф. Катанова» 

г. Абакан, Республика Хакасия 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЬЕ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 
Аннотация: в статье раскрываются результаты эмпирического ис-

следования особенностей представлений о семье у детей старшего до-
школьного возраста разных этнических групп, посещающих дошкольное 
образовательное учреждение. 

Ключевые слова: семья, дети дошкольного возраста, ценности семьи, 
представления о семье, этническая семья, традиции семьи. 

Семья играет особо значимую роль в жизни каждого человека и обеспе-
чивает функцию первичной социализации ребенка-дошкольника. Она выпол-
няет роль посредника между индивидуумом и обществом, является трансля-
тором фундаментальных ценностей от поколения к поколению. Каждая се-
мья старается сохранять, поддерживать традиции, содействует сохранению 
языка и национальной культуры, системы воспитания детей в семье. О.В. Ды-
бина отмечает, что «каждой семье, каждому народу присуща индивидуаль-
ная, специфическая иерархия ценностей, служащих связующим звеном 
между духовной культурой общества и духовным миром семьи. Поэтому пе-
редача ребенку общечеловеческих ценностей начинается с познания куль-
туры своего народа через народные традиции» [1, с. 17]. Поэтому так важно 
и необходимо формирование у ребенка-дошкольника представлений о мире 
семьи и семейных ценностях. Система семейных ценностей, определяющих 
уклад жизни семьи, является основным средством воспитания нравственно-
сти как комплекса жизненных и семейных ценностей, основанных на тради-
циях народа. Традиции организуют связь поколений, на них держится ду-
ховно-нравственная жизнь людей. 

В последние годы наблюдается процесс миграции населения, то есть 
переселение этнических семей в новые регионы своего расселения. На 
территории России и Республики Хакасия сегодня проживает множество 
этнических семей из Республики Тыва, Казахстана, Киргизии, Грузии Уз-
бекистана и других регионов Этнические семьи, проживая на другой тер-
ритории, стремятся сохранить национальную самобытности своего 
народа, поддерживать народные традиции, свой язык, народную куль-
туру, самосознание. 

Современный детский сад сегодня представляет собой поликультур-
ную образовательную среду, в которой взаимодействуют субъекты раз-
ных национальностей. Поэтому, знание основ национальной культуры, 
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традиций воспитания детей в этнических семьях является залогом успеш-
ного поликультурного взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса. Изучение представлений о семье у дошкольников является од-
ним из важнейших элементов дошкольного образования и представляет 
собой сложную педагогическую задачу, которая может быть успешно ре-
шена только путем привлечения ресурсов семьи. Однако, как показывают 
исследования Т.А. Березиной, Е.С. Бабуновой, Т.М. Бариновой, Н.В. Де-
мидовой и др. система представлений о семье у дошкольников складыва-
ется стихийно. Ученые отмечают, что эти представления характеризуются 
фрагментарностью, неточностью, бедностью эмоциональной «окраски», а 
зачастую и не соответствуют действительности. Это происходит вслед-
ствие того, что в дошкольных учреждениях не учитываются специфиче-
ские особенности традиций воспитания в этнических семьях – этой важ-
нейшей области социального мира. 

Теоретическое рассмотрение вопросов, связанных с представлениями 
дошкольников о семье, поставило нас перед необходимостью проведения 
эмпирического исследования. Исследование проводилось в МБДОУ ЦРР 
«Детский сад «Хрусталик» г. Абакана Республики Хакасия. В исследова-
нии участвовали 20 детей старшего дошкольного возраста: 10 детей рус-
ской национальности, 10 детей киргизской национальности. Целью ис-
следования являлось выявление особенностей представлений о семье у 
детей старшего дошкольного возраста разных этнических групп. Для вы-
явления уровня сформированности представлений о семье мы использо-
вали следующие методы исследования: беседу с детьми Л.В. Коломий-
ченко (когнитивный компонент), проективную рисуночную методику 
«Кто в домике живет» (автор О.В. Дыбина) – личностный компонент; 
проективную рисуночную методику «Рисую семью» (автор О.В. Ды-
бина) – эмоциональный компонент. 

Первой методикой, которую мы использовали для выявления когнитив-
ного компонента сформированности представлений о семье, была беседа с 
детьми (Л.В. Коломийченко), состоящая из 9 вопросов. Ее целью было вы-
явить наличие у ребенка представлений о своей семье. Результаты исследо-
вания показали, что у детей киргизской национальности преобладает высо-
кий уровень (60%) сформированности представлений о семье, а у детей рус-
ской национальности превалирует средний уровень (50%) представлений о 
семье. Качественный анализ ответов детей показал следующие результаты. 
Отвечая на первый вопрос «Расскажи о себе: как тебя зовут (имя, отчество, 
фамилия), назови свой возраст?» все дети в обеих группах назвали свои имя 
и фамилию, обозначили возраст. 

При ответе на второй вопрос 80% детей из русских семей назвали всех 
членов семьи, и лишь 20% назвали только маму, папу или маму и сестру, 
не называя себя. Также хотелось бы отметить, что 30% опрошенных ребят 
из русских семей не называют в качестве члена семьи папу, полагаем, что 
это неполнотой семьи. В одном из ответов детей ребенок сказал, что у 
него нет папы. В киргизских семьях 100% детей назвали всех членов се-
мьи. Кроме мамы, папы, братьев и сестер, дети так же называли бабушек, 
дедушек, дядь и теть, чего мы не увидели в русских семьях. 

100% детей в обеих группах ответили, что любят своих родителей, 
90% детей с удовольствием объяснили, почему. Проиллюстрируем ска-
занное примерами ответов детей: «я люблю маму, она хорошая и покупает 
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все нас с сестрой»; «я очень люблю свою семью, своих родителей люблю 
больше всех, потому что очень сильно любят они меня»; «да, люблю, мои 
родители самые хорошие и умные. В киргизских семьях 100% опрашива-
емых детей ответили, что любят своих родителей, кроме того, что они 
дали полные, развернутые ответы, еще и назвали других членов семьи в 
качестве любимых, например, «Да, я люблю всех сильно, особенно своего 
брата Нурбика люблю сильно. Мы с ним очень похожи друг на друга», 
«Да, люблю сильнее всех маму, папу и бабульку». 

80% детей из русских семей ответили, где работают их мама и папа и 
кем они хотят стать. Многие дети из киргизским семей показали, что их 
мамы не работают, это связано тем, что этнические семьи в основном мно-
годетные, женщины в таких семьях занимаются домом и воспитанием де-
тей. Также дети назвали место работы родителей. 

Отвечая на вопрос, слушаешься ли ты родителей, 40% детей из русских 
семей ответили, что не всегда слушаются или слушаются иногда. Однако в 
киргизских семьях 90% опрашиваемых детей сказали о том, что всегда слу-
шаются родителей, например, на вопрос экспериментатора, дети приводили 
следующие аргументы: «да, потому что папа и мама главные»; «Да, потому 
что мама и папа стараются для нас. Папа главный мужчина в семье, когда мы 
с братом вырастим, то тоже будем главными в семье». 

На вопрос по поводу общения и игр с братьями и сестрами дети из 
русских семей ответили следующим образом: 50% общаются и играют с 
братьями и сестрами, иногда это делают от случая к случаю, например: 
«Я помогаю брату кушать и зарядку делать, мы играем с ним в разные 
игры не вместе»; «Сёма уже взрослый и редко играет со мной. У него есть 
свои друзья, но он скачивает мне игры в телефон, когда у него есть время, 
играем вместе в игры». Многие дети русской подгруппы затруднялись в 
ответе на данный вопрос. Однако, 100% детей из киргизских семей пока-
зали, что они всегда общаются со своими братьями и сестрами, дети 
охотно отвечали на этот вопрос, например: «Моему братику три года, и 
он самый маленький, мы с ним часто играм и гуляем с ним и папой во 
дворе. Старший брат далеко живет, и мы общаемся по телефону, он гово-
рит, что сильно любит меня и Эмира»; «Моей Абже 8 лет, 5 лет братику 
Урушламану. Я всегда играю с ними, наши любимые игры – придумывать 
разные истории. А с сестрой люблю играть в домики»; «Мы ездим часто 
отдыхать, папа и мама всегда играют с нами». 

Как показало наше исследование, в русской подгруппе многие дети за-
труднялись определить степень родства у членов семьи. Только 40% детей из 
русских семей смогли сказать, кем являются их родители для бабушки – до-
черью или сыном. 70% дошкольников в киргизских семьях правильно опре-
делили степень родства между родителями и бабушкой. Определяя свою сте-
пень родства по отношению к бабушкам и дедушкам 80% русских детей дали 
правильный ответ (внук или внучка). В киргизских семьях ответы детей рас-
пределились похожим образом: 80% назвали себя внуком или внучкой, 20% 
не верно указали родственные связи, один из детей ответил, что они «просто 
живут с бабушкой». 

На вопрос: «Кого считают дети хозяйкой или хозяином в доме?», – 
40% дошкольников из русских семей назвали хозяйкой дома маму. 20% 
назвали хозяевами маму и папу; 10% детей ответили, что «мы все в доме 
хозяева», и только 10% детей назвали папу хозяином дома. Однако, в 
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киргизских семьях большинство детей (60%) сказали о том, что папа – это 
главный хозяин в доме. 20% детей сказали, что в их доме «хозяин папа, а 
хозяйка мама», 10% сказали, что «хозяин – дедушка, потому что он стар-
ший». Таким образом, из ответов детей можно заключить, что мужчина в 
киргизских семьях является главенствующим лицом, которому все 
должны подчиняться. Таким образом, метод беседы показал, что боль-
шинство детей русской подгруппы поверхностно владеют представлени-
ями о семье. Не смотря на то, что дети русской национальности с удоволь-
ствием рассказывали о семье, о ее составе, могли перечислить членов 
своей семьи: мама, папа, брат, сестра, дети часто забывали назвать ба-
бушку или дедушку, тетю и дядю. Они не всегда могли понять родствен-
ную связь между членами семьи, даже при помощи взрослого. У детей 
киргизской национальности в этом плане наблюдались более четкие пред-
ставления о членах семьи и родственных связях, дети часто говорили о 
своих бабушках и дедушках, которых они включают в круг «ближайшего 
окружения», чего не делали русские дети. Кроме того, киргизские дети 
относили к своей семье своих тетей, дядей и с любовью рассказывали о 
них. Данный факт свидетельствует о наличии прочных внутрисемейных 
связей, дети хорошо знают своих родственников и проявляют заботу о 
них, так в традициях киргизской семьи всегда приветствовалось гостепри-
имство и духовные связи с родственниками. 

Следующим этапом нашего исследования было выявление личност-
ного компонента сформированности представлений о семье с примене-
нием проективной рисуночной методики «Кто в домике живет» О.В. Ды-
биной [2, с. 17]. Цель данной методики: выявить наличие у ребенка пред-
ставлений о своей сопричастности к миру семьи («я – член семьи»). От-
веты детей оценивались по критериям, разработанным О.В. Дыбиной. 
Анализируя полученные результаты, можно отметить, что высокий уро-
вень представлений о семье преобладает у детей киргизской националь-
ности – 60%. У детей русской подгруппы высокий уровень был выявлен 
только у 30% дошкольников. Эти дети легко устанавливали родственные 
связи, аргументировали свой выбор расстановки членов семьи по окнам, 
тем самым, показывая свою сопричастность к миру семьи. Большинство 
детей при пояснении выбора места расстановки члена семьи, указывали 
на функции семьи. Например, Аманура Н. рисуя домик, а рядом с ней се-
мью, вначале изображала папу, затем себя, брата и маму, рядом с ними 
была нарисована машина. Дети из русских семей рисовали себя, маму, 
братьев или сестер, как например, София К., которая нарисовала на ри-
сунке возле домика маму, себя и свою сестру. Во многих рисунках рус-
ских детей мы обратили внимание на отсутствие папы. 

Средний уровень представлений о семье в киргизской группе составляет 
30%, а в русской группе – 50%, эти дети, выполняя задание, характеризовали 
свою сопричастность к миру семьи (я – член семьи) только с помощью взрос-
лого. Дети изображали всех членов семьи, называли их, но не могли правильно 
определить внутрисемейные связи. Низкий уровень представлений о семье 
(20%) преобладал также в русской группе, дети данной группы затруднялись в 
выполнении задания или отказывались его выполнять. Исходя из полученных 
результатов, нами был сделан вывод о том, что в этнических семьях у детей в 
большей степени сформированы представления о семье, дети ярче демонстри-
ровали в своих ответах свою сопричастность к миру семьи как его члена. 
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Для исследования эмоционального компонента сформированности 
представлений о семье нами была использована проективная методика 
«Рисую семью» О.В. Дыбиной, целью которой являлось выявление нали-
чия у ребенка представлений о мире семьи (что такое семья, кто входит в 
состав семьи) [2, с. 19]. 

Анализируя результаты данной методики можно отметить, что рисунки 
детей киргизской национальности отличались широтой и многообразием, в 
них дети рисовали не только себя и своих родителей, но и своих родственни-
ков. Хорошо прорисовывались отношения между членами семьи, сопричаст-
ность друг к другу. Также в рисунках детей киргизской группы мы увидели 
сопричастность к народным традициям, таких как, уважение к старшим и за-
бота о младших, о чем свидетельствуют рисунки детей, на которых изобра-
жена большая дружная семья от малого до велика. 

Дети русской национальности обычно отражали в своих рисунках членов 
семьи (мама, папа, брат или сестра), но часто забывали о старшем поколении, 
не нарисовали бабушек и дедушек. Данный факт свидетельствует о том, что 
дети не относят их в «ближний круг» семейного окружения, не считают их сво-
ими членами семьи, а нередко и не знают своих предков. Причем, русские дети 
нередко в своих рисунках не рисовали папу, он либо отсутствовал, либо нахо-
дился за пределами рисунка. Например, на вопрос экспериментатора: «А где 
папа?», ребенок отвечал, что он уехал на машине». Дети русской группы часто 
уделяли внимание прорисовке отдельных элементов рисунка, например, ново-
годняя елка. Дети киргизской национальности отдавали свое предпочтение 
прорисовке членов семьи или каких-либо совместных занятий; «семья на от-
дыхе», «семья на море», «семья собралась за большим столом», в рисунках до-
школьников ярко просматривается наличие прочных эмоциональных связей, 
дружественной обстановки, сопричастности ребенка с семьей. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показало, что 
представления детей о семье в семьях разных этнических групп неоднозначны. 
В этнических семьях представления о семье и ее членах в большей степени 
продемонстрировали дети киргизской национальности. Мы полагаем, что в эт-
нических семьях у детей представления складываются на основе народных тра-
диций и обычаев, тесной взаимосвязи всех ее членов. Как показало наше иссле-
дование, большинство этнических семей – это полные семьи, в которых глав-
ным действующим лицом является мужчина, в представлениях детей превали-
руют обширные родственные связи, существует определенная иерархия между 
членами семьи, соблюдаются традиции воспитания, которые неразрывно свя-
заны с другими сторонам этнической культуры семьи. 
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формирование личности. 
Сегодня здоровье детей рассматривается как полное физическое, пси-

хическое и социальное благополучие, как гармоничное состояние орга-
низма, которое позволяет маленькому человечку быть активным в своей 
жизни, добиваться успехов в различной деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья невозможно без соблюдения пра-
вил гигиены. Большое значение в развитии гигиены детей посвятили свои 
труды выдающиеся учёные, такие как: В.И. Молчанов, Г.Н. Сперанский, 
М.С. Маслов, Н.М. Щелованов, Л.С. Выготский. 

Формирование в образовательной деятельности правильного гигиени-
ческого поведения, а также ценностных ориентаций в отношении здоро-
вья может осуществляться только в деятельности. 

Дошкольный возраст – это важный период, когда формируется человече-
ская личность, развиваются прочные основы физического здоровья. 

Культурно-гигиенические навыки у детей воспитываются с самого 
раннего возраста. При формировании культурно-гигиенических навыков 
идёт не простое усвоение правил, норм поведения, а чрезвычайно важный 
процесс социализации, очеловечивания малыша. 

Воспитание у детей навыков личной гигиены играет важнейшую роль 
в охране их здоровья, способствует правильному поведению в быту. В 
процессе повседневной работы с детьми мы стремимся к тому, чтобы вы-
полнение правил личной гигиены стало для них естественным, а гигиени-
ческие навыки совершенствовались. 

Привычка к здоровому образу жизни формирует у ребенка потреб-
ность в личной и общественной жизни как к жизненно важной ценности, 
основанной на сознательном стремлении к ведению здорового образа 
жизни, к «самосозиданию» и созиданию вокруг себя здоровой среды оби-
тания. У ребенка формируется чувство ответственности как за личное здо-
ровье, так и за здоровье других людей, домашних питомцев и других 
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представителей окружающего мира, при этом развиваются такие личност-
ные качества, как милосердие, сопереживание, сострадание и другие. 

Приобретая привычку к самостоятельности, к трудовому усилию, ре-
бенок учится ставить, удерживать и достигать цель, преодолевать трудно-
сти, доводить начатое дело до конца, не отвлекаться, сосредотачиваться. 
При этом формируются и развиваются следующие личностные качества: 
трудолюбие, упорство, усидчивость, уважительное отношение к труду 
сверстников и взрослых, энергичность, деятельность, предприимчивость, 
ответственность и другие. 

Условиями успешного воспитания культурно-гигиенических навыков 
являются: 

‒ рациональная организация жизни детей в детском саду, заключаю-
щаяся в четкости и своевременности режимных процессов; 

‒ положительный пример культуры поведения взрослых; 
‒ систематическое упражнение в соблюдении требований культуры 

поведения; 
‒ единые подходы относительно требований к гигиене ребенка в до-

школьном учреждении и семье; 
‒ контроль и коррекция со стороны воспитателя, помощника воспита-

теля, родителей качества выполнения культурно-гигиенических навыков; 
‒ индивидуальный подход к темпам овладения культурно-гигиениче-

скими навыками конкретным ребенком. 
Формирование у ребенка культурно гигиенических навыков в ДОУ ве-

дется в двух направлениях. 
1. Работа с родителями.
2. Работа с детьми в ДОУ.
Первое направление. Здесь важно, чтобы родители подавали пример

ребёнку, и сами всегда их соблюдали. Обязательно закреплять данные 
навыки воспитания ребенка, как в детском саду, так и дома. Это поможет 
ребенку освоить новый навык и облегчит закрепление гигиенических зна-
ний. Воспитатели помогают родителям с правилами и требованиями, ко-
торые необходимо выполнить по уходу за ребенком. С родителями вос-
питатель проводит: 

‒ индивидуальные беседы; 
‒ родительские собрания, где обсуждают вопросы о гигиеническом 

воспитании, укрепления здоровья и физического развития; 
‒ анкетирование; 
‒ предложить совместный просмотр мультфильма или передачи, 

направленные на формирования КГН; 
‒ чтение художественной литературы; 
‒ совместные игровые ситуации. 
В этом процессе очень важна оценка о поступках и поведении ребёнка. 

Нужно использовать поощрение, похвалу, одобрение. 
Второе направление. Соблюдение режимных моментов, способствует 

постепенному формированию навыков и привычек культуры поведения. 
Упрочение их происходит в играх, труде, непосредственно образователь-
ной деятельности, в быту. 

Воспитание гигиенических навыков включает широкий круг задач, и 
для их успешного решения рекомендуется использовать целый ряд педа-
гогических приемов с учетом возраста детей. 
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Методы и приёмы культурно-гигиенических навыков в ДОУ: 
‒ на примере взрослого (воспитателя), показ действия, просмотр муль-

тфильмов, направленных на формировании культурно-гигиенических 
навыков, рассматривание иллюстраций. В этом возрасте дети склонны к 
подражанию. Воспитатель (родитель) должен быть для них образцом. 
Наблюдая за взрослым, он запоминает, перенимает и повторяет поведе-
ние. Рассматривание иллюстрации должно сопровождаться картинкой, на 
которой ребенок должен увидеть, что ему хотят объяснить; 

‒ проводить с детьми беседы, пояснения, чтение художественной ли-
тературы, разучивание стихотворений, направленные на формирования у 
детей культурно-гигиенических навыков. Одним из эффективных средств 
развитие культурно-гигиенических навыков у детей является художе-
ственная литература. Чтение воздействует на чувства ребенка, развивает 
его восприимчивость, эмоциональность формирует мировоззрение; 

‒ через игру. Игровые приемы с элементами театрализации, дидакти-
ческие игры, обучающие игры, игры-драматизации, игровые ситуации. 
Образовательная деятельность направленные на формирование куль-
турно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания должны но-
сить игровой характер. Игра имеет важное значение в жизни ребёнка. В 
процессе таких игр дети учатся решать познавательные задачи, вначале 
под руководством воспитателя, а затем и в самостоятельной игре; 

В формировании культурно-гигиенических навыков мы отдаем боль-
шое предпочтение игровым приемам, так как они создают у детей хоро-
шее настроение и формирует положительное отношение к выполнению 
культурно-гигиенических навыков. 

В процессе общения и деятельности развиваются культурно-гигиениче-
ские навыки и привычки, основанные на социальных нормах. У ребенка раз-
виваются и совершенствуются самооценка, самокритика, оценка анализа 
действий и последствий. Ребенок оценивает, сравнивает себя, свой внешний 
вид (чистоту тела, одежды, обуви, аккуратность прически, красоту завязан-
ных бантиков и другое), свои результаты различной деятельности (аккурат-
ность заправленной кровати, разложенной одежды, обуви, в употреблении 
еды) со сверстниками и взрослыми, анализирует, замечая и устраняя недо-
статки как личного характера, так и предлагая помощь другим детям, одно-
временно впитывая и копируя пример взрослого. 

Таким образом, приучая ребенка к культурно-гигиеническим навыкам, 
мы укрепляем в нем привычку в необходимости их выполнения, форми-
руем при этом этические, эстетические, нравственные нормы, личностные 
качества ребенка, составляющие основу его характера, определяющие как 
его успешность в обучении, так и влияющие на весь ход его дальнейшего 
становления. 
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Каждый ребенок – особенный, это бесспорно. И все же есть дети, о ко-
торых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность 
способностей, a для того, чтобы обозначить отличающие его особые по-
требности. Нaзрела острая необходимость в понимании их проблем, ува-
жении и признании их прав на дошкольное образование, желание и готов-
ность включить их в детское сообщество, a не спрятать за стенами специ-
ального учреждения или оставить дома, сидящим у окна и наблюдающим 
за сверстниками. 

Понятие инклюзивного образования введено в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации». Согласно закону, под инклю-
зивным образованием понимается обеспечение равного доступа к образо-
ванию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Детство – это тот период в жизни человекa, когда определяется его бу-
дущее, то сaмое время, когда каждый впервые пробует, что-то открывает 
для себя, экспериментирует и ничего не боится. Чем раньше начинается 
рaбота с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья, тем 
выше его шансы нa адаптацию и социализацию в обществе. Это обуслов-
лено не только процессами гуманизации, но и доказанной эффективно-
стью и результативностью ранней коррекционно-педагогической помощи 
«особому» ребенку. 

Необходимо понять, что инвалидность – это не проблема или недоста-
ток, а лишь одна из многих характерных черт, присущих человеку. Дети-
инвалиды, как и здоровые дети, являются совершенными в том состоянии, 
в котором они находятся. Как и все остальные дети, дети-инвалиды для 
роста и развития нуждаются в поддержке и одобрении. В детях-инвалидах 
нужно, прежде всего, видеть детей, а не инвалидность. 

Проблемой воспитания и развития детей с ограниченными возможно-
стями в условиях детского сада я заинтересовалась, когда в мою группу, 
где я работаю воспитателем, привели ребёнка с диагнозом ДЦП. 

Здесь я столкнулась с главным принципом инклюзивного образования – 
«не ребенок подгоняется под существующие в образовательном учреждении 
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условия и нормы, a, наоборот, вся система образования подстраивается под 
потребности и возможности конкретного ребенка». 

В связи с этим я поставила перед собой цель: создать условия, обеспе-
чивающие ребёнку с особыми потребностями возможность развиваться 
наравне с типично развивающимися детьми. 

Исходя из поставленной цели, я определила ход дальнейшей работы, 
разделяя её на 3 этапа. 

1 этап: изучить особенности развития личности и эмоционально-во-
левой сферы у детей с диагнозом ДЦП. 

2 этап: использовать инновационные технологии педагогического 
воздействия на ребенка. 

3 этап: ориентировать его на максимально возможное взаимодействие 
с окружающим миром и воспитывать в нем самостоятельность. 

После изучения научно-методической литературы по данной проблеме, 
наблюдая за ребенком и тесно работая с психологом детского сада, я поняла, 
что с его диагнозом ДЦП, характерна задержка психического развития по 
типу так называемого психического инфантилизма. Интеллект его соответ-
ствовал возрастным нормам, при этом эмоциональная сферa оставалась не-
сформированной. 

У ребёнка отмечались следующие особенности поведения: в своих дей-
ствиях ребёнок руководствовался в первую очередь эмоцией удовольствия, 
он был не способен продуктивно работать в коллективе, соотносить свои же-
лания с интересами окружающих. Были признаки незрелости эмационально-
волевой сферы. Они проявлялись в повышенном интересе к игровой деятель-
ности, высокой внушаемости, неспособности к волевому усилию над собой. 
Такое поведение часто сопровождалась эмоциональной нестабильностью, 
двигательной расторможенностью, быстрой утомляемостью. Даже при усло-
вии высокого интереса к заданию, ребенок быстро уставaл, был плаксивым, 
раздражительным, отказывался от работы. 

В последнее время появляется много новых программ по воспитанию 
дошкольников. Хочу отметить программу «ОткрытиЯ», которую я реали-
зую. Я сделала вывод, что эта программа обладает рядом преимуществ 
перед другими программами в деле воспитания и развития детей с осо-
быми потребностями. 

В программе «ОткрытиЯ» всё воспитание и развитие строится на учёте 
особенностей, интересов и потребностей каждого ребёнка. Каждый ребё-
нок имеет возможности для развития сильных сторон своей личности. 

Интегрируя детей с особенностями в развитии, мы даём возможность 
каждому ребёнку полностью реализовать свой потенциал. Именно данная 
программа развивает у педагогов навыки педагогического наблюдения и 
оценки состояния и развития ребёнка, учит педагогов составлять индиви-
дуальные планы работы, ставить индивидуальные цели и задачи развития, 
работать в команде единомышленников, куда обязательно входят и роди-
тели. Уважать индивидуальные различия, – а это и есть те необходимые 
навыки, которые необходимы в работе с детьми с особенностями в разви-
тии. Именно в данной программе практика включения детей с особенно-
стями в развитии будет успешна. 

У Ярослава любая деятельность, требующая собранности, организован-
ности и целенаправленности, вызывает затруднения. Например, если предло-
женный вид деятельности потерял для него свою привлекательность, ему 
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очень сложно сделать над собой усилие и закончить начатую работу. Быстро 
сменить вид деятельности нам помогают центры активности, в которых Яро-
слав может найти деятельность по душе. 

Центр рисования: Изобразительная деятельность имеет огромное зна-
чение для развития и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Искусство создает целостную картину мира посредствам эмо-
циональных образов, мыслей, чувств доступных каждому ребенку. Рисуя 
что-либо, ребенок может сочувствовать, сопереживать. В этом центре 
Ярик (так его зовут дети и мама с папой), свои впечатления может вопло-
тить в различные виды продуктивной деятельности. Этот центр дает ему 
ощущения радости творчества, волнения и удовлетворенности. 

Первое время Ярослав не выбирал центр рисования, так как у него не полу-
чалось хорошо держать карандаш или кисточку. Для привлечения Ярослава в 
центр «Рисования» я использовала нетрадиционную технику рисования. 

1. Пальчиковое рисование вызвало у Ярика радостное, и позитивное 
настроение. Когда перед ним открылись краски, то у него сразу разбежались 
глаза – такое все яркое, красивое! Как тут ему удержаться от соблазна и не опу-
стить палец в баночку с краской, которую он облюбовал? Раз уж палец в краске, 
то интересно оставить и свой отпечаток на чем-нибудь. 

2. Печатание губкой. Ярославу понравилось макать фигурки из губки
в краску и делать отпечатки на листе бумаги. Иногда он брал рукой губку 
и раскрашивал рисунок. 

3. Кляксовая живопись. Она очень понравилась Ярославу. Когда он
разворачивал бумагу, то не мог удержаться, от того, чтобы обсудить уви-
денную картину, это создавало прекрасные условия для развития речи. 

4. Лепка из солёного теста. Ярослав отказывался лепить из пластилина, он
был твёрдый и не поддавался ему. Для лепки я предложила ему использовать 
солёное тесто. Оно мягче по консистенции и приятное на ощупь. 

5. Ярик не мог держать ножницы и вырезать, я использовала обрыв-
ную аппликацию. Начали с того, что отрывали маленькие кусочки цвет-
ной бумаги и наклеивали их на контур предмета как мозаику. Сейчас по-
тихоньку он освоил ножницы. 

6. В подготовительной группе Ярик начали складывать из листка бу-
маги несложные оригами. Как радовался ребенок, когда у него получился 
катер, самолёт, кузнечик. 

Самый любимый центр Ярослава это «Центр строительства». Здесь 
он строит различные постройки, используя элементы конструктора раз-
ной величины и формы. Этот уголок притягивает Ярика, поскольку жизнь 
в нем активна, полна творчества и веселья, этот центр он выбирает часто, 
и находится в нём подолгу. А раз этот центр, любимый Ярослава, то зада-
ния для него я подбираю такие, чтобы развитее его шло всесторонне. 

В центре строительства расширяется словарь ребёнка. Это происходит 
в процессе постройки и называния сооружений, обсуждение того, что по-
строено, описание форм и размеров блоков. Обсуждение плана будущей 
постройки со сверстниками. 

Играя с конструктором, Ярик приобретает, и социальные навыки. Это 
происходит, когда он строит что-то бок о бок со сверстником, наблюдая и 
копируя работу другого, споря и соглашаясь, совместно планируя и реа-
лизуя замысел, участвуя в сюжетно-ролевой игре, развёртывающейся во-
круг постройки. 
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Играя и создавая, постройки из элементов конструктора, Ярослав 
освоил множество математических понятий. Научился отсчитывать пред-
меты, раскладывать и сравнивать предметы по форме и величине и т.д. 
Конструктор развивает тонкую и общую моторику, что не мало важно для 
ребёнка с диагнозом ДЦП. У него развивается глазодвигательная коорди-
нация и точность движения. 

В манипулятивном центре делаю подборку различных игр, которые 
развивают интеллектуальные способности. В этом центре он любит соби-
рать пазлы, бусы, которые нужно нанизывать, лото, конструктор Лего. 

Центр литературы. В этом центре Ярослав имеет возможность само-
стоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и почитать ее. Он может вни-
мательно и сосредоточенно рассмотреть иллюстрации, вспомнить содер-
жание, многократно вернуться к взволновавшим его эпизодам. Изгото-
вить самостоятельно книжку – малышку на понравившийся сюжет или 
любимую тему. Заучить наизусть с помощью ассистента понравившиеся 
стихотворения, разгадать загадки. Кроме того, в книжном центре я имею 
возможность привить навыки культуры общения и обращения с книгой. 

Центр науки. Дети – прирожденные исследователи, активно собираю-
щие информацию о своем окружении. Они пытаются понять свой мир с 
помощью наблюдений и экспериментирования. Естественная любозна-
тельность детей переходит в деятельность познания. 

Здесь у Ярослава есть возможность экспериментировать, выявить ре-
альные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 
взаимоотношении с другими объектами и со средой обитания. В процессе 
исследовательской деятельности идет обогащение памяти ребенка, акти-
визируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 
необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и клас-
сификации, обобщения. Необходимость рассказывать об увиденном, фор-
мулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулируют раз-
витие речи у Ярослава. Нельзя не отметить положительного влияния ис-
следовательской деятельности на эмоциональную сферу ребенка. 

Считаю важным при обучении задействовать все органы чувств ребенка. 
Огромную радость доставляет Ярославу угадывание предметов в «Чудесном 
мешочке» или «Ящике ощущений», в восторге от игр «Угадай на вкус», «Узнай 
по запаху». В центре науки проводили эксперименты с водой, воздухом, сне-
гом, льдом. Рассматривали энциклопедии на разные темы и т.д. 

Центр кулинарии. Центр кулинарии занимает место, где дети не часто 
располагаются с играми. Центр кулинарии имеет огромное значение для 
формирования навыка чтения, пополнения словаря, такими словами, как 
просеять, месить, смешивать, выжать, растворить. 

Этот центр Ярослав старается не пропускать. Но долго в нём не задер-
живается, так как этот центр не предназначен для игры, в этом центре при-
ходится сосредотачиваться на конкретной деятельности. Но даже за этот 
короткий промежуток Ярослав может получить развитие, ведь приготов-
ление пищи – это деятельность, которая способствует обучению и разви-
тию во всех аспектах. 

По мере того, как Ярик выполняет задания: отжимает лимон, раство-
ряет желатин, растапливает масло он пополняет свой словарный запас 
проговаривая действия. Ярик узнал количественные измерения, когда 
наливал один стакан сока и размешивал в нем 3 чайные ложки песка. Он 
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постигал значения количества 3 яйца, 4 столовых ложек муки, половину 
яблока или четверть стакана воды. Ярик учился сравнивать и различать, 
пробуя и описывая свойства разных продуктов (лимон кислый, яблоко 
сладкое, банан мягкий). Действия в центре кулинарии такие, как снятие 
кожуры, почистить овощи, смешать, замесить тесто, перемешать форми-
ровали двигательную координацию и улучшают контроль тонких движе-
ний. В этом центре Ярик получил и социальные навыки. Он научился дей-
ствовать поочерёдно, делить готовый продукт, следя за тем, чтобы каж-
дый получил свою порцию, отчего получал эмоциональное удовольствие 
от успешно приготовленного блюда по рецепту. 

Социализация, приобщение ребенка к жизни в детском саду также ве-
дется через режимные моменты. К сожалению, в семье Ярослава изна-
чально отводится позиция так называемого «немощного сосуда». А дей-
ствия родителей сводятся лишь к тому, чтобы уберечь свое чадо от «губи-
тельных» воздействий внешней среды. При таком подходе дети, как пра-
вило, с большим трудом приспосабливаются к самостоятельной взрослой 
жизни. В кругу семьи он привык к тому, что постоянная, каждодневная 
помощь становится неотъемлемой частью их бытия. Вот почему очень 
важно, чтобы у Ярика всегда были прямые обязанности, за которые отве-
чает только он сам. К примеру: Ярослав очень любит, когда его назначают 
дежурным по столовой, и когда я назначаю его дежурным, то говорю, что 
помогать ему будет Ангелина. Так он считается ответственным за дежур-
ство, но получает помощь другого ребёнка. Во время уборки он вытирает 
пыль на полочках, перебирает игрушки, с удовольствием поливает цветы 
на подоконнике. Мы постоянно хвалим его даже за малейшее проявление 
активности и ни в коем случае не показываем своего недовольства – даже 
если следы «бурной деятельности» маленького хозяина придется устра-
нять несколько часов. Это тот самый случай, когда терпение и определен-
ная самоотверженность взрослых идут на пользу ребенку. Самостоятель-
ное одевание способствует укреплению мышц рук, развитию координа-
ции движений и ориентировки в пространстве, даже позволяет обогатить 
активный словарный запас. Вначале Ярослав не мог самостоятельно 
одеться на прогулку, одевания и раздевания было в большой мере нашей 
совместной деятельностью. Я побуждала его к тому, чтобы он учился сам 
надевать и снимать одежду. Я не стремилось делать за ребенка то, что он 
может делать самостоятельно, по соображениям того, что так будет быст-
рее. Но когда он делал что-нибудь правильно, хотя и не так аккуратно или 
быстро, от души поздравляю его. 

Поскольку Ярослав имеет много специфических потребностей, важно, 
чтобы для их удовлетворения работала группа специалистов различных 
профилей в тесном сотрудничестве друг с другом. Думаю, что один чело-
век не в состоянии заниматься вопросами когнитивного, моторного, соци-
ального, коммуникативного развития ребёнка. Сделать это может лишь 
команда соответствующих специалистов, которые активно сотрудничают 
и обмениваются знаниями друг с другом. Безусловно, родители являются 
обязательными членами команды, поскольку они играют чрезвычайно 
важную роль в жизни ребенка. Состав команды зависит от потребности 
ребёнка. Это – воспитатели группы, младший воспитатель, медсестра, 
врач, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 
учитель татарского языка, старший воспитатель, психолог, заведующая. 
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Каждый член педагогической команды выполняет свои функции и обя-
занности по всестороннему развитию Ярослава. 

Воспитатели: стремятся к получению конкретных знаний и подго-
товки во всех областях развития ребёнка и создания эффективной среды 
обучения для детей и их семей. 

Младший воспитатель: помогает овладеть специфическими физиче-
скими умениями, необходимыми для успешного функционирования (уме-
ние есть, одеваться, выполнять руками определённые операции). 

Инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель: 
помогают в развитии умения крупномышечного и общемоторного движе-
ния, включая сохранение равновесия и координацию движения, учат его 
перемещаться в пространстве. 

Воспитатель по обучению татарскому языку: приобщает ребенка к 
национальной культуре и традициям и изучает с ним татарский язык. 

Психолог и старший воспитатель: занимаются вопросами когнитив-
ного, социального и эмоционального развития ребёнка, а также возника-
ющими при этом проблемами. 

Заведующая: помогает получить доступ к общественным услугам и ре-
сурсам. 

Родители. 
Семьи, в которых воспитываются дети с особыми образовательными 

потребностями, живут под грузом многочисленных проблем. Это ослож-
няет внутрисемейную атмосферу, а порой накаляет ее до предела. Не каж-
дый родитель оказывается способен принять недуг ребенка и адекватно 
реагировать на его проблемы, которые постоянно возникают в процессе 
жизни. Родители, испытывающие трудности во взаимодействии с про-
блемными детьми, нуждаются в оказании им специальной психолого-пе-
дагогической помощи. Именно эти факты и объясняют острейшую необ-
ходимость организации и проведения специальных мероприятий с семь-
ями, воспитывающими детей с отклонениями в развитии, особенно с дет-
ским церебральным параличом. Родители детей-инвалидов особенно 
обеспокоены тем, что ожидает их детей в дальнейшем. 

У них появляется естественное желание научить своего ребёнка жить 
среди сверстников, уметь общаться с другими детьми. Поэтому они стре-
мятся отдать ребёнка в детский сад. 

Моя задача: – убедить родителей в том, что их малыш адаптируется к 
новым условиям, поддержать родителей в их стремлении, заставить пове-
рить в свои силы и возможности. 

Заключение. 
Я глубоко убеждена, что взаимодействие обычных детей и ребят с отклоне-

ниями в развитии способствует формированию у первых альтруизма и гуман-
ности. Они учатся воспринимать «особых» детей как нормальных членов об-
щества. А включенность в среду здоровых сверстников воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья расширяет круг общения этих ребят, 
формирует у них навыки коммуникации, межличностного взаимодействия, что 
в целом повышает адаптационные возможности детей. 

Как для Ярослава, так и для здоровых ребят интеграционная система 
имеет преимущества. 

1. Социального характера:
‒ развитие самостоятельности через предоставление помощи;
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‒ обогащение коммуникативного и нравственного опыта; 
‒ формирование толерантности, терпения, умения проявлять сочув-

ствие и гуманность. 
2. Психологического характера: 
‒ исключения развития чувства превосходства или комплекса непол-

ноценности. 
3. Медицинского характера: 
‒ подражание «здоровому» типу поведения как поведенческой норме; 
‒ исключение социальной изоляции, усугубляющей патологию и ве-

дущей к развитию «ограниченных возможностей». 
4. Педагогического характера: 
‒ рассмотрение развития каждого ребенка как уникального процесса 

(отказ от сравнивания детей друг с другом); 
‒ активизация когнитивного развития через коммуникацию и имитацию. 
Вселяя уверенность в себя, свои силы и способности, Ярик становятся 

открытым, активным, жизнерадостным, дружелюбным. 
Поиск наиболее правильных путей, средств, методов для успешного 

развития такого ребёнка в общество – задача всех и каждого. Ведь напол-
нить черно-белый мир маленького человека яркими и светлыми тонами 
можно только совместными усилиями. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу экспериментальной работы 
по развитию представлений о труде взрослых у детей старшего до-
школьного возраста посредством сюжетно-ролевой игры. 
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Экспериментальная работа по развитию представлений о труде взрослых 
у детей старшего дошкольного возраста состояла из констатирующего этапа. 
На  констатирующем этапе проводилось  обследование группы детей  с це-
лью  выявления  представлений детей  старшего дошкольного возраста о 
труде взрослых. Также на этом этапе изучалась и анализировалась литера-
тура, подбиралась система игр, занятий, разработка ситуаций. 

В результате наблюдения за процессом воспитания в старшей группе 
детского сада выяснилось, что воспитатель работает над формированием 
положительного отношения к труду взрослых у детей в процессе прове-
дения занятий, прогулок, режимных моментов, игровой деятельности. 

В ходе наблюдения за играми детей, которые возникали спонтанно, 
стоит отметить тот факт, что среди репертуара игр у мальчиков преобла-
дали такие игры, как «в войну», с машинками, по сюжетам мультфильмов: 
человек-паук, трансформеры; у девочек: дочки-матери, больница, мага-
зин. Иногда в основу сюжета игр ложились знания и представления детей 
об отношениях людей, полученные из прочитанных им взрослыми книг, 
просмотренных мультфильмов и тому прочее. Как правило, такой опыт 
реализовался в игре с различными, иногда довольно значительными от-
ступлениями от оригинала – сказки, рассказа, мультфильма. 

При наблюдении за игрой детей мы выяснили, что разделение детей в иг-
рах в экспериментальной группе чаще всего происходит по половому прин-
ципу: мальчики играли с мальчиками, девочки с девочками. Совместные 
игры с участием, как мальчиков, так и девочек бывают достаточно редко. 

Нами было проведено наблюдение и за трудовой деятельностью детей. 
С детьми провели беседу по выявлению представлений о труде взрослых 
по следующим вопросам: кто моет пол, вытирает пыль? Кто моет посуду 
и ставит ее в шкаф? Кто убирает снег на участке? Зачем дворник убирает 
снег, подметает участок? Кто сшил красивую одежду для кукол? Почему 
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нельзя ничего бросать на пол? Покажи, куда нужно складывать (убирать) 
мусор? Кем работают твои родители? Для кого важна их работа? 

Анализируя результаты наблюдения, мы выяснили, что большинство 
детей экспериментируемой группы – 5 человек (50%) имеют средний уро-
вень развития представлений о труде взрослых, 3 детей (30%) – высокий 
уровень, 2 детей (20%) – низкий уровень. 

Для детей с высоким уровнем развития представлений о труде взрослых 
характерно принятие и последовательное изменение игровой роли, которую 
они реализуют через действия с предметами и ролевую речь. Игровые дей-
ствия многообразны и логичны. У детей сформированы необходимые навыки 
самообслуживания, активность в трудовой деятельности, большой (на дан-
ный возраст) объем знаний о труде взрослых. Дети со средним уровнем раз-
вития представлений о труде взрослых свободно вступают в ролевое взаимо-
действие с партнером-сверстником. Игры детей не отличались творческим 
развитием сюжета. При распределении ролей дети самостоятельно распреде-
ляют роли, если возникает конфликт, то игровая группа распадается. В целом 
у детей сформирована положительная оценка труда, необходимый объем зна-
ний о труде взрослых, трудовая деятельность по указаниям воспитателя, 
взрослых. Стоит отметить, то факт, что двое испытуемых детей на низком 
уровне развития представлений о труде взрослых. В играх зачастую отсут-
ствует распределение ролей.  Данные дети вступали в кратковременное вза-
имодействие со сверстниками. По характеру дети с уровнем ниже среднего 
достаточно замкнутые, малообщительные. Объем знаний о труде взрослых у 
этих деток невелик, труд по принуждению, навыки по самообслуживанию 
практически не сформированы. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что развитие представле-
ний о труде взрослых у дошкольников взаимосвязано с развитием соци-
альной и коммуникативной компетентности ребенка. Это может обеспе-
чить существенную динамику в овладении детьми не только ролевым по-
ведением, но и сюжетно-ролевой игрой как ведущей деятельностью, 
сформировать положительное отношение к труду. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: проблема формирования познавательной активности детей 
дошкольного возраста вот уже на протяжении не одного десятилетия зани-
мает одно из важнейших мест в психолого-педагогических исследованиях. 
Особенно актуально решение данной проблемы в русле формирования у детей 
дошкольного возраста готовности к школьному обучению. Современная 
жизнь требует от будущего ученика ориентации в постоянно изменяющемся 
окружающем мире. В дошкольном образовании идет поиск новых технологий 
воспитания и обучения, целью которых должно стать создание условий для 
активизации познавательной деятельности, развития потребности в само-
стоятельном познании окружающей действительности, устойчивого позна-
вательного отношения к миру. Дошкольник в процессе активности высту-
пает как самодостаточная личность, свободная от внешнего воздействия. 
Он сам ставит цели, определяет пути, методы и способы их достижения, 
тем самым удовлетворяя свои интересы, потребности и волю. 

Ключевые слова: познавательное развитие, психологическое разви-
тие, дошкольное образование, игровая деятельность. 

Дошкольное детство является периодом первоначального познания 
окружающей действительности. В современной возрастной и педагогиче-
ской психологии психическое развитие ребенка понимается как процесс и 
результат присвоения культурно-исторического опыта предшествующих 
поколений. Необходимым условием присвоения этого опыта является ак-
тивность ребенка, в том числе и познавательная, проявляющаяся в соответ-
ствующей деятельности [3]. 

От мастерства педагогов дошкольного образования, методов обучения 
зависит насколько проявится и разовьется у каждого ребенка стремление 
познавать окружающий мир и учиться новому. 

Этому достойно может послужить дидактическая игра – важнейшая и 
неотъемлемая часть учения, досуга, культуры в целом. 

Игра – это ведущая потребность, определяющая развитие ребенка. 
Игра обладает наибольшими возможностями по сравнению с другими ви-
дами деятельности для психического и физического развития детей. 

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является 
игра, которая начинает формироваться уже в раннем возрасте на основе 
предметной деятельности. А вместе с ней формируется общение, появля-
ются задатки трудовой деятельности. Выше нами было выяснено, через 
анализ научной психолого-педагогической и учебно-методической 
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литературы, что игра является ведущим видом деятельности дошкольни-
ков и составляет основу для всех видов деятельности. В период активных 
преобразований в дошкольной педагогике, поиска путей гуманизации 
воспитательно-образовательной работы с детьми и построения новых мо-
делей взаимодействия взрослого и ребенка, внимание ученых и практиков 
обращено к игровой деятельности [2]. 

Особое внимание в нашем ДОУ уделяется созданию условий для раз-
вития свободной игровой деятельности. Игра – одно из наиболее ценных 
новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удо-
вольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и 
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрос-
лого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 
возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуа-
ции и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, 
и в роли внимательного наблюдателя [1]. 

Рассматривая игру как ведущую форму познавательных процессов, 
мы, педагоги ДОУ №15, обращаемся к отечественным классикам педаго-
гики и психологии. 

Вне игры не происходит психического развития ребёнка, основным эле-
ментом которого является расширение зоны познавательного пространства. 
Это объясняется тем, что игровая деятельность, как важный и ведущий ком-
понент развития психики детей младшего дошкольного возраста, способ-
ствует накоплению и проецированию собственного социального опыта, ре-
ализующегося в плане общения не только с родителями и друзьями, но и с 
игрушками. В данном контексте игра с игрушкой выступает базовым меха-
низмом, способствующим познанию окружающей действительности. 

На основании психофизического развития детей 3–4 лет особое вни-
мание уделяется созданию условий для развития познавательной деятель-
ности в детском саду. Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребе-
нок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в 
ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает от-
крытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может прояв-
ляться детская познавательная активность [5]. 

Известно, что в младшем дошкольном возрасте усвоение новых зна-
ний в игре происходит значительно успешнее, чем на учебных занятиях. 
Обучающая задача, поставленная в игровой форме, имеет то преимуще-
ство, что в ситуации игры ребенку понятна сама необходимость приобре-
тения новых знаний и способов действия. Ребенок, увлеченный увлека-
тельным замыслом новой игры, как бы не замечает того, что он учится, 
хотя при этом он то и дело сталкивается с затруднениями, которые тре-
буют перестройки его представлений и познавательной деятельности. 
Если на занятиях ребенок выполняет задание взрослого, то в игре он ре-
шает свою собственную задачу. 

Используя дидактическую игру как средство обучения и развития, пе-
дагог имеет возможность направить внимание детей на те явления, кото-
рые ценны для расширения их круга представлений. И вместе с тем он 
питает познавательный интерес детей, развивает любознательность, по-
требность и сознание необходимости усвоения знаний. Руководя игрой, 
педагог воспитывает активное стремление делать что-то, узнавать искать, 
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проявлять усилие, и находить. Игра помогает педагогу донести новые зна-
ния в доступной форме. Через игру, в процессе игры у дошкольника фор-
мируется умение распоряжаться знаниями в различных условиях, перено-
сить знания в разные жизненные ситуации. То есть, игра в полной мере 
решает как образовательные задачи, так и задачи активизации познава-
тельной деятельности и является основной ступенью в интеллектуальном 
и личностном развитии ребенка [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль игровой деятельности 
в обучающем процессе дошкольников определяется тем, что она должна 
сделать сам процесс обучения эмоциональным, действенным, позволить 
ребенку получить собственный опыт. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ  
РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: статья посвящена вопросу формирования основ ранней 

профориентации дошкольников. Авторами представлен материал и ре-
комендации применения на практике в работе с детьми. 

Ключевые слова: профориентация дошкольников, образовательная 
среда, развивающая среда, труд, профессии. 

Социализация ребенка в современном мире – одна из важных задач обще-
ства. Отношение к профессиям у человека формируется как раз в ходе социа-
лизации личности, которая активизируется примерно к 3 годам. У детей стар-
шего дошкольного возраста формируется познавательный интерес к окружаю-
щему, ребенок, посещая детский сад, узнает о разных видах деятельности. 
Направление «ранняя профессиональная ориентация дошкольников» на 
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данный момент все более широко используется в воспитании детей в детском 
саду. Оно представлено мероприятиями, которые помогают выявить особенно-
сти характера, интересы, способности дошкольников и создать базу для даль-
нейших осмысленных шагов в выборе вида деятельности в подростковом воз-
расте. На основе этого необходимо построить образовательную деятельность и 
общение с детьми с учетом их интересов и увлечений и подогреть их интерес 
использованием яркого и наглядного материала, организацией игровой дея-
тельности. Знакомство ребенка с миром профессий не только способствует 
формированию у него теоретических знаний, но и дает возможность приоб-
щиться к труду взрослых, обрести опыт коммуникации со специалистами в раз-
ных сферах. Дети расширяют и углубляют уже имеющиеся сведения о разных 
видах деятельности, пополняют свой активный словарный запас. Тематиче-
ские беседы взрослых с дошкольниками развивают мышление, позволяют 
налаживать простые взаимоотношения, пробуждают интерес к труду. Возраст 
с 3 до 7 лет считается самым благоприятным для формирования любви к труду, 
уважительного отношения к любому виду занятости, знакомства в игровой 
форме с особенностями профессий, развития навыков и умений. 

Целью работы в данном направлении является формирование пред-
ставлений о труде взрослых, расширение кругозора. 

Задачи, поставленные при ознакомлении детей с профессиями: 
‒ развитие навыков трудовой деятельности, возможность гордиться 

результатами своего труда; 
‒ создать условия, чтобы заглянуть в мир взрослых; 
‒ сформировать у детей добросовестное отношение к труду и уваже-

ние к результатам труда людей разных профессий; 
‒ пробудить у дошкольников любознательность и интерес к труду. 
Данные задачи с успехом реализуются в различных образовательных 

областях: 
‒ социально-коммуникативное развитие; 
‒ познавательно развитие; 
‒ речевое развитие; 
‒ художественно-эстетическое; 
‒ физическое развитие. 
Актуальность формирования у детей первичных представлений о 

труде, его роли в обществе и жизни каждого человека обоснована ФГОС 
ДО. Создание условий для знакомства дошкольников с профессиями ос-
новано на: 

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС); 
‒ организации РППС для самостоятельной деятельности детей; 
‒ планировании непосредственно образовательной деятельности; 
‒ организации совместной деятельности педагогов с детьми. 
Для профориентационной работы с воспитанниками ДОУ лучше всего 

подходят тематические сюжетно-ролевые игры, экскурсии (реальные и вир-
туальные), посещение выставок, наблюдения и беседы. Они предполагают 
активное взаимодействие педагога и дошкольника, а также детей между со-
бой. Независимо от того, какая форма будет выбрана, знакомство с профес-
сией должно быть максимально содержательным и полным. 

Совокупность разных форм и методов, применяемых в практике педа-
гога, дает положительный результат. Важно заинтересовать 
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дошкольников, чтобы у них появилось желание как можно глубже по-
знать тему, и попробовать себя в той или иной области. 

Любая форма профориентационной работы с малышами требует при-
менения средств наглядности. К ним относят техническое оборудование 
(интерактивные доски, мультимедийные проекторы), видеоролики, пре-
зентации, тематические иллюстрации, фотографии, книги. Если нагляд-
ность грамотно подобрана и вовремя продемонстрирована детям, она поз-
воляет расширить их кругозор, конкретизировать формирующиеся и си-
стематизировать имеющиеся знания о профессиях. Кроме того, она сти-
мулирует интерес к различным видам деятельности взрослых. 

Для этого можно использовать: 
‒ наглядные пособия (иллюстрации, фотоальбомы о людях разных про-

фессий, книги – Б. Заходер, С. Михалков, Д. Родари, серия книг «Кем быть?», 
Н. Гордиенко, С. Гордиенко «Большая книга профессий», энциклопедии); 

‒ сюжетно-ролевые игры (атрибуты к играм, атрибуты для выполне-
ния трудовых поручений, игры для самостоятельной деятельности, 
наборы игр «Доктор», «Продавец», «Механик», «Столяр и Плотник», 
«Водитель», «Пожарный, «Парикмахер»); 

‒ настольные и дидактические игры (различные лото «Все работы хо-
роши – выбирай на вкус», «Кому, что нужно для работы?», наборы карто-
чек, игры-ходилки); 

‒ просмотр видеороликов и виртуальных экскурсий (самый запомина-
ющийся способ – это показать ребенку представителя профессии на его 
рабочем месте: «Путешествие на кондитерскую фабрику», «Безопасность 
на дороге», «Как шьется одежда?», «Откуда пришла книга?», «Будьте здо-
ровы!», «Как вырос хлеб?» и пр.); 

‒ чтение художественной литературы (сказки, рассказы: Е. Соснов-
ский «Книга о профессиях», Р. Скарри «Город добрых дел», В. Бундин 
«Такая работа», загадки, стихи); 

‒ посещение рабочих мест родителей, сотрудников детского сада. 
Знакомя дошкольников с различными видами профессий, необходимо ру-

ководствоваться опорной схемой, чтобы преподнести нужную информацию: 
‒ назвать профессию и рассказать, что делает работник на рабочем месте; 
‒ рассказать, где он работает, описать место труда; 
‒ если есть спецодежда или форма, описать ее; 
‒ рассказать, каким оборудованием или инструментами пользуется ра-

ботник; 
‒ описать, какие действия делает представитель профессии; 
‒ каков результат его труда, где и кем он используется, какая польза 

для окружающих; 
‒ рассказать об особенностях, которые требует та или иная работа. 
Следует не только акцентировать внимание детей на каждом из этих ин-

формационных блоков, но и побуждать их к обратной связи. Для этого нужно 
с помощью наводящих вопросов подталкивать их к самостоятельным рас-
суждениям и выводам. Это позволяет расширять кругозор детей, показать 
значимость труда людей и сформировать их сознание, и, возможно, опреде-
литься с выбором профессии в будущем. На фоне многообразия профессий 
сложно охватить их в полном объеме, поэтому рекомендуется выбрать наибо-
лее востребованные, часто встречающиеся в жизни людей, те, которые он с 
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легкостью может применить в игре, и этого будет достаточно ребенку до-
школьного возраста. 

Ознакомление малышей с трудом взрослых – одна из главных задач обра-
зовательной деятельности педагогов ДОУ. Желательно, чтобы профориента-
ционные занятия для детей проводились не однократно и органично вплета-
лись в комплексный процесс развития дошкольников. Социализация ребенка 
до 7 лет происходит в основном посредством игры, поэтому сюжетно-роле-
вая игра и ее разновидность лучше всего подходит для углубления и расши-
рения уже имеющихся представлений детей о работе взрослых, их взаимо-
действиях с коллегами, о специфике разных профессий. Такая игра ценна 
тем, что отражает реальную жизнь. Кроме того, она способствует воспита-
нию уважительного отношения к труду, демонстрирует его пользу для обще-
ства, вызывает интерес детей к работе. Грамотно спланированная и органи-
зованная игра позволяет заложить основы для формирования личностных ка-
честв, которые потребуются для успешной трудовой деятельности в буду-
щем: ответственности, справедливости, взаимовыручки. 
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматривается важность формирования основ 

безопасности жизнедеятельности в дошкольном возрасте. Авторы делятся 
своим опытом волонтерской деятельности для привлечения внимания к во-
просам безопасности как детей, так и взрослых. 

Ключевые слова: безопасность, основы безопасности жизнедеятельно-
сти, волонтерское движение, дети-волонтеры, родители-волонтеры, педа-
гоги-волонтеры, системно-деятельностный подход. 

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием активности и увеличе-
нием физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной 
любознательностью, стремлением к самостоятельности, желанием постоянно 
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открывать что-то новое, часто ставит ребенка перед реальными опасностями. 
Детям, свойственны активное познавание окружающего мира, избыток энер-
гии, стремление подражать взрослым, но у них отсутствует та защитная психо-
логическая реакция на различные ситуации, которая свойственна взрослым. В 
связи с этим формирование основ безопасности жизнедеятельности детей в 
условиях дошкольного образовательного учреждения является актуальной и 
значимой проблемой. 

Современные тенденции и стремительные изменения в дошкольном обра-
зовании обуславливают более совершенные подходы в формировании у до-
школьников основ безопасности жизнедеятельности, современные образова-
тельные ресурсы, нетрадиционные формы работы с детьми и родителями. 

Основой организации образовательной деятельности детей дошкольного 
возраста согласно ФГОС ДО является системно-деятельностный подход, пред-
полагающий активную деятельность воспитанников. Среди образовательных 
практик волонтерство – одна из новых, но уже показавших свою эффектив-
ность, активных форм общения ребенка в среде, в которой он становится ини-
циативным и самостоятельным. 

Реализация рабочей программы обучения и воспитания предусматривает 
взаимодействие всех участников образовательных отношений ДОУ. Так воз-
никла идея о создании в дошкольном учреждении волонтерского движения, 
привлекающего не только дошкольников, но и активных, творческих педаго-
гов, а также заинтересованных родителей. За основу была взята авторская тех-
нология эффективной социализации «дети-волонтеры» Н.П. Гришаевой. 

Созданные в ДОУ отряды «Волонтеры безопасности» объединили детей-
волонтеров, родителей-волонтеров и педагогов-волонтеров как добровольных 
помощников, инициаторов, участников. 

Главная цель волонтеров безопасности – привлечение внимания детей, пе-
дагогов, родителей и общественности к вопросам безопасности в быту, на до-
роге, в природе. 

Одной из эффективных форм работы волонтеров-безопасности являются 
социально значимые акции. Социально значимые акции – одно из направлений 
позитивной социализации дошкольников, которые направлены на формирова-
ние активной жизненной позиции. С помощью социально значимой акции 
можно быстро, без назидательности донести до большого количества взрослых 
и детей важную информацию, идею, призыв. 

Так в рамках движения «Волонтеры безопасности» в ДОУ были орга-
низованы социально значимые акции по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма и безопасности дорожного движения среди детей, 
родителей, педагогов. 

Одной из популярных форм работы в волонтерском движении являются 
челленджи в социальных сетях и групповых мессенджерах по безопасности 
дорожного движения «Пристегнись сам! Пристегни ребёнка!». Родители за-
пускают челлендж на своих страницах в социальных сетях, публикуя фото 
или видео взаимодействия с ребенком о значимости детских удерживаю-
щих устройств и их правильном использовании при перевозке ребенка в ав-
томобиле. Такая форма волонтерской деятельности позволяет привлечь к 
проблеме безопасности не только воспитанников детского сада и их роди-
телей, но и определенное количество пользователей социальных сетей и 
подписчиков в мессенджерах. 

Родители-волонтёры безопасности подготовили видеоролики, в которых 
рассказали и показали в реальной обстановке, как правильно переходить 
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дорогу по пешеходному переходу, как реагировать на сигналы светофора, как 
перевозить ребенка в автомобильном кресле, и где выбирать место для игр. 

С целью повышения безопасности детей на улицах и дорогах в зимний 
период и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связан-
ных с неожиданным появлением детей на проезжей части с придорожных 
горок и снежных скатов педагоги-волонтеры и дети-волонтеры безопасно-
сти в рамках флешмоба «БЕЗопасная горка» приняли активное участие в 
акциях «Зима прекрасна – когда безопасна!», «Урок Безопасности», в он-
лайн-выставке «Снежное граффити». 

Дети-волонтеры безопасности старших групп ходили в гости к малышам и 
показали театрализованное представление «Приключения в большом городе», 
организовывали сюжетно-ролевые игры «Путешествие на автобусе», «Я пеше-
ход». Участники агитбригад «Веселый светофорчик», «Пешеходы», «Авто-
Класс», «Светофор» ярко и эмоционально обратили внимание на основные 
правила для пешеходов, пассажиров и водителей; рассказали о значении сиг-
налов светофора; показали, где и как можно играть и кататься на велосипеде; 
заявили о важности ношения фликеров; обратились с призывом перевозить де-
тей только в детских автомобильных креслах и пристегивать маленьких пасса-
жиров ремнями безопасности. 

Педагоги-волонтеры организовывали для своих воспитанников интерес-
ные викторины, встречи с инспектором ОГИБДД, интерактивные, познава-
тельные программы и квест-игры «Наши друзья – дорожные знаки», «С Фик-
сиками играем – ПДД соблюдаем», «Знатоки дорожных правил», «Тропинки 
безопасности», творческие мастерские «Спасательная операция», «Мастерская 
Светофорчика», совместно с педагогами дети продумывали и оформляли карту 
безопасного маршрута в детский сад. 

В рамках профилактики пожарной безопасности движением «Волонтеры 
безопасности» была организована акция «Берегите лес от пожара!». Ребята об-
ратились к родителям и детям детского сада с призывом «Выезжая на пикник, 
помните о соблюдении правил пожарной безопасности!» и распространили 
буклеты и листовки. 

Педагоги-волонтеры организовали для воспитанников познавательно-иг-
ровую программу «Правил ты не нарушай!». Дети играли в дидактические 
игры, в ходе которых расширяли представления об источниках пожарной опас-
ности в быту и мерах предосторожности. 

Дети-волонтеры старших групп в ходе игры «Юные пожарные» подробно 
рассказали младшим товарищам о правилах пожарной безопасности в лесу, со-
провождая свои рассказы показом экологических знаков «Пожарная безопас-
ность в лесу» и о первичных средствах пожаротушения, изготовили книжки-
малышки и подарили их ребятам младших групп. 

В рамках тематической недели «Мир профессий» дошкольники приме-
ряли на себя роль инспектора по пожарной безопасности. Выполняя про-
фессиональные обязанности инспектора, ребята изготовили запрещающие 
знаки и оформили информационный постер «Пожару НЕТ!» и, как волон-
теры безопасности, рассказали малышам о правилах осторожного обраще-
ния с электроприборами. 

Движением «Волонтеры безопасности» не была оставлена без внимания та-
кая важная тема как безопасность детей дома. В ходе акции «Безопасность ре-
бёнка дома» педагоги-волонтеры подготовили для родителей буклеты с инфор-
мацией о важности хранения лекарств в недоступном для детей месте, об 
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обязательном контроле безопасно закрытых окон, об опасности оставления ре-
бёнка один на один с включёнными электроприборами. 

В рамках тематической недели «Мой безопасный мир» педагоги-волон-
теры изготовили лепбук «Один дома». Он помог ребятам определить, чем 
можно детям играть дома и какие предметы таят в себе опасность, сделать вы-
воды о последствиях неосторожного обращения с опасными предметами. Ре-
бята рассмотрели опасные ситуации, которые могут возникнуть дома и обсу-
дили правила, которые необходимо соблюдать ребенку, если он остался дома 
без взрослых. 

С целью обучения детей правилам безопасного поведения с незнакомыми 
людьми педагоги и дети стали активными участниками акции «Осторожно, не-
знакомец!». Ребята изготовили рисунки-плакаты и обратили внимание на то, 
как действовать в случае, если незнакомый человек зовет в гости или прока-
титься на машине, если незнакомец звонит в дверь. Дети подарили участникам 
акции буклеты «Осторожно, незнакомец!» для закрепления правил поведения 
с незнакомцами. 

Участие Волонтеров-Безопасности в социально значимых акциях и различ-
ных мероприятиях стало интересным, увлекательным, результативным, эмоци-
онально позитивным занятием, которое позволило дошкольникам и их родите-
лям пережить свою значимость в привлечении внимания общественности к 
безопасности детей. 

Волонтерское движение позволяет родителям приобрести опыт общения не 
только со своим ребенком, но и с другими детьми и родителями. 

Разновозрастное общение между детьми формирует у дошкольников ощу-
щение «взрослости», возникает желание, стремление к решению новых, более 
сложных задач познания, общения, деятельности. Ребята осознают свою ответ-
ственность, получают внутреннее удовлетворение от своей работы, у них по-
вышается самооценка, уверенность в себе, формируются такие качества как 
инициативность и самостоятельность. 

Возрастает компетентность педагогов ДОУ в использовании современных 
образовательных ресурсов и организации новых форм сотрудничества участ-
ников образовательных отношений. 

Для формирования основ безопасного поведения детей обогащается дидак-
тическим и игровым оборудованием развивающая предметно-пространствен-
ная среда групп. 

Организация волонтерского движения «Волонтеры-безопасности» способ-
ствует качественному обновлению содержания образовательной деятельности 
в дошкольном образовательном учреждении по формированию основ безопас-
ности жизнедеятельности детей, повышает его эффективность. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: педагогическая идея авторов заключается в необходимо-

сти применения игр с природными материалами для развития элементар-
ных математических представлений у детей дошкольного возраста. 
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Игра с природным материалом – это естественная и доступная для каждого 
ребенка форма деятельности. Дети знакомятся с наглядно-действенными зада-
чами, требующими применения орудий и вспомогательных предметов для до-
стижения цели. При этом у них развиваются начальные пространственно-вели-
чинные и количественные представления, познавательные функции руки, фор-
мируется система «взор-рука». 

Совместные игры с природным материалом по своей сути являются 
первым опытом практического преобразования окружающих объектов, 
они эффективны, результативны, а потому привлекательны для детей. Это 
пробуждает у них стремление действовать с другими детьми, активно со-
трудничать с взрослыми, развивает коммуникативную направленность и 
речевую активность. 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, воспитатели, проводят игры-за-
нятия с природным материалом. Содержание игр для воспитанников каждой 
группы и каждого ребенка в отдельности отбирается на основе данных психо-
лого-педагогического обследования, где учитываются возрастные особенно-
сти, протекание всех психических процессов, потребности и интересы, темп 
продвижения и расширения «зоны ближайшего развития», потенциальные воз-
можности в игре. 

Игровым действиям детей нужно учить. Лишь при этом условии игра при-
обретает обучающий характер и становится содержательной. Для игр в дет-
ском саду широко используются природные материалы: снег, вода, песок, а 
также шишки, каштаны и др. 

Перенос традиционных педагогических занятий в природу дает боль-
ший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные 
формы обучения. 
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Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то но-
вое, экспериментировать и работать самостоятельно. 

Во-вторых, с помощью природного материала мощно развивается тактиль-
ная чувствительность как основа «ручного интеллекта». 

В-третьих, в играх с природными материалами более гармонично и интен-
сивно развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, па-
мять, мышление), а также речь и моторика. 

В настоящее время возникла необходимость позаботиться об укреплении 
связи ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. Дети все дальше 
отдаляются от природы, забывая ее красоту и ценность. Родители уделяют не-
достаточно внимания приобщению детей к миру прекрасного. Работа с при-
родным материалом помогает развивать воображение, чувство формы и цвета, 
аккуратность, трудолюбие, прививает любовь ко всему живому. 

Процесс обучения воспитанников дошкольного учреждения играм с при-
родным материалом организуется с учетом принципа активности и самостоя-
тельности, который реализуется в методах и приемах обучения, в содержании 
обучения при направляющем воздействии взрослых участников образователь-
ного процесса. Занятия строятся так, чтобы в ходе игры достичь максимальной 
активности детей, в значительной степени опираясь на их непроизвольное вни-
мание, используя занимательные материалы, красочное и эмоциональное 
оформление занятий. 

Работа с природным материалом оказывается увлекательной и неутоми-
тельной, но благодаря этой работе развивается моторика рук. 

Обучая детей считать до 10, последовательно знакомим с образованием 
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе), используя игры 
«Посчитай орешки», «Займи Букашка свой домик». 

Можно с лёгкостью изготовить «конструктор из камней», для этого необ-
ходимо подобрать гладкие камешки различного цвета (серого, белого, голу-
бого, коричневого цвета). Благодаря природному материалу значительно бо-
гаче становится содержание игр: «Кто быстрее соберет камушки» (считать и 
отсчитывать предметы), «Выложи цифры и посчитай до 10». Кроме того, необ-
ходимо и целесообразно побуждать ребенка придумывать игры с собранным 
материалом, тем самым развивая воображение и творчество. 

В процессе дидактических игр «Кто быстрее заполнит игровое поле», «За-
селите домик», «Скорая помощь» дети уточняют, закрепляют, расширяют име-
ющиеся у них представления о предметах и явлениях природы. 

Можно использовать схемы – картинки, для изображения контуров пред-
метов, различных линий, дорисовывать нужно то, что пропустил художник, 
украшать предметы, находить фигуры и все это делать семенами арбуза, фа-
соли, тыквы. 

Игры дают возможность детям оперировать самими предметами природы, 
сравнивать их, отмечать изменение отдельных внешних признаков. Многие 
игры подводят детей к умению обобщать и классифицировать, вызывают эмо-
циональное отношение к природе. 

Следовательно, игры с использованием природного материала, имеют 
огромное значение для развития ребенка в целом, они обязательны для исполь-
зования и должны быть в арсенале каждого воспитателя. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ – СРЕДСТВО  
КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье речь идёт о том, что игра – это искусственно 
создаваемое жизненная или проблемная ситуация, которую мы воспроиз-
водим, перенося реальную жизненную проблему в игровую деятельность. 
Авторы приходят к выводу, что развивающие игры положительным об-
разом влияют на детей. 

Ключевые слова: коммуникативные способности, общение, умение 
сотрудничать, решение конфликтных ситуаций. 

Проблема общения и межличностного взаимодействия детей очень акту-
альна в настоящее время. В дошкольный период значимые для него люди – это 
семья, другие дети, сверстники. Эмоциональная напряжённость и конфликт-
ность детских отношений выше, чем среди взрослых. Телевизор или компью-
тер – лучшие друзья для современного ребёнка, а любимое занятие – просмотр 
мультфильмов или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться со 
взрослыми и друг с другом, а живое человеческое общение существенно обо-
гащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений. 

Задача современного дошкольного образовательного учреждения в том, 
чтобы из его стен вышли самостоятельные, обладающие определённым набо-
ром нравственных качеств, усвоения общественных, этических норм поведе-
ния, ненасильственного взаимодействия со сверстниками воспитанники, уме-
ющие строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и 
взаимопонимания. 

Важно, чтобы общение дошкольников строилось на позитивных эмоциях, 
а для этого необходимо должное развитие коммуникативных способностей де-
тей. Этому способствуют развивающие игры. Вовлечение детей в игровую де-
ятельность активизирует их коммуникативные навыки, способствует возник-
новению желания активно участвовать в игре и речевом общении, помогает со-
здать такие ситуации, в которых даже самые необщительные и скованные дети 



Теория и методика дошкольного образования 
 

149 

вступают в речевое общение. В игре ребенок становится членом коллектива, 
учится оценивать свои действия и поступки. Педагог ставит перед детьми про-
блему, взятую из реальной жизни, подсказывает источники информации, 
направляет мысль воспитанников в нужном направлении для самостоятель-
ного поиска. Ребёнку предоставляется максимальная степень свободы, как пол-
ноправному участнику образовательного процесса. Его наделяют полномочи-
ями и одновременно ответственностью за выполнение принятой задачи. Педа-
гог организует предметную среду, оснащенную развивающими играми, при-
влекает внимание детей к ним собственным примером, и в процессе игры вы-
ступает в роли консультанта, заинтересованного в сотрудничестве с ребёнком, 
создает ситуацию непринужденного общения по поводу заданий, проблемных 
ситуаций, предлагаемых в игре, поддерживает его инициативу. 

Игра – воспроизведение отношений между людьми. По своему происхож-
дению и природе она социальна, и в условных ситуациях направлена на воссо-
здание и усвоение общественного опыта. В игре воспроизводятся нормы чело-
веческой жизни и деятельности, подчинение которым обеспечивает познание 
и усвоение предметной и социальной действительности, интеллектуальное, 
эмоциональное и нравственное развитие личности. 

Игра – это искусственно создаваемое жизненная или проблемная ситуация, 
которую мы воспроизводим, перенося реальную жизненную проблему в игро-
вую деятельность, она является одним из главнейших средств развития комму-
никативных способностей. 

Коммуникативные способности включают в себя: 
‒ желание вступать в контакт; 
‒ умение организовать общение; 
‒ знание норм и правил при общении; 
‒ позитивно относиться к себе и к сверстникам; 
‒ умение сотрудничать, находить общие решения в конфликтных си-

туациях. 
Развивающие игры формируют у детей коммуникативные способности и 

качества: умение распознавать эмоции других и владеть своими чувствами, 
умение сопереживать – радоваться чужим радостям и огорчаться из-за чужих 
огорчений, умение выражать свои потребности и чувства с помощью вербаль-
ных и невербальных средств, умение взаимодействовать и сотрудничать. 

Благодаря такой целенаправленной и систематической работе, климат в 
группе заметно улучшается, дети больше играют самостоятельно, сами разре-
шают многие конфликты, объединяются для игр. 
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С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
Аннотация: в статье речь идёт о том, что по разным причинам у 

детей 4–5 лет, посещающих детский сад общеобразовательного типа, 
часто наблюдаются недостатки фразовой речи. При отсутствии свое-
временно начатой целенаправленной коррекционной работы впослед-
ствии можно наблюдать проявления задержки овладения связной речью. 
Авторы приходят к выводу, что своевременное выявление недостатков 
фразовой речи у детей дошкольного возраста и оказание им необходимой 
помощи является актуальной задачей. 

Ключевые слова: фразовая речь, адаптированная программа, само-
стоятельные фразы. 

У детей имеют место использование малоинформативных предложе-
ний, трудности планирования собственных высказываний, затруднения 
при отборе соответствующих языковых средств, нарушения смыслового 
содержания, отсутствие связности и последовательности изложения мыс-
лей и т.д. В связи с этим, важным направлением коррекционно-педагоги-
ческой деятельности выступает формирование самостоятельной фразовой 
речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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Проанализируем методические разработки, в которых раскрывается 
цель, задачи, основные направления и содержания коррекционно-педаго-
гической деятельности по формированию самостоятельной фразовой 
речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

В примерной АОП детей с тяжёлыми нарушениями речи, представлен-
ной на сайте Министерства Просвещения РФ в реестре примерных основ-
ных общеобразовательных программ, в содержательном разделе при опи-
сании образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-
вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, в рам-
ках образовательной области «Речевое развитие» ведущим направлением 
содержания образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста является формирование связной речи детей с ТНР. В данной про-
грамме выделяется понятие «самостоятельная фразовая речь». Для разви-
тия самостоятельной фразовой речи дошкольников рекомендуется прово-
дить занятия с использованием приемов комментированного рисования, 
обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстра-
тивному материалу. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 
предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и по-
следовательности действий в различных видах деятельности [1]. 

Перед педагогами стоит задача развивать самостоятельную фразовую 
речь в быту, играх и на занятиях. Организуются специальные игры, ком-
муникативные ситуации и совместная деятельность, которые способ-
ствуют формированию межличностного взаимодействия детей, что, в 
свою очередь, влечет за собой формирование умения строить самостоя-
тельно фразы в процессе общения. Кроме этого, можно использовать чте-
ние книг, стихотворения, а затем обсуждать с детьми прочитанное. 

Активное использование самостоятельных фраз в речи наблюдается в по-
вседневном общении, в области познавательно-исследовательской, художе-
ственно-эстетической, социально-коммуникативной и других видов деятель-
ности. Благодаря этому педагоги стимулируют умение использовать само-
стоятельно фразы для познавательно-исследовательского развития детей, 
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 
дошкольников на последовательность повседневных событий, различия и 
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 
вербально дополняя их [1]. 

В примерной адаптированной основной образовательной программе 
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Л.В. Лопатиной, рас-
крывается необходимость работы по формированию самостоятельной речи 
у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. В образовательной 
области «Речевое развитие» в целевых ориентирах освоения Программы 
детьми старшего дошкольного возраста с ТНР отмечается, что ребенок: 

‒ самостоятельно получает новую информацию – задает вопросы, экс-
периментирует; 

‒ пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-об-
разные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

‒ отражает в речи собственные впечатления, представления, события 
своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 
рассказы «из личного опыта» [2]. 
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На основном этапе логопедической работы с детьми старшего до-
школьного возраста с ТНР в разделе «Формирование связной речи» осу-
ществляется обучение детей творческому рассказыванию на основе твор-
ческого воображения с использованием представлений, хранящихся в па-
мяти, и ранее усвоенных знаний. 

Организуя работу в рамках образовательной области «Социально-ком-
муникативное развитие», используются различные виды игр, которые, в 
свою очередь, содействуют формированию самостоятельной фразовой 
речи у старших дошкольников с ТНР. Например, игры-драматизации 
представляют собой разыгрывание литературных произведений с полным 
или частичным костюмированием. Для постановок выбираются более 
сложные тексты, основой театрализованной игры становится фантазиро-
вание, которое впоследствии делает возможным применение таких пси-
хокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При 
обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что 
дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вер-
бальные и невербальные средства. 

Сюжетно-ролевые игры предоставляют детям возможность обыгры-
вать сюжеты, играть роли в соответствии с их желаниями и интересами. 

Театрализованные игры учат детей пересказывать произведение от 
лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, об-
разные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, инто-
нация) средства выразительности речи, а также формулировать главную 
идею литературного произведения и давать словесные характеристики 
главным и второстепенным героям [2]. 

В рамках образовательной области «Речевое развитие» педагогиче-
скими ориентирами выступают следующие: 

‒ развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные 
диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные си-
туации, вовлекая детей в беседу; 

‒ учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и по-
буждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 
высказываний); 

‒ развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обу-
чения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстратив-
ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям); 

‒ совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать ос-
новные этапы предстоящего выполнения задания (Что будем делать сна-
чала? Что потом?); 

‒ развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно со-
ставлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 
действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

‒ учить детей отражать собственные впечатления, представления, собы-
тия своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сооб-
щения, рассказы «из личного опыта» [2]. 

В адаптированной образовательной программе дошкольного образова-
ния для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой к целевым ориентирам дошкольного образования 
(на этапе завершения дошкольного образования) в относятся следующие 
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка, 
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отражающие работу по формированию самостоятельной фразовой речи у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи: ребенок хорошо вла-
деет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет ини-
циативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает 
и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 
серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке. 

В разделе «Развитие связной речи и речевого общения» находим за-
дачи, которые отражают формирование самостоятельной речи у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи: развивать стремление об-
суждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях; совер-
шенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 
на них полно или кратко; совершенствовать навыки пересказа знакомых 
сказок и небольших рассказов; сформировать навык пересказа небольших 
рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика [3]. 

Логопедическая работа по развитию самостоятельной развернутой фразо-
вой речи детей с ОНР III уровня речевого развития в первом периоде включает: 

‒ закрепление навыка составления простых предложений по вопросам, 
демонстрации действий, по картинке, по моделям: существительное им. п. + 
согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, де-
вочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; суще-
ствительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола суще-
ствительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», 
«Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом»; 

‒ формирование навыка составления короткого рассказа. 
Во втором периоде решаются следующие задачи: 
‒ совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения 
разных типов предложений; 

‒ учить детей распространять предложения введением в него однород-
ных членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции сложно-
сочиненных и сложноподчиненных предложений; 

‒ учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рас-
сказы-описания, пересказ. 

В третьем периоде учат детей: 
‒ составлять разные типы предложений: простые распространенные из 5–

7 слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения (от-
дельных словосочетаний); предложения с противительным союзом «а» в об-
легченном варианте, с противительным союзом «или»; сложноподчиненные 
предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с до-
полнительными придаточными, выражающими желательность или нежела-
тельность действия; 

‒ преобразовывать предложения за счет изменения главного члена пред-
ложения, времени действия к моменту речи, залога; изменения вида глагола; 

‒ определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи; 
‒ усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий; 
‒ составлять рассказы по картине и серии картин с элементами усложне-

ния (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.); 
‒ составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 
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Уже на первом этапе предусматривается работа над фразой. Отраба-
тывается простое распространенное предложение: двусоставное предло-
жение; затем предложение с обращением; с указательным местоимением; 
распространенное с прямым дополнением и т.д. 

Основная работа на втором этапе – формирование самостоятельной фра-
зовой речи. Она включает работу над структурой фразы, ее грамматическим 
и интонационным оформлением. Автором предлагается система речевых 
упражнений, в основе которых лежит постепенный переход от простого дву-
составного нераспространенного предложения к распространенному: вво-
дится прямое дополнение винительного, дательного, творительного падежей; 
определение, косвенное дополнение винительного, родительного, датель-
ного, творительного падежей; обстоятельство. 

Параллельно с формированием у детей простого распространенного 
предложения с второстепенными членами формируется и простое пред-
ложение с однородными членами (подлежащими, сказуемыми, определе-
ниями, дополнениями, обстоятельствами), ведется работа по его грамма-
тическому оформлению. 

На третьем этапе предусмотрена работа над сложным предложением. 
Автор использует разнообразные приемы работы по формированию фра-
зовой речи: составление предложений по демонстрируемому действию, 
по картинкам, ответы на вопросы, завершение предложений. 

Считается, что вся работа по формированию самостоятельной фразо-
вой речи у дошкольника с ОНР условно делится на пять этапов: 

I этап. Закрепление умения составлять простое двусоставное предло-
жение (именительный падеж существительного + 3-е лицо глагола насто-
ящего времени). Знакомство с грамматическими категориями существи-
тельного и глагола. 

II этап. Формирование и закрепление умения составлять предложения 
из нескольких слов. Закрепление владения падежными окончаниями суще-
ствительного, знакомство с грамматическими категориями прилагатель-
ного. Знакомство с простыми (непроизводными) предлогами и закрепление 
их употребления в речи. 

III этап. Формирование умения составлять сложные (сложносочинен-
ное и сложноподчиненное) предложения. Закрепление всех видов связей. 

IV этап. Развитие повествовательной формы речи. Рассказывание зна-
комых историй и сказок. 

V этап. Развитие самостоятельной творческой речи. Сочинение и рас-
сказывание детьми историй и сказок. 

Таким образом, в современных образовательных программах и мето-
дических разработках выделяются задачи, основные направления и содер-
жание коррекционно-развивающей деятельности по формированию само-
стоятельной фразовой речи у детей с ОНР. Формирование самостоятель-
ной фразовой речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
необходимо осуществлять поэтапно: от формирования умения отвечать 
на вопросы, составлять предложения на основе картин и демонстрации 
действий до построения самостоятельных фразовых высказываний. 
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Целью нашего исследования являлось оценка развития словесно-логи-
ческого мышления у младших школьников с ОНР на логопедических за-
нятиях. Исследование проводилось в двух группах обучающихся общеоб-
разовательной школы МБОУ г. Абакана «СОШ №31», с младшими 
школьниками – 10 человек экспериментальной группы с общим недораз-
витием речи и 10 человек контрольной группы без речевой патологии. Для 
определения сформированности словесно-логического мышления у детей 
младшего школьного возраста была использована методика «Исследова-
ние словесно-логического мышления Э.Ф. Замбацявичене на основе 
структуры интеллекта Р. Амтхауэра)». Цель методики: исследовать уро-
вень развития и особенности понятийного мышления, сформированность 
логических операций [5]. 

В процессе тестирования младших школьников были получены следую-
щие результаты: среди экспериментальной группы высокий уровень имеет 
10% детей, средний уровень 30%, низкий – 60%. В контрольной группе по 
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тесту получены следующие результаты: высокий уровень имеет 40% детей, 
средний уровень составил 60%. 

Анализ результатов диагностики позволяет сделать вывод о том, что у 
детей экспериментальной группы уровень сформированности в основном 
находится на низком и среднем уровне. У детей контрольной группы 
были выявлены высокие и средние показатели. 

Все это подтверждает теоретические положения о том, что младшим 
школьникам с ОНР для выполнения тестовых заданий требуется больше 
времени, требуется помощь со стороны педагога. По мере усложнения за-
даний у детей теряется интерес к их выполнению [4]. 

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование убеди-
тельно доказало необходимость организации как комплексного так инди-
видуального подходов по организации логопедической работы детьми 
младшего школьного возраста, имеющим общее недоразвитие речи. 

После проведенного констатирующего этапа исследования нами был 
проведен формирующее воздействие, в рамках которого были проведены 
занятия с младшими школьниками на основе использования игр и упраж-
нений. В работе мы использовали упражнения, направленные на совер-
шенствование как устной, так и письменной речи, посредством которого 
дети могут использовать свои мыслительные операции (анализ, синтез, 
сравнение, обобщения и т.д.) [8]. Все занятия проводились 2 раза в неделю 
по 25 минут. Занятия представляли собой игровую организацию с приме-
нением наглядного и речевого материала. В рамках внеурочной деятель-
ности детям оказывалась логопедическая помощь, то есть развивали фо-
нематический слух, фонематический анализ и синтез. Также в занятии мы 
придерживались принципа индивидуального подхода, в связи с тем обес-
печивается баланс между свободой и заданностью, тем самым компенси-
руются пробелы в понимании звуков, слов, текста [4]. 

Все игры и упражнения применялись не только на логопедических за-
нятиях, но и в работе педагога. 

Таким образом, организация формирующего этапа предполагает лого-
педическую работу по развитию словесно-логического мышления у млад-
ших школьников с ОНР, которая осуществлялась с использованием подо-
бранных игр и упражнений. Используя на занятиях наглядный и речевой 
материал в игровой форме, тем самым обеспечивали благоприятный 
настрой, формирование положительного отношения детей к происходя-
щим процессам, и повышение их интеллектуального уровня. 
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Интонационно-выразительные средства речи играют важную роль в разви-

тии языковой способности ребенка, удовлетворении интеллектуальных и эмо-
циональных потребностей, формировании высокой речевой культуры в ком-
муникативном процессе и предпосылок успешного обучения в школе. 

Анализ лингвистической, психологической, педагогической и логопедиче-
ской литературы показал, что нарушение интонационной выразительности 
речи у дошкольников с дизартрией изложено в работах многих авторов: 
Е.Ф.,Архиповой, Н.И. Жинкина, Ю.А. Флоренской, Л.A. Копачевской и др. 

По данным Н.И. Жинкина, интонация увеличивает объем сообщения, 
так как сообщается не только то, что содержится в тексте, но и в подтек-
сте. Анатомофизиологическую природу интонации составляют речедви-
жения, в основе которых лежат модуляции глоточной трубки, влияющие 
на мощность звуков речи. Интонация уточняет семантическую сторону 
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речи, выявляет ее эмоциональное содержание и оказывает сильное воз-
действие на слушателя [2]. 

Так, Ю.А. Флоренская указывает, что интонационные упражнения 
оказывают влияние на общий речевой тонус, на моторику, настроение, 
способствуют тренировке подвижности нервных процессов центральной 
нервной системы, активированию коры [3]. 

Понятие интонации имеет различные обозначения, в зависимости от 
целей и задач, которые перед собой ставят ученые. В зависимости от под-
хода, лингвисты интерпретируют данный термин по-разному. Некоторые 
ученые узко понимают интонацию, сводя ее к повышению и понижению 
голоса, тогда как другие наиболее обширно интерпретируют вышеуказан-
ное понятие, акцентируя, что интонация включает в себя не только темп 
и высоту речи, но и силу и тембр голоса. Существует также более углуб-
ленный подход, который изучает в качестве взаимосвязанных компонен-
тов интонации технику речи, логику произнесения и эмоционально-образ-
ную выразительность. 

Однако все ученые сходятся в одном: интонация играет важную роль 
в формировании высказывания и выявлении его смысла, и не только слу-
жит средством выразительности. Предложение, произнесенное с разнооб-
разной интонацией, может обретать разнообразный смысл. Следова-
тельно, расстройства интонационно-выразительной стороны речи могут 
проявляться в нарушениях не только темпа, ритма, мелодики и паузации, 
но и акцентуации (восприятия и постановки ударений). 

Л.А. Копачевская подчеркивает, что речь у детей с речевыми наруше-
ниями достаточно монотонная, невыразительная. В большинстве случаев 
затруднена передача основных видов интонации, при этом дети затрудня-
ются не только в воспроизведении различных интонационных структур, 
но и в их слуховом восприятии и различении. У детей часто затруднено 
использование основных типов интонации: вопросительной, незавершен-
ной повествовательной, интонации выделения. 

Темп речи у детей с преобладанием процесса торможения- замедленный, 
с преобладанием процесса возбуждения – ускоренный. Нарушения темпа 
речи обусловлены нарушениями равновесия между основными нервными 
процессами. Фраза у детей формулируется нечетко, недоговаривается, беспо-
рядочно расставляются смысловые ударения, нарушается расстановка пауз, 
характерны пропуски звуков, слов, бормотание к концу фразы [4]. 

Проблема несформированности интонационной выразительности 
речи является теоретически и практически актуальной для общей и спе-
циальной педагогики. Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова [5], Л.А. Поздня-
кова [6] указывают, что особенно она актуальна в коррекционной работе 
с дошкольниками, имеющими дизартрию, так как наряду с нарушением 
звукопроизношения, у них отмечается несформированность интонацион-
ной выразительности речи. 

Исследования Е.Ф. Архиповой [1], Л.В. Лопатиной [7], Л.А. Поздня-
ковой [6] показывают, что у детей страдает в первую очередь восприятие 
интонационных структур, а также способность владеть своим голосом. 
Темп речи обычно ускорен, нарушается тембр, речь монотонна, голос уга-
сает, искажается интонационная структура высказывания. 
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Большую сложность представляет воспроизведение ритма и логиче-
ского ударения. В структуре данного дефекта лежит нарушение восприя-
тия и дифференциации интонационных компонентов. 

Таким образом, существенным выразительным средством звучащей 
речи является интонация. Она позволяет передать определенное значение 
высказывания, его цель, отношение говорящего к слушателю и к теме раз-
говора, а также выделяет отдельные фрагменты предложения и отноше-
ния между ними. Интонация играет важную роль в организации речи, по-
могая ей структурироваться и выражать смысловые отношения. Она пе-
редает основную смысловую нагрузку и дополнительную информацию об 
отношении говорящего к высказываемому. 

Каждый ребенок должен иметь возможность овладеть интонационным 
богатством русского языка и использовать его в своей речи. Особое вни-
мание следует уделить старшим детям дошкольного возраста с особенно-
стями в речевом развитии, таким как стертая форма дизартрии. Несмотря 
на то, что у этих детей развитие интонационной стороны речи значи-
тельно ниже, чем у детей с нормальным речевым развитием, коррекция 
данной стороны речи может дать положительный результат. 
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Аннотация: в статье речь идёт о том, что для дошкольников с тяже-
лыми нарушениями речи проблема подготовки к школе особенно актуальна, 
потому что их развитие отличается от понятия «нормы». Авторы прихо-
дят к выводу, что в связи с этим невозможно переоценить роль не только 
педагогов, работающих с данной категорией детей, но и их родителей. 

Ключевые слова: дети, тяжелое нарушение речи, подготовка к 
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В настоящее время работа с родителями, имеющими детей с наруше-
ниями речи, является и актуальным, и наиболее сложным направлением в 
работе специалистов службы сопровождения. Это обусловлено тем, что 
растёт количество детей, имеющих тяжелые речевые нарушения, которые 
часто сочетаются с неврологическими и другими заболеваниями. Про-
блема многих современных родителей – это слабые педагогические зна-
ния, отстранённость, причины которых скрыты, прежде всего, в отсут-
ствии элементарных психолого-педагогических знаний и нежелании ро-
дителей разобраться в сложном мире ребёнка. Поэтому успех в воспита-
нии и обучении воспитанников в дошкольном учреждении во многом за-
висит от того, как организовано педагогическое просвещение родителей. 

Можно выделить два основных направления во взаимодействии спе-
циалистов с семьей: 

‒ повышение уровня педагогической компетентности родителей че-
рез родительские собрания, мастер-классы, консультации; 

‒ привлечение родителей к работе детского сада посредством органи-
зации досуговых мероприятий. 

Учитывая, что у взрослых в современном обществе нет лишнего вре-
мени, работу необходимо организовать компактной, но эффективной. 

Мы решили на следующий учебный год организовать цикл консульта-
ций и мастер-классов «Родительский час», на котором, согласно состав-
ленному плану, специалисты службы сопровождения будут освещать 
направления своей работы родителям с целью привлечь их к более глубо-
кому пониманию работы специалистов и привлечь самих родителей к кор-
рекционному процессу. 

На начало учебного года мы планируем провести анкетирование роди-
телей для определения педагогических знаний и знаний родителей в об-
ласти речевого и психологического развития ребенка. 
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Мы предполагаем, что работа будет строиться следующим образом: 
2 раза в месяц будут проводиться встречи с родителями, на которых будут 
освещаться выбранные педагогами темы. 

Цикл актуальных тем от учителя-логопеда. 
1. Вводная встреча. 
2. Артикуляционная моторика. Артикуляционная моторика является 

первым этапом в речевом развитии ребенка. Точность, сила и дифферен-
цированность этих движений развиваются постепенно. Одним из условий 
для правильного формирования звукопроизношения является достаточ-
ное развитие речевой моторики. 

3. Мелкая моторика. Родители узнают для чего нужно развивать мелкую 
моторику. Мелкая моторика непосредственно влияет на ловкость рук, на по-
черк, который сформируется в дальнейшем, на скорость реакции ребенка. 

4. Звукопроизношение. На встрече с родителями будут освещены, ка-
кие бывают нарушения звукопроизношения, и как правильно выполнять 
рекомендации учителя-логопеда в домашних условиях. 

5. Фонематическое восприятие. Будет рассказано, почему важно развивать 
фонематическое восприятие, и, в какие игры можно поиграть с детьми дома. 

6. Слоговая структура речи. Слоговая структура является необходимым 
элементом для формирования грамматического строя речи. Демонстрация игр. 

7. Грамматический строй речи. Игры и веселые задания. 
8. Связная речь. Связная диалогическая речь выполняет важнейшие 

социальные функции: помогает ребенку устанавливать связи с окружаю-
щими людьми, определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что 
является решающим условием для развития его личности. 

9. Итоговая встреча. 
По результатам совместной работы мы планируем провести анкетирование 

среди родителей для понимания того, достигли ли мы поставленной цели. 
Темы для встреч на родительском клубе от педагога-психолога. 
1. Психологическая готовность к школе. Это системная характеристика 

психического развития ребёнка старшего дошкольного возраста, которая 
включает в себя сформированность способностей и свойств, обеспечивающих 
возможность выполнения им учебной деятельности, а также принятие социаль-
ной позиции школьника. Это уровень психологического развития ребёнка (6–
7 лет), необходимый и достаточный для освоения школьной учебной про-
граммы в условиях обучения в коллективе сверстников. 

2. Общая моторика. Влияние сенсомоторной коррекции на развитие 
когнитивных функций. Игры с мячом. 

3. Внимание. У дошкольников преобладает непроизвольное внимание. 
Проявляется это в быстрой отвлекаемости, невозможности сосредоточиться 
на чём-то одном, в частой смене деятельности. Произвольное внимание фор-
мируется постепенно, по мере развития отдельных его свойств, таких, как 
объём, концентрация, распределение, переключение и устойчивость. Воспи-
тание произвольного внимания играет важную роль в деле подготовки ре-
бёнка к школьному обучению. 

4. Речь. Все компоненты речи – словарный запас, грамматический 
строй, произношение, связность – выходят на новый уровень, ведь они со-
ставляют фундамент для успешной учебы. 

5. Память. У детей дошкольного возраста память непроизвольна. Ребенок 
не ставит перед собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет 
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специальными способами запоминания. Интересные для него события, дей-
ствия, образы легко запечатлеваются, непроизвольно запоминается и словес-
ный материал, если он вызывает эмоциональный отклик. Причем, чем более 
осмысленный материал запоминает ребенок, тем запоминание лучше. 

6. Мышление. Наглядно-образное мышление – это главный вид мыш-
ления у дошкольников, при котором используются образы и предметы. 

Логическое мышление начинает формироваться в старшем дошколь-
ном возрасте, позволяет мыслить словами, рассуждениями и понятиями. 

Предпосылками для формирования логического мышления является уме-
ние совершать мыслительные операции, усвоение действий со словами; 

7. Коммуникация. 
‒ умение взаимодействовать, сотрудничать со взрослыми (слушаться, 

обращаться, спрашивать; остерегаться чужих взрослых на улице); 
‒ умение общаться со сверстниками (в паре, группе; умение знако-

миться, легко вступать в контакт, умение пригласить в игру, умение раз-
решать конфликтные ситуации, уметь бесконфликтно отстаивать свои 
границы и не нарушать чужие, учитывать свои интересы и интересы 
группы, уметь договариваться); 

‒ умение слушать собеседника; 
‒ умение выражать свои мысли и свою точку зрения. Если психологи-

чески ребенок не готов к школе, то шансы на успешное и легкое обучение 
значительно снижаются. 

8. Снижение тревожности. Обучение способам снятия мышечного и 
эмоционального напряжения. Владение собой в трудных ситуациях. Игры 
и упражнения для повышения уверенности и самооценки. 

9. Итоговая встреча. 
Таким образом, у родителей повышается ответственность за воспитание 

своих детей, устанавливаются партнерские отношения с педагогами, происхо-
дит объединение усилий для развития и воспитания детей. Детский сад поддер-
живает их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
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Аннотация: в статье речь идёт о том, что заикание – тяжелое рас-
стройство речи. Заикание очень трудно устранить, оно тормозит обыч-
ный ход обучения, затрудняет нормальное общение ребенка. Основным 
признаком заикания, которое возникает в момент речи являются судо-
роги в дыхательном, голосовом или артикуляционном аппарате. Чем 
чаще и длительнее судороги, тем тяжелее форма заикания. 

Ключевые слова: заикание, дети с заиканием, причины заикания, нару-
шение речи, звукопроизношение. 

Заикание – функциональное нарушение речи, внешне выражается в су-
дорогах мышц тех или иных органов речи в момент звукопроизношения. 
Речь прерывается в некоторых словах, и звуках. 

Все понимание заикания можно свести к трем теоретическим направ-
лениям. 

1. Заикание как спастический невроз координации, происходящий от 
раздражительной слабости речевых центров (аппарата слоговых координа-
ции). Это было четко сформулировано в трудах Л. Белякова, А. Богомолова 
[2, с. 102; 3, с. 83], а потом в работах И.А. Сикорского, который писал: «За-
икание есть внезапное нарушение непрерывности артикуляции, вызванное 
судорогой, наступившей в одном из отделов речевого аппарата как физио-
логического целого» [11, с. 54]. 

2. Заикание как ассоциативное нарушение психологического характера. 
Это направление выдвинуто Н. Жинкиным и Э. Фрешельсом [5, с. 301–304], 
[12, с. 10]. Сторонниками были А. Либманн, М.И. Лохов, Е.М. Мастюкова 
[8, с. 35;9, с. 22–30; 10, с. 36–38]. Психологический подход к пониманию ме-
ханизмов заикания получил свое дальнейшее развитие. 

3. Заикание как подсознательное проявление, развивающееся на почве 
психических травм, различных конфликтов с окружающей средой. Сто-
ронниками этой теории были Н.М. Асатиани, В.М. Шкловский, которые 
считали, что в заикании, с одной стороны, проявляется желание индивида 
избежать всякой возможности соприкосновения с окружающими, а с дру-
гой – возбудить сочувствие окружающих посредством такого демонстра-
тивного страдания [1, с. 455–456]. 

К 30-м годам и в последующие 50–60-е годы XX в. механизм заикания 
стали рассматривать, опираясь на учение И.П. Павлова о высшей нервной 
деятельности человека и, в частности, о механизме невроза. Заикание – 
это не симптом и не синдром, а заболевание центральной нервной си-
стемы в целом (Л.С. Волкова) [4, с. 355]. В возникновении заикания роль 
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играю нарушенные взаимоотношения нервных процессов (перенапряже-
ние их силы и подвижности) в коре головного мозга. 

Нервный срыв в деятельности коры больших полушарий может быть, 
с одной стороны, состоянием нервной системы, ее готовностью к откло-
нениям от нормы. С другой стороны, нервный срыв может быть обуслов-
лен неблагоприятными экзогенными факторами, на значение которых в 
генезе заикания указывал еще Х. Лагузен [6, с. 70]. Отражением нервного 
срыва является расстройство особо ранимой у ребенка области высшей 
нервной деятельности – речи, это можно увидеть в нарушении координа-
ции речевых движений, где может присутствовать аритмия и судорож-
ность. Речевые затруднения могут быть вызваны задержками развития 
речи, переходом на другой язык, случаями патологического развития лич-
ности с недоразвитием эмоционально-волевой сферы, когда необходимо 
выразить сложную мысль. Р.E. Левин, рассматривая заикание как недо-
развитие речи, смысл его в преимущественном нарушении коммуника-
тивной функции речи. Проблема заикания на данный момент остается не-
решенной, проблема органического заикания еще более неясна [7, с. 119]. 

Большое количество авторов, изучавших патогенез заикания, отмечают 
различные вегетативные изменения при заикании. Например, по оценкам Ла-
гузена, 83% заикающихся страдают вегетативной дистонией [6, с. 72]. По 
данным Сонди, из 100 заиканий 21% имеют повышенное внутричерепное 
давление и экстрапирамидные расстройства. Он сказал, что те, кто заикается, 
рождаются вазоневротиками. Герднер объективно показал изменение нейро-
вегетативной реакции при заикании при приступах: в 100% случаев у них 
зрачки расширены (мидриоз). В тяжелых случаях нарушений вегетативной 
нервной системы на задний план переносится само заикание, преобладают 
страхи, беспокойство, тревога, мнительность, общее напряжение, склонность 
к тремору, потливость, покраснение. 

В раннем возрасте у заикающихся наблюдаются нарушения сна: вздра-
гивание перед сном, утомление, беспокойные поверхностные сновидения, 
ночные страхи. Люди старшего возраста заикания пытаются связать все 
эти неприятные переживания с нарушением речи. Мысль о ее расстрой-
стве становится устойчивой в соответствии с постоянно нарушаемым со-
стоянием здоровья. На фоне общей возбудимости, постоянного сомнения 
речь поддается совершенствованию лишь ненадолго. В классе таким де-
тям часто не хватает решительности и настойчивости. Они недооцени-
вают свои собственные результаты, поскольку улучшение речи мало спо-
собствует их общему благополучию. 

Изучение внимания, памяти, мышления, психомоторных навыков при 
заикании показало, что их умственная деятельность и ее саморегуляция 
изменяются. Они хуже справляются с деятельностью, требующей высо-
кого уровня автоматизации, но различия в продуктивности между заика-
нием и здоровыми исчезают, как только деятельность может выполняться 
на произвольном уровне. Исключение составляет психомоторная актив-
ность: если у здоровых детей психомоторные акты выполняются в значи-
тельной степени автоматически и не требуют произвольной регуляции, то 
для заикания регуляция – сложная задача, требующая произвольного кон-
троля. Перспективно изучение личностных качеств заикания как с помо-
щью клинических наблюдений, так и с использованием эксперимен-
тально-психологических методов. С их помощью выявлялись тревожный 
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и подозрительный характер, подозрительность, фобические состояния; 
незащищенность, замкнутость, склонность к депрессиям; пассивно-за-
щитные и защитно-агрессивные реакции на дефект. Заслуживает внима-
ния рассмотрение механизмов заикания с точки зрения психолингви-
стики. Этот аспект исследования предполагает выяснение, на каком этапе 
генерации речевого высказывания возникают судороги в речи заикания. 
Выделяют следующие фазы речевого общения: 

1) наличие потребности в речи или коммуникативном намерении;
2) рождение намерения высказывания во внутренней речи;
3) звуковая реализация высказывания.
В речевой деятельности эти фазы различны по своему разнообразию и

продолжительности протекания, и не всегда однозначно следует одно из дру-
гого. Но идет постоянное сравнение задуманного и уже существующего на 
самом деле. E.A. Арефьева считает, что заикание возникает в момент готов-
ности к речи, когда у говорящего есть коммуникативное намерение, речевая 
программа и фундаментальная способность нормально говорить. Судороги 
проявляются преимущественно в респираторном аппарате речи, в голосе, ар-
тикуляционном. В большинстве случаев заикание сопровождается судорож-
ными или привычными движениями рук, ног и головы. 

Те, кто заикается, имеют косноязычный язык. В основном в более стар-
шем возрасте при судорожных проявлениях при заикании наблюдаются 
различные болезненные явления. Когда идет разговор, он заранее боится 
и из-за страха может что-то неправильно сказать. Некоторые заикающи-
еся сосредотачиваются на «сложных» словах. Некоторые, обычно разви-
тые, смущаются, испытывают чувство стыда перед окружающими из-за 
своего недостатка, стараются скрыть от них свой недостаток (избегают 
разговоров, ограничиваются лаконичной речью и короткими ответами, 
говорят тихо, краснеют, бледнеют, потеют). 

Подобные переживания, о которых мы перечислили, плохо влияют на 
психику ребенка, портят его характер (он становится раздражительным, 
подозрительным, болезненно обидчивым, нелюдимым, иногда озлоблен-
ным). Таким поведением они только усиливают свое заикание, такие дети 
нуждаются в чрезмерном внимании со стороны учителей. 

Дети заикаются в присутствии других людей, взрослых, а дома с одними 
игрушками они могут нормально разговаривать. Также они могут петь без 
заикания. В этой же среде ребенок может не заикаться, при общении на пуб-
лике возникает возбуждение, в результате которого ребенок может заикаться. 
Многое зависит от окружения и отношения ребенка к этому человеку. 

Список литературы 
1. Асатиани Н.М. Логопедия: учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / 

Н.М. Асатиани, Б.З. Драпкин, В.Г. Казаков [и др.]; под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шахов-
ской. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 680 с. 

2. Белякова Л.И. Основные логопедические технологии формирования плавной речи у 
заикающихся / Л.И. Белякова // Дефектология. – 2001. – №4. – 280 с. 

3. Богомолова А.И. Устранение заикания у детей и подростков / А.И. Богомолова. – М.: 
Просвещение, 1977. – 96 с. 

4. Волкова Л.С. Логопедия. Методическое наследие. Нарушение темпа и ритма речи: 
Заикание. Брадилалия. Тахилалия / Л.С. Волкова. – М., Владос, 2007. – 431 с. 

5. Жинкин Н.И. Механизмы речи / Н.И. Жинкин – М.: Издательство академии педагоги-
ческих наук, 1958. – 371 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

166     Педагогика и психология: перспективы развития 

6. Лагузен Х. Способ излечения заикания. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тек-
сты): учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений / Х. Лагузен; под 
ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 1997. – 75 с. 

7. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии / Р.Е. Левина. – М.: Педагогика, 
1967. – 240 с. 

8. Либманн А. Патология и терапия заикания и косноязычия. Хрестоматия по логопедии 
(извлечения и тексты): учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведе-
ний: в 2 т. Т. 1 / А.Либманн; под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – М.: Гуманит. изд. 
центр Владос, 1997. – 243 с. 

9. Лохов М.И. Психофизиологические механизмы коррекции речи при заикании / 
М.И. Лохов. – СПб.: Наука, 1994. – 188 с. 

10. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): советы педа-
гогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии / Е.М. 
Мастюкова. – М.: Владос, 1997. – 304 с. 

11. Сикорский И.А. О заикании / А.И. Сикорский. – М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 
1997. – 152 с. 

12. Фрешельс Э. Заикание. Ассоциативная афазия. Хрестоматия по логопедии (извлече-
ния и тексты): учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений / Э. 
Фрешельс ; под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селивестрова. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛА-
ДОС, 1997. – 10 с. 

13. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studfile.net/preview/ 
3536645/page:17/ (дата обращения: 02.05.2023). 

 
Джамалудинова Заира Гамзатовна 

канд. пед. наук, доцент 
Омарова Гульнара Магомедовна 

студентка 
 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный  
педагогический университет» 

г. Махачкала, Республика Дагестан 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ  

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности познавательной де-

ятельности дошкольников с общим недоразвитием речи, а также влия-
ние нарушения общения на личностное развитие ребенка. 
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Для детей с общим недоразвитием речи характерна недостаточная 

сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, 
а именно: нарушены пальцевая и артикуляционная моторика; нарушены 
внимание и память; недостаточно сформировано словесно-логическое 
мышление [2, с. 37]. 

Нарушение артикуляционной моторики у детей с ОНР проявляется в 
ограниченности, слабости и неточности движений подвижных органов арти-
куляции: языка, мягкого неба, губ, нижней челюсти. Артикуляция всех зву-
ков речи происходит тогда, когда перечисленные подвижные органы обра-
зуют смычки и щели между собой или с неподвижными органами- небом и 
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зубами. Нарушение артикуляции звуков приводит к их дефектному произно-
шению, общей невнятности, и смазанности речи [2, с. 23]. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой мо-
торики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации 
пальцев рук [2, с. 58]. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена ис-
следователями Института физиологии детей и подростков АПН РФ 
(А.В. Антакова-Фомина, М.И. Кольцова, Е.И. Иcенина). Было установлено, 
что если движения пальцев рук ребенка соответствуют возрасту, то и речь 
соответствует возрасту, если же развитие движений отстает, то и речь не 
соответствует возрастным нормам. У значительного большинства детей с 
общим недоразвитием речи пальцы малоподвижны, движения отличаются 
неточностью или несогласованностью. Многие 5-летние дети держат ложку 
в кулаке, либо с трудом правильно берут кисточку и карандаш, иногда не 
могут застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки и т.д. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень 
развития основных свойств внимания: направленность, объем, распреде-
ление, сосредоточенность, устойчивость, концентрация и переключае-
мость. Чаще всего отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения [7, с. 37]. 

Они не всегда выделяют предметы или слова по заданному признаку. 
К примеру, это происходит в случаях, когда предложено показать на 
листке только квадраты (красные фигурки, круги и т.п.), хлопнуть в ла-
доши, если будет названа одежда (продукты, животное и т.п.), собрать в 
коробочку все предметы из металла (дерева, пластмассы и т.п.) [3, с. 45]. 

Еще труднее сосредоточивается и удерживается их внимание на чисто 
словесном материале без наглядного материала. Поэтому такие дети не могут 
воспринимать в полном объеме пространные, неконкретные объяснения пе-
дагога, длинные инструкции, продолжительные оценки их деятельности. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 
снижение по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 
память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные ин-
струкции (трёх-четырёхступенчатые), опускают некоторые их элементы, ме-
няют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки при описа-
нии предметов, картинок, трудно восстанавливают порядок расположения 
даже четырех предметов после их перестановки [3,с. 24]. 

Так как речь и мышление тесно связаны между собой, следовательно, 
словесно-логическое мышление детей с речевым недоразвитием не-
сколько ниже возрастной нормы. Дети с ОНР испытывают затруднения 
при классификации предметов, обобщении явлений и признаков. Нередко 
их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, логически не связаны 
друг с другом. Дети с указанным нарушением могут отнести к мебели 
настольную лампу и телевизор, так как они стоят в комнате; некоторые с 
трудом решают простейшие математические задачи или не в состоянии 
отгадать даже несложные загадки [5, с. 57]. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслитель-
ными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в наглядно -об-
разной сфере мышления, без специального обучения с трудом овладевают 
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анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригид-
ность мышления [1, с. 136]. 

Характерологические (личностные) особенности детей с отклонение от 
нормы у таких малышей проявляется на занятиях, в игровой, бытовой деятель-
ности. Так, на занятиях одни из них намного быстрее своих нормально разви-
вающихся сверстников утомляются, отвлекаются, начинают вертеться, разго-
варивать, то есть перестают воспринимать учебный материал. Другие, напро-
тив, сидят спокойно, но на вопросы не отвечают, задания не воспринимают, а 
иногда не могут повторить ответ товарища [7, с. 48]. 

В процессе общения между собой некоторые дети обнаруживают по-
вышенную возбудимость (они слишком подвижны, трудно управляемы), 
а иные, наоборот- вялость, апатию (они не проявляют интереса к играм, 
чтению им книжек воспитателем). Среди таких детей встречаются ребя-
тишки с навязчивым чувством страха, склонные к проявлению негати-
визма (желанию делать все наоборот), излишней агрессивности либо ра-
нимости, обидчивости [1, с. 345]. 

Психическое развитие детей с ОНР, как правило, опережает их речевое раз-
витие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. 
Среди «непринятых и изолированных» оказываются дети, которые плохо вла-
деют коммуникативными средствами, их попытки общения со сверстниками 
нередко приводят к вспышкам агрессивности, слабая ориентация дошкольни-
ков на сверстников в ходе совместной деятельности. Таким образом, дети за-
мыкаются в себе, редко обращаются к старшим, избегают контакта с ними. 
Комплекс нарушений речевого и когнитивного развития детей приводит к их 
изоляции в коллективе сверстников [4, с. 57]. 
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье речь идёт о том, что при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья одним из важнейших условий 
для учителя является понимание того, что эти дети не уступают дру-
гим детям, и все же этим детям нужен особый индивидуальный подход, 
чтобы реализовать свой потенциал и создать условия для своего разви-
тия. Это значит понимать, что им нужен особый индивидуальный под-
ход, чтобы реализовать свой потенциал и создать условия для развития. 
Важным аспектом этой ситуации является то, что дети с ограничен-
ными возможностями участвуют в жизни на своих собственных усло-
виях, а не приспосабливаются к правилам и условиям общества, и что об-
щество принимает и учитывает это. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, социализация детей, начальная школа. 
Число детей с проблемами здоровья в общеобразовательных школах 

растет год от года. Среди них могут быть не только больные дети, но и 
дети с плохой памятью, возбудимые и усталые дети, дети с плохой кон-
центрацией и вниманием, а также дети с более серьезными проблемами, 
такими как церебральный паралич, аутизм, эпилепсия, слабое зрение, по-
теря слуха и трудности с речью. 

Цель школы – повысить осведомленность о социализации детей с 
ограниченными возможностями и инвалидностью. В школе внедряется 
инклюзивное образование. Оно представляет собой совместное обучение 
трудоспособных детей и детей-инвалидов и направлено на создание поло-
жительного психологического климата в классе. Дети становятся более 
терпимыми к физическим и умственным недостаткам своих одноклассни-
ков, у них развивается чувство взаимной поддержки и желание сотрудни-
чать. Также налаживается сотрудничество между педагогами, детьми, ро-
дителями и сторонниками. 

Важно развивать и поддерживать позитивное отношение «особых» детей к 
обучению и школе, их интерес и мотивацию к учебе. Эффективность инклю-
зивного образования зависит от успешной социализации, приобщения к куль-
туре и развития социального опыта детей с ограниченными возможностями, 
наряду с приобретением ими образовательных знаний. По этой причине пси-
хологи, логопеды и учителя-дефектологи работают с классными руководите-
лями над поддержкой детей с ограниченными возможностями с самого начала 
их обучения в школе. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

170     Педагогика и психология: перспективы развития 

Процесс социализации детей с ОВЗ значительно отличается от про-
цесса социализации других учеников. Поэтому учителям необходимо 
применять индивидуальный подход к каждому ученику: 

‒ применяйте индивидуальный подход к каждому ученику; 
‒ избегать утомления: использовать визуальную поддержку, такую 

как алгоритмы, схемы, шаблоны и рисунки, чтобы направлять обучение; 
‒ поощрять минимальный прогресс каждого ученика и оказывать так-

тическую и своевременную поддержку, позволяя каждому ученику пове-
рить в собственные способности и сильные стороны; 

‒ использовать методы, стимулирующие познавательную активность 
учеников, развивающие их навыки письменной и устной речи и формиру-
ющие необходимые учебные навыки. Поскольку учащиеся с ОВЗ имеют 
недостаточный уровень познавательной активности, низкую работоспо-
собность и самостоятельность, несформированную мотивацию к учебной 
деятельности, поиск и использование позитивных методов, форм и прие-
мов обучения является одним из необходимых средств повышения эффек-
тивности развивающего, воспитательного и образовательного процесса. 

Необходимо создавать ситуации успеха. Это эффективное средство фор-
мирования позитивного отношения к процессу обучения. Впечатление от 
успеха настолько велико, что может радикально изменить существующее 
негативное отношение к процессу обучения. Это также создает особые усло-
вия для обучения: 

‒ учиться в более медленном темпе; 
‒ обучение в более медленном темпе; 
‒ активизация языковой деятельности; 
‒ разбиение деятельности на отдельные компоненты; 
‒ упражнения на развитие восприятия, внимания и памяти; 
‒ выполнять упражнения для развития навыков восприятия, внимания 

и памяти; 
‒ предоставлять упражнения для развития навыков восприятия, вни-

мания и памяти. 
При работе с детьми с ограниченными возможностями используются 

технические алгоритмы: 
‒ «снижение страха» («Они пытаются найти все. Делают похожие за-

дания снова и снова»); 
‒ «продвижение» («С твоими способностями... у тебя все должно по-

лучиться...»); 
‒ «придание мотивации» («Мне действительно нужно... Успех нашей 

совместной работы зависит от вас...» и т.д.); 
‒ «личная исключительность» («Только ты можешь это сделать.... Нет 

никого, на кого я могу положиться, кроме вас...»); 
‒ «образовательные предложения» («Начинай... Я не могу ждать...»). 
Важно, чтобы дети с ограниченными возможностями учились на ос-

нове интереса, успеха, доверия и осмысления того, чему они научились, 
без принуждения. Некоторые моменты, на которые следует обратить вни-
мание при обучении детей с ограниченными возможностями: 

‒ при чтении детям нужно помочь открыть учебник, найти нужную 
страницу, указать, где они собираются читать, и указать, где они читают 
во время чтения; 
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‒ при ответах на вопросы респондентам нужно давать больше времени 
на обдумывание (дети могут медленно отвечать); 

‒ написание работ и тестирование требуют больше времени. При 
написании творческих работ детям выдаются карточки-помощники; 

‒ формулировка задания должна быть краткой, конкретной и вклю-
чать образцы; 

‒ формулировка задания должна быть краткой, конкретной и вклю-
чать образец; 

‒ если «особенному» ребенку трудно отвечать перед всем классом, ему 
следует дать возможность представить задание в малых группах или парах. 

Все вышеперечисленные методы и приемы обучения в большей или 
меньшей степени стимулируют познавательную деятельность учащихся, 
развивают их творческие способности, активно вовлекают в образова-
тельный процесс и стимулируют их самостоятельную деятельность, и это 
в равной степени относится к детям с ограниченными возможностями. 

Классные руководители также играют важную роль в сотрудничестве 
между школой и домом. Взаимодействие между домом и классным руко-
водителем должно строиться на принципах взаимного доверия и уваже-
ния, поддержки и помощи, терпения и терпимости. Степень понимания и 
участия семьи в политике школы в отношении образования и развития 
своих детей определяется ее работой. Таким образом, дети с ограничен-
ными возможностями не чувствуют себя ущербными, а учителя имеют ак-
тивных, думающих и благодарных учеников. Дети должны знать и чув-
ствовать, что в огромном и не всегда дружелюбном мире есть маленький 
островок, где они всегда могут почувствовать себя защищенными, люби-
мыми и нужными. Работа с детьми приносит нам радость, счастье и от-
крытия. Очень важно дать им уверенность в собственных силах, в соб-
ственных победах и успехах. 
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ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПСИХОЭЛЕВАЦИЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
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ДЕТСКОГО САДА В ГРУППАХ  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Аннотация: статья посвящена вопросу взаимодействия с семьей как од-

ного из важных направлений деятельности детского сада. По мнению авто-
ров, выявление эффективных форм взаимодействия всех участников педаго-
гического процесса является актуальным вопросом на данный момент. 

Ключевые слова: взаимодействие, сплочение, драматическая психо-
элевация, театральные постановки. 

Организация взаимодействия педагогов с родителями остается одной 
из важнейших проблем в деятельности дошкольной организации. 

Трудностей в организации общения с родителями много: это и недо-
понимание родителями важности режима детского сада и постоянное его 
нарушение, отсутствие единства требований в семье и в детском саду. 
Сложно складывается и общение с молодыми родителями, а также с ро-
дителями из неблагополучных семей или имеющими проблемы личного 
характера. С каждым годом процент сложности диагноза детей растет 
(неврологически неустойчивые, агрессивные, неуверенные в себе, с повы-
шенным чувством тревожности, страха, а также расторможенность, повы-
шенная застенчивость, и т.д.) 

Необходимое условие успешности взаимодействия педагогов и роди-
телей – это сплочение коллектива. Проведя анкетирование, изучив соци-
альный паспорт семьи, выявив уровень образования родителей, а также 
их интересов, педагогический коллектив нашей группы на эксперимен-
тальном этапе определили, что наиболее успешным взаимодействие с 
вновь прибывшими детьми и родителями будет с помощью драматиче-
ской психоэлевации. 

Авторы методики – Ирина Яковлевна Медведева и Татьяна Львовна 
Шишова. Под психоэлевацией понимается «возвышение души» т.е. пре-
одоление недостатков с помощью театральных приемов. По мере разво-
рачивания сюжета эмоциональное напряжение должно возрастать и, до-
стигнув максимальной выраженности, сменяться эмоциональными бур-
ными поведенческими реакциями, в результате которых снимаются 
напряжение и тревога. 
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Цель методики: Сплочение коллектива педагогов родителей и детей с 
помощью коррекции страхов, агрессивности, беззащитности. 

Задачи: 
‒ развитие воображения; 
‒ развитие творческих способностей; 
‒ выплеск эмоций; 
‒ развитие речи. 
Алгоритм работы 
1. Диагностика. 
2. Диалог. 
На этом этапе для снятия напряжения участника можно попросить рас-

сказать немного о его герое. 
Вопросы, примерно, могут быть такими: 
‒ как зовут героя? 
‒ какой он, герой, хороший или плохой, добрый или злой? 
‒ что больше всего любит? 
‒ есть ли у него друзья? 
‒ о чем он мечтает? 
‒ может он чего-то боится? 
‒ доброе или злое вокруг него окружение? 
3. Сюжет. 
‒ сюжет (сказку) может предложить сам ребенок, это лучше; 
‒ сюжет (сказку) может придумать взрослый; 
‒ сотворчество – совместная сказка. 
4. Репетиции. 
5. Выступление. 
Первый этап – этюды. 
Театральные сценки разыгрывают как ведущие, так и дети вместе с ро-

дителями. 
Второй этап – спектакль. 
Юмор – одно из самых необходимых лекарств для детей-невротиков, 

которые от природы часто бывают склонны к пессимизму, меланхолии. 
Однако нельзя забывать и о повышенной ранимости таких детей, поэтому 
к шуткам следует относиться очень серьезно, обдуманно, с большой осто-
рожностью, все время заботясь о том, чтобы они каким-то образом не 
могли задеть, оскорбить. 

Исход театральных постановок зависит не от антуража, а от желания 
и умения людей решить главную задачу: взаимодействовать со сложным 
миром ребенка и взрослых, не упрощая этот мир, сделать его более устой-
чивым и гармоничным, и эффективным. 

Новизна заключается в том, что наша работа по данной теме строится 
на основе сотрудничества: дети – родители – педагоги. В ее основу поло-
жены технология театрализованной игры и интерактивные методы взаи-
модействия через активные формы экспериментального поведения. Пре-
имущество мы видим в мощном социализирующем эффекте, направлен-
ном на ослабление внутренней напряжённости ребёнка, осознание им 
всех своих переживаний, приобретение эмоциональной стабильности, по-
лучение возможности родителями проанализировать качество воспита-
тельных стратегий взаимодействия c ребенком. 
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Совместное участие родителей и детей в театрализованных постанов-
ках является одним из лучших источников информации о ребенке, его 
личности и способствует формированию у детей навыков взаимодей-
ствия. Родители включаются в этот процесс, что позволяет им лучше по-
нимать своего ребенка, видеть, как слабые его стороны, так и сильные, 
анализировать свои стратегии взаимодействия c ребенком, выбрать 
наиболее подходящие. Преимущество театрализованной игры в коррек-
ции социально-эмоционального поведения заключается в том, что она яв-
ляется активной формой экспериментального поведения и обладает мощ-
ным социализирующим эффектом, направлена на ослабление внутренней 
напряжённости ребёнка, на осознание своих переживаний, приобретение 
эмоциональной и поведенческой стабильности. 

Для себя мы наметили ряд важных основных этапов. 
1. Участие родителей в родительских собраниях. Нетрадиционная 

форма – инсценирование сказок для детей в начале собрания для установ-
ления доброжелательного отношения, сплочения родительского коллек-
тива и продуктивной дальнейшей деятельности. 

2. Предложить родителям дома создать условия для самостоятельной 
театрально-игровой деятельности. Родители вместе с детьми будут разыг-
рывать мини-сценки, отрывки из сказок, какие они выучат в детском саду, 
будут разучивать свои и показывать детям нашей группы. 

3. «Драматический капустник». 
Предполагается, что родители поучаствуют в постановке домашних 

мини-спектаклей, где дети играют главные роли, а также роли исполняют 
и родители, которые являются активными участниками постановок. 

4. «Ярмарка театров». Проведение мероприятия требует большой 
предварительной подготовки. Вместе с инициативной группой родителей 
будет разработан план, составлены сценарии, распределены роли и обя-
занности при проведении ярмарки, обсуждены театрализованные персо-
нажи, костюмы и атрибуты одежды, изготовлены поделки, оформлены де-
кораций зала и др. Будут изготовлены приглашения для сотрудников дет-
ского сада и детей групп старшего дошкольного возраста. 

5. Участие родителей в постановках простых спектаклей для детей: 
«Три поросенка», «Колобок», «Теремок» и т. п. 

6. «Выходной клуб». Все участники педагогического процесса собира-
ются и проводят совместные праздники, дни рождения детей, организуют 
походы в театр. 

7. Семинары-практикумы. Совместные развивающие игры детей и ро-
дителей – «Дети и театр», «Пальчиковый театр» и пр. 

8. Родители – наши активные помощники. Помощь в приобретении 
для группы (для развития предметно-развивающей среды): музыкальные 
инструменты, магнитофон, ширма для театра, костюмы, некоторые деко-
рации. 

Таким образом, мы считаем, что такие мероприятия не только объеди-
няют родителей и детей, но и создают атмосферу тепла и доверия во взаимо-
отношениях всех участников педагогического процесса. Совместная деятель-
ность с родителями надолго остаются в памяти взрослых и детей. В резуль-
тате проведения этих мероприятий у родителей меняется отношение к ре-
бенку и к нам, педагогам, которые ежедневно занимаются с детьми, вклады-
вая свою душу, знания и силы. Участие в совместных мероприятиях 
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родителей способствует повышению их знаний о содержании специального 
обучения детей, помогает осознать свою роль в воспитании ребенка, меняет 
отношение к личности ребенка, характер общения с ним. 
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НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
Аннотация: статья посвящена описанию опыта работы со студен-

тами ОВЗ на уроках русского языка и литературы. 
Ключевые слова: опыт работы, студенты с ОВЗ, русский язык, ли-

тература, урок, ребёнок-инвалид, дисграфия. 
В 2022–2023 учебном году в группах, в которых я работаю, обучаются 

2 студента, имеющих статус «ребенок-инвалид» (ОДА, эндокринная си-
стема), 2 студента с ОВЗ. Поэтому особое внимание на уроках русского языка 
и литературы было уделено студентам с ОВЗ (дисграфия, замедленный темп 
познавательной деятельности, нарушения внимания, памяти, восприятия; ум-
ственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 
иной степени, затрудняющие усвоение учебных программ). 

Во-первых, что такое дисграфия? Дисграфия – это частичное специфи-
ческое нарушение процесса письма. Она обусловлена недоразвитием (рас-
падом) высших психических функций, осуществляющих процесс письма 
в норме (Р.И. Лалаева, 1993). Симптоматика дисграфии проявляется в 
стойких и повторяющихся ошибках в процессе письма, которые можно 
сгруппировать следующим образом: 

‒ искажения и замены букв; 
‒ искажения звукослоговой структуры слова; 
‒ нарушения слитности написания отдельных слов в предложении; 
‒ аграмматизмы на письме. 
В соответствии с «Концепцией коррекционно-развивающего обучения 

в образовательных учреждениях», разработанной Институтом коррекци-
онной педагогики РАО и рекомендованной коллегией Минобразования 
РФ для использования в системе образования России был разработан Пе-
речень специфических (дисграфических) ошибок обучающихся. 

Примечание: Дисграфические ошибки учитываются в совокупности с 
орфографическими и пунктуационными с учетом «Норм оценки знаний, 
умений, навыков учащихся с ОВЗ». 
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Перечень дисграфических ошибок. 
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 
‒ пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), 

«ишка» (игрушка); 
‒ перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «перепи-

сал» (переписал), «натуспила» (наступила); 
‒ недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), 

«набухл» (набухли); 
‒ наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «ка-

тораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 
‒ искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» 

(щеки), «спеки» (с пенька). 
2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и ди-

намической стороны двигательного акта: 
‒ смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д 

«убача» (удача), и-у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж 
«дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш 
«лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматиче-
ской стороны речи: 

‒ аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на боль-
шими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

‒ слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – 
«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 

Далее были пересмотрены оценки для данных студентов с ОВЗ. 
Оценка «5» ставится за работу, в которой допущена одна негрубая 

ошибка или 1–2 дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 
Оценка «4» ставится за работу, в которой допущено не более двух ор-

фографических, 1–3 пунктуационных и 1–3 дисграфических ошибок; ра-
бота выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за работу, если в ней допущено 3–7 орфографи-
ческих, 4 пунктуационных и 4–5 дисграфических ошибок. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой более 8 орфографических, 
4 и более дисграфических ошибок. 

Существуют различные методические подходы к коррекции дисгра-
фии. Основными направлениями коррекционной работы являются: 

‒ развитие слуховой дифференциации; 
‒ развитие звукового восприятия; 
‒ уточнение артикуляции звуков в слуховом и произносительном плане; 
‒ развитие фонематического анализа и синтеза. 
Формы и содержание коррекционной работы по устранению дисграфии. 
1. На уроках русского языка.
Основными направлениями коррекционной работы являются:
‒ развитие слуховой дифференциации;
‒ развитие звукового восприятия;
‒ уточнение артикуляции звуков в слуховом и произносительном плане;
‒ развитие фонематического анализа и синтеза.
2. На уроках литературы:
‒ проговаривать скороговорки и чистоговорки;
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‒ читать ритмичные стихотворения; 
‒ читать ритмичные стихотворения; 
‒ разучивать и выразительно читать стихотворения. 
Примечание: во время проведения коррекционной работы по преодоле-

нию различного вида дисграфий оценки по русскому языку не выставляются. 
Важная роль в процессе обучения студентов с ОВЗ отводится сред-

ствам наглядности. Средства зрительной наглядности включают так назы-
ваемые печатные средства (таблицы, демонстрационные карточки, репро-
дукции картин, раздаточный материал) и экранные средства (ИКТ). 

Наиболее распространенным и традиционным средством зрительной 
наглядности на уроках русского языка являются таблицы. Основная ди-
дактическая функция таблиц – вооружение студентов ориентиром приме-
нения правила, раскрытие закономерности, лежащей в основе правила 
или понятия, облегчение запоминания конкретного языкового материала. 

Как средство обучения применяется на уроках русского языка раздаточный 
изобразительный материал, основой которого составляют рисунки (в том числе 
и сюжетные), помещенные на специальных демонстрационных карточках. 

Достоинством заданий по карточкам является наличие в раздаточном 
материале упражнений различной степени трудности, что способствует 
реализации принципа дифференцированного обучения. 

Раздаточный материал предусматривает: 
‒ задания на обогащение словарного запаса студентов (объяснить зна-

чение слова, установить разницу в значении слов, подобрать синонимы, 
антонимы, родственные слова и т.п.); 

‒ задания, связанные с обучением студентов точному, правильному 
употреблению изученной лексики (выбрать из ряда возможных тот вари-
ант, который соответствует в большей степени задаче высказывания); 

‒ задания, направленные на предупреждение грамматических ошибок 
(нарушение норм русского литературного языка): образовать те или иные 
формы, составить словосочетания и предложения, исправить ошибки; со-
ставление небольших связных высказываний (сделать подписи к рисункам, 
выбрать заголовок из ряда возможных, устно описать рисунок и т.п.). Приме-
чание: работа с карточками занимает 6–8 минут учебного времени; 

‒ картина (репродукция, иллюстрация) служит источником высказы-
ваний учащихся при обучении разным видам сочинений: описание внеш-
ности человека, описание животного, описание местности; 

‒ в методике определены принципы отбора картин (репродукций) для 
работы на уроке: высокое художественное мастерство, доступность для 
обучающихся данной группы, несложность композиции, четкость автор-
ского замысла, соответствие задачам развития речи студентов, учет мате-
риала уроков литературы; 

‒ правильно подобранная и методически верно примененная картина 
(репродукция, иллюстрация) помогает учителю решить целый комплекс 
учебных задач: ввести и актуализировать определенную лексику; активи-
зировать грамматические формы и конструкции, изучаемые в данное 
время; научить оформлять специфическое речевое высказывание, в ос-
нове которого лежит анализ и описание произведения живописи. 

Успешность коррекционной работы со студентами с ОВЗ зависит от 
ряда благоприятных факторов: 

‒ условий обучения; 
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‒ интенсивного систематического и адекватного состоянию ребенка 
обучения; 

‒ активного участия семьи в его воспитании и обучении; 
‒ потенциальных возможностей самого ребенка, его физического со-

стояния и личностных качеств (активности, коммуникабельности, физи-
ческой выносливости, работоспособности и т.п.). 
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ДИАГНОСТИКА ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: данная разработка будет интересна логопедам для про-
ведения обследования и диагностики как детей с фонетико-фонематиче-
ским недоразвитием речи, так и детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Повышение качества обучения и воспитания детей с нарушением фоне-
матического восприятия на сегодняшний день является актуальной про-
блемой. Авторы предлага готовый материал для проведения обследова-
ния фонематических процессов. 

Ключевые слова: фонема, фонематический слух, фонематическое 
восприятие, звук, слог, дифференциация, развитие речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение процесса 
формирования произносительной системы родного языка у детей с различ-
ными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произно-
шения фонем. Чем отличаются понятия «фонематический слух» и «фонема-
тическое восприятие»? 

Фонематический слух – это тонкий, систематизированный слух, поз-
воляющий различать и узнавать фонемы родного языка. Фонематический 
слух является частью физиологического слуха, направлен на соотнесение 
и сопоставление слышимых звуков с их эталонами. 
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Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы и опре-
делять звуковой состав слова, т.е. производить умственные операции по звуко-
вому анализу. Важным компонентом образовательного процесса является диа-
гностика. Своевременная и качественно проведенная диагностика является 
первоначальным этапом на пути осуществления эффективного коррекцион-
ного логопедического воздействия. Данная диагностика фонематических про-
цессов опирается на рекомендации Института коррекционной педагогики 
РАО, опубликованные в работе «Методы обследования речи детей» под редак-
цией И.Т. Власенко и Г.В. Чиркиной, а также на «Дидактический материал по 
обследованию речи детей» Т.П. Бессоновой, О.Е. Грибовой, работы Конова-
ленко В.В. и Коноваленко В.С. 

1. Узнавание неречевых звуков. Инструкция: «Слушай внимательно и
скажи (или покажи), что звучит». Детям предлагается определить на слух, 
какой из инструментов звучит: бубен, погремушка, колокольчик. 

2. Обследование восприятия и дифференциации изолированных зву-
ков: 

1) инструкция: давай поиграем во флажки, слушай меня внимательно. 
Если ты услышишь звук с (ш, з, к) подними флажок. Ребенку предлагается про-
слушать ряд звуков и поднять флажок на определенном звуке. 

Материалом для обследования служат ряды произносимых логопедом 
изолированных звуков. 

Н, п, с, д, з, ш, ч, в, с, ж, ц, т, ф, 
Л, к, ш, р, м, с, щ, ш, л, ч, р, м, 
Б, г, ч, м, л, н, к, р, п, р, д, л, т, 
Ш, х, с, т, ж, щ, з, ш, ч, п, м, ш; 
2) хлопни в ладоши, если услышишь слог со звуком «м» – выделение

звука из ряда слогов. Материал: мы, бы, но, мо, мя, амь, ня, ма, ми, мя, ма, 
ам, ах, от, ом, ус, ум, уф, ам, ал, ан, ум, уп, мо, хо, но, пы; 

3) хлопни в ладоши, если услышишь слово со звуком «с» – выделение
звука из ряда слов. Материал: мама, сок, кино, миска, дуб, сумка, машина, 
сани, суп, мак, собака, полка, соты, бык, сыч, сын, сани, мех. 

3. Обследование дифференциации слов квазимонимов.
«Покажи картинку» – различение слов, близких по звуковому со-

ставу, но разных по смыслу, направленных на изучение восприятия слов, 
похожих по звучанию. Материал: картинки на слова-квазиомонимы (рак – 
мак, чёлка – щёлка, коса – коза, ежата – мышата, бочка – почка, дочка – 
точка, вата – фата). 

1) инструкция: посмотри на картинки. Покажи, где вата, где фата.
Этот прием выявляет выраженные недостатки фонематического слуха; 

2) инструкция: посмотри на картинки. Я их буду называть, а ты эти
картинки раскладывай в том порядке, в котором я их буду называть. 
Например: лыжи, лужи мак, рак, лак, сук сок, коса, коза. 

4. Обследование восприятия и дифференциации звуков в слогах.
Инструкция: «Слушай внимательно и повтори за мной слоги как можно 

точнее». (Логопед произносит слоги, прикрыв рот ладошкой или экраном). 
Са-ша, шо-со-шо, ся-щя-ся, зу-жу, за-жа-зя, зо-жо-зо 
Су-цу, сы-зы-зы, ся-зя-ся, ца-са-ца, са-ца-цу, сы-цы-сы 
Жи-жи-ши, шо-шо-жо, жу-шу-жу Чу-щу, ча-ча-ща, щи-щи-чи 
Па-бо-пы, бо-бо-по, ба-по-бы, го-ку-га, ка-га-ко, га-га-ка 
То-ду-ты, до-ту-та, ту-да-до, фо-ву -фы, вы-фо-ву, фу-фо-ва 
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Ра-ла-ро, ла-ло-ра, ру-ра-ла, ца-тя-тя, тю-цу-тю, цу-ту-ца 
Ха-ка-хо, ку-ха-ка, ко-ко-ха 
Кот – год – ход 
дом – дам – дым 
бак – бык – бок 
копка – кепка – папка. 
Предлагаются слоги, в которых используются звуки, правильно про-

износимые и автоматизированные в речи. 
5. Обследование дифференциации и восприятия звуков в словах.
Инструкция: перед тобой лежат картинки, я буду их называть, а ты вы-

бери те в которых ты слышишь звук с (ш, ч, б). Ребенку предлагается 
отобрать картинки с заданным звуком. 

Материал: собака, сосна, колесо, нос, пастух, стул, самолет; зуб, замок, 
коза, звезда, паровоз, забор, газета; шапка, кошка, мышь, школа, камыш, 
шмель, груша, жук, ножик, пижама, абажур, пожарник, цепь, курица, па-
лец, огурец, цапля, рукавица, чулок, очки, ключ, чучело, прачечная, 
щетка, ящик, клещи, ящерица, пещера; собака, зубы. 

6. Обследование способности к элементарному звуковому анализу.
Выделение начального ударного гласного из слова (с 5 лет). Материа-

лом служат слова: аист, Ира, осы, утка. 
Инструкция: Послушай внимательно и назови первый звук в слове 

аист. Если ребенок затрудняется назвать звук, логопед называет слова, 
утрированно выделяя первый звук (аааист). 

Исследование сложных форм фонематического анализа (с 6 лет): 
1) вычленение первого согласного звука из слов.
Материал: дым, щука, трава, кошка, воробей, булка и др.
Инструкция: «Послушай и назови первый звук в слове дым?» и т.д.;
2) вычленение последнего звука из слов.
Материал: дом, танк, камыш, ключ, муха, барабан и др.
Инструкция: «Послушай и назови последний звук в слове дом?» и т.д.;
3) определение места звука в слове. Инструкция: «Где ты слышишь

звук [р] в слове «рука» в начале, середине или в конце?» и т.д.; 
4) определение последовательности звуков в слове. Для этого анализа

сначала предлагаются слова из 3 звуков, потом из 4 и 5. Инструкция: 
«Назови первый звук в слове суп [с]. Какой звук стоит после звука [с] в 
слове суп? [у]. Какой звук ты слышишь после звука [у] суп? [п]?» и т.д.; 

5) определение количества звуков в слове – количественный анализ.
Сначала логопед предлагает ребенку слова из 3 звуков, потом из 4 и 5. 
Инструкция: «Сколько звуков ты слышишь в слове бык?» и т.д.; 

6) определение места звука в слове по отношению к другим звукам – по-
зиционный анализ. Инструкция: «Подумай, между какими звуками нахо-
дится звук [о] в слове сом?» или «Назови соседей звука [ы] в слове дым, какой 
звук слышится перед звуком [ы], после звука [ы]». Исследование фонемати-
ческого синтеза; 

7) составление слов из отдельных звуков в ненарушенной последова-
тельности. 

Инструкция: «Послушай звуки, подумай и составь из них слово м, а, 
к – мак» и т.д. 

8) составление слов из отдельных звуков в нарушенной последова-
тельности. 
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Инструкция: «Послушай звуки, подумай и составь из них слово. Звуки 
поссорились, поставь их рядом д, м, о – дом» и т.д. 

По итогам диагностики логопед определяет исходное состояние и пер-
спективы развития фонематического слуха, фонематического восприятия 
и фонематических представлений. Разрабатывает программу коррекцион-
ной работы с детьми; отслеживает динамику развития фонематических 
процессов у детей для осуществления коррекции имеющихся отклонений; 
оценивает эффективность коррекционной работы по преодолению фоне-
тико-фонематических нарушений. 
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ФОРМЫ ПРОДУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Аннотация: в статье представлен опыт работы с родителями, имею-

щими детей с тяжелыми нарушениями речи. Описаны формы организации 
работы с родителями для повышения эффективности взаимодействия. 

Ключевые слова: родители, педагоги, речевые нарушения, коррекци-
онно-образовательная работа, организация деятельности. 

В настоящее время наблюдается увеличение количества детей с нару-
шениями речевой функции. Неполноценная речевая деятельность влияет 
на формирование сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой 
сферы. При этом отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
наблюдаются нарушения звукопроизношения, структуризации значения 
слов, неточность их употребления, затруднения при правильной их груп-
пировке и усвоении. И это далеко не все нарушения речи. Перед педаго-
гами, работающими с детьми с тяжелыми речевыми нарушениями, встают 
вопросы ранней диагностики и выбора методов коррекционно-педагоги-
ческого воздействия. 

Взаимодействие с родителями детей, имеющих тяжелые речевые нару-
шения, является одной из важных сторон совместной деятельности вос-
питателей, учителя-логопеда и специалистов дошкольной организации. 

Большое влияние на формирование полноценной личности ребенка 
оказывает семья. Часто родители недопонимают, недооценивают или не 
знают вовсе значимость и важность развития всех сторон речи ребенка, 
Многие родители, имеющие детей с тяжелыми нарушениями речи, испы-
тывают дефицит знаний о приемах коррекционно-образовательной ра-
боты с ними. Большая часть родителей проявляет потребительское отно-
шение к образованию, перекладывая на педагогов детского сада коррек-
ционно-воспитательное взаимодействие с ребенком, не подкрепляя его в 
домашних условиях, тем самым снижая эффективность обучения. 

Перед коллективом педагогов нашей группы стала задача поиска продук-
тивных форм работы с родителями для решения проблем ребенка и семьи, не 
ограничиваясь только пропагандой педагогических знаний, в которой роди-
тели являются лишь пассивными участниками. Мы стали разрабатывать и 
внедрять в практику модель взаимодействия с родителями, в рамках которой 
семья выступает как «активный» партнер, участвующий в процессе воспита-
ния, создания единого коррекционно-развивающего пространства в 
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дошкольной организации и в домашних условиях. Нами были разработаны 
интересные, разнообразные приемы работы с родителями, позволяющими 
сблизить детей, родителей и педагогов. 

Одной из форм является «День третьего воспитателя». Он проводится 
(по возможности) в течение месяца. Начинается он в ежегодный праздник 
«День воспитателя», 27 сентября. Мы предлагаем родителям два раза в 
неделю побыть в роли воспитателя во время утреннего приема детей и 
организованной образовательной деятельности, подразумевающей один 
из видов продуктивной деятельности (рисование, аппликация, лепка). Пе-
ред проведением опрашиваем родителей, кто может прийти, в какой день 
и какой из видов продуктивной деятельности хотел бы провести с детьми. 
Для желающих составляем график на месяц, в котором прописываем вид 
продуктивной деятельности или иной (утренний прием, проведение по-
движной игры, дидактической и т. п.), план проведения деятельности, вы-
бранной родителем. На практике мы убедились, что весь день проводить 
в группе у «третьего воспитателя» не получается, из-за работы. Воспита-
тели присутствуют в группе, как помощники-консультанты. Вечером, с 
помощью VK-мессенджера организуем для родителей «родительский 
час», где подводим итоги и обмениваемся мнениями. Завершается месяц 
«третьего воспитателя» заседанием родительского клуба. На нем педагоги 
и родители делятся своими впечатлениями, подводят итоги. Мы убеди-
лись, что такая форма взаимодействия позволяет родителям лучше понять 
своего ребенка, увидеть его реальные достижения, выявить пробелы, 
спланировать совместную работу по их преодолению. 

Хорошо зарекомендовала себя и такая форма работы, как индивиду-
альные видеоконсультации в VK-мессенджере. Во время них родителю 
демонстрируем предварительную запись организованной коррекционной 
деятельности с ребенком. Это могут быть как его индивидуальная дея-
тельность или в микрогруппе детей, так и групповая. Так же они могут 
посмотреть правильное выполнение различных логопедических упражне-
ний своим ребенком, например, упражнений артикуляционной, дыхатель-
ной гимнастики и закрепить их в домашнем задании учителя-логопеда. 
Могут посмотреть и выполнение учителем-логопедом сеанса логопедиче-
ского массажа, различных игр, применяемых педагогами для речевой кор-
рекции. Посмотрев запись, родители видят и понимают трудности своего 
ребенка. По ходу просмотра или же по окончании записи, получают реко-
мендации в виде игровых приемов для ребенка по преодолению трудно-
стей речевого развития. 

Еще одной формой взаимодействия являются видеоконференции с ис-
пользованием приложения облачной конференц-платформы Zoom. Во 
время них учитель-логопед, воспитатели группы дают рекомендации ро-
дителям, которые значительно повышают эффективность работы с 
детьми, улучшают динамику показателей речевого развития. 

У детей помимо специфических расстройств речи выявляются и неко-
торые особенности развития других процессов: недостаточное развитие 
мелкой моторики, неустойчивость внимания и памяти. Преодолеть их по-
могает эффективная форма взаимодействия – привлечение родителей де-
тей с тяжелыми нарушениями речи к участию в различных акциях, кон-
курсах, совместных выставках рисунков, поделок. 
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В результате проведенной работы мы увидели, как изменился характер 
взаимодействия родителей с педагогами группы и специалистами ДО. Ро-
дители стали видеть проблемы своего ребенка. Совместно со специали-
стами намечать пути их решения. Большинство их стало положительно 
настроено на дальнейшую, совместную работу по воспитанию и обуче-
нию своих детей. Они убедились в важности участия в образовательной 
деятельности, поняли, что это необходимо для развития их собственного 
ребенка. Словом, стали активными партнерами и полноценными участни-
ками образовательной деятельности. 

Таким образом, предложенные и апробированные формы модели вза-
имодействия с семьями детей с тяжелыми речевыми нарушениями спо-
собствуют снятию недопонимания между родителями и педагогами, по-
вышению их мотивации, более активному и заинтересованному включе-
нию в коррекционно-образовательный процесс. 
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КОРРЕКЦИЯ ДИСГРАФИИ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: автором актуализируется интерес к представленной 
теме, дается определение термину «дисграфия», рассматриваются осо-
бенности ее проявления у младших школьников, обосновывается возмож-
ность применения коррекции в работе со школьниками, доказывается его 
эффективность. Полученные выводы могут быть использованы при под-
готовке кадрового состава психолого-педагогического образования, в ра-
боте по коррекции дисграфии у младших школьников. 

Ключевые слова: коррекция, дисграфия, младшие школьники, письмо. 
Количество речевых нарушений обусловлен несколькими причинами, 

в том числе наследственными факторами, пренатальной, натальной и 
постнатальной патологией, отклонениями со стороны нервной системы 
(психическими и поведенческими расстройствами, душевными 
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болезнями). А также нарушение психологического профиля, снижение 
уровня социальной адаптации, увеличение контингента детей-мигрантов, 
снижение общего уровня культуры населения, недостаточная учебная и 
педагогическая работа среди работников образования и родителей, недо-
статочная и преемственность в работе дошкольных и школьных логопе-
дических служб, нехватка методических пособий, которые освещали бы 
весь логопедический процесс в школе. 

Ограниченность словарного запаса детей проявляется в виде трудностей 
в овладении семантикой слов, следствием чего являются ошибки в понима-
нии и употреблении слов. Опыт обучения этих детей свидетельствуют о необ-
ходимости проведения современной работы по коррекции дисграфии в пе-
риод начального школьного обучения и актуальности, поиска оптимальных 
путей повышения уровня показателей скорригированной письменной речи у 
младших школьников. 

Дисграфия – это не в полной мере нарушение процесса письма, кото-
рое выражается в стойких, а также повторяющихся ошибках, обусловлен-
ных несформированностью высших психических функций. 

По И.Н. Садовниковой дисграфия – как в некоторой степени расстрой-
ство письма (у младших школьников – трудности усваивания письменной ре-
чью), основным показателем которого является наличие стойких своеобраз-
ных ошибок. Возникновение таких недостатков у детей общеобразователь-
ной школы не связано ни со снижением интеллектуального развития, ни с 
выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школь-
ного обучения [6, с. 214]. 

Дисграфия по определению О.М. Коваленко – устойчивая неспособ-
ность овладения навыками письма по правилам графики (т.е. руковод-
ствуясь фонетическим 12 принципом письма) несмотря на достаточный 
уровень интеллектуального и речевого развития и отсутствие грубых 
нарушений зрения и слуха [1, с. 47]. 

Мы склоняемся к определению Р.И. Лалаевой, которая обозначает дисгра-
фию как частичное специфическое нарушение процесса письма [2, с. 16]. 

Разные авторы различают дисграфические ошибки на определенные 
виды, в зависимости от несформированности той или иной функции процесса 
письма. Мы воспользовались классификацией дисграфических ошибок 
И.Н. Садовниковой, поскольку она удобна со всеми деталями изучении. Ав-
тор выделяет «три группы дисграфических ошибок: на уровне буквы и слога, 
на уровне слова и на уровне предложения» [2, с. 117]. 

О.В. Правдина относит ошибки, возникающие в результате несформи-
рованности звукового, или его еще называют, фонематического анализа. 
Они могут быть написаны в виде букв или слогов. Они отражаются на 
письме в виде специфических ошибок, таких как: пропуск, перенос или 
вставка букв или слогов [5, с. 89]. 

В эту группу также входят ошибки фонемного распознавания. Эти 
ошибки отражаются в тексте в виде смешения знаков на основе акустиче-
ского и тактильного сходства и кинематического сходства. Характерными 
ошибками в этой группе являются персеверации и предвосхищения. Пер-
северации заключаются в повторении букв и слогов. 

Согласно определению А.Р. Лурии, предвосхищение – это ранняя 
фиксация звуков, составляющих последний слог слова. Персеверация 
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(фиксация) и антипация (озабоченность, предвосхищение): согласные, 
реже гласные, заменяются в слове перемещенными буквами [4, с. 96]. 

М.Л. Лукашенко предлагает комплексный подход к преодолению дис-
графии. Этот подход включает в себя психотерапию: психотерапевтиче-
скую работу, медикаментозное лечение и лечебно-педагогические меро-
приятия. Автор подчеркивает, что, по мнению многих исследователей, 
психотерапия должна быть одним из основных направлений работы с 
детьми. При этом психотерапия должна проводиться не только с детьми, 
но и их семьями [3, с. 119]. 

С каждым годом в начальных классах школ увеличивается количество 
детей с различными видами дисграфии. Нарушения письма у детей изу-
чаются давно, но до настоящего времени этот вопрос остаётся одной из 
актуальных проблем логопедии. 

Цель констатирующего этапа – изучение письменной речи у младших 
школьников, выявление дисграфических ошибок. 

На основе анализа общей и специальной литературы по проблеме иссле-
дования, был разработан и проведен констатирующий эксперимент. В иссле-
довании приняли участие 25 первоклассников общеобразовательной школы. 

Исследование письменной речи у первоклассников проходила в два 
этапа. На первом этапе осуществлялась диагностика грамматического 
строя речи у младших школьников. С этой целью мы использовали зада-
ния из тестовой методики Т.А. Фотековой: 

‒ повторение предложения; 
‒ верификация предложений; 
‒ составление предложений из слов, предъявленных в начальной форме; 
‒ добавление предлогов в предложение; 
‒ образование существительных множественного числа в именитель-

ном и родительном падежах. 
На втором этапе шло выявление специфических ошибок на письме у 

первоклассников. Для этого было организовано два вида письменных ра-
бот: списывание и диктант. Тексты были взяты из сборника контрольных 
диктантов и изложений по русскому языку 1–4-й классы под редак-
цией О.В. Узоровой, Е.А. Нефёдовой.



 

 

Таблица 1 
Результаты исследования грамматического строя речи 

у первоклассников (по методике Т.А. Фотековой) 

№ Список 
учащихся 1 2 3 4 5 Количество баллов Уровень 

1 Костя К. 3,5 3 3 2,5 2 14 Низкий 

2 Андрей И. 4 3 3 3 2 15 Низкий 

3 Ксения А. 4 3 3 2 2 14 Низкий 

4 Виктория Т. 4 3,5 3,5 3 3 17 Средний 

5 Игорь М. 3 3 3 2 2 13 Низкий 

6 Татьяна К. 4 4 4 3 5 20 Средний 

7 Марина Т. 4,5 4 3,5 3 3 18 Средний 

8 Никита Е. 4,5 4 3,5 3 4 19 Средний 

9 Максим З. 3 3 2 1 5 14 Низкий 

10 Дмитрий Е. 4 3 2 2 5 16 Средний 

11 Мария Е. 6 6 5 4 3 24 Высокий 

12 Дима Б. 2 3 2 2 3 12 Низкий 



 

 

Окончание таблицы 1 

№ Список 
учащихся 1 2 3 4 5 Количество баллов Уровень 

13 Евгений Л. 6 5 6 4 6 27 Высокий 

14 Анна Ж. 3 4 3 5 3 18 Средний 

15 Марина А. 2 2 3 4 2 13 Низкий 

16 Екатерина Б. 5 3 4 3 3 18 Средний 

17 Александр О. 6 5,5 4,5 6 6 28 Высокий 

18 Алексей К. 3 4 3 4,5 3,5 18 Средний 

19 Андрей И. 2 3 2 3 3 13 Низкий 

20 Глеб М. 3,5 3 4,5 4 4 19 Средний 

21 Кирилл Т. 5,5 6 6 6 5,5 28 Высокий 

22 Аня М. 3 3 3,5 4 3,5 17 Средний 

23 Карина Д. 5,5 6 6 5,5 3 26 Высокий 

24 Соня А. 4 3.5 4,5 4 3 19 Средний 

25 Дарья М. 3 2 3 2 2 12 Низкий 
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Наглядно результаты исследования грамматического строя речи у пер-
воклассников представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Результаты исследования грамматического строя речи  
у младших школьников по тестовой методике Т.А. Фотековой 

Ниже перечислены наиболее частые и типичные ошибки детей: 
‒ при повторении предложений они часто точно и правильно воспро-

изводили более короткие предложения, но при повторении более длинных 
предложений они неправильно передавали отдельные слова или части 
предложений («На зеленом лугу паслись лошади», «Дети катали и делали 
снежную бабу»); 

‒ пересматривая текст, учащиеся выявили ошибки и исправили незначи-
тельные неточности, то сеть, пропуски, перестановки, замены слов, нарушение 
порядка слов («Под деревом глубокая яма», «Мальчик нарисовал»); 

‒ при составлении предложений из слов, предъявленных в начальной 
форме, так же пропущены или заменены слова («Мальчик открывал, Витя 
косил траву»), («Дима косил траву кроликам, Петя купил желтый шар 
маме»), отмечались аграмматизмы («Мальчик открывала дверь; Синичка 
сидеть на ветке») и т.д. 

Для 48% учащихся характерен средний уровень сформированности грам-
матического строя речи, у 20% испытуемых отмечается высокий уровень. 

Анализ ответов младших школьников показал, что для этих детей не 
составляло никаких затруднений повторение предложения, верификация 
предложений, составление предложений из слов, предъявленных в 
начальной форме. 

Далее мы организовали два вида письменных работ: списывание тек-
ста «Весна», диктант «Первые дни весны». Нами выделены и проанализи-
рованы ошибки, характеризующие нарушения грамматического строя 
речи у младших школьников. 

Анализ списывания текста младшими школьниками показал, что всего 
испытуемые допустили 56 ошибок, указывающих на несформирован-
ность грамматического строя речи. Наиболее частыми ошибками были та-
кие как замена окончаний слов, замена суффиксов, пропуск членов пред-
ложения, а также нарушение последовательности слов в предложении. 
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Таким образом, у младших школьников отмечаются стойкие и повто-
ряющие ошибки, которые указывают на несформированность граммати-
ческого строя речи. В письменных работах учащихся отмечаются рассо-
гласованность в роде, числе и падеже, замены форм единственного числа 
существительными множественного числа, окончаний, приставок и суф-
фиксов, нарушения согласования, пропуски членов предложения, нару-
шения последовательности слов в предложении. С детьми, у которых вы-
явились ошибки, необходимо провести логопедическую работу по кор-
рекции дисграфии у младших школьников. 
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Аннотация: в статье речь идёт о том, что формирование здоровьесбе-
регающей среды предполагает создание определенных условий для достиже-
ния поставленной цели – сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, здоровьесберегающие тех-
нологии, педагогические условия, ИКТ, цифровизация современной школы. 

Формирование здоровьесберегающей среды предполагает создание 
определенных условий для достижения поставленной цели – сохранения и 
укрепления здоровья обучаемых. Обратимся к анализу педагогических 
условий, реализация которых по мнению исследователей способствует со-
хранению и укреплению здоровья младших школьников в условиях цифро-
визации современной школы. 

Любая учебная деятельность требует соблюдения принципов здоро-
вьесберегающего обучения. Е.Г. Шаланкова отмечает: «Их применение в 
цифровой среде обеспечивает сохранение здоровья и даже улучшает пси-
хологическое состояние ученика. Важно научить ребёнка правильно ис-
пользовать средства ИКТ и повысить его компетентность в этой области» 
[17, с. 95]. Похожей точки зрения придерживается В.Б. Алферьева-Терм-
сикос. Исследователь пишет: «Сегодня все уроки проходят в классах, обо-
рудованных интерактивными досками и постоянным применением ИКТ в 
школе. Важнейшая задача учителя, в связи с этим – воспитывать у учени-
ков ответственность за свое здоровье» [2]. 

Построение учебного процесса с помощью технологии обеспечения 
безопасных для здоровья условий обучения школьников в цифровой об-
разовательной среде будет способствовать профилактике выраженного 
утомления в процессе обучения и в конечном счёте профилактике возник-
новения школьно-обусловленных заболеваний учащихся. Постоянное ис-
пользование интерактивной доски или компьютера на уроке недопу-
стимо. Применение должно сочетаться с подбором заданий, печатного 
наглядного материала, с работой над текстом учебника, работой в тетра-
дях и с раздаточным материалом, что обеспечивает переключение внима-
ния учеников. Необходимо помнить, что зрение школьников реагирует 
отрицательно на повышенные нагрузки. Зрительная усталость сразу 
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отразится на состоянии ребёнка – как на физическом, так и на психологи-
ческом» [1, с. 113]. Необходимо обратить пристальное внимание на необ-
ходимость тщательно отбирать учебный материал: «Подбор материалов 
должен соответствовать возрасту ребенка. Недопустимо использовать 
мелкий шрифт и перегружать рабочее поле посторонними элементами. 
Правильным образом следует выбирать и цветовое оформление. Цвет 
шрифта должен максимально контрастировать с фоном» [5, с. 20]. 

Принято считать, что на онлайн уроке функция восприятия информа-
ции значительно снижена, из-за чего школьник быстро устаёт и трудно 
концентрируется. Поэтому на уроках нужно задействовать слуховое, зри-
тельное, кинестетическое восприятие. Изучение материала должно сопро-
вождаться показом иллюстраций, схем, картинок, можно включать видео 
и аудиоматериалы. Такой подход к онлайн-урокам позволит достичь эф-
фективных результатов обучения и не навредить здоровью младших 
школьников. Важно чередовать 4–7 видов деятельности на уроке с целью 
предупреждения утомляемости обучаемых. «Чередовать виды деятельно-
сти необходимо каждые 10 минут, а также включать занимательные мо-
менты в урок. Работа по изучению нового материала должна проводиться 
в начале урока, а в конце можно посмотреть видео, выполнить простые 
задания, обсудить материал, стимулировать задавать вопросы» [7, с. 133]. 
С.Н. Бездетко, Е.В. Каракулова, И.А. Филатова отмечают сниженное вли-
яние коммуникативного взаимодействия во время онлайн-занятий, что 
негативно отражается на психическом здоровье младших школьников: 
«Онлайн формат не дает в полной мере эмоционально общаться, что сни-
жает уровень социализации учащихся. Здесь важно выводить на экран в 
максимальном разрешении того ученика, который отвечает на уроке. 
Важно строить урок на основе интересов учеников, спрашивать мнение 
конкретных учеников на любом этапе занятия» [3, с. 102]. 

Особую важность исследователи придают проведению динамических 
пауз не только во время очных занятий, но и во время дистанционного 
обучения или уроков с применением компьютерных технологий. Обяза-
тельно проведение гимнастики для глаз и физкультминуток. Наиболее 
простые упражнения для глаз: посмотреть в окно, на дверь, в дальний угол 
комнаты. Можно описывать глазами вертикальные и горизонтальные 
восьмерки, проводить диагонали, рисовать квадраты, горизонтальные 
спирали, спираль центробежные и центростремительные» [9]. Жела-
тельно организовывать физкультминутки и зарядку для глаз на 15–20-й 
минуте урока. Немаловажную роль в вопросах цифровизации образова-
ния играют родители. «Важно, чтобы родители создали своему ребенку 
комфортные условия: ортопедический стул, удобные наушники или ко-
лонки. Через экран сложно следить за осанкой, за этим должны наблюдать 
родители ребенка. Родители должны установить сетевые экраны (филь-
тры), обеспечивающие техническую возможность исключения доступа к 
ресурсам, несовместимым с задачами воспитания детей» [6, с. 61]. 

С.Н. Викжанович, О.Ю. Синевич, Т.Ю. Четверикова считают, что 
наиболее эффективной формой сотрудничества с родителями младших 
школьников по вопросам здоровья является создание так называемой «го-
рячей линии». Авторы пишут: «В данной связи учитель или другой спе-
циалист, используя дистанционные технологии, должен создать коммуни-
кационный канал для консультаций, позволяющей без значительного 
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промедления обратиться к нему с вопросом и мобильно получить обрат-
ную связь» [4, с. 106]. Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Институт возрастной физиологии Российской академии об-
разования» подготовило простые и понятные советы, которые помогут 
организовать рабочее место школьника наиболее грамотно и без послед-
ствий для его здоровья. Авторы рекомендаций пишут: «Рабочее место 
ученика не должно располагаться рядом с телевизором, в комнате, где 
находятся другие члены семьи. Монитор должен находиться на уровне 
глаз ребёнка на расстоянии не менее 50 см. При работе с ноутбуком реко-
мендуется использовать выносную клавиатуру. Это позволит увеличить 
расстояние между клавиатурой и экраном и поддерживать нормальную 
рабочую позу во время занятия». Кроме того, исключается использование 
смартфона для обучения. Рабочее место должно быть хорошо освещено. 
Школьникам рекомендуется надеть наушники, чтобы меньше уставать, 
так как постоянно прислушиваться негромким звукам из колонок может 
быть затруднительно. 

В актуальных санитарно-эпидемиологических требованиях к органи-
зациям воспитания и обучения приведены рекомендации по временным 
ресурсам онлайн уроков. Продолжительность непрерывного использова-
ния компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках состав-
ляет для учащихся 1–2-х классов – не более 20 минут; для учащихся 3–4 
классов – не более 25 минут. Особое внимание следует обратить на то, что 
регламентировать необходимо не только непрерывную длительность ра-
боты с экраном монитора, но и суммарную ее продолжительность в тече-
ние дня и недели [10], [11]. Большой объем информации, содержащийся в 
нормативных документах, требует организации целенаправленной мето-
дической работы с педагогами. Так, Ю.В. Науменко предлагает организо-
вывать педагогические советы по вопросам минимизации негативного 
влияния компьютеров и интерактивных досок в процессе обучения на здо-
ровье школьников [8, с. 51]. 

Таким образом, наиболее эффективными педагогическими условиями, 
необходимыми для эффективного применения здоровьесберегающих тех-
нологий в образовательном процессе современной школы, являются: 

‒ организация педагогических советов по вопросам минимизации 
негативного влияния компьютеров и интерактивных досок в процессе 
обучения на здоровье школьников; 

‒ создание и распространение электронного каталога динамических 
пауз совместно с экспертами, имеющими необходимую медицинскую 
квалификацию; 

‒ разработка и контроль выполнения методических рекомендаций для 
педагогов по оформлению электронных текстов, используемых в образо-
вательном процессе; 

‒ проведение мероприятий, направленных на стабилизацию эмоцио-
нального фона учащихся; 

‒ создание «горячей линии» для родителей по вопросам здоровья 
школьников в период дистанционного обучения с привлечением экспер-
тов, имеющих необходимую медицинскую квалификацию. 

На сегодняшний день формирование здоровьесберегающей среды об-
разовательного учреждения – актуальная педагогическая проблема. 
Наиболее важными её аспектами является использование 
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персонифицированного подхода к её организации и определение структур-
ных элементов. В связи с ростом технологического прогресса и цифровиза-
цией современного образования здоровьесберегающая среда должна обнов-
ляться новыми методами и формами работы, а также возрастает необходи-
мость подготовки учителей к организации процесса в современных условиях. 
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УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Аннотация: в статье рассказывается о здоровьесберегающих тех-

нологиях и про психологическое обеспечение здоровья младших школьни-
ков. В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 
является состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот 
самое главное, что необходимо сделать педагогам дошкольных учрежде-
ний. Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 
формирования его личности. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, психологическое 
обеспечение здоровья, физическое развитие. 

В последние годы внимание к здоровью значительно выросло, все 
стали более уважительно относиться к этому вопросу. Соответственно 
выросло и внимание к здоровью младших школьников. Появилось поня-
тие здоровьесберегающие технологии, которое предполагает сплочение 
всех усилий школьных и дошкольных учреждений, направленных на со-
хранение, формирование и укрепление здоровья учащихся. 

Что же такое здоровье человека? Здоровье человека – это состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней или физических недостатков, то есть это объ-
ективное состояние и субъективное чувство полного физического, психи-
ческого и социального комфорта. 

1. Физический аспект – это актуальный уровень физического развития.
2. Нравственный аспект – это знание правил и норм поведения в об-

ществе, а так же в других сферах жизни. 
3. Социальный аспект – это уровень активности в социуме и в целом

статус человека. 
4. Психический аспект – это личные качества характера человека, а

так же актуальный уровень развития психических процессов. 
Физическое здоровье прямо пропорционально связано с психическим 

здоровьем, и эмоциональным благополучием детей. Исходя из принципа 
«здоровый ребенок – успешный ребенок», я думаю, что без различных 
оздоровительных мероприятий и физической нагрузки решить проблему 
социально – адаптированной личности ребенка нельзя. В связи с этим по-
следние годы одним из приоритетных направлений является здоровьесбе-
регающие технологии. 

Целью здоровьесберегающих технология является обеспечение комплекс-
ной информатизации образования и сохранение здоровья обучающихся. 
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Условиями и правилами реализации здоровьесберегающих мероприя-
тий служат: 

‒ режим дня, составленный с учетом всех возрастных и индивидуаль-
ных особенностей обучающихся; 

‒ соблюдение норм СанПина; 
‒ правильно подобранная одежда по сезону; 
‒ правильно организованная прогулка; 
‒ рационально организованная двигательная деятельность; 
‒ лечебно-профилактические мероприятия. 
Здоровьесберегающая деятельность осуществляется в следующих 

формах: 
1. Медико-профилактическая технология.
Задачи этой деятельности:
‒ сбор анамнеза и мониторинг здоровья детей, а так же разработка ре-

комендаций для педагогов и родителей; 
‒ контроль питания и закаливания детей; 
‒ организация контроля и помощи в обеспечении требований сани-

тарно-эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов. 
Мониторинг за состоянием здоровья и физическим развитием детей 

осуществляется медицинским работникам детского сада. Вся работа по 
физическому воспитанию детей в ДОУ строится с учётом их физической 
подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

2. Физкультурно-оздоровительная технология.
Задачи этой деятельности:
‒ развитие всех физических качеств;
‒ профилактика плоскостопия и ОДА;
‒ воспитание здорового образа жизни;
‒ оздоровление средствами гигиенических и закаливающих процедур.
Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществляется ин-

структором по физической культуре на занятиях по физическому воспи-
танию, а также педагогами – в виде различных гимнастик (дыхательная, 
корригирующая, для глаз, артикуляционная, пальчиковая), физкультми-
нуток, динамических пауз, подвижных, спортивных, дидактических, сю-
жетно-ролевых игр. 

3. Технологии обеспечения социально-психологического благополучия
ребенка. 

Задачи этой деятельности: 
‒ создание позитивного настроя всем участникам образовательного 

процесса; 
‒ обеспечение эмоциональной комфортности. 
4. Информационно-просветительская деятельность выражается в:
‒ создании различных информационных стендов на оздоровительные

темы в группах и рекреациях ДОУ; 
‒ приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых мероприя-

тиях ДОУ (соревнования, спортивные праздники, дни открытых дверей, Дни и 
Недели здоровья, встречи детей ДОУ с родителями-спортсменами и др.). 

В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа 
жизни у детей нами разработана система мероприятий, к которым относятся: 

‒ родительские собрания (Воспитаем вместе, здорового малыша, ре-
жим дня в жизни ребенка); 
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‒ консультации (Профилактика плоскостопия, дыхательная гимна-
стика); 

‒ конкурсы (Конкурс рисунков на тему «Здоровый образ жизни»); 
‒ спортивные праздники («Мама, папа и я – спортивная 7я!», «Детские 

олимпийские игры», «Фестивали здоровья»); 
‒ папки-передвижки («Как бороться с ОРЗ, ОРВИ», «Комплекс дыха-

тельных упражнений, повышающих устойчивость организма к болезням 
и стрессам»); 

‒ беседы («Что нужно для того, чтобы быть здоровым», «Разговор о 
правильном питании»). 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье раскрывается вопрос о том, как подготовить 

более комфортных переход ребенка из дошкольника в школьника, атак 
же осведомляется о том, почему ребенку в школе чаще всего трудно 
адаптироваться в школе и как облегчить его адаптацию. К моменту по-
ступления в школу у ребенка должна быть развита способность перено-
сить статические нагрузки, сформулировано умение самостоятельно и 
творчески использовать накопленный арсенал двигательных средств. 

Ключевые слова: физическая подготовка, знания, адаптация, закали-
вание, формирование, развитие. 

Переход из дошкольника в школьника очень сложный процесс. Дошколь-
ник, переходя в школу знакомится с новыми людьми, новым режимом дня, 
знакомство с уроками и формирует в себе самостоятельность. По статистике 
у большинства первоклашек возрастает заболеваемость из-за адаптации к но-
вому и месту и новым привычкам. Поэтому помимо умственной подготовки 
ребенка, должна быть и физическая подготовка к школе. Многие дети в пер-
вом классе адаптируются в течении всего учебного года, что показывает о 
недостаточном внимании к их физическому состоянию в предшествующей 
дошкольной жизни. 

Хорошая физическая подготовка – это хорошая закаленность, бод-
рость и активное состояние организма. Когда ребенок хорошо закален, его 
организму легче бороться с неблагоприятными факторами, которые со-
провождаются в школьных условиях, но и повышает интерес к урокам и 
вовремя овладевать знаниями, умениями и навыками. 

Во время занятий по физической культуре в школе, первоклассник 
начинает знакомится с техническими элементами различных видов 
спорта, что считается на много сложнее чем обычная подвижная игра в 
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дошкольном учреждении. На занятиях требуется уже не только хорошее 
поведение и правильное выполнения физических упражнений, а уже тре-
буется запоминать правила спортивных игр, умение кататься на двухко-
лесном велосипеде, ходьба на лыжах и т.д., повышение физических нагру-
зок, улучшение физических качеств таких как бег, прыжки, выносливость. 

К моменту поступления в школу у ребенка должна быть развита спо-
собность переносить статические нагрузки, сформулировано умение са-
мостоятельно и творчески использовать накопленный арсенал двигатель-
ных средств. Двигательная деятельность должна стать естественной по-
требностью практически каждого ребенка независимо от уровня его ин-
дивидуальной двигательной активности. Суточная норма шагов – 1200–
1500. Несмотря на то, что дети сильно различаются по типам подвижно-
сти и особенностям характера, у каждого из них необходимо формировать 
интерес к урокам физической культуры, желание участвовать в играх, 
проявлять активность на занятиях. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста включает в себя 
систематические занятия физической культурой, которые проводятся три 
раза в неделю в разных формах, включая учебную работу: физкультурно-
оздоровительные мероприятия, утренняя гимнастика, физкультминутка, 
физические упражнения и подвижные игры на прогулках. Для обеспече-
ния активности отдыха введены новые формы физкультурно-оздорови-
тельной работы: физкультурные досуги, праздники здоровья, дни здоро-
вья. Наполненные сюжетно-тематическим содержанием, они оставляют 
яркие эмоциональные впечатления, способствуют развитию интереса и 
творческой активности ребят. 

Умственная работоспособность дошкольников на занятиях проявля-
ется прежде всего в желании самостоятельно работать, в умении сохра-
нять внимание и не отвлекаться в течение 25 минут занятия, в высокой 
активности и хорошем усвоении программного материала, в отсутствии 
выраженного утомления после занятия. Для детей дошкольного возраста 
характерен большой диапазон работоспособности. Например, выполняя 
специальные задания, дошкольники с высокой работоспособностью про-
являют большую настойчивость и собранность, что позволяет им каче-
ственно и результативно справляться со значительным объемом работы в 
соответствии с учебными требованиями. 

В то же время при выполнении длительных и трудных умственных за-
даний продуктивность в разные периоды занятий у этих ребят может быть 
различна. Так, часть из них, добиваясь высоких результатов работы в пер-
вой половине занятия, резко снижают их во второй, как бы «выкладыва-
ясь» в начале работы. Другие же сохраняют высокий уровень работоспо-
собности на протяжении всего занятия, но он характеризуется отдель-
ными кратковременными спадами и последующими подъемами. 

Физическая готовность ребенка к школе. Важно учитывать не только 
объем и качество выполненной ребенком работы, но и состояние его орга-
низма во время трудового процесса, затраты энергии, которая нужна для осу-
ществления данной деятельности. Перед поступлением в школу у ребенка 
важно развить желание учиться, пробудить интерес к знаниям, к самостоя-
тельной деятельности. Заинтересованный содержанием материала и умею-
щий работать дошкольник без особого труда выдержит продолжительность 
занятия, активно будет участвовать в образовательном процессе: 
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‒ при распределении учебного материала следует учитывать, что в 
начале каждого занятия в течение 4–5 минут рекомендуется давать облег-
ченный подводящий материал. Эмоциональное, интересное начало спо-
собствует незаметному «вхождению» в работу и избавляет воспитателя от 
необходимости делать дисциплинарные замечания; 

‒ очень часто причина массовой отвлекаемости детей на занятиях кро-
ется в однообразном, несодержательном проведении занятий с минималь-
ным использованием педагогических приемов, двигательных и игровых 
компонентов, способствующих отдыху; 

‒ после включения детей в работу целесообразно в течение 10–15 ми-
нут дать наиболее трудный новый материал, а потом провести физкуль-
тминутку. Последняя часть (1/3) занятия вновь облегчается за счет повто-
рения пройденного материала. Воспитатель использует живые и интерес-
ные приемы обучения, активизирующие детей; 

‒ в связи со снижением работоспособности надо усилить внимание к 
поведению ребенка, предоставить ему дополнительный отдых, облегчен-
ные задания, оказывать индивидуальную помощь и т.д. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ  
У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

Аннотация: статья посвящена обоснованию роли спорта в формиро-
вании лидерских способностей у детей 6–7 лет. Раскрыто понятие ли-
дерства и его роль и способы формирования лидерских качеств. 
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физическая культура, занятия. 

Чаще всего в наше время дети в возрасте 6–7 лет во время занятий 
спортом, соревнований и игр начинают проявлять лидерские качества, 
формируют навыки общения со сверстниками и уже имеют представле-
ние, что такое быть лидером. 

Спорт очень тесно связан с понятием лидерства, поэтому он и является од-
ним из факторов формирования лидерских качеств. Так кто же такой лидер в 
спорте и на занятиях по физической культуре? Лидер – это тот, кто в опреде-
ленной ситуации берет на себя ответственность за выполнения определенных 
задач больше, чем остальные как в подвижной игре или занятиях, так и в эста-
фетах или соревнованиях. 

В наше время все образовательные учреждения устанавливают перед 
собой множество задач, одна из которых является формирование лично-
сти во время занятий спортом и физической культурой. Задача, которая 
направленна на формирование личностных качеств детей предполагает 
собой с одной стороны овладеванием основами физической культуры, а с 
другой раскрытие личности ребенка, его эмоций и способность достигать 
поставленные цели. 

Так как же развивается лидерство у ребенка? Как определить кто из 
группы детей является лидером? Все достаточно просто. Увидеть лидер-
ские качества ребенка не составит никакого труда. Достаточно, например 
предложить детям самим организовать любую подвижную игру и как раз 
во время организации будет ясно видны лидерские качества детей. 

Проведения эстафет так же является одним из факторов проявление ли-
дерских качеств, когда выбирается капитан команды, который берет на себя 
ответственность за построение, поведения и качества выполнения заданий. 

По мимо игр и эстафет так же где может ребенок проявить свои лидер-
ские качества – это разминка. Ребенок должен четко знать, как и для чего 
проводится разминка и его должны слушать сверстники во время ее про-
ведения, а для этого нужно контролировать поведение как свое, так и 
своих, так и остальных детей. 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 

201 

Все эти задачи и трудности помогают ребенку понять, что такое ли-
дерство и как удержать лидерство на протяжении всего занятия. 

Задача педагога во время занятия с детьми в возрасте 6–7 лет поста-
вить на роль лидера каждого ребенка, чтобы каждый мог почувствовать 
лидерство выполняя разные задачи занятия. Для этого рекомендуется про-
водить занятие в соревновательном или игровом формате, где у каждого 
ребенка будет возможность проявить себя как лидер. 

В нашем учреждении для проявления лидерства на занятиях по физи-
ческой культуре чаще всего используют формат занятий в виде эстафет. 

Во время проведения эстафет каждому ребенку ставится определенная 
задача связанная лидерскими качествами, например: у нас есть две ко-
манды по 10 человек, значит нам нужно дать 10 задач каждой команде, 
допустим первому ребенку будет дана задача, контролировать правильная 
очередность выполнения эстафеты, второму ребенку будет дана задача 
контроля поведения команда, третьему ведения счета выигрышных очков 
команды и поддержка своего участника при поражении и так далее. 

Выполняя те или иные задачи, вы сразу увидите есть ли у ребёнка ли-
дерские качества или нет, узнаете, как он относиться к поставленным за-
дачам, а также вы увидите его место в группе сверстников. Если же вы 
замечаете, что ребенок не справляется или у нет желания быть лидером, 
ваша задача, при помощи различных видов занятий показать ему, что ли-
дером быть очень важно. 

Таким образом мы можем сделать вывод о том, что физическая куль-
тура и спорт направлены не только на развитие физических качеств ре-
бенка, но и на формирование и становление личности и развитие лидер-
ских качеств ребенка. 
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Аннотация: в статье представлены преимущества использования 

нетрадиционных форм обучения в работе наставника с обучающимся. В 
частности, автор раскрывает роль интерактивных методов, игр, про-
ектов и других нестандартных подходов в повышении мотивации и ак-
тивности учащихся. Предлагаются конкретные примеры использования 
данных методов и практические советы по их применению. Исследование 
показывает, что использование нетрадиционных форм обучения способ-
ствует более эффективному обучению, развитию профессиональных и 
творческих навыков и улучшению отношений учащихся с наставником. 

Ключевые слова: планирование, мотивация, технологии, образова-
тельные технологии, мониторинг, самоанализ, наставничество, молодой 
специалист, нетрадиционные формы, кубик Блума, наставник, наставни-
чество в образовании. 

В каждом человеке есть солнце. 
Только дайте ему светить. 

Сократ 
В настоящее время тема наставничества в образовании является одной 

из центральных в нацпроекте «Образование» (включая федеральные про-
екты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель буду-
щего», «Социальные лифты для каждого», «Молодые профессионалы»). 
Наставничество сейчас – мировая тенденция, охватывающая все сферы 
деятельности. В образовании наставничество является важнейшим усло-
вием в профессиональном становлении молодого педагога, в повышении 
его профессионального мастерства, оно значимо и в профессиональной 
ориентации учащихся. Наставничество сегодня не только актуально, но и 
особенно необходимо. 

Оно включает в себя как теоретическую базу, так и практическое осво-
ение навыка, и обратную связь. В сопровождении наставника студент по-
гружается в работу той или иной образовательной технологии, показывает 
то, как он ее реализует, затем представляет возможность ученику 
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опробовать свои собственные силы, после дает оценку его действиям с по-
мощью пояснительного комментария. 

Необходимость наставничества обусловлено необходимостью созда-
вать личным примером мотивацию для обучения, развития профессио-
нальных навыков, передать накопленные знания и практический опыт 
внутри организации, раскрыть потенциал обучающегося. 

Как сделать процесс передачи ценных знаний и умений более эффек-
тивным и управляемым, какие инструменты наставничества использу-
ются в наше время, какие ошибки подстерегают тех, кто начал внедрять 
их? В чем особенности обучения взрослых людей. 

Наиболее эффективно обучение происходит на своем опыте и соб-
ственных переживаниях, что напрямую связано с мотивацией. Целью 
наставничества является помощь молодому специалисту в приобретении 
достаточных умений, то есть реализация его стремлений посредством со-
здания условий для его продуктивной деятельности. 

Наставничество реализуется по классическим принципам педагогики. 
Основные этапы традиционны. 

1. «Я скажу – ты послушай».
2. «Я покажу – ты попробуй».
3. «Сделаем вместе».
4. «Сделай сам – я подскажу».
5. «Сделай сам и расскажи, что сделал».
При построении программы наставничества крайне важен процесс мони-

торинга. При внедрении инновационных идей в программу наставничества 
необходимо провести оценку эффективности данных новых подходов. 

Эффективные программы наставничества подразумевают достаточ-
ную гибкость для удовлетворения личных потребностей каждого настав-
ляемого и при этом являются безопасными как для наставляемого, так и 
для наставника. Наиболее достоверным показателем положительных ре-
зультатов наставничества является наличие между наставниками и 
наставляемыми доверительных отношений. Такие отношения не склады-
ваются сами собой. Они нуждаются в постоянной поддержке и монито-
ринге, особенно на ранних стадиях. 

Этапу работы по решению, поставленной перед парой «наставник-сту-
дент» задачи предшествует этап самоанализа и совместного анализа ком-
петенций как наставника, так и наставляемого. 

Среди обсуждаемых тем: 
‒ выявление сильных сторон с перспективными зонами роста по мета-

компетенциям; 
‒ определение приоритетной сферы деятельности наставляемого, что 

позволит выстраивать работу на перспективу и послужит дополнительной 
мотивацией для наставляемого; 

‒ формулировка приоритетных целей развития с их конкретным пере-
ложением на отрезки времени. 

На данном этапе проводится анкетирование с целью выявления уровня 
мотивированности и осознанности студентов в вопросах саморазвития и 
профессионального образования, объема полученных конкретных про-
фессиональных навыков, необходимых для вступления в полноценную 
профессиональную деятельность. 
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Посредством составления студентом «Инфо-карты» формируем пред-
ставление об интересах, ценностях и приоритетах для разработки и реа-
лизации индивидуального маршрута сопровождения с учетом индивиду-
альных особенностей личности наставляемого при постоянном взаимо-
действии с педагогом. 

Деловая игра по технологии «Кубик Блума» способствует снятию 
напряжения, становлению доверительных отношений между наставником 
и студентом на начальном этапе. 

На основном этапе студент под руководством наставника, погружаясь в 
тематическое поле задания практики, составляет «Паутинку Успеха». Она 
представляет собой таблицу по типу «Плана-паутинки» (технология ООП 
«Вдохновение»), в центре которой прописана тема практики. Оставшиеся 
свободные ячейки таблицы заполняются в процессе прохождения практики. 
Прежде всего, в каждой ячейке прописывается одна из поставленных задач, 
требующая решения студентом. Следующим пунктом вносятся «сильные 
стороны» практиканта – те знания, умения и навыки, которые уже сформиро-
ваны и будут способствовать успешной реализации в тематическом поле про-
екта. Затем уделяется внимание так называемой «Зоне роста» – необходимым 
к получению учениками актуальные знания и навыки, необходимые для даль-
нейшей успешной реализации поставленной задачи. 

На данном этапе планирования активно применяется технология со-
ставления «Чек-листа» – списка, позволяющего разбить сложную работу 
на небольшие задачи и по которому можно проверить их выполнение. По 
завершении реализации прописанного процесса из составленного пе-
речня, напротив соответствующего пункта ставится отметка. Основная 
цель – воплотить все или основное количество пунктов. Использовать по-
добный чек-лист можно многократно при повторяющихся процессах. 

Следует отметить, что составление чек-листа способствует повыше-
нию мотивации, так как позволяет видеть прогресс, пробуждает чувство 
удовлетворения и мощный толчок к более быстрому завершению дел, 
дисциплинирует, способствует установлению последовательности дей-
ствий студента. 

Таким образом, «Паутинка успеха» – это наглядный развернутый план ра-
боты, в составлении которого студент принимает активное участие, анализи-
руя полученное задание, свои знания и умения, необходимые для решения 
поставленных задач ресурсы. Использование «Паутинки Успеха» способ-
ствует развитию студента по собственной траектории, повышает уровень 
осознанного включения в практическую деятельность, придает уверенность 
в своих возможностях при достижении поставленной цели. 

С целью развития способности анализировать различные проблемы и 
находить их решение, а также умение работать с информацией наставник 
применяет «кейс»-метод (решение набора различных профессиональных за-
дач- проблем). Педагогический кейс поможет молодому коллеге приобрести 
навыки решения практических задач, соотнести теорию с практикой. 

Кейс-метод – это интерактивный метод для краткосрочного обучения 
на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленный на осво-
ение знаний, сколько на формирование у воспитанников новых качеств и 
умений. Применение технологии кейс позволяет развивать навыки ра-
боты с разнообразными источниками информации. Процесс решения из-
ложенной в кейсе проблемы – творческий процесс познания, 
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подразумевающий коллективный характер познавательной деятельности. 
Технология обеспечивает имитацию творческой деятельности студентов 
по производству известного в науке знания, его можно также применять 
и для получения принципиально нового знания. 

Педагог, применяя в своей практике метод конкретных ситуаций, по-
лучает возможность не только эффективно обучать студентов, но и обо-
гащать собственные профессиональные знания. Обсуждение кейса с раз-
ными студентами-практикантами позволяет педагогу по-новому взгля-
нуть на ранее рассматриваемые проблемы, непосредственно увязать его с 
реальностью, профессиональной практикой. 

Суть реализации кейс-метода в профессиональной подготовке педа-
гога состоит в анализе специально разработанных проблемных педагоги-
ческих ситуаций, путей и способов их разрешения, оценке и прогнозиро-
вании принятых решений. Ходом обсуждения обычно руководит настав-
ник, студент выявляет наиболее существенные проблемы, требующие 
разрешения, анализирует имеющуюся информацию, отбирает из нее 
наиболее значимую, предлагает возможные пути решения, оценивают 
возможные варианты. В процессе обсуждения предлагаемой ситуации 
происходит актуализация теоретических знаний студента, развиваются 
практические умения и навыки. Они упражняются в умении работать с 
информацией, принимать профессиональные решения. Одним из важней-
ших требований в применении кейс-метода является реальность описыва-
емых в ситуациях событий, поэтому конкретные ситуации разрабатыва-
ются на основе подлинных фактов. 

На заключительном этапе периода практики у студента, как правило, 
сформирован положительный опыт педагогической деятельности в дет-
ском саду и появилась мотивация продолжать работу именно в этом об-
разовательном учреждении. Он овладел необходимыми навыками и выра-
ботал собственную систему работы. Студент самостоятельно выполняет 
задания по теме практики и достигает поставленные цели. 

Развиты навыки самоконтроля, при применении которых студент фак-
тически принимает участие в управлении собственной деятельностью. 
Данный факт вызывает удовлетворение от процесса собственной деятель-
ности, дает возможность поверить в себя, в собственные познавательные 
способности, раскрывает перспективы для творческой инициативы. 
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Огромную роль в системе дополнительного образования играет мето-
дическая работа. Она способствует росту личности педагога, развитию 
его творческой деятельности и профессионализма. Для передачи собран-
ного методического опыта от участника к участнику образовательного 
процесса проводятся семинары. 

От латинского: Семинар – (seminarium) рассадник. Подробнее – это вид 
групповых занятий по какой-либо научной, учебной и другой проблеме, обсуж-
дение участниками заранее подготовленных сообщений, докладов и т.п. (Боль-
шой Энциклопедический словарь). 

Если разобраться, то семинар – это форма обучающих занятий в группах по 
определённой теме, проходящих при активном участии всех слушателей. 

Существуют разновидности семинаров: 
1. Учебный семинар – это мероприятие, проводимое в школах, училищах, 

университетах для закрепления изученного материала, формирования умений 
и навыков деятельности. 

2. Бизнес-семинар – проводят для представителей компаний, фирм, госу-
дарственных учреждений с целью повышения образовательного уровня, об-
мена опытом и мнениями по различным вопросам, связанным с основной 
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деятельностью всех, кто участвует в данном мероприятии, прежде всего, в 
сфере бизнеса, предпринимательства. 

3. Научно-практический семинар – организуется для выработки решений 
или мнений о способах решений разных проблем, волнующих специалистов, 
прежде всего научных работников и практиков. 

4. Научный семинар – это традиционная форма повышения квалифи-
кации участников, знакомство с работами коллег, одна из форм коллек-
тивного обсуждения научной информации для оптимизации взаимодей-
ствия по проектам и программам. 

5. Web-семинар – это онлайн-семинар, который организован при помощи 
web-технологий и проводимый в режиме прямой трансляции. Как и обычный 
семинар, Web-семинар предполагает выступления с докладами, демонстрацию 
схем, диаграмм, таблиц, а также, наличие вопросов и ответов, но все происхо-
дит дистанционно, через цифровые платформы. 

Методический семинар – занятие, на котором участникам передаются ка-
кие-либо разработанные методические приемы, иллюстрируемые примерами, 
новыми решениями, результатами собственных наработок, схемами. На семи-
нарах освещаются актуальные вопросы учебно- воспитательного процесса, со-
держание новых технологий, методов и приемов обучения. Эта форма пере-
дачи опыта является необходимой для ознакомления педагогов с новейшими 
достижениями действенного методического опыта. 

Такие семинары требуют длительной и тщательной подготовки, как мето-
диста, так и всех педагогов – участников семинара. Кроме овладения опреде-
ленным объемом знаний, такая форма методической работы способствует раз-
витию речи педагогов, формированию у них умения вести дискуссию, форму-
лировать и отстаивать свою точку зрения, опровергать мнения оппонентов. 

Благодаря интерактивным методам возможна активизация творческой дея-
тельности педагогов на семинарских занятиях. С помощью интерактивной де-
ятельности происходит организация и развитие диалогового общения, что при-
водит к взаимодействию, слаженности, к общему решению и принятию кон-
кретных, но значимых для каждого участника задач. При интерактивном обу-
чении исключается выделение одного выступающего, а также, исключается 
выделение субъективного мнения. Способность к критическому мышлению, 
рассуждению, решению противоречивых проблем на основе анализа услышан-
ной информации и обстоятельств, формируется в ходе диалогового общения 
педагогов. Сравнивать различные мнения, принимать обдуманные решения, 
верно выражать свои мысли, принимать участие в дискуссиях, профессио-
нально общаться с коллегами – всему перечисленному педагоги обучаются при 
обмене профессиональным опытом. Для профессионального взаимообмена 
опытом на занятиях применяются ролевые игры, анализируются документы и 
информация из различных источников. 

Деловые игры являются наглядным примером интерактивного обучения. 
Они могут быть добавлены в ход семинарского занятия. 

Виды деловых игр: 
‒ имитационные (осуществляется копирование с последующим анализом); 
‒ управленческие (осуществляется воспроизведение конкретных управлен-

ческих функций); 
‒ исследовательские, связанные с научно-исследовательской работой (че-

рез игровую форму изучаются методики по конкретным направлениям рече-
вого развития детей); 
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‒ организационно-деятельные (участники данных игр моделируют раннее 
неизвестное содержание деятельности по определенной теме); 

‒ игры-тренинги (упражнения, закрепляющие те или иные навыки); 
‒ игры проективные (в которых составляется собственный проект, алго-

ритм каких-либо действий, план деятельности и осуществляется защита пред-
ложенного проекта. Это могут быть родительские собрания, практический се-
минар и другое). 

Деловая игра – это эффективный метод взаимодействия педагогов. Она яв-
ляется формой моделирования тех систем отношений, которые существуют в 
реальной действительности или в том или ином виде деятельности, в них при-
обретаются новые методические навыки и приемы. 

С помощью деловых игры реализуются, развиваются потенциальные воз-
можности педагогов, максимально активизируется процесс усвоения методи-
ческих идей и приемов. Важным моментом данного приема является его свое-
образие как игровой деятельности, где максимально проявляется самостоя-
тельность, инициатива, активность и творчество. 

В данной статье изложены лишь некоторые разновидности методических 
семинаров. Как от руководителя семинара, так и от его участников требуются 
теоретические знания, их постоянное совершенствование, гибкость и опера-
тивность мышления, большая общая культура. 

Делаем вывод, что методический семинар – это наиболее эффективная 
форма повышения педагогического мастерства для педагогов. Достаточно 
большой спектр задач для обучения педагогов, таких как: повышение теорети-
ческого уровня, возможность углублённо изучать методику обучения детей, 
формирование практических навыков ведения учебного процесса, наблюде-
ния, организация дидактических игр, опытов и экспериментов, проведения ди-
агностики знаний обучающихся. Методические семинары способствуют раз-
витию педагогического мышления, развитию способности к анализу и синтезу, 
активности и творчества педагогов. 
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Аннотация: в статье охарактеризована проблема расстройств пище-

вого поведения, которая преследует человечество не первый век, а именно 
след РПП в истории, возможные причины возникновения заболеваний, их 
классификация и статистика распространённости и летальности. Авто-
ром были проанализированы научные данные по поисковому запросу «РПП» 
за 2016–2021 года в научных базах Elibrary, Cyberleninka. На сегодняшний 
день в прогрессивных странах данный вопрос стоит особенно остро. Такая 
проблема вживается в подсознание человека и управляет им, меняя его по-
ведение, установки, цели деятельности и личность в целом. 

Ключевые слова: РПП, расстройства пищевого поведения, анорексия, 
булимия, нервная анорексия. 

Введение. 
На сегодняшний день люди в мире каждый день сталкиваются с огром-

ным количеством психологических проблем, с которыми человеку трудно 
справиться без обращения за помощью к специалисту. Столкнувшись с такой 
проблемой, человек теряет способность адекватно оценивать ситуацию, не-
редко нерешенная проблема способствует дезадаптации человека, утрате 
психического и физического здоровья. Такая проблема вживается в подсо-
знание человека и управляет им, меняя его поведение, установки, цели дея-
тельности и личность в целом. 

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра нервная 
анорексия входит в раздел «Поведенческие синдромы, связанные с 
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физиологическими нарушениями и физическими факторами» в рубрику 
F50 – «Расстройства приема пищи». 

Актуальность. 
Расстройства пищевого поведения – болезни, лечение которых тре-

бует от специалистов индивидуального подхода к каждому больному, 
причины, симптомы и динамика лечения и течения заболевания очень раз-
нообразна. С каждым годом статистика заболеваемости растёт, как и ко-
личество летальных исходов. Среди заболеваний психиатрического про-
филя нервная анорексия занимает первые позиции по смертности. 

Целью обзора было на основе научных данных и исследований рас-
смотреть проблему расстройств пищевого поведения с современной 
точки зрения, проанализировать статистику заболеваний, изучить исто-
рию расстройств приёма пищи, обозреть классификацию и обозначить 
возможные причины формирования РПП. 

Материалы и методы. 
Изучены литературные данные по поисковому запросу «РПП» за 

2016–2021 года в научной базе Elibrary. 
Результаты исследования. 
1. Статистика.
Статистика заболевания, фигурирующая в средствах массовой инфор-

мации изложена далее [2, c. 110]: 
‒ 90–95% всех страдающих нервной анорексией – это девушки и жен-

щины в возрасте от 12 до 24 лет. (рис.1); 
‒ в странах Европы у лиц женского пола в возрасте 15–20 лет выявля-

лась в 16 случаях на 100 тыс. Частота нервной анорексии в странах Ев-
ропы остается стабильной на протяжении продолжительного времени; 

‒ распространённость НА в популяции составляет 1,2% среди женщин 
и 0,29% среди мужчин. 

Смертность при расстройствах пищевого поведения является самой 
высокой среди заболеваний психиатрического профиля. При нервной ано-
рексии она составляет, по разным данным, от 5 до 18%; каждая пятая ре-
гистрируемая смерть является самоубийством. Смертность при нервной 
булимии несколько меньше порядка 3,9%, а на долю самоубийств прихо-
дится почти четверть случаев – 23%. По данным J.T. Suokas, 45% всех 
смертей у пациентов с расстройствами пищевого поведения следствие су-
ицида [1, с. 39]. 

Рис. 1 
2. История расстройств пищевого поведения.
Первое упоминание булимии встречается в западной культуре в сочинении 

Ксенофонта «Анабасис», в котором он описывает эпизоды вызывания рвоты 
среди греческих солдат. Император Вителлий устраивал грандиозные пиры  
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по 3–4 раза в день, опорожняя желудок после каждого приёма пищи. Сам тер-
мин – «boulimus»- бычий голод – впервые был применён Галеном, жившим во 
2 веке до н.э. В полные аскетизма Средние века стало религиозным ритуалом 
для очищения от грехов. 

В 1689 г. Томас Мортон описал 2 случая нервной анорексии у муж-
чины и женщины, наиболее близких к современному пониманию данной 
болезни [1, с. 38]. 

3. Классификация расстройств пищевого поведения согласно МКБ-10 
[3, с. 58]. 

 

Таблица 1 
 

Классификация расстройств пищевого поведения 
 

Расстройство Характеристика 
расстройства Симптоматика 

нервная анорексия 
(F50.0) 

расстройство, 
характеризующееся 
целенаправленной потерей 
массы тела, вызванной и 
поддерживаемой самим 
пациентом. Расстройство 
ассоциируется со 
специфической боязнью 
ожирения, которая 
становится навязчивой 
идеей, в результате чего 
пациенты устанавливают 
для себя «идеальный» 
низкий предел массы тела 
и стараются (пытаются) 
его придерживаться 

прием рвотных, 
слабительных и 
мочегонных средств, 
а также препаратов, 
понижающих 
аппетит, строгие 
диеты, чрезмерная 
физическая нагрузка 

атипичная нервная 
анорексия (F50.1) 

расстройство, отвечающее 
некоторым чертам нервной 
анорексии, но полная 
клиническая картина 
которого не позволяет 
поставить этот диагноз 

аменорея, выраженная 
боязнь ожирения, 
может отсутствовать 
при наличии заметной 
потери массы тела и 
поведения, 
направленного на 
достижение похудания 

нервная булимия 
(F50.2) 

синдром, 
характеризующийся 
повторными приступами 
переедания и выраженным 
беспокойством из-за своей 
массы тела. Из-за этого 
происходит выработка 
такого стиля переедания, 
который характеризуется 
вызовом рвоты и 
использованием 
слабительных средств 

компульсивные 
переедания, 
целенаправленный 
вызов рвоты после, 
прием рвотных, 
слабительных и 
мочегонных средств 
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Окончание таблицы 1 

Расстройство Характеристика 
расстройства Симптоматика 

атипичная нервная 
булимия (F50.3) 

расстройство, 
характеризующееся 
некоторые признаки 
нервной булимии 

возможны повторные 
приступы переедания 
и употребление 
слабительных средств 
без значительных 
изменений массы 
тела, иногда типичная 
нездорово сильная 
озабоченность 
собственной фигурой 
и массой тела может 
вовсе отсутствовать у 
пациента 

переедание, связанное 
с другими 
психологическими 
расстройствами (F50.4) 

переедание вследствие 
стрессовых событий 

компульсивные 
переедания, 
увеличение массы 
тела 

рвота, связанная с 
другими 
психологическими 
расстройствами (F50.5) 

повторная рвота, которая 
возникает при 
диссоциативных 
расстройствах и 
ипохондрическом 
расстройстве и не является 
исключительно 
следствием состояний, не 
входящих в перечень 
данного класса 

повторная рвота 

другие расстройства 
приёма пищи (F50.6) 

поедание несъедобного, 
извращенный аппетит - 

расстройство приёма 
пищи неуточненное 
(F50.7) 

- - 

4. Классификация причин формирования расстройств пищевого поведения.
Часто люди, страдающие от расстройств пищевого поведения, не мо-

гут признать проблему или скрывают её, что очень плохо сказывается на 
их здоровье, как ментальном, так и физическом. Но несмотря на большое 
количество исследований на эту тему, точных причин формирования рас-
стройств пищевого поведения учёным выявить не удалось, однако воз-
можные причины формирования расстройств пищевого поведения пред-
ставлены в таблице [3, с. 56]. 
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Таблица 2 
 

Классификация причин формирования  
расстройств пищевого поведения 

 

Причина Характеристика причины 
Генетические Cогласно Л. Кронбаху, нарушению пищевого поведения в 

8 раз чаще подвержены те люди, чьи родственники имели 
это расстройство. При изучении близнецов было 
выявлено, что они в большинстве случаев склонны к 
одинаковому пищевому поведению, следовательно, к 
одинаковым расстройствам. Параллельно этому было 
выяснено, что существуют конкретные хромосомы, 
которые могут быть связаны с булимией и анорексией 

Биопсихосоциальные Согласно О.А. Скугаревскому, во время изучении 
клинической картины нарушений пищевого поведения 
следует обращать внимание на такие факторы как: 
семейная ситуация, восприятие собственного тела, оценка 
пищевых предпочтений, стереотипы пищевого поведения, 
масса тела и методы его контроля, а также самооценка 

Культурные Согласно В.В. Ромацкому, с помощью средств 
массовой информации оказывается огромное влияние 
на сознание людей путём распространения 
нереалистичных образов тела и предоставлений об 
идеалах красоты, а также искажение культуры 
похудения. В это же время активно производятся и 
рекламируются недорогие, легкодоступные, но очень 
калорийные продукты питания 

Личностные Согласно Д.Б. Карвасарскому, пищевые расстройства 
показывают бессознательную борьбу внутренней 
индивидуальности человека, его представлений о самом 
себе в обществе, а также проблемах, которые могут 
вытекать из сложных жизненных ситуаций и 
обстоятельств, травматического опыта 

Психологические Согласно З. Фрейду, в основном расстройства 
формируются на основе психоэмоциональных 
предпосылок, например, таких как: эмоциональная 
неустойчивость, чувство вины, заниженная 
самооценка и т. д. Поэтому в группе риска находятся 
подростки, переживающие возрастной кризис 

 

Заключение. 
Таким образом, расстройства пищевого поведения является острой 

проблемой современного общества, так как в мире существует огромное 
количество факторов, которые способствуют развитию данных рас-
стройств. А значит, мировое сообщество должно приложить все силы, 
чтобы минимизировать пагубное влияние этих факторов на психологиче-
ское и физическое здоровье пациента. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА ДЕТЕЙ С РАС В КОНТЕКСТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье проанализированы особенности нейропсихоло-
гического статуса детей с РАС в контексте формирования и развития 
языковой личности с опорой на недавние исследования в области языко-
вых профилей и на то, как эти знания могут быть использованы для те-
рапевтического вмешательства. Кроме того, в статье предоставлена 
информация о разнообразии речевых и языковых профилей людей с рас-
стройствами аутистического спектра (РАС) и классификация этих про-
филей в соответствии с комбинацией коммуникативных трудностей. 

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра, нейро-
психологический статус, дети с РАС, формирование языковой личности. 

Связь между социальными навыками, речью и языковым развитием до-
статочно сильна, и кажется, что языковое и речевое развитие является резуль-
татом процессов социального развития в первый год жизни. Одним из наибо-
лее частых симптомов у большинства детей с РАС являются проблемы, с ко-
торыми они сталкиваются в социальной коммуникации, и проявление труд-
ностей в интеграции вербальной и невербальной коммуникации. Именно это 
коммуникативное нарушение является основной чертой аутизма и одной из 
наиболее частых причин изучения детей, у которых позже диагностируют 
расстройство аутистического спектра. 

Более того, растущее число данных лонгитудинальных исследований 
детей раннего возраста с РАС и без него указывает на то, что дети с нару-
шениями вербальных навыков подвергаются повышенному риску менее 
благоприятных исходов в более позднем возрасте [2]. Ранние языковые 
способности и их развитие предсказывают социальное функционирова-
ние, академические успехи и психиатрические последствия в позднем дет-
стве и взрослой жизни. 

Итак, расстройство аутистического спектра (РАС) – это неврологическое 
заболевание и нарушение развития, характеризующееся длительными и зна-
чительными трудностями в общении и социальном взаимодействии в различ-
ных контекстах. 
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Описание состояния включает в себя проблемы в социальном взаимо-
действии и общении, а также ограниченный круг интересов и моделей по-
ведения, трудности в коммуникативных способностях и трудности в по-
вседневных задачах и действиях. Люди с РАС часто проявляют ограни-
ченные интересы, следуют стереотипному поведению и придерживаются 
повторяющихся ритуалов. 

Стоит отметить, что у детей с РАС часто наблюдается когнитивная ри-
гидность. Это явление представляет собой неспособность мысленно адап-
тироваться к новым требованиям или информации и противоречит когни-
тивной гибкости, позволяющей учитывать различные точки зрения и мне-
ния, а также способности легче адаптироваться к изменениям. Когнитив-
ную ригидность правильнее рассматривать как размерную модель, а не 
как абсолютную; даже у нейротипичных людей мы можем видеть разли-
чия в адаптивных способностях людей. Хотя эта черта не однозначно хо-
роша или плоха, уровень ригидности в типичных случаях аутизма, как 
правило, неадекватен среде, в которой они живут. 

Некоторыми чертами, характерными для когнитивной ригидности, обна-
руживаемой при аутизме, являются конкретное, буквальное и абсолютное 
мышление, «черно-белые» ожидания и правила с небольшим пространством 
для интерпретации, а также ригидное, негибкое мышление и убеждения (ко-
гнитивные искажения). Для аутичного ребенка приветствуется предсказуе-
мость, даже утешительная. 

Изменения, с другой стороны, создают неуверенность и тревогу и могут 
привести к кризису, если они происходят слишком резко. К сожалению, мир, 
который мы создали сегодня, редко приспосабливается к предсказуемости, в 
которой они процветают. Обстоятельства постоянно меняются и могут быть 
не под контролем, ведь человек создал негласные социальные правила, кото-
рые не всегда могут быть логичными; ведь даже в нашем языке есть сарказм, 
ирония и метафоры. 

Тем не менее, поскольку у РАС очень широкие диагностические кри-
терии, разные люди с РАС демонстрируют заметно разные характери-
стики. В частности, дети с РАС имеют очень разный уровень развития, и, 
к тому же, значительно различаются по степени владения, озвучивания и 
выражения языка в форме грамматики и словарного запаса. 

В целом, 3 из 4 детей с РАС демонстрируют некоторые нарушения языко-
вых способностей к моменту поступления в детский сад, которые могут быть 
легкими или крайними, в то время как 1 из 4 детей с аутизмом проявляет ти-
пичные или даже исключительные языковые способности к 5 годам [4]. 

Хотя трудности с функциональной речью являются важным индикато-
ром РАС в раннем возрасте, трудности с речью и языковым общением во-
все не одинаковы, и этот факт означает, что обеспечение прогноза и раз-
работка вмешательств могут быть особенно сложными. 

Однако уровень языковых навыков и способностей в детстве в значи-
тельной степени предопределяет будущие результаты людей с РАС, такие 
как успехи в учебе и взрослая независимая жизнь. Таким образом, осо-
бенно важно получить представление о переменных, которые влияют и 
вызывают неоднородные уровни владения языком у детей с РАС. 

Общение с другими людьми, вербальное или нет, означает, что люди 
знают, как производить и понимать морфемы с определенным значением. 
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Семантика – это изучение смыслового значения единиц языка. Семантика 
также является основным фактором с точки зрения адекватного овладения 
языком, как трудности в понимании в использовании языка, которые мо-
гут привести к расстройству речи, связанному с развитием. 

Исследования, которые изучают широту словарного запаса, развитого у 
детей с РАС, с измерениями в определенные моменты времени, показывают, 
что их рабочий словарный запас обычно меньше, чем словарный запас ти-
пично развивающихся детей того же возраста. С другой стороны, суще-
ствуют противоречивые исследования, которые показали, что развитие речи 
у молодых людей с РАС не отличается от развития речи у детей и подростков 
с типичным развитием [5]. 

Противоречивые результаты могут ввести в заблуждение между ис-
пользованием слов в разговорной речи и способностью полностью пони-
мать язык в контексте. Существующие исследования помогают лучше по-
нять существенные различия в развитии семантики у детей с РАС и ти-
пичным развитием (ТР). Например, С.В. Андреева в своем исследовании 
«Развитие речи детей с расстройствами аутистического спектра» обнару-
жила, что подростки с аутизмом существенно не отличались в понимании 
слов от подростков с ТР [1]. 

Дети с РАС также склонны использовать бессмысленные или идиосин-
кразические разговорные выражения; они могут называть объекты ненор-
мально или неуместно и использовать бессмысленную номенклатуру вместо 
терминов здравого смысла. Одно из объяснений состоит в том, что ненор-
мальный или бессмысленный дискурс может означать, что люди с РАС не-
способны мысленно представить фактическое значение, которое они хотят 
сообщить, или они могут быть неуверенными в том, как реагировать. 

В недавнем исследовании М.В. Кандаловой говорится о том, как дети 
с РАС усваивают понятия и слова абстрактным образом, и как это может 
быть предиктором сосуществующих языковых нарушений [3]. В своем 
исследовании автор попыталась оценить, связаны ли социальные или эмо-
циональные трудности, выявленные у детей с РАС, с наличием неравно-
мерной трудности в их знании абстрактных слов, или вместо этого они 
будут оцениваться как их сверстники с ТР, как только будут учтены язы-
ковые нарушения. Та же картина общего нарушения словарного запаса 
для конкретных и абстрактных слов сообщается для детей с языковыми 
нарушениями, у которых были сопутствующие заболевания с РАС. Од-
нако в этом исследовании дети с РАС не демонстрируют аномальной ра-
боты с абстрактными или валентными словами. М.В. Кандалова приходит 
к выводу, что, эти отчеты могут быть результатом различных механизмов, 
подчеркивающих социальные и эмоциональные трудности при РАС, а 
также социальные коммуникативные взаимодействия, которые считаются 
существенными в абстрактном развитии [3]. Тем не менее, основываясь 
только на этих выводах, нельзя исключить, что эмоциональная загрузка 
не может быть первичным или основным механизмом приобретения аб-
страктного словарного запаса. 

Однако до сих пор ни одна исследовательская гипотеза не смогла адек-
ватно объяснить все особенности и трудности, обнаруживаемые у детей с 
расстройствами аутистического спектра в различных условиях и с разной 
степенью тяжести симптомов. Тем не менее, различные теории полезны 
для определения природы различных языковых особенностей РАС. 
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В настоящее время принято считать, что расстройства аутистического 
спектра связаны с когнитивным фоном. Большинство соответствующих 
психологических теорий пытаются объяснить аутизм с точки зрения 
неврологических и когнитивных факторов, основанных на теории разума 
или их исполнительных функций, но не с точки зрения языка и его пра-
вильного использования. 

Трудности с речью, как и прагматические трудности, очень часто ха-
рактеризуют детей с РАС, однако они концептуализируются как тип эф-
фекта второго порядка трудностей первого порядка в познании, часто со-
циальном, неязыковом познании. Нарушение прагматической речи – это 
неспособность определить типы языка, подходящие для использования в 
различных типах социальных ситуаций, подобные трудности могут 
осложнить социальные отношения и привести к социальной тревожности. 

Согласно исследованию А.В. Блажевич и А.В. Костюк, дети с РАС де-
монстрируют неадекватное языковое поведение в социальных ситуациях, 
например, они редко дают комментарии или запрашивают информацию, 
и это подкрепляет наблюдение важной связи, которая существует между 
языковыми и социальными трудностями [2]. 

Пока неизвестно, может ли прагматическая речь предсказать способ-
ность людей с РАС и развитыми языковыми способностями, а также лю-
дей с ТР декодировать входящие сообщения и понимать прочитанный ма-
териал. Тем не менее, в отношении организации языка многие теоретики 
и исследователи приняли «модульную» точку зрения, которая рассматри-
вает познание и язык как дискретные и отдельные сущности [1–3]. Так, 
И.В. Леонова считает, что языковая организация определяется относи-
тельно независимым действием фонологических, синтаксических, семан-
тических и прагматических компонентов. К тому же, автор подчеркивает, 
что «специфика работы с детьми, имеющими сочетанные нарушения, 
включающие РАС, заключается в перемещении фокуса логопедической 
работы с непосредственно механических навыков освоения речи на раз-
витие возможностей её употребления во взаимодействии и общении» [4]. 

Таким образом, чтобы помочь ребенку справиться с изменчивостью 
окружающей среды, следует создать некоторую структуру, которой он 
сможет следовать. Составить расписание или распорядок дня, чтобы дать 
ребенку некоторую предсказуемость. Поскольку такие дети более 
склонны чрезмерно сосредотачиваться на деталях, обучение их уменьше-
нию масштаба и восприятию ситуации в целом поможет им иметь сбалан-
сированное представление о том, что происходит вокруг них. Важно по-
мочь справиться с их разочарованием и беспокойством, развивая их 
навыки гибкости и справляться с негативными эмоциями. 

Исследования, касающиеся особенностей нейропсихологического ста-
туса детей с РАС, помогают психологам лучше понять их различия в обла-
сти РАС. Эти различия подчеркивают выбор терапевтического вмешатель-
ства и поддерживают детей с РАС и их семьи наиболее подходящим обра-
зом для конкретного языка и коммуникативного профиля каждого чело-
века, а значит в контексте формирования и развития языковой личности. 
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РОЛЬ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: общеизвестно, что графические навыки дошкольников 

имеют важное значение при подготовке к письму как важнейшему виду 
деятельности в школе. Однако не меньшее значение графические навыки 
представляют для формирования таких базовых психических процессов, 
как память и внимание. На примере исследования слуховой памяти, вос-
приятия и устойчивости и концентрации внимания авторами показана 
роль графических навыков для развития базовых психических процессов у 
старших дошкольников. В исследовании приняли участие 49 воспитанни-
ков ДОУ №300 г. Казани. Результат исследования: эмпирически доказано 
влияние графических навыков на уровень сформированности памяти и 
внимания у дошкольников старшей группы. 

Ключевые слова: графический навык, зрительная память, слуховая 
память, внимание. 

Актуальность исследования обусловлена важностью подготовки детей 
к обучению современной школе, которая несет большую психоэмоцио-
нальную нагрузку на детей и родителей. В этой связи важным представ-
ляется поиск оптимальных механизмов развития базовых психических 
процессов, таких как память и внимание. Подготовка детей к школе явля-
ется предметом исследования ряда современных ученых [1; 3; 4]. Так, со-
гласно Г.Х. Джиоевой в практике недооцениваются стороны 
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интеллектуального развития дошкольников [2]. В этой связи мы провели 
исследование, связанной с оценкой влияния графических навыков на та-
кие психологические характеристики дошкольников как зрительная па-
мять, слуховая память, устойчивость и концентрация внимания. 

Выборка исследования: дошкольники старшей группы в количестве 
50 человек. Их них 45% мальчиков и 55% девочек. 

Методики исследования: 
1. Зрительно-моторный тест «Нарисуй фигуры» (Бендер Л.) приме-

нялся для анализа уровня развития графических навыков 
2. Методика «Слушаем и рисуем» (Тихомирова Л.Ф.) использовалась 

для оценки зрительной и слуховой памяти, восприятие 
3. тест Векслер Д./ субтест 11 «Шифровка», детский вариант для ис-

следования устойчивости и концентрации внимания. 
Методы статистической обработки данных: сравнительный анализ с 

помощью T-критерия Стьюдента, однофакторный дисперсионный ана-
лиз, описательные статистики. 

Результаты исследования: 
Согласно полученным данным, у 34% дошкольников наблюдался сни-

женный уровень выраженности слуховой памяти, у 20% – зрительной па-
мяти и у 24% пониженный уровень устойчивости и концентрации внима-
ния. Уровень выраженности графических навыков: 19 воспитанников 
(39%) – пониженный, 26 воспитанников (53%) – средний, 4 (8%) воспи-
танника – высокий. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ базовых психических процессов  
у дошкольников с высоким и низким уровнем сформированности  

графических навыков 
 

Примечание: * уровень значимости p<0,05. 
Согласно данным сравнительного анализа у дошкольников с высоко разви-

тым уровнем графических навыков достоверно выше сформированы слуховая 
память (t=3,03), внимание (t=2,45) и действие по инструкции (t=2,09) (рис. 1). 

Исследование влияния уровня развития графических навыков на базо-
вые психические процессы у дошкольников также выявил значимые вли-
яния (табл. 1). 
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Таблица 1 
Анализ влияния уровня развития графических навыков 
на базовые психические процессы у дошкольников  

с помощью однофакторного дисперсионного анализа 
Сумма 

квадратов ст.св. Средний 
квадрат F Значимость 

Слуховая 
память 

Между 
группами 8,137 2 4,069 5,934 ,005 

Внутри 
групп 31,536 46 ,686 

Всего 39,673 48
Зрительная 
память 

Между 
группами ,478 2 ,239 ,204 ,816 

Внутри 
групп 53,767 46 1,169 

Всего 54,245 48
Внимание Между 

группами 4,749 2 2,374 3,099 ,055 

Внутри 
групп 35,251 46 ,766 

Всего 40,000 48
Действие по 
инструкции 

Между 
группами 4,908 2 2,454 2,715 ,077 

Внутри 
групп 41,582 46 ,904 

Всего 46,490 48

Согласно представленной выше таблице, уровень развития графиче-
ских навыков, рассмотренный в качестве независимого фактора досто-
верно влияет на слуховую память, внимание и действие по инструкции. 

Вывод: уровень сформированности графических навыков оказывает 
непосредственное влияние на уровень сформированности слуховой памяти и 
устойчивости, и концентрации внимания у дошкольников старшей группы. 

Таким образом, при подготовке дошкольников к обучению в школе 
необходимо пристальное внимание уделять развитию мелкой моторики и 
тренировке моторных навыков. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности иг-
ровых технологий, применяемых в процессе обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: игровые технологии, игра, инновационные технологии. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые обу-
словливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести пол-
ноценную жизнь, к таким детям просто необходим индивидуальный подход. 

При работе с детьми с ОВЗ применяются самые различные технологии: 
например: здоровьесберегающие, коррекционно-развивающие, информаци-
онно-коммуникационные, игровые технологии и т.д. Грамотное и обдуман-
ное сочетание традиционных и инновационных технологий способствует 
развитию у детей познавательной активности, мотивации к учебе. В обуче-
нии детей с ОВЗ традиционные технологии являются основными. Они помо-
гают детям расширить и закрепить речевые навыки, память, мышление, по-
знавательную активность и способствуют развитию общего кругозора. Но 
наибольший интерес у ребенка вызывают игровые технологии. 

Игра – один из наиважнейших методов, способствующих всесторон-
нему и гармоничному развитию личности ребенка. Игра помогает разви-
вать умственные, эмоциональные и физические качества. 

Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельно-
сти человека, удивительный феномен нашего существования. 

Игровые технологии – единство развивающих возможностей игровых тех-
нологий для формирования личности обучающихся осуществляется сред-
ствами разумной организации разносторонней игровой деятельности, доступ-
ной каждому ребенку, с учетом психофизических возможностей, путем осу-
ществления специальных игровых программ, имеющих как общеразвиваю-
щий, так и специализированный характер. В педагогике и психологии про-
блему игровой деятельности разрабатывали Д.Б. Эльконин, П.П. Блонский, 
С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский. Игровые технологии в обучении детей с 
ОВЗ являются эффективным методом и средством обучения, с помощью кото-
рого обыденный процесс обучения превращается в нечто интересное, 
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красочное и удивительное, что непременно вызовет восторг у ребенка. Для 
того, чтобы занятия вызывали интерес и приносили положительные резуль-
таты необходимо применение различных материалов: конструкторы, голово-
ломки, игрушки, краски, карандаши. 

В практике игровая деятельность выполняет такие функции как: развле-
кательная – это одна из самых основных функций, ведь игра направлена на 
то, чтобы развлечь ребенка, порадовать, доставить ему удовольствие; диагно-
стическая – помогает выявить различные отклонения от нормы; коммуника-
тивная – ребенок, общаясь в процессе игры, развивает свои коммуникатив-
ные умения; игротерапевтическая – преодоление различных трудностей, воз-
никающих в других видах жизнедеятельности; и т.д. 

В структуру игры как процесса входят: реальные отношения между иг-
рающими, роли, взятые на себя играющими, сюжет, игровые действия как 
средство реализации этих ролей, игровое употребление предметов, т.е. за-
мещение реальных вещей игровыми, условными. 

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную 
группу методов и приемов организации педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр. В отличие от игр, педагогическая 
игра обладает существенным признаком – чётко поставленной целью обу-
чения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 
быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-по-
знавательной направленностью. 

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на 
психологические, физические, социальные, интерактивные и трудовые. 

При подборе игр для детей с ОВЗ следует учитывать следующие требо-
вания: одно из основных – наличие сюжета, который будет мотивировать 
всех участников на достижение цели игры. Важно при подборе игры учи-
тывать структуру дефекта. Еще одним требованием является включенность 
каждого ребенка в игровую ситуацию. К немаловажным требованиям 
можно отнести и доступность игры каждому участнику, но в то же время 
она должна в себя включать некоторые сложности, способствующие выра-
ботке новых умений и навыков. Педагог в рамках игровой технологии яв-
ляется главной фигурой, так как он одновременно играет и роль организа-
тора, и роль участника. Можно выделить несколько видов дидактических 
игр: игры соревнования, игры упражнения, игры путешествия и ролевая 
игра. Целью игры является помочь ребенку осознать себя, свои успехи, 
трудности, способности и недостатки. Очень важно, чтобы игра была инте-
ресной и занимательной, чтобы действительно была игрой, а не уроком, то-
гда ребенок не заметит, что его учат, а знания его будут крепнуть. Чем ин-
тереснее игровые действия, используемые педагогом на занятиях, тем эф-
фективнее ребенок закрепляет и систематизирует полученные знания. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ  
У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

Аннотация: в статье речь идёт о том, что при переходе с дошкольного 
обучение на начальное часто становится вопрос обучения, так как память 
может быть развита недостаточно. При решении вопроса оптимизации у 
младших школьников, процесса развития памяти особую актуальность при-
обретает проблема специального обучения детей мнемическим приемам. 

Ключевые слова: память, особенности памяти, развитие, мнемиче-
ские приёмы, специальное обучение. 

При переходе с дошкольного образования в начальное, у детей увели-
чивается нагрузка, не только физическая, но и информативная и эмоцио-
нальная. Школьная программа требует намного больше затрат познава-
тельных возможностей, чем ДОУ. В связи с этим дети должны намного 
быстрее запоминать новые правила поведения, а также множество инфор-
мации, которую им дают на уроках и самое главное ничего не перепутать, 
ведь произвольное запоминание – это не только средство повышения ка-
чества обучения, но и средство профилактики их психической перегрузки, 
посредством экономичности психическо-нервной деятельности. 

Память – это сложная психическая деятельность, которая является уни-
версальным психическим процессом, обусловливающим функционирование 
любого психического процесса. С ее помощью формируется и развивается 
речь, посредством пополнения детского лексикона при запоминании, а также 
формируется мышление, эмоциональная и двигательная сфера. 

Основными процессами памяти: 
‒ запоминание; 
‒ сохранение информации; 
‒ воспроизведение знаний; 
‒ забывание. 
На сегодняшний день установлены физиологические основы процес-

сов запоминания и воспроизведения информации, определены основные 
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механизмы возникновения образов памяти, их типы и закономерности 
преобразования, выявлены общие закономерности и специфические ин-
дивидуальные особенности способов запоминания материала, системати-
зированы различные психолого-педагогические условия совершенствова-
ния процессов памяти. 

Произвольное запоминание в психологии понимается как опосредован-
ное, поэтапное, опирающееся на специальные средства (знаки, символы, 
схемы и т.п.), а под непосредственным запоминанием понимается запомина-
ние путем заучивания материала, без опоры на вспомогательные средства. 

С возрастом непосредственное запоминание становится опосредствен-
ным и механизм этой смены заключается в более совершенным способам за-
поминания. А также если постоянно и систематически тренировать память, 
то уровень опосредованного запоминания может превысить уровень непо-
средственного запоминания, при том, что в младшем школьном и старшем 
дошкольном возрасте непосредственное запоминание всё же преобладает. 

При решении вопроса процесса развития произвольного запоминания 
особую актуальность приобретает проблема специального обучения де-
тей мнемическим приемам. 
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ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассмотрены основные типы межполушар-

ного взаимодействия, описаны особенности обучения детей с разными 
типами функциональной организации мозга, приведены примеры кинезио-
логических упражнений. 

Ключевые слова: межполушарное взаимодействие, функциональная 
организация мозга, кинезиологические упражнения. 

Численность детей, которых даже близкие люди считают невниматель-
ными, неорганизованными, неспособными сосредоточиться, увеличивается с 
каждым днем. В школе такие дети также обращают на себя особое внимание: 
они медленно читают, плохо пишут, допускают большое количество ошибок 
при письме, которые нам – взрослым, часто кажутся «нелепыми». Некоторые 
дети испытывают сложности при математическом счете, решении задач. Ча-
сто это не связано с нежеланием ребенка учиться, как может показаться на 
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первый взгляд. Причинами таких трудностей могут служить анатомические 
особенности строения головного мозга: правого и левого полушария и осо-
бенности их функционирования. 

Межполушарное взаимодействие – особый механизм объединения ле-
вого и правого полушарий мозга в единую интегративно целостную си-
стему, формирующийся в онтогенезе. 

Каждое полушарие постигает внешний мир по-своему: правое полу-
шарие отвечает за чувственное восприятие, дает необходимые образы для 
последующего абстрактно-логического анализа левому полушарию. В ле-
вом полушарии определяются сходство и различие между предметами, 
явлениями, событиями, обрабатывается речевая информация. 

Кратко охарактеризуем основные типы функциональной организации 
головного мозга: 

1) левополушарный тип – преобладает словесно-логическое мышле-
ние, склонность к абстрагированию и обобщению; 

2) правополушарный тип – преобладает конкретно-образное мышле-
ние, развито воображение; 

3) равнополушарный тип – характеризуется отсутствием ярко выра-
женного доминирования одного из полушарий. 

Для успешной учебной деятельности левополушарных детей необходимо 
соблюдать следующие условия: абстрактный линейный стиль изложения ин-
формации, анализ деталей, неоднократное повторение материала, тишина на 
уроке, возможность работать в одиночку, вопросы закрытого типа, вневре-
менные задания. 

В процессе формирования мотивации к обучению для правополушарных 
обучающихся необходимо делать упор на социальные мотивы: престижность 
положения в коллективе, авторитет, социальную значимость данного вида де-
ятельности, так как у них высоко выражена потребность самореализации. 

Существует гипотеза эффективного взаимодействия правого и левого 
полушарий как физиологической основы общей одаренности. Считается, 
что наиболее грамотные ученики – равнополушарные учащиеся. 

Однако на сегодняшний день наша система образования в большей 
степени ориентирована на левополушарных детей – учебники и задания 
содержат множество схем, таблиц, правил и алгоритмов. Соответственно, 
у правополушарных детей возникают трудности при усвоении учебного 
материала. В качестве помощи в усвоении учебного материала правопо-
лушарному ребенку учитель на уроке может использовать такие приемы 
как: фантазирование, составление загадок, скороговорок, написание ска-
зок, прием оживления, проблемные вопросы и т.д. 

Хочется отметить, что межполушарные связи можно и нужно развивать 
для обеспечения гармоничной мыслительной деятельности ребенка. Для раз-
вития межполушарных связей, а также для развития правого и левого полу-
шарий используются комплексы кинезиологических упражнений. 

Кинезиологические упражнения – комплекс движений, позволяющий акти-
визировать межполушарное взаимодействие, развивать нервные волокна, осу-
ществляющие взаимодействие между полушариями, через которые полушария 
обмениваются информацией, происходит синхронизация их работы. 

Приведем примеры некоторых кинезиологических упражнений. 
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1. «Лайк – кольцо». Одна рука – в кулаке, большой палец вверх (лайк), 
вторая рука- кольцо из большого и указательного пальца, хлопок, поме-
няйте положение рук с «точностью до наоборот». 

 

 
 

Рис. 1. Кинезиологическое упражнение «Лайк – кольцо» 
 

2. «Лесенка». Для этого упражнения нужны большой и указательный 
пальцы на обеих руках. Соединяем большой палец с указательным (кон-
чиками), затем вторые пары соединяем, а первые разъединяем, получа-
ется, как будто пальцы шагают по ступенькам. 

 

 
 

Рис. 2. Кинезиологическое упражнение «Лесенка» 
 

Основная задача учителей и специалистов социально-психологической 
службы школы – создавать условия для успешного обучения и гармоничного 
развития личности с учетом психофизиологических особенностей детей. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей разви-
тия внимания дошкольников показана актуальность данной темы рас-
смотрен ряд вопросов, связанных со вниманием в целом возникновением и 
развитием особенностей внимания у дошкольников. 

Ключевые слова: внимание, развитие, дошкольный возраст, дошкольник. 
Внимание – это направленность и сосредоточенность познавательной 

активности человека на каких-либо предметах, явлениях, на реальном или 
виртуальном объекте. 

Проще говоря, с помощью внимания мы можем сфокусироваться на 
существующих и несуществующих объектах внимания. Важным и осо-
бым психическим процессом внимания является необходимое условие 
успешного и качественного проведения любой деятельности. Тема осо-
бенностей развития внимания дошкольников очень актуальна для иссле-
дования и просвещения в целом. Дальнейшее формирование системы 
фундаментальных и прикладных психологических знаний зависит от ре-
зультатов изучения этой проблемы. 

Учеба дошкольника требует хорошо развитое произвольное внимание. 
Ребенок дошкольного возраста должен уметь сосредотачиваться на задаче, 
долго оставаться сосредоточенным, переключаться в определенном темпе и 
гибко переходить от одной задачи к другой. Однако бесконтрольная деятель-
ность познавательных процессов у детей старшего дошкольного возраста 
проявляется всего лишь на пике силы воли, если ребенок поставит для себя 
цель, чтобы организовать себя самого. При напоре определенных действий 
или по собственному принятому решению в обычной обстановке ребенку не-
легко организовать свою умственную деятельность. 

Таким образом, возрастной чертой дошкольников – это и есть сравнитель-
ная слабость произвольного внимания. У детей дошкольного возраста гораздо 
лучше развито непроизвольное внимание. Какая-либо новинка, что-то неожи-
данное, яркое, интересное само по себе привлекает внимание дошкольников, 
без каких-либо усилий. Не смотря на все это, даже дошкольники подготови-
тельных групп не могут долго сосредоточится на какой-либо работе, тем более 
если она неинтересна и скучна. У них быстро теряется внимание, в результате 
дети не способны выполнить задание вовремя, замедляется или совсем теря-
ется сам процесс деятельности. Тут можно отметить, что лишь приблизительно 
к третьему классу внимание сможет длиться более или менее непрерывно, 
т.е. на протяжении одного урока. 

Итак, слабость произвольного внимания является одной из основных 
причин затруднений дошкольника. Здесь важно рассмотреть, как 
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возникает этот тип внимания и какие приемы можно использовать для его 
развития и привыкания. Выявлено, что в отличие от непроизвольного вни-
мания произвольное внимание является не итогом созревания организма, 
а является итогом взаимодействия ребенка и взрослого, т.е. строится в со-
циальном контакте. Когда мама называет какой-либо предмет и показы-
вает его ребенку, таким образом выделяя его из основной массы, форми-
руется перестройка внимания. Слово, которым пользуется взрослый, об-
ращаясь к ребенку, появляется первоначально в роли указателя, выделя-
ющего для ребенка те или иные признаки в предмете, обращающего его 
внимание на эти признаки. При обучении слово все более и более направ-
ляется в сторону выделения абстрактных отношений и приводит к обра-
зованию абстрактных понятий. Л.С. Выготский считал, что употребление 
языка как средства направления внимания и указателя к образованию 
представлений имеет для педагогики огромное значение, поскольку с по-
мощью слов ребенок выходит в сферу межличностного общения, где от-
крывается простор для личностного развития. Понаблюдав за ребенком, 
который только-только учится рисовать, можно заметить, что он в самом 
начале движет всей рукой, движет глазами, движет головой и языком. 
Тренировка включает в себя закрепление только основной части движе-
ний и исключении не особо нужных движений. Произвольное внимание 
уделяется контролю лишних действий. Данное внимание в своем разви-
тии проходит определенные этапы. Сначала при осмотре окружающей об-
становки, ребенок выделяет лишь ряд предметов интерьера, затем идет 
полное представление всей ситуации и наконец, интерпретация того, что 
уже произошло. При этом развитие произвольного внимания обеспечи-
вает сначала реализацию ребенком только тех целей, которые ставят пе-
ред ними взрослые, а затем уже самостоятельно поставленные ребенком. 

Развитие устойчивости к произвольному вниманию определяют таким 
образом: самое большое время, которое дети могут потратить, сконцентриро-
вавшись на какой-либо игре. Если максимальная продолжительность игры 
для полугодовалого ребенка составляет всего 14 минут, то к 6–7 годам она 
увеличивается до 1,5–3 часов. Это связано с тем, что игра шестилетнего ре-
бенка показывает более сложные человеческие действия и отношения, а ин-
терес к таким действиям поддерживается частым нововведением новых си-
туаций. Кроме всего, к концу дошкольного периода, у ребенка появляются 
произвольные формы психической деятельности. Он уже может смотреть на 
предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произволь-
ное внимание. Объем внимания также увеличивается при просмотре карти-
нок, прослушивании рассказов и сказок. 

По данным известного детского психолога Мухиной В.С. ребенок 6 лет 
лучше понимает картинку, чем младший дошкольник. Он выделяет в ней 
больше интересных сторон и деталей. Столько же времени ребенок может 
сосредоточиться на продуктивной деятельности, такие как рисование, кон-
струирование, рукоделие. Однако такие результаты концентрации дости-
жимы только в том случае, если вы заинтересовали в этой деятельности ре-
бенка. Обращайте внимание на то, что он будет чахнуть, отвлекаться и чув-
ствовать себя совершенно несчастным, когда необходимо обратить внима-
ние на занятия, к которым он равнодушен или совсем не любит. 

Аналогичным образом развивается концентрация внимания, если в 
3 года за 10 минут игры ребенок отвлекается на него в среднем 4 раза, то 
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в 6 лет только один единственный раз. Данный показатель – это один из 
основных показателей о готовности ребенка к обучению в школе. Разви-
тие внимания в старшем дошкольном возрасте связано с появлением но-
вых интересов, расширением кругозора и освоением новых видов дея-
тельности. Старший дошкольник уделяет все большее внимание тем сто-
ронам действительности, которые ранее ускользали от его внимания. 

Развитие внимания в детей состоит из следующих последовательных 
этапов: 

1. Первые недели-месяцы жизни. Появление ориентировочного ре-
флекса как объективного, врожденного признака непроизвольного внима-
ния ребенка. 

2. Конец первого года жизни. Возникновение ориентировочно-иссле-
довательской деятельности как средства будущего развития произволь-
ного внимания. 

3. Начало второго года жизни. Обнаружение зачатков произвольного 
внимания под влиянием речевых инструкций взрослого, направление 
взора на названный взрослым предмет. 

4. Второй-третий год жизни. Достаточно хорошее развитие указанной 
выше первоначальной формы произвольного внимания. 

5. Четыре с половиной – пять лет. Появление способности направлять 
внимание под влиянием сложной инструкции взрослого. 

6. Пять-шесть лет. Возникновение элементарной формы произволь-
ного внимания под влиянием самоинструкции (с опорой на внешние вспо-
могательные средства). 

7. Школьный возраст. Дальнейшее развитие и совершенствование 
произвольного внимания, включая волевое. 

Основные механизмы произвольного внимания закладываются в до-
школьном возрасте. Развитие произвольного внимания в дошкольном воз-
расте предполагает формирование трех инструкций: 

‒ принятие постепенно усложняющихся инструкций; 
‒ следить за инструкцией на протяжении всего урока; 
‒ развитие навыков самоконтроля. 
Для непроизвольного внимания не нужно усилий для того, чтобы удер-

жать и в течение определенного времени сосредоточить на чем-либо вни-
мание, а произвольное обладает всеми этими данными. Произвольное 
внимание в отличие от непроизвольного внимания часто связано с борь-
бой мотивов и побуждений. Так же связано наличием сильных, обратно 
направленных и конкурентных друг с дружкой интересов, который каж-
дый сам по себе может привлечь и удержать внимание. Человек в таком 
случае осуществляет осознанный выбор какой-либо цели и увеличением 
силы воли избавляется от одного из интересов, перенаправляя все свое 
внимание на удовлетворение другого. 

В заключении можно подчеркнуть, что внимание – одно из уникаль-
ных свойств психики человека. Без него невозможна работа памяти, мыш-
ления. Внимание требуется, чтобы добиться успеха в игре, спорте, любом 
деле. Особенно важно внимательное отношение к людям. Здорово, если 
ребенок поймет это уже в детстве. Растущему ребенку важно понимать, 
почему он должен быть внимательным, а для этого его необходимо 
научить быть внимательным. 
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