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Äîðîãèå êîëëåãè!

Идея преемственности между до5
школьными образовательными учреж5
дениями и начальной школой, между 
начальной и основной школой – одна 
из центральных в концепции нашего
журнала. Именно поэтому номер, кото5
рый вы держите в руках, практически
полностью посвящен ïðîáëåìå öåëîñò-
íîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè ðåáåíêà-
äîøêîëüíèêà.

Мы благодарны коллективу кафедры 
педагогики дошкольного образования
Волгоградского государственного педаго5
гического университета, предоставив5
шего яркие, разнообразные, порой неожи5
данные материалы для этого выпуска
журнала.

Также мы вновь обращаемся к ïðîáëå-
ìå ïîäãîòîâêè è ãîòîâíîñòè ðåáåíêà
ê øêîëå.

Статьи наших авторов носят не
только информационный, но и дискус5
сионный характер. Обращаю ваше 
внимание на материал рубрики «Давай5
те обсудим».

Ждем ваших откликов, они очень 
ценны для нас. Удачи всем!

Èñêðåííå âàø
Ðóñòýì Íèêîëàåâè÷ Áóíååâ



Кафедра педагогики дошкольного

образования Волгоградского государ�

ственного педагогического универси�

тета была создана в 1987 году. Сегодня

она насчитывает в своем составе 22

преподавателя. Среди них – докто�

ра и кандидаты наук, аспиранты и со�

искатели. На кафедре ведется целена�

правленная работа по подготовке 

специалистов в области дошкольной

педагогики и психологии, а также 

реализуется программа подготовки

педагогов�дефектологов. Кафедра

имеет свою магистратуру по направ�

лению «Дошкольное образование».

Ведущим направлением научного

поиска преподавателей является раз�

работка модели процесса целостного
развития личности ребенка�до�
школьника. Учитывая многоаспект�

ность данной проблемы, работа осуще�

ствляется в следующих направлени�

ях: формирование профессиональной

компетентности студентов; исследова�

ние механизмов психического разви�

тия дошкольников и проектирование

на этой основе психолого�педагогиче�

ского сопровождения их личностного

становления и развития. 

Многогранность научных интересов

специалистов кафедры выражена в

тематике проводимых исследований,

направленных на изучение особеннос�

тей внутреннего мира ребенка, меха�

низмов самопознания; освоения субъ�

ектной позиции будущего школьника;

закономерностей процессов социали�

зации в современном социокультур�

ном и информационном пространстве;

специфики миропонимания одарен�

ных детей, а также исследований,

имеющих целью совершенствование

качества подготовки будущих специа�

листов.

Конкретизация данных направле�

ний реализуется в совместной 

научно�исследовательской дея�
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тельности ведущих преподавателей,

аспирантов, соискателей и, конечно

же, студентов. На кафедре функцио�

нируют проблемные группы и кружки,

руководят которыми доктора и канди�

даты педагогических наук. Ежегодно

результаты научных исследований

обсуждаются на общевузовских науч�

но�практических конференциях сту�

дентов. Лучшие работы представля�

ются к участию в конкурсах научных

работ студентов как на региональном,

так и всероссийском уровне.

Кафедра имеет свои эксперимен�

тальные площадки и базовые учреж�

дения: детские сады, прогимназии, пе�

дагогические колледжи. Это служит

интересам не только кафедры, но и 

непосредственно учреждений образо�

вания, так как создает условия для

продуктивного решения проблем вос�

питания и образования подрастающе�

го поколения, служит основой для под�

держки инновационных процессов.

Углубление и апробация собствен�

ных научных достижений осуществ�

ляются преподавателями в условиях

непосредственной работы не только в

вузе, но и в учреждениях дошкольно�

го, начального и среднего специально�

го образования, психологических и 

реабилитационных центрах. Мы пони�

маем, что наука и практика – это 

звенья одной цепи. Научные исследо�

вания должны служить интересам

практической педагогики и психоло�

гии. Хотим познакомить читателей

журнала с научными разработками

как зрелых, так и только начинающих

свой путь исследователей нашей ка�

федры. Выражаем надежду, что они

вызовут интерес у педагогов и родите�

лей, послужат основой для дискуссий.

Ì.Â. Êîðåïàíîâà,
заведующая кафедрой, доктор пед. наук,

профессор



Полноценное развитие личности –

одна из приоритетных задач совре�

менного гуманистического образова�

ния. Ее решение рассматривается 

нами в контексте целостного подхода.

Долгое время главным ориентиром

и критерием успешности педагогиче�

ской работы с ребенком была мера

продвинутости детей в знаниях, уме�

ниях, навыках, которые должны при�

годиться потом, на этапе школьного

обучения. Однако социальные процес�

сы, происходящие в современном об�

ществе, создают предпосылки для вы�

работки новых целей образования,

центром которого становится личность

и ее внутренний мир.

Основы, определяющие успешность

целостного личностного становления и

развития, закладываются в дошколь�

ном детстве. Этот период жизни делает

детей полноценными личностями и на

данный момент и на будущее рождает

такие качества, которые помогают чело�

веку определиться в жизни, найти в ней

свое достойное место.

Необходимо отметить, что до недав�

него времени наряду со знаниевым

подходом характерной особенностью

образования дошкольников выступала

его ярко выраженная социальная на�

правленность. Воспитывая с ранних

лет в ребенке коллективиста, мы тем

самым пытались противостоять есте�

ственным процессам вызревания пси�

хики, концентрации сознания ребенка

на собственных нуждах и потребнос�

тях. Противоречия между биологиче�

ским и социальным началами в чело�

веке стимулируют его развитие.

По мере освоения человеком соци�

альной действительности, накопления

социального опыта происходит

становление его субъектности.

Однако на ранних онтогенетических
этапах приоритетной целью развития
ребенка является становление его
внутреннего мира, его «самости». Дети

по своей природе эгоцентристы, и не

учитывать этого в воспитании нельзя.

Результатом противодействия при�

родной сути ребенка может стать ее

подавление, но не изменение. Поэтому

представляется закономерным ут�

верждение, что педагог должен стро�

ить воспитательный процесс не вопре�

ки возрастным новообразованиям 

детей, а с их учетом. Это понимание в

определенной мере и явилось резуль�

татом концентрации внимания педаго�

гов на развитии у ребенка представле�

ния о себе, своем сущностном «Я». 

Теоретические исследования и прак�

тический опыт показывают, что поло�

жительное отношение к себе не только

не препятствует позитивному отноше�

нию к другим людям, но и является его

необходимым условием. Только в че�

ловеке с оптимально развитым само�

уважением сильно выражены вера в

свои силы и возможности, доверие к

себе и миру, независимость, честное

отношение к себе, стремление к ис�

кренности в проявлении своих чувств.

Одновременно у такого ребенка менее

выражены страх и тревожность, бо�

язнь неуспеха, негативные оценки,

чувство вины, ощущение себя прене�

брегаемым, обиженным и беззащит�

ным. Открытие в себе внутреннего 

мира приводит ребенка к осознанию и

принятию внутреннего мира в других

людях. Только научившись видеть в

себе индивидуальность, распознавать

свои чувства и состояния, ребенок ока�

4

Целостное развитие личности
ребенка: взгляд на решение проблемы

М.В. Корепанова



жется способным с пониманием и ува�

жением относиться к окружающим.

Целостное развитие ребенка мы ви�

дим в условиях, создающих прецедент

межличностного общения со взрос�
лым. Выступая в отношении к до�

школьнику носителем социального

опыта, взрослый включает его в прост�

ранство общения. Его педагогическая

направленность очевидна. Гуманное

отношение к ребенку выражается в

принятии его активности как полно�

правного субъекта образовательного

процесса. Собственная активность 

ребенка есть необходимое условие

приобретения знаний о себе. Целена�

правленное формирование образа «Я»

личности предполагает ее проектиро�

вание, но не на основе общего для всех

шаблона, а в соответствии с индивиду�

альным для каждого ребенка проек�

том, учитывающим его конкретные

физиологические и психологические

особенности. 

Педагогический процесс при таком

подходе ориентирован на выработку у

подрастающего поколения умения

адекватно оценивать себя, свои по�

ступки, что требует обращения

«внутрь себя», к своим истокам. Уже в

дошкольном возрасте, по мнению мно�

гих отечественных и зарубежных пси�

хологов и педагогов, развивается та�

кой механизм социальной перцепции,

как эмпатия. Ребенок приобщается к

переживаниям других людей, накап�

ливая и обобщая опыт взаимодейст�

вия, что позволяет ему на определен�

ном этапе воспринимать другого чело�

века как обособленного индивида и

представлять мир переживаний дру�

гого как отличный от его собственного.

Умение встать на позицию другого

развивается у ребенка в процессе на�

правленного формирования взрослы�

ми просоциальной мотивации. 

Результаты исследований позволя�

ют заключить, что понимание ребенком

себя как личности происходит не путем

стихийного отражения оценочных суж�

дений взрослых о нем, а является про�

цессом селективным. Дети старшего

дошкольного возраста верно осо�

знают свои достоинства и недостатки,

учитывают отношение к себе со сторо�

ны взрослых, на основе чего возникают

определенные реакции ребенка.

Заметим, что особенности понима�

ния ребенком своих личностных ка�

честв обусловлены не только оценоч�

ным отношением к нему взрослых, но

и внутренними детерминантами, след�

ствием которых является формирова�
ние личностной рефлексии ребенка.

Опыт отношений со взрослыми и свер�

стниками обретает для ребенка лично�

стный смысл, так как его содержа�

тельную основу составляет процесс

познания себя. 

Совокупность опыта отношений ре�

бенка со взрослыми и другими детьми,

подкрепленного участием в совмест�

ных видах деятельности, составляет

специфический вид опыта, который

мы назвали опытом самопознания.

Его влияние на развитие детей ощу�

щается на всех этапах дошкольного

детства. Экспериментальная работа

показала неправомерность постановки

вопроса об усилении или уменьшении

роли самопознания в связи с возрас�

том ребенка. Значение самопознания

становится все сложнее и глубже по

мере того, как обогащается душевная

жизнь ребенка, расширяются его свя�

зи с миром и проявляются все новые

его способности.

Однако, как свидетельствует прак�

тика, формирование опыта самопозна�

ния во многих случаях малопродук�

тивно. Содержание общения взрослого

с ребенком ориентировано, в основном,

на уточнение его физического состоя�

ния, уровень удовлетворения физио�

логических потребностей. Между тем

в дошкольном возрасте ребенок нуж�
дается во взаимодействии друго�
го уровня – личностном, когда пред�
метом обсуждения выступают эмоци�
ональные состояния и проблемы 
поиска своего места в социуме.

В восприятии своего внутреннего со�

стояния ребенку помогает использова�

ние слов. Он вполне конкретно описыва�

ет свои физиологические потребности,

ощущения, возникающие под воздей�

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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ствием окружающей среды и социаль�

ных взаимодействий. В то же время

многие дошкольники испытывают серь�

езные трудности в вербализации своих

чувств и переживаний. Это не является

парадоксальным фактом, так как физи�

ческий дискомфорт ребенка всегда на�

ходит ответную реакцию у взрослого,

стремящегося избавить ребенка от не�

приятных ощущений. На состояние

психологического дискомфорта, выра�

жающегося обычно в негативном пове�

дении, взрослые реагируют иначе. Если

в первом случае усилия родителей, вос�

питателей направлены на облегчение

состояния ребенка, для чего выясняется

и устраняется источник физической бо�

ли, то во втором случае отношение к ре�

бенку строится адекватно наблюдаемой

реакции: капризы и упрямство расце�

ниваются как нарушение дисциплины.

Дошкольнику трудно объяснить свое

эмоционально�психологическое состоя�

ние в силу возрастных особенностей.

Воспитатель в большинстве случаев не

способен вести с ребенком диалог по по�

воду его переживаний.

В связи с этим возникает потреб�
ность в воспитании педагога нового ти�
па, способного к безоценочному приня�
тию и признанию ребенка, к организа�
ции эмоционального взаимодействия с
ним. Педагогу нужны знания и понима�

ние своей эмоциональной сферы, что

позволит ему обогатить свой внутрен�

ний мир переживаний и, в конечном

счете, вызвать у своего воспитанника

соответствующие эмоции и чувства. Мы

полагаем, что только при таком условии

возможна организация воспитания как

процесса, основанного на уважении

права ребенка быть таким, какой он

есть, признании его человеческих про�

блем, решить которые возможно в про�

цессе межличностного взаимодействия.

Ìàðèíà Âàñèëüåâíà Êîðåïàíîâà – док5
тор пед. наук, профессор, заведующая кафе5
дрой педагогики дошкольного образования
Волгоградского государственного педагоги5

ческого университета.

Физкультура и гармоничное
развитие ребенка

Н.В. Финогенова

Дошкольный период является од�

ним из наиболее ответственных в жиз�

ни человека с позиции формирования

его физического и психического здо�

ровья. Именно поэтому дошкольное

физическое воспитание должно созда�

вать уровень здоровья ребенка и фун�

дамент физической культуры буду�

щего взрослого. 

Поисками способов гармоничного

развития детей занимались еще мыс�

лители древности – Греции, Китая,

Индии. Они отмечали наличие связи

между физическими движениями и

состоянием психики, мыслями, по�

ступками и чувствами человека.

Научное обоснование взаимодей�

ствия психики и мышечной деятель�

ности содержится в работах И.М. Се�

ченова и И.П. Павлова. А в созданной

П.Ф. Лесгафтом системе физического

воспитания физические и духовные

силы человека рассматриваются как

качественно различные стороны еди�

ного жизненного процесса, позволяю�

щего формировать людей «идеально�

нормального типа».

Благодаря целостному подходу к

воспитанию дошкольников становится

возможным рассматривать роль дви�

жений в интеллектуальном, нравст�

венном, эмоциональном развитии ре�

бенка. Таким образом, гармоничное

развитие происходит при целостной,

комплексной, сбалансированной реа�

лизации всех потенциальных возмож�

ностей человека.

Свободу действий дошкольник реа�

лизует в подвижных играх, которые

являются ведущим методом формиро�

вания физической культуры. 

Игра всегда выступает одновремен�

но как бы в двух измерениях: в насто�

ящем и будущем. С одной стороны, она
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борьбе с противником требует посте�

пенного приспособления использу�

емых движений к новым ситуациям,

поэтому двигательные навыки форми�

руются гибкими и пластичными.

Необходимо заметить, что игры

приобретают подлинно воспитатель�

но�образовательное значение тогда,

когда они специально отбираются,

уточняются по содержанию и оформ�

ляются в педагогических целях.

Подготовка детей к школьному обу�

чению является актуальной пробле�

мой, поскольку поступление в школу

является переломным моментом в

жизни ребенка.

Учеба, являясь отличительной осо�

бенностью положения школьника,

становится обязательно�значимой де�

ятельностью, за которую ребенок не�

сет ответственность. Ученику необхо�

димо подчиняться системе одинако�

вых для всех правил, осваивать общие

для всех знания. Учебная деятель�

ность школьника в основном осуще�

ствляется на уроке, время которого

регламентировано до минуты. Все де�

ти обязаны следить за указаниями

учителя, выполнять их, не отвлекаясь.

Указанные особенности учебной де�

ятельности и условий жизни ученика

предъявляют серьезные требования к

различным сторонам его личности,

знаниям, умениям, психическим каче�

ствам, среди которых особое место от�

водится произвольности поведения. 

Произвольность поведения прояв�

ляется в самых разных аспектах жиз�

ни ребенка: и в выполнении указаний

взрослого, и в умении планировать

свои действия, и в способности сосре�

доточиться на каком�либо деле и 

довести его до конца, и в общей дис�

циплинированности, организованно�

сти поведения.

Анализ образовательной практики

показал, что педагогами и психолога�

ми ведется продуктивная работа по

формированию готовности детей к

школьному обучению. При этом ис�

пользуются занятия по программе

ДОУ, а также специально организо�

ванные развивающие и коррекцион�

представляет личности сиюминутную

радость, служит средством удовлетво�

рения назревших актуальных потреб�

ностей. С другой стороны, игра всегда

направлена в будущее, так как в ней

прогнозируются и моделируются жиз�

ненные ситуации либо закрепляются

свойства, качества, умения, способно�

сти, необходимые личности для вы�

полнения сознательных, профессио�

нальных, творческих функций, а так�

же для физической закалки развива�

ющегося организма.

В игре ребенок живет, и следы этой

жизни остаются в нем глубже, чем

следы действительной жизни, в кото�

рую он еще не может войти по причине

сложности явлений.

В своей теоретико�практической

работе мы относим игру к косвенному

методу воздействия, когда ребенок не

ощущает себя объектом воздействия

взрослого, являясь полноценным

субъектом деятельности. В процессе

игры дети сами стремятся к преодоле�

нию трудностей, сами ставят задачи и

сами решают их. Игра – это то средст�

во, где воспитание переходит в само�

воспитание.

Учет возрастных особенностей фи�

зического воспитания дошкольников,

к которым относятся недостаточность

развития мышечной силы, некоторая

неустойчивость сердечной деятельно�

сти, повышенный обмен веществ, не�

совершенство в координации, силе и

ловкости движений, относительно бы�

страя утомляемость, недостаточный

уровень волевых и других качеств, 

малый запас знаний о своих двига�

тельных возможностях, дают нам ос�

нование для широкого применения в
процессе физического воспитания
подвижных игр, которые по специ�

фичному влиянию, оказываемому на

личность ребенка, являются наиболее

действенным средством воспитания.

Суть подвижной игры – борьба с

препятствиями на пути к достижению

цели, возникающая постоянно и в са�

мом разнообразном виде. Изменчи�

вость игровых условий при взаим�

ном сотрудничестве в команде и в
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ные игры. Вместе с тем широкие 

возможности подвижных игр исполь�

зуются недостаточно, тогда как они со�

держат условия, облегчающие форми�

рование произвольного поведения:

движения в них подчиняются необхо�

димости соблюдать установленные

правила; многие игры носят сюжетно�

образный характер, и тогда движения

служат средством выполнения игро�

вой роли и связанных с ней требова�

ний; игровые действия осуществляют�

ся детьми совместно и одновременно, а

подражательность помогает им быстро

осваивать требования самой игры или

воспитателя; наглядность правил поз�

воляет ребенку контролировать их

выполнение вначале в поведении дру�

гих, а потом и в собственном. Посте�

пенно ребенок сам начинает предъяв�

лять к себе определенные требования,

причем добровольно, без нажима.

Исходя из этого мы попытались,

анализируя различные подходы к

подбору игрового материала в заня�

тии, определить последовательность
использования подвижных игр, об�

легчающую формирование произ�

вольного поведения на этапе подготов�

ки к обучению в школе.

Принятая в практике физического

воспитания классификация подвиж�

ных игр по признаку преобладающего

движения (И.М. Коротков, 1971), по сте�

пени вызываемого у ребенка мышечно�

го напряжения (М.М. Конторович, 

М.И. Михайлова, 1971), по использова�

нию пособий и гимнастических снаря�

дов (Н.Н. Кильпио, 1973) и др. на данном

этапе кажется нам недостаточной.

С нашей точки зрения, в учебно�

воспитательном процессе в старшем
дошкольном возрасте наиболее эф�

фективно использовать следующие

группы подвижных игр: 

– подражательно�процессуальные

и сюжетные игры с несложными пра�

вилами – в подготовительной и заклю�

чительной части занятия;

– подвижные игры с правилами без

сюжета и подвижные игры с элемен�

тами спорта – включать в основ�

ную часть занятия.

В дошкольном возрасте подчинение

открытому правилу еще затруднено,

так как это требует от ребенка рас�

смотрения собственного поведения. 

В подражательно�процессуальных и

сюжетных играх с несложными пра�

вилами эта задача значительно облег�

чается, так как побуждения ребенка

связаны прежде всего с представлени�

ями о функциях персонажа (животно�

го, человека и др.), действия которого

им воспроизводятся. Правила в этих

играх не выделяются из сюжета и свя�

заны с выполнением игровой роли, ко�

торая является опосредующим звеном

между ребенком и правилом и облег�

чает его осознание. Но для эффектив�

ного подчинения правилу этого бывает

недостаточно – дети должны получать

поддержку со стороны коллектива, 

который оказывает влияние на каждо�

го отдельного участника игры, стиму�

лируя и контролируя выполнение 

взятой им на себя роли.

Игры с правилами имеют большое

значение для психического развития

детей старшего дошкольного возраста

(Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, 1987), так

как они непосредственно предшеству�

ют учебной деятельности. В них ребе�

нок учится подчиняться правилу, при�

чем это правило становится для него

внутренним. Такие игры предполага�
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партнеру, который находится в более

благоприятных для успешного завер�

шения игровой ситуации условиях.

В подвижных играх с элементами

спорта соподчинение и согласование

действий участников происходит в 

соответствии с правилами, которые

носят сложный характер, а роли 

имеют характер игровых функций 

(защитник, нападающий и др.).

Следовательно, для повышения эф�

фективности физического воспитания

дошкольников старшего возраста тре�

буется комплексное воздействие

средств физического воспитания на

улучшение здоровья детей, обучение

движениям, развитие их физических

и формирование личностно значимых

качеств.

ют особый подготовительный этап, на�

правленный на овладение принципами

и правилами игры, характерными для

нее способами действия.

Опыт многолетней работы с до�

школьниками показал, что в играх с

правилами дети учатся «деловому»,

содержательному общению со сверст�

никами. Это важный момент при под�

готовке детей к обучению в школе.

Правила игры являются образцом, с

которым можно сопоставить свое 

поведение, и обычно формируются 

заранее. Ребенок как участник игры

должен подчиниться им, но задача 

усложняется тем, что дети действуют

уже от себя, а не от имени роли, т.е.

произвольно и осознанно. Игры носят

характер соревнования, в процессе 

их дети учатся оценивать свои воз�

можности, стремятся к улучшению

результатов.

Подвижные игры с элементами
спорта выделены нами в отдельную

группу в связи с тем, что в сверстни�

ках ребенок чаще видит не партнеров

по совместной игре, а конкурентов,

претендентов на общие игрушки, и как

следствие – возникают постоянные

конфликтные ситуации. Сюжетно�

ролевые игры и подвижные игры с

правилами проводятся либо без спе�

циального оборудования, либо дети

должны получать инвентарь по уста�

новленному порядку, поэтому кон�

фликты исключаются.

В подвижных играх с элементами

спорта дети должны не только ориен�

тироваться на систему требований, но

и осуществлять командные взаимо�

действия. В них проявляется истинная

произвольность поведения, которая

заключается прежде всего в сдержи�

вании желаний и подчинении своего

поведения целям коллектива, так как

в ходе игры ребенок вынужден счи�

таться с тем, что, например, не он один

хочет играть с мячом, попадать им в

ворота (корзину), его действия долж�

ны быть направлены на успех всей 

команды. Ради интересов команды ре�

бенку часто приходится отказы�

ваться от мяча, передавать его
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Воспитание самоценной личности
ребенка в условиях психологической

поддержки
Нонг Тхань Банг,
М.В. Корепанова 

Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà Ôèíîãåíîâà –
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики
дошкольного образования Волгоградского 
педагогического университета.

Не все в жизни у нас получается

так, как хотелось бы, порой обстоя�

тельства оказываются сильнее нас. 

В минуты неудач нам хочется, чтобы

близкие люди поняли нас, поддержа�

ли, не дали упасть духом. Так почему

же ошибки и промахи ребенка вызы�

вают у нас досаду и раздражение, по�

чему мы первым делом торопимся от�

ругать и наказать его, считая, что де�

лаем это для его же блага? Убережет

ли это его от неудач, научит ли проти�

востоять жизненным трудностям? 



В своем исследовании мы акцентиру�

ем внимание на разработке условий
психолого�педагогической поддерж�
ки детей с выраженным негативным
самовосприятием, затрудняющим

полноценное общение с окружающими

взрослыми и сверстниками. Остано�

вимся на основных положениях, сфор�

мулированных нами в ходе опытно�

экспериментальной работы.

Поддерживать ребенка – значит ве�

рить в него. Вербально и невербально

взрослые сообщают ребенку, что ве�

рят в его силы и способности. Однако,

по нашему мнению, ребенок нуждает�

ся в поддержке не только тогда, когда

ему плохо. В своем стремлении под�

держать ребенка педагог должен не

только рассматривать события (по�

ступки) в целом, но и стараться выде�

лить отдельные, позитивные для ре�

бенка стороны. Такая поддержка осно�

вана на вере в способность ребенка

преодолевать негативное самоотноше�

ние при помощи значимых для него

взрослых.

Подлинная поддержка должна ос�

новываться на подчеркивании способ�

ностей ребенка, его положительных

сторон. Случается, что поведение ре�

бенка не нравится взрослому. Именно

в такие моменты он должен предельно

четко показать ребенку, что «хотя я и

не одобряю твоего поведения, я по�

прежнему уважаю тебя как личность».

Если ребенку не удается вести себя

так, как хотелось бы педагогу, именно

педагог должен помочь ребенку по�

нять, почему так происходит. Необхо�

димо показать, что неудача ни в коей

мере не умаляет его личных досто�

инств. Важно, чтобы взрослый на�

учился принимать ребенка таким, ка�

кой он есть, включая все его достиже�

ния и промахи, а в общении с ним учи�

тывать значение таких вещей, как тон,

жесты, выражения и т.п.

Для того чтобы оказать ребенку 

психологическую поддержку, педагог

должен пользоваться теми словами,

которые «работают» на развитие поло�

жительной самооценки и чувства

адекватности ребенка. В течение

дня взрослым представляется немало

возможностей для создания у ребенка

чувства собственной полезности и

адекватности. Один путь, приводящий

к такому результату, состоит в том,

чтобы продемонстрировать ребенку

удовлетворение от его достижений или

усилий. Другой путь – научить ребенка

справляться с различными задачами.

Этого можно достичь, создав у ребенка

установку «Ты можешь это сделать».

Даже если ребенок не вполне успешно

справляется с чем�то, взрослый дол�

жен дать ему понять, что его чувства по

отношению к ребенку не изменились. 

Очень важно позаботиться о том,

чтобы создать ребенку ситуацию с га�
рантированным успехом. Например,

такую, которая поможет ребенку вы�

брать задания, с которыми он, с точки

зрения педагога, способен справиться,

и затем дать ему возможность проде�

монстрировать свой успех группе и

родителям.

Достигнутый успех порождает но�

вый успех и усиливает уверенность в

своих силах как у ребенка, так и у

взрослого.

Итак, для того чтобы поддержать

ребенка, необходимо:

1. Опираться на сильные стороны

ребенка.

2. Избегать подчеркивания его про�

махов.

3. Показывать, что вы удовлетворе�

ны ребенком.

4. Уметь и хотеть демонстрировать

любовь и уважение к ребенку.

5. Уметь помочь ребенку разбить

большие задания на более мелкие, с

которыми он может справиться.

6. Проводить больше времени с ре�

бенком.

7. Внести юмор во взаимоотношения

с ребенком.

8. Знать обо всех попытках ребенка

справиться с заданием.

9. Уметь взаимодействовать с ре�

бенком.

10. Позволить ребенку самому ре�

шать проблемы там, где это возможно.

11. Избегать дисциплинарных по�

ощрений и наказаний.
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все получилось вовсе не так, как 

ты ожидал»;

– прикосновениями: потрепать по

плечу, дотронуться до руки, мягко

приподнять подбородок ребенка, 

приблизить свое лицо к его лицу; 

обнять его;

– на уровне совместных действий,

физического соучастия: сидеть, стоять

рядом с ребенком, играть с ним, слу�

шать его;

– выражением лица: улыбкой, под�

мигиванием, кивком, смехом. 

Главным итогом психологической

поддержки, основанной на вере в ре�

бенка, является воспитание успешной,

самоценной личности.

12. Принимать индивидуальность

ребенка.

13. Проявлять веру в ребенка, эмпа�

тию к нему.

14. Демонстрировать оптимизм. 

Следует отметить, что взрослые 

часто путают поддержку с похвалой и

наградой. Похвала может быть, а мо�

жет и не быть поддержкой. Например,

слишком щедрая похвала может пока�

заться ребенку неискренней. В другом

же случае она может поддержать ре�

бенка, опасающегося, что он не соот�

ветствует ожиданиям взрослых.

Психологическая поддержка осно�

вана на том, чтобы помочь ребенку по�

чувствовать свою нужность. Различие

между поддержкой и наградой опре�

деляется временем и эффектом. На�

града обычно выдается ребенку за то,

что он сделал что�либо очень хорошо,

или за какие�то его достижения в 

определенный период времени. Под�

держка, в отличие от похвалы, может

оказываться при любой попытке что�

либо сделать или при небольшом про�

грессе. Когда взрослые выражают удо�

вольствие от того, что делает ребенок,

это поддерживает его и стимулирует

продолжать дело или предпринять 

новые попытки. Он получает удоволь�

ствие от самого себя.

Таким образом, в отличие от награ�

ды поддержка нужна даже тогда, 

когда ребенок не достигает успеха.

Поддержать можно следующими спо�

собами:

– посредством фраз типа: «Зная те�

бя, я уверен, что ты все сделаешь хо�

рошо», «Ты делаешь это очень хоро�

шо», «Это серьезное задание, но я уве�

рен, что ты готов к нему»;

– отдельными словами: «красиво»,

«аккуратно», «прекрасно», «здорово»,

«вперед», «продолжай»;

– высказываниями: «Я горжусь 

тобой», «Мне нравится, как ты работа�

ешь», «Это действительно прогресс»,

«Я рад твоей помощи», «Спасибо»,

«Все идет прекрасно», «Хорошо, 

благодарю тебя», «Я рад, что ты 

в этом участвовал», «Я рад, что 

ты попробовал это сделать, хотя
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Педагогические условия развития
эмпатии у детей 5–7 лет

Е.Р. Овчаренко

Начиная активную жизнь в общест�

ве, ребенок сталкивается с множест�

вом трудностей. Они связаны не толь�

ко с недостатком знаний об этом мире,

но и с необходимостью научиться

жить среди себе подобных, т.е. ком�

фортно чувствовать себя среди людей,

развиваться, совершенствоваться. 

А для этого важно понять, как люди

общаются друг с другом, что они 

ценят, что порицают. Ребенок в про�

цессе этого сложного познания стано�

виться личностью со своим мировоз�

зрением, со своими реакциями на 

поступки других и с собственным 

поведением, со своим пониманием 

добра и зла.



Следовательно, воспитание следует

ориентировать на развитие у ребенка

способности культивировать в себе об�

щественно ценные свойства и уметь

самостоятельно преодолевать возмож�

ные препятствия. Приоритетным, на

наш взгляд, является целостный под�

ход в развитии ребенка, когда важно не

сформировать и даже не воспитать, а

найти, поддержать, развить человека в

человеке, заложить в него механизмы

саморазвития, самовоспитания, ком�

фортного взаимодействия с людьми.

В последнее время много было ска�

зано о личностно ориентированной 
модели воспитания, где основой ста�

новится восприятие ребенка через

призму его права быть человеком. 

Человек понимается как комплекс

лучших и наиболее важных качеств

его характера, а вернее сказать – син�

тез, так как эти качества должны 

в нем гармонично сочетаться.

Практическая реализация этих

идей сводится к созданию педагогиче�

ских условий развития эмпатии у де�

тей. Эмпатические переживания ле�

жат в основе нравственных чувств.

Поэтому мы направили свои поиски и

творческий потенциал на создание та�

кой технологии нравственного воспи�

тания, которая обеспечивала бы 

развитие в ребенке эмоционально�

чувственной основы освоения мира,

при этом чувство эмпатии было бы

главным индикатором полезности того

или иного способа взаимодействия 

с детьми.

Именно поэтому задачей нашего ис�

следования мы ставим моделирование

педагогических условий, стимулиру�

ющих проявление эмпатии у детей

старшего дошкольного и младшего

школьного возраста. Данная задача

реализуется нами в двух направлени�

ях: одно связано с созданием развива�
ющей среды, другое – с организацией
взаимодействия взрослого и ребенка.

Продуктивным, на наш взгляд, 

является овладение педагогом техно�

логией развития эмпатических пере�

живаний у дошкольников, пред�

ставленной нами как ряд этапов.

Для того чтобы обеспечить форми�

рование требуемой мотивации и пози�

ций личности в отношении к учебе,

требуются более совершенные, ком�

плексные педагогические средства.

Одним из таких средств являются 

педагогические ситуации.

Этапы работы по развитию
эмпатии у детей 5–7 лет

1�й этап – «язык эмоций» или «по�
знаю себя»: ситуация сочувствия –
констатации.

Освоение «языка эмоций», фикси�

рование на эмоциональных состояни�

ях других и их распознавание включа�

ет в себя: 

– выделение зафиксированной 

эмоции (пиктограммы, картинки, 

иллюстрации к книге, фотографии

эмоциональных проявлений с содер�

жательным фоном и без него; «конст�

руирование» эмоций);

– распознавание интонаций и инто�

нированной речи (звуковые эмоцио�

нальные записи – смех, плач, крик; му�

зыкальные эмоциональные образы);

– обучение пантомимике – жесту,

позе, выразительному движению (изо�

бражение и угадывание различных

эмоционально выразительных движе�

ний; распознавание изображенного

жеста, зафиксированной эмоциональ�

но выразительной позы, «ожившие

картинки»);

– речевую и поведенческую этику

на эмоциональной основе (различные

формы этикета – вежливые выраже�

ния, вежливые формы поведения).

2�й этап – «язык чувств и пережи�
ваний» или «Я – другой человек»: 
ситуация сочувствия – переживания.

Организация работы с детьми: 

– работа над книгой – сопережива�

ние персонажам художественных

произведений, сказок;

– рассматривание картин – проник�

новение «внутрь», проигрывание ко�

ротких сценок; 

– беседы по сказкам (сравнение ха�

рактера и поступков героев, проведе�

ние аналогий);
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и коллегами. Поэтому к работе по 

данной проблеме мы привлекаем всех

сотрудников ДОУ: воспитателей,

младших воспитателей, медработни�

ков, других специалистов, подключая

их к разработке и презентации детям

нравственных ситуаций, стимулиру�

ющих в них развитие сочувствия и 

сопереживания. 

Развитие эмпатических пережива�

ний связано с безоценочным приняти�
ем ребенка педагогом. Под безоценоч�

ным принятием нами понимается:

– обращение к ребенку только по

имени, так как это является мощным

стимулом установления контакта;

– вербализация чувств, т.е. их отра�

жение в речи;

– «присоединение» к душе ребенка:

способность оценить себя с позиции

ребенка;

– эмоциональное отражение его со�

стояния, где обязательным компонен�

том выступает «активное слушание»;

– психологическое «поглаживание»:

«Ты – хороший».

Работа с педагогами рассчитана на

актуализацию способности не только

анализировать, но и чувствовать все,

что происходит с ребенком, объяснять,

а главное – прогнозировать поведение

ребенка в той или иной конкретной

жизненной ситуации. Главным для 

педагога является, вне зависимости от

возраста и обстановки, способность 

поставить себя на место ребенка, а за�

тем проанализировать собственную

реакцию – чувства, мысли, поведение.

Одним из важнейших методов в систе�

ме профессиональной подготовки 

педагогов мы считаем тренинги на 

развитие компетентности межлично�

стного и профессионального поведе�

ния в общении.

Хотим поделиться с читателями 

некоторыми тренинговыми упражне�
ниями для педагогов, цель которых –

сделать предметом анализа собствен�

ные эмоции, способствовать выработ�

ке умения видеть со стороны свой 

эмоциональный образ и соотносить его

с конкретной ситуацией и конкретны�

ми людьми.

– игра�беседа с персонажами (раз�

личные контакты с персонажами, одо�

брение от лица персонажа и пр.); 

– слушание музыки (а также ее 

исполнение на музыкальных инстру�

ментах, рисование музыки);

– постановка кукольного спектакля

(участие в качестве исполнителя, а за�

тем зрителя);

– творческая ролевая игра по сюже�

ту сказки;

– игра�драматизация – сопережи�

вание героям и глубокое проникнове�

ние в содержание произведения; 

– творческие сюжетные игры (по�

вторы определенных сцен из сюжета

игры с целью проигрывания одним ре�

бенком ролей положительных и отри�

цательных персонажей).

3�й этап – «нравственные беседы»
или «содействие»: ситуация сочувст�
вия – действия.

Формы работы с детьми: 

– решение нравственных ситуаций;

– формирование позитивного отно�

шения к младшим, к родителям, пожи�

лым людям, инвалидам и др. (письма,

подарки, помощь);

– активное включение в комплекс

различных видов деятельности 

(«реальная деятельность» – труд, 

наблюдение, предметная деятель�

ность; деятельность «отражения» –

игра, изобразительная деятельность,

общение).

4�й этап – «сорадование».
Формы работы с детьми:

– наблюдение в природе (живые и

неживые объекты);

– совместная, коллективная дея�

тельность, коллективный труд;

– празднование дней рождения. 

Подходы к отбору содержания на

указанных этапах педагогической де�

ятельности рассматриваются нами в

контексте гуманного отношения ре�

бенка к людям и окружающему миру. 

Одной из ключевых идей нашего 

исследования является воспитание

педагога, обладающего внутренним

душевным комфортом и готового пере�

носить это состояние на взаимоот�

ношения с окружающими детьми
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1. «Алфавит».
Когда человек говорит, его речь

можно условно разделить на две со�

ставные части. Первая – это содержа�

ние речи: слова и предложения. Вто�

рая – это интонация, с которой они

произносятся. Порой интонация быва�

ет более важна, чем содержание. 

В этом можно убедиться, если взять

абсолютно бессмысленный текст и

прочесть его с разной интонацией. 

Попробуйте взять даже не текст, а 

набор букв в алфавитном порядке 

(т.е. просто�напросто держите перед

глазами алфавит) и прочтите его так,

словно это:

– некролог;

– признание в любви;

– приговор суда;

– прогноз погоды;

– репортаж с футбольного матча.

2. «Скульптура настроения».
Создавая произведение искусства,

художник отражает в его образе свое

настроение. Предлагаем вам стать

творцами�скульпторами и передать 

в скульптуре свои чувства, мысли, 

переживания.

Задание зрителям: в предлагаемых

скульптурных композициях отгадать

замысел автора.

3. «Сиамские близнецы».
Очень давно в Таиланде родились

близнецы, мальчики Чанг и Энг. Они

были необычны тем, что у них были

общие части тела, т.е. они срослись.

Поскольку Таиланд в старину назы�

вался Сиамом, мальчиков назвали 

сиамскими близнецами. Быть сиам�

скими близнецами очень нелегко, ведь

на двух человек приходятся всего 

две руки. Попробуйте убедиться в

этом сами: обнимитесь с другом так,

чтобы свободными оказались правая

рука одного и левая рука другого, и 

вот в таком положении выполните

простейшие с точки зрения нормаль�

ного человека действия:

– вденьте нитку в иголку;

– зажгите свечу с помощью спичек;

– выстригите ножницами кружок 

из бумаги;

– завяжите шнурок на ботинке;

– замените стержень в шариковой

ручке.

Эмпатия становится профессио�

нально значимым личностным качест�

вом для педагога, определяющим его

как субъекта профессиональной дея�

тельности, когда педагог ощущает

чувства и личностные смыслы ребенка

в каждый момент времени; когда он

может воспринять их как бы изнутри,

так, как ощущает их сам ребенок; 

когда он способен передать свое пони�

мание ребенку.

Для того чтобы пробудить внутрен�

ние духовные силы ребенка, открыть

для него радость общения, вызвать

стремление к добрым поступкам, мы

предлагаем широко использовать мо�

делирование реальных и воображае�

мых ситуаций, дающих ребенку воз�

можность ориентироваться в сложных

человеческих взаимоотношениях;

учить ребенка сопереживать, рассуж�

дать, обосновывать выбранную форму

поведения, используя литературные

произведения, игры, музыку, символы:

маски, схематичное изображение эмо�

циональных состояний, перевоплоще�

ние в различные образы. Неоценимую

помощь в этом окажут художествен�

ная литература, музыка, живопись,

элементы психогимнастики, различ�

ные тренинги, игровые приемы.
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В данной статье мы обращаемся к

проблеме формирования образа «Я»

дошкольников в условиях общения со

сверстниками. До настоящего времени

педагогика не уделяла достаточного

внимания процессу формирования об�

раза «Я» ребенка. Опираясь на иссле�

дования М.В. Корепановой, под обра�
зом «Я» мы понимаем совокупность
развивающихся представлений ре�
бенка о себе, сопряженную с их 
самооценкой и определяющую выбор
способов взаимодействия с социумом.

При исследовании особенностей

формирования образа «Я» необходимо

учитывать сензитивность периода до�

школьного детства, его влияние на ха�

рактер взаимодействия ребенка со

сверстниками. 

Современные материалы исследо�

ваний показывают, что представления

ребенка о себе и его отношение к себе

не являются врожденными, а возника�

ют в ходе общения. Формирование об�

раза «Я» ребенка в полной мере зави�

сит от той информации, которую ему

предоставляет его ближайшее соци�

альное окружение: мир взрослых и

мир сверстников. 

В дошкольном возрасте представле�

ния ребенка о себе складываются в со�

отнесении с образами других детей.

Происходит тесное переплетение опы�

та индивидуальной деятельности и

опыта общения. Ребенок с любопыт�

ством наблюдает за другими детьми,

ревниво сравнивает их достижения со

своими, с интересом обсуждает со

старшими собственные дела и дела

своих товарищей.

Постепенно значение общения с

партнерами по игре настолько возрас�

тает, что это позволяет выделить про�

цесс общения ребенка со сверстника�

ми как один из ведущих факторов 

становления личности и самосознания,

особенно в первые семь лет жизни 

ребенка. Контакты со сверстниками

многократно обогащают опыт самопо�

знания ребенка, углубляют его отно�

шение к себе как к субъекту деятель�

ности. Поэтому мы обратились к 

изучению сущности и закономерно�

В настоящее время одной из 

приоритетных целей дошкольного 

образования является формирование

целостной гармоничной личности 

дошкольника.

Решение этой задачи продуктивно в

условиях целостного педагогического

процесса, направленного не только на

интеллектуальное, нравственно�эсте�

тическое, физическое развитие, но и

на познание ребенком собственного

духовного потенциала, своей лич�

ностной сущности.

Усвоенная ребенком норма нравст�

венности получает свое воплощение 

в виде нравственных смысловых уста�

новок личности, которые проявляются

в готовности субъекта действовать для

блага другого человека.

Таким образом, сочувствие, выра�

жающееся в активной, бескорыстной

помощи другому человеку, в заботе о

нем, отказе от своего личного интереса

в пользу другого человека, – одно из

первых пробуждающихся у дошколь�

ника гуманных чувств.

Конечно же, не стоит преувеличи�

вать прочность чувств, сформиро�

ванных в дошкольном возрасте, но

вместе с тем нужно помнить, что

именно в этом возрасте происходит

интенсивное развитие личности 

человека.
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стей этого процесса. С этой целью нами

была разработана модель процесса
поэтапного формирования образа «Я»
дошкольников в общении со сверст�
никами.

Первый этап был посвящен позна�
нию себя через совместные игры и 

занятия со сверстниками, выража�

ющемуся в наличии и характере пред�

ставлений о себе и других. Ребенку

важно понять, насколько он похож на

тех, кто его окружает, в чем проявля�

ется это сходство и хорошо ли быть 

похожим на окружающих его детей.

Второй этап направлен на форми�
рование адекватного самовосприя�
тия у ребенка через преодоление

противоречий между положительной

самопрезентацией и оценкой его

сверстниками. Мы полагаем, что це�

лостное представление о себе может

сформироваться только в том случае,

если ребенок научится прислуши�

ваться к собственным ощущениям,

рассказывать о своих чувствах и 

переживаниях. Дошкольнику пока

трудно понять тесную связь между

переживаемыми им состояниями:

боль рождает у него отрицательные

чувства, а занятие любимым делом

поднимает настроение. 

Нами использовались игры и тре�

нинговые упражнения, которые помо�

гают познавать внутренний мир

чувств и состояний, учиться анализи�

ровать их и управлять ими. Способ�

ность размышлять о своих чувствах

побуждает ребенка учитывать жела�

ния других и подчинять свое поведе�

ние общепринятым правилам.

Третий этап был посвящен процес�

су, ориентированному на выделение
дошкольниками своего «Я», на про�

тивопоставление себя другим с целью

определения достойного места в 

разнообразных социальных отноше�

ниях. Наша работа на данном этапе

состояла в обеспечении дошкольни�

кам нового уровня самосознания, 

который выражается в целостном 

истинном понимании себя, принятии

себя как неповторимой, уникаль�

ной личности.

Эффективность данной модели

подтверждается ярко выраженной

степенью обращенности личности к

своему внутреннему миру, потребно�

стью личности в рефлексии в отно�

шении самой себя. Это ярко проявля�

лось в поведении детей, их эмоцио�

нально�ценностном отношении друг 

к другу. Дошкольники стали осмыс�

ливать особенности своего характера,

анализируя себя в ситуациях игрово�

го взаимодействия. Они стремились

учитывать эмоциональные состояния

и возможности сверстников в совме�

стных играх. 

Эмоционально�положительные кон�

такты дают каждому ребенку чувство

психологической защищенности и

эмоционального комфорта, внутрен�

нюю гармонию с миром и собой, ощу�

щение ценности своей личности и

стремление к самореализации. 

Наша опытно�экспериментальная

работа подтверждает целесообраз�

ность создания условий, побужда�

ющих ребенка с уважением относить�

ся к чувствам окружающих его людей.

Положительное самовосприятие ре�

бенком собственного «Я» влияет на 

успешность его деятельности, способ�

ность приобретать друзей, умение 

видеть их положительные качества 

в ситуациях взаимодействия. 

Таким образом, осознание ребенком

своего «Я» является решающим мо�

ментом в целостном развитии лично�

сти дошкольника. Представляется 

необходимым включение в содержа�

ние дошкольного образования опыта

самопознания дошкольников, который

будет способствовать развитию у 

детей самостоятельности, уверенно�

сти в себе и результатах своей 

деятельности в игровом пространстве

детского сообщества. 
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Реализация данных принципов, по

нашему мнению, будет более успеш�

ной при построении педагогического

процесса с точки зрения целостного

подхода.

В педагогической теории целост�

ность рассматривается как интегриру�

ющее свойство педагогического про�

цесса, характеризующее высший 

уровень его развития, результат 

сознательных действий и деятельно�

сти субъектов, функционирующих 

в нем, реализующееся в содержатель�

ном и организационном аспектах.

Внедрение идей ненасилия, гумани�

зация современного образования мо�

гут осуществляться в двух направле�

ниях:

1) построение педагогического про�

цесса в образовательных учреждени�

ях (ОУ) на основе идей ненасильствен�

ного взаимодействия:

– гуманизация процесса обучения и

воспитания;

– создание в образовательных уч�

реждениях ненасильственной разви�

вающей среды. Первая часть этого 

определения означает, что на всех

уровнях взаимодействия коллектива

ОУ (администрация, дети, педагоги,

другие сотрудники) должны соблю�

даться принципы ненасильственного

взаимодействия. Вторая предполагает

возможность развития, личностного

роста каждого участника педагогиче�

ского процесса;

– наполнение ненасильственным со�

держанием всего времени пребывания

детей в ОУ;

2) формирование у детей способнос�

ти к ненасильственному взаимодей�

ствию.

Способность к ненасильственному

взаимодействию рассматривается на�

ми как личностное образование, обес�

печивающее принятие личностью

принципов ненасилия как основы со�

существования людей; положитель�

ный характер самоотношения, уве�

ренное, но в то же время критическое

отношение к своей личности; форми�

рование предпосылок толерантного

сознания; отказ от насильственных

Негативная ситуация, сложившая�

ся сегодня в нашем обществе и харак�

теризующаяся популяризацией среди

населения идей насилия, жестокости,

неспособностью и нежеланием понять

и принять другого человека как дан�

ность, определяет, к сожалению, стиль

и стратегию поведения подрастающе�

го поколения, для которого сила и 

ненависть становятся непременным 

условием «борьбы за выживание».

В связи с этим особую актуаль�

ность приобретают такие отрасли пе�

дагогического знания, как этика и 

педагогика ненасилия, целью кото�

рых является попытка формирования

новой парадигмы и стратегии поведе�

ния личности.

К сожалению, педагогика ненаси�
лия как специфическая отрасль гума�

нистической педагогики стала разви�

ваться в нашей стране лишь в послед�

ние десятилетия XX века, хотя попыт�

ки реализовать ее идеи осуществля�

лись еще в конце XIX – начале XX вв. 

На основе изучения опыта, накоп�

ленного педагогической теорией и

практикой в нашей стране и за рубе�

жом, мы пришли к выводу о том, что в

основу гуманизации воспитательно�

образовательной работы должны быть

положены следующие принципы не�
насилия: 

– отказ всех участников педагоги�

ческого процесса от доминирующей и

принуждающей стратегии поведения;

– неприятие насильственных спосо�

бов разрешения межличностных и со�

циальных противоречий;

– ориентация на личность друго�

го человека и т.д.
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способов разрешения межличностных

противоречий; овладение ненасиль�

ственными способами взаимодействия

с людьми.

Формирование данной способности

необходимо начинать уже в дошколь�

ные годы, когда агрессивные формы

поведения у детей еще не перешли в

привычку. Также следует сделать ак�

цент на продолжение целенаправлен�

ной работы в данном направлении и в

младшем школьном возрасте, обеспе�

чивая тем самым процесс преемствен�

ности и непрерывности.

Данные, полученные нами по итогам

эксперимента, проводившегося с деть�

ми 5–7 лет в ОУ «Начальная школа –

детский сад» г. Волгограда, показали,

что дети этого возраста не обладают

достаточным уровнем терпимости в

отношениях друг с другом.

Несформированность положитель�

ного самоотношения у детей 5–7 лет не

позволяет им ориентироваться на

сверстника, его желания и потребнос�

ти. Несмотря на частоту межличност�

ных противоречий, с которыми еже�

дневно сталкиваются дети, они не все�

гда адекватно могут охарактеризовать

свое поведение, назвать причины, ле�

жащие в основе конфликтов со сверст�

никами, перечислить известные им

конструктивные способы их разреше�

ния.

В процессе наблюдения за особенно�

стями взаимодействия между детьми

нами было также установлено резкое

расхождение между уровнем их вер�

бального и реального поведения. Ана�

лизируя полученные результаты, мы

пришли к выводу о том, что возмож�

ными причинами возникающих труд�

ностей, вопреки обыденному мнению о

возрастных особенностях детей до�

школьного и младшего школьного воз�

раста, являются все же недостаточное
внимание к данной проблеме как со

стороны ОУ, так и со стороны семей

воспитанников, отсутствие целена�

правленной и систематической работы

в данном направлении.

Нами были определены основ�
ные противоречия, имеющие ме�

сто на каждом возрастном этапе при

формировании способности к нена�

сильственному взаимодействию у 

детей 5–7 лет:

• Для детей 5�летнего возраста они

связаны со стремлением ребенка к

самопрезентации и в то же время 

с недостаточными представлениями

о себе, своих способностях и возмож�

ностях, а также с недостаточной

сформированностью адекватного са�

моотношения.

• Для 6�летних детей основное 

противоречие состоит в стремлении

ребенка взаимодействовать со сверст�

никами при недостаточном уровне

ориентации на них, на их интересы и

потребности, а также в неспособности

к волевой и эмоциональной саморегу�

ляции поведения.

• Для детей 7�го года жизни веду�

щим противоречием является расхож�

дение между вербальными знаниями о

ненасильственных способах взаимо�

действия со сверстниками и отсутст�

вием навыка их реального применения

в повседневной жизни.

На основе данных, полученных в хо�

де экспериментальной работы, нами

была разработана программа по фор�

мированию способности к ненасильст�

венному взаимодействию у детей

старшего дошкольного и младшего

школьного возраста. Основным прин�

ципом данной программы является за�

действование всех сфер жизнедея�

тельности ребенка, а именно эмоцио�

нальной, поведенческой, когнитивной

и оценочной на пути к формированию

у него способности к ненасильственно�

му взаимодействию.

Процесс формирования способности

к ненасильственному взаимодействию

у детей 5–7 лет должен плавно впи�

саться в те процессы, в которые лич�

ность ребенка включена постоянно,

обеспечивая тем самым ее целостное

становление.

Обращая внимание на особую акту�

альность и значимость данной пробле�

матики, предлагаем задачу по форми�

рованию подлинно гуманной личности,

способной к ненасильственному взаи�
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Именно воспитатели лучше других

видят, в чем состоят потребности и

особенности поведения этих детей.

Именно они обращают внимание на не�

обходимость формирования интерна�

циональных чувств и создание в мно�

гонациональном коллективе благопри�

ятного психологического климата, со�

ответствующего принципам гуманного

межличностного общения:

– уважительное отношение к тра�

дициям и культурным ценностям раз�

личных наций;

– сопереживание, взаимоуважение

и взаимопомощь детей различных на�

циональностей в процессе их общения;

– толерантность в отношениях меж�

ду дошкольниками.

При таком межнациональном обще�

нии дети приобретают общественно

ценный опыт взаимоотношений с

людьми различных национальностей. 

Педагоги обеспечивают взаимопо�

мощь и позитивное взаимодействие

воспитанников разных национальнос�

тей. Ребенок сопереживает настрое�

нию, состоянию других детей, с кото�

рыми он входит в непосредственные

контакты, усваивает образцы поведе�

ния, манеры, действия, поступки,

свойственные представителям той или

иной национальности. 

На каждом из языков, носителями

которых являются дети группы, воспи�

тателям целесообразно знать такие

простые слова, как «здравствуй», «до

свидания», «спасибо», «пожалуйста»,

«извини», «молодец, умница», «хоро�

шо», «плохо». Это помогло бы детям 

почувствовать, что к ним проявляют

интерес, что их культуру и язык 

уважают, а русскоязычных детей

будет приучать к толерантности, 

любознательности. 

Приобретение ребенком умения за�

имствовать интернациональное (куль�

турные ценности) сопровождается 

одновременно накоплением опыта вза�

имодействия и сотрудничества с деть�

ми разных национальностей в соответ�

ствии с принципами человеческой 

морали (взаимное уважение между

людьми, человек человеку – друг).

Вопросы адаптации и интеграции

детей с родным нерусским языком в

дошкольных учреждениях России в

последнее десятилетие приобрели

особую актуальность.

В дошкольных учреждениях нашего

города дети из нерусских семей со�

ставляют от 18 до 80% воспитанников.

Это азербайджанцы, вьетнамцы, армя�

не, афганцы, чеченцы и т.д. Эти дети

по�особому переживают приход в дет�

ский сад. Травмирующим фактором

для них становится не только отрыв от

мам, в тесном контакте с которыми они

провели первые годы жизни, но и от�

рыв от привычной культуры и родного

языка. Некоторые дети на протяжении

первого полугодия просто молчат. Пси�

хологическая травма у ребенка бывает

настолько велика, что может сопро�

вождаться соматическими симптома�

ми: малыша тошнит, у него болит 

голова, нарушаются сон и аппетит...

Поэтому самое главное в первые дни

пребывания в детском саду – удовле�

творить базовые потребности ребенка,

чтобы ему было комфортно хотя бы

с физиологической точки зрения. 

модействию с окружающими людьми,

рассматривать как одну из приоритет�

ных не только в сфере образования, но

и в государственной политике всех

стран мира.
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Педагоги должны стараться создать

оптимальные условия, способству�

ющие развитию культуры межнацио�

нального общения и взаимодействия.

Умелое использование народных тра�

диций воспитания в педагогическом

процессе помогает ввести детей в 

мир этики человеческих взаимоотно�

шений. 

В своей работе педагогам необходи�

мо придерживаться принципа, что для

доброжелательного, душевного собе�

седования, для искреннего, открытого

общения – словом, для полнокровной

человеческой жизни – нужно иметь

сердце, не запертое на замок. Это

нравственное правило, освоенное в

детстве, должно стать основой обще�

человеческой культуры и помочь 

детям почувствовать себя уверенно 

и комфортно в рамках детского 

сообщества.

лаганию у детей старшего дошкольно�

го возраста. Постановка целей играет

важную роль в умении ребенка до�

школьного возраста удовлетворять

свои потребности, организовывать 

деятельность, регулировать свое 

поведение.

Возраст от 5 до 7 лет является важ�

ным, сензитивным периодом для раз�

вития способности к самостоятельно�

му целеполаганию. Однако, как пока�

зывает практика, данная проблема не

всегда учитывается в деятельности

педагогов дошкольных учреждений. 

В своей работе воспитатели отдают

предпочтение формированию у детей

конкретных, готовых знаний, сами за�

дают цель деятельности, выбирают

средства и пути ее достижения. Это

часто приводит к неумению детей са�

мостоятельно поставить цель, сплани�

ровать деятельность, управлять своим

поведением.

Для ребенка раннего и младшего до�

школьного возраста характерны частая

постановка цели и смена деятельности,

невозможность удерживать задуман�

ную цель. В старшем дошкольном воз�

расте формируется произвольность

психических процессов, т.е. способность

регулировать свое поведение, ставить

цели деятельности, находить доступ�

ные средства для их реализации и кон�

тролировать их достижение. Также 

наблюдается способность совершать

какое�либо действие в уме, рассматри�

вать и оценивать свои мысли и поступ�

ки, что способствует развитию рефлек�

сии – способности осознавать и оцени�

вать свою деятельность, полученные

результаты, способы их достижения.

В данный возрастной период у ре�

бенка формируется умение сознатель�

но подчинять свои действия опреде�

ленному мотиву. На наш взгляд, это

приводит к устойчивой способности к

постановке и реализации цели, так как

выбор деятельности или отказ от нее
должен быть ребенком мотивирован.

Важная роль в этом процессе отводит�

ся педагогу. Общаясь с ребенком, он

стремится обратить его внимание не

только на привлекательную сторону

В настоящее время общество ставит

перед дошкольными образовательны�

ми учреждениями высокие требова�

ния. На первый план выдвигаются 

задачи по созданию условий для раз�

вития самостоятельной, творчески 

активной, любознательной, целеуст�

ремленной личности, т.е. на создание

целостной системы развития и воспи�
тания дошкольников.

Одним из основных звеньев такой

системы является, на наш взгляд,

развитие способности к целепо�

Èðèíà Âëàäèìèðîâíà Ëèïîâà – логопед
ДОУ № 28, г. Волгоград.
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деятельности, но и объяснить ее зна�

чимость для него самого и других.

Важную роль в развитии способности

к целеполаганию мы отводим умению
ребенка управлять своими эмоциями,
поведением и деятельностью. Эмоцио�

нально�волевые проявления к концу

дошкольного возраста становятся моти�

вом поведения, ориентированного на

достижение цели. Воспитателю важно

создать условия, которые будут способ�

ствовать формированию у детей стрем�

ления преодолевать трудности, не 

отказываясь от намеченной цели. Про�

ведение такой работы поможет ребенку

при дальнейшем обучении в школе.

Наше исследование показало, что

другим важным условием в становле�

нии осознанного целеполагания явля�

ется развитие самостоятельности 
дошкольников. Благодаря этому у ре�

бенка формируется умение ставить

цель и предвидеть результат предсто�

ящей деятельности. Также в процессе

самостоятельной работы у ребенка

проявляются такие качества, как 

инициативность, целеустремленность,

любознательность, что позволяет ему 

управлять своими эмоциями и регули�

ровать свое поведение.

Мы убеждены, что только самостоя�

тельная личность способна к само�

стоятельной деятельности. Поэтому

работа в дошкольных образователь�

ных учреждениях должна строиться

не просто на передаче ребенку опреде�

ленных знаний и формировании уме�

ний, но и на развитии самостоятельной

деятельности, осознанной постановки

цели, принятии решений и реализа�

ции их в своих действиях. По тому, 

насколько у ребенка будет развито

умение самостоятельно действовать,

можно будет судить об овладении им

процессом целеполагания, так как с

целеполагания всякая деятельность

начинается и им же заканчивается.

Дошкольное детство – период на�

чальной социализации ребенка, уста�

новления взаимоотношений с различ�

ными сторонами бытия, приобщения

маленького человека к миру культуры.

В настоящее время ведется полемика

по вопросу о необходимости формиро�

вания информационной культуры, ко�

торая по праву может стать элементом

культуры общечеловеческой.

Основным элементом в процессе

формирования информационной куль�

туры мы считаем образование, так как

оно готовит человека к жизни в ин�

формационном обществе, в котором

необходимо уметь производить и ис�

пользовать информацию, оценивать

ее, дифференцировать и выделять

главное.

Период дошкольного детства созда�

ет предпосылки для развития ребенка

как личности. Целостный подход на�

правлен на максимальное развитие

возможностей ребенка, на реализацию

его склонностей, интересов, способнос�

тей к творчеству.

Целостный подход к развитию лич�

ности дошкольника основывается на

принципах педагогики ненасилия, пе�

дагогики успеха. Методы педагогиче�

ского воздействия ориентированы на

удовлетворение потребности ребенка

в самореализации за счет обогащения

его новыми знаниями и способами дея�

тельности. В этом процессе учитыва�

ются индивидуальные особенности

каждого ребенка, при этом образова�

ние должно совокупно охватить весь

спектр социально значимых направле�

ний, обеспечивая гармонию внешнего

и внутреннего мира ребенка.

Сейчас, когда Россия вступила 

в эпоху информационного общества, в

процесс формирования личностной

Âèêòîðèÿ Âàëåðüåâíà Óëèòèíà – асси5
стент кафедры педагогики дошкольного 
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культуры необходимо добавить недо�

стающий компонент. Речь идет о вос�

питании информационной культуры,

об актуальности которой стоит погово�

рить.

Ребенок как никто другой нуждает�

ся в доступной, понятной и необходи�

мой ему информации, благодаря кото�

рой он получает представление о ми�

ре, учится мыслить и анализировать,

развивает свои способности, память,

воображение. Основой для этого явля�

ются детские книги, телевизионные

программы для детей, развивающие

компьютерные игры. 

Всеобщая компьютеризация поро�

дила ряд труднорешаемых вопросов.

Это прежде всего снижение интереса к

чтению, которое является показателем

общей культуры общества, и, как след�

ствие, снижение уровня грамотности.

На россиян обрушился поток низко�

пробной западной видеопродукции,

стали утрачиваться ценности, которые

накапливались веками. Причиной этой

негативной тенденции является некри�

тичное восприятие информации, не�

развитость механизмов личностной

рефлексии и саморегуляции. Иногда

можно вести речь о направленном ин�

формационном воздействии. Все эти

проблемы ребенок самостоятельно ре�

шить не может, их должны решить мы,

взрослые. Нам необходимо критически

оценить ситуацию, научиться вычле�

нять положительное и отсеивать отри�

цательное в сложившейся ситуации.

В рамках целостного подхода к раз�

витию личности дошкольника одной

из основных задач современной педа�

гогики является формирование ин�
формационных качеств личности.

Сегодня существует ряд определе�

ний понятия «информационная куль�

тура». На наш взгляд, это составля�

ющая общей культуры человека, 

которая ответственна за функциони�

рование информации; процесс гармо�

низации внутреннего мира при 

освоении социально значимой инфор�

мации; информационную деятель�

ность человека, основой которой

являются четкие ценностные

ориентиры. Ввиду недостаточной

изученности данной проблемы трудно

определить, какие составляющие 

этого многоаспектного понятия явля�

ются приоритетными для ребенка 

дошкольного возраста. Возможно, в

этом случае следует вести речь 

о предпосылках формирования ин�

формационной культуры. Наше 

исследование показало, что в этом 

могут помочь различные развива�
ющие компьютерные игры.

Основная задача использования

компьютерных игр – это подготовка

ребенка к жизни в информационном

обществе, обучение элементам ком�

пьютерной грамотности и прежде все�

го воспитание психологической готов�

ности к применению компьютера, со�

здание чувства уверенности в процес�

се работы на нем. Все это можно на�

звать основными элементами инфор�
мационной культуры.

Среди огромного количества ком�

пьютерных игр немало таких, цен�

ность которых сомнительна. Педагоги

и родители, желающие воспитать в

детях информационную культуру,

должны ориентироваться в законах

игрового компьютерного мира. В рам�

ках этого вопроса необходимо знание

жанровой классификации игр. Жанров

компьютерных игр несколько, и в каж�

дом существуют свои разновидности.

Но в первую очередь игра должна
быть развивающей.

Развивающей программе присущ

исследовательский характер. К од�

ному из факторов, способствующих

воспитанию информационной культу�

ры, можно отнести развитие у ребенка

навыка проведения исследователь�

ской работы в процессе компьютерной

игры. Приобщение к исследователь�

ской работе происходит незаметно для

ребенка. Педагогу важно поддержать

развитие таких умений, как:

– получение информации, ее анализ

и интерпретация;

– способность делать выводы и

предположения;

– умение ставить проверочный экс�

перимент;
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– умение корректировать свои

дальнейшие действия.

Наиболее эффективным в решении

этих проблем можно считать способ

совместного обсуждения и принятия

решений.

Следующий критерий – простота в
использовании игры при самостоя�
тельных занятиях ребенка: простые

для понимания указания, использова�

ние минимального числа клавиш. Ре�

бенку не обязательно уметь читать и

писать, он может выбрать «мышь»,

клавиатуру или иной способ ввода –

то, что ему проще.

Развитие различных навыков и
представлений. Программа оперирует

не только цифрами, буквами, цветом,

фигурами (все это считается обычным

для дошкольников), но и побуждает

ребенка классифицировать, экспери�

ментировать, творить, думать. Вместе

с тем повышается способность детей

концентрировать внимание на задаче,

соблюдать очередность выполнения

действий и следовать указаниям, а

также усиливаются творческие про�

явления.

Высокий технический уровень.
Программа быстро загружается, изоб�

ражения на экране быстро сменяются,

не давая ребенку скучать, а также воз�

действует на различные органы чувств

ребенка, предлагая привлекательную

графику и звуковые эффекты. 

Соответствие возрастным особен�
ностям. Образы и примеры, использу�

емые в программе, понятны ребенку,

программа не вынуждает его форми�

ровать навыки, к которым он еще 

не готов.

Занимательность. Программа сти�

мулирует воображение ребенка, до�

ставляет ему удовольствие, причем

это удовольствие должно быть обус�

ловлено самой деятельностью ребен�

ка, а не внешними поощрениями, кото�

рые он получает в случае успешных

действий.

Стимулирующий характер. Ребенок

испытывает ощущение достигнутого

успеха, это развивает у него чувст�

во собственного достоинства. 

Учитывая новые стандарты жизни,

производители стали выпускать ком�

пьютерные игры, отвечающие пере�

численным требованиям (типа «Муль�

ти�пульти», «Новые бременские»).

Удачный пример – игра, предназна�

ченная для создания мультфильмов.

Ребенок придумывает свой сюжет, 

используя известных героев. Такие

программы решают целый комплекс

образовательных и воспитательных

задач: они возвращают детей к «безо�

бидным» героям, которые не могут

стрелять и убивать, помогают развить

фантазию, а не только приятно про�

вести время. Такие методы психотера�

пии, как игротерапия и сказкотера�

пия, помогают ребенку «проиграть»

проблемные ситуации, справиться со

своими страхами в игровой форме.

Кроме того, сюжеты созданных ребен�

ком мультфильмов помогают взрос�

лым лучше понять его душевный мир.

Игры, в ходе которых малыш может

создать образ своего страха и победить

его, возможно, станут для него шансом

разрешить некую пугающую его ситу�

ацию, а также помогут преодолеть

скованность и стеснительность. Такие

игры дают ребенку возможность ис�

кать нестандартные пути решения

проблем, что особенно актуально в 

современном мире.
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Проблема формирования информа�

ционной культуры дошкольника тре�

бует осмысления и глубокого анализа

в силу специфичности возраста

ребенка. Возникает много вопросов от�

носительно определения способов и

средств для формирования информа�

ционных качеств личности, о роли

взрослых в этом процессе, о его пер�

спективах. Пока на эти вопросы нет

однозначных, проверенных опытом

ответов. Ясно одно: есть предмет для

дальнейших раздумий, ведь каждому

педагогу необходимо серьезно осмыс�

лить и определить для себя свою 

личную позицию по данной проблеме.

Проводимое нами исследование –

это попытка выявить оптимальные ме�

ханизмы формирования информаци�

онной культуры дошкольника, помочь

ребенку не потеряться в информаци�

онном мире, быть успешным в своей

информационной деятельности.

от наиболее полной реализации ими

своих возможностей. 

Кроме того, изучение особенностей

развития одаренных детей вносит зна�

чимый вклад в распознавание возмож�

ностей всех детей, так как, по мнению

ученых, разгадку тайны одаренности

следует искать не в том, что талантли�

вому человеку дано нечто такое, чем

обделены другие люди, а в том, каким

образом он раскрывает невероятные

возможности человеческих способнос�

тей. Поэтому задача педагогики – на

основе знаний об одаренных детях со�

здать методику работы с ярко заявля�

ющими о себе талантами и с опорой на

эту методику обеспечить всем детям

поле деятельности для актуализации

заложенного в них природой потенци�

ала, творческого проявления и само�

выражения.

Сегодня особенно важен поиск пу�

тей повышения системности в подхо�

де к развитию личности одаренного

ребенка. Учеными и практиками ста�

ла осознаваться необходимость спе�

циально организованной целостной

системы обучения и воспитания ода�

ренных детей (в отличие от распрост�

раненного в недавнем прошлом мне�

ния, что «талант пробьется сам») и

целенаправленной комплексной ра�

боты по выявлению и развитию их

потенциала. 

Это обусловлено тем, что одарен�
ность является системным образова�
нием личности, так как она проявля�

ется не только в выдающихся способ�

ностях, а тесно связана с личностными

и характерологическими особенностя�

ми человека.

Исследователи, занимающиеся про�

блемой одаренности, считают, что дет�

ский возраст является сензитивным

для развития одаренности, ибо только

от успешности развития потенциала

одаренного ребенка зависит, перерас�

тет ли одаренность в устойчивое каче�

ство личности или останется особенно�

стью возрастного развития (феномен

вундеркиндов).

В русле целостного подхода нами

было проведено исследование, в кото�

Развитие потенциала личности
одаренного ребенка

О.В. Гончарова

Àííà Âëàäèìèðîâíà Ìóõîðòîâà – соис5
катель ученой степени по кафедре педагоги5
ки дошкольного образования Волгоградского
педагогического университета.

Приметой последнего времени ста�

ло повышение внимания к проблеме

целостности влияния на развитие всех

сторон личности ребенка. В связи с

этим активизировался интерес и к

проблеме детской одаренности, к орга�

низации процесса обучения одарен�

ных детей. 

Это связано прежде всего с тем, что

успех развития общества зависит от

количества входящих в его состав

одаренных и талантливых людей,
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связывается с тем, что мотивация 

обеспечивает удовольствие от совер�

шаемой ребенком деятельности и

удовлетворение ее результатом, т.е.

возникновение положительного эмо�

ционального фона создает дальней�

шие стимулы для продолжения этой

деятельности и обеспечивает условия

для развития способностей к ней. 

Мотивированная деятельность ха�

рактеризуется такими качествами,

как упорство, настойчивость, целе�

устремленность, высокая работоспо�

собность, организованность и т.п., 

т.е. теми качествами, которые отно�

сятся к волевой сфере. 

Для одаренных детей характерно

наличие именно этого ярко выражен�

ного комплекса качеств. Это позволи�

ло нам определить эмоционально�
волевую сферу как центральное 
звено в проявлении и развитии ода�

ренности. Ее стимулирование должно

стать главным направлением в работе

с одаренными детьми.

ром обучение и воспитание одаренных

детей изучалось через систему педа�

гогических условий, обеспечивающих

их личностное развитие. При этом обу�

чение и воспитание одаренных детей

рассматривалось как целостный педа�

гогический процесс, направленный на

комплексное развитие общих и специ�

альных способностей, личностных 

качеств.

В результате исследования была

выявлена система педагогических ус�

ловий развития одаренных детей, со�

стоящая из двух компонентов: ориен�

тационно�развивающей среды и педа�

гогической поддержки их личностной,

эмоциональной и когнитивной сфер, а

также формирование необходимых

учителю качеств для организации пе�

дагогического процесса на этих усло�

виях.

Для обоснования системы педаго�

гических условий развития одарен�

ных детей нами были выявлены фак�

торы, обусловливающие проявление

и развитие одаренности. Ими явля�

ются высокий уровень познаватель�
ной активности и познавательной
потребности как внутреннее условие

развития одаренного ребенка и среда,
в которой он развивается, – как

внешнее условие.

Наличие познавательной активнос�

ти и познавательной потребности яв�

ляется главным отличием одаренного

ребенка от обыкновенного. Эти качест�

ва стимулируют в ребенке желание

заниматься деятельностью, т.е. появ�

ляется мотивация. Как известно, спо�

собности развиваются именно в про�

цессе деятельности. В итоге развитие

способностей оказывается в непосред�

ственной зависимости от наличия 

активности и определяется ею. 

Говоря о мотивации как об одной из

причин познавательной активности,

необходимо отметить, что в настоя�

щее время ключевой характеристи�

кой потенциала личности считают 

не выдающийся интеллект, высокую

креативность или наличие специаль�

ных способностей, как считалось

ранее, а ее мотивацию. Это 
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Личностное развитие и прежде все�

го развитие характерологических, 

волевых качеств обеспечивает среда. 

Ведущая роль в организации и объ�

единении всех средовых влияний при�

надлежит педагогу. При этом только

общение между педагогом и учеником,

основанное на диалоге, взаимодей�

ствии, сотрудничестве и содействии,

определяет успешность процесса раз�

вития, обучения и воспитания. 

В качестве источников для анализа
опыта работы с одаренными детьми
мы использовали как деятельность

отдельных педагогов, так и музыкаль�

ных учебных заведений г. Волгограда

и области, показывающих высокие ре�

зультаты в обучении одаренных детей. 

Кроме того, мы обратились к обшир�

ному материалу, предоставляемому

автобиографической, мемуарной ли�

тературой (А. Артоболевская, Ф. Блу�

менфельд, А. Есипова, Г. Нейгауз, 

Л. Оборин, П. Серебряков, П. Столяр�

ский и др.). Это обращение к литера�

турным источникам было обусловлено

тем, что в описании деятельности 

выдающихся педагогов�музыкантов, 

в воспоминаниях о них, в их собствен�

ных записках принципы поддержки,

содействия, индивидуального подхода

к ребенку, уважения к проявлению им

своей индивидуальности можно встре�

тить во всем объеме и разнообразии.

Для анализа опыта работы с одарен�

ными детьми были привлечены педа�

гоги, показывающие высокие дости�

жения в своей профессиональной 

деятельности (участие их учеников в

конкурсах различного уровня, высо�

кий процент поступающих в средне�

специальные и высшие музыкальные

учебные заведения). Кроме того, учи�

тывался уровень педагогической

культуры, от которого зависит способ�

ность педагога организовать учебный

процесс, обеспечивающий развитие

потенциала одаренного ребенка. 

Исследования показали, что лич�

ность педагога и характер отношений,

складывающихся между учителем и

учеником, являются одним из 
основных факторов, который

стимулирует проявление и развитие
одаренности и является благоприят�

ным для развития личностных и ха�

рактерологических качеств ребенка. 

В настоящее время уже не подвер�

гается сомнению тот факт, что для 

успешного развития одаренных детей

необходим специально подготовлен�

ный педагог, так как работа с этими

детьми требует изменений в содержа�

нии, процессе, конечных целях и са�

мой атмосфере обучения. Воспита�

тельная работа с одаренными детьми

также имеет свои особенности: она

должна быть направлена на формиро�

вание такой личности, которая станет

«воспитателем» собственных способ�

ностей. Чаще всего это оказывается не

по силам неподготовленному учителю

и вызывает много отрицательных 

последствий для развития одаренных

детей.

Поэтому учителю для работы с ода�

ренными детьми необходимо обладать
следующим комплексом качеств:

– личностных (позитивная Я�кон�

цепция, целеустремленность, зре�

лость – четкое осознание своих целей

и задач, эмоциональная стабильность,

чуткость); 

– профессиональных (знания и уме�

ния, помогающие развитию каждого

ребенка; знания и умения, способству�

ющие развитию общей и специальной

одаренности; умение идентифици�

ровать одаренных детей; выбор

оптимальных форм обучения для них;

разработка и индивидуализация учеб�

ных программ; оценка результативно�

сти обучения; консультирование 

одаренных детей и их родителей); 

– поведенческих (умение слушать;

умение создавать вдохновляющую 

атмосферу; владение техникой поста�

новки вопросов; на уровне межлично�

стных отношений – учитель получает

удовлетворение от учеников как от 

интересных людей и позволяет учить

себя).

Понимание ребенка как субъекта

саморазвития позволило в качестве

психологического механизма этого

развития использовать концепцию
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При этом педагогическая поддерж�

ка должна включать поддержку лич�
ностной, эмоциональной и когнитив�
ной сфер. 

Личностная педагогическая под�
держка предполагает отношение к

другому как к самоценной личности,

предоставление свободы в выборе и

самопроявлении, помощь в самопозна�

нии как необходимом условии регули�

рования своей деятельности. 

Эмоциональная поддержка, т.е.

поддержка эмоциональных пережива�

ний, реакций ребенка. Потребность в

самовыражении (самореализации) у

одаренных детей является чрезвы�

чайно высокой (чем выше уровень ода�

ренности, тем сильнее эта потреб�

ность). Поэтому всем эмоциональным

проявлениям, которые представляют

собой реализацию этой потребности,

также необходимо оказывать под�

держку.

Когнитивная поддержка, т.е. под�

держка развития интеллектуальной

сферы одаренного ребенка. Учителю

необходимо стимулировать познава�

тельные способности и интерес детей,

создавать на занятиях атмосферу

вдохновения и ситуацию успеха.

Обобщая, еще раз подчеркнем, 

что для развития одаренного ребенка

необходимо организовать целостную
систему его обучения и воспитания,

обеспечивающую комплексность
воздействий. Это возможно, если

учебно�воспитательный процесс

обеспечивает создание развивающе�

ориентационной среды и основан 

на принципах педагогической под�

держки, что в свою очередь зависит

от личности преподавателя, облада�

ющего определенным комплексом

личностных, профессиональных и

поведенческих качеств.

посредничества (Б.Д. Эльконин). Суть

этой концепции заключается в том,

что посредник как соучастник в 

развитии ребенка, учитывая его 

особенности, потребности, возможно�

сти и т.п., ведет его по пути совершен�

ствования. 

Близость концепции посредничест�

ва принципам, на основе которых в со�

временной педагогической науке и

практике строится процесс педагоги�

ческой поддержки, позволила опреде�

лить ее как способ посредничества.

Общим для этих принципов является

отношение к другому человеку как к

самоценной личности, предоставление

ему свободы в выборе и самопроявле�

нии, помощь в самопознании и само�

выражении. Все это обеспечивает раз�

витие потенциальных возможностей

одаренного ребенка.

Таким образом, в качестве педаго�
гических условий развития одарен�

ных детей можно выделить развива�

юще�ориентационную среду и педаго�

гическую поддержку.

Организация среды обеспечивается

следующими условиями:

а) создание ориентационного поля

развития;

б) обогащение среды, в которой про�

исходит развитие одаренного ребенка,

и, как следствие, стимулирование его

общего развития;

в) возбуждение в ребенке интереса

как фактора стимулирования его ак�

тивности;

г) творческое участие ребенка в дея�

тельности, дающее возможность само�

познания, самореализации;

д) организация и самоорганизация

деятельности ребенка.

Педагогическая поддержка высту�

пает как процесс взаимодействия (со�

трудничества, содействия) между

учителем и учеником, направленный

на развитие субъектности, предостав�

ляющий возможности для личностного

саморазвития, самопознания и само�

реализации, формирующий эмоцио�

нально�волевую сферу, стимулиру�

ющий развитие интеллектуальной

и мотивационной сфер.
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Успешное начало обучения ребенка в

школе – проблема многогранная, свя�

занная, с одной стороны, с его дошколь�

ными «приобретениями», с тем, на�

сколько полноценно прожит, завершен

ребенком дошкольный период разви�

тия, а с другой стороны – с особенностя�

ми протекания кризиса семи лет. От по�

нимания взрослыми того, какая «работа

развития» совершается на этом этапе

жизни детей, какие основные задачи

развития решаются, зависит успешное

проживание ребенком переходного 

периода и формирование кризисных

новообразований, отвечающих требова�

ниям будущей учебной деятельности.

Критерии благоприятного начала

обучения детей определяются раз�

личными субъектами образователь�

ного пространства: физическая готов�

ность – педиатром и детским психиат�

ром (здоровье ребенка, его зрелость на

уровне физиологических систем и ор�

ганов); образовательная готовность –

воспитателем и учителем (знания,

умения и навыки, необходимые для

обучения в школе); психологическая
готовность – педагогом�психологом.

Последняя представлена двумя со�

ставляющими – познавательной (па�

мять, мышление, воображение и сим�

волическая функция сознания и др.) 

и личностной (мотивационный, эмоци�

онально�волевой и коммуникативный

планы развития).

В рамках диагностического направ�

ления работы практического психоло�

га в подготовительной группе до�

школьного образовательного учреж�

дения нами используются несколько

вариантов планового изучения школь�

ной готовности детей.

С одной стороны, может рассматри�

ваться специфика развития отдель�

ных показателей психологической со�

ставляющей готовности детей к обуче�

нию в школе (табл. 1).

Диагностическая и коррекционно5
развивающая работа психолога

с детьми при подготовке к школе
Г.М. Шашлова

Таблица 1
Содержание диагностической работы психолога

по изучению психологической готовности детей к обучению в школе

Составляющие
психологической
готовности детей

к обучению в школе

Диагностируемые параметры             Методическое обеспечение

1. Познавательная:
а) внимание

б) восприятие

в) память

г) мышление

Произвольное внимание

Перцептивные действия мо#
делирующего характера

Опосредованные виды 
памяти (зрительная, логиче#
ская и др.)

Наглядно#образное мыш#
ление

Корректурные пробы
(С.Д. Забрамная [5])

«Перцептивное моделиро#
вание» В.В. Холмовской [4]

«Пиктограмма» А.Р. Лурии
в модификации А.Л. Венге#
ра, Л.А. Венгера [2];
«Запоминание фигурок» –
субтест № 3 из программы
П.Я. Кеэса [9]

«Схематизация» Р.И. Барди#
ной [4]
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фазы кризиса. У них появляется ори�

ентация на содержательные моменты

школьно�учебной действительности,

но они выделяют, в первую очередь, ее

социальные, а не собственно учебные

аспекты.

У посткризисного ребенка, предпо�

ложительно, внутренняя позиция

школьника должна быть полностью

сформирована, он ориентирован на со�

циальные и собственно учебно�содер�

жательные аспекты школьной жизни.

б) «Графический диктант» 
Д.Б. Эльконина [8] в версии Л.А. Вен5
гера и А.Л. Венгера [2]. 

Изучая особенности принятия деть�

ми 6–7 лет своего возрастного статуса,

мы диагностировали уровень сфор�

мированности другого важнейшего 

новообразования рассматриваемого

периода – произвольности внешнего

поведения. Оно состоит в появлении 

у ребенка социально опосредствован�

ного отношения к действительности,

благодаря чему дети к концу дошколь�

ного возраста приобретают предпо�

сылки умения действовать по прави�

лу, по указанию взрослого, принимают

и сохраняют предлагаемые им учеб�

ные задачи, осуществляют контроль�

но�оценочные действия. 

Диагностика произвольности осу�

ществлялась с помощью методики 

Д.Б. Эльконина «Графический дик�

тант» [8]. Данная процедура выявляет

умение ребенка внимательно и точно

выполнять последовательные указа�

ния взрослого, самостоятельно дейст�

вовать по его заданию, ориентировать�

ся на систему условий задачи, преодо�

левая отвлекающее влияние побочных

С другой стороны, возможно осуще�

ствление более компактного, в мето�

дическом и временном планах, вариан�
та диагностической работы психолога

с детьми при переходе от дошкольного

к младшему школьному возрасту. Он

представляет собой исследование осо�
бенностей принятия детьми 6–7 лет
своего возрастного статуса. С этой 

целью используются методические

процедуры, выявляющие уровень

сформированности у будущих перво�

классников основных кризисных ново�

образований: «внутренней позиции

школьника», «произвольности внеш�

него поведения», «типа отношения к

учебной ситуации». Программа диагно�

стики строится с использованием, 

соответственно, следующих методик.

а) «Беседа о школе» Т.А. Нежновой
(1988).

Основные этапы становления «вну�

тренней позиции школьника» на седь�

мом году жизни, выделенные 

Т.А. Нежновой, можно соотнести с

кризисным статусом ребенка. Так,

первый этап ее становления, характе�

ризующийся наличием положитель�

ного отношения к школе при отсутст�

вии ориентации на содержательные

моменты школьно�учебной действи�

тельности, когда ребенок ориентиро�

ван лишь на ее внешнюю, формальную

сторону, соответствует докризисным

детям, проявляющим «дошкольную

позицию»: они, может быть, и хотят

пойти в школу, но при этом стремятся

сохранить дошкольный образ жизни.

Второй этап развития внутренней

позиции школьника, вероятно, ха�

рактерен для детей критической

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

29 10/03

«Выбор мотива» М.Р. Гинз#
бурга [8]

«Домик» Н.И. Гуткиной [3]

М.И. Лисина [7]
Е.Е. Кравцова [6]

Относительная выражен#
ность мотивов

Произвольность действий

Развитие внеситуативно#
личностной формы обще#
ния; произвольных форм
общения

2. Личностная:
а) мотивационная

б) эмоционально#во#
левая

в) коммуникативная



факторов. Мы применяли в своей 

работе графическую версию диктан�

та, предложенную Л.А. Венгером и 

А.Л. Венгером [2]. Посткризисные дети

безошибочно выполняют задание и под

диктовку, и при самостоятельном вос�

произведении узоров; докризисные –

не продолжают узоров самостоятельно

и редко правильно действуют под дик�

товку. Ребенок критической фазы

кризиса, как правило, верно выполня�

ет первую часть работы – по инструк�

ции взрослого, при самостоятельном

продолжении узоров возможны разно�

го рода ошибки.

Такие особенности выполнения кри�

зисными детьми описанного выше за�

дания связаны, как нам кажется, с

идеей А.Л. Венгера и К.Н. Поливановой

(1988) о том, что произвольное поведе�

ние, опосредствованное социально за�

данными нормами и правилами, нахо�

дится в зоне ближайшего развития ре�

бенка 6–7 лет и для осуществления

правилосообразного поведения им

требуется носитель правила.

в) «Зеркало», «Раскраска» А.Л. Вен5
гера и К.Н. Поливановой (1988).

Выделив в качестве основной еди�

ницы анализа детской деятельности

задачу, данную в определенной систе�

ме отношений ребенка с другими

людьми, А.Л. Венгер и К.Н. Поливано�

ва (1988), раскрывая понятие «ситуа�

ция психического развития», дали 

характеристики типов развития 6–7�

летних детей и предложили методики

их определения – «Зеркало», «Раскра�

ска», «Колдун», – которые мы также

использовали с целью уточнения кри�

зисного статуса ребенка.

В соответствии с предложенной 

А.Л. Венгером и К.Н. Поливановой 

типологией психического развития 

детей при переходе от дошкольного 

к младшему школьному возрасту,

посткризисный ребенок, реализующий

учебный тип отношения к учебной си�

туации, вступает со взрослым в отно�

шения, опосредствованные содержани�

ем учебных заданий, направленные на

овладение новыми способами дей�

ствия. Дети критической фазы 

относятся к предучебному типу, учеб�

ная ситуация для них выступает в 

неразрывной связи своих элементов:

«ребенок – взрослый – задача». Они 

готовы решать посильные учебные 

задания, но только в присутствии

взрослого�учителя. Дети дошкольного

типа – докризисные. Они не принимают

позиции ученика, не видят во взрослом

учителя – носителя социальных образ�

цов, игнорируют учебное содержание,

материал учебных заданий превраща�

ют в игровой. Коммуникативное и псев�

доучебное отношения к учебной ситуа�

ции, возможно, являются другими ва�

риантами докризисного статуса детей,

строящих свое общение на дошкольных

формах взаимодействия со взрослыми.

По итогам диагностических проце�

дур (беседы Т.А. Нежновой, графиче�

ского диктанта Д.Б. Эльконина, экспе�

риментальных методик А.Л. Венгера и

К.Н. Поливановой), а также наблюде�

ния за детьми в ходе взаимодействия

возможно отнесение ребенка к одному

из трех вариантов возрастного кри�

зисного статуса (или к промежуточно�

му варианту). Критерии отнесения 

результатов диагностики по каждой

методике представлены в табл. 2.

В традициях культурно�историче�

ского подхода кризисный возраст рас�

сматривают, используя общую страте�

гию анализа возрастных периодов,

предложенную Л.С. Выготским и поз�

воляющую проследить механизмы пе�

рехода от одного возраста к другому. 

Обращение к анализу смены веду�

щего вида деятельности и социальной

ситуации развития, прежде всего к из�

менениям ее субъективной составля�

ющей (того, как сам ребенок начинает

относиться к внешне перестраива�

ющейся системе отношений), опреде�

ляет фокус содержания и выбор форм

построения коррекционно�развива�
ющей работы с детьми 6–7 лет. Соот�

ветственно можно выделить два при�

оритетных направления в работе 

педагога�психолога – через преем�

ственность видов деятельности ребенка

в этот период и анализ его переживаний

как субъекта возрастного развития.
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1. Преемственность видов деятель�
ности ребенка 6–7 лет. 

В игровой деятельности дошкольни�

ка зарождаются предпосылки, веду�

щие к необходимости перестройки до�

школьной ситуации развития. По мне�

нию Д.Б. Эльконина, это происходит

потому, что ребенок смотрит на себя

уже через роль, которую он играет, т.е.

через взрослого человека, эмоцио�

нально сопоставляя себя с ним и обна�

руживая, что он сам пока еще не

взрослый. Осознание того, что он – 

ребенок, происходит через игру, а от�

сюда и возникает новый мотив – стать

взрослым и реально осуществлять его

функции.

При условии, что ребенок прошел

все этапы развития игры – от манипу�

лятивной до игры по правилам, – к 6–7

годам игровая деятельность исчерпы�

вает свои развивающие возможности.

Взрослые могут это увидеть в том, что

у детей: а) повышается интерес к про�

дуктивным видам деятельности, к за�

нятиям, приближенным к учебным; 

б) уменьшается значение воображае�

мой ситуации, возрастет роль прави�

ла, выполнение действий по правилу

становится основным содержанием 

игры; в) игра интеллектуализируется,

в ней появляется результативная 

мотивация – ребенок стремится не

столько играть, сколько выигрывать.

Вследствие этого в рамках игровой 

мотивации зарождается учебная мо�

тивация как желание выполнять 

общественно значимую, общественно

оцениваемую деятельность.

При построении коррекционно�раз�

вивающих программ «деятельност�

ной» направленности психологи ори�

ентируются либо на процесс формиро�

вания и усиления соответствующих

возрастных новообразований (Л.И. Бо�

жович, Е.Е. Сапогова и др.), либо на по�

иск особых видов деятельности, нося�

щих промежуточный характер между

игровой и учебной (Д.Б. Эльконин, 

Л.В. Берцфаи, К.Н. Поливанова и др.).

В опыте нашей работы с 6–7�летни�

ми детьми использовались индиви�

дуальные коррекционно�разви�

вающие занятия, описанные Т.Ю. Ан�

друщенко, Н.В. Карабековой [1], в 

процессе которых разворачивается

«комплементарная» деятельность, яв�

ляющаяся по форме игровой, а по 

своей направленности носящая учеб�

ный характер. Ее осуществление поз�

воляет, с одной стороны, доформиро�

вать новообразования «прошлого» 

(дошкольного) возраста, а с другой –

начать формирование новообразова�

ний, уже «актуальных» для младшего

школьного возраста. 

2. Организация рефлексии ситуа�
ции возрастного развития ребенка.

На протяжении кризиса семи лет, 

в силу начинающейся (по Л.С. Выгот�

скому) дифференциации внешней и

внутренней сторон личности ребенка,

происходит значительное усложнение

его внутренней психической жизни.

Это требует становления рефлексив�

ного отношения к изменениям, возни�

кающим в ходе индивидуального и

возрастного развития ребенка.

Специфика возрастного переходно�

го момента предполагает наличие 

определенной стратегии взаимодейст�

вия ребенка со взрослыми, способны�

ми конструктивно помочь ему в кри�

зисный период его жизни. Эта помощь

связана с открытием ребенком иде�

альной формы («быть школьником») и

созданием условий для успешного 

перехода этой формы из взрослой

жизни в детскую.

Необходима такая переориентация

содержания общения 6–7�летних де�

тей со взрослыми, когда предметом об�

суждения могут становиться мысли,

чувства, переживания ребенка. Такое

развивающее общение в группе 6–7�

летних детей, осуществляемое с помо�

щью взрослого, является оптималь�

ным средством, обеспечивающим воз�

можности открытия, рефлексии и вы�

ражения ребенком различных сторон

своего внутреннего мира, презентации

его другому человеку.

Проведенное нами эксперименталь�

ное исследование [10] показало, что

организация психологом в предшколь�

ный период группового общения де�

32



4. Диагностика умственного развития

дошкольника / Под ред. Л.А. Венгера, 

В.В. Холмовской. – М., 1978.

5. Забрамная С.Д. Ваш ребенок учится

во вспомогательной школе. – М., 1993.

6. Кравцова Е.Е. Психологические про�

блемы готовности детей к обучению в шко�

ле. – М., 1991.

7. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза 

общения. – М., 1986.

8. Особенности психического развития

детей 6–7�летнего возраста / Под ред. 

Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. – М., 1988.

9. Тест школьной зрелости / Сост. 

А.Г. Лидерс, В.Г. Колесников. – Обнинск,

1992.

10. Шашлова Г.М. Содержание общения

ребенка со взрослым в период кризиса 

семи лет: Автореф. дисс. ... канд. психол. 

наук. – М., 2000.

тей, ориентированного на рефлексию

ими различных сторон ситуации воз�

растного развития, подготавливает их

к успешному вхождению в школьную

жизнедеятельность, обеспечивает в

дальнейшем развитие ученика как

субъекта учения. В рамках этого об�

щения дети научаются говорить о се�

бе, о своей компетентности, овладева�

ют умениями выражать свои стремле�

ния, намерения, обсуждать собствен�

ный опыт и др.

Благодаря психологическому опы�

ту, полученному в группе общения, у

ребенка появляются реальные пред�

посылки потребности в самоизмене�

нии, что подготавливает его к содер�

жанию учебного сотрудничества в

школе.
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Внимание!Внимание!
Авторский коллектив и учебно#методический центр «Школа 2100»

напоминают о наличии сайта «Школа 2100» в Интернете.

В содержание сайта входят:

✦ подробная информация об авторах Образовательной системы
«Школа 2100»;

✦ информация об учебниках и методических рекомендациях,
выходящих в издательстве «Баласс»;

✦ наиболее актуальные статьи из журнала
«Начальная школа плюс До и После» («Начальная школа: плюс–минус»);

✦ информация о курсах повышения квалификации в Москве и регионах
и многое другое.

✦ Целый блок посвящен ответам на вопросы, которые адресованы
авторам Образовательной системы «Школа 2100».

Содержание сайта часто обновляется. Заглядывайте к нам! Мы вам рады.

Адрес сайта: www.school2100.ru



Процесс обучения на отделении «До�

школьная педагогика и психология»

предполагает получение студентами

представлений о специфике целостного

изучения личности дошкольника. В ре�

ализации этой сложной задачи боль�

шим потенциалом обладают лабора�
торно�практические занятия по дет�
ской психологии, проводимые на базе

дошкольных образовательных учреж�

дений (ДОУ), называемые психолого�
педагогическим практикумом. 

Во взаимодействии с теоретическим

блоком по возрастной и детской психо�

логии такие практические занятия

позволяют осуществить системный

подход к целостному рассмотрению

личности в многосторонних реальных

способах ее существования.

Наш опыт работы со студентами по�

казывает, что реализации вышеуказан�

ного подхода способствуют следующие

особенности практических занятий.

Специфика содержания практику�
ма. В программу практикума включены

диагностические задания как по изуче�

нию психических процессов дошколь�

ника (восприятия, памяти, мышления,

внимания, воображения), так и задания,

направленные на рассмотрение особен�

ностей его личностного становления, иг�

ровой деятельности и общения. Такая

работа позволяет всесторонне рассмот�

реть психическое развитие ребенка.

База проведения исследования.
Практикум проводится в дошкольных

образовательных учреждениях с деть�

ми младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. Студентам пре�

доставляется право выбора возраста

испытуемых, с которыми им пред�

стоит работать. В процессе реаль�

ного взаимодействия с детьми, возраст

которых представляет наибольший

интерес для экспериментатора, появ�

ляется возможность более глубокого

осмысления и освоения теоретического

материала, полученного на лекцион�

ных и семинарских занятиях.

Организация работы студентов. Во

время проведения обследования сту�

денты работают в парах, поочередно

выступая в роли экспериментатора и

протоколиста. Такая смена позиций,

обладая рядом ограничений, тем не ме�

нее позволяет наблюдать происходя�

щий процесс и управлять им. Каждое

практическое занятие предваряется

обсуждением методики проведения

диагностической процедуры, рассмот�

рением возможных способов протоко�

лирования полученных данных, моде�

лированием ситуации взаимодействия

экспериментатора и ребенка, выстраи�

ванием предположений об особеннос�

тях психического развития ребенка

данного возраста.

По завершении экспериментальной

части занятия студенты анализируют

полученные результаты: данные об�

следования по каждому ребенку, свод�

ные результаты по возрастной группе.

Работа с испытуемыми нескольких

возрастных групп позволяет рассмат�

ривать возрастную динамику психиче�

ского развития дошкольника, видеть

перспективу развития испытуемых,

сопоставлять зону актуального и зону

ближайшего развития ребенка. Пред�

метом анализа и самоанализа в группе

выступают также особенности проце�

дуры проведения обследования, труд�

ности и успехи экспериментатора и

протоколиста, эмоциональное состоя�

ние студентов.

Такое построение и организация за�

нятий в рамках практикума позволяет

студентам получить не только опыт

диагностической работы с детьми,

опыт целостного изучения личности

дошкольника, но и дает возможность

отрефлексировать, осознать особенно�

сти своего внутреннего мира, свои про�

фессиональные возможности, свою

профессиональную позицию. 
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и интерпретации. Совместное обсужде�

ние полученных результатов, опреде�

ление возможных направлений в их 

использовании, составление грамотных

рекомендаций проводится на заверша�

ющем этапе сотрудничества между

ДОУ и университетом. 

Опыт работы на практических за�

нятиях выявляет и ряд трудностей,

которые еще предстоит преодолеть.

Актуальной задачей является повы�

шение профессиональной компетент�

ности студентов в области методов 

математической обработки психоло�

гических данных. Перспектива реше�

ния этой задачи связана с возможно�

стью включения в программу обуче�

ния соответствующего спецкурса.

Немаловажным также является и

учет в содержании практикума допол�

нительной специальности студентов

(«Коррекционная педагогика», «Ино�

странный язык», «Социальная педаго�

гика» и др.).

Студенческие отчеты, получаемые

ежегодно по итогам практических за�

нятий в ДОУ, представляют собой

уникальный материал, отражающий

специфику детского развития. Эта

ценная информация в будущем может

быть систематизирована и представ�

лена как база данных с целью даль�

нейшего использования в научно�ис�

следовательской работе студентов и

преподавателей кафедры.

Перечисленные трудности нисколь�

ко не умаляют достоинств психолого�

педагогического практикума и лишь

доказывают, что возможность практи�

ческой работы студентов в детском 

саду параллельно с занятиями в уни�

верситете создает условия для более

глубокого понимания особенностей и

специфики личностного развития 

дошкольников.

Подготовка и оформление студен�
тами результатов обследования. Для

максимально полного отражения про�

цедуры и содержания эксперимента на

занятиях используется аудио� и видео�

техника. В ходе работы студенты учат�

ся грамотно оформлять рабочую доку�

ментацию: фиксировать результаты

исследования в рабочих протоколах,

составлять сводные таблицы с учетом

данных среднестатистических показа�

телей и среднегрупповых норм, форму�

лировать итоговые психологические

характеристики на каждого ребенка,

намечать стратегии развивающей ра�

боты с детьми.

Подготовка материалов обследова�

ния требует от студентов тщательной

работы с литературой, использования

теоретических знаний по возрастной и

детской психологии, глубокого, обстоя�

тельного сопоставления полученных

данных с возрастной нормой, профес�

сионального сотрудничества с коллега�

ми. Практические занятия с детьми со�

здают условия для достижения нового

уровня обобщения теоретических зна�

ний, способствуют развитию професси�

ональной рефлексии, мотивируют к

дальнейшей профессиональной дея�

тельности, позволяют определиться с

научными интересами и, конечно, реа�

лизуют возможность целостного изуче�

ния внутреннего мира дошкольника.

Взаимодействие с сотрудниками
детского сада. Программа практикума

выполняется студентами самостоя�

тельно при консультативной помощи

руководителей групп, преподавателей

кафедры педагогики дошкольного об�

разования, а также сотрудников ДОУ.

Поэтому перед началом занятий сту�

денты, преподаватели университета и

специалисты дошкольного учреждения

обязательно обсуждают цели и содер�

жание предстоящей работы. Только в

сотрудничестве всех субъектов образо�

вательного пространства возможно це�

лостное изучение личности дошколь�

ника. Помощь воспитателя, психолога,

логопеда, социального педагога неоце�

нима при сборе психологической

информации о ребенке, ее анализе
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можно организовать такое взаимодей�

ствие с детьми и взрослыми, которое с

наибольшей вероятностью приведет к

позитивным изменениям. Ни один 

родитель не просыпается утром с 

намерением сделать своего ребенка

несчастным. Напротив, утром многие

принимают решение: «Этот день прой�

дет мирно. Никаких споров и никаких

ссор». И тем не менее мы говорим то,

что не хотели сказать, тоном, который

нам самим не по душе.

Основная цель психологического

консультирования – вызвать относи�

тельно устойчивые изменения в

структуре личности родителей, т.е.

перестроить их «баланс внутрипсихи�

ческих сил». Некоторые родители не 

в состоянии извлечь никакой пользы

из педагогического образования, по�

скольку их восприятие, ценности и 

установки слишком искажены и не

позволяют изменить стиль семейного

воспитания, если предварительно не

были модифицированы их чувства 

и самосознание. 

Групповое консультирование явля�

ется попыткой оказать помощь роди�

телям в формировании у них способ�

ностей к психологической адаптации и

более комфортному ощущению при

вступлении во взаимодействие с чле�

нами своей семьи. Психолог стремится

снять ситуативно обусловленный

стресс, погасить конфликт и способ�

ствовать улучшению психологической

адаптации к окружающей обстановке

с тем, чтобы увеличить возможности

так называемого совладающего пове�

дения. Соответственно он направляет

дискуссию на проблемы приспособля�

емости, а также на конфликты и 

переживания, связанные с этими про�

блемами.

Темы дискуссий носят ассоциатив�

ный характер, т.е. каждая последу�

ющая тема как бы вытекает из 

предыдущей. Руководя дискуссией,

ориентируя ее на решение конкрет�

ных проблем, с которыми участники

сталкиваются в повседневной жизни,

консультант направляет дискуссию 

в нужное русло. Всем членам группы 

Многие психологи усматривают не�

разрывную взаимозависимость между

отклонениями в поведении детей и

личными проблемами, которые испы�

тывают значимые для этих детей

взрослые. Не случайно целый ряд ав�

торов придерживается той точки зре�

ния, что без «эмоционального перевос�

питания» родителей невозможно по�

мочь ребенку или оказать поддержку

его эмоциональному развитию. Роди�
тели не в состоянии начать действо�
вать более эффективно до тех пор, по�
ка они не будут освобождены от их
собственных эмоциональных кон�
фликтов. 

Групповое психологическое кон�

сультирование поможет родителям

избавиться от некоммуникабельности,

приступов гнева и грубости, которые

столь часто присутствуют в процессе

семейного воспитания. Даже родители

«нормальных» и благополучных детей

испытывают излишние переживания

и ощущают дискомфорт из�за недо�

статочной подготовленности к выпол�

нению роли матери или отца, что 

подрывает их уверенность в себе,

ущемляет чувство собственного досто�

инства и в конечном итоге снижает 

эффективность воспитательной дея�

тельности.

Психолог должен создать «эмпати�

ческую среду», которая поможет сти�

мулировать учебную деятельность.

Обучение родителей строится на осно�

ве методов эффективной регуляции

поведения детей. Сформировав у себя

чувство эмпатии, родители могут на�

учить детей понимать свои чувства и

чувства других. Овладев методи�

кой передачи чувства эмпатии,
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ключиться на обсуждение других, не

относящихся к делу фактов); 3) спо�

собствовать усилению у членов груп�

пы ощущения разделенных невзгод. 

Рассказывая о своих трудностях,

родители, с одной стороны, ощущают

все большую степень комфортности,

чувствуя, что они не одиноки и что их

проблемы не являются единственны�

ми в своем роде. Но, с другой стороны,

они начинают испытывать определен�

ный диссонанс и дискомфорт, выслу�

шивая описания неудач другими роди�

телями, которые используют иные 

методы и для «объяснения» своих про�

блем прибегают к другим средствам.

Члены группы начинают чувствовать,

что решения их собственных проблем

гораздо более неясны, чем они предпо�

лагали раньше, и начинают требовать

от психолога немедленных ответов на

их вопросы и готовых рецептов.

Целью второй фазы – фазы сензи�
тизации – является усиление внима�

ния родителей к эмоциональным ас�

пектам поведения их детей. Психолог

дает вежливый отпор родителям, тре�

бующим готовых рецептов, предлагает

членам группы обратиться к своему

опыту и прийти к осознанию неадек�

ватности своих объяснений для пони�

мания проблем, связанных с поведени�

ем детей, каждый раз подчеркивая

значимость эмоциональной сферы де�

тей и причинно�следственную связь

между их чувствами и поступками.

Так, когда родители спрашивают, по�

в ходе занятия оказывается эмоцио�

нальная поддержка. 

Группы объединяют 10–12 родите�

лей. Количество занятий – 12–15 по 

90 минут каждое. Участники располага�

ются за круглым столом. Для того чтобы

подчеркнуть центрированную на ре�

бенке природу дискуссии, перед каж�

дым родителем помещается карточка,

на которой написано имя его ребенка.

Группы должны быть однородными по

своему составу в соответствии с возрас�

том детей – младшим дошкольным,

старшим дошкольным, младшим

школьным, подростковым. Это дает

членам группы возможность обсуждать

вопросы, связанные с одинаковыми 

этапами возрастного развития и анало�

гичными проблемами возраста. 

Групповой процесс психолого�педа�

гогического образования родителей

включает четыре фазы.

На первой фазе – фазе изложения –

психолог поощряет членов группы к

изложению тех проблем, с которыми

они сталкиваются в процессе воспита�

ния детей, и методов, которые они при�

меняют для их решения. Психолог реа�

гирует на жалобы, самообвинения,

гнев, смущение родителей с непод�

дельным вниманием и пониманием. 

Цели фазы изложения: 1) показать

участникам дискуссии, что к их пере�

живаниям относятся с чувством эмпа�

тии; 2) обозначить центрированную на

ребенке природу предстоящей дис�

куссии (не допуская попыток пере�
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чему их дети так плохо ведут себя и

почему они не в состоянии заставить

их вести себя лучше, каждый раз важ�

но подчеркнуть: дети поступают пло�
хо, поскольку чувствуют себя плохо.

Необходимо донести до осознания

родителей следующее: 1) если их уси�

лия сосредоточены только на поведении

и при этом игнорируются чувства де�

тей, то все усилия родителей обречены

на провал; 2) необходимо сосредоточить

внимание на аффективных аспектах,

которые предполагают плохое поведе�

ние детей; 3) нужно знать, что чувства

не могут измениться до тех пор, пока

они находятся на «нелегальном поло�

жении» во взаимодействии между ро�

дителями и ребенком, и эти чувства 

надо открыто выражать. Осознавая это,

родители все больше, все острее ощу�

щают неудовлетворенность своим соб�

ственным поведением и начинают его

оценивать весьма критически. Но это

состояние связано уже не с неопреде�

ленностью, не с некомпетентностью и

своей несостоятельностью, а с осознан�

ным пониманием своих недостатков.

Эта неудовлетворенность создает моти�

вацию, вызывающую изменения, повы�

шающую уровень понимания и жела�

ние овладеть эффективными методами

взаимодействия с детьми.

Третья фаза – концептуальная. Ее

цель – оказание родителям помощи 

в новом понимании процесса взаимо�

действия между ними и ребенком.

Участники дискуссии приводят при�

меры неудачных и успешных дейст�

вий в ходе взаимодействия со своими

детьми и сами дают объяснение 

их поведению.

Основная идея третьей фазы –

усиление дифференциации между

чувствами и поступками, а также

поддержка уверенности в том, что

переживание определенных чувств и

их анализ без ощущения страха и ви�

ны очень полезны для детей. Чувства

должны иметь выход, но не всякое

поведение может быть приемлемым.

Существование на первый взгляд

противоречивых чувств – скорее

норма, чем нежелательный факт

в жизни человека. Ребенок должен

чувствовать себя в семье комфортно;

недопустимо обсуждать его личност�

ные качества и давать оценки, могут

быть проанализированы только кон�

кретные поступки. 

Четвертая фаза направлена на

формирование и отработку навыков
психологической адаптации. Цель

этой фазы – обучить родителей обще�

принятым способам реагирования и

эффективным приемам поддержания

дисциплины. 

Особое внимание психолог обраща�

ет на совершенствование эмоциональ�

ного словарного запаса членов группы,

обучение родителей такой лексике,

которая позволила бы описать и выра�

зить их чувства.

Важно показать родителям безо�

пасные способы выражения чувства

гнева и возмущения. Даже терпеливо�

го родителя может вывести из равно�

весия поведение ребенка. Проявление

подобных чувств неизбежно и оправ�

дано. Надо научиться их выражать по

двум причинам: 1) сдерживание роди�

тельского аффекта ведет к подрыву

психологической адаптации; 2) адек�

ватное выражение чувств родителей

служит примером для ребенка. Роди�

тели упражняются в «здоровом кри�

ке» – эти упражнения являются аль�

тернативой укрепившихся в прошлом

дурных привычек. Такое поведение

родителей подводит детей к понима�

нию того, что их поведение влияет на

чувства других людей, и иногда такие

родительские «громы и молнии» помо�

гают «отточить» коммуникативные 

навыки, сделать реакции более специ�

фическими. Важно открыто и искрен�

не выражать свои чувства, направлять

эмоциональные реакции на поведение

и поступки детей, а не на их чувства

или личностные качества.
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самим», «потому что учитель задает

трудные игры» и т.д.**

Анализ детских высказываний поз�

воляет сделать вывод о том, что для 

детей важна не только сама игра, но и

то, как именно ее предлагают, ведут 

и оценивают значимые для них взрос�

лые – педагоги и родители. В связи с

этим в качестве основных условий, 

определяющих тактику реализации

игровых программ, выступают педаго�
гическая целесообразность и макси�
мальная естественность поведения. 

От того, насколько точно и полно они

будут соблюдены, зависит не только

сиюминутный эффект игры, но и авто�

ритет взрослого в среде детей, динами�

ка и характер дальнейшего развития

взаимоотношений с ними.

Педагогическая целесообразность

как условие выработки правильной

стратегии и тактики действий взрослых

в отношении игры предполагает не

только предварительное изучение 

детских игровых интересов и потребно�

стей, проведение психолого�педагоги�

ческой экспертизы игр, но и обязатель�

ный анализ возможных способов

«встраивания» игры в структуру урока,

внеурочной и внешкольной деятельнос�

ти и выбор наиболее рационального из

них, а также определение тактики соб�

ственного поведения, степени самостоя�

тельности и возможности проявления

творческих потенций детей в ходе той

или иной игры. Лишь при соблюдении

этих условий игра способна помочь

3. Игровая позиция педагога
как фактор действенного влияния

на ход и результаты игровых
программ

Данные одного из опросов, прове�

денных среди младших школьников с

целью выяснения роли педагога в ор�

ганизации детских игр, позволили

сделать весьма значимые выводы.

Так, на вопрос «Любишь ли ты играть,

когда игрой руководит учитель?»

только 50% опрошенных ответили по�

ложительно. Среди тех детей, кто дал

положительный ответ, чаще встреча�

лась следующая его мотивировка:

«Учительница добрая, веселая, знает

много игр, хорошо говорит, никто не

дерется, никто не ругается, никто не

нарушает правила», «С ней интерес�

но, потому что учительница хорошо

водит», «потому что справедливая»,

«потому что есть порядок», «потому

что к ней привыкли», «с ней меньше

крика и шума», «потому что она моло�

дая, веселая, находчивая, подвиж�

ная», «так лучше», «она хорошая»,

«она мне очень нравится, с ней игра

проходит весело и быстро».

Свое нежелание играть с учителем

дети объясняют так: «Учительница не

любит, когда мы далеко убегаем», «бы�

стро оканчивает игру», «потому что

ругается», «потому что хочу драться»,

«потому что она не интересная, она 

мешает», «потому что она кричит и

ставит в угол», «нам хочется играть 
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взрослому решить учебно�воспита�

тельные, адаптирующие, коррекцион�

но�развивающие и другие задачи, а

также содействовать установлению бо�

лее открытых, искренних и довери�

тельных отношений с детьми. 

Кстати, в среде педагогов нередко

можно слышать в качестве одной из

причин, обусловливающих отказ от

проведения игр с детьми и участия в

них, ссылку на собственный достаточ�

но зрелый возраст. Однако, как пока�

зывает практика, возраст педагога не

имеет существенного влияния на игро�

вой «дух», который всецело находится

во власти именно педагогов. Так, 

Ю. Игнатович (1878), агитируя их за

включение игр в образовательный

процесс, писала: «Если учитель молод,

пусть он сам примет участие в играх;

если же года или здоровье не позволят

ему лично принять участие в играх,

пусть он ими руководит… Обхождение

его с детьми должно быть непринуж�

денное, не опасаясь, что от этого пост�

радают его влияние и степенность». 

Непринужденность и органичное,

естественное участие взрослого в дет�

ских играх обеспечивают продуман�

ность меры и характера его включения

в разные этапы игры – организацион�

ный, собственно игровой и заключи�

тельный. Можно выделить две основ�
ные позиции руководства (участия)

взрослых, например педагогов или ро�

дителей, – «вне» и «внутри» поля дет�
ской игры; каждая из них, в свою 

очередь, может иметь варианты (см.

табл. 3). Не следует считать, что пер�

вая позиция – руководство взрослого

игрой извне и некоторая дистанциро�

ванность от игроков – является более

слабой. Здесь руководство игрой при�

нимает качественно иной характер –

детям предоставляются большая 

самостоятельность и возможность 

занять субъектную игровую позицию.

Вмешательство педагога в такую игру

должно быть мягким, корректным и

требуется только в том случае, если

необходимо предупредить или разре�

шить конфликтную ситуацию. 

Взрослый «вне»
поля детской
игры

Взрослый «внут#
ри» игрового
поля («играющий
тренер»)

Взрослый организует игру, не принимая на себя никаких ролей и полно#
мочий по игре; вместе с тем он дипломатично влияет на выбор игры, 
ее нравственную атмосферу и т.д.

Взрослый, не принимая участия в игре, руководит ею через других
взрослых или детей, принявших командные роли. Этот вариант наибо#
лее удобный; умело поданная мысль взрослого кажется детям их 
собственным изобретением. Недаром А.С. Макаренко подчеркивал,
что «изобретать надо так, чтобы детям казалось, что они изобретают
сами»

Взрослый участвует в игре в качестве нейтрального лица, арбитра,
судьи, члена жюри, советника, консультанта, посредника. Несмотря

на его кажущееся положение «вне игры», именно он осуществляет
контроль за ее развитием

Взрослый непосредственно участвует в игре, руководит ею, принимая
на себя роль командного характера. В этом случае положение его
очень выгодно, так как командная роль дает ему право непосредствен#
ного руководства игрой

Взрослый участвует в игре, принимая рядовую роль и подчиняясь пра#
вилам игры наряду с остальными ее участниками. В этом случае он 
может подавать пример, стимулируя ход игры своим поведением

Таблица 3 
Основные позиции взрослого в детской игре

Позиция взрослого                                                  Варианты и их характеристика
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так как благодаря своей вялости он не

подавляет ту активность и инициатив�

ность детей, которую они, несмотря на

характер действий руководителя, мо�

гут проявить в игре.

«Неуверенный» руководитель по�

стоянно сомневается в правильности

своих действий, чем вносит опреде�

ленную путаницу и дезорганизацию в

ход игры. Такой руководитель склонен

к постоянной самокритике, самоана�

лизу, что, разумеется, должно оцени�

ваться положительно, но только в том

случае, если служит во благо игры. Не�

уверенность в своих силах обычно

свойственна начинающим организато�

рам детских игр, но эта неуверенность

не может быть главной составляющей

игрового поведения длительное время.

С вышеописанным типом до некото�

рой степени схож тип «углубленного в

себя» руководителя. Ему свойственна

пытливость, он все время анализирует

свою работу и ищет «самые правиль�

ные» способы воздействия на ребенка.

Это, в свою очередь, порождает неуве�

ренность в себе, сомнения в целесооб�

разности того или иного использован�

ного педагогического приема, что в 

совокупности приводит такого руково�

дителя в состояние общей растерянно�

сти, постоянного сомнения и вынужда�

ет идти на «полумеры», к которым он 

постоянно прибегает в работе с детьми.

«Руководитель�командир», наобо�

рот, отличается самоуверенностью,

крайней требовательностью к соблю�

дению правил, что делает игру неесте�

ственной и несвободной.

«Ретивый» руководитель всегда бы�

стро реагирует на происходящее и так

же быстро, не задумываясь, находит

«верное» решение. В играх он часто

суетлив, не дает детям свободы, посто�

янно рассказывая каждому игроку,

что тот должен делать. Определенный

диктат и подавление детей со стороны

такого педагога не дают им должным

образом сосредоточиться на игре. Дети

пытаются протестовать против чрез�

мерной активности взрослого, что вно�

сит в игру дополнительный беспоря�

док и неразбериху.

В целом же выбор педагогом той или

иной линии игрового поведения зави�

сит от подготовленности к игровой и

шире – коллективной – деятельности

его воспитанников, от уровня их само�

стоятельности, от актуальных педаго�

гических задач и т.д. В связи с этим

О.С. Газман (1988) предлагает разли�

чать понятия «организация игры» и

«руководство игрой». Организация
игры призвана обеспечить наилучшее

ее осуществление, в частности подго�

товку места и игрового материала,

сбор участников, распределение меж�

ду ними ролей и обязанностей, соблю�

дение правил игры ее участниками,

точное определение конца игры, побе�

дителей (если игра состязательная) и

др. Перед руководством игрой задача

стоит более широкая – обеспечить пе�

дагогическую направленность, соот�

ветствие результатов игры педагоги�

ческому замыслу; для этого игра

должна быть хорошо организова�

на. Умелый руководитель, считает 

О.С. Газман, может и не заниматься

вопросами непосредственной органи�

зации игры, частично или целиком пе�

редав это заранее подготовленным из

числа самих воспитанников организа�

торам. Должное педагогическое руко�

водство обеспечивается в этом случае

подбором и подготовкой актива орга�

низаторов, способных самостоятельно

осуществить проведение игры.

Интересно, что точно так же, как ти�

пы детей�игроков, могут быть выделе�

ны и определенные типы взрослых –
руководителей игры (В.Г. Марц, 1925).

Признаки разных типов руководителей

могут сосуществовать у одного педаго�

га, но могут встречаться и практически

«чистые» типы, характер влияния кото�

рых на детей можно вполне предуга�

дать. Так, можно выделить «вялого» ру�

ководителя, который сам не способен

увлечься игрой. От такого руководителя

сложно ждать активного участия в дет�

ской игре, он не вносит в нее необходи�

мого оживления и «бодрости духа», час�

то просто не успевает следить за ее 

ходом. Но этот тип отчасти обладает

и положительными свойствами (!),
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«Подлаживающийся к детям» руко�

водитель на самом деле является до�

вольно беспринципным человеком, он

не имеет ярко выраженного собствен�

ного «Я». В играх он стремится подла�

диться под настроение детей, а те, в

свою очередь, очень быстро замечают

неискренность и фальшивость его тона

и действий.

«Снисходительный» руководитель

обычно бывает уже немолодого возра�

ста. Он не отказывается поиграть с 

детьми, но четко знает, что «делу –

время, а потехе – час». Соблюдение

правил в игре и сам ее ход для такого

руководителя не важны, так как глав�

ную задачу игры он видит в том, чтобы

повеселить, развлечь детей и «раздать

конфеты» после ее окончания. Такая

тактика педагога нередко либо гасит

интерес детей к играм, либо выраба�

тывает легкое к ним отношение.

Наконец, руководитель�«олимпи�

ец», получив достаточную, на его

взгляд, подготовку, решает, что он 

достиг вершины мастерства в области

игры. Ему о детских играх все давно 

и хорошо известно, его ничто не удив�

ляет. Такой подход делает его игровое

мастерство застывшим и мнимым, и 

ни в коей мере не способствует успеш�

ности игр. 

Таким образом, наблюдение за иг�

ровым поведением других взрослых и

внимательный анализ того, каких про�

явлений собственной личности следу�

ет избегать при организации игр с 

детьми (т.е. уяснение того, как «не надо

играть»), закономерно приводит к 

определению тех качеств, какими 

должен обладать хороший («идеаль�

ный») руководитель игр:

• спокойствие, соединенное вместе с

тем с живостью темперамента; 

• доброжелательность и разумная

строгость; мягкость, но в то же время 

и настойчивость как черты характера,

находящие свое проявление в поведе�

нии и интонациях речи педагога;

• уверенность в себе; 

• беспристрастность и корректность

в подведении итогов игры, оценке

ее результатов и т.д. 

Во многих играх младших школьни�

ков позиция взрослого состоит не

столько в непосредственном участии,

сколько в создании условий, определя�

ющих правильное отношение детей к

игре (создание игровой атмосферы,

тщательное разъяснение содержания и

правил игры, корректная помощь в

распределении ролей между игроками,

адекватный подбор игрового материала

и оборудования и т.д.). Так, определен�

ных знаний и умений требует от педа�

гога создание у детей мотивации к игре,

что является одним из факторов, цело�

стно влияющих на ее ход и результаты.

Для этого необходимо правильно опре�

делить момент, когда органично совпа�

дут педагогическая цель и желание 

ребенка участвовать в игре. Такое сов�

падение может быть достигнуто 

привнесением в начальный этап игры 

определенного элемента таинственно�

сти, загадочности, и чем младше ребе�

нок, тем проще и примитивнее может

быть предлог для возникновения тайны 

(В.М. Букатов, 1997).

Существенное значение для прове�

дения игры, создания игрового «тона»

имеет и общий настрой детской груп�
пы, которой она адресуется. На этот на�

строй могут, например, влиять

следующие факторы: яркое положи�

тельное или отрицательное событие,

имевшее место в детском коллективе

незадолго перед игрой; некоторые из

типов игроков, существующих в группе;

традиции детской группы или образо�

вательного учреждения, которые дик�

туют то или иное настроение, и др. 

Общее настроение обычно угадыва�

ется по внешнему виду детей, выраже�

нию их глаз и лиц, поведению, содер�

жанию и тону подаваемых ими реплик.

Часто можно встретить, например, 

общее стихийное настроение детей, со�

провождающееся бурным пережива�

нием какого�либо события, участника�

ми которого они все или кто�то из них

были совсем недавно. Настроение 

детской группы может быть также 

подавленным или напряженно�сосре�

доточенным, непосредственно�ожив�

ленным или чрезмерно возбужденным,
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ства с игровыми замыслами детей ор�

ганизатор научится лучше видеть не�

обходимые «точки» педагогического

влияния и постепенно начнет ориенти�

роваться уже на только и не столько на

группировки, сколько на игровые ин�

тересы всего детского коллектива.

Еще одним важным фактором, в

значительной мере оказывающим

влияние на результативность любой

игры, является выбор правильного
способа знакомства детей с ее содер�
жанием и правилами. Конечно, учи�

тель начальной школы пользуется не

только новыми, но и хорошо знакомы�

ми детям играми. В последнем случае

он может ограничиться только напо�

минанием или уточнением игровых

правил, но если детям предстоит зна�

комство с новой игрой, то от педагога

требуется определенная предвари�

тельная работа по введению их в игро�

вую ситуацию.

Для введения в игру используется

описание ее содержания и правил –

разной степени полноты рассказ об иг�

ре. Он должен быть логично выстроен,

достаточно краток, понятен детям и

обязательно эмоционален. Логичный

рассказ вносит необходимую логику и

в саму игру, обеспечивая ровное наст�

роение игроков. Краткость рассказа не

дает участникам игры возможности

«перегореть» еще до ее начала. Уве�

ренный и спокойный тон делает понят�

ным рассказ об игре и предупреждает

возможные конфликты; при этом 

манера введения педагогом детей, 

например, в игру�драматизацию

должна существенным образом отли�

чаться от манеры введения в спортив�

ную или подвижную игру. Эмоцио�

нальная выразительность рассказа и

«заражение игрой» обеспечиваются 

и за счет разумного использования 

педагогом невербальных средств об�

щения – мимики, пантомимики, жес�

тикуляции. Объяснение игры должно

заканчиваться ответами на вопросы

играющих. Абсолютно недопустимым
является знакомство детей с игрой
(например, чтение ее хода и правил)
по книге!

ироничным или глубоко равнодушным.

Дети могут находиться как в состоянии

азарта и предвкушения игры, так и в

состоянии крайней оппозиции в отно�

шении игры и/или педагога, который

ее предлагает. 

Эти и другие настроения детской

группы могут быть как устойчивыми,

так и временными, преходящими. На�

блюдательному педагогу удается на

фоне определенных настроений груп�

пы выделить и некоторые дополни�
тельные оттенки настроения, кото�

рые свойственны, например, опреде�

ленным подгруппам детей в составе

класса. Эти дополнительные настрое�

ния являются крайне важными, цен�

ными и именно на них нередко прихо�

дится ориентироваться при проведе�

нии той или иной игры. 

Создавая коллективные взаимоот�

ношения в игре, руководитель должен

стремиться, чтобы дети играли друж�

но, помогали друг другу, проявляли

навыки взаимовыручки, не ссорились,

не смеялись над проигравшим. Для

этого очень важно знать и понимать,

по каким признакам и мотивам скла�

дываются те или иные детские груп�

пировки, уметь влиять на них, пользо�

ваться ими для сплачивания детского

коллектива. Практика показывает, что

обычно группировки внутри детского

коллектива возникают из чувства лич�

ной симпатии; из своеобразной коопе�

рации сил играющих, необходимой

для данной игры; под давлением 

авторитета кого�либо из детей и т.д.

Возможны игровые группировки по

совету организатора игры, когда ему,

например, в связи с поставленными

задачами необходимо научить детей

играть в ту или иную игру. 

Устойчивые группировки детей яв�

ляются своеобразной организацион�

ной опорой для руководителя игры.

Пока он не овладеет навыками руко�

водства различными группировками,

он должен стремиться к тому, чтобы

дети постоянно находились под его на�

блюдением, участвовали в организо�

ванных им играх. По мере овладе�

ния обстановкой игры и знаком�
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Многие игры можно объяснить по

следующей схеме:

1) название и задачи игры;

2) роли играющих, если нужно – их

расположение на игровой площадке;

3) содержание и правила игровых

действий.

Взрослому следует продумать и то,

как будут размещаться дети во время

слушания рассказа об игре. Будущие иг�

роки должны хорошо слышать и видеть

все, что рассказывает и показывает им

взрослый. В то же время и сам он дол�

жен держать всех детей в поле зрения.

Существует немало игр, которые

предполагают выбор водящего (веду�

щего) – его роль является самой ответ�

ственной. Медлительный и нерасто�

ропный водящий по определению не

может стимулировать активные дей�

ствия игроков. Поэтому если игра

предполагает выбор водящего детьми,

взрослый должен объяснить, какими

качествами должен обладать «хоро�

ший водящий». При выборе водящего

педагог учитывает не только игровые

умения, которыми обладает тот или

иной ребенок, но и его авторитет, ста�

тус в коллективе.

На роль водящего можно опреде�

лить ребенка по жребию или при по�

мощи считалки – такое начало быстро

располагает к игре. При неоднократ�

ном проведении игры возможен выбор

ведущего по результату прошедшей

игры. И, конечно, надо приложить

максимум усилий, чтобы в роли водя�

щего мог побыть каждый из игроков.

Строгое выполнение игроками пра�
вил игры и их соблюдение – еще одна

серьезная педагогическая задача. Не�

редко это очень трудные для младшего

школьника навыки, и, даже когда они в

основном приобретены, дети нуждают�

ся в авторитетной поддержке взросло�

го или товарища, выбранного судьей.

Поэтому надо стараться, чтобы руко�

водитель, предложив и направив игру,

вмешивался в нее только в крайнем

случае, главным образом при наруше�

нии правил или при грубом поведении

игроков. Оптимально, если его роль

после организации игры может

быть выполнена судьей, избранным из

состава детской игровой группы.

Общей рекомендацией взрослому

при проведении игр любого вида явля�

ется создание и поддержание у детей
особого – игрового – эмоционального
состояния. Это состояние, по мнению

О.С. Газмана (1989), представляет собой

«ожидание или сам процесс удовольст�

вия от физической, умственной или со�

циальной активности, проявляемой в

свободной творческой атмосфере ус�

ловности, игровой дисциплины, юмора

или соревнования». Несмотря на то что

помимо радости и гордости играющие

могут испытывать иногда чувства огор�

чения и обиды, в ходе игры важно кор�

ректно, но настойчиво поправлять

ошибки игроков, при необходимости –

разумными способами поддерживать

их дисциплину, не допускать пререка�

ний и грубости, постепенно воспитывая

у детей выдержку, чувства справедли�

вости, товарищества и взаимовыручки,

настойчивости в достижении цели. 

От взрослого также зависит и опти�
мальная дозировка игры. Давать сиг�

нал к окончанию игры лучше всего

тогда, когда участники получили от

нее удовольствие, но не переутоми�

лись. Об окончании игры можно пре�

дупредить словами «Осталась одна

минута», «Последний водящий», по�

скольку непредвиденный конец игры

отрицательно сказывается на игра�

ющих. «Ребенок в игре порою, как ак�

валангист на большой глубине. Выта�

щи его из игры сразу – и – кессонная

болезнь», – так образно и чрезвычайно

правильно охарактеризовал самочув�

ствие ребенка при выходе из игры 

С.А. Шмаков (1968). 

В конце игры должна быть обяза�

тельно подведена определенная логи�
ческая черта – обобщены результаты

игровых усилий, оглашен чей�то выиг�

рыш или проигрыш и т.д. Объектив�

ный разбор игры приучает детей к

правильной самооценке. При первич�

ном проведении игры можно разо�

брать ее подробнее, чтобы при повтор�

ном проведении было меньше ошибок.

К разбору полезно привлекать помощ�
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ников и самих игроков. Это приучает

детей критически мыслить, повышает

их сознательность, дисциплину.

Определение результатов игры, вы�

явление ошибок, неверных действий

имеет не только большое воспитатель�

ное значение, но и стимулирует детей

к дальнейшему активному участию в

играх и игровых программах, так как

при подведении итогов, например в иг�

рах�соревнованиях, часто учитывает�

ся не только быстрота, но и качество

выполняемых игровых действий, а

лучшие игроки поощряются, награж�

даются. Процедуру награждения по�

бедителей педагогу также следует

продумать заранее, выбрав наиболее

адекватные ситуации, виды и формы;

награда должна соответствовать уров�

ню и сложности игры и быть действи�

тельно заслуженной. 

Несколько иной методической ли�

нии взрослым следует придерживать�

ся в том случае, когда они наблюдают

за самостоятельными играми детей

или бывают приглашенными для учас�

тия в уже организованной ими игре.

Здесь возможна ситуация, когда ха�

рактер игры оценивается взрослым

как вредный или опасный, и тогда ему

приходится активно вмешиваться в

игру, чтобы устранить или предупре�

дить негативные последствия. Опыт

показывает, что тактика категорич�

ных запретов себя не оправдывает.

Увещевательные беседы, разъяснения

и просьбы прекратить ненужную игру

также не всегда приносят желаемый

результат. Поэтому в отношении каж�

дой игры, которую педагог считает не�

обходимым исключить из игрового ар�

сенала детей, должны быть определе�

ны меры, соответствующие ситуации. 

Первым разумным шагом во всех

случаях является анализ содержания

и хода игры с тем, чтобы можно было

предложить детям вместо исключа�

емой игры другие – сходные (по 

сюжету, игровым правилам, общей

направленности и т.д.), но представ�

ляющие для них значительно боль�

ший интерес и педагогическую

ценность.
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Итак, значимость игры в образова�

тельном процессе начальной школы во

многом обеспечивается и поддержива�

ется грамотно выстроенной стратегией

и тактикой деятельности взрослых –

педагогов, воспитателей группы про�

дленного дня, организаторов внекласс�

ной и внешкольной работы и т.д. 

Поэтому «возвращение» игры в школу 

в качестве действенной составляющей

развивающей и учебно�воспитательной

работы с младшими школьниками зави�

сит от того, насколько полно и правиль�

но взрослые будут, с одной стороны, ис�

пользовать психолого�педагогический

потенциал, имеющийся в той или иной

игре, а с другой – строить собственную

линию включения в игры детей и взаи�

модействия с ними по ходу игры.
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Синтетический характер художе�

ственного восприятия ребенка обу�

славливает необходимость участия

комплекса искусств в педагогическом

процессе формирования целостного

мировоззрения личности. Использова�

ние интеграции искусств, обращение к

полихудожественным формам дея�

тельности на занятиях – естественный

шаг для педагогики периода детства.

Особую значимость это положение

приобретает в музыкальном воспита�

нии дошкольников.

Главное качество для музыкально

одаренного человека – эмоциональная

отзывчивость на музыку. Способность

погружаться в настроение музыки,

способность «вчувствования», «вжива�

ния» в ее образы, острота, глубина и

богатство эмоциональных пережива�

ний в процессе ее восприятия – глав�

ные показатели музыкальности, по

мнению большинства отечественных

исследователей.

В то же время полноценное воспри�

ятие музыки, понимание авторской

концепции произведения и его адек�

ватная интерпретация невозможны

без знания музыкального языка, без

специфических музыкально�слухо�

вых навыков и представлений, способ�

ности к слуховой дифференциации

музыкальной ткани. Сочетания раз�

личных музыкальных способностей,

их особые комбинации, доминирова�

ние каких�либо из них индивидуальны

в личности каждого музыканта. Глав�

ное же, что составляет суть музыкаль�

ности, – наличие специфического вза�

имоотношения между музыкальными

способностями и эмоционально�психо�

логической активностью личности в

восприятии музыки, т.е. существо�

вание музыкальных способнос�

тей в единстве и взаимосвязи с эмоци�

ональной отзывчивостью на музыку.

Не случайно музыкальная педагогика

и психология используют понятия

«ладовое чувство», «чувство ритма»,

«чувство формы», которые и выража�

ют единство эмоционального компо�

нента музыкального слуха и его спо�

собности к дифференциации, различе�

нию элементов музыкальной ткани.

Реализация эмоциональных пере�

живаний, их внешнее проявление про�

исходят посредством выразительных

движений: в мимике, пантомимике, в

интонации и тембре голоса (в «вокаль�

ной мимике», по выражению С.Л. Ру�

бинштейна). В соответствии с этим

проявление эмоциональной отзывчи�

вости на музыку и развитие музыкаль�

ности в двуединстве составляющих ее

компонентов происходит в музыкаль�

ной деятельности. В процессе приобре�

тения специальных исполнительских

навыков, шлифовки исполнительских

движений развивается и эмоциональ�

ный компонент музыкальности. «С по�

мощью исполнительских движений и 

в процессе их освоения происходит

"наложение" и приспособление эмоци�

онального фонда личности к эмоцио�

нальной структуре музыкального про�

изведения» (А.Л. Готсдинер).

В работе В.И. Назайкинского 

«О психологии музыкального восприя�

тия» выдвинут тезис о том, что на на�

чальном этапе музыкального воспита�

ния ребенку необходимо накапливать

разнообразные жизненные впечатле�

ния и ощущения, связанные со звуча�

нием музыки: двигательные, речевые,

тактильные, зрительные и т.д. Чем бо�

гаче и разнообразнее будет этот пер�

воначальный багаж, тем естественнее

в дальнейшем ребенок будет осозна�

вать смысловую выразительность 

музыкального интонирования, его спе�

цифическую связь с различными сен�

сорными ощущениями. Таким образом,

музыкальные игры, открывающие 

детям пути к разнообразным эмоцио�

нальным впечатлениям, являются 

обязательным дополнением к техноло�

гиям профессионального обучения. 
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эзии и т.д. в область выразительного

речевого интонирования, ритмических

движений, тембровой, шумовой, цве�

товой, графической, эмоционально�

пластической импровизации. Имеется

в виду игровая полихудожественная

деятельность, в которую дети входят с

позиции творцов, в которой они, поль�

зуясь элементарными, доступными им

средствами, могут импровизировать,

активно проявлять и выражать свои

эмоциональные переживания в про�

цессе общения с музыкой.

Музыкально�игровая полихудоже�

ственная деятельность – феномен

творческой активности детей, реали�

зующий многие психические функ�

ции, важные для целостного развития

личности ребенка. Именно поэтому

музыкальные полихудожественные

игры представляются эффективным

средством диагностики развития эмо�
циональной сферы ребенка, в частно�

сти его эмоциональной отзывчивости

на музыку. Процесс эмоциональной

передачи музыкальных образов в дет�

ских играх�импровизациях может

быть исследован и проанализирован

педагогом с тем, чтобы эти данные по�

служили основой для мониторинга

развития у детей музыкальности.

При разработке диагностических

заданий по исследованию уровня раз�

вития эмоциональной отзывчивости на

музыку педагог может обратиться к

таким музыкальным полихудожест�

венным играм, как двигательные 

импровизации, темброво�шумовой 

аккомпанемент и рисование музыки. 

В практике ДОУ эти формы музы�

кальной игры используются довольно

часто. Дети любят рисовать и двигать�

ся под музыку, экспериментировать 

со звуками детских инструментов и

окружающих звучащих предметов,

воспринимая это как увлекательное

игровое действо, возможность для 

самовыражения, воплощения своих

настроений, чувств и фантазий. Музы�

ка в таких играх воздействует на эмо�

циональную сферу детей и является

мощным стимулом к рождению ярких

образов их фантазии.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
Музыкальная игровая деятель�

ность объединяет слушание музыки,

пение, музыкально�ритмические дви�

жения, игру на музыкальных инстру�

ментах, а также является основой для

интеграции различных видов искусств.

Музыка органичным компонентом вхо�

дит в те виды художественной дея�

тельности, которые связаны с двига�

тельными, речевыми, пластическими,

зрительными образами. На этом осно�

вании музыкальную игру можно счи�
тать разновидностью полихудожест�
венной деятельности. Ведущая роль в

ней принадлежит музыке. Она являет�

ся «главным действующим лицом», но�

сителем образности и средоточием

эмоциональных переживаний. Основ�

ная педагогическая задача такой игры –

реализация эмоционально�образного

содержания музыки и воплощающих

это содержание художественных

структур в разнообразной практиче�

ской деятельности детей, т.е. своеобраз�

ное игровое исполнение музыки. 

Можно сказать, что музыкальная
полихудожественная игра – это игра
«в музыку», где дети входят в роль ее

персонажей и передают в различных

действиях связанные с этой ролью

эмоции, настроения, чувства, неслож�

ный игровой сюжет, что способствует

развитию эмоциональной отзывчиво�

сти на музыку, освоению элементов

музыкального языка. При этом глав�

ным «инструментом» является сам

ребенок, его тело: голос, воспроизво�

дящий самые разнообразные звуки;

жесты, «озвученные» с помощью раз�

личных предметов и детских инстру�

ментов. Одновременно ребенок явля�

ется и исполнителем, и создателем

этой игры. 

В контексте воспитательной работы

по развитию личности ребенка музы�

кально�игровая полихудожественная

деятельность трактуется достаточно

широко – не только как синтетическая

художественная деятельность средст�

вами различных искусств, но и как де�

ятельность, выходящая за пределы

собственно музыки, хореографии,

изобразительного искусства, по�

47 10/03



Принцип анализа и оценивания результатов диагностических заданий пред�

ставлен в следующей таблице.

Характеристика уровней эмоциональной отзывчивости на музыку у детей дошкольного
возраста на основе анализа музыкально#игровой полихудожественной деятельности

Форма
музыкально#

игровой
деятельности

в диагностическом
задании

Двигательная
импровизация
под музыку

Рисование
музыки

Темброво#
шумовой
аккомпа#
немент

Несамостоятельность
выбора типа движений
под музыку (копирова#
ние других детей), не#
выразительность и не#
уверенность движений;
неточность и недоста#
точность отражения в
жестах особенностей
музыкальной формы;
сдержанность или от#
сутствие мимических и
вокально#речевых реак#
ций; отсутствие инициа#
тивы и оригинальности в
придумывании игровых
сюжетов

Соответствие характеру
звучания выбранной ре#
бенком холодной или
теплой цветовой гаммы,
но при этом однообра#
зие, невыразительность
оттенков цветов и их
комбинаций; невырази#
тельность линий рисунка
(вялость или, наоборот,
п р я м о л и н е й н о с т ь ) ;
стандартность, неориги#
нальность сюжета и
композиции в целом;
аккуратность, стара#
тельность, но отсутст#
вие эмоциональной ув#
леченности при выпол#
нении рисунка

Несамостоятельность в
выборе инструментов и
шумовых эффектов для
воплощения заданных
эмоциональных состоя#
ний, отсутствие творче#
ского подхода к подбо#
ру звуков#«красок», но

Движения, безотноси#
тельные к характеру
музыкального произ#
ведения (топтание на
месте, перебежки из
одного конца зала в
другой и т.п.); отсут#
ствие у ребенка инте#
реса к деталям драма#
тургии произведения;
эпизодичность внима#
ния к звучащей музы#
ке и переключение на
занятия своими дела#
ми; неуместность ми#
мических и вокально#
речевых реакций

Формальный подход к
выбору цветовой гам#
мы, сюжета, созда#
нию собственной ком#
позиции или полное
несоответствие рисун#
ка заданной теме; от#
сутствие интереса и
увлеченности в про#
цессе выполнения за#
дания; небрежность 
и неэстетичность в
оформлении рисунка
(«грязь», заляпан#
ность, разводы красок
и т.д.)

Произвольный выбор
инструмента для игры,
не соотносящийся с
заданным эмоцио#
нальным состоянием;
желание создать как
можно больше шума с
помощью инструмен#

Соответствие характеру
музыкального произве#
дения выбранных ре#
бенком танцевальных
движений (подскоки, ха#
рактерные шаги, плав#
ное кружение и т.д.);
адекватность передачи
в жестах акцентов, па#
уз, ярких интонацион#
ных оборотов; умест#
ность мимических и во#
кально#речевых реак#
ций ребенка; увлечен#
ность музыкой и ориги#
нальность придуманных
игровых сюжетов в рам#
ках музыкальной ком#
позиции
Использование в рисун#
ке соответствующих ха#
рактеру музыки холод#
ных или теплых тонов,
ярких, насыщенных или
приглушенных оттенков
цвета; передача эмоци#
онального содержания
музыки через адекват#
ную выразительность
линий (плавные, мягкие
или угловатые, резко
очерченные и т.д.), 
создание композиции,
соответствующей му#
зыкальному образу, 
увлеченность заданием,
наличие словесных по#
яснений к рисунку

Соответствие заданно#
му эмоциональному со#
стоянию найденных ре#
бенком звуковых «кра#
сок»#образов в интона#
циях голоса, в тембрах
детских инструментов, в
шумовых эффектах 

Уровень эмоциональной отзывчивости на музыку

высокий                                   средний                                      низкий
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тие творческого воображения детей,

предпочтителен выбор инструмен�

тальных произведений, не связанных

с текстом, а значит и с точно опреде�

ленным для детей сюжетом.

4. Учитывая специфику деятельнос�

ти, которую будет сопровождать му�

зыка, т.е. двигательные, тембровые и

изобразительные импровизации детей,

важен объем музыкального произведе�

ния. Длительность его звучания долж�

на быть достаточной для того, чтобы

ребенок успел войти в эмоциональный

мир звуков, психологически и физио�

логически подстроиться к нему, попро�

бовать различные варианты игровых

двигательных воплощений или, при

рисовании, варианты цветовых комби�

наций, придумать сюжет и реализо�

вать его в рисунке или движении. 

5. Для диагностических заданий це�

лесообразно подбирать такие произве�

дения, основу музыкальной драматур�

гии которых составляет погружение в

какое�либо одно эмоциональное состо�

яние (как, например, в жанрах этюда,

прелюдии, инструментальных пьесах

ХVIII в., современных эстрадных ком�

позициях и т.п.). Форма произведения

может строиться и на сопоставлении

контрастных образов. В этом случае

важна их многократная повторяемость,

чтобы дать детям возможность про�

жить и прочувствовать эти состояния.

Произведение, призванное стать

эмоциональным импульсом и одновре�

менно эмоциональной канвой, основой

для развертывания игровых сюжетов

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

При организации музыкальных игр

педагогу необходимо учитывать сле�

дующие факторы:

– специфические возможности «ис�

полнительского аппарата» ребенка на

различных возрастных этапах, т.е. фи�

зиологические особенности детского

голоса, физические, двигательно�ко�

ординационные способности ребенка;

– параметры музыкально�слуховых

представлений у детей различного

возраста, т.е. компоненты музыкаль�

ной структуры и средства музыкаль�

ной выразительности, которые дети

разных возрастных групп способны

воспринять на слух;

– введение игровых методов и при�

емов как условие вовлечения детей в

творческую деятельность.

Подбор музыкальных произведений

для полихудожественных музыкаль�

ных игр включает в себя следующие

моменты:

1. Прежде всего само произведение и

его исполнение должны отвечать тре�

бованиям художественности, а аудио�

запись – требованиям качественности.

2. Музыкальный образ, составля�

ющий основу произведения, должен

быть наделен эмоциональной харак�

терностью, которую ребенок способен

уловить, соотнести со своим опытом.

При этом звучащая музыка должна

захватывать ребенка, вызывать его

интерес, т.е. быть эмоционально яркой,

волнующей.

3. Для музыкальных игр�импро�

визаций, направленных на разви�
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при этом выраженный
интерес к звукокрасоч#
ным и шумовым эффек#
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труднения в процессе
аккомпанирования му#
зыке: нечеткость выде#
ления пауз, акцентов и
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реакции на изменения
темпа и динамики зву#
чания

та или, наоборот, бо#
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влекать звуки, отсут#
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сти в эмоционально#
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сутствие реакции на
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окружающих предме#
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гибкость эмоционально#
ритмической подстрой#
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метроритмическую сет#
ку, адекватное реагиро#
вание на паузы и акцен#
ты, на изменения темпа
и динамики звучания



и образов детской фантазии, не обяза�

тельно должно укладываться в рамки

традиционного детского репертуара.

Педагог может проявить свой художе�

ственный вкус, реализовать собствен�

ный творческий потенциал, подбирая

музыкальное произведение, эмоцио�

нально соотносящееся с избранной те�

матикой. Для этого педагог должен об�

ладать широким художественным

кругозором, ориентироваться в стилях

и направлениях музыкального искус�

ства, уметь соотносить свои музы�

кальные предпочтения с педагогиче�

скими задачами, осуществлять анализ

художественных явлений на методо�

логическом уровне.

Приведем несколько примеров диа�
гностических заданий по выявлению

уровня эмоциональной отзывчивости

на музыку у детей старшего дошколь�

ного возраста.

Тест�игра «Танцы осенних листьев»

Предлагаемый тест рассчитан на не�

сколько занятий, объединенных единой

тематикой. Он представляет собой игро�

вое действо с разнообразными формами

полихудожественной деятельности де�

тей. Педагог выступает в этой игре в 

качестве ведущего и режиссера.

Предваряют игру прогулки детей

по осеннему парку, их наблюдения за

природой, беседы воспитателя о раз�

ных поэтических образах осени: золо�

той, пышной, багряной, сказочно кра�

сивой; тихой, печальной, с туманом,

тусклым солнечным светом; дождли�

вой, унылой, голой, грязной, скучной 

и т.д. Детям можно почитать стихи 

об осени (А. Пушкина, Ф. Тютчева, 

К. Бальмонта, И. Бунина, А. Толстого,

А. Плещеева и др.), рассмотреть иллю�

страции в книгах. 

Äèàãíîñòè÷åñêîå çàäàíèå ¹ 1:
двигательная импровизация под му�

зыку.

Музыкальный ряд: Ф. Шопен. Этюд

фа минор, соч. 25. 

Краткая аннотация: этюд – про�

изведение, созданное на основе од�

ного пианистического приема,

проходящего по принципу остинатнос�

ти (повторяемости) через всю пьесу.

Виртуозное овладение определенным

приемом является педагогической за�

дачей этого жанра. В этюдах Ф. Шопе�

на каждый технический оборот стано�

вится носителем яркой и неповтори�

мой художественной идеи, а принцип

остинатности – исчерпывающим вы�

ражением одного состояния.

Этюд фа минор не имеет программ�

ного названия. Однако виртуозное кру�

жение, «россыпь» мелких длительнос�

тей в высоком регистре могут вызвать

ассоциации с трепещущими от легкого

дуновения ветра золотыми, «звенящи�

ми», сверкающими на солнце листьями

и нарисовать в воображении картину

золотой осени с ее блистающей красо�

той. «Осенним» этот этюд делает ми�

норный лад и особенно последняя, за�

вершающая музыкальная фраза, ис�

полненная вопроса�ожидания.

Описание задания. Детям предлага�

ется представить себя осенними лис�

тьями, танцующими под музыку. Но

прежде чем включиться в движение

вместе со звучащей музыкой, им нуж�

но выбрать предметы, которые будут у

них в руках и которые смогут укра�

сить их танец. Эти предметы воспита�

тель заранее раскладывает на стуль�

ях, стоящих вдоль стен зала. Это могут

быть лоскутки материи и полоски бу�

маги разных цветов, разной плотности

и разных размеров, небольшие ка�

мешки, шишки, палочки. Выбор ребен�

ком предмета для танца войдет в оцен�

ку выполнения задания. Высокой

оценке будет соответствовать выбор

ярких, легких и средних по размеру

лоскутков и полосок бумаги, с помо�

щью которых можно имитировать в

движениях трепещущие на ветру лис�

тья. На протяжении импровизирован�

ного танца дети могут менять выбран�

ные предметы, постепенно подбирая к

музыке и соответствующие движения,

и соответствующие предметы.

После завершения звучания педагог

предлагает повторить танец, но в более

упорядоченном виде. Дети с выбран�

ными предметами в руках встают в 
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пробовать их звучание, а затем пред�

лагает сравнить звуки инструментов и

звучащих предметов со звуками осен�

него парка, придумать соответству�

ющие аналогии. Например, звучание

маракасов – шелест листьев на дере�

вьях, удар палочкой по стеклянному

стаканчику – капли дождя, звуки ба�

рабанов и удары металлических кры�

шечек друг о друга – гром и т.д.

Далее педагог предлагает детям вы�

брать себе по два инструмента: один

для озвучивания тихой, ясной погоды,

а другой – для бурной, ветреной,

дождливой. После этого включается

запись музыкального произведения,

которому дети аккомпанируют на вы�

бранном инструменте: извлекают зву�

ки с частотой и громкостью, которые

считают нужными. Напомним, что в

оценку этого задания входит не только

удачно выбранный для аккомпанемен�

та инструмент, но и качество эмоцио�

нально�ритмической подстройки к

звучащей музыке.

Äèàãíîñòè÷åñêîå çàäàíèå ¹ 4:
двигательная импровизация.

Музыкальный ряд: N. Vanaelis. «La

petite fille de la mer».

Описание задания. Дети делятся на

две команды: «деревья» и «листья».

«Деревья» встают в произвольном по�

рядке в разных точках зала на боль�

шом расстоянии друг от друга. В руках

у них инструменты для аккомпане�

мента (уже выбранные ими в преды�

дущей игре). У «листьев» завязаны

глаза (яркими разноцветными лоскут�

ками, символизирующими осенние ли�

стья), и каждый из них стоит рядом со

своим «деревом». С началом звучания

музыки «дерево» начинает издавать

звуки на своем инструменте, а «листо�

чек» кружится в медленном танце во�

круг него или рядом. «Листочек» дол�

жен ориентироваться на звуки своего

«дерева», чтобы не заблудиться. При

повторе игры дети меняются ролями.

Прием завязывания глаз во время

исполнения двигательной импровиза�

ции приводит к обострению у детей

внимания к музыке, эмоционального

общий круг. С началом звучания музы�

ки каждый из них по очереди на корот�

кое время становится ведущим в цент�

ре круга, импровизируя движения.

Стоящие в кругу копируют движения

ведущих. Педагог, принимающий уча�

стие в игре наравне со всеми, отслежи�

вает и запоминает действия детей, 

чтобы после занятия описать их, про�

анализировать и дать им оценку.

Äèàãíîñòè÷åñêîå çàäàíèå ¹ 2:
рисование музыки.

Музыкальный ряд: Ф. Шопен. Этюд

фа минор, соч. 25.

Описание задания. Дети рисуют

звучащую музыку, самостоятельно

выбирая сюжет, цветовую гамму, а

также материал для рисования: крас�

ки, карандаши, мелки и т.д. Задание

оценивается в соответствии с предло�

женной схемой.

Äèàãíîñòè÷åñêîå çàäàíèå ¹ 3:
темброво�шумовой аккомпанемент.

Музыкальный ряд: N. Vanaelis. «La

petite fille de la mer» (композиция ис�

пользуется в качестве музыкальной

заставки к телевизионной передаче

«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной).

Краткая аннотация: медленный

темп этой популярной современной

композиции, долгие выдержанные зву�

ки, вибрирующие тембры электронных

инструментов создают в воображении

образ тишины, осеннего парка с голыми

стволами деревьев. Мелодические

фразы, начинающиеся с долгого звеня�

щего звука, завершаются мягкими,

кружащимися, нисходящими линиями,

напоминая о падающих листьях.

Описание задания. Педагог раскла�

дывает на столе различные инстру�

менты, среди которых маракасы, 

колокольчики, треугольники, бараба�

ны, бубны, а также самодельные инст�

рументы и звучащие предметы (жес�

тяные баночки с крупой, связки пуго�

виц, стеклянные стаканчики, металли�

ческие крышечки, палочки для игры

на них и т.п.). Воспитатель дает детям

возможность поиграть с каждым

инструментом и предметом, по�

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
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вчувствования в нее. Кроме того, дети

лишаются возможности копировать

друг друга в движениях и действуют

более самостоятельно, что позволяет

педагогу объективнее оценивать их

способности.

Äèàãíîñòè÷åñêîå çàäàíèå ¹ 5:
рисование музыки.

Музыкальный ряд: N. Vanaelis. «La

petite fille de la mer».

Дети рисуют звучащую музыку, са�

мостоятельно выбирая сюжет, цвето�

вую гамму и материал для рисования.

Задание оценивается в соответствии с

предложенной схемой.

После выполнения задания все дет�

ские рисунки оформляются в виде вы�

ставки. Педагог проводит «обсужде�

ние» рисунков вместе с детьми, находя

слова поощрения для каждого. Выска�

зывания детей по поводу своих работ и

работ товарищей также учитываются

педагогом при оценивании результатов.

Музыкальные игры, связанные с вы�

разительными движениями, насыщен�

ные речевым интонированием и разно�

образными сенсорными ощущениями,

значимы как в работе педагога�музы�

канта, так и в деятельности воспитате�

ля. Опора на них позволит избежать

дублирования профессиональных под�

ходов музыкального обучения, сосре�

доточить внимание педагогов ДОУ на

развитии у детей эмоциональной от�

зывчивости на музыку как личностного

качества. Полихудожественные игры с

музыкой включают работу воображе�

ния, дают основу разнообразным твор�

ческим проявлениям и выступают как

деятельность, необходимая в период

детства для нормального развития 

ребенка.

Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà Êóïðèíà – канд.
пед. наук, доцент кафедры эстетического
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развиваются скачкообразно и зависят

от возраста. Здесь�то и возникает

главная проблема.

Все наши методики основаны на

грамотности, а это значит, что они 

оперируют абстрактными понятиями

числа, буквы, слова. Абстрактное мы�

шление у детей в норме развивается 

к семи годам, у кого�то чуть раньше.

Между тем есть вполне здоровые дети

с замедленным индивидуальным тем�

пом развития. А сколько у нас появи�

лось больных, ослабленных детей и,

как следствие этого, отстающих в раз�

витии основных психических процес�

сов! Практика показывает, что в иной

год таких детей приходит в первый

класс до 40%.

Но если у ребенка еще нет абст�
рактного мышления и он мыслит об�

разами конкретных предметов, суще�

ствующих в природе, тогда обучение
вообще становится проблематичным,
а по развивающей программе – тем
более. При традиционном обучении

даже если ребенок что�то не поймет в

силу своих возрастных возможностей,

то он это просто запомнит, отработает

навык и со временем разберется. 

С развивающими методиками все об�

стоит сложнее. Ученик должен улав�

ливать суть абстрактных понятий:

уметь отделять звук от буквы, число от

цифры, слово от предмета. Когда этот

уровень не достигнут, ребенок, не по�

нимая, о чем идет речь, пытается все

механически запомнить, делать все по

шаблону, по аналогии. В результате

идет интенсивное развитие репродук�

тивного мышления, что противоречит

принципам развивающего обучения.

Вот и начался новый учебный год, а

в связи с этим возникает необходи�

мость вновь поговорить о готовности

детей к школе.

Уже более 10 лет я работаю школь�

ным психологом. За это время мне до�

водилось сталкиваться с разными ме�

тодиками обучения в начальной школе

и наблюдать более двух тысяч буду�

щих первоклассников. Хотелось бы

поделиться некоторыми своими на�

блюдениями.

Большинство учителей в нашей

школе, да и вообще в городе, предпо�

читают традиционные методики пре�

подавания с элементами развиваю�

щего обучения. Были попытки рабо�

тать и по другим методикам, но в про�

цессе обучения учителя постепенно

скатываются к «традиционке». Основ�

ной причиной этого «отступления»

обычно называется нестыковка про�

грамм начальной и средней школы.

Теперь разработаны перспективные

программы, но учителя с опаской бе�

рутся обучать по ним детей. Почему?

Традиционная программа предпо�

лагает в первую очередь отработку

учебных навыков, а психологическое

развитие ребенка должно происхо�

дить как бы само собой. Навык, отрабо�

танный репродуктивным способом, в

принципе доступен любому нормаль�

ному ребенку. Используемый при этом

принцип «делай, как я» основывается

на работе памяти, которая представ�

ляет собой уникальный психологиче�

ский процесс, поддающийся развитию

в любом возрасте и не имеющий ника�

ких возрастных ограничений.

Развивающие же методики предпо�

лагают прежде всего развитие более

сложных психических процессов –

мышления и воображения, а они
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В то же время практика показывает,

что развивающие методики прекрасно

работают при соответствующем подбо�

ре детей. Дети могут различаться по

уровню интеллекта, но все они должны

достичь уровня абстрактного мышле�

ния, и тогда их развитие при обучении

по альтернативным программам про�

сто впечатляет. Но если у половины ре�

бятишек в классе этого уровня нет…

тогда учителя начинают критиковать

«негодные» методики.

Вообще при выборе программы обу�

чения психологу следует очень внима�

тельно оценить возможности будущих

первоклассников. Любая программа
способствует творческому развитию
детей, если она доступна их понима�
нию. Особенно это важно в начале обу�

чения, когда ребенку необходим успех

в новой для него деятельности.

Кроме возрастного барьера, иногда

возникают препятствия другого плана.

Вспоминается случай из практики.

1993 год. Два класса разных школ, в

которых я работала психологом, нача�

ли обучение по методике Л.В. Занкова

и сразу же столкнулись с одинаковы�

ми проблемами: дети не могли продви�

гаться вперед по программе. И это при

том, что первоклассники были тща�

тельно отобраны: имели высокий уро�

вень психического развития, хорошие

учебные навыки, положительную мо�

тивацию.

Причина оказалась простой. Все де�

ти были воспитанниками детских са�

дов, работающих по строго традицион�

ной программе. Причем при комплек�

товании в классы попали лучшие

представители групп, очень хорошо

усвоившие репродуктивные методы

обучения. Они просто растерялись и

долго не могли понять, чего же от них

хотят. Прохождение программы за�

стопорилось, начались отставания.

Учителя заволновались и в конце кон�

цов пошли на поводу у детей, все более

и более скатываясь к традиционной

программе обучения, а обнаружив, что

программы младшего и среднего звена

не совпадают, со спокойной душой

объявили, что будут работать по

традиционной программе с элемента�

ми методики Л.В. Занкова.

Что же делать с «недозревшими»

детьми? Конечно, лучше всего не торо�

питься с началом их обучения. Часть

родителей удается убедить подождать

со школой еще годик. Но если это не�

возможно, то таким детям больше по�

дойдет традиционная программа.

Классы компенсации также успешно

осваивают «традиционку». Что бы там

ни говорили о равных возможностях

детей, о желании их родителей, об

универсальности новейших методик,

факты говорят о том, что традицион�

ная программа обучения еще долгое

время будет иметь право на жизнь.

Тормозят внедрение новых мето�
дик и устаревшие категории оценки
труда учителя. Работа учителя оцени�

вается по результатам усвоения деть�

ми учебных навыков. Тогда какой

смысл тратить время на развивающие

упражнения – лучше еще раз закре�

пить тот или иной навык.

Консерватизм в работе админист�

ративного аппарата мешает и другим

нововведениям. Наша школа, к приме�

ру, работает в системе многоступен�

чатой дифференциации: шесть клас�

сов в каждой параллели – от самого

«сильного», лицейского, до коррекци�

онного, а итоговые контрольные и

критерии их оценок одинаковы для

всех. Само по себе это неплохо. Плохо

то, что и работа учителя оценивается

в соответствии с этими результатами.

Причем часть учителей постоянно ра�

ботает только в «элитарных» классах,

им почет и уважение, а другие – толь�

ко со «слабыми». И как бы они ни ста�

рались, результаты их работы все

равно оказываются хуже, поскольку,

как говорится, «выше потолка не

прыгнешь». В результате интерес к

работе у данной категории учителей

неизбежно угасает.

Несколько слов хочется сказать о

работе дошкольных учреждений. Сей�

час многие детские сады пытаются

подменить собой школу: интенсивно

учат детей читать и писать или же

бросаются в другие крайности: выис�
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хранящиеся в памяти, с которыми че�

ловек сравнивает тот или иной вос�

принимаемый объект. В этом возрасте

также идет активное усвоение опера�

циональной стороны знаний. Ребенок

учится на практике сравнивать пред�

меты по размеру, цвету, форме, клас�

сифицировать их по свойствам, дока�

пываться до сути природных явлений

(почему течет вода, сыплется песок и

т.д.). Переоценить значение этого пе�

риода в жизни любого человека труд�

но. Если он пройдет его успешно, то

впоследствии будет самостоятельным,

инициативным, любознательным,

предприимчивым. Дети, лишенные

этого этапа, много теряют в своем раз�

витии и в дальнейшей жизни. Лучше

пусть каждый займется своим делом:

детские сады – дошкольным развити�

ем своих воспитанников, а школы –

обучением.

По той же причине я категорически

против обучения детей с шести лет.

Мы не вправе обкрадывать ребенка и

сознательно портить его здоровье.

Особенно страдают от этого дети с вы�

соким интеллектуальным потенциа�

лом. Такие дети остро чувствуют, что

они чего�то не понимают, а что имен�

но – осмыслить не в состоянии. А лю�

бой конфликт между осознанным и

неосознанным лежит в основе психи�

ческих расстройств. Рост психиче�

ских заболеваний в последнее время

очевиден. Психологический фактор и

в соматических заболеваниях зани�

мает не последнее место. То, что в

классах шестилеток всегда больше

нервных, неуравновешанных детей,

бросается в глаза, даже когда те учат�

ся уже в старшем звене. Сейчас, при

переходе школы на двенадцатилетнее

образование, нависла угроза обучения

детей с 6 лет. Последствия этого 

решения могут быть просто непред�

сказуемыми. Почему об этом молчат 

психологи?

кивают какую�нибудь зарубежную

методику, которая никак не стыкует�

ся с нашими, российскими, школьны�

ми программами. В результате ребе�

нок оказывается напичкан обрывками

знаний. Ни системы, ни осмысления

этих знаний нет. Зато налицо нелю�

бовь к чтению, дисграфия в письме,

потеря интереса к учению. В связи с

этим в школе возникают новые, неви�

данные ранее проблемы – та же про�

блема дисграфии, например. Количе�

ство детей, нуждающихся в коррек�

ции письменной речи, увеличилось в

несколько раз, и школы вынуждены

«пробивать» по 2–3 ставки логопеда. 

А все от чего? От того, что читать детей

учили не вовремя и неправильно.

Каких только недостатков чтения не

выявляется при собеседовании: и не�

правильное слогоделение, и побуквен�

ное чтение, и недочитывание слов, из�

менение и проглатывание окончаний,

чтение по догадке. Перечисленные

дефекты имеют одну основу: малый

объем внимания и зрительного запо�

минания. Это возрастные недостатки,

исчезающие сами собой к определен�

ному возрастному периоду.

Кроме этого при обучении чтению в

садах часто используют «быстродей�

ствующие» методики (такова, к при�

меру, методика Л.В. Занкова), веду�

щие обучение от буквы. Зрительный

нерв в 23 раза толще слухового, и по�

тому зрительное восприятие более

сильное. Соответственно обучение

чтению от буквы более простое, более

быстрое, но некачественное, созда�

ющее впоследствии массу проблем 

на письме.

В то же время детские сады, увлек�

шись решением чужих проблем, за�

бывают о своих. При тестировании бу�

дущих первоклассников все чаще и

чаще обнаруживаются недостатки

процесса восприятия. Пятый�шестой

год жизни – наиболее благоприятный

период для формирования перцеп�

тивных действий. В этом возрасте

формируются многие оперативные

единицы восприятия – сенсорные

эталоны: идеальные образцы,
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Значимость проблемы преемствен�

ности между дошкольной и начальной

ступенями системы образования на

современном этапе ее развития трудно

переоценить. Переход начальной шко�

лы на четырехлетнее обучение созда�

ет условия благоприятной адаптации к

школьному обучению с точки зрения

возрастных этапов развития ребенка,

а нарушение преемственных связей в

целях, содержании, методах обучения

и воспитания отрицательно сказыва�

ется на состоянии здоровья и развитии

познавательных интересов детей.

В практике работы с детьми до�

школьного возраста появились тен�

денции дублирования содержания,

форм и методов школьного обучения.

Между тем опыт работы с детьми,

прошедшими такую подготовку к

школе, показывает, что полученных

знаний им хватает максимум на пер�

вую четверть, так как созданная ил�

люзия «я все знаю; я это уже учил»

блокирует развитие познавательных

интересов детей и, как следствие, вы�

зывает отставание в развитии учеб�

ных навыков. Желание учиться резко

снижается.

Если же работа с детьми дошколь�

ного возраста ведется исходя из прин�

ципа «не навреди» и направлена на со�

хранение здоровья и эмоционального

благополучия, на развитие индивиду�

альности каждого ребенка, недопуще�

ние перегрузок еще в период подго�

товки к школе, то это означает, что она

направлена на развитие ведущей для

каждого периода детства деятельнос�

ти (игровой – в дошкольном, учебной –

в младшем школьном возрасте) как

важнейшего фактора психического и

личностного развития ребенка и ведет

к наиболее благоприятной адапта�

ции первоклассников.

В этом случае формируется психо�

логическая готовность к школе, раз�

вивается восприятие, воображение,

художественно�творческая деятель�

ность детей. Но все это становится

возможным только при условии реа�

лизации программ, обеспечивающих

связь, согласованность, непрерыв�

ность и поступательное развитие 

ребенка на начальных ступенях обра�

зования.

Примером такой программы может

служить образовательная программа

для дошкольников в Образовательной

системе «Школа 2100». Исследование

школьной готовности детей подгото�

вительных групп ДОУ № 75 г. Санкт�

Петербурга подтверждает вышеска�

занное.

Программа данного исследования

была разработана с учетом основных

положений современной педагогики и

психологии. За основу методики ис�

следования была взята программа,

разработанная педагогами и психоло�

гами Центра психолого�медико�соци�

ального сопровождения, которая с 

успехом используется в течение пяти

лет в гимназиях Калининского района

г. Санкт�Петербурга при наборе детей

в первый класс.

Были обследованы дети старшей и

подготовительной групп, которые

проходили подготовку к школьному

обучению по программе «Школа

2100» в течение двух лет (группа А), 

и дети тех же групп, не участвовав�

шие в этой программе (группа Б). 

Обследование проводилось в форме

индивидуального собеседования и 

постоянного наблюдения.
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В нашем исследовании существенных

межгрупповых различий не выявлено.

В каждой подгруппе ниже качество

выполнения задания у детей, мень�

ших по возрасту, что еще раз 

подтверждает: именно физическая

зрелость ребенка является определя�

ющим фактором в развитии моторных

функций руки.

5. Дети группы А в процессе собесе�

дования демонстрировали более вы�

сокий уровень познавательной актив�

ности по сравнению с контрольной

группой.

Таким образом, исследование вы�

явило более высокий уровень школь�

ной готовности детей, проходящих

подготовку по программе «Школа

2100», по сравнению с другими про�

граммами подготовки. Наблюдение по�

казало, что эти дети охотнее участву�

ют в выполнении учебных заданий, у

них ярко выражено желание учиться,

сформировано умение «вести себя, как

в школе».

Занятия с детьми проводили педа�

гоги, прошедшие специальную курсо�

вую подготовку для работы по про�

грамме «Школа 2100» для дошколь�

ников. Только во время этих занятий

дети делились на группы А и Б. Ос�

тальное время они проводили вместе,

на занятиях у одних и тех же воспи�

тателей.

По отзывам учителей, первоклас�

сники из группы А наиболее безбо�

лезненно и быстро прошли адаптаци�

онный период и успешно обучались 

в течение первого года. У них не 

наблюдалась школьная тревожность,

отмечалось умение слушать учителя,

желание отвечать, отсутствовала 

боязнь неправильного высказывания.

Тестовые задания, использованные

в исследовании, отражают следующие

основные характеристики школьной

готовности:

– развитие мотивационной сферы;

– сформированность произвольнос�

ти поведения и деятельности;

– уровень интеллектуального раз�

вития.

В ходе исследования детям предъ�

являлись задания на вербальном и не�

вербальном материале, выявляющие

такие особенности развития каждого

ребенка, как:

1) словарный запас;

2) кругозор;

3) сформированность желания быть

учеником и умения подчинять свои

действия правилам;

4) умение слушать и точно выпол�

нять задание;

5) умение выполнять задание по

зрительно воспринимаемому образцу;

6) уровень произвольного внимания;

7) умение осуществлять основные

мыслительные операции:

– выявлять закономерности, суще�

ственные признаки,

– обобщать,

– анализировать,

– устанавливать логические связи.

Выполнение заданий оценивалось в

баллах, затем подсчитывался средний

балл по каждому заданию в каждой

подгруппе и средняя сумма баллов в

подгруппе.

Выводы.
1. Практически по всем заданиям

средние показатели в группе А боль�

ше, чем в группе Б, на 2–4 балла. Сум�

марные показатели также выше.

2. Наилучшие индивидуальные ре�

зультаты как по отдельным тестам,

так и по сумме баллов демонстрируют

дети группы А.

3. При равных в целом оценках кру�

гозора детей группа А отличается

лучшими результатами по богатству

словаря и способности рассуждать,

рассказывать.

4. Известно, что при подготовке де�

тей к школе особое внимание уде�

ляют развитию мелкой моторики.
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В течение 9 лет наш педагогический

коллектив работает над созданием 

модели «Детский сад – начальная 

школа». Статус государственного обра�

зовательного учреждения позволяет

создать условия для совершенствова�

ния содержания образования и поиска

новых технологий, осуществлять прин�

цип непрерывности и преемственности

учебно�воспитательного процесса меж�

ду детским садом и школой.

Осознавая актуальность проблемы

преемственности, мы решили рассмо�

треть ее в разных аспектах:

– создание необходимых условий

для непрерывного обучения;

– создание единой системы воспи�

тательной работы детского сада и на�

чальной школы, перенос ее элементов

в среднюю школу;

– расширение физкультурно�оздо�

ровительной работы;

– формирование педагогического

коллектива как профессионально гра�

мотного, творчески работающего в ре�

жиме осуществления педагогических

инициатив;

– создание единой развивающей

среды;

– оптимизация психолого�педагоги�

ческого просвещения родителей.

Сегодня без занятий, способству�

ющих развитию интеллекта, уже не�

возможно представить себе процесс

подготовки ребенка к школе. Детей

можно и нужно учить эффективно

мыслить. «Мало иметь хороший ум,

главное – хорошо его применять» – это

высказывание Декарта (XVII в.) не те�

ряет актуальности. В современном ми�

ре обучаемость ценится значительно

выше, чем обученность, поэтому и зна�

чимость работы по развитию интел�

лектуальных способностей ребенка

будет возрастать.

Создание МОУ «Начальная школа –

детский сад» «под одной крышей», с

нашей точки зрения, отвечает общей

философии образования, особеннос�

тям психологии ребенка и физиологии

его развития, где все ступени взаимо�

связаны, последовательны и преемст�

венны, что предполагает единый и

полный цикл обучения без перерывов

в различных возрастных группах.

Осуществление идеи непрерывного

обучения следует рассматривать как

попытку качественного улучшения об�

разования, начиная с самого раннего

периода развития детей.

Непрерывное обучение мы начали с

целенаправленного выбора новых и

аналитического пересмотра уже име�

ющихся программ, а также с поиска

связующих звеньев, которые обеспе�

чили бы соприкосновение программ�

ных задач, уже заложенных в нашей

модели как условие осуществления

преемственности.

Выбор Образовательной системы

«Школа 2100» делает нашу идею 

реальной. Работа по этой программе,

начатая с 1997 г., позволила нам осу�

ществить непрерывность в обучении

детей дошкольного и младшего школь�

ного возраста, обеспечить преемствен�

ность воспитания и обучения, создать

систему диагностики и коррекционной

работы, отладить единый подход в ра�

боте педагогов, педагогов�психологов 

и медработников, перейти к личностно

ориентированному обучению, сокра�

тить адаптационный период у детей

различного возраста, что в целом бла�

готворно сказывается на готовности

детей к обучению в начальной, а затем

и в средней школе.

Под воспитательной системой мы

понимаем упорядоченную совокуп�

ность компонентов, взаимодействие и

интеграция которых обусловливает

наличие у школы – детского сада спо�

собности целенаправленно и эффек�

тивно содействовать развитию лично�

сти ребенка, созданию необходимых

условий для успешного протекания

данного процесса. В этом мы видим ос�

новное предназначение нашего МОУ.
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4�й этап – завершение функциони�

рования или коренное обновление сис�

темы.

Наш коллектив в настоящий момент

находится на этапе становления сис�

темы.

Системность воспитательной рабо�

ты в МОУ предполагает также

выполнение ряда важных задач:

1. Соблюдение единой заповеди для

воспитателя и учителя: «Если ты на�

стоящий педагог, ты должен:

– уважать коллег и детей;

– не повышать голоса;

– не создавать конфликтных ситуа�

ций;

– помнить, что твое отношение к ра�

боте, людям, предметам – образец для

детей;

– быть внимательным к себе, чтобы

твое усердие передалось детям;

– быть милосердным и доброжела�

тельным;

– не оставлять ребенка одного».

2. Создание модели личностно ори�

ентированного обучения (с опорой на

данные психологической диагностики).

В связи с вышесказанным остро

встает вопрос подбора кадров, повы�

шения уровня их квалификации и спе�

циализации.

Данная работа проводится по следу�

ющим направлениям:

– тщательный подбор и расстановка

новых кадров (собеседование с дирек�

тором, испытательный срок 1–2 меся�

ца, рекомендательные письма с 

предыдущего места работы, собеседо�

вание с психологом с применением 

диагностических методик исследова�

ния личностных качеств);

– дополнительные перестановки 

кадров (учет психологических особен�

ностей педагогов, их желаний, опыта,

уровня подготовленности);

– создание в коллективе определен�

ного стиля общения (основанного на

взаимопонимании и взаимопомощи);

– установление сотрудничества с

коллективами Центра развития ре�

бенка, средней школы № 9, педагоги�

ческого колледжа (взаимоизучение

стилей и направлений педагогической

Воспитательная работа МОУ стро�

ится на следующих принципах:

– развития и творчества личности;

– гуманизации и демократизации

воспитательных отношений;

– опоры на интересы и потребнос�

ти детей, педагогов, родителей и 

других участников воспитательного

процесса, учета и формирования 

социального заказа образовательно�

му учреждению;

– преемственности педагогических

действий и деятельности ребенка в до�

школьном и школьном периодах разви�

тия личности (принцип ориентации на

общечеловеческие ценности и опоры на

национальные и местные традиции);

– индивидуальности и дифферен�

циации обучения и воспитания детей;

– интеграции учебной и воспита�

тельной деятельности.

Исследования показывают, что ус�

пехи и темпы развития воспитатель�

ной системы во многом зависят от пра�

вильного выбора системообразующего

вида деятельности, а он, в свою оче�

редь, зависит от следующих факторов:

– от интересов и потребностей 

детей;

– от способностей педагогического

коллектива;

– от типа образовательного учреж�

дения;

– от традиций учреждения и окру�

жающего социума;

– от финансово�материальных воз�

можностей учреждения.

Анализ вышеназванных факторов

показал, что системообразующим ви�

дом деятельности может и должна

быть познавательная деятельность.

Этот выбор обусловливается достаточ�

но высоким интеллектуальным уров�

нем детей и профессиональным мас�

терством педагогов, а также разрабо�

танной методической базой.

Воспитательная система в МОУ

предполагает прохождение следу�

ющих этапов:

1�й этап – проектирование системы;

2�й этап – становление системы;

3�й этап – стабильное функцио�

нирование системы;
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работы, обмен творческим опытом,

преемственность в работе, дружеские

взаимоотношения).

Кроме того, существует реальная

потребность в постоянном обучении

кадров. При этом учитывается, что

объективная потребность в обучении и

потребность педагога в нем – не одно 

и то же. Педагог должен осознавать

свою потребность в обучении, т.е. по�

нимать, что причина его проблем и за�

труднений – не плохие условия или

неспособность детей, а отсутствие или

неполнота собственных профессио�

нальных знаний.

Выявить истинные потребности пе�

дагогов в обучении можно с помощью

анализа данных, полученных в ходе

диагностики педагогического труда.

Обучение является необходимым в

целом ряде случаев, в том числе:

– при адаптации, связанной с пере�

мещением кадров (усвоение норм, тра�

диций и требований коллектива);

– по итогам аттестации (устранение

выявленных недостатков и повышение

квалификационных разрядов);

– при осуществлении изменений

(внедрение тех или иных новаций, по�

вышение квалификации и переподго�

товка кадров).

Одно из основных направлений рабо�

ты с педагогическими кадрами МОУ –

активизация творческого потенциала

педагогов и родителей с ориентацией 

на создание пространства для общения

и предметной среды, отвечающих сле�

дующим требованиям:

– предметно�пространственная ор�

ганизация помещений детского сада и

начальной школы должна служить

интересам и потребностям ребенка;

– элементы предметной среды (обо�

рудование, игры, игрушки, дидактиче�

ский материал и пр.) должны служить

всестороннему развитию ребенка.

Это значит, что устройство группо�

вых и классных помещений обеспечи�

вает ребенку свободный доступ к иг�

рам и игрушкам, а также к материа�

лам и орудиям для рисования, лепки,

конструирования и других само�

стоятельных занятий.

Организуя пространство, мы преду�

сматриваем возможность нерегламен�

тированной деятельности, двигатель�

ной активности ребенка, обеспечение

его потребности в совместной деятель�

ности с детьми разного возраста, а

также в уединении.

Наряду с игровыми уголками мы

выделяем зоны и для других видов де�

ятельности (изобразительной, музы�

кальной и т.д.).

Что касается игрового материала, 

то наиболее важным мы считаем ис�

пользование полифункциональных

игрушек, а также крупных модульных

конструкторов, которые позволяют

ребенку не только заниматься конст�

руированием, но и самостоятельно 

организовывать окружающую среду

(создавать сооружения для игр, преоб�

разовывать пространство).

Мы пытаемся приблизить наши ус�

ловия к домашним – используем мяг�

кую мебель, устраиваем общую столо�

вую для школьников, создаем условия

для самостоятельной деятельности 

детей не только в групповых помеще�

ниях, но и в спальнях, раздевалках,

холлах.

Особое значение придается интерь�

еру групповых комнат в детском саду,

которые не должны копировать обста�

новку классов, где столы расставлены,

как школьные парты, а учебная доска

и стол воспитателя являются центром

комнаты.

С переходом в помещение началь�

ной школы дети снова должны встре�

тить знакомую обстановку в своей иг�

ровой комнате, расположенной рядом

с учебным классом.

Создание специализированных по�

мещений (кабинеты развития речи,

английского языка, математики, изо�

класс и др.) позволяет вынести эле�

менты учебной зоны за пределы груп�

пы и тем самым максимально освобо�

дить пространство для детских игр.

Это дает педагогам возможность вести

творческую работу по заполнению

группового пространства, обновлению

и преобразованию экспозиций, тема�

тики сюжетно�ролевых игр, которые
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сотрудничество с семьей, что позволит

добиться высокого уровня общего раз�

вития детей. Подготовка детей к шко�

ле, качество их воспитания и обучения

улучшатся только тогда, когда будет

преодолен разрыв между семьей, дет�

ским садом и школой.

Результаты анализа работы с роди�

телями за предыдущие годы подвели

нас к пересмотру всех рекомендуемых

мероприятий и традиционных форм

работы. Наличие 80% семей, которые

желают быть информированными о

процессе развития своего ребенка в

МОУ, дает возможность ограничить

проведение общих мероприятий (ро�

дительские собрания, семинары) и

внедрить новые, более эффективные

индивидуальные формы работы с ро�

дителями, такие как:

– обсуждение�беседа по проблемам

воспитания и обучения на основе диф�

ференцированного подхода к каждой

семье (индивидуальные беседы роди�

телей с педагогами�участниками

«круглого стола»);

– «почта доверия» (рекомендации и

пожелания родителей в адрес работ�

ников учреждения);

– тематическое интервьюирование

родителей детей, посещающих дет�

ский сад и начальную школу.

Разумеется, мы используем и тра�

диционные формы работы с родителя�

ми. Однако их эффективность можно

повысить путем популяризации через

красочную рекламу, подробное ин�

формирование об их содержании и бо�

лее активную помощь родителей в их

проведении (Дни открытых дверей,

занятия и уроки для родителей, фес�

тивали детского творчества, игры ин�

теллектуального плана, новые формы

родительских собраний, такие, как

КСО, КВН, семейные клубы).

наиболее интересны детям. Итоги дан�

ного вида педагогической деятельнос�

ти демонстрируются на конкурсе сю�

жетно�ролевых игр, который стано�

вится у нас традиционным.

Проявить увлечение современным

дизайном в ремонте и оформлении по�

мещений для детей позволяет предо�

ставленная педагогам самостоятель�

ность, поощрение интересных идей и

творческих возможностей.

Физкультурно�оздоровительная

работа проводится с учетом индивиду�

ального развития каждого ребенка,

что помогает повысить эффективность

медико�педагогического контроля в

МОУ. Результаты физического разви�

тия и состояния детей обсуждаются

при проведении «круглых столов». Это

способствует целенаправленной сов�

местной деятельности педагогических

и медицинских работников нашего уч�

реждения.

Наиболее эффективным мы счита�

ем функционирование групп общефи�

зической подготовки, направленной на

формирование правильной осанки и

профилактику плоскостопия у детей,

применение элементов санаторного

лечения в летний период года (физио�

терапевтические процедуры, массаж

и др.).

Ориентация инструкторов по физи�

ческому воспитанию на определенный

возраст детей и учет данных диагнос�

тики способствуют осуществлению

дифференцированного подхода к каж�

дому ребенку на занятиях и уроках

физкультуры.

Перечисленные направления систе�

матически проводимой физкультур�

но�оздоровительной работы позволя�

ют сохранить и улучшить здоровье де�

тей, их психофизическое развитие.

Детям, имеющим различные отклоне�

ния в здоровье и физическом разви�

тии, тем самым будут созданы необхо�

димые условия для их полноценной

жизни в нашем учреждении.

Неотъемлемой частью работы по

преемственности детского сада и на�

чальной школы МОУ «Радость»

должны стать тесная связь и 
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Хочу поделиться с читателями

журнала тем, как в нашем городе ре�

шаются проблемы преемственности.

Мы провели конференцию по теме

«Школа и детский сад: проблемы пре�

емственности», участниками которой

были руководители школ и детских

садов, завучи и методисты, учителя 

и воспитатели, логопеды, психологи,

дефектологи.

На пленарном заседании участники

конференции познакомились с научно�

педагогическими подходами к проблеме

преемственности в обучении и воспита�

нии детей дошкольного и школьного

возрастов; говорили о роли руководите�

ля образовательного учреждения в 

решении данной проблемы, об общих

подходах к организации деятельности

детей в детском саду и школе.

Работа в группах предусматривала

определение проблем, решаемых на

муниципальном уровне. В результате

их анализа было предложено обратить

серьезное внимание на создание усло�

вий для обучения руководителей и 

педагогов с ориентацией на самораз�

витие. Следует рассмотреть вопрос о

соответствии содержания различных

вариантов программ, о привлечении

специалистов к экспериментальной

работе; определить единые формы и

технологии образования дошкольни�

ков и учеников начальных классов; 

создать условия для взаимодействия 

с семьей.

Одним из основных путей оптимиза�

ции преемственности в организации об�

разовательного процесса является, на

наш взгляд, разработка специального

проекта по обозначенной проблеме. Его

реализация позволит перейти от разго�

воров к реальным делам, к выстраива�

нию реальных связей между участни�

ками и к пониманию ими своей педаго�

гической деятельности; к построению

образовательных программ, планов,

учитывающих опыт конкретных детей.

Для выполнения данной работы конфе�

ренция избрала координационный со�

вет, в состав которого вошли учителя,

воспитатели, руководители образова�

тельных учреждений.
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Проект «Преемственность»
Е. Кузнецова

Проект «Преемственность»

Цель: создать условия для разработки единой программы по преемственности

на муниципальном уровне.

Задачи:

Механизм реализации:
координационный совет

Создать координационный совет

Создать систему
по реализации программы
преемственности в районе

Создать условия
для саморазвития

педагогов и руководителей

Создать систему
мониторинга в районе

Создать
банк данных по вопросам

преемственности

Создать условия
для подготовки к школе
неорганизованных детей

Создать условия
для взаимодействия

педагогов и родителей



в тесном контакте. Об этом рассказала

учительница Е.А. Васина, а затем она

вместе с воспитателем С.П. Кузнецо�

вой провела занятие по обучению 

грамоте «Путешествие в Страну гра�

мотных человечков». Наряду с обу�

чением грамоте с использованием 

«аквариума» участники мастерской,

ненадолго вновь ставшие детьми, отга�

дывали загадки, «спасали» аборигена,

преодолевали различные трудности,

играли в игры.

О том, какое удовольствие им это

доставляло, можно было видеть по 

их глазам, активности, оживленности.

Предлагаем вашему вниманию кон�

спект этого занятия.

Тема: «Путешествие в Страну гра�

мотных человечков».

Программное содержание:
1) закрепить умение детей выде�

лять звуки в словах, делить слова 

на слоги;

2) учить составлять предложения;

3) продолжить формирование фоне�

тического слуха;

4) активизировать словарный запас

детей;

5) продолжить развитие мышления,

памяти, речи;

6) продолжить воспитание взаимо�

помощи;

7) учиться согласовывать действия

учителя и воспитателя в решении 

поставленных задач.

Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, сегодня я 

получила приглашение из далекой,

далекой Страны грамотных человеч�

ков. Вы хотите побывать там?

– Внимание! Наш корабль уже готов

к отплытию. Занимайте места и в путь!

Вы будете юнгами, а я капитаном. 

Согласны?

– А чтобы в пути нам было не скучно,

предлагаю сыграть в игру «Колпак».

В этой игре текст незатейливой 

песенки сопровождается показом:

Колпак мой треугольный,

Треугольный мой колпак.

А если не треугольный,

То это не мой колпак.

В городе и районе накоплен опреде�

ленный опыт осуществления преем�

ственных связей, и участники конфе�

ренции делились им друг с другом в

ходе работы мастерских. Предлагаю 

и вам познакомиться с содержанием

работы одной из них.

Мастерская
«Совместная деятельность

воспитателя и учителя по подго�
товке детей к школе»

Руководители: С.П. Кузнецова,

воспитатель детского сада МУСОШ

№ 5; Е.А. Васина, учительница 

МУСОШ № 5.

В мастерской был показан фрагмент

занятия по теме «Преемственность в

использовании социоигровой техноло�

гии в детском саду и в школе». Мето�

дист детского сада – школы № 5 

В.В. Ваулина кратко рассказала об

опыте работы детского сада и школы

по использованию социоигровой тех�

нологии, автором которой является

Евгений Шулешко.

Занятия проводятся в игровой фор�

ме. Дети работают в группах. «Развед�

чики» приносят в группу задание, и

маленький коллектив начинает рабо�

тать. По окончании работы проводится

ее анализ.

Умственная нагрузка чередуется с

социоиграми, аэробикой, танцеваль�

ными движениями, релаксацией, му�

зыкальными играми, хороводами. 

В одно занятие включены разные 

виды деятельности: развитие речи,

математика, изодеятельность, музыка

и т.д. В результате дети не устают, 

у них не пропадает интерес в течение

всего занятия.

Воспитатель не командует детьми,

а сотрудничает с ними, направляет

их деятельность в рабочее русло. 

На таких занятиях дети свободно 

высказывают свое мнение, не ком�

плексуют, с удовольствием играют 

в социоигры.

Работу по использованию социоиг�

ровой технологии продолжают учите�

ля начальной школы. Коллективы 

детского сада и школы работают 

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
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– А теперь выбрасываем из песенки

любое слово, но сопровождаем это сло�

во показом. Молодцы!

– Но что я вижу на волнах? Неопо�

знанный плавающий объект! Юнга,

достаньте его и сообщите, что это та�

кое? (Знак SOS.)
– Ребята, жители далекой страны

просят у вас помощи. Чтобы им по�

мочь, надо выполнить три задания.

Поможем им?

– Чтобы быстрее выполнить зада�

ния, нужно разделиться на три коман�

ды. А сделаем мы это с помощью раз�

резных картинок. Возьмите каждый по

одной детали и соберите свой рисунок.

Команды располагаются в своих ка�

ют�компаниях и выбирают разведчи�

ков, которые получают задания:

1. Соедините слово и его звуковую

схему стрелкой.

2. Выберите слова, которые начина�

ются на гласный звук.

3. Посчитайте слоги и обозначьте их

цифрой.

Анализ проводят отвечающие, су�

дьи, слушатели.

– Молодцы! Первый этап нашего

путешествия прошел успешно! Но

пора двигаться дальше, нам предсто�

ит неблизкий путь. Как мы все запы�

лились, запачкались, нужно хоро�

шенько выстирать свою одежду.

Встаньте поудобнее. Начали... (Игра
«Стирка».)

– Продолжаем наше плавание. Я ви�

жу необитаемый остров. Кто�то подает

нам сигналы. Давайте пристанем к бе�

регу – может быть, нужна наша по�

мощь.

Учитель в роли аборигена: Как хо�

рошо, что вы меня нашли! Много лет

я нахожусь на этом заколдованном

острове, а вернуться на родину смогу

только тогда, когда выполню все 

задания. Вот осталось три. Вы мне 

поможете с ними справиться?

Задания:
1. Шифрограмма (слово «сегодня»).

2. Решение ребуса по первым зву�

кам слов, обозначающих предметы на

картинах (зашифровано слово 

«ребята»).
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3. Составить слово из разрезанных

слогов (слово «молодцы»).

Затем все группы объединяют 

полученные слова, составляют из 

них предложение и записывают его

схему.

Игра «Будь внимателен».
Воспитатель: Вот мы и причалили

к острову, но здесь никого нет и такой

беспорядок...

– Возьмите карточки и соедините

их, найдите себе пару (разрезные 

карточки с половинками букв). А те�

перь внимательно послушайте стихо�

творение (для чтения вслух можно 

выбрать одно из любимых детьми 

стихотворений, название которого 

им хорошо знакомо).

– Кто узнает, с какой буквы начи�

нается его название, поднимите кар�

точку.

– А теперь повернитесь лицом друг

к другу и улыбнитесь. Давайте поигра�

ем в игру «Дрозд»:

Ты дрозд, я дрозд.

У тебя нос, у меня нос.

У тебя глазки, у меня глазки.

Как мы любим друг друга!

Учитель: Как вы думаете, мы 

помогли человечкам?

– Конечно! И сами стали умнее,

дружнее. А в конце нашего путешест�

вия я хочу поиграть с вами в игру 
«Да, нет, не знаю»:

1. Вы устали?

2. У вас хорошее настроение?

3. Сколько людей живет на нашей

планете?

4. Вы любите манную кашу?

5. Вы хотите пойти в школу?

– Я уверена, что вы все будете 

хорошо учиться!

Спасибо!

Åëåíà Êóçíåöîâà – методист учебно5
методического центра ГУНО, г. Дальнегорск
Приморского края.



приглашения взрослого к общению,

нежели проникновения в суть проис�

ходящего. При этом обрушиваемая 

на взрослого цепочка детских вопро�

сов может «скользить по поверхно�

сти», не затрагивая сущностных 

сторон объекта познания:

– А почему облака плывут?

– Потому что дует ветер.

– А почему ветер? А почему дует? 

А почему плывут? И т.д.

Компетентностный подход к образо�

ванию требует коренного изменения

характера деятельности дошкольника

на учебном занятии, ее направления 

в сторону самостоятельного поиска. 

А поиск для ребенка начнется при 

условии, если у него возникнет вопрос

не столько ради привлечения внима�

ния взрослого к себе, сколько ради 

понимания сути происходящего.

Можно ли повлиять на качество
детского вопроса?

Это проблема, относящаяся к числу

сложнейших в современном дошколь�

ном образовании. Мы избрали в каче�

стве одного из возможных путей ее

разрешения детское экспериментиро�
вание.

По мнению В.В. Давыдова, на учеб�

ном занятии необходимо ставить 

перед школьником такую учебную 

задачу, которую без эксперимента не

решить. Наш небольшой опыт пока�

зал, что детское экспериментирование

надо начинать гораздо раньше – 

с дошкольного возраста.

Какие же условия нужно создать,

чтобы деятельность ребенка в образо�

вательном процессе приобрела поис�

ковый характер?

Как известно, психологи давно бьют

тревогу: на школьных уроках от клас�

са к классу дети перестают задавать
вопросы. По нашему мнению, причины

этого лежат, с одной стороны, в мето�

дике школьного преподавания, а с

другой – в сложившихся подходах 

к организации образовательного про�

цесса на дошкольной ступени образо�

вания.

Как правило, ведущая роль на 

занятии принадлежит взрослому, ре�

бенок – ведомый, он исполняет какие�

то замыслы педагога, его указания.

Ребенок находится в объектной пози�

ции. Взрослый чаще всего оставляет

дошкольнику роль наблюдателя, явно

недостаточно доверяя ребенку «сде�

лать что�то самому» – самому заду�

маться над вопросом, выдвинуть 

гипотезу, проверить ее в ходе опыта,

овладеть тем или иным способом са�

мостоятельной познавательной дея�

тельности, инструментом поиска. Но

ведь еще В.А. Сухомлинский утверж�

дал, что «ребенок по своей природе

пытливый исследователь, открыва�

тель мира». А исследователь – это 

человек, которого влечет неизве�

стное, который находится в постоян�

ном поиске вопросов и ответов на них.

Дошкольный возраст называют воз�

растом «почемучек». Детское «поче�

му?» выполняет разные функции. 

С одной стороны, ребенка привлекает

открывающийся ему большой мир и

желание понять сущность какого�либо

явления, с другой – для него может

быть более притягательной сама ситу�

ация возникающего акта общения со

взрослым в ходе познания. В этом 

случае вопросы, задаваемые ре�

бенком, несут скорее функцию
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В процесс экспериментирования до�

школьник, в силу его природы, может

войти лишь через эмоциональный за�

ряд детского удивления, загадки, таин�

ственного, столкновения известного с

неизвестным, провоцирующего вопрос.

Такая ситуация должна содержать в

себе проблему, требующую проверки

опытным путем. Ребенка необходимо

столкнуть с противоречием, лежащим

в ее основе. При этом противоречие

должно быть представлено на языке,

понятном человеку этого возраста, и

заключено в игровую оболочку.

Приведем в качестве примера вари�
ант организации проблемно�игровой
ситуации на занятии в младшей груп�
пе по теме «Лед как особое состояние

воды». Время проведения занятия –

январь, за окном мороз. Воспитатель и

дети наливают воду, каждый в свою

кружечку, и выставляют наполненные

емкости за окно, чтобы птички могли

напиться. На следующее утро занятие

начинается со сказочного события: иг�

рушечная ворона после многих при�

ключений очень устала, и захотелось

ей водички попить. Воспитатель напо�

минает, что за окном стоят кружечки с

водой, и достает их оттуда. Каждому

ребенку захотелось напоить птицу 

из своей кружечки. Пробовала, пробо�

вала ворона до воды достучаться,

только клюв затупила, а водички

не попила. У огорченных детей

возникает вопрос: «Почему ворона не

смогла напиться, ведь в кружечку 

наливали воду?»

Проблемный вопрос побуждает ре�

бенка к выдвижению гипотез и прове�

дению ряда игровых наблюдений и

опытов со льдом, в ходе которых выяв�

ляются условия перехода воды из од�

ного состояния в другое. В этом случае

игровая ситуация, вызывающая к

жизни проблемный вопрос, становится

своеобразным генератором детского

экспериментирования.

Детское экспериментирование –

сложный многогранный процесс,

включающий в себя и живое наблюде�

ние, и опыты, проводимые ребенком. 

В ходе его дошкольник постепенно ов�

ладевает моделью исследовательской

деятельности – от постановки пробле�

мы к выдвижению гипотезы и провер�

ке ее опытным путем. Ему доступны

приемы простейшего планирования

эксперимента, сравнительного анали�

за наблюдаемых процессов и получен�

ных результатов и т.п.

Особое значение в этом процессе мы

придаем детской гипотезе. Именно

она, по нашему мнению, способна пре�

вратить стихийную игру – манипуля�

цию с природными материалами – в

детское экспериментирование.

Проиллюстрируем это положение

примером. Тема занятия «Глина и

камни». На столе перед каждым 
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сле окончания занятия он переносит

его в свободную игровую деятельность.

Любимым местом в группе стала лабо�

ратория, в которой может продолжать�

ся детская игра в исследование. Здесь

проявляется избирательность интере�

сов ребенка: одного не оторвать от опы�

тов с магнитами, другой увлечен взаи�

модействием с природным материалом,

а третий экспериментирует с компасом.

Игры в исследование, по нашему

мнению, способны перерасти в реаль�

ное творчество. И при этом вовсе не

важно, открыл ли ребенок что�то

принципиально новое или сделал то,

что всем давно известно. У ученого, ре�

шающего проблемы на переднем крае

науки, и у малыша, открывающего для

себя еще мало известный ему мир, за�

действованы одни и те же механизмы

творческого самопроявления.

Исследовательская деятельность

вызывает огромный интерес у детей.

Опыты – словно фокусы. Только загад�

ка фокусов так и остается неразгадан�

ной, а вот то, что получается в резуль�

тате опыта, можно объяснить и понять.

Важнейшая особенность детского

экспериментирования состоит в том,

что в нем имеют место две противоре�

чивые тенденции: преобразования

раскрывают перед ребенком новые

стороны и свойства объектов, а новые

знания рождают новые вопросы. На�

личие этих двух тенденций делает

простейший эксперимент ведущим

методом деятельностного познания

ребенком явлений живой и неживой

природы. В игровой форме дошколь�

ник делает первые шаги по освоению

экспериментального метода естест�

венных наук, а главное, в нем раз�

вивается любознательность и вкус к

познавательной деятельности.

ребенком находятся две пробирки с

прозрачной водой, кусочек глины, 

небольшой камешек и палочка для 

помешивания воды. Воспитатель зада�

ет вопрос: «Если в первую пробирку

сначала опустить комочек глины, в

другую – камешек, а затем размешать

воду в пробирках палочкой, что про�

изойдет с водой?» Дети выдвигают

различные гипотезы. Мнения разде�

ляются: одни утверждают, что вода в

пробирке с глиной станет «грязной»,

помутнеет, другие – что вода останет�

ся прозрачной в обеих пробирках.

Затем каждый ребенок проводит

опыт, сначала опуская глину и ка�

мешки в пробирки и потом помешивая

воду палочкой. В ходе проведения опы�

та он убеждается в верности первой ги�

потезы (вода в пробирке с глиной ста�

новится мутной, т.е. глина растворяется

в воде; в другой пробирке вода остается

прозрачной – камень в воде не раство�

ряется). Определена истинность или

ложность выдвинутых гипотез. Сдела�

но маленькое, но очень важное для

юного экспериментатора открытие.

Логика процесса экспериментиро�

вания потребовала от нас поиска

иной по сравнению с традиционной

формы занятия. Мы назвали его

лабораторным. Назначение послед�

него – создание условий для самосто�

ятельного детского экспериментиро�

вания. Для этого мы оборудовали в

группе лабораторию, оснастив ее са�

мым необходимым оборудованием

(емкостями различного объема, инст�

рументом, простейшими приборами 

и материалами). 

На лабораторном занятии главное

действующее лицо – ребенок. Экспе�

риментируя, он учится наблюдать тот

или иной процесс, набирается умений,

опыта в использовании лабораторного

инструмента. Далеко не каждый ма�

лыш до наших занятий держал в 

руках лупу или воронку, не говоря

уже о микроскопе.

В ходе нашего поиска мы убедились

в том, что экспериментирование как иг�

ра по определенным правилам так

увлекает дошкольника, что и по�
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Основная задача детского сада –

учить детей свободно владеть родным

языком: его лексическим богатством,

точностью и выразительностью речи.

Эта задача общая, проходящая по

всем линиям и направлениям разви�

тия детей, отраженным в программе

воспитания. Чтобы структурировать

этот процесс, проведено деление задач

по разделам, в некоторой степени 

условное (так как все разделы взаимо�

связаны): обогащение словаря, фор�

мирование звукового, грамматическо�

го строя речи, развитие связной 

(диалогической и монологической) 

речи, подготовка к обучению грамоте 

и знакомство с художественной лите�

ратурой.

Одно из современных средств раз�

вития речи ребенка – компьютерная

игра. Компьютерная деятельность до�

полняет все основные виды деятельно�

сти ребенка, мотивирует его интерес к

умению точно выражать словами свои

мысли, предоставляет новые возмож�

ности для реализации задач по разви�

тию речи детей, обеспечивает индиви�

дуальный подход к каждому ребенку.

Компьютерная игра задействует все

виды анализаторов ребенка: он видит

яркую картинку, персонажи игры мо�

гут передвигаться, издавать различ�

ные звуки, появляться и исчезать. Ре�

бенок может не просто констатировать

увиденное на экране, но выступать в

качестве режиссера, поскольку сам

активно управляет игрой.

Следует, однако, отметить некото�
рые особенности проведения занятий

по развитию речи и обучению гра�
моте с использованием компью�

тера, зависящие от основной задачи,

определяемой педагогом.

1. Обогащение словаря.
Практически все компьютерные иг�

ры предоставляют уникальную воз�

можность для обогащения лексическо�

го запаса детей. В игре ребенок может

оказаться и на море, и на Северном по�

люсе, и даже на другой планете. При

этом компьютер достаточно реалис�

тично передает характерные призна�

ки того или иного места.

Основная задача педагога или роди�

телей играющего ребенка – активизи�

ровать его словарный запас во время

игры. Взрослые должны поддержи�

вать эмоциональность и раскрепощен�

ность детей. Каждому ребенку нужно

дать возможность высказать свои

мысли, чувства и переживания, у него

должен быть слушатель. Для уточне�

ния смысла и значения слов необходи�

мо задавать наводящие вопросы или

отвечать на вопросы ребенка.

При диалоге со взрослым и происхо�

дит активное познание лексики родно�

го языка. Взрослый предлагает ребен�

ку выражать свои мысли, чувства или

переживания, объяснять происходя�

щее на экране с использованием точ�

ных, конкретных названий предметов,

действий, признаков или явлений, не

разрешает использовать неопреде�

ленные местоимения или наречия

(тот, эта, туда, сюда и пр.). Выпол�

няя это требование, ребенок вынуж�

ден будет объяснить «не видящему 

экран» взрослому, что так сильно его

заинтересовало.

Развивающие компьютерные игры

также способствуют знакомству с

обобщающими понятиями (особенно

игры на классификацию предметов,

выстраивание из них логических цепо�

чек или, наоборот, поиск не подходя�

щих по определенному признаку

предметов) (см. занятие «Действия

предметов»).

2. Формирование звукового строя
речи.

Особое внимание взрослый должен

уделить правильности произношения

употребляемых ребенком слов, в осо�
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Очень большие возможности ком�

пьютерная игра предоставляет для

развития монологической речи. Каж�

дое свое действие ребенок прежде

продумывает и только потом реализу�

ет его на компьютере. Задача взросло�

го – добиться от ребенка правильного

объяснения своих действий сначала по

ходу игры, а затем и предварительно�

го поэтапного рассказа о том, что он со�

бирается сделать.

Основная задача режиссерских

игр – составление различных видов

рассказов, озвучивание персонажей,

творческое рассказывание, рассуж�

дение и пр. Эти игры специально раз�

работаны для развития речи и твор�

ческих способностей детей. Здесь в

помощь детям можно использовать

такие методические приемы, как схе�

мы, планы, наглядный материал,

произведения художественной лите�

ратуры и т.п. (см. занятия «Действия

предметов», «Одень по сезону»).

5. Подготовка к обучению грамоте.
В этом направлении разработано

множество специальных развивающих

игр, где ребенок знакомится с алфави�

том, гласными и согласными буквами,

слогами, словами и их написанием и

т.д. Здесь следует уделять особое вни�

мание разнице между буквой и звуком,

а также умению правильно читать.

При использовании «мыши» в ком�

пьютерных играх и графическом ре�

дакторе дети развивают моторику ру�

ки – и мелкую, и среднюю, учатся ко�

ординировать свои движения. Графи�

ческий редактор также дает детям

возможность знакомиться с различ�

ным написанием букв.

6. Знакомство с художественной
литературой.

Компьютерные игры стимулируют

интерес детей к художественной лите�

ратуре, ведь большинство героев 

детских игр – знакомые персонажи

сказок или стихотворений. Точный

подбор художественных произведе�

ний к занятию обогащает впечатления

детей, усиливает эмоциональный эф�

фект от занятий на компьютере. Ком�

пьютерные игры предоставляют воз�

бенности новых, не знакомых ребенку

названий. Тогда компьютерная игра 

будет стимулом для закрепления пра�

вильного произношения слова. Режис�

серские игры позволяют также придать

эмоциональную выразительность речи

детей, обучить их правильной расста�

новке интонационных ударений в пред�

ложении, особенно при озвучивании

персонажей компьютерных игр.

3. Формирование грамматического
строя речи.

Наибольшими возможностями

компьютерные игры располагают в

области словообразования: фантас�

тические, волшебные или реальные

предметы возникают по воле детей, и

те просто обязаны придумать им на�

звания. Взрослый лишь уточняет, 

почему ребенок так или иначе назвал

своего персонажа или предмет, помо�

гает правильно сочетать новые слова

с другими или изменять их (см. заня�

тие «Одень по сезону»).

4. Развитие связной речи.
При правильной организации заня�

тий с ребенком на компьютере можно

добиться большого прогресса в разви�

тии связной речи. Она вбирает в себя

все остальные навыки речевых уме�

ний, в ней реализуется основная функ�

ция языка – общение между людьми и

способность к самовыражению.

Понять вопрос и ответить на него,

поддержать разговор, вовремя подать

нужную реплику, вежливо обратиться

к собеседнику, уметь правильно спо�

рить и доказывать свою точку зрения –

вот тот перечень умений, которые 

развиваются во время игры детей за

компьютером. Взрослый должен под�

держивать свой диалог с ребенком, 

диалог детей в подгруппе, всячески

стараясь стимулировать общение де�

тей и управлять им («помоги», «объяс�

ни», «расскажи», «подскажи, но сам не

показывай, как это сделать» и пр.).

Компьютерные игры также дают воз�

можность развития диалогической 

речи и после занятий, когда дети 

рассказывают друг другу о своих 

результатах, обсуждают знакомые

игровые ситуации или новые игры.
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можность менять ход сказки, заменять

героев и т.п., что позволяет развить

творческий подход к чтению.

«Действия предметов»
(занятие в старшей группе, 2�й год

обучения, конец ноября)

Предшествующая работа.
1. Познакомить детей с игрой «Лес»

(создание мультфильма на тему «Лето

в лесу»).

2. Провести итоговую беседу 

в группе на занятии по ознакомле�

нию с окружающим миром по теме

«Осень».

3. Использовать на предыдущих за�

нятиях игры со стандартными «указа�

телями» и «выделениями» (стрелки,

рамка).

Обучающие задачи.
1. Речевые:
1.1. Предварительная беседа на те�

му «Действия предметов».

1.1.1. Учить определять и называть

действия предметов и животных.

1.1.2. Учить объединять и классифи�

цировать предметы и животных по 

их действиям.

1.1.3. Активизировать словарный

запас по теме «Подготовка животных

и птиц наших лесов к зиме».

1.1.4. Учить описывать животных

через их признаки и действия.

1.2. Составление рассказа на тему

«Подготовка животных и птиц наших

лесов к зиме».

1.2.1. Формировать у детей грамма�

тические обобщения, связанные с 

усвоением предлогов и глаголов с при�

ставками.

1.2.2. Учить творческому рассказы�

ванию на тему «Я – герой моего мульт�

фильма. Я готовлюсь к зиме».

2. По информатике:
2.1. Закреплять знания детей о гра�

фических символах «стрелка – указа�

тель» и «рамка – выделение».

2.2. Учить планировать свою дея�

тельность и разрабатывать алгоритм

своих действий.

2.3. Учить описывать (проговари�

вать) алгоритм действий героя мульт�

фильма.

2.4. Закреплять умение детей пользо�

ваться двумя клавишами на «мышке».

Воспитательные задачи.
1. Воспитывать бережное отноше�

ние к животным и птицам наших лесов

через вхождение в их образ.

2. Воспитывать любовь к природе и

бережное отношение к ней.

3. Развивать творческие способнос�

ти детей.

Ход занятия.
1. Оргмомент.
Дети стоят перед кабинетом инфор�

матики. Воспитатель задает им вопро�

сы и строго следит за правильной оче�

редностью называемых действий. Ес�

ли одно из действий пропущено, то

воспитатель обращает на это внима�

ние детей и просит их исправить ответ.

Воспитатель (В.): Здравствуйте,

дети! Мы сейчас стоим у дверей ком�

пьютерного класса. Давайте вспомним,

что вы сделали, чтобы здесь оказаться?

Дети (Д.): Пришли, поднялись по

лестнице, дошли, прибежали и т.д.

В.: А что мы сейчас сделаем?

Д.: Войдем в кабинет, сядем на ди�

ван и т.д.

2. В игровой зоне.
Дети рассаживаются вокруг стола,

и воспитатель раздает им тетради по

информатике*.

2.1. Проверка домашнего задания

(№ 24, тетрадь № 2). Воспитатель

спрашивает детей, кто и что нарисовал

справа (слева, сверху, снизу) от доми�

ка и что этот предмет делает.

Д.: Солнышко сверху светит на 

домик, цветочек растет справа от 

домика, курочка клюет зерно слева 

от домика и т.д.

2.2. Задание № 25. Нарисованы

предметы: мяч, автомобиль, орех, ро�

машка. Воспитатель называет пред�

мет и спрашивает детей: а) что может

делать этот предмет и б) что с ним мо�

гут делать люди.
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лисички вертят хвостом, вороны лета�

ют, ежики скачут по деревьям, олени

бодаются, совы хлопают глазами), а

дети изображают это действие, если

такое бывает, или стоят, не шевелясь,

если этого не может быть.

3. В компьютерной зоне.
3.1. Оргмомент.
В.: А теперь посмотрите на монито�

ры наших компьютеров. Помните, мы

делали мультфильм про лето в лесу?

А какое время года наступило в ска�

зочном лесу сейчас?

Д.: Осень.

В.: А почему вы так думаете?

Д.: Листья и трава пожелтели, небо

серое.

В.: А как осенью животные готовят�

ся к зиме? Что они делают?

Д.: Медведи ложатся спать, белки и

ежики собирают и сушат грибы, зайцы

меняют окраску, птицы улетают на юг

и т.д.

В.: Теперь пусть каждый из вас ста�

нет каким�нибудь животным из нашего

волшебного леса и сделает мультфильм

о себе и о том, как он готовится к зиме.

Воспитатель помогает распреде�

лить роли (кто�то будет зайцем, кто�

то – ежиком, белкой, медведем и т.д.;

может быть и охотник) и напоминает 

о том, чтобы дети продумали сюжет

своего мультфильма.

3.2. Работа на компьютере.
Дети садятся за компьютеры, и 

воспитатель напоминает им правила

управления героями и назначение

клавиш. Самостоятельно или с неболь�

шой помощью воспитателя дети созда�

ют свой мультфильм.

3.3. Рассказывание.
Несколько детей (или все, если рас�

сказы разнообразны) озвучивают свой

мультфильм.

Д. (примерный рассказ): Я – белка,

у меня рыжая шерсть и пушистый

хвост, я ловко прыгаю с ветки на ветку.

Мне будет очень холодно и голодно 

зимой, поэтому я собираю орехи и

шишки и отношу их к себе в дупло. 

Я встретила ежика, и он помог мне

найти грибы. Еще я видела охотника,

но я от него убежала.

Д.: Мяч а) прыгает, подпрыгивает,

скачет, подскакивает и т.д. и б) им

можно играть, его можно бросить, ки�

нуть и т.д.; автомобиль а) приезжает,

уезжает, гудит и т.д. и б) его можно за�

вести, отремонтировать, в нем можно

ехать, приехать, уехать и пр.; орех 

а) растет, вырастает и т.д. и б) его мож�

но разгрызть, съесть и пр.; ромашка 

а) цветет, расцветает, отцветает и т.д.

и б) ее можно сорвать, поставить в 

вазу, вплести в нее венок и пр.

2.3. Задание № 27 (а). Нарисованы:

самолет, курица, воробей, бабочка.

Нужно найти лишний рисунок и объ�

яснить ответ.

Д.: Курица лишняя, потому что она

не летает; самолет, потому что он не

живой, а поэтому не ест, не пьет, не

растет и пр.

2.4. Задание № 28. Нужно найти

правильные и неправильные иллюст�

рации к сказкам.

В.: Дети, давайте внимательно рас�

смотрим картинки и найдем правиль�

ные. На первой картинке девочка си�

дит в цветке, а такого не бывает.

Д.: Нет, бывает – это сказка о Дюй�

мовочке.

В.: А на второй картинке я сказку

узнала – это «Репка».

Д.: Нет, неправильно. Репку ослик

Иа, Пятачок, Винни�Пух и Сова не вы�

тягивали. Ее вытянули Дедка, Бабка,

Внучка, Жучка, Кошка и Мышка.

В.: Ну, третья картинка точно не�

правильная – не носят медведи в коро�

бах девочек.

Д.: Нет, правильная. Это сказка

«Машенька и медведь».

В.: А на последней картинке все

правильно нарисовано?

Д.: Нет. В сказке «Малыш и Карл�

сон» летает не Малыш, а Карлсон.

В.: Ребята, а теперь и мы можем от�

правиться в сказку. Нас ждут сказки о

животных. Но сначала давайте о них

немножечко вспомним.

2.5. Физпауза. Игра «Бывает – не

бывает».

Воспитатель говорит, что делает то

или иное животное (заяц прыгает,

медведи едят мед, волки летают,
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4. После компьютерного занятия.
4.1. Гимнастика для глаз.
В.: А теперь, дети, посмотрите через

окошко на улицу и на экран компьюте�

ра, еще раз на улицу и на экран ком�

пьютера. Похожа погода на улице и в

компьютерном волшебном лесу?

Д.: Нет, на улице листья с деревьев

уже опали, идет дождь, а в волшебном

лесу солнечно и листья висят на дере�

вьях.

4.2. Работа в группе и дома.
4.2.1. Выполнение домашнего зада�

ния № 26, 27 (б), 30.

4.2.2. Обратить внимание воспитате�

ля группы на детей, мало использу�

ющих в своей речи глаголы с пристав�

ками и предлоги, порекомендовать ин�

дивидуальные занятия с этими детьми.

4.2.3. Обратить внимание воспитате�

ля группы на детей, плохо рассказы�

вающих или плохо составляющих рас�

сказ, порекомендовать чаще вызывать

их для такого вида деятельности.

«Одень по сезону»
(занятие в подготовительной группе,

3�й год обучения, конец октября)

Предшествующая работа.
Проведено занятие по ознакомле�

нию с окружающим миром на тему

«Осенняя одежда».

Обучающие задачи.
1. Развитие речи:
1.1. Развивать умение детей состав�

лять сложносочиненное предложение

по образцу, предложенному воспита�

телем.

1.2. Учить составлять описательные

загадки об одежде и обуви.

1.3. Закреплять умение детей со�

ставлять мини�рассказ по компьютер�

ному мультфильму.

1.4. Закрепить знание названий

осенней одежды.

1.5. Развивать умение составлять

описания по схеме.

2. Информатика и технические на�
выки:

2.1. Развивать умения детей класси�

фицировать предметы по назначению.

2.2. Учить детей сравнивать

предметы осенней одежды с

одеждой других времен года, находить

отличия и общие черты.

2.3. Закрепить знания, умения и на�

выки детей при работе с компьютер�

ным меню.

Воспитательные задачи:
Воспитывать бережное отношение к

одежде.

Подготовительная работа.
1. Подготовить картинку с изображе�

нием Рассеянного с улицы Бассейной.

2. Подготовить дидактическую игру

«Одень по сезону» (мальчика), также

предметы осенней одежды (по количе�

ству детей, остальное должно быть

уже надето на куклу) и одежды других

времен года.

3. Подготовить стихотворение для

физкультминутки (про одевание).

Ход занятия.
1. В игровой комнате.
1.1. Беседа об одежде. На столе ле�

жит изображение Рассеянного с ули�

цы Бассейной.

В.: Ребята, сегодня у нас в гостях

Рассеянный с улицы Бассейной. Он

так торопился к нам в гости, что одел�

ся неправильно. Давайте ему подска�

жем, как надо было правильно исполь�

зовать предметы, которые он на себя

надел. Сковорода должна быть не на

голове, а на кухне. Теперь вы подска�

жите ему, как надо было поступить.

Д.: Носки должны быть не на руках,

а на ногах, и т.д.

1.2. Составление загадок об осенней

одежде по предложенной схеме.

В.: Молодцы! Всё подсказали пра�

вильно. А сами�то вы умеете одеваться?

Д.: Да! Умеем!

В.: Тогда давайте поможем мальчи�

ку одеться в осеннюю одежду. Поигра�

ем с вами в загадки. Сначала я буду во�

дить – загадаю загадку про одежду, и

если вы правильно отгадаете, то этот

предмет одежды или обуви я надену

на мальчика. Поможет мне в этом схе�

ма: «Из какого материала сделана –

какого размера – на какую часть тела

надевается». Только мне сначала надо

будет выбрать, какую одежду мы 

можем надеть осенью. (Воспитатель

загадывает загадку про варежки, 
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Воспитатель напоминает правила

управления игрой.

В.: А какое время года у вас сейчас

на экране?

Д.: Осень.

В.: Тогда вам будет очень просто со�

брать детишек на прогулку.

2.2. Игра детей. Во время работы 

воспитатель по очереди расспрашива�

ет детей, как их герой гуляет, добива�

ясь точного рассказа по микромульт�

фильму.

В.: А теперь закройте глазки, и 

давайте вспомним, какую одежду

можно носить осенью и весной.

Дети по вызову воспитателя с 

закрытыми глазами называют осен�

нюю одежду.

а дети не только должны правильно

отгадать, но и сказать, что варежки

надевают зимой.) Ну, раз я неправиль�

но загадала, попробуйте теперь вы.

Дети по очереди составляют загад�

ки про одежду.

1.3. Физкультминутка.
В.: Теперь я вам прочитаю стихо�

творение, как надо одеваться, а вы мне

правильно покажете, куда какую

одежду мы надеваем.

Воспитатель читает стихотворение

(например, Е. Благининой «Мама доч�

ку одевала»), а дети повторяют движе�

ния за воспитателем. Можно иногда

показывать неправильно, чтобы дети

могли поправить воспитателя.

2. В компьютерной зоне.
2.1. Оргмомент. Дети рассаживаются

за компьютеры.

В.: Сегодня мы будем играть в 

знакомую вам игру. Что здесь нужно

сделать?

Д.: Одеть мальчика или девочку 

в зависимости от времени года, и тогда

они пойдут гулять.
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Þëèÿ Èâàíîâíà Óñòèíîâà – преподава5
тель ДОУ № 1971, г. Москва.

Внимание! Новинка!Внимание! Новинка!
Издательство «Баласс» выпустило

«Тетрадь по чистописанию»
для 3#го и 4#го классов (автор М.А. Яковлева)

к учебникам «Русский язык» (3 и 4 классы) Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой,
О.В. Прониной

и новые электронные приложения
к учебникам по окружающему миру (1 класс) «Я и мир вокруг» авторов

А.А. Вахрушева и др., «Моя любимая Азбука» и «Русский язык» (1–4 класс)
авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной и к книгам для чтения
(1–4 класс) авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой.

Электронные приложения выпускаются в виде дискет:
1. Электронное приложение к учебнику «Я и мир вокруг» (1 класс).
2. Итоговый тест по курсу обучения грамоте (1 класс).
3. Итоговый тест по чтению за курс начальной школы.
4. Итоговый тест по русскому языку за курс начальной школы.

Дискеты продаются в комплекте с методическими рекомендациями 
к указанным учебникам.

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (095) 176�12�90, 176�00�14.

E�mail:balass.izd@mtu�net.ru               http://www.mtu�net.ru/balass



разрабатывают цели, диагностируют,

прогнозируют, проектируют и плани�

руют свою деятельность. На этапе реа�

лизации планов и завуч, и учитель вы�

полняют информационную, организа�

ционную, оценочную, контролирую�

щую и корректирующую функции, а

на завершающем этапе – аналитичес�

кую функцию. 

Таким образом, управление можно

отнести к доминирующей функции не

только завуча, но и самого учителя.

Тем более что в перечне его должност�

ных обязанностей способность управ�

лять различными аспектами собствен�

ного поведения и поведения обуча�

емых детей отмечена особо.

Среди ученых также высказывают�

ся мнения об управлении как ведущей
функции учителя: «Обучение есть не

что иное, как специфический процесс

познания, управляемый педагогом»

(Педагогика / Под ред. В.А. Сластени�

на); «Чем настойчивее учитель изуча�

ет детей, поощряет и направляет их,

тем управляемее становится органи�

зуемый им процесс обучения, воспита�

ния и развития» (И.П. Подласый);

«Мышление, внимание детей требуют

систематического руководства – уп�

равления ими – со стороны учителя»

(В.А. Ситаров). 

Управленческие задачи завуча и

учителя не идентичны. Отношения

между завучем и учителем прежде

всего представляют собой модель вер�

тикального управления (в отечествен�

ной системе управления образованием

завуч – управляющая подструктура,

учитель – управляемая). Вместе с тем

именно совместная деятельность заву�

Учебно�воспитательный процесс в

образовательном учреждении – основ�

ной объект управления. Организуется

и осуществляется этот процесс не 

одним человеком, а группой людей. 

На разных уровнях учреждения роль

и задачи его участников различны. На

каждом из этапов вычленяются свои

управленческие задачи. 

От того, насколько слаженными бу�

дут действия всех участников учебно�

воспитательного процесса, насколько

оптимальным будет распределение их

ролей, зависит качество этого процес�

са, интенсивность его развития и, в ко�

нечном счете, уровень совершенства. 

Основными субъектами управле�
ния учебно�воспитательным процес�
сом в начальной школе являются за�

вуч и учителя (далее в статье мы кос�

немся и вопроса об участии в нем уча�

щихся, ведь «в хорошо организован�

ном процессе все участники являются

субъектами управления», по словам

А.А. Орлова).

Завуч – идеолог и специалист по об�

разовательным технологиям. Учитель –

исполнитель, мастер воплощения тех�

нологий в жизнь. Завуч изучает эффек�

тивность технологий управления

учебно�воспитательным процессом,

дифференцирует их для конкретных

классов и учителей. Учитель как бы

«дирижирует» процессом формирова�

ния у учеников знаний и умений, 

реализует технологии управления

вниманием и поведением учеников, их

мышлением и интересами, достигает

заданного уровня и качества процес�

сов обучения и воспитания конкрет�

ных детей. И тот и другой на подго�

товительном этапе управления

О субъектах управления
учебно5воспитательным процессом

в начальной школе
Е.Б. Плотникова
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ча и учителей призвана организовать,

скоординировать и проконтролиро�

вать все, что возникает в «гремучей

смеси» учебно�воспитательного про�

цесса (Д.В. Татьянченко, С.Г. Воровщи�

ков). Самостоятельность же, автоном�

ность участников, излишняя или 

неоправданная строгость в иерархии

положений и функций (управленче�

ской – завуча, управляемой – учите�

ля) ограничивают результаты обуче�

ния и воспитания школьников. 

Вряд ли можно утверждать, что

большинство учителей в настоящее

время действительно владеют управ�

ленческими умениями на достаточно

высоком уровне. У большинства учи�

телей все еще сохраняется стереотип

объекта управления, стереотип недо�

оценки управленческой функции как

доминирующей  в повседневной педа�

гогической деятельности, а потому

многим учителям свойственно состоя�

ние ожидания «подсказок», «указа�

ний», «наставлений» со стороны заву�

ча или директора.

В результате на фоне высокой 

мотивации учителей к успешной 

самореализации в профессии часто

наблюдается отсутствие устойчивых

умений самоорганизации (самоуправ�

ления), умений стратегического пла�

нирования своей профессиональной

деятельности (в соответствии с семей�

ной, личной жизнью) и тактического

претворения планов на практике. По

той же причине все еще сильно проти�

воречие между насущной потребнос�

тью в умениях учителя самостоятель�

но программировать, регулировать,

корректировать и контролировать все,

что происходит на учебном занятии

(уроке), и допущением, например, 

психогигиенической, психофизиче�

ской, организаторской или даже 

методико�технологической неграмот�

ности в этих процессах именно со 

стороны учителей. 

Понятно, что такое положение 

возникло не случайно, поскольку уп�

равленческим умениям необходимо

специально учиться, ведь это осо�

бое искусство, нарабатываемое,

однако, и опытом, и стремлением к

гибким отношениям с людьми (в том

числе с обучаемыми детьми). Но для

успешного преодоления имеющихся в

образовании (в частности, в начальной

школе) противоречий, для оптимиза�

ции учебно�воспитательного процесса

как раз этих умений, этого искусства и

не хватает… 

Каких же именно управленческих

умений пока в должной мере недоста�

ет учителям начальных классов? Как

это положение преодолеть, ибо именно

ликвидация пробелов в управлении

учебно�воспитательным процессом

делает возможным не только успеш�

ное функционирование процессов обу�

чения и воспитания младших школь�

ников, но и активное развитие этих

процессов, активное развитие самого

ребенка?

К числу первоочередных управлен�
ческих задач учителя можно отнести

задачи овладения:

– технологиями конструирования и

осуществления учебно�воспитатель�

ного процесса; технологиями контроля

и управления качеством учебно�вос�

питательного процесса; приемами со�

гласования обучения, воспитания и

развития школьников как отдельных

аспектов целостного педагогического

процесса (технологический аспект);

– приемами скрытого управления

поведением детей, управления психи�

ческими процессами, протекающими в

собственном организме и в организме

детей: вниманием, мышлением, вооб�

ражением, творчеством и т.д.; управ�

ления формированием ученического

коллектива; управления конфликта�

ми; самоуправления в различных ус�

ловиях (профессионального стресса,

профессионального успеха, преодоле�

ния профессиональных ограничений и

т.д.) (психогигиенический и психофи�

зический аспекты).

В результате анализа качества вы�

полнения функции управления учеб�

но�воспитательным процессом учите�

лями начальных классов (в городских

и сельских школах) мы пришли к 

выводу, что одни учителя успешно
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те на меня» (фрагмент процесса уп�

равления). Такие указания по органи�

зации позы детей особенно важны в

начальных классах, где самоуправле�

ние еще плохо развито [5, с. 150].

Сдерживание одних мотивов дея�

тельности и усиление других (нацели�

вание на преодоление трудностей)

есть момент управления волей ребен�

ка, момент управления его эмоцио�

нальным состоянием [3, с. 395]. При

этом сам учитель находится в ситуа�

ции постоянного стресса (огромного

множества волевых усилий), а потому

он должен уметь своевременно его

снимать и у себя, и у детей (управлять

состояниями мышечной системы орга�

низма). 

Способность к самоуправлению, на�

пример, психическими состояниями и

поведением, позволяющая оптималь�

но действовать в сложных педагогиче�

ских ситуациях (несложные ситуации 

в меньшей мере нуждаются в управ�

лении), в психологии называют спо�

собностью педагога к саморегуляции 

[4, с. 542].

Наиболее важно для педагога 

управление собственным вниманием,

памятью, эмоциями.

Саморегуляция произвольного вни�

мания, как правило, базируется на ин�

тересе и словесной самоинструкции

(непроизвольное внимание плохо под�

дается управлению, оно возможно че�

рез регуляцию психофизиологических

состояний организма – психофизиче�

ский аутотренинг). Иногда бывает 

достаточно заставить себя увидеть в

объекте, явлении или событии что�то

интересное, чтобы надолго приковать

к нему внимание.

Память улучшается, если запоми�

наемый материал удается предста�

вить зрительно, связать с какими�ли�

бо образами (управлять сохранением

информации труднее, но косвенно –

через определенную организацию за�

поминания – возможно).

Систематизация упражнений, наце�

ленных на тренировку мыслительных

процессов, позволяет управлять мыш�

лением (анализ задачи или проблемы;

справляются с этой функцией и мно�

гие из них переходят на режим 

самоуправления (самоконтроля), т.е.

практически не контролируются со

стороны завуча, разве только в про�

цессе обсуждения уровня самокритич�

ности и объективности самооценок.

Другие же испытывают значительные

затруднения: 

– в комбинировании педагогических

задач и подборе к ним актуальных

технологий обучения, воспитания и

развития младших школьников, 

управления этими процессами; 

– в борьбе с постоянной нехваткой

личного времени; 

– в уточнении цели своей професси�

ональной деятельности, ее соответ�

ствия личным потребностям и интере�

сам (последнее очень важно!);

– в уточнении способов саморегуля�

ции психических состояний в течение

рабочего дня, после него, способов ре�

гуляции психических состояний уча�

щихся; 

– в самостоятельном или своевре�

менном принятии решений (в выборе

целеориентированных и однозначных,

ситуативных или перспективных при�

оритетов) и т.д. 

Необходимо отметить, что управ�
ленческая функция учителя настоль�
ко важна в осознании ее самим учите�
лем (чего, повторяем, пока нет в реаль�

ности на достаточном уровне), что без
этого лишается смысла ведущая цель
его работы – организация жизнедея�
тельности ученического коллектива,
организация учебной деятельности
каждого ребенка.

Психологи, социальные педагоги,

завуч лишь ситуативно могут (и долж�

ны) управлять всем, что происходит в

сфере отношений между учителем и

учеником, они лишь рекомендациями

могут способствовать решению возни�

кающих в учебно�воспитательном

процессе ситуаций.

Практическое же выполнение 

управленческой функции – повсед�

невная задача учителя. Учитель гово�

рит: «Сядьте прямо, дети, 

положите руки на парту, смотри�
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поиск вариантов решения задачи или

проблемы; запись предпринятого по

решению задачи или проблемы).

Эмоции управляются волевым

включением мыслительных процессов

в эмоциогенные ситуации (переводом

эмоций на анализ ситуации с точки

зрения здравого смысла).

Организация волевых усилий со�

провождает и процесс управления

психическими состояниями детей,

связанными с их учебной деятельно�

стью. К.Д. Ушинский выступал против

того, чтобы весь учебный процесс в

начальных классах строился только

на интересе и занимательности. Для

этого, по его мнению, достаточно гиб�

кости интонаций учителя, привлека�

тельности наглядных пособий (что, с

другой стороны, так же значительно).

Но еще более важно, с его точки зре�

ния, приучать детей работать целена�

правленно, мобилизовать силы для

достижения поставленной цели, кон�

центрировать внимание, а это уже

управленческая задача учителя. Со

временем это становится и задачей

самоуправления ребенка, проявлени�

ем ответственности за усвоение зна�

ний, которая при грамотной организа�

ции актуальна уже для младших

школьников.

Учащиеся начальных классов могут

заставить себя внимательно выпол�

нять любое задание, как интересное,

так и неинтересное. Без чувства ответ�

ственности ученики работают только с

интересным материалом. Поэтому

важно формировать в детях это чувст�

во, а значит, управлять волевыми уси�

лиями детей.

Ответственность за состояние зна�

ний можно назвать и доминирующей

функцией самого ученика как участ�

ника учебно�воспитательного про�

цесса. Если она формируется или

сформирована, то ученик, как и 

учитель, становится субъектом уп�

равления учебно�воспитательным

процессом. Он способен осознать 

поставленную учителем цель или 

даже поставить ту или иную 

цель перед собой. 

На среднем и заключительном эта�

пе начального обучения ученик может

самостоятельно разработать план вы�

полнения домашнего задания, может

рефлексировать – рассуждать о сво�

их, в чем�либо ограниченных, возмож�

ностях, стремиться и уметь преодоле�

вать свою собственную ограничен�

ность (Е.Н. Шиянов, И.Б. Котова). 

Желание и умение учиться, ответ�

ственность за накопление знаний 

делают младшего школьника субъек�

том учебной деятельности, субъектом�

участником учебно�воспитательного

процесса [5, с. 279].

Накапливая опыт, учитель может

по мимике, позам определять, когда

дети начинают отвлекаться, а когда –

включаться в происходящее. Необхо�

димо только научиться управлять

ими, не дожидаясь ни частичного, ни

тем более полного отключения школь�

ника от хода урока, – выработать 

динамические стереотипы поведения,

опираясь на постоянный режим смены

активных и пассивных, коллективных

и самостоятельных видов учебной 

деятельности детей. 

Управление межличностными от�

ношениями в ученическом коллекти�

ве – педагогическая задача повышен�

ной значимости. Оно имеет свою 

логику. Прежде всего необходимо

обеспечить каждому члену коллекти�

ва возможность активной деятельно�

сти в коллективных делах. Затем –

воссоздать в практической деятель�

ности детей модель такой реальности,

с которой дети в будущем обязатель�

но столкнутся и которая будет для

каждого личностно�значимой (т.е. 

будет соответствовать природному

потенциалу ребенка, жизненным за�

дачам, поставленным в младшем

школьном возрасте взрослыми или

самими детьми, соответствовать 

желанию ребенка и т.п.). 

На первых этапах (в начальной

школе) учебная деятельность выпол�

няется коллективным субъектом. По�

степенно эту деятельность начинает

самостоятельно осуществлять каж�

дый, становясь ее индивидуальным
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не сформированы (овладеть ими 

несложно даже в процессе самообра�

зования). Важно всем участникам

учебно�воспитательного процесса осо�

знать, что ответственность за управ�

ление этим процессом лежит на 

каждом из них. 
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субъектом [5, с. 279]. В.И. Андреев по

этому поводу говорил, что «форма обу�

чения – это целостная системная 

характеристика процесса обучения с

точки зрения… соотношения управле�

ния и самоуправления учителя и уча�

щихся» [1, с. 307]. М.И. Махмутов в

этой же связи дифференцирует поня�

тия «обучение» и «учение»: среди 

действий ученика по заучиванию без

критического анализа и осмысления,

действий по сочетанию восприятия и

поисковой деятельности он выделяет

открытие знаний учеником, усвоение

их путем самостоятельной или относи�

тельно самостоятельной постановки

проблемы и нахождения способов ее

решения [5, с. 229]. 

Так или иначе, управление учебно�

воспитательным процессом – это 

механизм упорядочивания явлений, 

событий, состояний и функций его

участников. На наш взгляд, для того

чтобы каждый из участников учебно�

воспитательного процесса на доста�

точном уровне выполнил свои 

управленческие функции, следует 

вооружить их (участников) индивиду�

альными диагностическими комплек�

тами (в этой статье средства управле�

ния подробно не рассматриваются).

Не столь важно, что на данном этапе

какие�либо из управленческих уме�

ний в деятельности учителя еще 

Åëåíà Áîðèñîâíà Ïëîòíèêîâà – канд.
пед. наук, доцент кафедры начального и 
специального образования Магнитогорского
государственного университета.

Внимание! Новинка!
В издательстве «Баласс» выпущен

комплект наглядных пособий для 1#го класса
по следующим предметам:

✦ обучение грамоте
✦ окружающий мир
✦ математика

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».

Справки по телефонам: (095) 176�12�90, 176�00�14.

E�mail:balass.izd@mtu�net.ru               http://www.mtu�net.ru/balass
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Уважаемые коллеги!
Авторский коллектив Образовательной системы
«Школа 2100» совместно с Академией ПК и ПРО РФ
проводит в 2003/2004 уч. году курсы по следу#
ющим проблемам:

I. Ознакомительные курсы: 
1. 12–20 января 2004 г. курсы по программе эстетического цикла «Синтез искусств» 

для дошкольников и начальной школы (автор О.А. Куревина), 72 ч для преподавательского состава 
ИПК и ИУУ, педколледжей, методистов, учителей начальной школы, ст. воспитателей, музыкаль*
ных работников ДОУ.

2. 24–30 марта 2004 г. «Содержание и технология работы по комплекту Образовательной системы
«Школа 2100» в основной школе, 72 ч. На курсы приглашаются учителя, не проходившие ознакоми#
тельных курсов. Запланированы группы:

№ 1 – русский язык 5–9 кл., литература 5–9 кл., риторика 5–11 кл. (авторы – Р.Н. Бунеев, 
Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучева, Т.А. Ладыженская и др.)

№ 2 – история 5–8 кл. ( Д.Д. Данилов и др.) 
№ 3 – естествознание, биология, география 5–7 кл. ( А.А. Вахрушев, И.В. Душина и др.)
№ 4 – информатика 5–6 кл. (А.В. Горячев и др.)
3. 22–29 марта 2004 г. «Управление внедрением Образовательной системы «Школа 2100» 

в начальной и основной школе, 72 ч, для методистов и администрации школ.
4. «Преемственность дошкольного и начального образования в Образовательной системе 

«Школа 2100» (гуманитарный цикл – Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, Т.Р. Кислова, 
Т.А. Ладыженская; окружающий мир – А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова Д.Д. Данилов; информатика –
А.В. Горячев, эстетический цикл – О.А. Куревина), 72 ч, для методистов, завучей и учителей 
начальной школы, заведующих, старших воспитателей и преподавателей ДОУ.

Группа № 1 – учителя начальных классов (1–4 классы): 2–11 июня 2004 г. 
Группа № 2 – дошкольники: 3–11 июня 2004 г.
II. Углубленные курсы:
Углубленные курсы подготовки региональных методистов#консультантов по учебникам Образова#

тельной системы «Школа 2100» с правом распространения методики на региональном уровне для: 
– работников дошкольного образования «Организация и технология дошкольной подготовки 

в Образовательной системе «Школа 2100» (по комплекту «Школа 2100»), две сессии (весенние и 
осенние школьные каникулы), 144 ч;

– учителей и методистов начальной школы «Содержание и технология работы по комплекту 
учебников гуманитарного и естественно#научного циклов Образовательной системы «Школа 2100» 
в начальной школе», две сессии (весенние и осенние каникулы), 144 ч. 

Формируются две группы: гуманитарная и естественно#научная;
– учителей и методистов основной школы, 72 ч. одна сессия (осенние каникулы). 
Формируются группы: № 1 – русский язык и литература, № 2 – история. 
Среди требований для зачисления на углубленные курсы – желание и способность работать 

с аудиторией, выпуск не менее одного класса в начальной школе или группы в ДОУ по программе
«Школа 2100», опыт работы по учебникам «Школы 2100» в основной школе (не менее двух лет), 
прослушивание ознакомительных курсов. Для того чтобы быть зачисленным на углубленные курсы,
слушатель присылает краткое резюме о себе и видеокассету с записью двух занятий (для ДОУ); 
одного урока чтения (показ работы с новым текстом «медленное чтение» для гуманитарной группы) 
и одного урока естествознания и истории (для естественно#научной группы) начальной школы; урок 
литературы или истории для основной школы. Содержание резюме (объем – 1 страница печатного
текста): фамилия, имя, отчество (полностью); возраст; место работы; должность; домашний адрес 
с индексом; телефоны домашний и служебный; сколько лет работаете по «Школе 2100», по комплек#
ту или отдельному учебнику (пособию); был ли выпуск; какие ознакомительные курсы закончили, 
где и когда; какие результаты своей работы по «Школе 2100» считаете наиболее значимыми; какие
профессиональные, в том числе методические проблемы хотели бы решить, обучаясь на углубленных
курсах. Дата, личная подпись. Материалы принимаются до 1 декабря текущего года. Зачисленные 
получают вызов на углубленные курсы. 

III. Годичные курсы#консультации (1 раз в месяц) по предметам гуманитарного цикла, окружающе#
му миру и истории в начальной школе и для дошкольников, 72 ч. Группы формируются в сентябре. 

IV. 22–23 марта 2004 г. состоится VIII Всероссийская конференция по проблемам развития 
Образовательной системы «Школа 2100».

Все курсы проводятся на базе Академии повышения квалификации и переподготовки работников 
образования. Стоимость всех курсов – 300 рублей. По окончании курсов слушателям выдается 
удостоверение о повышении квалификации в Академии ПК и ПРО. 

Íà âñå êóðñû è êîíñóëüòàöèè ñïðàâêè è çàïèñü ïî òåë.(ôàêñó): (095) 368-42-86
èëè ïî àäðåñó: 111123, Ìîñêâà, à/ÿ 2 («Øêîëà 2100»). E-mail: umc@school2100.ru.
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Уважаемые коллеги!
В 2003/2004 учебном году курсы повышения квалификации по учебникам Образова�

тельной системы «Школа 2100» будут проходить во многих городах РФ. Мы публикуем 

перечень организаций, где вы можете получить информацию об этих курсах.

Город Название организации Контактные телефоны

Брянск ИПК РО (0832) 46�66�12

Великий Новгород Ин�т образоват. маркетинга... (81622) 3�81�66

Владикавказ Отдел образ. учреждений (8672) 33�40�92

Волгоград «Учебная и деловая книга» (8442) 33�64�87; 33�78�41

В. Волочек Школа  № 15 (08233) 17�87�3

Екатеринбург ИКЦ «ИР�бис» (3432) 41�04�25

МОУ�гимназия 47 41�08�01,  41�52�03

Иваново Ивановский обл. ИПК и ППК (0932) 38�63�44; 29�38�53

Ижевск НОУ «Дом учителя» (3412) 78�69�81; 78�47�75

Иркутск Лицей  № 3 (3952) 20�87�12

Йошкар�Ола Марийский ин�т образования (8362) 45�08�67

Казань Мет.�образоват. центр «ВИТС» (8432) 57�18�02

Кемерово Гимназия  № 1 (3842) 36�91�45

Киров Фирма «Книги – детям» (8332) 51�30�90; 52�78�79

Кострома Городской метод. центр (0942) 54�64�73

Котлас Городской отдел образования (81837) 3�67�77

Краснодар Фирма «Школьник» (8612) 52�58�79

Красноярск ИПК (3912) 36�17�10 (доб. 111)

Красный Кут Отдел образования (84560) 2�10�34

Курск Департамент образования (0712) 22�60�53

Магнитогорск Управление образования (3511) 37�70�09

Минск (Беларусь) Академия последипл. образ�я (1037517) 239�39�82

Мурманск Мурманский областной ИПК (8152) 31�34�74

Набережные Челны Ин�т непрер. пед. образования (8552) 42�20�69; 42�50�38

Нерюнгри Муницип. управл. образования (41147) 6�58�02

Новоуральск УМЦ «Развитие образования» (34370) 6�01�34

Омск ИПК (3812) 24�41�76

Пенза Управление образования (8412) 63�60�69

Пермь Гор. центр развития образ�я (3422) 34�25�06

Салехард Окружной ИУУ (34922) 4�99�26; 4�33�29

Самара Фирма «Учебник» (8462) 97�21�16; 97�21�34

Санкт�Петербург Фирма «Школьная книга» (812) 529�91�56; 528�06�52

Сатка, Челяб. обл. Школа.  № 11 (351�61) 5�99�19

Смоленск ИУУ (8212) 39351

Старый Оскол Городской ИУУ (0725) 22�58�93

Тамбов ИПК (0752) 72�05�52

Томск Томский гос. пед. университет (3822) 52�31�80

Усть�Илимск Гимназия  № 1 (39535) 7�15�50; 7�15�00

Уфа УМЦ «Эдвис» (3472) 25�83�92; 25�52�01

Элиста Республиканский ИПК (847�22) 2�45�36; 2�16�41

Ярославль ИРО (0852) 21�45�96
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