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Модуль 1. «Теоретико-методологические и правовые основы 

дошкольного образования» 

Лекция 1.1. Нормативно-правовые основы реализации дошкольного 

образования в Российской Федерации 

 Нормативно-правовые документы, регулирующие образовательную 

деятельность бывают трех уровней: федерального, регионального и 

муниципального.  

Основополагающим нормативным актом, регулирующим 

образовательную деятельность в Российской Федерации, является 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с пунктом 17 статьи 2 Закона № 273-

ФЗ образовательная деятельность — это деятельность по реализации 

образовательных программ. Согласно части 1 статьи 4 Закона № 273-ФЗ 

отношения в сфере образования регулируются, прежде всего, Конституцией 

РФ, названным Федеральным законом, другими федеральными законами, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 

Структура  закона «Об образовании в РФ». Нормативный акт состоит из 

15 тематических глав, которые включают в себя 111 статей. Основные 

определения традиционно содержатся в главе «Общие положения», в 

дальнейшем каждая глава сфокусирована на конкретной области, детально 

регламентируя отношения в ней и давая дополнительные определения. Глава 

вторая детализирует структуру системы образования, главы с третьей по 

пятую определяют участников правоотношений, шестая глава устанавливает 

особенности начала или окончаний таких правоотношений.  Вопросы 

государственного регулирования в образовательной сфере находят отражение 

в 12 главе закона, а в последующих главах основной темой являются 

финансирование и международное сотрудничество. 

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права 

на образование в Российской Федерации.  
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 1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 

образование.  

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 

бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего 

образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.     

  4. В Российской Федерации реализация права каждого человека на 

образование обеспечивается путем создания федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

соответствующих социально-экономических условий для его получения, 

расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении 

образования различных уровня и направленности в течение всей жизни. 

 5. В целях реализации права каждого человека на образование 

федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления:  

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 
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способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся 

способности и к которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 

относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального 

развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-

исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 

творчестве, в физической культуре и спорте;  

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение 

содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в период получения ими 

Статья 10 определяет структуру системы образования:  

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 

образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

 Из региональных нормативно – правовых актов, касающихся 

построения системы образования в регионе, обязательны к исполнению: 

Закон об образовании Ростовской области. 

Статья 3. Развитие образования в Ростовской области 

1. Развитие образования является одним из приоритетных направлений 

развития Ростовской области. 
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2. Развитие образования в Ростовской области осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

1) обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошколь-

ного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

среднего профессионального образования; 

2) сохранение, поддержка и развитие государственных и муниципаль-

ных образовательных организаций, совершенствование управления системой 

образования в Ростовской области; 

3) обеспечение высокого профессионального уровня педагогических 

работников, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, 

повышения социальной значимости, престижа педагогического труда; 

4) обеспечение духовно-нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, формирование духовности, взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рациональ-

ного природопользования; 

5) защита и развитие этнокультурных особенностей региона и традиций 

народов, проживающих на территории Ростовской области; 

6) создание условий для организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; 

7) создание условий для подготовки квалифицированных рабочих или 

служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования; 

8) предоставление мер социальной поддержки обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим и иным работникам 

государственных и муниципальных образовательных организаций; 
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9) охрана здоровья обучающихся; 

10) выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, 

а также оказание содействия в получении такими лицами образования. 

3. Развитие образования в Ростовской области осуществляется на 

основе государственных программ. 

4. Итоговый (годовой) отчет о состоянии и перспективах развития 

образования в Ростовской области ежегодно, не позднее 1 сентября года, 

следующего за годом, за который представляется указанный отчет, направля-

ется органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, в Законодательное Собра-

ние Ростовской области и публикуется на официальном сайте указанного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Характеристика ФГОС дошкольного образования.             (ФГОС) — 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня 

и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155) 

 Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. Предметом регулирования 

Стандарта являются отношения в сфере образования, возникающие при реализации 

образовательной программы дошкольного образования (далее - Программа). 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность, индивидуальными 

предпринимателями (далее вместе - Организации).  

 Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о правах 

ребёнка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

В Стандарте учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 
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Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 
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3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Стандарт является основой для: 

1) разработки Программы; 

2) разработки вариативных примерных образовательных программ дошкольного 

образования (далее - примерные программы); 

3) разработки нормативов финансового обеспечения реализации Программы и 

нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере 

дошкольного образования; 

4) объективной оценки соответствия образовательной деятельности 

Организации требованиям Стандарта; 

5) формирования содержания профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования педагогических работников, а 

также проведения их аттестации; 

6) оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

Стандарт включает в себя требования к: структуре Программы и ее 

объему; условиям реализации Программы; результатам освоения Программы. 

Требования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему: 

2.1. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

2.2. Структурные подразделения в одной Организации (далее - Группы) 

могут реализовывать разные Программы. 

2.3. Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
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характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).   

 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа разрабатывается и утверждается Организацией 

самостоятельно в соответствии с настоящим Стандартом и с учётом 

Примерных программ. При разработке Программы Организация определяет 

продолжительность пребывания детей в Организации, режим работы 

Организации в соответствии с объёмом решаемых задач образовательной 

деятельности, предельную наполняемость Групп. Организация может 

разрабатывать и реализовывать в Группах различные Программы с разной 

продолжительностью пребывания детей в течение суток, в том числе Групп 

кратковременного пребывания детей, Групп полного и продлённого дня, 

Групп круглосуточного пребывания, Групп детей разного возраста от двух 

месяцев до восьми лет, в том числе разновозрастных Групп.  Содержание 

Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  
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Лекция 1.2. Духовно патриотический подход к воспитанию 

дошкольников в условиях ДОО  

 

В настоящее время в Ростовской области функционируют 1 418 

учреждений образования, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Сеть таких учреждений разнообразна и не ограничивается только 

традиционными детскими садами. 

1 284 (90,6 процента от общего количества учреждений дошкольного 

образования) составляют государственные и муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения; 16 (1,1 процент) – учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; 105 (7,4 процента) – 

общеобразовательные учреждения, в которых созданы группы для детей 

дошкольного возраста; 13 негосударственных дошкольных образовательных 

учреждений (0,9 процента). 

На 1 апреля 2012 г. программы дошкольного образования в различных 

учреждениях дошкольного образования осваивают свыше 148 тысяч детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 55,3 процента от общего числа детей 

данного возраста в целом по Ростовской области. 

Содержательной основой воспитания, на основе ФГОС, выступает  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания, 

сформулирован национальный воспитательный идеал, базовые национальные 

ценности и основные принципы организации духовно-нравственного развития 

и воспитания 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. При этом каждый гражданин 

Российской Федерации, обладая на её территории всеми правами и свободами, 

несёт равные обязанности. Конституция Российской Федерации гласит: «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей 

судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский 
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мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное 

единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и 

самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая незыблемость её демократической 

основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из 

ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, 

сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Современный период в российской истории и образовании — время 

смены ценностных ориентиров.     

В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному 

собранию Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство 

народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой же важный 

фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и 

общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные 

задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в 

стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к 

самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 

странице нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство 

является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит 

основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и 

политических отношений». Образованию отводится ключевая роль в духовно 

нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед 

лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, 

искусства, отдыха и т. д.   
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Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 

устойчивостью. При этом особое значение имеют следующие друг за другом 

переходы от детства к подростковому возрасту, а затем к юности. 

«Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, — 

утверждал Л. С. Выготский, — есть основной момент при переходе от возраста 

к возрасту» 

   Концепция является методологической основой разработки и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. Концепция представляет собой ценностно нормативную 

основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими 

субъектами социализации — семьёй, общественными организациями, 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Нация — государственно-территориальная и политико-правовая 

общность, существующая на основе общих политических, историко-

культурных и духовно-ценностных характеристик и общего самосознания. 

Такой общностью является многонациональный народ Российской 

Федерации, который представляет собой многоэтничную гражданскую нацию, 

включающую этнические общности, которыми в России могут называться 

«нации» (в этнокультурном и социально-политическом смыслах), 

национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в 

общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит 

конституционному положению «мы, многонациональный народ Российской 

Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а её народ 

представляет собой нацию наций; 

 национальное государство — государство с общей, контролируемой 

центральной властью, хозяйственно? экономической основой, общей 

территорией, общими историко- культурными ценностями жителей страны. 
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Российская Федерация — национальное государство, имеющее 

разнообразный этнический и религиозный состав населения и отличающееся 

большой региональной спецификой; 

 национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности 

к своей стране и народу. Основу национальной идентичности составляют 

базовые национальные ценности и общая историческая судьба; 

 формирование национальной идентичности — формирование у 

личности представления о многонациональном народе Российской Федерации 

как о гражданской нации и воспитание патриотизма; 

 патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности 

своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство 

гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. край, республику, город или 

сельскую местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает 

активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству; 

 гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на 

всех уровнях, от местных сообществ до общенационального 

(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как 

через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, 

так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

все го общественные группы, организации и коалиции, а также формы 

прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 

защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём 

контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования; 

 многообразие культур и народов — культурное многообразие, 

существующее в стране и в мире в целом. Для России это существование, 

диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): 
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общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка, 

этнических культур многонационального народа Российской Федерации и 

глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное 

многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, 

стабильности и гражданского согласия; 

 межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание 

и поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей 

многонационального народа Российской Федерации, гарантированное 

равноправие граждан независимо от национальности, а также политика 

интеграции, предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на 

этнической или религиозной основе. Межэтнический мир включает политику 

толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других различий 

среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 

 социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений; 

 развитие — процесс и результат перехода к новому, более 

совершенному качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего 

к высшему, к некоей степени духовной, умственной зрелости, сознательности, 

культурности и пр.; 

 воспитание — педагогически организованный целенаправленный 

процесс развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и 

принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества; 

 национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 
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 базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях; 

 духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина  России — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме 

русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое 

сообщество. 

Духовность – это не просто качество личности, как это утверждает ряд 

учёных. Это способ человеческого существования. Цель в экзистенциальной 

педагогике определена как самосовершенствование ребёнка и развитие его 

положительных нравственных качеств, воспитание личной ответственности за 

свои оценочные суждения, свои поступки, свой выбор. 

Национальный воспитательный идеал 

 Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. 

образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно 

исторических социокультурных условиях. В средневековой Руси 

воспитательный идеал был укоренён в религии и представлен для 
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православных христиан прежде всего в образе Иисуса Христа. Православная 

церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства в 

общем пространстве религиозного, духовно нравственного воспитания. 

Православная вера была одним из важных факторов, обеспечивающих 

духовное единство народа. Для сохранения целостности страны, территория 

которой постоянно расширялась, нужна была общая система нравственных 

ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких, как честь, верность, 

соборность, самоотверженность, служение, любовь. Православие объединяло 

русских людей (ими считались все принявшие православие, а не только 

этнические русские) в единый народ. Именно поэтому защита русской земли 

приравнивалась к защите православия, что и породило такой компонент 

самосознания, как образ Святой Православной Руси. 

В XVIII в. Россия стала империей, сила которой заключалась в 

централизации и концентрации государственной власти в руках правящего 

монарха — императора. Государство возвышалось над церковью, был 

сформулирован новый воспитательный идеал — «человек государственный, 

слуга царю и Отечеству». Образовательная система стала ориентироваться на 

задачи подготовки профессиональных кадров для государственных нужд. 

«Всяческое беззаветное служение на благо и на силу Отечества, — утверждал 

М. В. Ломоносов, — должно быть мерилом жизненного смысла» 

Главным в воспитании стало формирование человека патриота, 

отличающегося высокой нравственностью, любовью к науке, 

трудолюбием, служением России. Для императорской России был 

характерен идеал полезного государству и Отечеству гражданина. В советский 

период государство обрело всю полноту власти над гражданином и его 

частной жизнью. Устраняя влияние церкви на общественную и личную жизнь, 

подавляя религиозное сознание, советское государство само стало 

претендовать на роль новой вселенской церкви. Спектр жизненных смыслов 

был сжат до веры в коммунизм и служения коммунистической партии. Вместе 

с тем советская эпоха в отечественной истории сформировала высокий 
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педагогический идеал — воспитание всесторонне развитой личности, дала 

примеры массового патриотизма, героического служения, вплоть до 

самопожертвования, во имя будущего своей страны и своего народа, 

пренебрежения материальным во имя идеального. 

В 90е гг. ХХ в. в России сформировался идеал свободной в своём 

самоопределении и развитии личности, «освобождённой» от ценностей, 

национальных традиций, обязательств перед обществом. Сегодня, на новом 

этапе развития Российской Федерации, при определении современного 

национального воспитательного идеала необходимо в полной мере учитывать: 

 преемственность современного национального воспитательного идеала 

по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых эпох; 

 духовно нравственные ценности, определённые в соответствии с 

действующим российским законодательством; 

 внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией. Национальным 

приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение 

многонационального народа Российской Федерации в численности, 

повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и 

нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие 

национальной культуры. 

 Современный национальный воспитательный идеал определяется:  в 

соответствии с национальным приоритетом; исходя из необходимости 

сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным 

идеалам прошлых исторических эпох; согласно Конституции Российской 

Федерации; согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части 

общих требований к содержанию образования (ст. 14) и задачам основных 

образовательных программ (ст. 9, п. 6). 

 Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
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духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

  Цель и задачи духовно нравственного развития и воспитания: 

 Важнейшей целью современного отечественного образования и одной 

из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально педагогическая поддержка  становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

 В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно 

обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного 

образования и универсальной духовно нравственной установки «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 
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 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духов ной безопасности личности, 

умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 

Россией, будущими поколениями; укрепление веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими 

поколениями. 

 Обеспечение духовно нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является ключевой задачей современной государственной 

политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, 

доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и 

общественных отношений — всё это непосредственно зависит от принятия 

гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и 

следования им в личной и общественной жизни. Законом Российской 

Федерации «Об образовании» (ст. 9, п. 1) установлено, что «основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учётом типа и 
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вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся». Таким образом, духовно 

нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для образования. Содержание духовно 

нравственного развития и воспитания личности определяется в соответствии 

с базовыми национальными ценностями и приобретает определённый 

характер и направление в зависимости от того, какие ценности общество 

разделяет, как организована их передача от поколения к поколению. Духовно 

нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её 

полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в 

целом, от страны проживания и культурно исторической эпохи, формирующей 

образ жизни народа и сознание человека. 

 Усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание у 

детей и молодежи активной гражданской позиции, чувства ответственности за 

свою страну. 

 При этом основным субъектом, реализующим цели духовно 

нравственного развития и воспитания, определяющим непосредственные пути 

и методы их достижения на основе опыта и традиций отечественной 

педагогики, собственного педагогического опыта, является педагогический 

коллектив общеобразовательного учреждения.  

 Духовно нравственное развитие и воспитание личности начинается в 

семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, 

имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 

Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 

составляют основу гражданского поведения человека. Следующая ступень 
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развития гражданина России — это осознанное принятие личностью 

традиций, ценностей, особых форм культурно исторической, социальной и 

духовной жизни его родного села, города, района, области, края, республики. 

Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное 

окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как 

«Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и 

род», «мой дом». 

Более высокой ступенью духовно нравственного развития гражданина 

России является принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации. 

Соответственно традиционным источникам нравственности 

определяются и базовые национальные ценности, каждая из которых 

раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии — представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 



23 

 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество.   

Для реализации  духовно патриотический подход к воспитанию 

дошкольников в условиях ДОО  педагоги обращаются к содержанию: истории 

России, российских народов, своей семьи, рода;  жизненного опыта своих 

родителей, предков; традиционных российских религий; произведений 

литературы и искусства, лучших образцов отечественной и мировой культуры; 

периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

фольклора народов России; общественно полезной и личностно значимой 

деятельности. 

Духовно нравственное развитие и воспитание гражданина России 

является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного 

единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и 

экономической стабильности. Невозможно создать современную 

инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его 

внутренней жизни: его мотивационно-волевой сферы, жизненных 

приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных 

ценностей. Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой 

личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 

есть важнейшее условие успешного развития России.      
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Лекция 1.3.   Компетентностный подход к организации дошкольного 

образования в условиях ДОО  

 

Компетенция — это личностная способность специалиста решать 

определённый класс профессиональных задач. Также под компетенцией 

понимают формально описанные требования к личностным, 

профессиональным и т. п. качествам сотрудников компании. ... 

Различают следующие виды компетенций: 

Учебно-познавательная компетенция — это совокупность умений и навыков 

познавательной деятельности. Владение механизмами целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной 

деятельности. Владение приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем. Владение измерительными 

навыками, использование статистических и иных методов познания. 

Информационная компетенция — это способность самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую 

информацию. 

Коммуникативная компетенция — это владение навыками взаимодействия с 

окружающими людьми, умение работать в группе. Знакомство с различными 

социальными ролями. 

Модель компетенций – это набор компетенций, необходимых для успешного 

выполнения данной работы в данной организации. Модель компетенций 

может включать в себя самые различные знания, умения, навыки и 

индивидуально-личностные характеристики. Основное требование, которое к 

ним предъявляется, – они должны быть описаны в форме индикаторов 

поведения. 

Компетенция - это способность применять знания, умения, навыки, 

личностные качества и опыт для успешной профессиональной деятельности в 
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определенной области.  В трудах В.А. Сластёнина, где профессионально-

педагогическая компетентность определяется как единство теоретической и 

практической готовности и способности личности осуществлять 

профессиональную деятельность. Компетентность - это уровень 

образованности, способность применять имеющиеся теоретические знания на 

практике и самостоятельно вырабатывать на их основе способы этой 

деятельности. Однако, как отмечают многие исследователи, с чем мы 

полностью согласны, компетентность может быть и опасной, если в ее основе 

не лежит сформированная профессиональная культура, компонентами 

которой являются нравственные регуляторы, ценностные отношения, 

благодаря чему не может быть нанесен вред другому человеку. Компетентный 

педагог в состоянии решать любые практические задачи воспитания, 

обучения, развития и саморазвития детей, осуществлять научно-

педагогическое исследование и инновационную деятельность, которая 

«реализуется благодаря компетентному общению с коллегами и 

педагогическим сообществом в целом... Для этого нужно владеть 

технологиями работы с организациями разного уровня, приёмами 

профессионального общения, культурой письменной и устной форм 

выражения своих мыслей, а также способностью понимать смысл и 

интерпретировать содержание высказываний коллег». Основные 

составляющие компетентности педагогических работников   подразделяются 

на:  

Профессиональную компетентность - качество действий работника, 

обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических 

проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных 

ситуациях педагогической деятельности, с использованием жизненного 

опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей; владение 

современными образовательными технологиями, технологиями 

педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых 
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интервью), психолого- педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., 

методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное 

совершенствование; использование методических идей, новой литературы и 

иных источников информации в области компетенции и методик 

преподавания для построения современных занятий с обучающимися 

(воспитанниками, детьми), осуществление оценочно-ценностной рефлексии. 

Информационную компетентность - качество действий работника, 

обеспечивающих эффективный поиск, структурирование информации, ее 

адаптацию к особенностям педагогического процесса и дидактическим 

требованиям, формулировку учебной проблемы различными информационно- 

коммуникативными способами, квалифицированную работу с различными 

информационными ресурсами, профессиональными инструментами, 

готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими 

проектировать решение педагогических проблем и практических задач, 

использование автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном 

процессе; регулярная самостоятельная познавательная деятельность, 

готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, 

использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов в образовательном процессе, ведение школьной 

документации на электронных носителях.  

Коммуникативную компетентность - качество действий работника, 

обеспечивающих эффективное конструирование прямой и обратной связи с 

другим человеком; установление контакта с обучающимися (воспитанниками, 

детьми) разного возраста, родителями (лицами их замещающими), коллегами 

по работе; умение вырабатывать стратегию, тактику и технику 

взаимодействий с людьми, организовывать их совместную деятельность для 

достижения определенных социально значимых целей; умение убеждать, 

аргументировать свою позицию; владение ораторским искусством, 
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грамотностью устной и письменной речи, публичным представлением 

результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации.  

Правовую компетентность - качество действий работника, обеспечивающих 

эффективное использование в профессиональной деятельности 

законодательных и иных нормативных правовых документов органов власти 

для решения соответствующих профессиональных задач. Что касается 

классификации компетенций педагога, то следует отметить, что в 

отечественной педагогической науке существует несколько подходов как к 

определению компетенций, так и их классификации.     

Выделяют семь ключевых образовательных компетенций: 

1. Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере 

мировоззрения, связанная с ценностными представлениями ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения. От неё 

зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых ученик 

должен быть хорошо осведомлён, обладать познаниями и опытом 

деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных 

народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных 

явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на 

мир, компетенции в бытовой и культурно - досуговой сфере, например, 

владение эффективными способами организации свободного времени. 

3. Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность 

компетенций обучающегося в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, 
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общеучебной деятельности, соотнесённой с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. В 

рамках этой компетенции определяются требования соответствующей 

функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение 

измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и 

иных методов познания. 

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и 

информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать 

и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, 

сохранить и передать её. Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности 

ученика с информацией, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире. 

5. Коммуникативная компетенция включает знание необходимых 

языков, способами взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и 

событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. 

6. Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и 

опытом в гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 

гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой 

сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в области 

семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

профессиональном самоопределении. В эту компетенцию входят, например, 

умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии 

с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 
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взаимоотношений. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни 

в современном обществе навыками социальной активности и функциональной 

грамотности. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена к 

тому, чтобы осваивать способы физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. Реальным 

объектом здесь выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности 

в собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных 

качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, забота о 

собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая 

культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами 

безопасной жизнедеятельности. 

В Образовательной программе ДОО заложено формирование 

универсальных учебных действий на компетентностной основе: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. Выделяют следующие 

универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
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принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида действий: • самоопределение - личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; • смыслообразование - установление 

учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;   •

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – 

этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 

• целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 
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• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование; 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ; 

• синтез; 

• сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами 

коммуникативных действий являются:• планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия;• постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;• разрешение 

конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация;• управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера;• умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных действий, определяющих становление психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД – уровень их 

сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД   выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 
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 Модуль 2. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в 

условиях ДОО» 

Лекция 2.1.Особенности социально-коммуникативного развития детей 

раннего возраста 

В настоящее время в педагогике выделяют основные факторы, влияющие 

на развитие человека: наследственность (или генетический); среда и 

воспитание. Все эти факторы принято объединять в две группы факторов: 

биологического и социального развития. 

Наследственность — это то, что передается от родителей. Наследственная 

программа включает постоянную и переменную части. Постоянная — 

обеспечивает рождение человека человеком, т.е. представителем 

человеческого вида. Переменная — роднит человека с его родителями. Это 

могут быть внешние признаки: цвет глаз, кожи, волос, телосложение, группа 

крови, предрасположенность к определенным заболеваниям, особенность 

нервной системы и т.д. 

Данные зарубежной и отечественной науки (М. Монтессори, Э. Фромм, 

К. Лоренц, Н.М. Амосов, П.К. Анохин и др.) свидетельствуют о том, что 

наследственными могут являться и моральные, интеллектуальные качества и 

социальные способности (к какой-то определенной деятельности). 

Однако, по мнению японского ученого Масару Ибуки, в развитии ребенка 

образование и среда играют значительно большую роль, чем 

наследственность… Вопрос в том, какое образование и какая среда лучше 

всего развивают потенциальные способности ребенка. 

Понятие «среда» следует рассматривать в широком и узком смысле. 

Среда в широком смысле — это климатические, природные условия, в 



35 

 

которых растет ребенок. Это и общественное устройство государства, и 

условия, которые оно создает для развития детей, а также — культура и быт, 

традиции и обычаи народа. Такая среда влияет на успешность и 

направленность социализации ребенка. 

Среда в узком смысле — это непосредственное предметное окружение 

ребенка. С момента рождения ребенка окружает множество предметов, 

которые и помогают ему познавать социальный мир и развиваться. 

Академик В.А. Петровский ввел понятие «развивающая среда», под 

которой он понимает не только предметное наполнение, но и то, что она 

должна быть особым образом выстроена, максимально эффективно влияя на 

ребенка. Средовым фактором является еще и человеческое окружение, 

принятые в нем нормы взаимоотношений и деятельности. Улица также 

относится к окружающей среде. В последнее время ее влияние зачастую 

связано с насыщенностью отрицательными примерами для подражания. 

Среда как фактор развития личности имеет существенное значение: она 

предоставляет ребенку возможность видеть социальные явления с разных 

сторон. Ее влияние, как правило, носит стихийный, мало поддающийся 

педагогическому руководству характер, что, конечно же, вызывает множество 

трудностей на пути становления личности. Однако изоляция ребенка от 

социальной среды наносит еще больший вред, задерживая социальное 

развитие ребенка. Для маленького ребенка взрослый человек является 

эталоном-образцом взаимодействия со средой. Он может сдерживать развитие 

ребенка, а может активизировать его, но быть безучастным к развитию он 

объективно не может. В отличие от первых двух, воспитание как фактор 

развития, всегда носит целенаправленный, осознаваемый (хотя бы со стороны 

педагога) характер. Второй особенностью воспитания является то, что оно 

всегда соответствует социально-культурным ценностям народа, общества, в 

котором происходит развитие. И наконец, воспитание предполагает систему 
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воздействия на личность, поскольку единичное воздействие не приносит 

ощутимых результатов. Однако наследственность, среда и воспитание как 

факторы воздействия при всей их значимости и необходимости все же не 

обеспечивают полноценного развития личности. Еще в утробе матери ребенок 

активно реагирует на влияние каждого из этих факторов. Изначально 

активность проявляется в движении (двигательная активность). Именно 

движения обеспечивают жизнь, заставляют функционировать организм, 

укрепляя его. Стоит обратить внимание, насколько качественно изменяется 

развитие ребенка, когда он овладевает ходьбой и прямохождением. 

Согласно положениям ФГОС ДО в дошкольных образовательных 

учреждениях работа с дошкольниками организуется в соответствии с 

принципами развивающего образования и акцентируется внимание на 

личностно ориентированном и интегративном подходах. В рамках 

деятельностного подхода образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации (далее — ДОО) строится с учетом принципа 

включения личности каждого ребенка в значимую деятельность. Вместе с 

ведущей деятельностью дошкольника — игровой — одной из значимых видов 

деятельности дошкольника является продуктивная деятельность. Это 

конструирование из строительного материала и различных конструкторов, 

бросового материала, собирание мозаики, вышивание, рисование, лепка и 

аппликация. Как считает Л. Ю. Алексеева, «от игры данные занятия 

отличаются тем, что связаны с созданием какого-то итогового продукта — 

рисунка, постройки, поделки и так далее. Эти действия развивают не только 

образные формы мышления, но и такие качества как целенаправленность, 

умение планировать свою деятельность, достигать некоторого результата». 

Например, в ДОО применяют предметное, сюжетное и декоративное 

рисование. В этой деятельности важно не допускать закрепления 

традиционных графических образов и превращения их в шаблоны, а 

стимулировать собственное творчество ребенка. Поэтому, как считает 
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коллектив авторов: М. В. Дюжакова, О. И. Лавлинская, А. В. Коломеец — 

педагог «должен поощрять использование детьми разнообразных 

инструментов, материалов и техник изображения, в том числе, 

нетрадиционных: монотипия, тычок жесткой полусухой кистью, рисование 

пальцами, ватными палочками, ладошкой, оттиск пробкой, поролоном, 

пенопластом, печатками из ластика и картофеля, смятой бумагой, печать по 

трафарету, кляксография обычная, с ниточкой, с трубочкой, тиснение, 

набрызг, отпечатки листьев». При этом важно поддерживать интерес детей к 

данной деятельности, а применение неклассических вариантов изображения, 

различных материалов и инструментов должны способствовать творческому 

развитию детей, но не превращаться в самоцель. Лепка из пластилина или 

глины очень увлекательное, интересное, полезное занятие. В последние годы, 

по словам авторов Р. Г. Казаковой, Т. И. Сайгановой, Е. М. Седовой, В. Ю. 

Слепцовой, Т. В. Смагиной, «очень популярными материалами для лепки 

стало соленое тесто, бумажная масса. В детском саду применяют три вида 

лепки: предметная лепка (ребёнок лепит отдельно взятый предмет), сюжетная 

лепка (изображение действий нескольких персонажей или персонаж и 

предметы), декоративная лепка (посуда; предметы декоративного искусства, 

свистульки, матрешки; украшение плоских форм разнообразными объемными 

деталями)». Другой вид продуктивной деятельности — аппликация — 

позволяет ребенку ознакомиться с различными способами работы с бумагой. 

Дети знакомятся с разными приемами вырезания из бумаги (симметричное, 

силуэтное, ленточное); овладевают различными способами создания 

выразительного образа (обрывают, сминают, скручивают, сгибают, 

складывают), наклеивают бумагу или отдельные ее части; учатся правильному 

и безопасному обращению с ножницами. Возможно выполнение аппликации 

с элементами рисования, дизайна, конструирования; с применением 

различных материалов (ткань, листья, семена, соломка и т. д.). 

Конструирование — целенаправленный процесс решения технических задач, 

предполагающих создание построек, приведение в определенное взаимное 
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расположение предметов, их частей и элементов. Выделяют три типа 

конструктивной деятельности ребенка: − по образцу; − по условиям; − по 

замыслу. Все типы конструирования взаимосвязаны, каждый тип развивает 

специфические способности. Для конструирования в детском саду используют 

крупный (напольный) и мелкий (настольный) строительный материал, а также 

конструкторы, имеющие различные по сложности способы соединения 

деталей, конструктивные игры-головоломки. Большую популярность в работе 

с дошкольниками, считает С. Климова и Ю. Чичиланова, «приобретает LEGO 

конструирование. Дошкольники с удовольствием сооружают постройки из 

песка и снега, где самостоятельно планируют свою деятельность, обыгрывают 

постройки, трудятся сообща». Художественный (ручной) труд — это вид 

продуктивной деятельности, тесно связанный с конструированием и 

аппликацией. Из бумаги и картона выполняют работы по типу оригами; 

изготавливают атрибуты к играм, элементы костюмов, декорации; 

пальчиковый и настольный театр; мастерят кукольную мебель, дома, машины. 

Природный и бросовый материал (поролон, крупный и мелкий бисер, 

пенопласт, яичную скорлупу, проволоку, семена цветов и растений, крупы, 

бобы, листья) служит для изготовления поделок, украшений, подарков. При 

помощи ниток, ткани дети осваивают основы шитья, вязания и плетения 

макраме. В процессе продуктивной детской деятельности активно 

формируется зрительная память ребенка, развивается речь детей, 

воображение, наглядно-образное мышление, восприятие, внимание, умение 

анализировать, обобщать. У детей интенсивно развиваются сенсорные и 

умственные способности, глазомер, общая и мелкая моторика руки, 

координация движений, формируется аккуратность, упорство, усидчивость, 

целеустремленность, умение доводить начатую работу до конца. 

Дошкольники учатся действовать в заданных условиях, планировать и 

совместно обсуждать замысел, создавать динамичные выразительные образы 

и коллективные сюжетные композиции, проявлять активность, инициативу, 

самостоятельность и творчество. Кроме того, овладение детьми 
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продуктивными видами деятельности является подготовкой детей к обучению 

в школе. Организуя продуктивные виды детской деятельности, педагог 

должен обеспечить эмоциональную стабильность ребенка на протяжении 

всего периода деятельности, сформировать мотивацию к предстоящей работе, 

подобрать задание в соответствии с возможностями, интересами и 

предпочтениями детей, предоставить свободный доступ к художественным 

материалам, предоставить право самостоятельно определить порядок 

действий для достижения цели, оказать помощь в осознании значимости 

личного участия в коллективном творчестве, признавать детские достижения. 

Как отмечают авторы О. В. Бережнова и Л. Л. Тимофеева, «взрослые 

предлагают детям задания, которые развивают у детей умение придумать, 

предвидеть, домыслить, преобразовать; побуждают сооружать 

индивидуальные, комплексные и коллективные постройки (по замыслу и с 

опорой на чертежи, схемы). Поскольку восприятие ребенка-дошкольника 

целостно, его обучение должно осуществляться адекватными для него 

способами: не расчленением, не разделением познаваемого объекта на 

отдельные составляющие, а интегративно». Продуктивные виды деятельности 

позволяют обогатить и разнообразить работу с детьми при реализации всех 

образовательных областей по ФГОС ДО. Рассмотрим на примере организации 

работы по математическому развитию дошкольников. Дети используют 

знания, приобретенные в процессе конструирования (геометрические 

плоскостные фигуры и объемные формы; понятия о вершине, стороне, углах, 

части и целом; преобразование плоских форм в объемные; пространственные 

отношения). Для закрепления образа цифр можно предложить детям 

выложить их из палочек, шнура, камешков, ракушек; вылепить из теста, 

пластилина; перерисовать цифру с контура на картон, заполнить пластилином 

и по желанию украсить. Можно привлечь детей к составлению коллажей из 

изученных геометрических фигур и цифр, сочинению сказок математического 

содержания и их иллюстрированию. Педагогическое взаимодействие 

осуществляется в формате совместной деятельности педагога и ребенка. По 



40 

 

словам Т. Н. Дороновой, «она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации деятельности. Формы 

организации совместной деятельности взрослых и детей: мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного искусства, вернисажи детского 

творчества, творческие проекты, занятия в изостудии». В воспитательно-

образовательном процессе ДОО в жизни ребенка должно быть предусмотрено 

место для свободной продуктивной деятельности, которая осуществляется в 

условиях определенной развивающей предметной среды. Ребенок может 

решать сам, какие материалы, когда и как ему использовать. Роль педагога при 

этом заключается в том, чтобы совместно с ребенком разработать план и 

способ его деятельности, предоставить набор материалов, соответствующий 

интересам и стимулирующий личностное развитие ребенка. Можно сказать, 

что знакомство с техниками, применение различных форм совместной 

деятельности, создание условий для самостоятельной детской деятельности, 

умелое руководство взрослого стимулируют интерес детей к продуктивной 

деятельности, являющейся эффективным средством целостного развития 

дошкольников. Таким образом, основными видами детской деятельности 

дошкольного периода являются игровая и продуктивная. Продуктивная 

деятельность в дошкольном образовании называют деятельность детей под 

руководством взрослого, в результате которой появляется определённый 

продукт. Многочисленные исследования показали, что именно продуктивная 

деятельность способствует развитию графического навыка у детей старшего 

дошкольного возраста, воспитывает настойчивость, воображение, создаёт 

педагогические условия для процесса социализации старших дошкольников и 

наряду с игрой, имеет в этот период наибольшее значение для развития 

психики.  

После рождения ребенка процесс его развития характеризуется тремя 

последовательными этапами: впитывание информации, подражание и личный 

опыт. Современные научные исследования, проводимые специалистами 
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различных направлений, позволяют выделить важнейшие факторы, играющие 

роль в развитии плода еще в утробе матери. К ним относятся: сенсорные 

способности плода (изучаются специалистами разного профиля); 

эмоциональная связь (изучается психологами и психоаналитиками). 

 В 1956 г. французская исследовательница Марсель Жебер изучала в 

Уганде развитие движений у африканских детей. К своему удивлению она 

обнаружила, что маленькие африканцы из бедных семей обгоняют 

европейских детей в физическом и психическом развитии. Оказалось, что 

африканская мать воспитывает малыша по – иному. С первых дней жизни 

ребенок сидит на спине у матери, прочно привязанный куском материи. 

Главное же грудь матери, источник жизни, вот она, рядом, только 

протяни руку. Ребенок знает, что он никогда не встретит отказа. Другое дело 

маленький европеец. Мать его хоть и любит, но не очень-то балует. Лежит он 

в кроватке, смотрит в потолок.  Итак, общение с близким взрослым, новые 

впечатления, чувство безопасности все это маленький африканец получает в 

избытке, европейскому же малышу этого не хватает. Вот он и отстает в 

развитии. Но самое любопытное то, что к 2 годам развитие африканского 

ребенка резко замедляется; европейские сверстники догоняют, а затем и 

перегоняют его, начинает сказываться уровень культуры окружения. 

Вывод очевиден: чем больше взрослые общаются с ребенком, тем 

интенсивнее идет его социально-коммуникативное развитие.  

Самый опасный и уязвимый возраст — от 6 до 12 месяцев. В это время 

ребенка ни в коем случае нельзя лишать общения с матерью. А если уж иначе 

нельзя, надо заменить мать другим человеком. Уже с грудного возраста 

малыши прислушиваются к звукам, наблюдают за движениями губ матери и 

отца, радуются, узнавая знакомые голоса. С самого первого дня они 

впитывают в себя звуки речи, собирают и накапливают слова. 
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Так постепенно ребенок развивает свой пассивный запас слов, которым 

позднее начинает активно пользоваться. В наше время развитие средств 

массовой информации сильно сократило общение друг с другом во многих 

семьях. Однако даже самые лучшие детские передачи или кассеты не могут 

заменить общения родителей со своими детьми. Процесс становления у детей 

первой функции речи, т.е. овладения речью как средством общения, в течение 

первых лет жизни проходит несколько этапов. 

На первом этапе ребенок еще не понимает речи окружающих взрослых и 

не умеет говорить сам, но здесь постепенно складываются условия, 

обеспечивающие овладению речью в последующем. Это довербальный этап. 

На втором этапе осуществляется переход от полного отсутствия речи к ее 

появлению. Ребенок начинает понимать простейшие высказывания взрослых 

и произносит свои первые активные слова. Это этап возникновения речи. 

Третий этап охватывает все последующее время вплоть до 7 лет, когда ребенок 

овладевает речью и все более совершенно и разнообразно использует ее для 

общения с окружающими взрослыми. Это этап развития речевого общения. 

Только в общении со взрослым перед ребенком встает особая разновидность 

коммуникативной задачи понять обращенную к нему речь взрослого и 

произнести вербальный ответ.  

Различают несколько этапов развития потребности в общении ребенка со 

взрослым: потребность во внимании и доброжелательности взрослого 

(условие благополучия ребенка в первом полугодии жизни); нужда в 

сотрудничестве или в соучастии взрослого; нужда в уважительном отношении 

взрослого; потребность во взаимопонимании и сопереживании взрослого 

(возникает в связи с интересом детей к миру человеческих взаимоотношений 

и обусловлена овладением детьми правилами и нормами их отношений). Уже 

в первые месяцы жизни дети начинают среди звуковых раздражителей 

выделять и фиксировать речевые воздействия окружающих людей. Во втором 
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полугодии ребенок переходит к более сложному взаимодействию со 

взрослым. В ходе этого взаимодействия у ребенка появляется нужда в новых 

средствах коммуникации, которые обеспечили бы ему взаимопонимание со 

взрослыми. Таким средством общения становится речь, вначале пассивная 

(понимание), а затем активная (инициативные высказывания самого ребенка). 

Ребенок начинает понимать, что звуки и их комбинации могут означать 

определенные предметы, что с их помощью можно достигнуть очень многого, 

что сказав “ам-ам” можно получить есть, а сказав “ма-ма”, можно позвать 

маму. 

Если взрослый не предусматривает речевого ответа и не настаивает на 

нем, то у детей образуется разрыв между уровнем развития пассивной и 

активной речи с отставанием последней. И понимание речи взрослого, и 

словесный ответ на нее осуществляются на основе активного восприятия 

высказывания и его проговаривания. Индивидуальное взаимодействие 

взрослого и ребенка эффективно для развития речи: 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 
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для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Концепция раннего детского возраста (Павлова Л. Н., 2002 г.) состоит их 

трех частей. В первой части говорится о принципах воспитания детей данного 

возраста, среди которых выделяются принцип гуманизации целей и задач 

воспитания, т.е. осуществление воспитания демократизированными 

методами. В педагогике раннего детства все принципы имеют особую 

выраженность: предельно бережное отношение к здоровью детей, 

обеспечение чувства защищенности, гармоничное единение ребенка с 

культурой своего народа, гармоничные взаимоотношения взрослого и 

ребенка, гармоничное единение между содержанием, целями, задачами и 

средствами воспитания. Во второй части Концепции характеризуется гипотеза 

движущих сил развития и воспитания, утверждается, что в раннем возрасте 

вместе с активностью самовыражения у детей наблюдается активность 

эвристического поведения. В третьей части Концепции характеризуются 

современные модели семейно-общественного воспитания детей раннего 

возраста. В частности, говорится о том, что детские учреждения должны стать 

центрами педагогической культуры семьи.   Программа предполагает, что 
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каждое дошкольное учреждение организует консультативную помощь 

родителям, беременным женщинам, молодым матерям. Консультативные 

центры должны оказывать действенную консультативную помощь матери и 

ребенку по вопросам рациональной организации ухода за младенцем, 

воспитания ребенка в первые месяцы жизни, ранней коррекции развития и 

воспитания.   ФГОС ДО задает ориентиры развития системы дошкольного 

образования и вносит ряд изменений в организацию образовательного 

процесса в ДОУ: 

- замена учебного блока на блоки образовательной деятельности, 

осуществляемой в совместной деятельности взрослых и детей; 

- увеличение объема совместной деятельности взрослого и детей, в 

которую входит не только образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов, но и непосредственно образовательная 

деятельность, не связанная с одновременным проведением режимных 

моментов; 

- изменение содержания понятия «совместная деятельность взрослого 

и детей» с учетом ее сущностных (а не формальных) признаков; 

- изменение объема и содержания понятия «непосредственно 

образовательная деятельность». 

Идеология ФГОС направлена на формирование   общей культуры, 

развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 
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Лекция 2.2. Особенности социально-коммуникативного развития 

детей среднего дошкольного возраста  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

является одним из базовых элементов в системе становления личности 

ребенка. Процесс взаимодействия со взрослыми и сверстниками оказывает 
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влияние не только непосредственно на социальную сторону развития 

дошкольника, но и на формирование его психических процессов (память, 

мышление, речь и др.). Уровень данного развития в дошкольном возрасте 

прямо пропорционален уровню эффективности его последующей адаптации в 

обществе. 

Социально-коммуникативное развитие по ФГОС для детей 

дошкольного возраста включает в себя следующие параметры: 

уровень сформированности чувства принадлежности к своей семье, 

уважительного отношения к окружающим; 

уровень развития общения ребенка со взрослыми и сверстниками; 

уровень готовности ребенка к совместной деятельности со 

сверстниками; 

уровень усвоения социальных норм и правил, нравственное развитие 

ребенка; 

уровень развития целенаправленности и самостоятельности; 

уровень формирования позитивных установок по отношению к труду и 

творчеству; 

уровень формирования знаний в области безопасности 

жизнедеятельности (в различных социально-бытовых и природных условиях); 

уровень интеллектуального развития (в социальной и эмоциональной 

сфере) и развитие эмпатийной сферы (отзывчивость, сострадание). 

Количественные уровни социально-коммуникативного развития 

дошкольников 
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В зависимости от степени сформированности навыков, определяющих 

социально-коммуникативное развитие по ФГОС, можно выделить низкий, 

средний и высокий уровни. 

Высокий уровень, соответственно, имеет место при высокой степени 

развития рассмотренных выше параметров. При этом одним из 

благоприятствующих в данном случае является фактор отсутствия проблем в 

сфере общения ребенка со взрослыми и сверстниками. Доминирующую же 

роль играет характер отношений в семье дошкольника. Также положительный 

эффект имеют занятия по социально-коммуникативному развитию ребенка. 

Средний уровень, определяющий социально-коммуникативное 

развитие, отличается недостаточностью сформированности навыков по 

некоторым из выделенных показателей, порождающей, в свою очередь, 

сложности в сфере общения ребенка с окружающими. Однако данный 

недостаток развития ребенок может компенсировать самостоятельно, при 

незначительной помощи со стороны взрослого. В целом же процесс 

социализации проходит относительно гармонично. 

В свою очередь, социально-коммуникативное развитие дошкольников с 

низким уровнем выраженности по некоторым из выделенных параметров 

может порождать значительные противоречия в сфере общения ребенка с 

семьей и окружающими. В данном случае дошкольник не в состоянии 

справиться с проблемой самостоятельно - требуется содействие со стороны 

взрослых, в том числе психологов и социальных педагогов. 

В любом случае социализация детей дошкольного возраста требует 

постоянного сопровождения и периодического контроля со стороны как 

родителей ребенка, так и образовательного учреждения. 

Социально-коммуникативная компетентность ребенка 



50 

 

Социально-коммуникативное развитие в ДОУ направлено на 

формирование у детей социально-коммуникативной компетентности. Всего 

же выделяют три основные компетенции, которыми необходимо овладеть 

ребенку в рамках данного учреждения: технологическая, информационная и 

социально-коммуникативная. 

В свою очередь, социально-коммуникативная компетентность включает 

в себя два аспекта: 

Социальный - соотношение собственных стремлений со стремлениями 

окружающих; продуктивное взаимодействие с членами группы, 

объединенными общей задачей. 

Коммуникативный - умение получать необходимую информацию в 

процессе диалога; готовность представлять и отстаивать собственную точку 

зрения при непосредственном уважении позиции других людей; умение 

использовать данный ресурс в процессе коммуникации для решения тех или 

иных задач. 

Модульная система в формировании социально-коммуникативной 

компетентности 

Социально-коммуникативное развитие в рамках образовательного 

учреждения представляется целесообразным сопровождать в соответствии со 

следующими модулями: медицинский, модуль ПМПк (психолого-медико-

педагогический консилиум) и диагностики, психологический, педагогический 

и социально-педагогический. Первым в работу включается медицинский 

модуль, затем, в случае успешной адаптации детей, модуль ПМПк. Остальные 

модули запускаются одновременно и продолжают функционировать 

параллельно с медицинским и модулем ПМПк, вплоть до выпуска детей из 

ДОУ. 
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Каждый из модулей подразумевает наличие конкретных специалистов, 

действующих четко в соответствии с поставленными задачами модуля. 

Процесс же взаимодействия между ними осуществляется за счет 

управленческого модуля, координирующего деятельность всех 

подразделений. Таким образом, социально-коммуникативное развитие детей 

имеет поддержку на всех необходимых уровнях - физическом, психическом и 

социальном. 

Дифференциация детей в ДОУ в рамках модуля ПМПк 

В рамках работы психолого-медико-педагогического консилиума, в 

который обычно включены все субъекты воспитательного процесса ДОУ 

(воспитатели, психологи, старшие медсестры, заведующие и др.), 

целесообразно дифференцировать детей по следующим категориям: 

дети с ослабленным соматическим здоровьем; 

дети, относящиеся к группе риска (гиперактивные, агрессивные, 

замкнутые и др.) ; 

дети, имеющие трудности в обучении; 

дети, имеющие ярко выраженные способности в той или иной сфере; 

дети, не имеющие особенностей в развитии. 

Одной из задач работы с каждой из выделенных типологических групп 

является формирование социально-коммуникативной компетентности как 

одной из значимых категорий, на которую опирается образовательная область. 

Социально-коммуникативное развитие - динамичная 

характеристика. Задачей консилиума является отслеживание данной 

динамики с точки зрения гармоничности развития. Соответствующий 

консилиум должен проводиться на всех группах в ДОУ, включая в свое 
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содержание социально-коммуникативное развитие. Средняя группа, 

например, в процессе программы включается в систему социальных 

отношений посредством решения следующих задач: привитие элементарных 

норм и правил взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками;- 

формирование патриотических чувств ребенка, а также семейной и 

гражданской принадлежности. Для реализации данных задач в ДОУ должны 

быть специальные занятия по социально-коммуникативному развитию. В 

процессе данных занятий происходит трансформация отношения ребенка к 

окружающим, а также способностей к саморазвитию. и др.)Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 

 

Лекция 2.3. Особенности социально-коммуникативного развития 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Основной целью социально-коммуникативного развития в дошкольном 

возрасте является безболезненная и своевременная социализация ребенка, 

путем приобщения его к принятым нормам общения, взаимоотношению 

между сверстниками и старшими, а так же к принятым общекультурным 

традициям в семье и государстве в целом. 

Согласно ФГОС, каждое дошкольное образовательное учреждение 

имеет специальную программу, следуя которой достигаются все поставленные 

цели в развитии ребенка. И в данном случае, конечная цель – социализация 
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ребенка – может быть успешно достигнута благодаря правильно 

поставленным задачам, основными из которых будут следующие: 

-Усвоение основных моральных норм и ценностей, принятых в 

обществе. 

-Помощь ребенку в освоении основных правил общения со 

сверстниками и старшими членами общества. 

-Формирование у ребенка самостоятельности и умения принимать 

решения. 

-Помощь ребенку в освоении основных эмоциональных составляющих 

общения – сопереживание, отзывчивость, милосердие. 

-Формирование у каждого ребенка уважения к своей семье, сверстникам, 

старшим и обществу в целом. 

-Помощь в формировании у ребенка позитивных установок по 

отношению к труду и творчеству. 

-Формирование у ребенка готовности к совместному труду и отдыху. 

-Формирование у дошкольника основ безопасного поведения для 

собственной жизни и жизни окружающих, причем во всех сферах жизни – 

дома, в обществе, на природе. 

Игра, как лучший способ социально-коммуникативного развития 

ребенка любого возраста. Еще педагог и новатор В. А. Сухомлинский говорил: 

«Через сказку, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к 

сердцу ребенка». Именно игра, может стать верным помощником и 

воспитателей, и родителей в процессе социально-коммуникативного развития 

ребенка. Ведь даже для детей старшего возраста, не говоря уже о малышах, 

игра была и остается ведущим видом деятельности, а общение во время игры, 

ее неотъемлемой составляющей. 

Большую роль игровой деятельности и ее значению в жизни ребенка, 

отводил и психолог Л. С. Рубинштейн, который отмечал, что только во время 

игры ребенок не просто исполняет чужую роль и имитирует чужую личность, 

но и расширяет, углубляет и обогащает собственную. А в результате - это 
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облегчает ему понимание окружающего мира и происходящих в нем событий. 

Однако игра игре рознь, и то, что интересно малышу может совершенно не 

заинтересовать ребенка 5 – 6 лет. Поэтому игровая деятельность должна не 

только соответствовать возрасту ребенка, но и давать ему ощущение 

управления происходящими событиями. Только в этом случае он не только 

постигнет смысл и всю важность человеческих отношений, но и осознает свое 

место в них. А это уже сформирует необходимые навыки и опыт общения, 

который ему пригодиться и на данном этапе, и в будущем. 

Детям старшего дошкольного возраста можно предложить поиграть в 

«Ситуацию», когда взрослый участник игры предлагает ребенку 

смоделировать ту или иную ситуацию. Например, тебе дали 10 яблок и ты с 

ними пришел в сад – что ты будешь с ними делать? Съешь сам, поделишься с 

друзьями или отдашь воспитателю. При этом важно, чтобы ребенок вслух 

объяснял свои действия и мотивацию поступка. 

Или, ты выиграл в соревновании, а твой друг (подруга) нет, и он очень 

расстроен. Что ты будешь делать? 

Такие игры дают ребенку не только прекрасный опыт общения, тем 

самым развивая его социально-коммуникативные навыки и формируя 

коммуникативную компетенцию в будущем, но и подготавливают его к 

безболезненной социализации. Когда ему придется самостоятельно, без мамы, 

папы и воспитателя, переступив порог относительно взрослой жизни, 

принимать решения, реагировать на происходящие события и участвовать в 

них. 

Социальная ситуация  - есть некоторая система отношений ребенка и 

социальной среды, которая определяет содержание, направление процесса 

развития и формирование его центральной линии, связанной с основными 

новообразованиями. Это понятие было введено Л.С. Выготским. Старшим 

дошкольным возрастом является возраст от 5 до 6-7 лет. 

Отделение ребенка от взрослого к концу раннего возраста приводит к 

новым отношениям дошкольника с ним и к новой ситуации развития. Впервые 
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ребенок выходит за пределы своего семейного круга и устанавливает новые 

отношения с более широким миром взрослых людей. 

Общение ребенка со взрослыми усложняется и приобретает новые 

формы и новое содержание. Дошкольнику уже недостаточно внимания 

взрослого и совместной деятельности с ним. Благодаря речевому развитию 

значительно расширяются возможности общения с окружающими. Теперь 

ребенок может общаться по поводу не только непосредственно 

воспринимаемых предметов, отсутствующих в конкретной ситуации 

взаимодействия. Содержание общения становится внеситуативным, 

выходящим за пределы воспринимаемой ситуации. 

 

М.И. Лисина выделяла две внеситуативные формы общения, 

характерные для дошкольного возраста, - познавательную и личностную.   

В первой половине дошкольного возраста (3 - 5 лет) появляется 

внеситуативно-познавательная форма общения ребенка со взрослым. В 

отличие от предыдущей (ситуативно-деловой) она вплетена не в 

практическое сотрудничество со взрослым, а в «теоретическое». Обостренная 

познавательная потребность ребенка и расширение его познавательных 

интересов ведут к тому, что он начинает задавать взрослому многочисленные 

вопросы, поэтому детей этого возраста иногда называют «почемучками». 

М.И. Лисина писала, что эти вопросы чрезвычайно разнообразны и 

охватывают практически все области знаний о мире, природе и обществе. Все, 

что ребенок слышит от взрослого и что видит сам, он пытается привести в 

порядок, установить закономерные отношения, в которые укладывается наш 

непостоянный и сложный окружающий мир. Ведущий для этой формы мотив 

общения - познавательный. Взрослый начинает выступать перед ребенком в 

новом качестве - как источник новых знаний, как эрудит, способный 

разрешить сомнения и ответить на вопросы. А поскольку в ходе 

«теоретического сотрудничества» обсуждаются темы, непосредственно не 
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связанные с окружающей обстановкой, общение впервые приобретает 

внеситуативный характер. 

«Для внеситуативно-познавательной формы общения - писала Лисина 

М.И. - характерно стремление ребенка к уважению взрослого. Очень важной 

для них становится оценка взрослого; любое замечание дети начинают 

воспринимать как личную обиду. Исследования показали, что дети с 

познавательными мотивами общения демонстрируют повышенную 

обидчивость и чувствительность к замечаниям. Аффективные вспышки 

особенно свойственны детям среднего дошкольного возраста (среди младших 

детей многие еще остаются на уровне ситуативно-деловой формы общения). 

Таким образом, для внеситуативно-познавательной формы общения 

характерны познавательные мотивы и потребность в уважении взрослого. 

Главным средством такого общения является речь, поскольку только она 

позволяет выйти за пределы ситуации и осуществить внеситуативное 

общение. 

Внеситуативно-познавательное общение позволяет детям значительно 

расширить рамки мира, доступного для их познания, и приоткрыть 

взаимосвязь явлений. Однако мир природных, физических явлений вскоре 

перестает соответствовать интересам детей; их все больше привлекают 

события, происходящие среди людей. 

К концу дошкольного возраста складывается новая и высшая для 

дошкольного возраста - внеситуативно-личностная форма общения. В 

отличии от предыдущей ее содержанием является мир людей, а не вещей. Если 

в 4 - 5 лет в разговорах ребенка со взрослым преобладают темы о животных, 

машинах, явлениях природы, то старшие дошкольники предпочитают 

говорить о правилах поведения, о себе, о своих родителях и т.д. Ведущими 

мотивами становятся личностные. Это значит, что главным побудителем 

общения, как и в младенческом возрасте, является сам человек независимо от 

его конкретных функций. М.И. Лисина писала, что внеситуативно-личностное 

общение (как и ситуативно-личностное) не является стороной какой-то другой 
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деятельности (практической или познавательной), а представляет собой 

самостоятельную ценность. Однако в отличии от младенческого возраста 

взрослый выступает для ребенка как конкретный человек и член общества. 

Ребенка интересуют не только его ситуативные проявления (его внимание, 

доброжелательность, физическая близость), но и самые различные аспекты его 

существования, которые не видны в конкретной ситуации не как не касаются 

самого ребенка (где он живет, кем работает, есть ли у него дети и т.д.). Столь 

же охотно он рассказывает и о себе самом (о своих родителях, друзьях, 

радостях и обидах).  

Для старших дошкольников характерно стремление не просто к 

доброжелательному вниманию и уважению взрослого, но и к его 

взаимопониманию и сопереживанию. Для них становится особенно важным 

достичь общности взглядов и оценок со взрослым. Совпадение своей точки 

зрения с мнением старших служит доказательством ее правильности. 

Потребность во взаимопонимании и сопереживании взрослого является 

главной для внеситаутивно-личностного общения. Что касается средств 

общения, то они, как предыдущем этапе остаются речевыми. 

Между двумя внеситуативными формами общения нет четких 

возрастных границ: нередко случается, что внеситуативно-личностное 

общение не возникает до 6 - 7 лет, а иногда в упрощенном варианте оно 

встречается уже у трехлеток. Однако общая возрастная тенденция все же 

свидетельствует о последовательном появлении этих форм общения в 

онтогенезе. 

Галигузова Л.Н. и Смирнова Е.О. писали, что социальная ситуация 

развития старшего дошкольного возраста не ограничивается его контактами с 

окружающими взрослыми. Кроме реально окружающих ребенка взрослых в 

жизни и в сознании дошкольника появляется еще один - идеальный взрослый. 

Он идеален, во-первых, потому, что существует только в сознании 

ребенка как идея, а не как конкретный реальный человек; а во-вторых, потому, 

что воплощает в себе совершенный образ какой-либо общественной функции: 



58 

 

взрослый - папа, доктор, продавец, шофер и т.д. Причем этот идеальный 

взрослый не только представляется или мыслится ребенком, но становится 

мотивом его действий. Дошкольник хочет быть таким, как этот идеальный 

взрослый. Его главная потребность - быть членом взрослого общества, жить и 

чувствовать себя вместе со взрослыми. Но реально включиться во взрослую 

жизнь современный дошкольник не может в силу сложности этой жизни и 

своих ограниченных возможностей. 

Противоречие социальной ситуации развития ребенка - дошкольника 

как раз и заключается в разрыве между его стремлением быть как взрослый и 

невозможностью реализовать это стремление непосредственно. 

По мнению М.И. Лисиной, кроме взрослого в социальной ситуации 

развития ребенка в дошкольном возрасте все большую роль начинают играть 

сверстники. Общение и отношения с другими детьми становятся не менее 

значимыми для ребенка, чем его взаимоотношения со взрослыми.  

Итак, социальная ситуация развития ребенка в старшем дошкольном 

возрасте усложняется и дифференцируется. Взрослый человек остается 

центром жизни ребенка, но отношения с ним существенно меняются. Если в 

раннем возрасте социальная ситуация определялась исключительно 

отношениями ребенка с его близкими взрослыми, то начиная с дошкольного 

возраста ребенок вступает в отношения с более широким социальным миром. 

Человеческие отношения, которые существуют в мире взрослых, становятся 

предметом игровой деятельности детей, где взрослый присутствует 

опосредованно, в идеальной форме. Общение с реальными близкими 

взрослыми приобретает внеситуативный характер и побуждается новыми 

потребностями. Выделяется новая сфера социальных контактов ребенка - его 

отношения со сверстниками. 

Игра как ведущая деятельность старшего дошкольного возраста 

Детская игра - исторически развивающийся вид деятельности, 

заключающийся в воспроизведении детьми действий взрослых и отношений 

между ними в особой условной форме. Игра, по определению А. Н. Леонтьева, 
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является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника, то есть такой 

деятельностью, в связи с развитием которой происходят главнейшие 

изменения в психике ребенка и внутри которой развиваются психические 

процессы, подготавливающие переход ребенка к новой ступени его развития. 

Д.Б. Эльконин в своих исследованиях показал, что игра, и прежде всего 

игра ролевая, возникает в ходе исторического развития общества в результате 

изменения места ребенка в системе общественных отношений. Возникновение 

игры происходит в результате появления сложных форм разделения труда и 

оказывается следствием невозможности включения ребенка в 

производительный труд. С возникновением ролевой игры начинается и новый, 

дошкольный период в развитии ребенка. В отечественной науке теорию игры 

в аспекте выяснения ее социальной природы, внутренней структуры и 

значения для развития ребенка разрабатывали Л. С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др. 

Игровая деятельность играет важную роль в социальном развитии 

дошкольников, формировании у них коммуникативных умений и навыков. В 

игре дошкольники проявляют стремление к сопереживанию партнеру, 

проявлению внимания, доброжелательности, отзывчивости. «Игра- это 

подлинно социальная практика ребенка. В ней дети по собственной 

инициативе вступают в общение между собой, в значительной мере 

самостоятельно строят свои отношения» (Д. Б. Эльконин).   

Игру отличают наличие воображаемой ситуации и непродуктивный 

характер деятельности, что подразумевает направленность на сам игровой 

процесс и на переживания играющего. Анализируя специфику игры, многие 

исследователи (Л. В. Артемова, Плетнева И.Ф, Шипицына Л.М, Н. Я. 

Михайленко и др.) выделяют общение как необходимое условие ее 

возникновения и существования в детском обществе, что позволяет 

рассматривать игру как «содержательное общение» (Н. А. Короткова). В этом 

контексте процесс игры рассматривается как игровой диалог, способ 
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понимания, проникновение в смысл, намерения собеседника, связанные с 

организацией общей деятельности. 

Совместная игра дошкольников приобретает характер свободного 

общения, которое осуществляется по поводу построения и развертывания 

сюжета. Таким образом, своеобразие игры состоит в том, что это - 

интегративная деятельность ребенка, в котором действия в воображаемом 

плане неразрывно связаны с общением, направленным на их организацию и 

осуществление.  

Поддерживая у ребенка стремление к общению, взрослые должны 

поощрять даже самые незначительные попытки играть друг с другом. Полезно 

объединять детей вокруг дел, заставляющих их вместе радоваться, 

переживать, испытывать чувство удовлетворения, проявлять 

доброжелательность. 

Дошкольник должен уметь проявлять к товарищу предупредительность 

и внимание, вежливость заботливость и т.д. Такие формы общения легче 

усваиваются ребенком, если взрослые поддерживают, следят за тем, как он 

ведет себя с товарищами по играм, с близкими и окружающими людьми. Дети 

под руководством взрослого приобретают опыт положительного общения. 

Михайленко Н.Л. и Короткова Н.А., писали, что формированию общения во 

многом способствует участие ребенка в совместной игровой деятельности. Так 

как управление многими играми необходимо для активации процесса 

самовоспитания ребенка, то к педагогическим подходам организации детских 

игр необходимо отнести выбор игры, который в первую очередь зависит от 

того, каков ребенок, что ему необходимо, какие воспитательные задачи 

требуют своего разрешения. Если игра коллективная, необходимо хорошо 

знать, каков состав играющих, их интеллектуальное развитие, физическая 

подготовленность, особенности возраста, интересы, уровни общения и 

совместимости и т.п. Выбор игры зависит от времени ее проведения, 

природно-климатических условий, протяженности времени, светового дня и 

месяца ее проведения, от наличия игровых аксессуаров, зависит от конкретной 
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ситуации, сложившейся в детском коллективе. В игре естественна подмена 

мотивов: дети действуют в играх из желания получить удовольствие, а 

результат может быть конструктивным. Игра способна выступать средством 

получения чего-то, хотя источником ее активности являются задачи, 

добровольно взятые на себя личностью, игровое творчество и дух 

соревнования. Дошкольник, не умеющий играть, не может содержательно 

общаться, не способен к совместной деятельности, не интересуется 

проблемами сверстников. И, как результат, нарастание агрессивности, 

отчужденности, враждебности. 

Сюжетно - ролевые игры являются источником социального сознания 

ребенка и возможности развития коммуникативных умений. В игре, созданной 

под руководством воспитателя, создается новая жизненная ситуация, в 

которой ребенок стремится полнее реализовать формирующуюся с возрастом 

потребность в общении с другими детьми. 

С развитием ребенка меняются и формы игрового общения. Постепенно 

в результате воспитательного воздействия у детей формируется умение 

распределять роли с учетом интересов и желаний каждого из участников. 

Педагог использует различные игровые приемы для формирования у детей 

общительности, чуткости, отзывчивости, доброты, взаимопомощи - всего 

того, что требуется для жизни в коллективе. Можно сказать, что воспитание в 

игре есть школа навыков культурного общения.[4] 

В игре эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, 

оказывать помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, 

ответственности за свои действия. Игра служит и средством воздействия на 

тех детей, у кого проявляются эгоизм, агрессивность, замкнутость. 

 

Игры с правилами (дидактические, настольные, подвижные), по мнению 

Березиной Т.А., способствуют познавательному, двигательному развитию. 

Они развивают у ребенка необходимые способности: во-первых, выполнение 
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правил связано с осмыслением воображаемой ситуации; во-вторых, 

коллективная игра учит еще и общаться. 

Игру необходимо использовать как средство формирования 

способности к общению, так как именно с помощью игры педагог способен 

помочь ребенку установить контакт с окружающим миром, а также со 

сверстниками и взрослыми. Таким образом, с помощью игры у детей 

дошкольного возраста можно сформировать следующие способности и 

качества: умение распознавать эмоции других и владеть своими чувствами, 

позитивное отношение к другим людям, умение сопереживать, выражать свои 

потребности и чувства с помощью вербальных и невербальных средств, 

умение взаимодействовать и сотрудничать. 

В старшем дошкольном возрасте формируется устойчивая структура 

мотивов (игровые, познавательные, соревновательные, нравственные и др.), 

зарождаются новые социальные потребности (потребность в уважении и 

признании взрослого, в признании сверстников, потребность быть лучшим, 

поступать в соответствии с этическими нормами и др.), а также возникает 

новый тип мотивации -- иерархия мотивов. 

Ребенок в некоторых ситуациях может сдерживать свои 

непосредственные желания и поступать не так, как ему хочется на данный 

момент, а так, как «надо». Но это возможно не потому, что в данном возрасте 

дети уже умеют сознательно управлять своим поведением, а потому, что их 

нравственные чувства обладают большей побудительной силой, чем другие 

мотивы. Если говорить по другому, детей старшего дошкольного возраста 

характеризует своеобразная «непроизвольная произвольность», которая 

обеспечивает устойчивость их поведения. 
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Модуль 3. «Методики познавательного и речевого развития 

дошкольников в условиях ДОО» 

Лекция 3.1. Цифровые методики познавательного развития 

дошкольников 

Информатизация современного общества привела к тому, что общая 

сумма человеческих знаний в наши дни удваивается каждые два три года, как 

следствие ни одно образовательное учреждение, ни ВУЗ, ни техникум или 

колледж, ни тем более школа не могут дать определенной суммы знаний и 

умений, определяющих дальнейшую жизнь выпускника. В этих условиях 

знания становятся не самоцелью образования, а средством взаимодействии с 

окружающим миром, они должны быть гибкой мобильной, постоянно 

изменяющейся системой эффективного анализа сложившейся ситуации. 

Построение такой системы и является главной задачей современного 

образования. 

Между тем сам по себе человек в процессе эволюции за последние 500 

лет почти не изменился, физиологи доказали, что в его мозгу 30 % занимают 

нейроны, отвечающие за зрение, 8 % нейронов обеспечивают тактильное 

восприятие, и только 3 % отвечают за слух. Фраза: "Лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать" имеет под собой научное обоснование. Таким образом, 

перед современной системой образования встает задача интенсификации и 

координальной перестройки процесса обучения, решить которую 

стандартными способами нельзя.  

В связи с этим, в отечественной и зарубежной педагогике происходит 

переход от парадигмы «человека знающего» (т.е. вооруженного системой 

знаний, умений и навыков) на парадигму «человека, подготовленного к 

жизнедеятельности», т.е. человека, способного активно и творчески мыслить 

и действовать, саморазвиваться, интеллектуально, нравственно и физически 

самосовершенствоваться. 

Основной подход к обновлению содержания в гуманистической 

парадигме ориентирован на усиление его личностно-смысловой 
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направленности. Обязательными составными компонентами содержания 

становятся: аксиологический (введение   в мир ценностей и оказание помощи 

в выборе личностно-значимой системы ценностных ориентаций, личностных 

смыслов; когнитивный (обеспечивает научными знаниями о человеке, 

культуре, истории, природе, ноосфере как основе духовного развития); 

деятельностно-творческий (формирование и развитие у обучающихся 

разнообразных способов деятельности, творческих способностей, 

необходимых для самореализации личности в познании, труде, научной, 

художественной и других видах деятельности); личностный (познание себя, 

развитие рефлексивной способности, овладение способами саморегуляции, 

самосовершенствования, нравственного и жизненного самоопределения, 

формирование личностной позиции). 

Двадцать первый век - это век активной информатизации мирового 

сообщества. Кажется, только недавно основной задачей образования была 

всеобщая компьютеризация населения. И вот перед педагогами поставлена 

новая задача - цифровизация учебных заведений. 

Цифровая техника для обучения использовалась, начиная с 80-х годов 

двадцатого века. По крайней мере, студенты в обязательном порядке изучали 

программируемые калькуляторы. 

Современные отрасли народного хозяйства требуют специалистов легко 

и свободно владеющих интернет-технологиями, технологиями мобильных 

устройств, а также стремящихся постоянно повышать свою квалификацию с 

помощью цифрового образования. 

Одним из основных трендов цифровизации образования является 

мобильная учеба, то есть обучение с помощью мобильных устройств в 

социальных сетях, в приложения, таких как, например Скайп и прочее. Или на 

многочисленных обучающих платформах. 

Следующим трендом цифровизации является виртуальная 

реальность.     Тренажёры, симуляторы, имитирующие тот или иной вид 
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профессиональной деятельности, все чаще носят обучающий характер и 

внедряются в образовательный процесс. 

Ютубе- весьма популярная среди обучающихся платформа, которая к 

тому же пока бесплатна. Многие педагоги выкладывают на своих каналах 

Ютубе видео с лекциями и практическими заданиями и так далее. 

Все чаще в образовании применяются облачные технологии, например, 

для хранения больших объемов информации для обучения, а также для 

общения студентов, педагогов и даже родителей студентов. 

Остаются популярными для приобретения знаний различные форумы, 

на которых можно задать любой вопрос, и получить много интересных 

ответов. 

Несмотря на огромные возможности цифровых технологий, проблема 

активного их использования заключается в слабой подготовке педагогических 

кадров, их неспособности к интеграции цифровых инноваций в 

образовательный процесс. Поэтому, главной задачей руководства 

профессиональных образовательных организаций является повышение 

квалификации педагогических кадров в области освоения информационно-

коммуникационных технологий. 

   Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов попытался 

вкратце обрисовать ситуацию “по уровням”.   

- Что касается школы, то можно с уверенностью сказать: здесь мы 

добились очень серьёзного прогресса, который выражен в значительном 

продвижении позиций России в исследованиях PISA, PIRLS, TIMSS, ICCS и 

так далее, - отметил он. – Правда, представители Сингапура, страны, которая 

по результатам этих же исследований, занимает верхнюю строчку, почему-то 

своей победой не очень гордятся. По их мнению, это частный успех, и он 

показывает лишь то, насколько хорошо учащиеся владеют навыками XX века. 

А вот что касается навыков XXI века, тут пока ничего не ясно.  

В плане развития профессионального образования, считает Кузьминов, 

у нас заметный провал, так как финансирование учреждений системы СПО 
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примерно такое же, как и в среднем образовании. А должно быть значительно 

лучше, поскольку колледжи и техникумы дают не только знания в рамках 

общеобразовательной программы, но и профессиональные навыки, то есть им 

нужна гораздо более мощная материально-техническая база, однако этим 

могут похвастаться далеко не все ссузы. Да, что касается успехов в 

международных соревнованиях WorldSkills, то здесь мы тоже, что называется, 

“рванули”, однако от “спорта больших достижений” нам надо переходить к 

“массовому спорту”, чтобы подобные результаты могли демонстрировать не 

отдельные звёздочки, а каждый среднестатистический учащийся колледжа и 

техникума. 

Вузы дают несколько больше поводов для оптимизма, поскольку здесь 

мы имеем 20-30 учреждений, способных давать очень качественное 

образование и соперничать с иностранными университетами. И в этом секторе 

мы развиваемся даже успешнее, чем Китай. Однако вызывает особую тревогу 

другая статистика: так, по словам Ярослава Кузьминова, в России более 50% 

студентов обучаются заочно, при этом не секрет, что подобная форма 

обучения финансируется государством в десять (!) раз ниже, чем очная. И вряд 

ли тут можно говорить о массовом качественном высшем образовании.  

Точно так же нам пока нечем похвастаться и в плане образования для 

взрослых. В России лишь 16% взрослого населения вовлечено в процесс 

получения нового или дополнительного образования. Это очень мало, 

поскольку в развитых странах Европы и Америки эта цифра составляет 45%, 

60% и даже 70%. А это, в свою очередь, говорит о неспособности нашего 

населения участвовать в высокотехнологичном производстве, эффективно 

использовать последние достижения HiTech, создавать новые знания и т.д. 

- Я абсолютно уверен: главный тренд в образовании связан с цифровой 

революцией, которая приведёт к кардинальному изменению рынка труда, 

появлению новых компетенций, улучшению кооперации, повышению 

ответственности граждан, их способности принимать самостоятельные 

решения и так далее, - сообщил Кузьминов. - Это, в свою очередь, послужит 
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причиной для последующей реогранизации образовательного процесса, во 

многом основанной на использовании технологий искусственного интеллекта. 

Например, совершенно очевидно, что в течение ближайших 5-10 лет будут 

разработаны такие системы автоматического перевода текстов и речи с любого 

языка, которые позволят свободно воспринимать чужую речь. Что это значит? 

А то, что электронные ресурсы, библиотеки ведущих вузов мира и лекции 

лучших преподавателей станут доступны для каждого учащегося, а не только 

для тех, кто владеет иностранным языком. Всё это приведёт к полному 

перестроению образовательного процесса, переосмыслению роли педагога, 

которому теперь придётся не объяснять тот или иной материал, а помогать 

найти источник этого материала и разобраться в нём. Иными словами, 

глобализация образования – явление неизбежное, и не надо его бояться, нужно 

готовиться к нему. 

Точно такая же радикальная революция ожидает и методику 

преподавания, систему проверки качества знаний. Сейчас педагог задаёт из 

года в год одни и те же задания, ответы на которые ученик вполне может 

получить и из Интернета, в готовом виде. Глупо бороться с влиянием 

гаджетов, запрещать учащимся использовать возможности Глобальной 

паутины для решения тех или иных задач. Выход совсем в другом – надо 

разрабатывать индивидуальные образовательные траектории и придумывать 

для каждого ученика свой собственный, уникальный набор заданий, ответ на 

которые потребует творческого подхода, умения сравнивать, взвешивать, 

анализировать, отсеивать ненужное, коммуницировать и так далее. Но нельзя 

снова взвалить всё это на плечи педагога, помочь ему справиться с подобной 

задачей может всё тот же  искусственный интеллект.  

И, конечно же, можно ожидать развития в образовательном процессе 

ещё двух трендов – проектной деятельности и обучения в игре. Игры 

(геймификация) помогут детям и взрослым овладевать новыми знаниями 

и умениями в увлекательной и ненавязчивой форме, а проекты способны дать 
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возможность раскрыться каждому человеку, исходя из его способностей и 

предпочтений.  

  Традиционно система образования делает основной упор на поддержку 

тех, кто хорошо успевает и усваивает материал, а вот дети, которые в том или 

ином предмете упорно “не тянут”, остаются не удел, их в лучшем случае, 

просто “тянут”, в худшем – подвергаются репрессиям со стороны педагогов. 

В будущем из них вырастают люди, испытывающие отвращение к учёбе и 

умственному труду. Но ведь они вполне могли бы найти себя в чём-нибудь 

ещё, помимо интеллектуальной деятельности. Дать возможность каждому 

стать успешным хоть в чём-то, значит, избавить страну от озлобленных людей, 

тунеядцев, плохих работников, алкоголиков. У нас таких граждан очень 

много, и если их количество снизить хотя бы не несколько процентов, 

экономический выигрыш в масштабах всей страны был бы колоссальным.  

По данным психологов, стереотип неуспешности формируется у ребёнка 

в самом раннем возрасте, до 3-х лет, то есть задолго до поступления в 1-й 

класс. А это значит, что инвестиции в дошкольное образование способны 

дать колоссальный эффект, гораздо больший, чем в среднее и высшее, как 

это ни странно. Чтобы охватить всё население России в этом возрасте, 

потребуется выделить из федерального бюджета порядка 200-300 миллиардов 

рублей ежегодно. Но эти затраты абсолютно гарантированно окупятся с 

лихвой в будущем. И если финансисты поверят учёным-психологам, можно 

будет обеспечить стране экономический рост уже через пару десятилетий. 

Ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей 

Синельников-Мурылев рассказал о своём видении главных образовательных 

трендов грядущей эпохи.  

- Высшее образование становится массовым, - констатировал он. – 

Вроде бы это ни для кого не секрет, но надо просто принять это как 

неизбежность, поскольку подобная тенденция наблюдается во всём мире. 

Хорошо это или нет – вопрос отдельный, но вот что следует из него. 
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Мы привыкли, что люди с высшим образованием – это интеллектуальная 

элита общества. Это было бы так, если бы в вузы шли только самые умные. Но 

поскольку идут все, наблюдается очень серьёзный разрыв в интеллектуальных 

способностях учащихся вузов. Это факт, с которым надо смириться. 

Массовость высшего образования неизбежно приведет к тому, что 

решить эту проблему с максимальным эффектом можно будет только 

используя новые технологии, дистанционное обучение, искусственный 

интеллект и т.п. 

Поскольку всех учить одинаково хорошо не получится, мы будем 

вынуждены встать перед выбором: либо помогать самым умным, либо 

пытаться подтянуть остальных хотя бы до среднего уровня. Образование 

будет всё более и более специализированным, профессионалов широкого 

профиля будет всё меньше. Массовость высшего образования неминуемо 

вступит в противоречие с возможностью отдельных граждан, обладающих 

повышенным достатком, обеспечить для себя и своих детей особые условия, в 

то время как провозглашаться будет всеобщая доступность и равенство прав.   

- Победами в PISA, PIRLS, TIMSS и других исследованиях мы обязаны, 

в первую очередь, успешному внедрению новых образовательных стандартов 

начальной школы, - заявил директор Федерального института развития 

образования Александр Асмолов. – В этом документе прописаны как раз те 

требования, которые нужны для развития навыков, без которых невозможно 

решать творческие задания. 

Персонализация образования, его вариативность, работа с избыточными 

данными и многое другое дали потрясающий результат, наши дети теперь 

гораздо лучше умеют решать проблемные задачи, умеют искать ответы и не 

боятся задавать вопросы. Я всегда говорил – “да здравствуют почемучки!” 

Президент АО «Управляющая компания «Просвещение» Владимир 

Узун выразился более скептически в плане перспектив российского 

образования. По его мнению, сегодня очень мало кто готов инвестировать в 

образование, хотя он, например, готов гарантировать полный возврат 
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полученных средств в течение 10 лет. Но даже под 10% годовых инвесторы 

предпочитают не рисковать. И их не могут убедить никакие доводы учёных о 

том, что вкладывать в дошкольное образование в несколько раз более выгодно, 

чем в высшее профессиональное. Опять же, нет согласия между политиками, 

чиновниками и бизнесменами. В той же Дании, например, во всех 

образовательных проектах фигурирует их национальная компания LEGO, 

которая приносит львиный процент прибыли. И попытка заключить контракты 

с иностранными корпорациями означает для датчан лишь то, что деньги будут 

уходить за рубеж, хотя они могли бы остаться в стране. У нас такого 

понимания нет до сих пор, поэтому мы легко сдаём рынки иностранцам, хотя 

могли бы иметь дело со своими производителями.  

Научный руководитель АНО «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика» города Москвы Александр Адамский пришёл к 

неожиданному, но очень печальному выводу. Российская система образования 

за последние годы демонстрирует реальный и очень ощутимый рост, который 

подтверждён, в частности, целым рядом независимых международных 

исследований. Деньги, вложенные с систему, не пропали даром, однако это ни 

коим образом, не изменило негативного отношения к ней со стороны общества 

в целом и даже самого образовательного сообщества, в частности. Иными 

словами, нам есть, чем гордиться, и мы правда очень много сделали для 

повышения качества отечественного образования, но почему-то на его 

престиже это никоим образом не отразилось. Люди предпочитают, как и 

раньше, твердить о том, что мы катимся в пропасть, что лучшее в мире 

образование разрушено бездумными реформами, ученики деградируют, что 

дальше будет только хуже… Бороться с этим необходимо, в том числе, и 

рассказывая о наших победах, об опыте лучших школ России. 

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС 

Татьяна Клячко привела ряд красноречивых цифр. По её словам, в образование 

мы, действительно, вкладываем немалые средства, однако если сравнить их с 

объёмами вложений других стран, выяснится, что мы не можем гарантировать 
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даже минимального уровня финансирования. У нас эти объёмы не доходят и 

до 5% от ВВП, а у них составляют 7%, 8% и даже 9%. Единственная надежда 

– на то, что мы, как всегда, сможем малыми средствами решить большие 

задачи.  

Возможно, создание  системы цифровизации и геймификации 

образования – дело ближайших лет.  

Дошкольный уровень образования должен реализовать первый этап 

обучения – медиаграмотности.  Прежде чем определить цели, задачи и 

собственно определение медиаграмотности, для нас видится необходимым 

обозначить место медиаграмотности в контексте непрерывного 

медиаобразования. В связи с этим значимой для нас является позиция Б.С. 

Гершунского, который ставит грамотность на начальную, элементарную 

ступень в системе конечных результатов образования. Его 

общепедагогическая схема результатов образования имеет следующий вид: 

«грамотность – образованность – компетентность – культура – менталитет». 

Эта позиция дала нам основание считать, что если мы применим данную схему 

для медиаобразовательной деятельности, то получим систему результатов 

медиаобразования. Таким образом, имеем: медиаграмотность – 

медиаобразованность – медиакомпетентность – медиакультура – 

медиаменталитет. Данная система, на наш взгляд, дает нам четкую картину 

видения результатов медиаобразовательной деятельности. Предполагается, 

что поочередно от возраста к возрасту доминирование какой-либо стороны 

желаемого результата в итоге даст нам возможность достигнуть общего 

целостного результата. Итак, мы приходим к выводу о том, что для каждого 

компонента предложенной выше системы медиаобразовательных результатов, 

необходимо обозначить возрастную группу, на которую будет направлен 

медиаобразовательный процесс.  В энциклопедическом словаре под 

грамотностью подразумевается: 1) широком смысле – владение навыками 

устной и письменной речи в соответствии с нормами литературного языка; 2) 

в узком смысле – умение только читать или читать и писать простейшие 
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тексты; 3) наличие знаний в какой-либо области. Грамотность как 

педагогическая категория имеет тенденцию к расширению с ростом 

общественных требований к развитию индивида: от элементарных умений к 

владению некоторым комплексом общественно-необходимых знаний и 

навыков, позволяющих человеку участвовать в социальных процессах. Эти 

определения позволяют нам полагать, что в дошкольном образовании 

адекватно использовать термин медиаграмотность, поскольку грамотность, 

как педагогическая категория, предполагает наличие элементарных умений и 

навыков, что является характерным для дошкольного образования.   Значимой 

для нашего исследования стала и модернизация Закона «Об образовании в 

РФ». Как отметил заместитель министра образования и науки Иван Лобанов: 

«Закон об образовании может оказаться сенсационным, потому что 

обсуждаемые изменения касаются образования на всех уровнях». Согласно 

нововведениям, дошкольное образование станет уровнем образования. 

Уровень будет предполагать и документ, подтверждающий дошкольное 

образование. В настоящее время идет обсуждение того, в каком виде этот 

уровень будет закреплен документально. Тем не менее, согласно новому 

законопроекту, дошкольное образование не предполагает требований к 

итоговой аттестации, никаких тестов и экзаменов дошкольники сдавать не 

будут. Все сказанное выше позволяет нам думать, что в дошкольном 

образовании как на первом уровне образования, адекватно использовать 

термин медиаграмотность, так как в системе медиаобразования 

медиаграмотность является также начальным уровнем.       

 

Лекция 3.2. Игровые методики речевого развития дошкольников 

  

       В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит 

эмоционально-практическим путем. Каждый дошкольник — маленький 

исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий 

мир. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому 

стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. 
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       Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она 

значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, 

реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления.  В 

Федеральных государственных требованиях выделяются наиболее близкие 

и  естественные для ребенка - дошкольника виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение. 

       Именно в этих видах деятельности при условии освоения ребенком 

позиции субъекта происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-

личностное развитие и совершается естественное вызревание таких 

перспективных новообразований, как произвольность поведения, способность 

к логическому мышлению, самоконтролю, творческому воображению, что 

составляет важнейшую базу для начала систематического обучения в школе. 

       Семья – это социально-педагогическая группа людей, 

предназначенная для оптимального удовлетворения потребностей в 

самосохранении (продолжении рода) и само утверждении (самоуважении) 

каждого ее члена. Семья создает у человека понятие дома не как помещения, 

где он живет, а как чувства, ощущения, где ждут, любят, понимают, 

защищают. Семья – это такое образование, которое “охватывает” человека 

целиком во всех его проявлениях. 

       В семье могут формироваться все личностные качества. Семейное 

воспитание – это система воспитания и образования, складывающаяся в 

условиях конкретной семьи силами родителей и родственников. Семейное 

воспитание является сложной системой, т.к. на него влияют наследственность 

и биологическое(природное) здоровье детей и родителей, материально-

экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад жизни, 

количество членов семьи, место проживания, отношение к ребенку. Все это 

органично переплетается и в каждом конкретном случае проявляется по-

разному. Задачи воспитания ребенка в семье состоят в том, чтобы: 

-создать максимальные условия для роста и развития ребенка; 

-стать социально-экономической и психологической защитой ребенка; 

-передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и 

отношения к старшим; 
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-научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, 

направленным на самообслуживание и помощь близким; 

-воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного 

“я”. 

       Таким образом,  для  реализации цели и  воспитательных задач 

важно  создавать условия для наиболее полного раскрытия детских 

возможностей и использовать  при этом привлекательные для детей виды 

деятельности Педагогам и родителям важно помнить, что игра дает огром 

Игра   –   сложный   социокультурный   феномен,   неотъемлемая   жизнь 

человека,  сопровождающая  его  от  рождения  до  последних  дней,  отмечают 

многие исследователи в области разных наук о человеке (Н.П. Аникеева, Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин и др.). 

 

Игра – это один из видов деятельности детей, заключающийся в 

воспроизведении действий взрослых  и  отношений  между  ними  …,  одно  из  

средств  физического, умственного и нравственного воспитания". 

Игра  рассматривается  как  вид  деятельности  в  условиях  ситуаций, 

направленных   на   воссоздание   и   усвоение   общественного   опыта,   в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

 Фрейд З. в своей психоаналитической теории сформулировал взгляды 

на  игру  как  деятельность,  обусловленную  биологическими     причинами 

(инстинкты,     влечения)     и,     следовательно,     имеющую     постоянный, 

внеисторический  характер.   

В  начале  ХХ  века  у  исследователей  не  было  единодушия  в  решении 

вопроса о том, что является первичным в истории человечества: труд или игра. 

Высказывались предположения, что игра возникла раньше труда. 

Впервые с противоположным  утверждением,  что  «игра  –  это  дитя  труда»  

выступил немецкий психолог и философ Вундт В., а в дальнейшем эту точку 

зрения развил  русский  философ  Плеханов  Г.В.  в  работе  «Письма  без  

адреса».  Он обратился к детским играм, рассматривая происхождение 

искусства. Анализ содержания  игр  детей  разных  народов  (в  основном  

первобытных)  дал  ему возможность утверждать, что в истории человечества 

игра, как и искусство, возникла после труда и на его основе. В игре находит 
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сове отражение трудовая деятельность людей. Желание вновь пережить 

чувства, испытанные в той или иной   деятельности   от   проявленной   в   труде   

ловкости,   смекалки,   силы, побуждали первобытного человека к обрядовым 

играм, танцам, песням. Таким образом,  Плеханов  Г.В.  пришел  к  выводу,  

что  игра  имеет  многовековую историю и возникла в первобытном обществе 

на основе труда. 

В   жизни   отдельного   человека   игра,   по   мнению   Плеханова   Г.В., 

предшествовала труду. В этом заключается социальное назначение игры: она 

служит  средством  передачи  «культурных  приобретений  из  рода  в  род», 

готовит детей к труду. 

Мысли  Плеханова  Г.В.  получили  развитие  в  трудах  новых  поколений 

ученых,   которых   волновал   вопрос:   «Всегда   ли   существовала   игровая 

деятельность,    предваряя    в    жизни    ребенка    последующую    трудовую 

деятельность?» 

Эльконин  Д.Б.  выдвинул  гипотезу  об  историческом  возникновении  

и развитии ролевой игры. Он считал, что на заре существования человечества 

детской игры не было. В силу примитивности самого труда и необходимых 

для него орудий дети очень рано начинали принимать участие в работе 

взрослых (сбор плодов, кореньев, ловля рыбы и т.д.). 

Усложнение орудий труда, переход к охоте, скотоводству, земледелию 

привели к изменению положения ребенка в обществе: он уже не мог 

принимать непосредственное участие в работе взрослых, поскольку она 

требовала знаний, умений,   сноровки   и   т.д.   Взрослые   стали   изготавливать   

игрушки   для упражнения детей в трудовых действиях (лук, копье, аркан и 

т.д.). Возникли игры-упражнения, в ходе которых ребенок овладевал 

необходимыми навыками в  использовании  орудий  труда,  так  как  игрушки  

были  их  моделями  (из маленького лука можно также попасть в цель). Затем, 

как отмечает Эльконин Д.Б., с возникновением различных ремесел, развитием 

техники и сложных орудий труда игрушки перестали быть моделями 

последних. Они напоминали орудия труда внешним видом, а не функциями. 

Другими словами, игрушки стали образами орудий труда. С такими 

игрушками упражняться в трудовых действиях нельзя, но можно их 

изображать. Возникаетролевая  игра,  в  которой  находит  удовлетворение  

свойственное  маленькому ребенку стремление к активному участию в жизни 
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взрослых. Поскольку такое участие в реальной жизни невозможно, то ребенок 

в воображаемой ситуации воспроизводит       действия.       Поведение,       

взаимоотношения       взрослых. Следовательно,   ролевая   игра   возникает   не   

под   влиянием   внутренних, врожденных  инстинктов,  а  в  результате  вполне  

определенных  социальных условий жизни ребенка в обществе. Взрослые, в 

свою очередь, способствуют распространению детской игры с  помощью 

специально созданных игрушек, правил,  игровой  техники,  которые  

передаются  из  поколения  в  поколение, превращая игру в часть культуры 

общества.   

Ушинский  К.Д.  в  своей  работе  «Человек  как  предмет воспитания» 

определил игру как «посильный для ребенка способ войти во всю сложность 

окружающего    его    мира».    Детские    игры,    по    его    мнению,    отражают 

окружающую социальную среду. 

Как   показывают   исследования   Леонтьева   А.Н.,      Эльконина   Д.Б., 

развитие   игры   на   протяжении   дошкольного   возраста   происходит   в 

направлении от игры предметной, воссоздающей действия взрослых, к игре 

ролевой,  воссоздающей  отношения  между  людьми.  Таким  образом,  игра 

становится средством выделения и моделирования (воссоздания в специально 

созданных условиях) отношений между людьми, а, следовательно, начинает 

служить усвоению социального опыта. 

Содержанием возникающих у ребенка игр, по мнению авторов, является 

отражение     окружающей     его     действительности     –     профессиональная 

деятельность  взрослых,  их  взаимоотношения,  отношение  к  детям  и  т.д. 

Эльконин Д.Б. писал, что в игре «воссоздаются социальные отношения между 

людьми вне условий непосредственной утилитарной деятельности». 

Игра,  отмечают  исследователи,  социальна  также  и  по  средствам 

отображения      окружающей      действительности      и      по      способам 

осуществления.   Игровая   деятельность,   как   показано   Давыдовым   В.В. , 

Запорожцем А.В. , Коротковой Н.А., Менджерицкой Д.В., Михайленко Н.Я., 

не изобретается ребенком, а задается ему взрослым, который учит малыша 

играть, знакомит   с   общественно   сложившимися   способами   игровых   

действий. Осваивая  в  общении  со  взрослыми  технику  различных  игр,  

ребенок  затем обобщает  игровые  способы   и   переносит  на  другие  

ситуации.  Так  игра приобретает   самодвижение,   становится   формой   
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собственного   творчества ребенка, а это обусловливает ее развивающий 

эффект. 

Таким  образом,  игра  как  ведущая  деятельность  дошкольника  имеет 

чрезвычайно большое значение в психическом развитии ребенка.   

Игра как деятельность дошкольников имеет свои особенности: 

1) Свобода и самостоятельность детей в игре – предпринимается по 

желанию  ребенка. В  игре  ребенок  исходит  из непосредственных  интересов. 

Потребностей.  Игра  предпринимается  для  удовольствия  .  мотив  игры  – 

переживание значимых для него сторон действительности (С.Л. Рубинштейн). 

Свобода и самостоятельность проявляется: 

- в выборе игры, ее содержания, ролей; 

- в добровольности объединения с другими детьми; 

- в свободе вхождения и выхода из игры. 

Для  игры  характерна  саморегуляция  действий,  поступков,  поведения 

играющих. Игра регулируется определенными требованиями и правилами. В 

разных   играх   правила   различны   (порядок   игровых   действий,   правила 

поведения, связанные с ролью, правила взаимоотношений). 

2) Творческий   характер   игровой   деятельности   –   игра   связана   с 

инициативой, творчеством ребенка в выборе роли, сюжета, игрушек, 

предметов – заместителей. Активно работает мышление и воображение 

ребенка в создании игры, игрового образа. 

3) Эмоциональная   насыщенность   игры   –   ребенок   в   игре   реально 

переживает,     проживает     обыгрываемые     события.     Ребенок     получает 

удовольствие  в  игре,  снимает  напряжение.  Передает  свои  чувства  другим, 

отображает их в разных ролях. В игре переживаются и отрицательные эмоции 

– обида. Неудовлетворенность, личные негативные переживания, которые 

тоже важно  актуализировать  и  избавиться  от  них.  Однако,  общий  заряд  

игры  – положительный. 

4) Игра  не  имеет  материально  выраженного  результата,  в  отличие  

от продуктивных видов деятельности (изобразительной, трудовой, 

музыкальной и др.).   Ценность   игры   в   возможности   развития   вней   всех   

возрастных новообразований     дошкольников.     Она     значима     как     
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воспитательное, диагностическое, психотерапевтическое, развлекательное 

средство. 

5) В игре прослеживается два вида отношений детей: 

- игровые отношения, которые определяются содержанием, правилами 

игры; 

- реальные отношения, которые проявляются по поводу игры (сговор на 

игру, распределение ролей, выход из конфликта, установление правил). Они 

являются основой организации детского общества, что в свою очередь, делает 

игру формой организации их жизни. 

6) Наличие  прямых  или  косвенных  правил,  отражающих  содержание 

игры, логическую и временную последовательность ее развития. 

7) В игре совершаются действия, цели которых значимы для индивида 

по их внутреннему содержанию. 

Таким образом, мы выделили общие особенности игры дошкольников 

как деятельности. В каждом виде игр содержится свой потенциал и 

специфические черты, которые отличают его от других. Вместе с тем, общие 

черты позволяют педагогам и родителям ориентироваться в способах 

организации и развития игровой деятельности вместе с детьми. 

В   педагогической   науке   игра   рассматривается   как   ведущий   вид 

деятельности дошкольников (Аникеева Н.П., Выготский Л.С., Коломенский 

Я.Л., Усова А.П., Эльконин Д.Б. и др.). Ведущий вид деятельности определяет 

главные изменения в психике ребенка и готовит переход его на новую ступень 

развития. 

Говоря о ведущем виде деятельности, Леонтьев А.Н. отмечает: 

«Ведущая деятельность   –   это   такая   деятельность,   развитие   которой   

обуславливает главнейшие    изменения    в    психических    процесса    и    

психологических особенностях личности на данном этапе ее развития». 

Ведущая деятельность проходит определенный путь становления, а не 

проявляется  сразу  в  развитой  форме;   ее  формирование  происходит  под 

руководством взрослых в процессе обучения и воспитания. 

Ведущее  положение  игры  в  дошкольном  возрасте  определяется  не 

количеством   времени,   которое   ребенок   ей   посвящает,   а   тем,   что   она 
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удовлетворяет  его  основные  потребности;  в  недрах  игры  зарождаются  и 

развиваются другие виды деятельности; она в наибольшей мере способствует 

психическому развитию. 

Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б. и др. отмечали, что в игре 

находят     выражение     основные     потребности     детей:     стремление     к 

самостоятельности,  активному  участию  в  жизни  взрослых,  потребность  в 

познании окружающего мира, потребность в активных движениях, 

потребность в общении. 

В недрах игры зарождаются и развиваются другие виды деятельности, 

такие как труд, умение. А.С. Макаренко говорил о том, что в игре 

формируются качества личности и навыки, необходимые для трудовой 

деятельности. 

Выготский  Л.С.,  Давыдов  В.В.,  Запорожец  А.В.,  Эльконин  Д.Б.  и  

др. отмечали,  что  игра  в  наибольшей  степени  способствует  формированию 

новообразований  психики  ребенка,  его  психических  процессов  (мышления, 

воображения, памяти и т. д.). 

 По мнению Козловой С.А., Куликовой Г.А. и др., для игры должно быть 

характерно: 

  -    воспитательно-познавательная    ценность    содержания,    полнота    

и правильность отражаемых представлений; 

- целесообразность, активность, организованность, творческий характер 

игровых действий; 

 - подчинение правилам и способность руководствоваться ими в игре с 

учетом интересов отдельных детей и всех играющих; 

-   целенаправленное   использование   игрушек   и   игровых   действий 

материалов; 

 - доброжелательность отношений и радостный настрой детей. 

Значение игры в   развитии дошкольников 

1.  В    игре  с  детьми  педагог  воздействует  на  все  стороны  личности 

ребенка:  на  его  сознание,  чувства,  волю,  поведение,  использует  ее  в  целях 

умственного, нравственного, эстетического, физического воспитания. 
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2. В процессе игры уточняются и углубляются знания и представления 

детей об окружающем. Чтобы выполнять в игре ту или иную роль, ребенок 

должен  свое  представление  перенести  в  игровые  действия.  Однако  игра  

не только закрепляет уже имеющиеся у детей знания и представления, но 

является своеобразной  формой  активной  познавательной  деятельности,  в  

процессе которой они под руководством взрослых овладевают новыми 

знаниями. 

3.  В  игре  у  ребенка     развиваются  потребности  в  преобразовании 

окружающей  действительности,  способности  к  созданию  нового.  Ребенок 

соединяет в сюжете игры реальные и вымышленные явления, наделяет 

новыми свойствами и функциями знакомые предметы (например, кресло – 

космическая ракета).   Следствием   этих   процессов   является   развитие   

воображения   и творчества. Взяв на себя какую-то роль (врача, шофера), 

ребенок не просто примеряет к себе профессию и особенности другой 

личности: он входит в нее, вживается, проникает  в  ее  чувства  и  настроения,  

обогащая  и  углубляя  тем  самым собственную личность. 

4. При правильном, тактичном взаимодействии с детьми в игре (с целью 

ее  развития),  она  содействует  обогащению  кругозора  ребенка,  развитию 

образных форм познания (образное мышление, воображение), упорядочению 

его интересов, развитию речи. 

5.  Важное  значение  игра  имеет  в  усвоении  правил  взаимоотношений, 

норм поведения в социуме. Она является той формой деятельности, в которой 

в значительной мере формируется общественное поведение детей, их 

отношение к жизни, друг к другу. Организуя совместные   игры, педагог 

воздействует на коллектив  детей  и  через  коллектив  на  каждого  ребенка.  В  

игре  ребенок сталкивается с необходимостью согласовывать свои намерения 

и действия с другими,  подчиняясь  правилам,  которые  устанавливаются  в  

игре.  Ребенок приобретает    не    только    игровой    опыт,    но    и    опыт    

самопрезентации, самоутверждения, коммуникативный опыт. 

6.    В    играх    развиваются    творческие    способности    ребенка.    Они 

проявляются в выстраивании замысла, в разыгрывании ролей, при создании 

необходимых для игры игрушек-самоделок, элементов костюмов. В игре речь, 

жесты, мимика ребенка выразительнее, чем в повседневной жизни. 
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7. Важнейшим средством воспитания становится игрушка, 

формирующая представления о мире, развивающая вкус, нравственные 

чувства. 

8. Широко используется игра как средство физического, эстетического, 

трудового, умственного воспитания. 

   

 

 

Лекция 3.3. Проектирование познавательно-игрового пространства 

дошкольной образовательной организации 

  

Ребенок   до   7   лет   нуждается   в   особом   образовательном 

пространстве,  отличающемся  от  узкой  домашней  обстановки,  и  от  

школы. Такое пространство – хороший детский сад. Ведущими    

характеристиками    педагогического    процесса    являются: 

целенаправленность,    целостность,    наличие    связей    между    участниками, 

деятельностный характер взаимодействия. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

 

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 

Рассмотрим, как понимался педагогический (образовательный) процесс 

в дошкольной   педагогике   сегодня   и   на   протяжении   своего   

исторического развития. Н.А. Короткова пишет, что можно выделить 3 

подхода к построению педагогического процесса в общественном 

дошкольном воспитании. 

Первый подход заключается в понимании дошкольного воспитания как 

подготовительного   этапа   к   переходу   ребенка   к   школьному   обучению. 

Ключевым    при    организации    работы    педагогов    является    вопрос    

о преемственности  дошкольной  и  школьной  ступеней  образования.  

Основу образовательного     процесса     составляют     упрощенные     по     

содержанию академические учебные предметы. Их усвоение создает базу 

для школьного обучения.  Содержание  дошкольного  образования  

выстраивается  в  логике последовательно   усложняющегося   и   

повторяющегося   ежегодно   учебного материала. Ведущей формой 

обучения детей являются занятия. Этот подход «работает» и в настоящее 

время, объясняемый массовым запросом родителей и школы в 

подготовленных для дальнейшего образования детей. 

Второй подход к организации образовательного процесса в детском 

саду связан  с  объединением  и  выстраиванием  занятий  в  соответствии  с  

единой задачей возрастного развития. Например, Ф.Фребель выстраивал все 

занятия с детьми  под  единым  знаком  игры,  в  которой  активно  

разворачиваются  и дифференцируются внутренние силы ребенка, а так же в 

ребенок переходит от симбиоза с матерью к самостоятельности и 
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взаимодействию со сверстниками. Примером может служить и система М. 

Монтессори, которая видела задачу дошкольного возраста в сенсорном   и 

сенсомоторном развитии    посредством    специально    созданной    

развивающей    среды    и дидактических материалов.   Этот подход 

выстраивает педагогический процесс на едином основании и делает его 

целостным. Однако существует опасность ограничения  жизненного  

пространства  детей  и  сведения  всей  деятельности детей к одной задаче. 

Третий  подход  связан  с  «Новой  школой»  -  методами  обучения  Дж. 

Дьюи, Ж.-О. Декроли в первой трети 20 века. Подход связан со 

стремлением сделать педагогический процесс в детском саду активным, 

поставить ребенка в активную, поисковую позицию. При этом они выступали 

за приближение задач обучения детей с реальной жизненной практикой. На 

первый план выступает поисковая активность, жизненный опыт, 

познавательные интересы ребенка. Их идеи получили дальнейшее развития 

сегодня в проектных методах обучения в ДОУ. 

 Современные  образовательные  программы  в  ДОУ  исходят  из  

четкого деления  на  игру  и  жестко  регламентированные  занятия  (которые  

занимают преимущественное   место   в   педпроцессе).   При   таком   

подходе   игра   не выполняет  присущие  ей  функции  и  превращается  

только  в  досуг.  Н.А. Короткова    предлагает    при    конструировании    

педагогического    процесса, разделять   в   нем   интегрированные   между   

собой   практики   -   игру   (как самостоятельную деятельность детей) и 

организуемые совместно со взрослым практики   -      продуктивную,   

познавательно-поисковую,   коммуникативную, чтение детям 

художественной литературы. Отсутствие той или иной практики в жизни  

ребенка  приводит  к  ущербу  в  его  становлении  как  личности,  к 

неблагоприятной фиксации ребенка на какой-то одной сфере инициативы. 

М.В. Крулехт, как представитель петербургской научно-

педагогической школы,  так  же  рассматривает  вопрос  о  конструировании  

образовательного процесса  в ДОУ  с  учетом  требований  к  современной  

системе  дошкольного образования.  По  ее  мнению  конструирование  

педагогического  процесса  в детском саду необходимо строить на основе 

концепции целостного развития ребенка как субъекта детской деятельности.  

Поэтому взрослые, организующие процесс взаимодействия с детьми, 
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осуществляют развитие субъектных качеств дошкольников   (инициатива,   

самостоятельность,   отсутствие   конформизма, творчество.  

индивидуальность)  в  соответствии  с  возможностями  возраста  и опорой   

на  ЗБР.   Дети,   включаясь   в   разные   виды   активности,   учатся 

использовать  свой  личный  опыт,  принимать  и  ставить  цели  

деятельности, строить   последовательность   своих   действий,   отбирать   

средства   для   их выполнения,    оценивать    результаты    совместно    со    

взрослым.    Педагоги выступают  организаторами  образовательного  

пространства  и  партнерами  по деятельности.  Их  задача  обеспечить  

развивающее  пространство,  грамотно выстроить день в соответствии с 

режимом, предоставляя детям право выбора видов  активности  и  их  

сменяемости  в  течение  дня.  Субъектные  качества проявляются 

достаточно ярко к старшему дошкольному возрасту, получая свое 

последовательное развитие с момента поступления дошкольника в детский 

сад. При  этом,  автор  отмечает  необходимость  перестройки  сознания  

педагогов ДОУ,     формирования     их     готовности     к     личностно-

ориентированному взаимодействию с детьми и уважению их потребностей и 

желаний. 

Усвоение     необходимого     содержания     дошкольного     образования 

осуществляется  в  ходе  деятельности  и  общения  ребенка  со  взрослыми  

и сверстниками.   Какие   виды   деятельности   фигурируют   в   дошкольном 

возрасте: 

- игровая 

- коммуникативная 

- познавательная 

- предметная 

- исследовательская 

- двигательная 

- художественно-эстетическая 

- трудовая. 

Общение  является  особой  потребностью  детей  дошкольного  

возраста, обеспечивает  полноценное  психическое  развитие.  В  общении  

реализуются многие другие потребности ребенка (в познании, одобрении, 

защищенности, оценке, разнообразии впечатлений и др.). 
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Освоение  необходимого  содержания  происходит  с  помощью  

системы форм,    методов    и    средств.    Их    комплекс    составляет    

деятельностный (процессуальный)  компонент  пространства ДОО. 

Деятельностный  происходит  от  слова деятельность  –  компонент  

определяет  характер  взаимодействия  педагога  и детей, способы их 

сотрудничества и механизмы управления педагогическим процессом.  

Деятельность  реализуется  посредством  адекватно  подобранного 

комплекса форм, методов и средств организации обучения и воспитания. 

Это операциональная сторона педагогического процесса, которая 

технологически обеспечивает  достижение  поставленных  задач,  освоение  

детьми  содержания дошкольного образования. 

Результативный компонент – отражает эффективность протекания 

образовательного процесса, характеризует достигнутые сдвиги в 

соответствии с поставленной  целью.  Наличие  результативного  компонента  

дает  педагогам возможность: 

- подвести итоги педагогического процесса; 

- определить   эффективность   или   выявить   минусы   педагогической 

деятельности; 

- своевременно корректировать ход процесса; 

- учесть достоинства и недостатки предыдущего опыта и построить 

на этой основе дальнейший педагогический процесс. 

Результативный  компонент  предполагает  оценку  хода  и  

результатов педагогического    процесса.    Оценка    результатов    может    

быть    текущая, оперативная, итоговая. Именно она на разных этапах 

педагогического процесса позволяет  специалистам  получать  

своевременную  информацию  о  сторонах процесса, его эффективности, 

единстве компонентов, характере и результатах взаимодействия участников 

педагогического процесса.   

Проектирование познавательно-игрового пространства дошкольной 

образовательной организации определяется   как целостность   процессов   

социализации   и   индивидуализации   дошкольника, сохранение   природы   

ребенка   и   ее   развитие   в   культуре,   обогащение индивидуального 

культурного опыта. Целостность должна просматриваться: 

- в медико-психолого-педагогическом сопровождении ребенка; 
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- в единстве воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

-  в  целостности  жизнедеятельности  ребенка,  т.е.  обогащения  развития 

ребенка должно происходить при опоре на имеющийся опыт, 

индивидуальную субкультуру ребенка; 

- во взаимодействии ребенка с миром взрослых; 

- в организации образовательного пространства, создающего условия для 

всех видов деятельности ребенка. 

Важной   особенностью   педагогического   процесса   в   ДОУ   

является характер  связей  между  его  участниками.  Он  может  быть  

охарактеризован, отмечают А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская как воз – 

действие, без – действие, со – действие. Содействие в этом случае 

предполагает личностную ориентацию в образовании. Этот процесс 

наиболее сложен в практической реализации. 

Педагогический процесс в ДОУ представляет собой систему 

меняющихся видов деятельности, педагогических задач. 

Таким    образом,    проектирование познавательно-игрового 

пространства дошкольной образовательной организации задает    основы    

воспитанности,  обученности, развитости дошкольников, создает базу и 

предпосылки для дальнейшего    развития,    обеспечивает    преемственность    

с    семьей    и следующим   звеном   системы   образования,   разносторонне   

раскрывает личность  ребенка,  социализирует  его,  вводит  в  мир  

культуры,  учит самопрезентации, взаимодействию с миром людей и 

природы. 
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Модуль 4. «Художественно-эстетическое и физическое воспитание 

дошкольников в условиях ДОО» 

Лекция 4.1.Медийные методики художественно- эстетического 

воспитания дошкольников 

Одна из отличительных особенностей дошкольника – способность 

эмоционально реагировать на окружающий мир людей, предметов, явлений и, 

что важно для нас, произведений искусства. 

Традиционно художественно-эстетическое развитие  рассматривалось как 

средство формирования выразительности речи дошкольников, активизации их 

поэтического и музыкального слуха. 

Однако в последнее время в этой области решается более широкий круг задач: 

развитие творческого потенциала ребенка; 

развитие образного, ассоциативного мышления; 

развитие самостоятельности и творческой активности, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

включает: 

1) опыт эмоционально-нравственного отношения ребенка к окружающей 

действительности, воплощенный в музыке, изобразительном искусстве и 

художественных произведениях; 

2) опыт художественно-творческой деятельности. 

Формирование общей культуры личности происходит в процессе 

художественно-эстетической деятельности. 

Одна из главных задач педагога — развитие эмоциональной 

отзывчивости. Через сопереживание, соучастие, «вхождение в образ» 
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происходит формирование основ художественно-эстетической 

культуры личности дошкольника. 

Ребенок, в соответствии со своими возрастными возможностями и 

особенностями, должен знать сказки, песни, стихотворения; уметь танцевать, 

конструировать, рисовать. 

Цель ДОО создание условий, способствующих эстетическому развитию 

ребенка путем использования различных видов искусства во всех видах 

деятельности. 

Игра «Мозговой штурм» со слушателями. 

Вопросы задаются одновременно всем, тот, кто первым даст ответ, 

получает оценочную фишку. 

 Назовите материалы, используемые на занятиях по изобразительной 

деятельности. (Простые и цветные карандаши, ластик, восковые мелки, 

тушь, кисти разных размеров, гуашь, акварельные краски.) 

 Назовите три главных цвета, и докажите, почему они 

главные. (Красный, желтый и синий. При их смешивании образуются все 

цвета светового спектра.) 

 Назовите цвета, составляющие цветовой круг. (Красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.) 

 Назовите виды традиционного и нетрадиционного рисования. (К 

первому виду относится рисование, предметное и сюжетное, красками, 

цветными карандашами; нетрадиционные виды рисования 

отличаются необычными приемами работы и сочетанием разных 

художественных материалов: рисование нитками, руками и пальцами, 

монотипия предметная, кляксография обычная, кляксография с трубочкой, 

свеча в сочетании с акварелью, картофельные штампы, набрызг, яичная 

скорлупа.) 

  

 Что такое живопись? (Изображение окружающей жизни красками, 

передача своих чувств с помощью цвета.) 
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 Что такое графика? (Искусство рисования тоном, пятном и линией. 

Графикой называют рисунки сделанные карандашом, тушью, а также 

гравюры.) 

 Назовите способы лепки. (Пластический и конструктивный.) 

 Назовите основные приемы, используемые на занятиях 

лепкой. (Выкатывание, сплющивание, вытягивание, прищипывание, 

примазывание.) 

 Назовите основные способы украшения вылепленных изделий. (Налеп, 

углубленный рельеф при помощи стеки.) 

Эстетическое воспитание - это целенаправленный, систематический процесс 

воздействия на личность ребёнка с целью развития у него способности видеть 

красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. Начинается оно с 

первых лет жизни детей. 

Художественно-эстетическое воспитание - понятие очень широкое. В 

него входит воспитание эстетического отношения к природе, труду, 

общественной жизни, быту, искусству. Однако познание искусства настолько 

многогранно и своеобразно, что оно выделяется из общей системы 

эстетического воспитания как особая его часть. Воспитание детей средствами 

искусства составляет предмет художественного воспитания. 

Знакомство с красотой в жизни и искусстве не только воспитывает ум и 

чувство ребёнка, но и способствует развитию воображения и фантазии. 

В процессе осуществления эстетического воспитания необходимо решить 

следующие задачи: систематически развивать эстетическое восприятие, 

эстетические чувства и представления детей, их художественно-творческие 

способности, формировать основы эстетического вкуса. 

 

Эстетическое воспитание - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы 

личности, влияет на познание нравственной стороны действительности 

(известно, что для дошкольника понятия «красивый» и «добрый» почти 
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идентичны), повышает и познавательную активность, даже влияет на 

физическое развитие. Результатом эстетического воспитания является 

эстетическое развитие. 

Важно, чтобы работа педагога строилась на научной основе и 

проводилась по определенной программе, учитывающей современный 

уровень развития различных видов искусства, с соблюдением принципа 

постепенности, последовательного усложнения требований, 

дифференцированного подхода к знаниям и умениям детей различных 

возрастов. 

Эстетическое воспитание тесно связано с современностью и во многом 

определяется ею. Эстетическое воспитание действительности предполагает 

близость к жизни, стремление преобразовать окружающий мир, общество, 

природу, предметную среду.  

Значение и задачи эстетического воспитания дошкольников 

Развитие эстетического восприятия, чувства и представлений детей 

Ребёнок с первых лет жизни неосознанно тянется ко всему яркому и 

привлекательному, радуется блестящим игрушкам, красочным цветам и 

предметам. Все это вызывает у него чувство удовольствия, 

заинтересованность. Слово «красивый» рано входит в жизнь детей. С первого 

года жизни они слышат песню, сказку, рассматривают картинки; 

одновременно с действительностью искусство становится источником их 

радостных переживаний. В процессе эстетического воспитания у них 

происходит переход от безотчётного отклика на всё яркое, красивое к 

сознательному восприятию прекрасного. 

 

Эстетическое восприятие действительности имеет свои особенности. 

Основным для него является чувственная форма вещей - их цвет, форма, звук. 

Поэтому его развитие требует большой сенсорной культуры. 

Красота воспринимается ребёнком как единство формы и содержания. Форма 

выражается в совокупности звуков, красок, линий. Однако восприятие 
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становится эстетическим только тогда, когда оно эмоционально окрашено, 

сопряжено с определенным отношением к нему. 

Эстетическое восприятие неразрывно связано с чувствами, переживаниями. 

Особенностью эстетических чувств является бескорыстная радость, светлое 

душевное волнение, возникающая от встречи с прекрасным. 

Педагог должен вести ребенка от восприятия красоты, эмоционального 

отклика на неё к пониманию, формированию эстетических представлений, 

суждений, оценок. Это работа кропотливая, требующая от взрослого умение 

систематически, ненавязчиво пронизывать жизнь ребёнка красотой, всячески 

облагораживать его окружение. 

Задачи эстетического воспитания дошкольников, исходя из его цели, 

можно представить двумя группами. 

Первая группа задач направлена на формирование эстетического отношения 

детей к окружающему. Предусматривается следующее: развивать умение 

видеть и чувствовать красоту в природе, поступках, искусстве, понимать 

прекрасное; воспитывать художественный вкус, потребность в познании 

прекрасного. 

Вторая группа задач направлена на формирование художественных умений в 

области разных искусств: обучение детей рисованию, лепке, 

конструированию; пению, движениям под музыку; развитие словесного 

творчества. 

Названные группы задач дадут положительный результат лишь при условии 

их тесной взаимосвязи в процессе реализации. 

 

Ведущими методами для решения задач первой группы являются показ, 

наблюдение, анализ, пример взрослого. Показ как метод воспитания 

используется при первичном знакомстве с предметом эстетической 

действительности. Педагогу важно определить объект показа и создать 

условия для того, чтобы внимание детей было сосредоточенно на том, что им 

показывают, предлагают послушать. При использовании этих методов очень 
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важно, чтобы педагог умел показывать свои чувства, свое отношение, владел 

способами выражения чувств. Выразительность интонации при чтении 

стихотворения, искренний восторг по поводу красивой вещи, неподдельное 

огорчение при встрече с небрежностью в одежде, неряшливостью, яркое 

эмоциональное проявление взрослым своих чувств служит активным методом 

воздействия на ребенка, так как опирается на особенность детства – 

подражательность. 

Для решения задач второй группы в качестве ведущих требуются 

практические методы: показ, упражнение, объяснение, метод поисковых 

ситуаций. Подробно эти методы рассматриваются в методиках 

изобразительной деятельности и музыкального воспитания. 

Общий принцип отбора методов – находить такие методы и приемы, которые 

бы поддерживали у детей желание создавать «произведения искусства», 

своими руками (лепить, рисовать, мастерить, украшать), учувствовать в 

художественной деятельности разных видов. Полезны творческие задания, 

они и всякое проявление творчества обязательно должны сочетаться с 

обучением навыкам художественной выразительности. Если ребенок не 

владеет навыками рисования, он не сможет создать что-то творческое при всей 

условности понимания данного термина применительно к дошкольникам. 

Потому и нужны методы прямого обучения: показ, упражнение, обследования 

предметов, описание. В этих случаях обучение становится одним из факторов, 

стимулирующих творчество, а творческие задания придают обучению 

развивающий характер. 

 

Развитие художественно-творческих способностей детей 

Дошкольникам доступны почти все виды художественной деятельности - 

составление рассказов. Придумывание стихов, пение, рисование, лепка. 

Естественно, они имеют большое своеобразие, которое выражается в наивном, 

непосредственном отображении действительности, в необыкновенной 

искренности, в вере в правдивость изображаемого, в отсутствии заботы о 
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зрителях и слушателях. Уже на этом этапе происходит развитие 

художественных творческих способностей детей, которые проявляются в 

возникновении замысла, в претворении его в действительности, в умении 

комбинировать свои знания и впечатления, в большей искренности при 

выражении чувств и мыслей. 

Своеобразие детского творчества заключается так же в том, что оно 

основано на такой ярко выраженной особенности дошкольников, как 

подражание, находит широкое отражение в игровой деятельности детей - 

образной реализации их впечатлений от окружающего мира. Именно в игре 

раньше всего проявляется творчество дошкольников. Для игры, возникающей 

по инициативе детей, характерно наличие замысла. Сначала он ещё не 

устойчив, один сюжет сменяется другим; чем старше дети, тем замысел 

становится полнее и целенаправленнее. Для сюжетно-ролевой творческой 

игры характерно не только наличие замысла в выборе и определении темы, 

сюжета, но и творческого изображения в их осуществлении.  Творческое 

воображение детей проявляется и в том, что они для своих игр нередко 

сознательно объединяют разные сюжеты: берут материал из сказок, рассказов, 

из жизни, из телевизионных и театральных постановок. Другими словами, они 

комбинируют свои знания, впечатления от увиденного и услышанного, 

объединяя их в одно целое. 

 

Так же как в игре, творчество детей проявляется в других видах их 

художественной деятельности. В рисунке, лепке, рассказе, песне ребёнок 

удовлетворяет свою потребность в действенном, образном выражении своих 

впечатлений. И здесь сначала рождается замысел, а потом средство 

претворения его в жизнь; дети комбинируют свои впечатления, полученные 

при восприятии различных произведений искусства. И в этом случае ребёнок 

остаётся таким же искренним, как и в игре: он не просто копирует увиденное, 

а передаёт своё отношение к нему. Таким образом, в дошкольном возрасте 

наблюдаются ростки творчества, которые проявляются в развитии 
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способности к созданию замысла и его реализации, в умении комбинировать 

свои знания, представления, в искренней передаче мыслей, чувств, 

переживаний. Однако для развития художественно-творческих способностей 

у детей необходимо их соответствующее обучение, в процессе которого они 

овладевают способами образного выражения и изображения своих замыслов в 

слове, пении, рисунке, танце, драматизации. Обучение побуждает ребёнка к 

сознательным художественным проявлениям, вызывает положительные 

эмоции, развивает способности. 

Цель обучения навыками художественной деятельности заключается не 

только в том, чтобы дать детям знания и навыки в пении, рисовании, чтении 

стихов и т.д., но и в том, чтобы вызвать в них интерес и желание 

самостоятельной творческой деятельности. Осваивая те или иные навыки, 

ребёнок использует их, внося свою, пусть маленькую, лепту в украшении 

жизни семьи, детского сада, своих сверстников. 

В развитии художественно - творческих способностей детей особая роль 

принадлежит личности педагога, его культуре, знаниям, увлеченности. 

Формирование основ эстетического вкуса 

Эстетический вкус проявляется в том, что человек получает удовольствие, 

духовное наслаждение от встречи с истинной красотой в искусстве, в жизни, в 

быту. Эстетический вкус – понятие широкое; оно включает в себя не только 

понимание, наслаждение глубокими, прекрасными произведениями 

искусства. Но и понимание красоты природы, труда, быта, одежды. В 

формировании эстетического вкуса у детей большая роль принадлежит 

обучению. На занятиях дошкольников знакомят с классическими 

произведениями детской литературы, музыки, живописи. Дети учатся 

узнавать, любить доступные их возрасту истинные произведения искусства. 

Знакомясь с народной сказкой, с произведениями С.Я.Маршака, 

С.В.Михалкова, К.И.Чуковского, слушая произведения П.И.Чайковского, 

Д.Б.Кабалевского и других композиторов, дети начинают приобщаться к 

красоте и богатству художественного слова, музыки. Все это доставляет им 
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истинное удовольствие, запоминается и формирует основы художественного 

вкуса. Воспитывая у детей основы эстетического вкуса, мы учим их видеть и 

чувствовать красоту окружающего мира, беречь ее. Цветок лучше сохранить 

на клумбе, а чтобы он расцвел и доставил радость другим, за ним надо 

ухаживать. Чистоту в группе, создающую уют и красоту, надо поддерживать, 

не сорить, убирать за собой игрушки и книги. Так в процессе воспитания и 

обучения осуществляются задачи эстетического воспитания в дошкольном 

возрасте.  

Условия и средства эстетического воспитания  

Эстетическое воспитание детей осуществляется, путем ознакомления 

детей с эстетикой быта, с прекрасным в труде, в природе, общественных 

явлениях, и средствами искусства. Научить ребенка чувствовать и понимать 

красоту жизни - большая и трудная задача, которая требует длительной работы 

взрослых. 

Для реализации задач эстетического воспитания детей необходимы 

определенные условия. Прежде всего, это среда, в которой ребенок живет и 

развивается. Она оказывает на ребенка воздействие, которое по своей силе и 

значимости вряд ли может сравниться с другими. Если обстановка эстетична, 

красива (совсем необязательно – богата), если ребенок видит красивые 

отношения между людьми, слышит красивую речь и т.п., то он с малых лет 

будет принимать эстетическое окружение как норму, а все, что отличается от 

нормы будет вызывать у него неприятие. Эстетика быта включает в себя 

множество деталей. Это эстетика обстановки: вещей, которые окружают 

ребенка и которыми он пользуется, игрушек, одежды малыша и окружающих 

его людей, дизайн помещений и т.д. Красивые вещи «радуют глаз», вызывают 

положительные эмоции, желание их сохранять. Теория «белой скатерти» 

вполне справедлива: если мы хотим воспитывать не только аккуратность, но и 

потребность в эстетическом окружении, мы должны исключить не 

эстетичность как таковую. С первых лет жизни ребенка важно и дома, и в 

дошкольном учреждении уделять внимание эстетике быта. 
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Понятие «эстетика быта» включает в себя и красоту каждодневных 

отношений между людьми, которые окружают ребенка. Очень важно, какую 

речь он слышит, какие интонации. Необходимо чтобы она была правильной, 

образной, интонационно богатой и доброжелательной. Эстетика быта – это и 

внешний вид человека. Небрежность, неопрятность в одежде, несуразность в 

подборе цветовой гаммы, неумение найти свой стиль – все это противоречит 

законом красоты. 

Три правила: жить в красоте, замечать красоту, поддерживать и создавать 

красоту вокруг себя – делают эстетику быта средством эстетического 

воспитания ребенка. 

Мощным средством эстетического воспитания является природа.  

Именно в ней можно увидеть гармонию – основу красоты: разнообразие красок, 

форм, звуков в их сочетании. Сама по себе природа – это условие для 

всестороннего воспитания и развития ребенка. Средством она становится, когда 

взрослый целенаправленно использует ее «воспитательные возможности» и 

делает ее наглядной для ребенка. основу для развития творческого воображения 

и способностей. 

 

Многогранным и неисчерпаемым средством эстетического воспитания 

является искусство: изобразительное, музыка, литература, архитектура, театр, 

кино. Раннее приобщение детей к настоящему высокому искусству 

способствует зарождению в детской душе поистине эстетического восприятия 

действительности. Каждый вид искусства своеобразно отражает жизнь и 

оказывает свое особое влияние на ум и чувства ребенка. 

С первых лет жизни детей сопровождает устное народное творчество, детская 

литература. Особое место в их жизни занимает сказка. 

Не все можно выразить словами. Есть такие оттенки чувств, которые глубже и 

полнее всего могут быть выражены в музыке. Музыка обостряет 

эмоциональную отзывчивость. Она необходима ребенку. «Детство так же 
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невозможно без музыки, как невозможно без игры, без сказки» - в этом был 

убежден В.А.Сухомлинский. 

Условием и средством эстетического воспитания является и художественная 

деятельность дошкольников, как организованная педагогом, так и 

самостоятельная. Изобразительное искусство необходимо ребенку. Оно дает 

ему богатые зрительные образы. 

В художественной деятельности, как правило, присутствуют 

воспроизводящий (репродуктивный) фактор и творческий. И тот и другой 

необходимы и взаимосвязаны – ребенок не может творить, не научившись 

воспроизводить, репродуцировать. 

Формы организации эстетического воспитания 

Эстетическое воспитание детей в дошкольном учреждении осуществляется в 

разных формах в зависимости от принципа руководства их деятельностью, 

способа объединения дошкольников, вида деятельности. Педагог управляет 

процессом развития детей. Дети и сами любят художественную деятельность, и 

часто по собственной инициативе занимаются ее. Нельзя сказать, что 

самостоятельная художественная деятельность полностью осуществляется без 

руководства взрослого. Просто характер этого руководства косвенный. Педагог 

заботится о накоплении ребенком опыта, впечатлений, которые потом 

отразятся в самостоятельном рисовании, лепке, рассказах, музыкальной 

деятельности; обучает изобразительным способам и приемам. 

Самостоятельная художественная деятельность возникает по инициативе 

детей для удовлетворения их индивидуальных потребностей: сделать подарок 

маме, смастерить игрушку для игры и др. Задача педагога – не нарушая замысла 

ребенка, помочь ему, если возникнет такая необходимость. Он развивает 

самостоятельность детей, используя подсказку, привлечения внимания к 

предмету, объекту, вопросы, предложения, оценку результатов и уровня 

самостоятельности, выдумки, фантазии. 

Самостоятельная деятельность может носить индивидуальный характер, 

а иногда дети объединяются по два, три человека и, обсудив свой замысел, 
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вместе готовят концерт, рисуют декорации, изготовляют атрибуты для игры, 

организовывают театрализованную игру и т.д. Признаками самостоятельной 

деятельности являются внимание ребенка к средствам выразительности в 

музыке, движениях, рисунке, речи и умение переносить усвоенное в 

собственную новую деятельность, применять для решения новых задач. 

Самостоятельная художественная деятельность тесно связана с той 

работой, которую целенаправленно и в разных формах проводит педагог. Это 

могут быть организованные занятия по развитию речи, изобразительной 

деятельности, музыке. Они входят в обязательную «сетку» недельных занятий, 

проводятся систематически по заранее разработанному содержанию и в 

порядке нарастания сложности. Важное значение приобретают 

мультимедийные сопровождения и выступают частью интегративной методики 

художественно-эстетического воспитания. 

 

 

 

Лекция 4.2. Организация физического развития дошкольников с 

учётом возрастных особенностей, а также детей с особыми 

образовательными потребностями 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с ФГОС является формирование 

здоровье сберегающей компетентности, как предпосылки сохранения   здоровья 

детей и на этой базе развитие его духовного потенциала. 

Формами организации оздоровительной работы  являются: 

самостоятельная деятельность детей, подвижные игры, утренняя гимнастика, 

двигательно-оздоровительные минутки,  физические упражнения в сочетании с 

закаливающими процедурами, физкультурные прогулки (в парк, в лес, к 

водоему), физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, игры-

соревнования, спартакиады. 
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Начиная день с утренней гимнастики, она должна быть направлена на 

укрепление организма ребёнка, создание бодрого, жизнерадостного настроения 

на весь день. С целью развития интереса физической культуре, помимо 

утренней гимнастики, проводимой в традиционной форме, я провожу её в 

форме «полосы препятствий», оздоровительной пробежки, музыкально 

ритмических движений. 

Основной организованной формой двигательной активности является 

занятие по физической культуре. Два из них проводятся в помещении, одно - на 

прогулке. Формы проведения занятий самые разнообразные: игровые, 

сюжетные, обычного типа. Любое занятие должно доставлять радость ребёнку, 

пробуждать интерес и развивать творческую активность, формировать 

двигательные умения и навыки, удовлетворять естественную потребность в 

движении. Для реализации этих задач,  важен характер общения детей со 

сверстниками и взрослыми. Одним из факторов, способствующих уменьшению 

напряжённости детей, является музыка, которая используется на 

физкультурных занятиях. Она повышает эмоциональный тонус, способствует 

развитию внимания, чувства ритма в вводной части и во время выполнения 

основных движений. В конце занятия музыкальное сопровождение может стать 

средством снятия возбуждения и усталости. 

Физкультминутки позволяют активно отдохнуть после умственной 

нагрузки и вынужденной статической позы. Я провожу их по мере 

необходимости в зависимости от вида и содержания занятий по развитию речи, 

формированию элементарных математических представлений, занятиях по 

ИЗО деятельности главным образом в момент появления признаков утомления 

детей. Содержание физкультминуток может быть связано или не связано с 

тематикой занятия, они могут быть в форме подвижной или дидактической 

игры с выполнением движений под текст стихотворения, с использованием 

упражнений для отработки и закрепления различных рефлексов. Из опыта 

следует, что более интересны и эффективны физкультминутки с 

использованием музыкального сопровождения, во время которой дети могут 
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выполнять танцевальные упражнения или импровизированные движения 

(кружения, полуприседания, наклоны и т.д.). 

В двигательном режиме детей значительное место я отвожу 

самостоятельной двигательной активности. Она занимает разное время - утром 

до завтрака, между занятиями, во время прогулок, после дневного сна. С учётом 

интересов детей использую вариативные приёмы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Ежедневно в своей работе с детьми используются пальчиковые игры. 

Систематические упражнения пальцев являются мощным средством 

повышения работоспособности головного мозга. Психологи утверждают, что 

гимнастика для пальцев рук развивает мыслительную деятельность, память, 

внимание ребёнка. 

В группе создается картотека стихов, сопровождающие упражнения, 

книги для развития мелкой моторики, различные предметы для выполнения 

упражнений. Широко используются пальчиковые игры без предметов в 

свободное время, на прогулках. На занятиях, в утренний отрезок времени, в 

играх можно выполнять упражнения с предметами: прищепками, пробками, 

счётными палочками, пуговицами, мячами-ёжиками, платочками и т.д. 

Для укрепления зрения можно использлвать следующие моменты: 

Зрительные паузы, в любое время дня дети закрывают глаза и открывают, 

можно веки прижать пальчиком. 

Коррекционные физминутки - для укрепления зрения - проводятся на 

занятиях, т.к. необходима полная раскованность детей в движениях, что 

достигается развитием воображения, фантазии. ("Жук", "Прогулка в зимнем 

лесу", "Самолёт", "Ладошки", "Цветы"). 

Тренировочные упражнения для глаз проводим несколько раз в день, в 

зависимости от деятельности, вызывающей напряжение. 

Все эти средства способствуют развитию психологической комфортности 

детей, которая обеспечивает их эмоциональное благополучие, снимает 

напряжение во время занятий, игр. 
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Детям нравятся эмоциональные разминки (похохочем; покричим так, 

чтобы стены задрожали; как будто кричит огромный, неведомый зверь и т.д.) 

Часто используются минутки покоя: 

-посидим молча с закрытыми глазами; 

-посидим и послушаем тишину; 

-ляжем на спину и расслабимся, будто мы тряпичные куклы; 

-помечтаем под эту прекрасную музыку. 

Дети, проснувшись после дневного сна,  проходят по ребристой дорожке, 

дорожке с  пуговицами, шнуру, (для профилактики и коррекции плоскостопия). 

Систематичность этого закаливания способствует оздоровлению детского 

организма, повышению иммунитета ребёнка, поднимает его настроение. 

В течение дня можно изыскить минутку, чтобы доставить детям 

удовольствие, выполняя следующие упражнения:  «потянуться как кошка»,  

«поваляться как неваляшка»,  «позевать», открывая рот до ушей, «поползать», 

как змея без помощи рук. Это очень важно для развития и укрепления опорно - 

мышечной системы ребёнка. 

Музыкотерапия - один из методов, который укрепляет здоровье детей, 

доставляет детям удовольствие. Музыка способствует развитию творчества, 

фантазии. Мелодия действует особенно эффективно для наших гиперактивных  

детей, повышает интерес к окружающему миру, способствует развитию 

культуры ребёнка.       

         Прогулка - наиболее благоприятное время для подвижных игр и 

физических упражнений.  Подвижные игры и упражнения на прогулке могут 

быть разными, что зависит от характера прошедших и предстоящих занятий, 

времени года, индивидуальных особенностей детей.   

Приобщение детей к здоровому образу жизни невозможно без 

деятельного участия родителей, поэтому одним из обязательных факторов 

успешного претворения в жизнь поставленных задач является взаимодействие 

с семьёй. Работа осуществляется на родительских собраниях, где обсуждаются 

проблемы правильной организации жизни детей дома и в дошкольном 
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учреждении; на индивидуальных встречах-консультациях родителей с 

педагогами; на совместных музыкальных и спортивных праздниках. 

Родители часто выполняют задание вместе с детьми. Помогая своим 

детям, родители тем самым развивают у них познавательную активность, 

показывают свою заинтересованность. Дети очень любят, когда мама, папа 

помогают ему подготовить что-то по поручению воспитателя. 

Для родителей можно оформить в "Уголке здоровья" рекомендации, 

советы: 

-  предлагаем папки - передвижки; 

-  приглашаем на открытые просмотры гимнастик, физкультурных 

занятий, прогулок и т.д.; 

-  проводим анкетирования. 

Все эти приёмы позволяют  постепенно стабилизировать здоровье детей, 

снизить заболеваемость, приобщить к здоровому образу жизни. У родителей и 

у нас теперь одна цель - воспитывать здоровых детей. 

 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть 

направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах 

комбинированной и компенсирующей направленности (в том числе и для детей 

со сложными (комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности 
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развития и специфические образовательные потребности каждой категории 

детей. 

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не 

связанным с ограниченными возможностями здоровья детей, выделение 

данного раздела не является обязательным; в случае же его выделения 

содержание данного раздела определяется Организацией самостоятельно. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

  Должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(5); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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Лекция 4.3.  Проектирование художественно-эстетического 

пространства дошкольной образовательной организации 

 

В «Концепции по дошкольному воспитанию» сформулированы основные 

принципы построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

принцип дистанции, позиции при взаимодействии, принцип активности, 

самостоятельности, творчества, принцип стабильности — динамичности 

развивающей среды, принцип комплексирования и гибкого зонирования, 

принцип открытости-закрытости, принцип учета половых и возрастных 

различий детей, принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, 

принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» выделены задачи приобщения детей к национальной и 

мировой художественной культуре, проводится мысль о тесной взаимосвязи 

«этики» и «эстетики». В данном аспекте может быть рассмотрена проблема 

освоения детьми дизайн-деятельности как основы и средства активизации 

творчества, познания национального и мирового художественного наследия и 

формирования целостного и полноценного эстетического опыта, формирования 

ценностных ориентиров. 

Важнейшими ключевыми задачами современного образования  являются 

разностороннее развитие творческого потенциала человека, формирование 

целостного и обогащенного опыта, развитие компетенций, обеспечивающих 

адаптационные и конкурентные возможности личности. В данном аспекте 

формирование творчества, креативных способностей, умений и навыков 

творческой деятельности, индивидуальных проявлений, «мотивации к 

творчеству» было и остается одной из приоритетно актуальных проблем. 

 



107 

 

Современное дошкольное образовательное учреждение — это место, где 

ребенок зачастую находится большую часть времени, где получает опыт 

широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, нахождение в котором должно быть не только комфортным, но 

и приносить радость ребёнку. Самый верный путь приобщения к искусству — 

это постоянное общение с ним. Посещая сегодня музей и выставки местных 

художников в городской картинной галерее, знакомясь с памятниками 

архитектуры в иллюстрациях художников, дети незаметно накапливают опыт 

эстетического отношения к действительности. 

Проектирование современной образовательной среды дошкольного 

учреждения как многомерного пространства, адекватного актуальным 

потребностям детей дошкольного возраста и соответствующего тенденциям 

развития современной культуры, экономики, производства, отвечает 

гуманистическим позициям образования. В дошкольном образовательном 

учреждении ребенок получает опыт эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни. Возможности получения такого опыта расширяются 

при условии создания предметно-развивающей среды. Такие факторы создания 

ситуации успеха и эмоционального благополучия, как дизайн и эргономика в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения, благотворно влияют 

на воспитание и образование, на здоровье детей. В ФГТ сформулированы 

требования к учебно-материальному обеспечению предметно-развивающей 

среды дошкольного образовательного учреждения, которое основано на 

соблюдении принципов информативности, вариативности, культурным и 

художественным традициям, полифункциональности, педагогической 

целесообразности, трансформируемости. 

 

Руководители многих дошкольных образовательных учреждений 

вынуждены решать проблему дизайна самостоятельно, полагаясь на 

собственный вкус, подчас не учитывая соответствие современным 
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требованиям. По определению В.Г. Власова (1993), «диза́йн (англ. Design — 

«проектирование, определение функции предмета» от лат. Designare — 

«определять назначение, обозначать») — творческий метод и процесс 

функционального формообразования, а также область профессиональной 

деятельности по проектированию промышленных изделий, мебели, 

инструментов, машин, организации предметной среды и трудовых процессов, 

вид проектной междисциплинарной художественно-технической деятельности 

по формированию предметной среды». Особенность дизайнерской 

деятельности заключается в специфически эстетическом способе целостного 

осмысления и формирования объектов. 

Таким образом, современные условия требуют инновационного подхода 

в создании предметно-пространственной среды групповых помещений, 

целостного дизайн–проекта дошкольного образовательного учреждения, 

которые выступают как пространство жизнедеятельности детей, 

обеспечивающее максимальные возможности развития детского творчества, 

экспериментирования и исследовательского интереса каждого ребенка. 

  Для реализации задач художественно-эстетического направления в ДОУ 

создается команда педагогов-единомышленников с ярко выраженным 

новаторским духом, обладающих способностями к решению нестандартных 

творческих задач, владеющих продуктивными технологиями и художественно-

прикладными умениями, а также эстетическим взглядом на окружающий мир.  

На базе ДОУ важно создать современную дизайн-среду дошкольного 

образовательного учреждения. Важным условием было создание проекта, 

пригодного для жизни и работы, оформление должно быть не статичным 

элементом украшения интерьера, а началом творческого процесса детского и 

преподавательского коллектива, активно поддерживаемого воспитателями и 

родителями. При разработке дизайна учреждения главной целью концепции 

оформления могут стать: 

целостность и логика, т. е. не должно быть случайных ни с чем не 

связанных кусков оформления; 
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учёт индивидуальных интересов педагогов, чтобы оформление нашло 

логическое продолжение в методической работе с детьми, поэтому все этапы 

работы должны быть согласованы с воспитателями, работающими в данных 

возрастных группах; 

и главное, в оформлении должна прозвучать тема родного города, т. к. мы 

воспитываем будущих граждан нашего прекрасного города, которым хранить и 

развивать его традиции. 

 Главный холл должен быть  посвящен нашей стране — России, оформлен 

по мотивам русских народных сказок и творчества А.С. Пушкина, в тематике 

оформления должен присутствовать национальный колорит, применены 

элементы стилизации под деревянное зодчество, керамику, плетение и т. д.; 

холлы второго этажа оформлены в тематике декоративно-прикладного 

искусства России, но в современных оригинальных материалах (имитация 

деревянного кружева в изображении птиц), использование керамики; 

групповые помещения и раздевалки украшают росписи и панно с 

авторскими куклами «У околицы» и «Боярский двор», «Полянка», с 

текстильными декоративными элементами по мотивам русских народных 

сказок. Оформление групповых помещений в рамках тематических проектов 

дополнено совместными работами родителей и детей по художественному 

конструированию «Деревянное зодчество». 

 Дизайн-деятельность интересна педагогам, детям, родителям, у 

дошкольников сформировалось позитивное отношение к изобразительной 

деятельности: дети приобрели опыт в решении специально моделируемых 

творческих проблемных ситуаций, навыки диалогического общения, научились 

применять практические навыки и знания в процессе самостоятельного поиска 

новых способов решения при создании выразительных художественных 

образов. Готовность детей активно участвовать в художественно-творческом 

процессе создания современной дизайн-среды является своеобразным 

показателем становления творческих проявлений. Использование 

традиционных, авторских приёмов и форм способствовало возникновению в 
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ДОУ инновационной досугово-массовой формы организации совместной 

творческой деятельности детей и взрослых (педагогов и родителей). Поиск 

новых форм организации творческих мастерских, варьирование и обогащение 

содержательного аспекта проведения праздников, конкурсов, творческих 

мастерских позволяет создавать традицию в ДОУ и объединять детей, 

педагогов, родителей в детско-взрослое сообщество. Большое внимание 

уделяется развитию детей в дизайн-деятельности, привлекая их к 

декоративному оформлению интерьера в сотворчестве с педагогом. Такой 

инновационный подход позволяет обогатить дизайн групповых помещений 

авторскими и детскими работами с использованием широкого спектра 

нетрадиционных техник и технологий [3]. 

В процессе творчества у взрослых и детей возрастает интерес к 

совместной художественно-творческой деятельности (экспериментированию с 

различными художественными материалами), происходит накапливание 

впечатлений, личного опыта, обогащается эмоциональная сфера. Практико-

ориентированное взаимодействие с семьями начинается с дизайнерских 

проектов, использование инновационных технологий, интерактивных форм 

общения способствует приобретению родителями нового опыта общения с 

детьми, вырабатывает коллективные качества, родители совместно с детьми с 

увлечением принимают участие и в других проектах, праздниках, спортивных 

соревнованиях. Таким образом, заложить базис высокой культуры, 

человечности, творчества возможно только через высокие образы 

национальной и мировой культуры. 

 

По мнению Г.Г. Григорьевой, питая таким образом разум и сердце 

маленького человека, формируется основа его мышления, что, в свою очередь, 

будет определять его чувства и поступки. Красоту нужно уметь видеть в 

природе, искусстве и в самом человеке, в его внутреннем мире и его 

созидательных действиях. 
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Педагог может организовать  экскурсии в природу, к памятникам, в 

музей, на празднично украшенную улицу и т.д. Его задача – продумать 

содержание экскурсии с учетом законов детского восприятия, воспитательных 

задач. Следует заранее определить и изучить место проведения экскурсии, 

способ размещения детей вокруг объекта наблюдения, поскольку очень важно 

не только сообщить дошкольникам новые знания, но и вызвать у них 

эстетические чувства. 

Одна из форм детской деятельности, способствующих эстетическому 

воспитанию, - театрализованные игры и игры – драматизации. Эти игры 

проходят под руководством педагога. 

Значительное место в педагогическом процессе дошкольного учреждения 

и в жизни детей занимают праздники и развлечения. Развлечения как форма 

работы с детьми дошкольного возраста проводятся один раз в две недели. 

Содержание развлечений разнообразно. Это могут быть тематические 

литературные и музыкальные вечера. Полезны для эстетического развития 

развлечения, сочетающие разные виды искусств. Подбирается разнообразный 

материал – и литературный, и музыкальный, и изобразительный на одну тему. 

Такие вечера развлечений доставляют дошкольникам радость, приобщают к 

национальной культуре, воспитывают эстетические чувства. 

Праздники в дошкольном учреждении соответствуют принятым в нашей 

стране. Их можно разделить на праздники, связанные с общественной жизнью 

(23 февраля, 9 Мая, 12 июня и т.д.), и праздники, связанные с народной и 

религиозной традицией (Пасха, Масленица, Рождество, Новый год). Могут 

быть праздники, отражающие события местного значения (День города), а 

также свои, детсадовские (юбилей дошкольного учреждения, день рождения 

группы и т.д.). При проведении праздников решается комплекс воспитательных 

задач – нравственных, интеллектуальных, а также задач физического 

воспитания. И конечно, реализуют задачи эстетического воспитания. Праздник 

должен быть эмоционально насыщенным. Красота обстановки, 

торжественность музыки, общее приподнятое настроение – все это повышает 
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восприимчивость к эстетической стороне действительности. Дети хотят 

участвовать в празднике активно, их не удовлетворяет роль наблюдателей. И 

воспитателю предоставляется возможность удовлетворить желания и 

потребность в активности каждого ребенка. Надо только правильно подобрать 

форму проявления активности для каждого из воспитанников. Один будет 

читать стихи, другой споет, третий станцует. Нельзя ни кого из детей лишить 

возможности показать, на что он способен, и почувствовать себя равноправным 

в атмосфере общей радости. 

Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста может быть 

организованно в разных формах, и эти формы имеют свою квалификацию. 

Приобщать детей к деятельности в области искусства, воспитывая у них 

потребность и привычку посильно вносить элементы прекрасного в быт, 

природу, общественные отношения.  Их деятельность, связанная с искусством, 

всегда должна быть непринужденной, насыщенной радостным устремлением, 

творческим воображением, инициативой. Чем более эстетически развит 

ребенок, тем прочнее его художественные умения и навыки, тем полнее 

развивается его творческая деятельность. 

Установление преемственности в эстетическом воспитании дошкольного 

учреждения и семьи формирует первоосновы духовной культуры, которой 

должен обладать маленький человек. 

  

 

 

 

 

 

 


