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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемый Вашему вниманию сборник содержит материалы регио-

нальной научно-практической конференции «Педагогические чтения-2020: 

интеграция традиционного и инновационного в системе дошкольного образо-

вания в свете современных вызовов», прошедшей 8-9 декабря 2020 года на ба-

зе филиала Южного федерального университета в г. Новошахтинске Ростов-

ской области. 

Цель конференции – конструктивное обсуждение задач и механизмов ре-

шения проблем дошкольного образования, обмен идеями и опытом в данной 

области, стимулирование публикационной активности, развитие академической 

мобильности. 

В работе конференции приняли участие более 160 специалистов в обла-

сти дошкольного образования. Среди них были преподаватели, аспиранты, ма-

гистранты и студенты вузов; преподаватели и студенты педагогических колле-

джей; сотрудники дошкольных образовательных организаций.  

Участники имели возможность ознакомиться с докладами, презентация-

ми, видео материалами по вопросам, связанным с перспективами развития си-

стемы дошкольного образования в Российской Федерации; традиционным и 

инновационным в развитии детей дошкольного возраста; цифровой средой до-

школьной образовательной организации и принципами ее проектирования; об-

разовательной траекторией развития дошкольника в условиях инклюзивного 

образования и др.  

Оргкомитет конференции выражает признательность всем авторам сбор-

ника за плодотворную работу и надеется на дальнейшее сотрудничество в бу-

дущем. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
 

УДК 373.2 

 

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО 

«УПРАВЛЕНЕЦ ДЕТСКИМ R&D» 

 

Дудникова С. А. – кандидат педагогических наук, доцент ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема ранней профориентации 

детей дошкольного возраста. Показаны этапы работы по освоению профес-

сии будущего «Управленец детским R&D» 

Ключевые слова: ранняя профориентация профессия будущего, Research 

& Developmet (исследование и развитие), управленец детским R&D  

 

Научно-технический прогресс, высокая динамичность современной жиз-

ни обуславливает изменение жизненных позиций, профессиональной деятель-

ности людей. В научно-исследовательском центре Сколково учеными разраба-

тывается проблема: какие профессии будут актуальны и востребованы в бли-

жайшем будущем. 

 Одной из профессий является редкая, но интересная профессия менеджер 

по R&D, от представителей которой зависит успех и прибыль компаний раз-

личных направлений деятельности. 

Менеджер по R&D (от англ. Research & Developmet – менеджер по иссле-

дованиям и развитию предприятия) – высококвалифицированный специалист, 

отвечающий за разработку стратегии развития предприятия, занимается поис-

ком перспективных разработок и проводит модернизацию производственных 

линий [2]. 

RESEARCH-AND-DEVELOPMENT – Научно-исследовательская и опыт-

но-конструкторская работа, направленная на получение новых знаний и прак-

тическое применение при создании нового изделия или технологии. 

Управленец детским R&D – специалист, который занимается организаци-

ей творческих заданий для детей, с целью создания новых детских товаров для 

производства [2]. 
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Детский R&D направлен на поиск интересных творческих решений, со-

зданных для детей разного возраста. В его характере также должны пре-

обладать: 

• эстетический вкус; 

• умение расставлять приоритеты; 

• аналитическое мышление; 

• инициативность; 

• дисциплинированность; 

• склонность к самоанализу и самообучению; 

• высокая работоспособность. 

Талантливые управленцы детским R&D могут вести частную практику, 

что позволит им в будущем наладить собственное производство продукции или 

открыть учебный центр, работать в крупных производственных компаниях, ла-

бораториях по созданию товаров, развивающих школах, образовательных цен-

трах, студиях детского творчества. 

Управленец R&D: 

• управляет, даёт рекомендации и руководит программами по исследо-

ваниям и разработкам для развития компании и улучшения существующей 

продукции; 

•  рассматривает и оценивает результаты и заключения по лабораторным 

исследованиям и производственным проектам;  

• контролирует расходы на исследования в пределах утвержденных ли-

митов, координирует работу по исследованиям и разработкам по проекту в дру-

гих подразделениях компании; 

•  проводит проверку опытных партий новой или улучшенной продук-

ции, рассматривает жалобы потребителей на существующую продукцию;  

• определяет, разрабатывает, устанавливает, контролирует и координи-

рует проекты в отделе, подготавливает отчеты о ходе работ в области иссле-

дований и разработок, а также дает рекомендации по дополнению, расшире-

нию или прекращению проектов, связывается с ведущими потребителями по 

вопросам применимости новой продукции и может заниматься патентованием 

для защиты новых разработок, консультируется с техническим и торговым 

персоналом в вопросах реализации, особенно по новой или улучшенной про-

дукции;  

• контролирует внутреннюю рассылку лабораторных образцов по под-

разделениям организации и другим заинтересованным организациям и лицам, 

исполняет типовые обязанности руководителя, которые требуется при плани-

ровании, оценке, организации, подведении итогов и контроле, разрабатывает, 
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направляет и оказывает поддержку в области проектирования краткосрочных и 

долгосрочных программ [2]. 

В «Атласе профессий будущего» определены компетенции, основными 

составляющими которых являются такие внутриличностные особенности, как 

высокая активность, успешность, настойчивость, мобильность, гибкость в об-

щении, креативность, коммуникабельность и целеустремлённость [2].  

В «Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-

ного образования» в целевых ориентирах в дошкольном возрасте определено: 

развитие инициативы, самостоятельности, любознательности детей дошкольно-

го возраста, умение активно взаимодействовать со сверстниками (договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, разрешать конфликты), развитие 

воображения в, которое реализуется в разных видах деятельности: игре, худо-

жественно-эстетической, двигательной, речевой, познавательной деятельности, 

способен к волевым усилиям [1].  

В «Атласе будущих профессий» определены профессиональные навыки 

«Управленца детским R&D»: 

• развитие системного мышления; 

• межотраслевая коммуникация; 

• управление проектами – умение управлять проектами и процессами; 

• клиентоориентированность; 

• работа с людьми – умение работать с коллективом, группами и отдель-

ными людьми;  

• навыки художественного творчества – способность к художественному 

творчеству, наличие развитого эстетического вкуса [2]. 

Управленец детским R&D («исследования и разработки») ведет науч-

но-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, направленную на 

создание нового изделия, технологии, это специалист, работа которого 

направлена на выявление талантов, занимается организацией творческой 

детской деятельностью, адаптирует самые интересные работы для последу-

ющего производства товаров. Управленец детским R&D имеет предприни-

мательскую жилку, отличные знания в сфере психологии, умеет общаться с 

детьми, обладает развитым вкусом и эстетическим восприятием. Управле-

нец отвечает за организацию творческого процесса, он помогает детям пра-

вильно развиваться и достигать успехов в той или иной сфере. Он анализи-

рует итоги работы, выбирает хорошие идеи, преображает их для последую-

щего производства. С помощью управленцев в будущем будут создаваться 

детские игрушки и транспорт, мебель, элементы декора, посуда, дизайн и 

многое другое. Игры, игрушки, созданные в результате детской творческой 
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деятельности, способны привлечь внимание маленьких клиентов из разных 

точек мира. 

Дети дошкольного возраста обладают пластичной психикой, чутким вос-

приятием, развитой фантазией, они способны генерировать очень интересные 

идеи, их творческие порывы проявляются в изобразительном искусстве, руко-

делии, флористике, разработке технических устройств, робототехнике, игре и 

других сферах. 

Нами был разработан проект «Играй, твори, развивай».  

Цель проекта: ранняя профориентация в профессии будущего «Управле-

нец детским R&D». 

Задачи: 

1. Сформировать первичные представления о профессии «Управленец 

детским R&D» у детей дошкольного возраста. 

2. Разработать педагогические условия формирования первичных пред-

ставлений о профессии «Управленец детским R&D» у детей дошкольного воз-

раста. 

3. Развивать любознательность, способность проявлять инициативу, са-

мостоятельности в игровой деятельности, воображение в разных видах детской 

деятельности, навыки художественного творчества, способность к художе-

ственному творчеству, развивать эстетический вкус, активно взаимодейство-

вать со сверстниками и взрослыми, уметь договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, стараться разрешать конфликты, развивать положительное 

отношение к профессии «Управленец детским R&D». 

Реализация проекта осуществлялась в три этапа: проблемно-поисковый, 

процессуально-деятельностный и корпоративно-рефлексивный этапы. 

Проблемно-поисковый этап включал: 

• Обсуждение проекта между участниками-руководителями, воспитате-

лями, детьми. 

• Распределение обязанностей между участниками проекта. 

• Поиск информации о профессии будущего «Управленец детским 

R&D». 

• Обсуждение и выбор мультипликационного фильма для детей до-

школьного возраста.  

• Беседа с детьми о перспективе будущей профессии «Управленец дет-

ским R&D». 

• Просмотр с детьми мультфильма «Три кота». 

• Обсуждение перспектив развития проекта на Детском Совете подгото-

вительной к школе группы детей дошкольного возраста. 
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На процессуально-деятельностном этапе были организованы следующие 

виды детской деятельности:  

• Мастерская. Рисование по мотивам мультфильма «Три кота»; 

• Самостоятельная работа детьми по разработке игр, изготовлению ат-

рибутов, рисунков котиков: Компота, Карамельки и Коржика; 

• Изготовление атрибутов масок к театрализованной игре по мотивам 

мультфильма «Три кота». 

Корпоративно-рефлексивный этап включал: 

• Обсуждение и проигрывание игр, придуманными детьми.  

• Оценка результатов игр «Какая игра больше понравилась?». 

В ходе реализации проекта дети дошкольного возраста проявили творче-

ство в создании игр; организаторские способности в проведении придуманных 

игр; сумели проанализировать игры и рисунки, выбрали интересные для даль-

нейшей перспективы (изготовить игрушки по рисункам, дидактические, по-

движные, сюжетно-ролевые и театрализованные игры). Работа была направлена 

на овладение компетенций профессии «Управленец детским R&D» – развитие 

любознательности, способности проявлять инициативу, самостоятельности в 

игровой деятельности, воображение в разных видах детской деятельности, 

навыки художественного творчества, развитие эстетического вкуса, активного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, умения договариваться, учиты-

вать интересы и чувства других. 

В процессе освоения профессии будущего «Управленец детским R&D» с 

детьми дошкольного возраста необходимо обсудить профессию, показать презен-

тацию, выбрать вместе с детьми мультипликационный фильм, художественное 

произведение для детей, а может быть и придумать свою историю, организовать 

активное участие детей в разработке игр по мотивам мультипликационных филь-

мов «Лунтик», «Три кота» и т. д., организовать творческую мастерскую, где дети 

самостоятельно могут придумывать игры (сюжетно-ролевые, дидактические, по-

движные, театрализованные и т. д.), новых персонажей по мотивам мультфильма 

(рисунки, аппликации); обсудить и проиграть игры, придуманные детьми, оценить 

результат игр «Какая игра (персонаж) больше понравились? 

У детей дошкольного возраста сформировались первичные представления 

о профессии будущего «Управленец детским R&D». 
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Аннотация. В статье представлены инновационные направления в дея-

тельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада №1 «Глория» 

г. Новошахтинска Ростовской области. Производится обобщение и поиск но-

вых профессиональных решений по рассматриваемым направлениям деятель-

ности, а также описывается опыт создания дополнительных условий для раз-

вития успешного ребенка дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие, личностно-

ориентированное взаимодействие, сенсорная комната, арт-студия, логорит-

мика, хореографическая студия, коммуникативный английский язык, исследо-

вательская лаборатория, детское телевидение, театральная студия.  

 

В развитии ребенка образование и среда 

 играют большую роль, чем наследственность… 

Вопрос в том, какое образование и какая среда 

лучше всего развивают потенциальные способности ребенка. 

К. Д. Ушинский. 

 

Ни для кого не секрет, что дети – самое важное, что есть у каждого чело-

века в частности, и у каждой страны в целом. Всем известно, что в возрасте от 

рождения до семи лет закладываются основы здоровья, человеческого характе-

ра, происходит интенсивное развитие и становление личности ребёнка. Акту-

альность дошкольного образования в России имеет и будет иметь популяр-

ность, поскольку для современного общества важна стратегия формирования 

системы, которая обеспечивала бы всестороннее полноценное воспитание и 

развитие детей от рождения до семи лет [1]. 
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Цель нашей работы – выявление тенденций и перспектив развития муни-

ципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка-детского сада №1 «Глория». 

На протяжении семи последних лет коллектив детского сада ставит 

перед собой задачу создать условия, обеспечивающие ребенку психологи-

ческий комфорт и его всестороннее развитие. Воспитательный процесс в 

детском саду носит развивающий характер, который проявляется в создании 

условий для полной реализации ребёнка: его индивидуальных особенно-

стей, интересов, создание пространства для деятельности ребенка и сопро-

вождение его индивидуального развития, благоприятной социализации и 

усвоения ключевых компетенций в условиях свободы выбора деятельности.  

Педагогический процесс охватывает все основные направления развития 

ребенка (физическая культура, ознакомление с окружающим миром, худо-

жественно-эстетическое и др.), предусматривается система мер по охране и 

укреплению здоровья детей, соблюдается принцип комплексности, исполь-

зуются парциальные программы, сочетающие различные стороны педагоги-

ческого процесса. Основная идея данной педагогической системы: макси-

мальное раскрытие природного потенциала каждого ребенка, поддержка его 

индивидуальности и уникальности, развитие самостоятельности  и незави-

симости, получение навыков социального взаимодействия с детьми от 0 до 

7 лет и при этом всестороннее гармоничное развитие в соответствие с при-

родным ритмом самого ребенка. Психологический комфорт ребенка – 

одно из приоритетных направлений в работе МАДОУ ЦРР д/с №1 

«Глория». 

Появились новые, нетрадиционные виды содержания работы дошколь-

ного образовательного учреждения. Происходит переход на иной стиль об-

щения и игры с ребенком – с учетом личностно-ориентированного взаимо-

действия. 

Созданная в детском саду сенсорная комната является мощным ин-

струментом для расширения и развития мировоззрения, сенсорного и позна-

вательного развития, проведения психологических консультаций. Сенсорная 

комната – это организованная среда, где с помощью специального оборудо-

вания и предметов происходит воздействие на органы чувств ребенка: зре-

ние, слух, осязание, обоняние. Обстановка сенсорной комнаты способствует 

нормализации психического состояния детей дошкольного возраста и детей с 

ОВЗ. Для работы в сенсорной комнате используются методики свето-, цвето-, 

звуко- и ароматерапии для воздействия на состояние ребенка через соответ-

ствующие органы чувств. Сенсорная комната: 
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1. Помогает в стимулировании сенсорной чувствительности и двигатель-

ной активности, развития зрительно-моторной координации детей, развивает 

общую и мелкую моторику, улучшает координацию движений. 

2. Создает положительный эмоциональный фон и помогает преодолеть 

нарушения в эмоционально-волевой сфере. 

3. Повышает психическую активность за счет стимулирования положи-

тельных эмоциональных реакций; развивает тактильные, зрительные ощуще-

ния, тренирует память, внимание, интеллект. 

4. Расширяет кругозор и пространственные представления, развивает во-

ображение и творческие способности детей;  

5. Помогает корректировать нарушения в познавательной сфере, помогает 

развитию речи, решить проблемы с социальной адаптацией. 

Арт-студия – пространство, где для детей есть возможность рисовать, 

лепить, моделировать, наслаждаясь процессом детского дизайна. Обучение 

в студии предполагает использование различных изобразительных техник 

с применением декоративных элементов, природного и бросового матери-

ала; использование элементов театрализованной и анимационной деятель-

ности.  

Значимым фактором в работе педагогов детского сада является и раз-

витие речи. В этом помогает одно из новых направлений в педагогической 

деятельности коллектива – логоритмика. Основная цель логоритмики в до-

школьном возрасте – профилактика речевых нарушений или их коррекция 

путем оттачивания двигательных навыков. Такие занятия особенно полезны 

ребятам с заиканием или предрасположенностью к нему, любыми дефектами 

речи, в том числе, при задержке развития навыка. Также они пригодятся ча-

сто болеющим или ослабленным дошкольникам, малышам с плохой коорди-

нацией, скудной моторикой. 

Позволяет решать задачи физического, музыкально-ритмического, эсте-

тического и, в целом, психического развития детей – хореографическое искус-

ство в детском саду. Ребята МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» более пяти лет с ин-

тересом посещают занятия в хореографической студии.  

Назначение занятий хореографией в дошкольном учреждении: 

Первое – научить детей свободной координации движений, умению вла-

деть свои телом, выполнять различные движения под музыку. Здесь важно ис-

пользовать метод импровизации, а также научить детей ощущению простран-

ства, ориентации по сценической площадке. 

Второе – способствовать осознанному исполнению как отдельного дви-

жения, так и танца в целом; получению удовлетворения от занятий. 
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Третье – способствовать свободному выражению эмоций и мимики, фор-

мированию навыков выразительного исполнения, развитию творческого вооб-

ражения через образное мышление.  

Для этого на занятиях используются индивидуальные задания, сюжетно-

ролевые игры в танцевальной форме, возможность придумывать танцевальные 

движения, а это важно для последующего обучения в школе.  

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения 

не только родного языка, но и иностранного, так как у маленького ребёнка пре-

красно развита долговременная память. Сегодня обучение дошкольников ан-

глийскому языку выходит на первый план – чем раньше оно начнется, тем 

лучше будет результат. В МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» дети приступают к си-

стематическому освоению курса коммуникативного английского языка с 4-х 

лет и к подготовительной группе дети владеют навыками разговорной речи по 

базовым темам. В процессе его изучения достигаются следующие цели: 

• Расширение кругозора.  

• Повышение уровня коммуникативных навыков.  

• Развитие творческих способностей.  

• Улучшение памяти, внимания, воображения. 

Дети – природные исследователи окружающего мира. Мир открывается им 

через опыт их личных ощущений, действий, переживаний. В МАДОУ ЦРР д/с 

№1 «Глория» оборудована детская исследовательская лаборатория для детей 

старшего дошкольного возраста. Лаборатория – новый элемент развивающей 

среды. Она создана для развития у детей познавательного интереса, формирова-

ния навыков исследовательской деятельности и основ научного мировоззрения. 

В тоже время лаборатория – это база для специфической игровой деятельности 

ребёнка (работа в лаборатории предполагает превращение детей в «учёных», ко-

торые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике). Детское 

экспериментирование является ценным средством воспитания умственной ак-

тивности детей, оно активизирует психические процессы, вызывает у дошколь-

ников живой интерес к процессу познания. В данной деятельности явно пред-

ставлен момент саморазвития: в результате преобразований объекты раскрывают 

новые свойства, которые, в свою очередь, позволяют ребенку строить новые, бо-

лее сложные преобразования. Самостоятельное экспериментирование дает ре-

бенку возможность опробовать разные способы действия, снимая при этом и 

страх ошибиться, и скованность мышления готовыми схемами действия. 

Создать среду, подходящую для свободного и полноценного развития ре-

бенка, а также для возможности выбора и самостоятельной деятельности помогает 

созданная в детском саду комната по системе Марии Монтессори. «Помоги мне 
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это сделать самому!» – суть системы обучения детей по Марии Монтессори, кото-

рая помогает в работе с детьми не только старшего, но и младшего дошкольного 

возраста педагогам образовательного учреждения. Основная идея данной педаго-

гической системы: максимальное раскрытие природного потенциала каждого ре-

бенка, поддержка его индивидуальности и уникальности, развитие самостоятель-

ности и независимости, получение навыков социального взаимодействия с детьми 

от 0 до 7 лет и при этом всестороннее гармоничное развитие в соответствие с при-

родным ритмом самого ребенка.  

Жизнь в детском саду всегда увлекательна и интересна не только для детей, 

но и для взрослых. Поиск новых форм и методических приемов в условиях детско-

го сада, привел нас к созданию Проекта Детского телевидения «Цветик-

семицветик». Этот проект позволяет детям окунуться в неизведанный мир телеви-

дения с его внутренним содержанием, познакомиться с малоизвестными для них 

профессиями: журналист, фотограф, редактор, диктор, оператор. Идея создания 

«Школы детского телевидения» пришла к нам по итогам наблюдения за деятель-

ностью детей во время проживания ими различных социальных ролей. Пробуя се-

бя в разных ролях, дети учатся разбираться в характерах и мотивации поступков, 

отличать добро от зла, работая над собой ребенок учиться создавать самые разные 

сценические образы – от злодея до святоши. Именно поэтому театральная студия 

для детей «Жар птица» в нашем детском саду пользуется таким успехом как у де-

тей, так и у родителей. Занимаясь в театральной студии, ребенок пробует себя в 

целом ряде разных искусств – пении, танцах, лицедействе. При этом развивается 

чувство собственного тела, ритма и ощущения себя в нем. В театральной студии в 

игровой форме идет работа над голосом и речью, четкостью произношения, ведь 

без этого актерская игра невозможна. Соединяя в себе музыку, хореографию и жи-

вопись театральная студия способствует развитию в ребенке чувства прекрасного. 

Исходя из всего изложенного, хотим сказать, что наш детский сад совре-

менный, а современный детский сад – это пространство для больших возможно-

стей, в котором ребенку предоставляется свобода выбора в самовыражении, в об-

щении, направлениях развития. 
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Аннотация. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования сегодня четко фиксирует набор условий, которые 

должны быть реализованы в каждом детском саду, независимо от его вида и 

образовательной программы. В статье обосновывается целесообразность ис-

пользования в педагогической деятельности основных принципов организации 

образовательной среды в детском саду, которые предложены авторским кол-

лективом научных сотрудников Лаборатории развития ребенка Института 

системных проектов ГАОУ ВО МГПУ.  

Ключевые слова: ФГОС ДО, дошкольник, целевые ориентиры, образова-

тельная среда. 

 

Принятый в 2013 году Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (далее, ФГОС ДО) кардинально поменял 

подходы к организации образовательного процесса в дошкольной образова-

тельной организации (далее, ДОО). ФГОС ДО сегодня четко фиксирует набор 

тех условий, которые должны быть реализованы в каждом детском саду, неза-

висимо от его вида и образовательной программы [1]. В соответствии со ФГОС 

ДО для реализации данных условий педагогическим работникам ДОО необхо-

димо пересмотреть и изменить способы работы с дошкольниками, а именно пе-

рестать занимать центральное место в образовательном процессе и дать детям 

право самим стать активными в выборе содержания своего образования. Воспи-

татель сегодня должен больше внимания уделить индивидуальным особенно-

стям каждого ребенка, признать ребенка полноценным участником образова-

тельных отношений и поддержать его инициативу в различных видах деятель-

ности. И, конечно, сегодня требуются совершенно иные подходы в организации 

развивающей среды и планировании деятельности в ДОО. Но это не значит, что 

нужно полностью отойти от классической формы организации дошкольного 

образования. Многие авторы сегодня предлагают нам сочетать традиционные и 

инновационные образовательные технологии в процессе работы с детьми до-

школьного возраста [3; 4]. 
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Например, авторский коллектив инновационного издания программы до-

школьного образования «От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т. С. Комаро-

ва, Э. М. Дорофеева и другие) предлагают свое видение организации такого 

процесса [2].  

Первое на что следует обратить внимание при реализации данной про-

граммы, это внесение изменений в распорядок дня, а именно: введение утренне-

го и вечернего круга, увеличение времени для свободных игр и самостоятельной 

деятельности детей, разработка и планирование проектной и событийной дея-

тельности, включение в образовательную деятельность дополнительных занятий. 

Авторами программы «От рождения до школы» принята концепция обра-

зовательного результата, где гармонично сочетаются развитие способностей, 

воспитание ценностных представлений и освоение знаний, умений и навыков. 

Введены новые образовательные технологии: пространство детской реализа-

ции, образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, 

технология позитивной социализации, «ровестничество» – технология создания 

детского сообщества. Программа предлагает педагогу перейти на новый фор-

мат детско-взрослого взаимодействия, основанного на умении «слышать голос 

ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы. 

Но не все ДОО сегодня работают по программе «От рождения до шко-

лы». В этом случае, считаем целесообразным использование в деятельности 

дошкольной образовательной организации ключевых принципов организации 

образовательной среды в детском саду, предложенных авторским коллективом 

научных сотрудников Лаборатории развития ребенка Института системных 

проектов ГАОУ ВО МГПУ. Данные принципы позволят достигнуть целевых 

ориентиров, заданных ФГОС ДО.  

Остановимся на них более подробно. 

1. Первый принцип подразумевает, что взрослый должен относиться к ре-

бенку тепло и уважительно. Иными словами, чтобы ребенку было эмоциональ-

но комфортно в группе ДОО, необходимо создавать такие ситуации, в которых 

он будет ощущать тепло и принятие со стороны сверстников и взрослых. Для 

этого необходимо интересоваться высказываниями ребенка (словами, произве-

дениями, постройками), стараться воспринимать их как нечто ценное, заслужи-

вающее уважения. Дать возможность совершать выбор и принимать самостоя-

тельные решения. Окружить ребенка своими произведениями и фотографиями. 

Оборудовать в группе места для уединения и организации индивидуального 

пространства в общей группе. 

2. Согласно второму принципу, взрослый должен действовать в зоне 

ближайшего развития. Это означает, что при выборе темы занятия воспита-
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телю следует опираться на интересы ребенка. Для решения проблемных си-

туаций, стараться не давать готовый ответ, а предлагать планы, чертежи, 

схемы, сенсорные и эстетические эталоны как средство для решения возни-

кающих у детей проблемных ситуаций. В целях исключения действия ребен-

ка стереотипным способом, своими провокациями и вопросами помогать ви-

деть препятствия и новые возможности ситуации. Использовать знаки и сим-

волы, имеющие смысл для ребенка (подписи и надписи, календари и плака-

ты) в оснащении предметно-пространственной среды. 

3. Третий принцип гласит, что взрослый должен создавать условия для 

развития самостоятельности и инициативности у детей в разных видах деятель-

ности. Это значит, что нельзя жестко регламентировать деятельность детей на 

протяжении дня. Материалы должны быть доступны в течение всего дня, а не 

только на занятии. Детям необходимо давать возможность для эксперименти-

рования с красками и другими материалами. Предметно-пространственную 

среду необходимо делать доступной и насыщенной, что бы дети могли менять 

ее по собственному замыслу во время новой игры или начиная новую тему. 

Нужно привлекать детей к совместному обсуждению и введению правил жизни 

в группе. Детям необходимо давать возможность не только самим выбирать те-

му проекта или исследования, но и учить совместно планировать деятельность 

для достижения результата. 

4. Четвертый принцип заключается в том, что взрослый должен создавать 

условия для развития у детей продуктивного взаимодействия в больших и ма-

лых группах, с детьми разного возраста и взрослыми. Зачастую в детском саду 

преобладают фронтальные формы работы, а возможности малых групп практи-

чески не используются. Разновозрастные группы вообще встречаются чаще 

только в малокомплектных детских садах. Поэтому для социально-

коммуникативного развития детей взрослый должен уметь создавать возмож-

ности для работы в малых группах: выделять свободное время для игры и сов-

местного строительства, творчества. Проводить групповой сбор для развития 

традиций доверительного и делового общения в кругу, учить детей приветство-

вать и поддерживать друг друга, обсуждать и искать совместное решение зна-

чимых проблем. 

Перечисленные принципы касаются образовательной деятельности с до-

школьниками не только во время занятий, но и в ходе режимных моментов. 

Образовательные ситуации возникают в течение всего дня, в ходе которых про-

исходит и становление чувства самоуважения, и освоение новых способов дей-

ствия, и формирование коммуникативных умений и самостоятельности.  
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Аннотация. В статье показана актуальность внедрения в программы 

обучения заданий по стандартам WSR и их влияние на качество подготовки 

будущих специалистов дошкольного образования. Также представлен опыт 

использования инструкций к выполнению задания: «Разработка и проведение 

интегрированного занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании». 
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Подготовка будущего специалиста дошкольного образования ведётся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессионального стандарта «Пе-

дагог» и ФГОС ДО. Однако современный рынок труда предъявляет к будущему 

специалисту более высокие требования, те, благодаря которым специалист ста-

новится конкурентоспособным не только в нашей стране, но и на мировом 

рынке. Достижение этого требует формирования новой модели выпускника в 

соответствии с требованиями WorldSkillsRussia (WSR), международных стан-

дартов и мировых технологий. 



24 

Реализация этой задачи в педагогическом колледже на специальности 

«Дошкольное образование» достигается через внедрение в учебный процесс за-

даний WSR. Имея опыт участия в региональных чемпионатах, педагоги внед-

ряют задания и критерии оценивания по стандартам WSR в программы обуче-

ния. Выполняя подобные задания, студенты углубляют знания и умения, со-

вершенствуют свои профессиональные компетенции. 

В исследовании сделана попытка проанализировать уровень приобре-

тённых навыков и умений студентов с учётов внедрения в программы обуче-

ния заданий в формате WSR. За основу берутся задания Регионального Чем-

пионата WorldSkillsRussia, которые адаптируются в соответствии с требова-

ниями ФГОС к результатам освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена. Задание разрабатывается так, чтобы студенты смогли проде-

монстрировать навыки, указанные в Техническом описании и степень овла-

дения мастерством.  

Задача педагога – создать необходимые условия для формирования про-

фессиональных компетенций на всех этапах обучения. В качестве таковых вы-

ступают методические рекомендации, инструкции для студентов. 

В ходе исследования апробированы инструкции (алгоритмы) к выполне-

нию задания «Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому 

развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактиче-

ской игры на ИКТ оборудовании» по комплекту оценочной документации №1.1 

по компетенции «Дошкольное воспитание», модуль А «Обучение и воспитание 

детей дошкольного возраста».  

Для освоения навыков проведения занятия по речевому развитию с вклю-

чением дидактической игры на ИКТ-оборудовании студентам необходимо вы-

полнить следующие задания:  

1. Отработать навыки выразительного чтения разножанровых литератур-

ных произведений в разных возрастных группах (согласно программе «От рож-

дения до школы») по следующему алгоритму:  

1.1. Прочитайте текст произведения. 

1.2. Проработайте текст произведения, обращая внимание на средства 

эмоциональной и образной выразительности (основной тон, интонации), рас-

ставьте логические ударения, паузы. 

2. Отработать навыки анализа литературного произведения, составления 

аннотации к литературному произведению, отбор необходимых иллюстраций к 

произведению. Алгоритм выполнения задания: 

2.1. Проанализируйте текст произведения, опираясь на структуру лите-

ратурного анализа художественного текста. 
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2.2. Составьте аннотацию произведения (5-6 предложений, отражающих 

главную мысль произведения). 

2.3. Отберите иллюстрации к произведению, в соответствии с возраст-

ными особенностями детей и с учетом требований к иллюстрациям произве-

дения.  

3. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по ре-

чевому развитию. Освоение навыков разработки технологической карты заня-

тия по речевому развитию осуществляется по следующему алгоритму: 

3.1. Определите цель, задачи и ожидаемые результаты для интегриро-

ванного занятия по речевому развитию, при этом помните, что цель – одна, за-

дачи триедины (обучающая, развивающая, воспитательная). 

3.2. Определите дидактическую и игровую задачи для проведения ди-

дактической игры с помощью ИКТ. 

3.3. Составьте подборку ситуаций проблемного характера для резуль-

тативности организационно-мотивационного этапа занятия по речевому раз-

витию. 

3.4. Продумайте содержание вводной, основной, заключительной частей 

занятия. 

3.5. Продумайте методы и приемы, направленные на решение цели и за-

дач интегрированного занятия. 

3.6. Разработайте вопросы беседы с детьми по содержанию литератур-

ного произведения. 

3.7. Продумайте, составив схему развивающего, образовательного про-

странства для проведения интегрированного занятия по речевому развитию с 

включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования с со-

блюдением правил техники безопасности и санитарных норм, как более опти-

мально расположить участников, оборудование и материалы для проведения 

занятия. 

3.8. Разработайте технологическую карту интегрированного занятия по 

речевому развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ 

оборудования. 

4. Проведите интегрированное занятие по речевому развитию (на волон-

терах). Для освоения навыков проведения занятия по речевому развитию с под-

группой детей необходимо выполнить следующие:  

4.1. Осуществите подбор материалов и оборудования, необходимых для 

проведения занятия с детьми (волонтерами). Подбор материалов и оборудова-

ния для занятия осуществляется на основе указанных в технологической карте 

занятия по речевому развитию. 
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4.2. Разместите материалы и оборудование для проведения занятия; 

расставьте стулья (стол) и определите местонахождение детей (волонтеров) 

на разных этапах занятия, выполните пробное перемещение участников заня-

тия по площадке согласно вашего плана. 

4.3. Проверьте готовность технического оборудования к началу за-

нятия. 

4.4. Печатный вариант технологической карты занятия отдайте педа-

гогу. 

4.5. По окончании проведения занятия следует привести в порядок ра-

бочее пространство, задействованное при проведении занятия. 

5. Освоить практические приёмы работы со смарт-доской. Для освое-

ния практических приёмов работы со смарт-доской следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

5.1. Изучите инфраструктурный лист чемпионата. Познакомьтесь с 

характеристиками оборудования. 

5.2. Изучите технику безопасности и правила СанПин при работе с 

интерактивным оборудованием.  

5.3. Изучите способы подключения смарт-доски к ноутбуку (персо-

нальному компьютеру), проектора к ноутбуку (персональному компьютеру), 

документ-камеры. 

5.4. Познакомьтесь с настройками интерактивной доски Smаrt. Научи-

тесь проводить калибровку доски. 

5.5. Познакомьтесь с интерфейсом программы SmаrtNotebook 

6. Разработать дидактическую игру в программе SmаrtNotebook. Для 

успешной разработки дидактической игры рекомендуется придерживаться 

следующего алгоритма: 

6.1. Познакомьтесь с инструментами программы SmаrtNotebook. 

6.2. Изучите типы дидактических игр и их реализацию на смарт-доске. 

6.3. Продумайте содержание игры в соответствии с поставленными 

целями. Содержание можно строить исходя из типа игры или из содержания 

произведения. 

6.4. Разработайте дидактическую игру к литературному произведе-

нию. Для этого: 

• продумайте сюжет игры, подберите героев, определите для них про-

блемную ситуацию; 

• придерживайтесь принципа соревновательности для участников иг-

ры (в зависимости от типа игры это обязательно два игровых поля или до-

рожка с остановками для выполнения заданий); 
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• продумайте расположение объектов на экране и особенности организа-

ции деятельности детей, чтобы не привести к нарушению правил техники без-

опасности (толканию у доски, резкими движениями); 

• используйте интерактивный кубик для определения очерёдности хода 

игрока и Конструктор занятий (для типа игры «Классификация»); 

• не используйте готовые упражнения из галереи Smart Notebook и кар-

тинки в качестве фона, первую страницу до начала игры закрывайте шторкой; 

• продумайте варианты «награждения» игроков за правильно выполнен-

ное задание, используйте гиперссылки; 

• сохраняйте интригу игры, наличие победителя обязательно в соответ-

ствии с правилами игры; 

• игра должна иметь заключительный финальный слайд подведения 

итога. 

6.5. Протестируйте работу игры на смарт-доске, учтите возрастные осо-

бенности детей дошкольного возраста. 

6.6. Изучите возможности переноса файла дидактической игры на внеш-

ний носитель (флэш-накопитель). 

6.7. Сформируйте подборку комплексов гимнастики для глаз, динами-

ческих пауз (тематических, исходя из особенностей литературного произве-

дения). 

В результате следования данным рекомендациям у студента формируют-

ся навыки разработки и проведения фрагмента занятия по речевому развитию, 

осваиваются приёмы работы по созданию дидактической игры на ИКТ обору-

довании. 

Результаты исследования показали, что реализация методических ин-

струкций для подготовки студентов позволяет максимально эффективно плани-

ровать работу студентов и преподавателей, а включение заданий по стандартам 

WorldSkills отражает смысловое единство теоретической и практической под-

готовки студентов, моделирует профессиональную среду, адекватную содержа-

нию формируемых компетенций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности реализации сов-

местных детско-родительских проектов в условиях современного дошкольного 

образования. Оценивается влияние активного участия родителей в проектной 

деятельности на качественное развитие детско-родительских отношений. 

Приводятся некоторые результаты реализации совместных детско-

родительских проектов в муниципальном образовательном пространстве го-

рода Ростова-на-Дону.  

Ключевые слова: детско-родительские отношения, дошкольный воз-

раст, совместные детско-родительские проекты, семейные проекты, проект-

ная деятельность. 

 

Изменения, которые происходят в российском обществе, диктуют высо-

кие требования к уровню развития личности. Данная проблема является одной 

из ключевых для современной педагогической науки, общества и государства. 

Одной из приоритетных задач современного дошкольного образования являет-

ся обеспечение высокого уровня социального развития дошкольников как 

предпосылки их последующей успешной интеграции в детское и взрослое со-

общество. 

Семья и дошкольное учреждение – два общественных института, которые 

стоят у истоков нашего будущего, а эффективность образовательного процесса 

повышается, если взаимодействие педагога с родителями строится на основе 

партнерских отношений. Как отмечает в своем исследовании М. В. Уфимцева, 

«дошкольная образовательная организация одна из первых вступает в откры-
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тый контакт с родителями. В настоящее время происходит реконструкция си-

стемы дошкольного образования. В центре внимания находится организация 

педагогического процесса. Работники ДОО находятся в поисках новых, нетра-

диционных форм и методов взаимодействия с родителями воспитанников, ме-

няют роль воспитывающих взрослых в правлении ДОО, в развитии партнер-

ских отношений, помогают научиться работать в команде» [4]. Одной из эф-

фективных форм такого взаимодействия является организация детско-

родительских проектов.  

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается 

личность ребенка, происходит овладение им социальными ролями, необходи-

мыми для успешной адаптации в обществе. Именно в семье закладываются ос-

новы нравственности человека, осваиваются нормы поведения, формируются 

индивидуальные качества личности.  

А. И. Захаров и Р. Ж. Мухамедрахимов отмечают в своих исследованиях, 

что «взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи, ис-

пользование новых форм работы, новый тип общения, является решающим 

условием обновления системы дошкольных организаций» [2]. В свою очередь 

А. И. Зеликова говорит о том, что «родители и педагоги – это две мощные си-

лы, роль которых в процессе становления личности каждого человека невоз-

можно преувеличить», также она отмечает высокую значимость взаимодей-

ствия детского сада и семьи в воспитании и образовании подрастающего поко-

ления [3]. При этом большинство исследователей сходятся во мнении, что 

наиболее эффективным вариантом непосредственного участия родителей в об-

разовательном процессе является реализация детско-родительских проектов.  

Особенностью детско-родительских проектов является то, что в данной 

форме работы непосредственными участниками являются и педагог, и роди-

тель, и ребенок. Все участники одинаково значимы и выполняют определенную 

функцию в реализации проектной деятельности. 

С 2019 года по настоящее время в МБДОУ №4 г. Ростова-на-Дону ведется 

опытно-экспериментальная работа по внедрению эффективной модели реали-

зации совместных детско-родительских проектов. Для реализации данной дея-

тельности нами были определены этапы реализации детско-родительских про-

ектов, разработанные Д. В. Силютина и М. С. Рей [5]. 

В соответствии с данным исследованием, на первом этапе детско-

родительских проектов должен осуществляться сбор информации – проведение 

опросов, анкетирование с целью изучения потребностей и запросов родителей. 

Собранная информация является основанием для планирования работы с роди-
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телями. На данном этапе помимо анкетирования родителей, нами было прове-

дено психолого-педагогическое исследование уровня развития детско-

родительских отношений по следующим методикам: опросник «Анализ семей-

ных взаимоотношений», опросник родительского отношения, методика иден-

тификации детей с родителями (опросник А. И. Зарова). Целью нашего иссле-

дования стало установление корреляции между степенью включенности роди-

телей в реализацию детско-родительских проектов в ДОО и качеством детско-

родительских отношений. 

На втором этапе проектной деятельности необходимо заинтересовать ро-

дителей той работой, которую будут проводить педагоги ДОО. В процессе 

устанавливаются доброжелательные, доверительные отношения между педаго-

гами ДОО и родителями, позволяющие эффективно сотрудничать в будущем. 

Третий этап. Для того, чтобы убедить родителя в профессиональной ком-

петентности педагога, необходимо формировать у родителей более полный об-

раз ребенка (особенности общения со сверстниками, отношение ребенка к тру-

ду). С этой целью нами проводились и продолжают проводиться в настоящий 

момент обучающие семинары и тренинги с родителями. В силу сложившийся 

ситуации, в связи с пандемией, некоторые из форм работы нам пришлось пере-

вести в дистанционный формат. В связи с этим для проведения семинаров и 

тренингов нами активно стали использоваться различные программы, прило-

жения и социальные сети, обеспечивающие возможность взаимодействия в ди-

станционном формате (Zoom, Teams, Instagram).  

На четвертом этапе воспитатель поддерживает партнерские отношения с 

родителями. На данном этапе активная роль принадлежит родителям. Они рас-

сказывают о положительных чертах ребенка, трудностях, тревогах. На этом 

этапе так же проводятся опросы родителей с целью изучения отдельных про-

блем семейного воспитания, а также существующих запросов со стороны семьи 

в отношении стратегий обучения и воспитания дошкольника. 

На пятом этапе – планируется конкретное содержание работы с родите-

лями, выбираются возможности и индивидуальные особенности педагогов 

(определяются формы сотрудничества отдельно для каждой возрастной группы, 

учитываются совместное исследование и формирование личности ребенка) [5]. 

В нашем случае формой такого взаимодействия стали детско-родительские 

проекты, посвященные праздникам, которые проводились в смешанном ди-

станционно-очном формате. 

Мы убеждены, что основная задача педагогов – заинтересовать родите-

лей, предлагая им как традиционные, так и новые формы взаимодействия. Ра-

бота ведется в двух направлениях – индивидуально и коллективно.  
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Задача дошкольной образовательной организации – установление един-

ства в воспитании детей, педагогическая поддержка родителей, изучение пере-

дового опыта семейного воспитания, знакомство родителей с жизнью и работой 

ДОО. 

В заключении хотелось бы отметить, что основная особенность проект-

ной деятельности состоит в том, что она носит адресных характер, как в про-

цессе общения, так и в конечном результате. Как отмечает Н. Е. Веракса, «про-

ектная деятельность имеет ярко выраженную окраску и в конечном итоге ста-

новится одним из немногих социально значимых действий, доступных до-

школьнику» [1]. 
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Аннотация. В статье говорится об эффективности целенаправленного 

применения интерактивной песочницы в образовательном процессе ДОО. Это 

развивает интеллект ребенка, тактильную чувствительность, более интен-

сивно и гармонично происходит развитие познавательных процессов, суще-

ственно повышается мотивация ребенка к занятиям. 
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В последнее время во всём мире происходит бурное развитие новых ин-

формационно-коммуникационных технологий и внедрение их в образователь-

ный процесс, что накладывает определённый отпечаток на педагогическую дея-

тельность, направленную на развитие современного ребёнка. Федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт дошкольного образования побуждает 

педагогов дошкольной образовательной организации к поиску инновационных, 

интересных методов и технологий в работе с детьми, которые обеспечивают их 

комфортное пребывание в условиях ДОО. Одной из современных на сегодняш-

ний день инноваций является «Интерактивная песочница» [1, 2].  

Интерактивная песочница подходит для любых занятий с детьми в дет-

ском саду, материал подается в новой, занимательной форме, ребенок создает 

свой, неповторимый волшебный мир. 

Актуальность использования игр с песком обусловлена тем, что с самого 

детства данные игры становятся одним из самых любимых видов игр практиче-

ски для всех детей. Игры с песком развивают интеллект ребенка, тактильную 

чувствительность, более интенсивно и гармонично происходит развитие позна-

вательных процессов, существенно повышается мотивация ребенка к занятиям. 
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А если учесть, что песок обладает замечательным свойством «заземлять» нега-

тивную психическую энергию, то в процессе работы происходит и гармониза-

ция психоэмоционального состояния ребенка. Именно первые совместные игры 

детей с песочницей могут наглядно показать родителям особенности поведения 

и развития их детей. 

Современное общество развивается быстрыми темпами, в связи с этим 

для развития интереса современных детей к процессу обучения необходимо ис-

пользовать информационно-коммуникационные технологии. Перенос традици-

онных педагогических занятий в интерактивную песочницу дает больший вос-

питательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения: 

• Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то 

новое, экспериментировать и работать самостоятельно. 

• Во-вторых, в песочнице мощно развивается тактильная чувствитель-

ность как основа «ручного интеллекта». 

• В-третьих, в играх с интерактивным песком более гармонично и интен-

сивно развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, па-

мять, мышление), а также речь и моторика. 

• В-четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в 

дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникатив-

ных навыков ребенка. 

Песочная терапия – это самый эффективный способ выражения внутрен-

них переживаний ребенка. Увлекательные занятия с песком позитивно влияют 

на психоэмоциональное состояние. 

Интерактивная песочница – это современный продукт, предназначенный 

для полноценного и разностороннего развития детей. В интерактивной песоч-

нице, как и в обычной, основную роль играет песок, только эта песочница 

оснащена современным оборудованием и программным обеспечением, которое 

создает на песке эффект дополненной реальности [3]. 

Работа интерактивной песочницы построена на 3D-технологиях, благода-

ря чему песок может превращаться в волшебную вселенную. Перед детьми от-

крываются живописные пейзажи, которые они могут «перекроить» в одно 

мгновение: выкопать озеро, создать вулкан или даже целый материк. Вместе с 

этим интерактивная песочница содержит 75 игр со звуковым сопровождением, 

направленных на развитие внимания, мышления, памяти и мелкой моторики. 

Учитывая, что познавательные способности человека связаны с органами 

чувств, игры с песком – один из эффективных методов их развития. Так же иг-

ры с песком способствуют стабилизации эмоционального состояния и сниже-

нию тревожности у детей. 
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Таким образом, можем отметить, что перенос обучающих и развивающих 

заданий в песочницу дает дополнительный эффект. С одной стороны, повыша-

ют мотивацию ребенка к занятиям, с другой стороны более интенсивно и гар-

монично происходит развитие познавательных процессов. А учитывая способ-

ность песка «заземлять» негативную психическую энергию, то в процессе раз-

вивающей работы происходит гармонизация психоэмоционального состояния 

ребенка. 
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Проблема творческих способностей относится к, так называемым, дис-

куссионным вопросам психологии и педагогики. Одни исследователи рассмат-

ривают творческие способности в контексте интеллекта, другие – сводят их к 

проблеме творческой личности [4]. Мы, вслед за Б. Б. Айсмантас, под творче-

скими способностями будем понимать специфически человеческие способно-

сти, заключающиеся в возможности открытий и изобретений, создании чего-то 

нового в материальной или духовной сферах [2].  

Однако применительно к дошкольному возрасту, говорить о творчестве 

как о создании чего-то принципиально и объективно нового не целесообразно. 

К особенностям детского творчества относят субъективность новизны продукта 

(т. е. он является новым только для самого ребенка), получение удовольствия 

не столько от результата, сколько от процесса творческой деятельности, спон-

танное экспериментирование [7].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольно-

го образования обозначена задача развития способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка [1]. Формирование творческой и всесторонне развитой 

личности является одним из приоритетных направлений педагогики на совре-

менном этапе. 
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Решению данной задачи, по мнению ряда исследователей, может способ-

ствовать изобразительная деятельность, под которой понимается специфиче-

ская детская активность, направленная на эстетическое освоение мира посред-

ством изобразительного искусства [6].  

Занятия изобразительным искусством позволяют ребенку не только эф-

фективно познавать окружающий мир, но помогают развивать такие необходи-

мые составляющие творческих способностей как воображение, логическое и 

образное мышление, произвольность и самостоятельность. 

К основным видам изобразительной деятельности относят конструирова-

ние, аппликацию, лепку, рисование.  

Конструирование относится к продуктивным видам деятельности и под-

разумевает создание конструкций и моделей из различного материала: строи-

тельного, природного, боросового, деталей конструктора и пр. [7]. Выделяют 

конструирование техническое и художественное. Техническое конструирова-

ние подразумевает отображение реально существующих объектов и создание 

поделок на основе образов из сказок, мультфильмов и пр. Художественное кон-

струирование предполагает передачу не структуры объекта, а характера, 

настроения, эмоций персонажа при помощи цвета, фактуры, формы. 

Конструирование тесно связано с ведущим видом деятельности дошколь-

ников – игрой. Выполненные детьми поделки часто используются в играх. Вна-

чале конструирование слито для ребенка с игрой, затем приобретает самостоя-

тельный характер и к старшему дошкольному возрасту стимулирует развитие 

сюжетной линии игры.  

Большие возможности для развития творческих способностей заложены в 

аппликации, под которой понимают вид прикладного искусства, используемый 

для художественного оформления различных предметов при помощи прикреп-

ления к основному фону вырезанных декоративных или тематических форм [4]. 

Аппликация включает в себя два этапа: вырезывание форм и прикрепление их к 

фону. На занятиях по аппликации дети активно экспериментируют с простыми 

и сложными формами, составляют узоры и подбирают цветовые сочетания.  

Лепка как один из видов изобразительной деятельности является разно-

видностью скульптуры. Экспериментирование с материалом (глиной, пласти-

лином) и формами способствует развитию самостоятельности детей и актуали-

зации собственного замысла. 

Одним из любимых занятий детей, дающим большой простор для прояв-

ления их творческой активности, является рисование. В последнее время все 

большей популярностью у педагогов в качестве одного из средств развития 

творческих способностей пользуются нетрадиционные техники рисования. 
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Данные техники привлекают детей необычностью материалов и оригинально-

стью техник, позволяют увидеть новое в привычных и знакомых вещах, созда-

ют атмосферу непринуждённости, открытости, содействуют развитию инициа-

тивы и самостоятельности. 

Выделяют следующие нетрадиционные техники рисования: рисование 

пальчиками, тычок жесткой полусухой кистью, оттиск (поролоном, пробкой, 

смятой бумагой, пенопластом, печатками из ластика, картофеля и пр.), вос-

ковые мелки + акварель, свеча + акварель, отпечатки листьев, рисунки из ла-

дошки, волшебные веревочки, кляксография с трубочкой, монотипия пей-

зажная и предметная, печать по трафарету, кляксография обычная, обрыва-

ние бумаги, скатывание бумаги, «знакомая форма – новый образ», черно-

белый и цветной граттаж, набрызг, тиснение, акварельные мелки, смешива-

ние цветов, фотокопия, проступающий рисунок, техника выполнения витра-

жей, каракулеграфия, шаблонография, ожившие предметы, расчесывание 

красками, рисование штрихом, рисование музыки, рисование нитками, рисо-

вание солью, батик и др. [3; 5].  

И данный список не является полным, так как для нетрадиционных тех-

ник рисования нет границ, рисовать можно любым предметом или подручным 

материалом.  

Необходимыми условиями развития творческих способностей детей по-

средством изобразительной деятельности являются разнообразие и вариатив-

ность работы с детьми на занятиях и в свободной деятельности. Соблюдение 

этих условий помогает избежать однообразия, скуки, формирования шаблонов 

и стереотипов, обеспечит живость и непосредственность детского восприятия и 

деятельности.  

Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная 

деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, а также 

материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее будут развиваться дет-

ские творческие способности. 

Таким образом, изобразительная деятельность позволяет ребенку активно 

экспериментировать и создавать нечто новое для себя и других, тем самым спо-

собствуя развитию творческих способностей.  
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Всестороннее и гармоничное развитие является целью всех учебных заве-

дений, будь то школы или детские сады. Это предполагает обеспечение един-

ства умственного, нравственного и физического развития и подготовку уча-

щихся к профессиональной деятельности. Людям всегда было важно обучать 

будущие поколения лучшим человеческим качествам, способностям и навыкам. 

Но для достижения этого результата – формирования высших качеств и спо-

собностей детей – объединение всех звеньев образования является основой для 

возникновения определенных навыков, гармоничного развития, естественного 

становления личности. Выполнение перечисленных условий гарантирует успех 

в воспитании. 

Чтобы обеспечить гармонизацию и всестороннее развитие образователь-

ного процесса нужно соблюдать и выполнять определенные требования к вос-

питанию и обучению, представленные в тех или иных образовательных кон-

цепциях, теориях и идеях. Соответственно, возникают вопросы: «Какие педаго-

гические идеи целесообразно использовать в процессе процесса обучения и 

воспитания?», «Какие из них являются лучшими и самыми полезными?». 

Целью данного исследования является изучение педагогических идей 

И. Г. Песталоцци и обоснование возможности их использования на современ-

ном этапе. 

Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827) был величайшим швейцарским 

профессором, педагогом, оказавшим влияние на развитие педагогической тео-

рии и практики во многих странах мира. Он посвятил свою жизнь поиску пу-

тей улучшения положения простых людей. И. Г. Песталоцци распространил 
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потребность в обучении для всех социальных классов, особенно крестьян [3, 

10]. Таким образом, Песталоцци заложил основы идеи обучения абсолютно 

всех категорий населения. Труды, оставленные И. Г. Песталоцци, предостави-

ли бесценный учебный материал для будущего поколения педагогов, то есть 

нас с вами.  

По итогам своей работы в Нейгофе он пишет: «Я убедился на опыте, что 

дети при непривычном для них, но регулярном труде очень быстро приобрета-

ют бодрое настроение. Из темной глубины своей нищеты они подымаются к 

ощущению своего человеческого достоинства, к доверию, к дружбе» [3, 27]. 

Основные надежды он возлагал на умелое воспитание детей, на единицу ум-

ственного, нравственного и физического воспитания в сочетании с подготовкой 

к работе и участием в ней. В своем труде педагог писал: «Дети проводят целый 

день за прядильными и ткацкими станками; при школе имеется участок земли, 

и каждый ребенок обрабатывает свои грядки, ухаживают за животными. Дети 

получают знания об обработке льна и шерсти, посещают с лучшие хозяйства в 

деревне». Педагог – гуманист И. Г. Песталоцци действовал в согласии со свои-

ми демократическими принципами и идеалами. Он хотел воспитать в детях 

нравственные качества. Проявлял стремление в духовном развитии детей. При-

мером являются строки из сочинения «Как Гертруда учит своих детей»: «Стре-

мился согревать сердце и развивать ум детей» [1]. Он утверждал, что труд – это 

ценность, способная оказывать сильное воспитательное значение. Педагог пи-

сал о том, что «труд учит презирать слова, оторванные от дела», способствует 

развитию таких нравственных качеств личности как честность, ответствен-

ность, дисциплинированность, которые способствуют развитию хороших от-

ношений между взрослыми и ребенком. Педагог считал, что если правильно ор-

ганизовать физическую работу детей, это повлияет на умственное развитие ре-

бенка и его нравственные качества. 

Он выстроил свою педагогическую теорию из основной цели воспитания 

детей, которую он видел в развитии всех естественных способностей ребенка, с 

учетом его индивидуальных особенностей и возраста. С другой стороны, вос-

питание детей должно формировать из ребенка не только гармонично развитого 

индивида, но и члена человеческого сообщества. 

Сегодня большинство образовательных концепций основаны на педаго-

гических взглядах И. Г. Песталоцци, изложенных в книге «Как Гертруда учит 

своих детей». Он писал: «Я старался найти законы, которым в силу самой их 

природы должно подчиняться развитие человеческого ума; я знал, что законы 

эти должны быть тождественны с законами физически чувственной природы, и 

рассчитывал непременно найти в них нить, из которой можно сплести общий 
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психологический метод обучения» [1]. Автор полагал, что основой воспитания 

должна быть природа человека. Основным принципом педагогической идеи 

И. Г. Песталоцци является принцип воспитания в соответствии с природой че-

ловека. 

Это означает, что естественные пристрастия и сильные стороны ребенка 

по своей природе имеют тенденцию развиваться сами по себе, поэтому педаго-

гу необходимо развивать сильные стороны, присущие ребенку, через образова-

ние. Образование будет высокого качества и даст результаты, если оно будет 

специально направлено на развитие естественных склонностей и внутренних 

сил. И природа ребенка будет усовершенствована при поддержке образования. 

Благодаря этому принципу развивается идея личностного саморазвития в про-

цессе воспитания, то есть все силы, присущие ребенку, стремятся к развитию. 

Важнейшей целью является необходимость использования собственной дея-

тельности ребенка в развитии склонностей, свойственных ему природой. 

На основании этой педагогической идеи И. Г. Песталоцци можно выде-

лить следующую задачу для педагогов: способствовать саморазвитию всех ас-

пектов природы детей путем организации их собственной активной деятельно-

сти. Основой саморазвития является взаимодействие знаний ребенка и приоб-

ретенных навыков. Обучение, согласно И. Г. Песталоцци, также должно быть 

развивающим. С психической стороны человеческой природы автор соблюдает 

пять «физико-механических» законов: закон постепенности и согласованности, 

закон связи, закон общих ощущений, закон причинности и закон психической 

идентичности. 

Эти законы должны применяться к процессу воспитания и обучения, и 

только наглядное видение удовлетворяет их применение, поскольку в психиче-

ской жизни человека концепции развиваются из чувств и восприятий. Если по-

нятия не имеют этой основы, они бесполезны и не формируются в человече-

ском уме. Видимость достигается через восприятие всеми внешними опреде-

ленных чувствами различных объектов или явлений и участие этих органов в 

достижении и овладении знаниями. 

Усвоение знаний обретает в человеке некую способность: способность 

воспринимать образ, соответствующий ощущению; способность отличать его 

от всей массы изображений и способность придавать ему конкретное значение 

или символ. В результате, основой всего усвоения и, следовательно, обучения, 

является способность к принятию формы, числа и слова. 

Знания могут считаться приобретенными только тогда, когда они смоде-

лированы, четко отделены от других знаний и названы. Образование играет 

важную роль в накоплении знаний и в развитии умственных способностей де-
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тей на основе их сенсорного опыта. Благодаря этим соображениям можно вы-

делить практическую значимость для педагогического процесса. Задачей си-

стемы образования будет такая организация обучения, при которой дети пере-

ходят от простых элементов знаний к другим более сложным, от беспорядоч-

ных ощущений до ясных идей и концепций. 

Именно этот метод обучения детей соответствует принципу визуализации 

И. Г. Песталоцци. Образование основано на чувственном опыте детей, на опыте 

наблюдения за объектами и явлениями окружающей среды. Простейшие эле-

менты, начальные для изучения, – форма, число, слово и тренировка заключа-

ются именно в последовательном выполнении упражнений для определения 

знаков, форм и словесных обозначений предметов [1]. 

По словам И. Г. Песталоцци, простое накопление знаний вредно, поэтому 

знание должно вести к действию. В соответствии с принципом визуализации, 

педагог хотел привить детям навыки и ловкость так же, как знания, посред-

ством визуализации. Другая из самых важных идей И. Г. Песталоцци – прояв-

ление любви педагога к детям. Это самый важный образовательный инструмент 

[2, 86]. Дети вместе с педагогом объединены жизнью и совместной деятельно-

стью в единой команде, в дружной семье. Образовательное воздействие лично-

сти педагога имеет первостепенное значение.  

Проанализировав идеи и педагогические принципы такого известного и 

величайшего деятеля в педагогике, как Иоганна Генриха Песталоцци, можно 

выделить несколько практических рекомендаций для современных систем об-

разования и участников педагогического процесса: 

1. Для педагога важно способствовать саморазвитию личности ребенка, 

развивать естественные склонности, которые создаются путем организации ак-

тивной деятельности ребенка. 

2. При обучении, согласно принципу визуализации, следует проводить 

разделение между предметами; обучение должно начинаться с самых простых 

элементов, постепенно переходя в более сложные формы. 

3. Важно, чтобы педагог создавал дружескую командную среду и прояв-

лял любовь к своим воспитанникам.  

В настоящее время многие из существующих систем образования осно-

вываются на теории и идеях Песталоцци. Несмотря на то, что он жил несколько 

веков назад, концепция, которую он разработал, до сих пор актуальна.  

Подводя итоги исследования, можно отметить, что педагогические идеи 

швейцарского педагога Иоганна Генриха Песталоцци, который жил в конце во-

семнадцатого – начале девятнадцатого века, являются полезными и актуальны-

ми. Его идеи способствуют гармоничному развитию ребенка в процессе обуче-
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ния и воспитания. Основанная на концепции И. Г. Песталоцци, система образо-

вания унифицирована и обеспечивает целостное развитие ребенка. На наш 

взгляд, соблюдение принципов, лежащих в основе теории И. Г. Песталоцци 

способно повысить качество и эффективность образовательного процесса. 
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Проблема развития детской самостоятельности в настоящее время стала 

предметом интереса многих ученых, педагогов и воспитателей ДОО. Это связа-

но с потребностью решения проблемы подготовки подрастающего поколения к 

существованию в сегодняшнем мире. 

Как правило, родители начинают задумываться о самостоятельности сво-

его ребенка, когда он приходит в школу. Но это качество необходимо начинать 

развивать гораздо раньше – и чем раньше, тем больший успех гарантируется. 

Самостоятельность является ценным качеством. Это качество человеку 

очень необходимо в жизни и его надо воспитывать и развивать с самого ранне-

го возраста. 

К сожалению, родители, вместо того чтобы развивать самостоятельность 

у детей с раннего возраста, пресекают даже самые небольшие проявления ини-

циативы со стороны своего маленького ребёнка. Первое «Я сам!» родители ча-

сто воспринимают в штыки, потому что, им кажется, что ребёнок сам будет де-

лать это очень долго и, конечно, плохо. Но поддержка детской инициативы и 

самостоятельности является первым, что обязательно должны делать любящие 

мать и отец [1]. 

Больше всего дети не любят, когда взрослые предлагают им свою по-

мощь, поэтому они отказываются от нее. Дети являются очень активными по 

своей природе. Им хочется выполнять разные действия самостоятельно. И нам, 

взрослым, необходимо поддерживать их в этом. Взрослые стараются сделать 

все для ребенка, и этим причиняют ему огромный ущерб, лишают его самосто-

ятельности, подрывают его веру в собственные силы, учат рассчитывать на 

других. 
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В возрасте трех лет у ребенка возрастает потребность независимости от 

взрослого, появляется желание самоутвердиться. Взрослые не должны подав-

лять эти импульсы, потому что это приводит к сильным осложнениям в отно-

шениях между взрослым и ребенком. 

Конечно, дети третьего года жизни не сразу и с большим трудом приоб-

ретают необходимые навыки, им понадобится помощь взрослых. Ребенок не 

может делать все так быстро и хорошо как хотелось бы. Взрослым очень труд-

но быть терпеливыми в повторяющихся изо дня в день ситуациях: конечно го-

раздо легче сделать что-то самому, чем ждать, когда ребёнок справится со всем 

сам. Однако, заботясь о собственном комфорте или желая сэкономить свое 

время и содержать дом в порядке, мы рискуем отнять у ребенка способность к 

самостоятельной учебе в дальнейшем. 

Семья, прежде всего, должна создать для ребёнка необходимые условия. 

Это – приспособить вешалку для одежды в соответствии с ростом ребенка, вы-

делить индивидуальную полку для хранения индивидуальных вещей: носовых 

платков, носков и т. д., постоянное и удобное место для полотенца. 

Если не создать для ребёнка данные условия, ему трудно будет быть 

самостоятельным. Например, взрослый требует, чтобы ребёнок был незави-

сим при мытье рук, но кран или умывальник находятся очень высоко  от по-

ла, и ему трудно добраться до них. Но всё равно ребёнок пытается сделать 

это самостоятельно. Он встает на цыпочки, и изо всех сил тянет свои руки, 

в результате – вода льется в рукава рубашки, на пол. Получается, что энер-

гия ребенка растрачивается впустую, а взрослые остаются неудовлетво-

ренными. Поэтому все должно быть приспособлено для удобства 

детей. 

Как помочь ребенку освоить любые новые действия? Его надо учить. Ре-

бенку надо сначала показать, как выполняется то или иное действие и последо-

вательность его выполнения.  

Делать всё надо вместе. Для того чтобы дети могли самостоятельно вы-

полнять новые действия, необходимо, чтобы они сначала научились выполнять 

эти действия под руководством и с помощью взрослого (инструкции, поправки, 

одобрение). В данном случае очень важно использовать такой приём как поощ-

рение ребенка, если он поступает правильно. Культивируя независимость, нуж-

но стараться как можно меньше использовать какие-либо комментарии, ин-

струкции и порицания. 

Положительная оценка взрослого укрепляет интерес детей к самостоя-

тельному выполнению действий, помогает улучшить свои результаты, дает им 

возможность увидеть, чему они научились, чему еще предстоит научиться. За 
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что же можно похвалить ребенка в работе по самообслуживанию? Похвала 

обусловлена старанием, настойчивостью, находчивостью ребенка, желанием 

уделить внимание, помощью взрослых освоить детям новые действия. Чем 

больше ребенок может сделать, тем увереннее он себя чувствует. 

Работа, конечно, должна приносить радость ребенку. Так что нельзя ви-

нить его за медлительность и беспечность. Обвинение может вызвать негатив-

ное эмоциональное состояние и привести к нежеланию ребёнка принимать уча-

стие в работе в следующий раз. Опыт в самостоятельности придет постепенно. 

Сначала нужно пробудить интерес к этому. 

При воспитании самостоятельности у детей раннего дошкольного возрас-

та ни в коем случае нельзя заканчивать и переделывать то, что делает ребенок в 

присутствии взрослого. Это означает поставить жирный крест на всех преды-

дущих попытках развить самостоятельность ребенка. Таким образом, можно 

начать считать, что ребенок делает все неправильно, а не так, как должно быть 

и нужно взрослым. 

Также во время воспитания самостоятельности у маленьких детей не 

нужно скупиться на похвалы. Нужно хвалить ребенка хотя бы восемь раз в день 

и посмотреть, как это повлияет на его независимость и отношения между 

взрослым и ребёнком в целом. 

Можно дать следующие рекомендации родителям: 

1. В раннем возрасте нужно помнить, что не нужно выполнять за ребенка 

то, что он может сделать сам. Если ребенок уже научился, например, есть или 

одеваться без помощи взрослого, то дайте ему возможность сделать это само-

стоятельно! 

2. Родители должны помогать ребенку только в том случае, если он об-

ращается за помощью ко взрослому. Вам не нужно вмешиваться в деятельность 

ребенка, когда он чем-то занят, если он не просит вас об этом. Очень важно, 

чтобы ребенок нашел решение самостоятельно! 

3. Стремление к независимости должно всячески поощряться. В этом воз-

расте ребенок очень часто повторяет: «Я сам!». Важно не мешать ему в этом 

начинании (конечно, в разумных рамках), а всячески поощрять его к самостоя-

тельным действиям. Если ребенок не преуспевает, вы можете мягко объяснить 

ему ошибку и обязательно подбодрить его, помочь ему поверить в то, что он 

добьется успеха [2, 76]. 

4. Спросите совета у ребенка. Даже маленький ребенок может подсказать 

вам, в какую вазу поставить цветы. В этой ситуации важно, чтобы они участво-

вали и были готовы нести ответственность за выбор, который они делают вме-

сте. Чем чаще вы будете обращаться к ребенку за советом, тем лучше. 
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Воспитание самостоятельности также предполагает формирование у ре-

бенка умения находить себе занятие и в течение некоторого времени что-то де-

лать, не привлекая внимания взрослых. 

Главной ошибкой взрослых в воспитании самостоятельности детей явля-

ется чрезмерная опека над ребенком и полное устранение поддержки его дей-

ствий. Пожалуйста, прислушайтесь к советам психологов: «Подавлять порывы 

самостоятельности детей ни в коем случае нельзя». 

Итак, мы пришли к выводу, что самостоятельность – это то качество, ко-

торое должно воспитываться у детей дошкольного возраста с раннего возраста. 
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детей интереса к поэтическим произведениям.  

Ключевые слова: ранний возраст, стихотворение, чтение, детская поэ-

зия 

 

Пожалуй, нет такого ребенка, который не любил бы слушать стихи, чита-

емые вслух родителями и педагогами. 

В настоящее время интерес детей к чтению книг снизился. Это связано с 

расширением информационных технологий, таких как аудио – и видеопродук-

ция, которые содержат идеи коммерческого и развлекательного характера, в 

основном затрагивающие самый поверхностный уровень эмоций и не требую-

щие практически никаких умственных усилий для восприятия. Все это часто 

приводит к низкому уровню развития речи, общения и мышления у детей, 

начиная с раннего возраста. В связи с этим чтение книг не так привлекательно 

для ребенка, интерес проявляется к телевизору и компьютеру. 

С самого раннего возраста дети начинают читать стихи не из бумажных 

изданий, а из различных гаджетов, которые не дают детям представления о том, 

что есть книги с большим количеством иллюстраций и духовной ценностью. 

Часто, когда педагоги спрашивают детей, знакомы ли они с той или иной сказ-

кой, они отвечают, что смотрели мультфильм, но не читали книгу. Поэтому 

наша задача – вдохновлять детей на чтение книг. 

Чтение стихов детям с раннего возраста играет огромную роль в развитии 

их интеллектуальных способностей, укреплении мышления и памяти. Дети 

чувствуют ритм речи с раннего возраста и способны обнаружить интонацию с 

первого дня жизни. Поэтому изначально дети больше узнают мир на слух. 

И они связывают происходящее с интонацией речи родителей и педагогов до-

школьных учреждений. 

Спокойная, но в то же время обогащенная лексика обращения к ребен-

ку 3-х лет жизни, несомненно, обогатит его словарный запас, что в дальней-
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шем поможет ребенку выражать свои мысли легко и непринужденно [2]. 

А привитие любви к чтению стихов с детства позволит ребенку в дальней-

шем общаться с помощью синонимов, рифм и просто красивых, связных вы-

ражений. 

Поэтому стихи можно читать детям с самого раннего возраста. Ведь дети 

уже в первый месяц жизни способны внимательно слушать рифмованные и ме-

лодичные строки учебных стихотворений. И если чтение также сопровождается 

игрой с фигурками или игрушками, то этот зрительный и слуховой эффект бу-

дет только способствовать раннему развитию ассоциативного мышления. А ко-

гда ребенок немного подрастет, он будет не только рад попробовать произнести 

с вами доступные и знакомые слоги, но и понять, что они вам говорят. 

Поэтическая речь радикально отличается от обычной речи. Она полна яр-

ких образов, эффектна, красочна, фонетически богата и воспринимается как 

песня. Ребенок чувствует эти особенности и интуитивно тянется к таким произ-

ведениям. А четкие, звонкие, легко запоминающиеся рифмы, которые присущи 

всем детским стихотворениям, позволяют ребенку без особых усилий выучить 

произведение за несколько повторений. 

В свою очередь, повторение и запоминание стихов – это отличная трени-

ровка для мозга. В то время, когда ребенок занимается логическими развиваю-

щими играми или игрушками, напряженно работает только левое полушарие 

мозга, а при повторении и запоминании стихов активен весь мозг. 

Давно доказано и ни для кого не секрет, что ребенку, знающему большое 

количество стихотворений в раннем возрасте, в дальнейшей жизни гораздо лег-

че дать какие-либо знания и такие дети показывают лучшие показатели интел-

лектуального развития, чем их сверстники, которые по каким-то причинам не 

были приобщены к стихотворениям в детстве. 

Конечно, стихи для малышей следует подбирать в соответствии с их воз-

растом, для самых маленьких – короткие четверостишия о любимых игрушках, 

для детей постарше – о природе, сказочных персонажах, животных. И не напря-

гайте ребенка ими, чтобы малыш их любил, а не наоборот [1]. 

Стихи учат детей прислушиваться к звучанию слов и дают им знание, что 

одни и те же звучащие слова могут быть разными по смыслу (содержанию) и, 

наоборот, разные звучащие слова могут означать одно и то же. 

Детская поэзия содержит довольно много звуковых повторов (аллитера-

ций) и созвучий, которые прекрасно развивают артикуляцию и произношение. 

Чтение стихов воспитывает в ребенке особое, трепетное, вдумчивое от-

ношение к литературе, позволяет привить с раннего возраста понимание красо-

ты слова, мелодии и ритма. 
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Поэтому, окружая ребенка в течение трех первых лет жизни выражения-

ми в различных литературно-художественных формах, мы, несомненно, обес-

печим не только формирование осмысленной правильной и красивой речи, но и 

обогатим его внутренний мир и общее эмоциональное мировоззрение. 

Существуют определенные формы и методы работы, способствующие 

развитию интереса к стихотворчеству в раннем дошкольном возрасте. К ним 

относят выразительное чтение вслух, обучение внимательно слушать текст, ку-

кольные инсценировки, присутствие героя из литературного произведения, ко-

торый придет на занятия, беседы, игровые приемы. 

Утренники, досуговые вечера, посвященные творчеству писателя или по-

эта, вечера сказок, загадок, литературные викторины (по мотивам народных ска-

зок, произведений одного автора, известных книг разных писателей) способ-

ствуют формированию интереса к стихотворениям у детей раннего возраста. Все 

формы работы по приобщению маленьких детей к поэтическим произведениям 

воспитывают интерес и любовь к книге, формируют будущих читателей [1]. 

Например, стихи А. Л. Барто помогают воспитывать лучшие нравствен-

ные качества: честность, трудолюбие, вежливость, любовь к природе и внима-

тельное отношение к ней. Произведения этого Агнии Барто интересны детям, 

так как стилистика стихотворений очень проста, их удобно читать и запоми-

нать. Автор как бы говорит с ребенком простым бытовым языком, без лириче-

ских отступлений и описаний, но в рифму. И беседа ведется с юными читате-

лями так, как будто автор является их ровесником. 

Родители детей раннего возраста в связи с важностью развития интереса к 

стихотворениям должны придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Старайтесь читать ребенку каждый день. Даже если ваш ребенок игра-

ет или что-то делает, все равно садитесь и читайте. Для чтения можно исполь-

зовать детский фольклор: потешки, анекдоты, песни-небылицы, счетные книж-

ки, пестушки, поговорки, скороговорки. Рано или поздно ребенок проявит ин-

терес к чтению и присоединится к вам. 

2. Дети проявляют интерес к ролевым играм. Прочитав очередную книгу 

или стихотворение, попробуйте нарисовать сюжет или главных героев вместе. 

3. Читайте хорошие стихи детям на ночь. Ребенок засыпает быстрее, его 

сон становится крепче, а утром он просыпается в отличном настроении. 

4. Просмотр картинок остается неотъемлемой частью чтения детям. Об-

разы могут быть более сложными, поэтому попросите ребенка рассказать вам 

то, что он видит. 

5. Для выбора литературы в этом возрасте необходимо самостоятельно 

решить, какая книга может заинтересовать вашего ребенка. 
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Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что развитие интереса к 

стихотворениям у детей раннего возраста является необходимой и эффективной 

составляющей общего развития и воспитания ребенка. 
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 Познание мира ребенка через чувственный опыт формирует полноценное 

восприятие окружающей действительности. Значительную роль в процессе ум-

ственного, физического и эстетического воспитания играет уровень сенсорного 

развития детей, то есть от того, насколько верно ребенок слышит, видит, осяза-

ет окружающее. 

Ребенок на каждом из возрастных этапов проявляет большую степень чув-

ствительности к тем или иным стимулам из окружающего мира. По этой при-

чине каждая ступень возрастного развития является благоприятной для полно-

ценного нервно-психического развития ребенка, его качественного воспитания. 

Наибольшее значение развитие чувственного опыта имеет в раннем возрасте, по-

тому что именно на этом этапе развития ознакомление со свойствами предметов 

играет определяющую роль в полноценном развитии ребенка.  

Проблема сенсорного развития ребенка является актуальной на протяже-

нии всей истории дошкольной психологии и педагогики. Весомый вклад в раз-

работку указанной проблематики внесли труды таких ученых как Ф. Фребель, 

М. Монтессори, Е. И. Тихеева, А. П. Усова, А. В. Запорожец, Л. А. Венгер и 

многих других [1; 2; 4; 5 и др.]. Исследователи полагают, что полноценное сен-

сорное развитие является основой дошкольного воспитания. 

Известно, что в раннем возрасте у ребенка формируются основополага-

ющие личностные качества, которые определяют его дальнейшее развитие. 

К ним относятся познавательная активность, доверие к миру, уверенность в се-

бе, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, общая 

жизненная активность. Для того, чтобы эти качества созрели необходимо со-

блюдать следующие условия: адекватность воздействий со стороны взрослых и 
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совместная деятельность с ребенком в процессе общения. Истоком многих про-

блем, таких как сниженная познавательная активность, нарушения в общении, 

замкнутость и повышенная застенчивость, или, напротив, агрессивность и ги-

перактивность детей возникают именно в раннем детстве. И коррекция этих за-

труднений предоставляется достаточно трудной в дошкольном возрасте, она 

требует серьезных усилий со стороны педагогов и родителей. Гораздо проще 

осуществить предотвращение этих деформаций в раннем возрасте.  

Важно отметить, что основные формы познания – запоминание, мышле-

ние, воображение – базируются на основе сенсорного развития, восприятия 

окружающего мира, предметов и явлений. По этой причине нормальное разви-

тие ребенка невозможно без опоры на полноценное восприятие. Восприятие – 

это непосредственное, чувственное отражение действительности в сознании, 

способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира. 

Восприятие происходит при непосредственном участии органов чувств 

(глаз, ушей, чувствительных рецепторов кожи, слизистой рта и носа). Но, орга-

ны чувств – это всего лишь инструмент восприятия. Полноценное сенсорное 

развитие зависит от тренировки органов с самого рождения, только тогда у ре-

бенка развивается способность тонко реагировать на сенсорные раздражители 

разного характера и интенсивности. 

В настоящее время наблюдается приток детей раннего возраста в детские 

сады, поэтому задача сенсорного развития приобретает особую актуальность. 

Буквально 20–30 лет тому назад система яслей была практически распавшейся 

по причине того, что матери могли спокойно, не теряя работы воспитывать де-

тей до трех лет самостоятельно. Однако сейчас происходит обратный процесс. 

В связи с изменившейся социально-экономической ситуацией все больше мо-

лодых мам отдают детей в ясли. И это ставит перед педагогами новые задачи по 

сенсорному воспитанию.  

Сенсорное воспитание – это развитие восприятия ребенка и формирова-

ние его представления о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, вели-

чине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. И важно осуществ-

лять сенсорное воспитание именно в раннем возрасте, так как он является сен-

ситивным для развития восприятия ребенка. Именно в этот период у ребенка 

наиболее благоприятно происходит знакомство с окружающим миром [3]. 

Таким образом, актуальность проблемы исследования заключается в том, 

развитие прецептивной сферы является основой возникновения других, более 

сложных познавательных процессов, таких как память, мышление и воображе-

ние. А познание маленьким человеком окружающего мира начинается именно с 

созерцания, ощущения и восприятия.  
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Главной воспитательно-образовательной задачей, которую на сегодняш-

ний день выдвигает общество к личности человека, является развитие и форми-

рование самостоятельности. Если ребенок владеет навыками самообслужива-

ния, то у него легче формируется ответственность, которая проявляется в воле-

вых усилиях, ситуациях выбора между «хочу» и «должен», «можно» и «нельзя» 

[5, 101]. 

В последнее время, в дошкольных организациях и в семьях большое вни-

мания уделяется интеллектуальному развитию детей, а развитию навыков са-

мообслуживания, наоборот, внимания уделяется очень мало. Многие родители 

непроизвольно продлевают ранний возраст своего ребенка, тем самым препят-

ствуя формированию его личности. Так, родители не ждут, пока ребенок сдела-

ет что-либо сам, а стараются все сделать за него, лишь бы быстрее, оправдывая 

себя при этом (порвёт, упадёт, уколется). Все это приводит к тому, что у ребен-

ка не развиваются навыки самообслуживания. И когда ребенок начинает посе-

щать детский сад перед педагогами и родителями возникает проблема неготов-

ности малыша к самообслуживанию в бытовых ситуациях.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что родители недоста-

точно осведомлены о необходимости формировании навыков самообслужива-

ния у детей с раннего возраста. 

Почему же так важно развивать навыки самообслуживания у детей ранне-

го возраста?  

Известно, что именно в период раннего возраста организм ребенка очень 

чувствителен к воздействиям внешней среды, и от того, какие это воздействия – 
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положительные или отрицательные – зависит то, какая личность будет сформи-

рована [1, 52]. Например, А. С. Макаренко отмечал, что трудолюбие и способ-

ность к труду не даны ребенку от природы, все эти качества мы должны воспи-

тать в нем [2, 216]. 

Самообслуживание играет определенную роль в развитии ребенка, так 

как способно поднять его оценку в глазах взрослых и своих сверстников и стать 

самым важным и решающим шагом на пути к его независимости.  

С раннего возраста у ребенка начинают формироваться такие черты ха-

рактера, как стремление к цели, упорство, уверенность в себе, желание добить-

ся успеха. Это происходит именно с привития навыков самообслуживания. 

Развивая навыки самообслуживания у детей раннего возраста, нужно из-

бегать мелочного контроля над ребенком. Маленький человечек очень любо-

знателен. Когда он начинает ползать и ходить, он становится маленьким иссле-

дователем. Малышу все интересно, хочется все пощупать, попробовать на вкус. 

Это его первые открытия и ни в коем случае нельзя запрещать ребенку радо-

ваться им. Обязательно нужно давать маленькому исследователю справляться с 

какими-либо препятствиями самому, даже если это не получается с первого ра-

за [3, 20]. 

Мы очень часто слышим от ребенка «Я сам», когда пытаемся его одеть, 

покормить. Несмотря на свой маленький возраст, ребенок стремится многое де-

лать самостоятельно, а если ему предоставлять такую возможность, у него рано 

или поздно это получится. Но придется набраться большого терпения, чтобы 

правильно развить у ребенка самостоятельность. Первое время, когда ребенок 

начинает осваивать какой-либо навык родители должны быть готовы к тому, 

что то, что раньше с их помощью получалось быстрее, теперь потребует боль-

ше времени. Но постепенно у малыша будет получаться все лучше и лучше, и, 

со временем, он полностью откажется от помощи взрослых [6, 190]. 

Прежде чем требовать от ребенка самостоятельности в самообслужива-

нии, ему необходимо создать условия для этого: подобрать удобную обувь и 

одежду, чтобы ребенок без затруднений мог снять и одеть ее, выделить инди-

видуальную полку для хранения носовых платков, носков и т. д. Но создания 

только этих условий недостаточно для формирования навыков самообслужива-

ния. Обязательно нужно руководить действиями ребенка, показывая на своем 

примере и при этом проговаривая каждое действие в правильной последова-

тельности и несколько раз. Труд должен приносить ребёнку радость. Поэтому 

не надо упрекать его в медлительности и небрежности. Это может вызвать от-

рицательное эмоциональное состояние, повлечь за собой нежелание принять 

участие в труде в следующий раз. Опыт придёт постепенно. Сначала нужно вы-
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звать интерес. А интерес можно вызвать с помощью игровых методов. Главным 

плюсом игры является то, что она вызывает у детей заинтересованность, повы-

шенный интерес. Решение задачи в процессе игры сопряжено с наименьшей за-

тратой нервной энергии. Эти методы дают возможность направлять не только 

умственную активность детей, но и моторику. В игровой ситуации в сознании 

ребёнка процессы восприятия протекают быстрее. 

Основными условиями для формирования навыков самообслуживания у 

детей раннего возраста называются следующие [4, 196]: 

1. Следует обучать ребенка навыкам самообслуживания с показа дей-

ствий на любимых игрушках и на собственном примере. 

2. Чтобы ребенку было понятно, что от него требуется, необходимо каж-

дое действие показывать в правильном порядке, многократно повторяя словесно. 

3. Во время самостоятельного выполнения действий ребенком, необхо-

димо корректно поправлять его, не повышая голоса. 

4. При обучении ребенка навыкам самообслуживания необходимо учи-

тывать его индивидуальные особенности. 

5. Очень важно при обучении навыков, соблюдать правильную последо-

вательность выполнения действий. 

6. Еще одно важное условие для достижения положительного результа-

та – это совместная работа педагога и родителей по реализации развития навы-

ков самообслуживания у детей раннего возраста. Ни в коем случае действия 

педагога и родителей не должны расходиться, иначе положительного результа-

та не будет. 

Изучение литературы по проблеме формирования простейших навыков 

самообслуживания позволило нам выявить какими навыками ребенок должен 

обладать в раннем возрасте. 

• Мыть руки, засучивая рукава; мыть лицо, не разбрызгивая воду; пра-

вильно пользоваться мылом; не мочить одежду; сухо вытираться полотенцем, 

без напоминания вешать его на отведённое место. 

• Одеваться и раздеваться в определённой последовательности: одежду 

снимать, надевать, складывать, вешать, вывёртывать на лицевую сторону, пуго-

вицы застёгивать, расстёгивать. 

• Замечать непорядок в одежде и самостоятельно устранять его или об-

ращаться за помощью к взрослому. 

• Своевременно пользоваться носовым платком, туалетом. 

• Пить из чашки, есть, хорошо пережёвывая пищу с закрытым ртом. 

• Правильно пользоваться ложкой. 

• Убирать после игры на место игрушки, книжки. 
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В конце своей работы хотелось бы напомнить, что чем чаще мы будем 

хвалить ребенка, тем чаще будем давать ему чувство радости и подкреплять его 

уверенность в том, что он может, у него все получится. Но главное не перехва-

лить, а хвалить за конкретно выполненное дело. Развитие навыков самообслу-

живания у детей раннего возраста требует большого терпения, которое взрос-

лый должен сохранять в любой ситуации. 
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Жизнь каждого человека наполнена впечатлениями, новыми открытиями 

и эмоциями. В процессе социализации ребенок сталкивается с разными людь-

ми, успешность коммуникации с которыми очень важна для его благополучия и 

безопасности. Эмоциональный интеллект является одним из значимых факто-

ров успешности коммуникации.  

Под эмоциональным интеллектом подразумевается способность эффек-

тивно разбираться в эмоциональной сфере человеческой жизни: понимать эмо-

ции и эмоциональную подоплеку отношений, использовать свои эмоции для 

решения задач, связанных с отношениями и мотивацией [1].  

В дошкольном возрасте ребенок активно развивается в эмоциональном 

плане. Он учится считаться с мнениями и желаниями окружающих, ставить се-

бя на место партнера, стремится к признанию и при этом открыт для культур-

ных и общественных ценностей, которые пытаются донести до него взрослые. 

Приобретение нравственных мотивов поведения означает, что у ребенка выра-

батывается конкретное отношение к окружающему его обществу. Мотивы дан-

ного характера могут изменяться и развиваться на протяжении всего дошколь-

ного детства. Связано это с усложнением осознания ребенком нравственных 

норм и правил поведения, а также с изменением эмоциональных процессов – 
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эмоции видоизменяются, становятся сложнее, приобретаются новые свойства у 

эмоций, которые ребенок переживал ранее. 

Детское понимание эмоций и его развитие представляет собой изменение 

ориентации с «внешней» (эмоция – реакция на ту или иную ситуацию) к «внут-

ренней» (анализ конкретной ситуации, желания человека и предыдущий опыт). 

Период дошкольного детства является важнейшей ступенью в развитии эмоци-

онального интеллекта – происходит интенсивное эмоциональное развитие, 

формирование самосознания ребенка. Ребенок учится управлять своими чув-

ствами и эмоциями, что является личностным фактором, укрепляющим психо-

логическое и соматическое здоровье ребёнка. Так происходит становление 

предпосылок для развития понимания более сложных эмоциональных проявле-

ний. [4] Какую роль в этом процессе может сыграть цифровая среда? 

Цифровая среда – это уже привычное для ребенка пространство для по-

лучения информации, которое с легкостью привлекает внимание детей. Она 

(цифровая среда) обладает рядом возможностей: 

 свобода поиска информации в глобальной информационной сети; 

 возможность подачи информации, исходя из индивидуальных потреб-

ностей и особенностей каждого ребенка (выбор способа подачи материала, 

уровня сложности, темпа работы, количества закрепляющих повторений, ха-

рактера учебной помощи, партнёров, игрового антуража и т. д.); 

 способность обеспечивать многосубъектность в процессе коммуника-

ции и взаимодействия; 

 мультимедийность – способность комплексно задействовать различные 

каналы восприятия (слуховой, зрительный, двигательный) в учебном процессе; 

 субкультурность – соответствие привычному образу мира для цифрово-

го поколения, узнаваемость, эмоционально-психологическая близость, обеспечи-

вающая ситуацию комфорта, контрастирующую с дискомфортной средой [2]. 

Интересная подача, красивая картинка, «образ Я» в виртуальном мире, 

который представляется идеальным – это превосходные возможности цифро-

вой среды, граничащие с рисками: 

 цифровая среда – геймифицированна, постоянное нахождение в ней 

препятствует успешной социализации, стирает духовные основы личности; 

 эмоциональная насыщенность получаемой информации и то, что ее 

нахождение не требует от ребенка усилий – вызывает зависимость; 

 виртуальное пространство перенасыщено информацией, которая не 

всегда является достоверной и качественной; 

 цифровая среда поглощает ребенка в пространство, где он – идеален, 

это негативно сказывается на самоидентификации ребенка и формировании ре-
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ального «Я-образа», способствует развитию буллинга, травле, кибер - пресле-

дования; 

 простота выражения своих эмоций в виртуальном мире (смайлики), 

возможность их сокрытия сказывается на способности к познанию чувственно-

го мира другого человека; 

 активная вовлеченность ребенка в геймифицированную среду способ-

ствует развитию интереса к другому человеку лишь на уровне игры, что приво-

дит к обесцениванию чувств и эмоций других; 

 цифровая среда не говорит о ценностях каждого человека – эта задача 

возлагается на взрослого. 

Все вышеперечисленное никак не говорит о неэффективности цифровой 

среды в развитии дошкольника, а указывает на необходимость направления де-

ятельности дошкольника в ней.  

Таким образом, можно отметить, что развитие эмоционального интеллекта в 

цифровой среде граничит с рисками, однако ее возможности сложно недооцени-

вать. То, что так привычно для ребенка и увлекает его, может быть еще и полезно, 

и это необходимо учитывать взрослым в организации деятельности детей. 
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Аннотация. Внедрение педагогических технологий инклюзивного образо-

вания – сложный и динамичный процесс перевода теоретических концепций в 

практическую плоскость применения. Педагогические технологии инклюзивно-

го образования – это система знаний об оптимальных формах, методах, сред-

ствах и способах организации обучения людей с особыми образовательными 

потребностями. 
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Мы понимаем, что инклюзивное образование позволит детям с особыми 

образовательными потребностями чувствовать себя равными в российском 

обществе. Это право таких детей на самостоятельную жизнь. Это возможность 

их дальнейшего трудоустройства. Это их шанс иметь друзей и товарищей. Од-

ной из приоритетных задач дошкольного образовательного учреждения, со-

гласно ФГОС ДО является формирование инклюзивной образовательной сре-

ды [4, 27]. 

Внедрение инклюзивного обучения в систему дошкольного образования 

РФ является отражением объективных требований демократического обще-

ства, что имеет целью обеспечить право на образование всем, в том числе лю-

дям с особыми образовательными потребностями. Связано это с тем, что, к 

сожалению, увеличивается количество детей, нуждающихся в коррекционном 

обучении. 

Этот процесс имеет инновационный и творческий характер, так как свя-

зан с постоянным поиском более совершенных и, как следствие, более эффек-

тивных способов организации обучения с учетом особенностей образователь-

ных потребностей его участников. 
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Одним из условий обеспечения инклюзивного обучения является органи-

зация новых подходов к подготовке педагогических кадров для работы с деть-

ми с особыми образовательными потребностями в инклюзивном среде, специ-

альная подготовка преподавательского состава: освоение специалистами кор-

рекционной педагогики, специальной психологии, определенных технологий 

обучения, обеспечивающих возможность индивидуального подхода к таким де-

тям [1, 46]. 

Внедрение четкости и структурированности в практику инклюзивного 

обучения обеспечит избежание метода «проб и ошибок». Обязательным являет-

ся знание технологических подходов, принципов и конкретных методик работы 

с этими людьми. 

Информационно-техническая революция, охватившая все сферы деятель-

ности, превратилась в глобальный ускоритель социально-педагогического про-

гресса, повышение уровня образования и качества жизни людей с особыми по-

требностями. Инновации в виде технологий инклюзивного обучения, которые 

сегодня сопровождают систему образования, осуществляют серьезное влияние 

на характер педагогических процессов, профессиональных отношений, их со-

вершенствование и гармонизацию. Особую актуальность эти технологии при-

обретают в современной РФ, где идут коренные изменения сферы обучения 

этих людей. В педагогической деятельности идет процесс отказа от многих сте-

реотипов времен Советского Союза, когда считалось, что людям с особыми по-

требностями достаточно государственной помощи, а образование совсем не 

обязательно. 

Важной задачей методической службы является способствовать фор-

мированию готовности педагогических кадров к работе с такими детьми в 

условиях инклюзивного обучения в дошкольных образовательных учрежде-

ниях.  

Чтобы достичь успеха и удовлетворить потребности воспитанников, обу-

словленные их способностями, уровнем развития, интересами и другими разли-

чиями, необходимо менять методы обучения, учебную среду, материалы и тому 

подобное. Технологически подготовленному специалисту значительно легче 

освоить профессиональную специфику работы с людьми с особыми образова-

тельными потребностями и эффективно выполнять свои профессиональные 

функции. Конечно, на стадии эксперимента рано говорить о технологизации 

инклюзивного процесса в целом, но во многих его направлениях уже определе-

ны определенные алгоритмы на соответствующие технологии, процесс расши-

ряется и совершенствуется, и здесь главное – ввести системность, последова-

тельность и преемственность [3, 92]. 
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Инклюзивные педагогические технологии – это тип технологического 

процесса, основанный на отношениях не объекта и субъекта, а в значительной 

степени на отношениях «субъект - субъект», где без поддержки участников об-

разовательного процесса, без согласия учебного заведения, человека с особыми 

образовательными потребностями, семьи, и ближайшего окружения невозмож-

но обеспечить эффективность учебного результата [4, 123]. 

В чем же сущность понятия «технологии» и «технологии инклюзивного 

образования»? 

Технология (от греч. techne – искусство, мастерство, умение и logos – 

учение) – система знаний о способах и средствах обработки и качественного 

преобразования объекта [5, 57]. 

В современном понятии «технологии» выделяют три аспекта: 

а) научный: технология представляет собой научно разработанное реше-

ние определенной проблемы, основывается на достижениях теории и практики; 

б) формально-описательный: технология – это модель, описание целей, 

содержания, методов, средств и алгоритмов действий, применяемых для дости-

жения запланированных результатов; 

в) процессуально-действенный: технология – это сам процесс реализации 

деятельности, последовательность и порядок функционирования и изменения 

всех его компонентов, в том числе объектов и субъектов деятельности [4, 21]. 

Внедрение педагогических технологий инклюзивного образования состо-

ит из следующих этапов: 

- подготовки исполнителей и организации их работы; 

- координации различных субъектов (отраслевого министерства, акаде-

мии наук и научных школ, учебных заведений разного уровня, отдельных ис-

полнителей или групп); 

- оказание научно-методической помощи специалистам; 

- контроля за деятельностью субъектов внедрения инклюзивных техно-

логий; 

- анализа процесса технологизации. 

Эти изменения или приспособления к потребностям детей происходят пу-

тем адаптации или модификации. 

Адаптация изменяет характер обучения, не изменяя содержание или по-

нятийную сущность учебного задания. Модификации воспитания изменяют ха-

рактер воспитания, изменяя содержание или понятийную сложность задания.  

Первым шагом к организации инклюзивного образования является созда-

ние в дошкольных образовательных учреждениях безбарьерной среды и обес-

печения архитектурной доступности помещений для детей с особенностями 
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психофизического развития, а также материально-техническое обеспечение ин-

клюзивного образования [2, 86]. 

Если за общую стратегию материально-технического обеспечения ин-

клюзивного образования и соответствующие трудоемкие мероприятия отвечает 

администрация учебного заведения, то за адаптацию учебной среды – специа-

листы, которые должны быть проводниками идей инклюзии и гарантами их ре-

ализации. 

Вторым шагом осуществления инклюзивного образования является вари-

атизация и индивидуализация воспитательного процесса в соответствии с воз-

можностями воспитанников. Инклюзивная образовательная технологизация – 

это процесс оптимизации образовательного пространства, трансформация его 

разбалансированности и активное влияние на развитие образовательных систем 

путем использования технологий инклюзивного воспитания. 

Для того чтобы специалисты, как проводники инклюзивного обучения, 

овладели знаниями и умениями, необходимыми для разработки и освоения тех-

нологий инклюзивного образования и их творческого использования в профес-

сиональной деятельности, они должны понять сущность понятия «технологии» 

вообще и технологии инклюзивного образования в частности.  

Знать, какие технологии существуют, какую они имеют структуру, как 

нужно из всех многочисленных технологий выбрать необходимую, которая 

позволит наиболее эффективно решить конкретную профессиональную 

задачу. 

Одной из причин разбалансированности инклюзивного образовательного 

пространства являются противоречия существования между людьми с особыми 

потребностями и обществом. От решения этой кардинальной проблемы во мно-

гом зависят темпы инклюзивного процесса, его ценностные ориентиры и ду-

ховные принципы. Технологии инклюзивного образования выступают как 

наукоемкий ресурс, использование которого позволяет не только изучать и 

предсказывать различные образовательные изменения, но и активно влиять на 

жизнь тех, кто находится в инклюзивном процессе, и получать эффективный 

прогнозируемый результат [4]. 

До недавнего времени воспитание детей с особыми образовательными 

потребностями осуществлялось в специальных учебных заведениях. После реа-

лизации ряда международных актов этот процесс перевели в плоскость общего-

сударственного обеспечения инклюзивного образования в учебных заведениях 

всех уровней. Педагоги, которые привлечены к организации и проведению 

учебно-воспитательного процесса в дошкольном учреждении на принципах ин-

клюзии, сталкиваются с большими проблемами. 
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Включение ребенка с особыми образовательными потребностями в ин-

клюзивное образование не ограничивается присутствием в интегрированных 

группах. С самого начала инклюзивного образования он включается в цель-

ную, органическую систему многоаспектных взаимоотношений, которые 

происходят в постоянной динамике и развитии и позволяют каждому из 

участников этого процесса видеть собственные перспективы. 

Рассматривая аспекты организации инклюзивного образования, следует  

сделать акцент на главных его принципах: архитектурная безбарьерность об-

разовательной среды; доступность форм образовательных услуг; внедрение 

специальных технологий, адаптивных технических средств; сочетание тра-

диционных и инновационных подходов к воспитательному процессу; адапта-

ция учебно-методических материалов с учетом нозологий детей с инвалид-

ностью; создание благоприятных условий.  

Использование широкого спектра средств, методов и приемов индиви-

дуализации воспитательного процесса дает возможность определить для 

каждого ребенка алгоритм усвоения адаптированного содержания образова-

ния, что способствует максимальной реализации его индивидуальных спо-

собностей. 

Самыми эффективными при этом являются сосредоточение внимания 

на сотрудничестве, а не соревновании, развитие критического мышления, а 

не механического запоминания. Во время работы с дошкольниками, имею-

щими особые образовательные потребности, педагоги опираются на специ-

альные комплексы заданий различной сложности, дающие возможность 

уравновесить содержание материала и возможности ребенка.  

В зависимости от нозологии ребенка педагог обязан использовать раз-

личные технологии: 

- создание ситуации успеха; 

- проектной деятельности; 

- коррекции речевых изъянов с помощью аппаратно-программного ком-

плекта «живой звук»; 

- метод песочной психотерапии; 

- кинезиотерапии; 

- сказкотерапии; 

- авторскую «двигательную азбуку»; 

- мнемотехники и портфолио. 

Критерием успешности в образовательной деятельности является соот-

ветствие задач в зоне ближайшего развития ребенка. 
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Индивидуализация образовательного процесса заключается в адаптации 

методических пособий и методических материалов в соответствии с возможно-

стями детей с особыми образовательными потребностями. 

Для этого педагоги создают индивидуальные планы работы с каждым та-

ким ребенком, которые утверждаются заведующим образовательного учрежде-

ния. 

Поскольку дифференциация и индивидуализация образовательного про-

цесса объективно является одной из наиболее сложных и ответственных педа-

гогических задач, им необходимо уделять особое внимание. Для их успешной 

реализации специалистам целесообразно постоянно работать над обогащением 

своей методической палитры, ведь владение широким спектром технологий и 

методик позволит свободно их комбинировать в соответствии с запросами и 

уровнем развития каждого ребенка.  

Современные тенденции развития образования требуют от педагога – 

профессионала овладения проектными, интерактивными и компьютерными 

технологиями, технологиями создания ситуации успеха. 

Успешная реализация индивидуального подхода осуществляется также 

благодаря использованию широкого спектра различных методов и приемов пе-

дагогической помощи детям. 

При подготовке индивидуальных заданий для детей с особыми образова-

тельными потребностями учитываются особенности памяти, скорость мысли-

тельных операций, психотип, состояние здоровья и психоэмоциональное состо-

яние ребенка. Задания подбираются так, чтобы ребенок не чувствовал себя от-

чужденным от общей деятельности группы, а выполнял те же задания, что и 

другие дети, лишь в особом темпе и объеме.  

Подготовленные задания ориентированы на создание ситуации успеха и 

закрепление у ребенка ощущения полной вовлеченности в образовательный 

процесс. 

Особенно ценной с точки зрения обеспечения индивидуализации образо-

вательного процесса является проектная технология, ориентированная на все-

стороннее развитие детей в процессе разработки и реализации различных про-

ектов.  

Ее преимущества – приоритетность индивидуальных ценностей и интере-

сов ребенка, развитие у него способностей к самостоятельной исследователь-

ской работе, самообразования и социальной активности, готовности и способ-

ности эффективно работать в команде. 

В рамках инклюзивного образования очень важно также развивать у де-

тей качества, которые, по мнению педагогов и психологов, недостаточно сфор-
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мированы у большинства детей с особенностями психофизического развития – 

уверенность в себе, личностную независимость и ответственность.  

Эффективнее всего их развитию способствует систематическое использо-

вание технологии создания ситуации успеха. Она предполагает фасилитатив-

ную позицию педагога. Знания индивидуальности каждого ребенка помогает 

специалистам грамотно применять ее, используя все возможности для укрепле-

ния веры детей в собственные силы. 

Таким образом, педагог – ключ к успешной инклюзии детей с особыми 

потребностями. Он несет ответственность за успехи, достижения и неудачи 

своих воспитанников. Работа с детьми с особыми потребностями требует не 

только знаний и опыта, а еще и терпения и любви, чтобы ребенок был вовлечен 

во все мероприятия, чувствовал себя нужным. 

Педагог не работает один на один, а является членом команды, сотрудни-

чает с коллегами, является советчиком и партнером для родителей. Содержа-

ние, формы и методы работы в дошкольном образовательном учреждении 

должны быть коррекционно-направленными. 

Ребенок с особыми потребностями должен чувствовать себя естественно, 

достигать самостоятельности, насколько это возможно. Очень важно создать в 

группе атмосферу взаимопонимания и взаимопомощи между детьми. Ведь дет-

ский сад, который открывает двери для всех, дает возможность быть знакомы-

ми с теми проблемами, с которыми сталкиваются дети с инвалидностью и их 

семьи. Мы должны научить детей лучше понимать окружающий мир, тех, кто 

отличается от нас, и без колебаний вовремя оказывать им помощь. Все обще-

ство должно стремиться к этому. 

Теоретическое обоснование проблемы организации инклюзивного обуче-

ния в дошкольном учреждении позволяет утверждать о том, что основой до-

школьного инклюзивного образования в РФ должны стать именно центры раз-

вития ребенка, которые должны иметь для этого существенный потенциал, а 

именно: 

- высококвалифицированные кадры, которые владеют современными ме-

тодиками и технологиями обучения (коррекционные педагоги, психологи, ло-

гопеды, социальные работники и т. д.); 

- небольшое количество детей в группах, что позволит осуществлять ин-

дивидуальный подход к каждому; 

- опыт социализации и адаптации детей в общество, нуждающихся в кор-

рекции психофизического развития. 
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Аннотация. В статье описываются способы создания подходящей сре-

ды для детей с расстройствами аутистического спектра на уроках физиче-

ской культуры, выводятся принципы работы с детьми с РАС, рассматрива-

ются индивидуальные программы упражнений, учитывающие особенные воз-

можности здоровья детей. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная практика, дети 

с расстройствами аутистического спектра (дети с РАС), дети с особенными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

  

Право на образование является одним из самых значимых прав человека, 

поскольку образование дает человеку отправную точку в жизнь. Поэтому необ-

ходимо рассматривать образовательную программу, которая будет подходить 

всем детям согласно возрасту, не исключая при этом социальных групп, кото-

рые состоят из детей с особенными возможностями здоровья. Равное образова-

ние должно даваться и детям с расстройствами аутистического спектра.  

Предоставив права на совместное обучение детей с нормальным развити-

ем и детей с расстройствами аутистического спектра необходимо учитывать 

особенности образовательного процесса вторых и предоставлять им необходи-

мую помощь специалистов. Инклюзивное образование подразумевает отсут-

ствие дискриминации для детей, имеющих особенные возможности здоровья, в 

том числе и для детей с РАС.  

Для работы с детьми с РАС необходимо учитывать их особенности вос-

приятия и поведения. В основе поведения ребенка с РАС лежит отрешенность 

от внешнего мира, отгороженность от реалий, происходящих вокруг. Дети с 

РАС имеют также особенности эмоционального развития. Это проявляется в 

особой восприимчивости к сенсорным стимулам, ребенок избегает взгляда гла-

за в глаза, а также имеет специфические страхи, что обусловлено расстрой-

ством. Страх вызывает все, что связано с внешним миром, поскольку дети с 

РАС стараются отгородиться от него. Нужно учитывать особенности коммуни-
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кации детей с РАС, поскольку зачастую они не идут на контакт с другими 

детьми и преподавателем, также при контакте можно столкнуться с аутоагрес-

сией. Все перечисленные факторы говорят о том, что для работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра необходимо нанимать квалифицирован-

ных специалистов, которые смогут правильно оценивать ситуацию и оказывать 

помощь таким детям.  

Т. В. Волосовец и Е. Н. Кутепова отмечают следующие основные прин-

ципы работы с детьми с РАС: [1] 

 Принцип индивидуального подхода. Подразумевает работу с детьми, 

имеющими особенные возможности здоровья, учитывая их индивидуальные 

характеристики, используя методы и способы обучения, которые будут учиты-

вать их особенности. 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Подразуме-

вает работу самого ребенка на занятии, а не только подчинение манипуляциям 

педагога. Это поможет формированию активной социальной личности.  

 Принцип социального взаимодействия. Предполагает включение детей 

с РАС в общую деятельность детей при помощи педагога, родителей или 

наставников. При этом необходимо организовать атмосферу принятия и пони-

мания у всех воспитанников.  

 Принцип междисциплинарного подхода. Подразумевает разработку и 

корректировку плана обучения для комфортного образования детей с особен-

ностями развития.  

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Предполагает согла-

совывать методику с родителями или наставниками ребенка при организации 

образовательного процесса. 

Исходя из представленных принципов, мы можем выявить, что организа-

ция благоприятной образовательной среды зависит не только от высококвали-

фицированного педагога, но и от самого ребенка, индивидуальных подходов к 

нему, от пожеланий родителей и т. д. Это делает инклюзивный образователь-

ный процесс несколько белее сложным по устройству, нежели образование, не 

включающее детей с особенностями развития.  

Теперь обратимся к организации инклюзивной практики на занятиях физ-

культуры для детей с РАС. Дети с расстройствами аутистического спектра чаще 

подвержены заболеваниям соматического и психологического характера. Это 

связано с особенностями развития ребенка. Вследствие этого родители начи-

нают чрезмерно опекать своего ребенка, мешая социальному контакту со 

сверстниками, для того чтобы защитить свое чадо от любой болезни и свести до 

минимума контакты с внешней социальной средой [2, 337-442].  
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Зачастую социальный контакт со сверстниками реализуется на занятиях 

физкультуры. Отсюда следует, что для детей с РАС необходимы такого рода 

занятия, поскольку это положительно влияет как на их физическое здоровье, 

так и на психологическое. Говоря о пользе физических нагрузок, нужно учиты-

вать и их целебное действие на развитие ребенка с аутизмом. Физические 

нагрузки укрепляют мышечную систему человека, а также доказано благопри-

ятное действие на функционирование эндокринных желез и улучшению имму-

нитета у детей с РАС. 

Изучение теории физической культуры в отношении детей с аутизмом, 

лечебная физическая культура является одним из легкодоступных и эффектив-

ных методов реабилитации.  

Практика показывает, что многие дети с РАС соответствуют здоровым 

детям по степени их физического развития и базовых навыков, которые необ-

ходимы для занятий физической культурой: бег, ходьба, захват предметов и 

т. д. Однако при длительном наблюдении можно отметить, что у детей с аутиз-

мом нет виденья конечностей, как средства достижения цели, ребенок с РАС 

избегает повторения действий своих сверстников. Также наблюдается отсут-

ствие интереса к выполнению упражнений. Это может проявляться в бессмыс-

ленных манипуляциях со спортивным инвентарем. Например: толкает мяч или 

незаинтересованно бьет скакалкой. Некоторые упражнения по моим наблюде-

ниям у детей с РАС происходят бесконтрольно, без сознательного участия.  

Учитывая особенности развития и восприятия физической нагрузки у де-

тей с РАС, необходимо подбирать специальные методики. Детей с аутизмом 

рекомендуют учить чувствовать и воспроизводить движения «в» и «на» про-

странстве. Начиная с движений шеи, головы, рук, кистей и пальцев, а потом пе-

реходить к движениям всего туловища, ног. [3, 30-34]. При организации двига-

тельной активности необходимо установить эмоциональный контакт с ребен-

ком посредством взгляда глаза в глаза.  

Организация инклюзивной практики для детей с РАС на занятиях физи-

ческой культурой должно быть направленно на:  

 Поддерживание и укрепление здорового организма. 

 Коррекцию нарушений, связанных с психомоторикой и двигательной 

системой. 

 Стимуляцию двигательной активности ребенка. 

 Воспитательный процесс личности ребенка, для которого необходима 

адаптация к обществу. 

Существуют методы, которые подходят для организации инклюзивной 

практики на занятиях физической культурой для детей с РАС, которые учиты-



74 

вают принципы организации инклюзивного учебного процесса. На их основе 

были разработаны упражнения для детей с РАС: 

1. Маршировка. Это упражнение построено на основе подражания за 

взрослым. Сначала в работу включаются ноги, потом руки.  

2. Игры с мячом. Начиная от простого перекатывания мяча, заканчивая 

более усложненными играми. Рекомендуется использовать мячи разных цветов 

и размеров, это поможет ребенку зрительно фокусироваться на объекте. 

3. Ходьба вдоль линии. Дети с РАС часто испытывают трудности с под-

держанием равновесия. Для улучшения этого навыка подходит это упражнение.  

4. Полоса препятствий. Можно начинать с одного препятствия и со вре-

менем усложнять задачу. Это упражнение помогает улучшению координации и 

развитию общей моторики. 

5. Езда на велосипеде. Развивает мышечную систему ребенка и улучшает 

чувство равновесия.  

Подводя итог, нужно сказать, что при организации и реализации инклю-

зивной практики для детей с РАС на занятиях физической культурой необхо-

димо учитывать личные возможности и физическое и эмоциональное состояние 

ребенка. При подборе конкретной программы занятий необходимо прежде про-

консультироваться с врачом и родителями ребенка. И только тогда занятия фи-

зической культурой для ребенка с расстройством аутистического спектра ока-

жут положительное влияние на его физическое и эмоциональное состояние. 
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«Каждый ребенок, равно как и каждый взрослый, нуждается всего в 

трех элементах: любви, принятии таким, какой он есть, и одобрении...»  

психиатр Лео Каннер  

Cформулированный Лео Каннером принцип остался неизменным с сере-

дины XX века. Для соблюдения его нам не надо новых технологий и дорогого 

оборудования, а только понимание и сострадание. 

Что такое аутизм? Многие люди, которые не сталкивались в своей жизни 

с данным расстройством, не знают что это такое, некоторые слышали, но не 

понимают его значения. По данным министерства здравоохранения в России 

РАС приблизительно у 32 тыс. детей. Но эти данные занижены, так как не каж-

дому ребенку с аутистическим спектром развития выставлен верный диагноз. 

Аутизм – это не одна отдельно взятая болезнь. Это комплекс симптомов и при-

знаков.  

Клиническая картина аутизма очень разнообразна. Этот диагноз могут 

иметь дети одаренные и с сильными задержками, речевые и без речевые. Но все 

они нуждаются в поддержке и сопровождении.  

Лекарств, которые бы помогали вылечить от аутизма, у нас пока нет. Се-

годня могут лечить различные симптомы, которые присуще аутичным детям: 

агрессивность, возбужденность, расстройства внимания и сна и др. Главное ле-

чение для аутичных детей – это общение и обучение с последующей интегра-

цией в общество. 

Это самая большая задача и главная мысль, которую мы доносим до ро-

дителей таких детей. Ведь каждый из нас, наверняка сталкивался с родителями, 

которые приходят на консультацию и ждут от нас волшебных действий, четких 
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инструкций «Что делать…» и мгновенных результатов, а сами психологически 

не готовы к ежедневной работе. Естественно у таких детей и их родителей и ре-

зультат хуже. «Лечение» аутизма – это не одно героическое усилие, а кропот-

ливая и многолетняя работа не только родителей или специалиста, а целой ко-

манды, состоящей из специалистов (психолога, дефектолога, логопеда и т. д.) 

владеющих различными методами работы с детьми с РАС и родителей. Но 

именно эта работа 24 часа в сутки, а не поиск чуда приносит результаты, порой 

замечательные и совершенно неожиданные. 

15 лет назад я впервые столкнулась с ребенком аутистом. Ко мне на кон-

сультацию пришла мама с 3-х летним Эдиком. Сейчас мало что мы знаем об этой 

болезни, а тогда и вовсе ничего не знали. Мне кажется, тогда я была напугана не 

меньше того ребенка, который стоял передо мной, но наверное это мне и помог-

ло. Я увидела в его глазах страх, он кричал и хаотично двигался по кабинету, он 

выкрикивал какие-то звуки, залазил на стол, прыгал с него, затем падал на диван, 

когда я пыталась к нему подойти, он кричал и махал руками и бежал к двери. Он 

совершенно не реагировал на мою речь, мне казалось, он меня вообще не слы-

шит или не понимает. В глазах матери этого ребенка я видела растерянность, 

бессилие и просьбу о помощи. Чтобы установить контакт с ребенком, я дала ему 

время адаптироваться и не настаивала на выполнении каких-либо инструкций, я 

просто наблюдала за ним, за его действиями, я вставала и повторяла движения 

руками, которые он выполнял, я шла за ребенком. Моя задача присоединиться к 

интересам ребенка, опираясь на его сильные стороны и направить энергию ре-

бенка в нужное русло. Спустя 2 недели он как будто стал доверять мне, после 

нескольких занятий у нас с ним установился зрительный контакт и я могла уже 

предложить ему, например, взять из моих рук игрушку и рассмотреть ее. Затем, 

каждый раз, когда ребенок приходил ко мне в кабинет, он всегда искал эту иг-

рушку и только после того, как я ему ее давала, мы двигались с ним дальше. В 

дальнейшем я использовала эту игрушку как возможное подкрепление и награду 

за выполненное задание. Каждое слово или инструкцию я подкрепляла жестом 

или картинкой. Таким образом, ребенок стал понимать, что я от него хочу. По-

степенно картинки убирались и оставались только слова.  

 Спустя несколько лет таких детей было уже 5. За это время я углубленно 

изучала различные методы работы с такими детьми и пришла к выводу, что нет 

единого и универсального подхода к помощи детям с аутизмом. Не всем им 

подходит один и тот же метод, иногда то, что подходит одному, совсем непри-

емлемо для другого.  

Надо отметить, что большую роль для ребенка с РАС в моей практике иг-

рает применение визуальных карт коммуникативной системы обмена изобра-
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жениями. Данные карты помогают четко организовать деятельность ребенка, на 

них он видит конечный результат, который необходимо достичь. Такая система 

помогает ребенку почувствовать, что его понимают, помогает ребенку общать-

ся, сообщать о своих потребностях и т. д.  

Эффективным методом в моей работе, также выступает метод поощре-

ний, который широко применяется в АВА – терапии. В конце выполненного за-

дания ребенок получает награду, так как выполнение инструкции или задания – 

это необходимое условие для получения награды. 

Многие родители уверенны, что для лучшей социализации ребенка с РАС 

достаточно просто определить в общеразвивающую группу к типично развива-

ющимся детям. Но вероятность того, что они лучше начнут взаимодействовать 

с другими, если будут находиться в среде типично развивающихся сверстников, 

невелика. Для детей с РАС опыт общения с другими детьми значит не много, 

так как они не в состоянии воспринимать значимые социальные сигналы. Если 

ребенка с РАС просто поместить в одном помещении со сверстниками – это не 

значит, что они будут взаимодействовать друг с другом. Большое количество 

детей, незнакомых лиц, голосов и т. д. – очень сложно для ребенка с РАС. 

Особенность аутистов состоит в том, что они по-другому слышат, видят, 

ощущают реальность. Ребенок не видит вокруг себя целостной картины мира, 

им воспринимается все фрагментарно. Человеческий голос и речь он не может 

выделить из числа окружающих звуков: он не реагирует на свое имя и на ин-

струкции (иногда кажется, что он не слышит), часто вздрагивает, когда слышит 

какой-то звук. Происходит своего рода сенсорная путаница, которая встречает-

ся и в отношении осязания: ребенку могут быть крайне неприятны прикоснове-

ния, например, мягких, пушистых материалов, но в то же время ему может нра-

виться гладить наждачную бумагу и др.  

Восприятие у ребенка с РАС искаженное. И как только случается что-то 

неожиданное для него, например, раздается громкий звонок возникает паника. 

Так, 4-х летний Максим не выносит громкой музыки. Она вызывает у него 

тревогу и даже панику, он кричит и закрывает уши и потом долго не идет на 

контакт. А 7-ми летний Сергей очень любит работать с песком в кабинете 

психолога и это уже стало для него ритуалом перед занятием. И если ему это-

го не позволить, он начинает громко кричать, падает на пол и закрывает лицо 

руками. 

Причина всего этого – искаженное восприятие. Отсюда и их стремление 

найти ощущение, которое успокоит внутреннее беспокойство: смотреть на 

вращающуюся игрушку, раскачиваться, бить себя или кусать. Некоторые сте-

реотипные движения типичны для аутизма: например, размахивание руками, 
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которое родители сравнивают с крыльями птички или бабочки. Все эти повто-

ряющиеся движения успокаивают таких детей. 

Мышление аутистов – конкретное мышление. Слова для них – это просто 

набор звуков. Дети с РАС думают образами. Когда, например ребенок слышит 

слово машина, он не понимает, что машина может быть и маленькая игрушеч-

ная, и на картинке и на улице настоящая грузовая и легковая. Если ему предло-

жить взять машину, а ребенок при этом видел только автомобиль на улице, то 

он не поймет как его можно взять, так как в его голове всплывает образ только 

той машины, которую он видел.  

Для того, чтобы решить одну из самых главных задач по адаптации и ин-

теграции ребенка в общество, необходимо как можно раньше начать реализо-

вывать индивидуальную программу, разработанную специально для каждого 

ребенка отдельно. Совместно с родителями мы ищем оптимальный вариант, 

учитывающий местные условия и имеющиеся ресурсы (материальные, инфор-

мационные, организационные).  

Каждый ребенок с аутизмом уникальный и поэтому каждый программа 

должна быть индивидуальной, чтобы соответствовать индивидуальным по-

требностям ребенка. Поэтому я считаю, что целесообразно использовать не-

сколько методов коррекции одновременно.  

Для составления индивидуальной программы оценивается уровень воз-

можности ребенка с РАС. По итогам наблюдений и тестирования формируется 

профиль способностей, которому соответствует развитие основных навыков по 

следующим шкалам:  

когнитивное вербальное / превербальное развитие;  

экспрессивная речь;  

понимание речи;  

мелкая моторика;  

крупная моторика;  

зрительно-моторная имитация.  

Данные отражаются в индивидуальном дневнике и составляется про-

грамма развития на 6 месяцев, которая может корректироваться в зависимости 

от усвоения того или иного навыка ребенком. Дневник развития ребенка вклю-

чает в себя таблицы формирования навыков, основанных на данных о средних 

показателях типично развивающихся детей. В основу данных таблиц заложен 

ступенчатый или поэтапный принцип формирования навыков, что полностью 

соответствует закономерностям развития ребенка. 

Используя индивидуальный дневник ребенка, мы обследуем его, состав-

ляем программу его развития, создаем необходимые для дальнейшего развития 
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условия, а так же проводим повторные тестирования для определения динами-

ки развития ребенка, уточнения и корректировки программы. 

Не могу не отметить, что на сегодняшний день, все дети, находящиеся в 

нашем ДОУ, обходятся без сопровождения родителей. С родителями мы встре-

чаемся один раз в месяц для обсуждения динамики развития и при необходимо-

сти для корректировки программы. 
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