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дним из образовательных трендов и 
обязательных факторов, которые долж-

ны определять кадровую политику региона и 
каждой отдельно взятой организации, явля-
ется развитие гибких навыков и компетен-
ций XXI в. 

В современно мире требования к разви-
тию кардинально меняются, одним из глав-
ных направлений в педагогике является раз-
витие у обучающихся таких навыков, как 
креативность, самостоятельность, критиче-
ское мышление, умение меняться, подстраи-
ваться и находить новые ориентиры в жизни. 

Главной цель педагога сейчас – это обес-
печить ученику именно тот уровень разви-
тия, который позволит ему быть успешным 
при обучении не только в новых образова-
тельных организациях, но и в течении всей 
дальнейшей жизни. Поэтому, задача разви-
тия гибки навыков достаточно актуальна в 
быстроменяющемся мире. 

Soft Skills – гибкие или мягкие навыки – 
это универсальные навыки, не связанные с 
определенной профессией или специально-
стью. Они отражают личные качества чело-

века: его умение общаться с людьми, эффек-
тивно организовывать свое время, творчески 
мыслить, принимать решения и брать на себя 
ответственность. 

В современном мире гибкие навыки необ-
ходимые для достижения профессионально-
го и личностного успеха. Они считаются 
критически важным при трудоустройстве, 
обеспечивают быстрое построение карьеры и 
высокий заработок. 

Школьный возраст – это идеальное время 
для тренировки гибких навыков soft skills, 
так как они напрямую влияют на успевае-
мость ребенка, укрепляют уверенность в се-
бе, помогают осознанно подойти к выбору 
будущей профессии. 

Важность формирования гибких навыков 
у младших школьников заключается в том, 
что в этом возрасте формируются их лич-
ностные качества и социальные навыки, ко-
торые будут влиять на их жизнь в будущем. 
Обучение Soft Skills может помочь младшим 
школьникам стать более коммуникабельны-
ми, уверенными в себе, ответственными и 
творческими. 

О 



 

 
К ключевым принципам формирования 

гибких навыков у младших школьников в 

процессе обучения относятся: 

1. Игровой подход, который является од-

ним из наиболее эффективных методов фор-

мирования soft skills. Они увлекают и моти-

вируют школьников. Например: 

 квесты учат нестандартно мыслить, 

быстро определять проблему и находить ре-

шение, распределять роли в команде, при-

слушиваться к мнению других, а также ар-

гументировать свою точку зрения; 

 спортивное ориентирование тренирует 

умение быстро думать, принимать решения, 

руководить и подчиняться, помогать другим 

членам команды, чувствовать и правильно 

определять время; 

 настольные игры, которые требуют по-
стоянного взаимодействия с другими игро-
ками, умения распознавать эмоции, быстро 
принимать решения, договариваться, преду-
гадывать действия игроков также подойдут 
для развития гибких навыков. Например, 
Манчкин, Мафия или Монополия; 

 спортивные игры тренируют лидерские 
качества, дисциплинированность, умение 
воспринимать критику и достойно прини-
мать поражения. 

2. Индивидуальный подход. Так как каж-
дый младший школьник уникален и нуждается 
в индивидуальном подходе к обучению, по-
этому важно учитывать их возраст, уровень 
развития и индивидуальные потребности. 

3. Использование технологий. Школьники 
в настоящее время активно используют раз-
личные технологии, поэтому для формиро-
вания Soft Skills можно использовать именно 
те технологии, которые будут интересны 
именно ученикам начальной школы. 

4. Системность. Так как формирование 
гибких навыков должно быть системным и 
постоянным процессом, особенно в началь-
ной школе для того, чтобы эти навыки за-
креплялись и развивались дальше. 

Ниже представлены некоторые гибкие 

навыки, которые можно сформировать у 

младших школьников в процессе обучения: 

 коммуникативные навыки, то есть уме-

ние выражать свои мысли, чувства, слушать 

других, умение договариваться и находить 

компромиссы; 

 работа в команде – умение работать с 

другими людьми, учитывать их интересы и 

мнения, распределять обязанности и догова-

риваться о совместной работе; 

 управление временем: умение планиро-

вать свои дела, учитывать их важность и 

сроки выполнения, приоритеты и контроли-

ровать свой режим дня; 

 решение проблем, то есть умение анали-

зировать ситуацию, находить решения и при-

нимать ответственность за свои действия; 

 творческие навыки – умение мыслить 

креативно, находить нестандартные решения 

задач, изобретать и создавать что-то новое. 

Также не лишним будет принимать уча-

стие в: 

 проектной работе школы, а именно при-

нимать участие в выполнении и подготовке 

школьных проектов, которые развивают 

умения распределять роли, руководить и 

подчиняться, обсуждать тему, приводить ар-

гументы, анализировать информацию и де-

лать выводы, также тренируются навыки 

планирования и выступления на публике; 

 внеурочной деятельности в школе и 

участвовать в подготовке праздников, вы-

ступлений, конкурсов и викторин, которые 

поспособствуют нахождению общего языка с 

разными людьми и уверенно держаться на 

стенах при выступлении; 

 образовательных лагерях, которые позво-

ляют тренировать как жёсткие, так и гибкие 

навыки: профессиональная сфера и трениров-

ка навыков общения и командной работы; 

 курсах и тренингах, которые позволят 

научиться тайм-менеджменту и креативно-

сти при заочном изучении, а при очном – 

коммуникативным и командным навыкам. 

Таким образом из всего вышеперечислен-

ного можно сделать вывод, что гибкие навыки 

необходимы не только для построения карье-

ры. Они помогают успешно учиться и взаимо-

действовать с близкими людьми – родителями, 

родственниками и друзьями. Умение общаться 

и ясно излагать свои мысли помогает быстро 

захватить внимание аудитории во время до-

клада или защиты курсовой работы, диплома, 

а также можно произвести хорошее впечатле-

ние на устном экзамене или опросе. 

Способность управлять своими эмоциями 



 

 
спасает от приступов плохого настроения 

или наступающих панических атак, которые 

впоследствии мешают продуктивно зани-

маться. А умение управлять своим временем 

и выстраивать приоритеты позволяет сэко-

номить силы при подготовке к экзаменам, а 

навык планирования помогает быстрее до-

стигать поставленных целей. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты проблемы когнитивной самоорганизации продуктив-

ного мышления в рамках рефлексивно-психологической концепции творчества.  Определена системо-

образующая роль рефлексии в формировании смыслового обеспечения умственного процесса, мотива-

ции интеллектуального поиска, самореализации и саморазвитии личности. Выделены базовые условия 

реализации механизма когнитивной самоорганизации продуктивного мышления, показана его кон-
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 современной отечественной психоло-

гии творческое мышление исследуется 

в различных научных школах и направлени-

ях, в аспектах, разработанных на основе ряда 

фундаментальных теорий и концепций: 

смысловой теории мышления (О.К. Тихоми-

ров); одаренности и практического мышления 

(Б.М. Теплов); психологического механизма 

творчества (Я.А. Пономарев); одаренности и 

креативности (Д.Б. Богоявленская), сознания и 

личности (К.А. Абульханова), способностей в 

структуре ментального развития и внутренней 

жизни человека (В.Д. Шадриков), когнитив-

ных стилей и природы индивидуального ума 

(М.А. Холодная), творческой одаренности как 

предпосылке развития творческой личности 

(А.М. Матюшкин), психологической диагно-

стики познавательных способностей (В.Н. Дру-

жинин), механизмов сознательного вербаль-

но-смыслового управления психическими 

процессам (Е.И. Бойко), психофизиологиче-

ских когнитивных структур как носителей ум-

ственного развития (Н.И. Чуприкова) и др.  

Наряду с теоретико-методологическим раз- 

витием и экспериментальным обоснованием 

этих идей в последнее время возникают но-

вые аспекты изучения творчества – рефлек-

сивный и акмеологический (В.Г. Аникина, 

Г.И. Давыдова, В.К. Зарецкий, А.В. Лосев, 

Ю.А. Репецкий, С.Ю. Степанов, И.Н. Семе-

нов и др.). С позиций отечественной научной 

школы рефлексивной психологии (Н.Г. Алек-

сеева, А.В. Карпова, И.Н. Семенов, С.Ю. Сте-

панов, В.Д. Шадриков) с начала XXI в. начи-

нают интенсивно исследоваться структуры 

рефлексивной организации продуктивного 

мышления, механизмы развития творческого 

мышления в проблемно-конфликтных ситуа-

циях, вопросы активизации самооценки уча-

щихся, а также личностного и профессио-

нального самоопределения.  

В контексте проблематики творческого 

мышления рефлексия исследуется в работах 

Н.Г. Алексеева, А.В. Брушлинского, В.В. Да- 

выдова, А.З. Зака, В.К. Зарецкого, Б.В. Зей-

гарник, Ю.Н. Кулюткина, И.Н. Семенова, 

В.Ю. Степанова и других. 

В.В. Давыдов относит мыслительную 

операцию рефлексии к важнейшему компо-

ненту теоретического мышления, наряду с 

анализом и планированием: «В процессе 

усвоения теоретических знаний необходима 

ориентация на существенные отношения 

изучаемых предметов. Это предполагает 

осуществление мыслительных действий ана-

лиза, планирования и рефлексии содержа-

тельного характера» [3]. Данное представле-

ние о рефлексии позволяет создавать осно-

вания для определения психологического 

механизма теоретического мышления. 

В работах М.А. Холодной представлена ме-

такогнитивная парадигма исследования ре-

флексивных процессов. Феномен рефлексии в 

контексте рассмотрения проблем творчества 

изучался в работах Я.А. Пономарева, Ч.М. Гад- 

жиева, С.Ю. Степанова, И.Н. Семенова. 

Многие авторы рассматривают рефлексию 

как способность человека к самоанализу, са-

моосмыслению и переосмыслению, которая 

стимулирует процессы самосознания, обога-

щает систему представлений индивида о са-

мом себе («Я-концепцию»), является важней-

шим фактором личностного самосовершен-

ствования (самовоспитание, развитие лич-

ностных навыков и качеств и психических 

функций воли, мышления и других). Личност-

ный аспект рефлексии разносторонне исследу-

ется в работах отечественных психологов.  

В научных трудах представителей есте-

ственно-научного подхода к исследованию 

рефлексии (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, 

В.М. Бехтерев, А.Р. Лурия) отмечена ее важ-

ная психологическая характеристика – уни-

версальность механизма действия рефлек-

сии, в основе которой лежит принцип обрат-

ной связи, реализующийся на разных уров-

нях саморегуляции индивида: от нейрофи-

зиологического уровня до личностного. 

Самоорганизация в синергетике рассмат-

ривается как характеристика сложных си-

стем, в рамках которых осуществляется пе-

реход от хаотических процессов к упорядо-

ченному состоянию системы  без какого-

либо специфического организующего воз-

действия. Немецкий физик-теоретик Г. Хакен, 

один из основоположников синергетики, по-

нятие самоорганизующейся системы опреде-

ляет следующим образом: «Мы называем си-

стему самоорганизующейся, если она без спе-

цифического воздействия извне обретает ка-

кую-то пространственную, временную или 

функциональную структуру. Под специфиче-
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ским внешним воздействием мы понимаем 

такое, которое навязывает системе структуру 

или функционирование. В случае же самоор-

ганизующихся систем испытывается извне не-

специфическое воздействие» [5].  

Синергетический подход может быть 

применен и к пониманию особенностей про-

дуктивного мышления как мышления, направ-

ленного на самоорганизацию.  
На фундаменте имеющихся систем знаний 

и разнообразия опыта в рефлексивном про-

цессе мышления происходит переоценка ко-

гнитивных ценностей, осуществляется от-

бор, отсечение всего лишнего. Механизм 

продуктивного мышления может быть пред-

ставлен не как случайный перебор вариан-

тов, а выбор главного, чтобы сконструиро-

вать целостный образ путем самодостраива-

ния когнитивной структуры на основе синер-

гетического принципа самовырастания цело-

го из частей в результате самоусложнения 

этих частей, в том числе за счет «инсайтной» 

перестройки [6]. 

Сложная организация творческого мышле-

ния согласно рефлексивно-психологической 

концепции обеспечивается системой струк-

турных компонентов организации продук-

тивного мышления, функционально прояв-

ляющейся на пяти функциональных уровнях: 

 коммуникативно-кооперативном; 

 личностно-рефлексивном; 

 интеллектуально-рефлексивном; 

 предметно-содержательном; 

 операционально-содержательном [4]. 
В данной совокупности уровней ключевое 

значение отводится рефлексии, как системо-

образующему фактору творческого мышле-

ния. Как подчеркивает И.Н. Семенов, «ре-

флексия... обеспечивает не только его смыс-

ловую организацию и рефлексивную регуля-

цию, но также самореализацию и саморазви-

тие личности в конкретных условиях микро-

развития мышления в процессе разрешения 

проблемн6о-конфликтной ситуации поиска 

ответа на задачи» [там же, с. 127]. Он выделя-

ет очевидные (явные) и скрытые (побочные, 

отдаленные) результаты  развития мышления в 

ходе решения познавательных задач. При си-

стематическом и длительном применении в 

познавательной деятельности методов реше-

ния творческих задач через постановку и раз-

решение проблемных ситуаций постоянное 

решение таких задач становится фактором он-

тогенеза, приводит к формированию интел-

лектуальных умений, продуктивного мышле-

ния и творческих способностей.  

В результате рефлексии, переосмыслении 

проблемной ситуации и итогов интеллекту-

альной деятельности происходит когнитив-

ная самоорганизация продуктивного мышле-

ния и рефлексивная регуляция познаватель-

ной деятельности на основе промежуточного 

целеобразования для достижения конечной 

цели решения, самостоятельное формирова-

ние новых целей, фокусировка мыслитель-

ной активности субъекта на целевом контек-

сте как совокупности объективных и субъек-

тивных условий задания и принятия цели.  

Таким образом, формируется смысловое 

обеспечение умственного процесса в виде  мо-

тивации для постановки и решения конкретной 

задачи, в процессе соотнесения актуальных 

систем знаний и отношений к тем или иным 

явлениям действительности с целями действий 

в проекции личностных ценностей индивида.  

Это косвенно подтвердило и проведенное 

нами исследование [1]. При регулярном ис-

пользовании в педагогической практике обще-

образовательной школы словесно-логического 

метода обучения, направленного на разреше-

ние противоречий в познавательной деятель-

ности, постоянное решение творческих задач 

происходит активное формирование самостоя-

тельности и рефлективной саморегуляции 

мышления обучающихся. Возникающие у 

старшеклассников особенности продуктивного 

мышления прочно закрепляются и переходят в 

устойчивые индивидуальные особенности 

психики, в качества их ума (сосредоточен-

ность, самостоятельность, осознанность, об-

стоятельность, стремление к истине и др.) и 

определяют в значительной мере успешность 

учебно-познавательной деятельности [2].  

Важным аспектом когнитивной саморегу-

ляции продуктивного мышления является ре-

флексия, которую мы рассматриваем в каче-

стве фактора продуктивности умственного 

процесса не только в интеллектуальном кон-

тексте, но и более широком субъектно-

личностном плане. Рефлексия позволяет соот-

носить себя с широким кругом явлений, отно-

сящихся к сферам разума, жизни мышления, 



 

 
сознания, общественного опыта человечества, 

что принципиальным образом изменяет само-

сознание человека как субъекта культуры. 

Встроенность рефлексивных процессов в 

самосознание личности дает некоторые пред-

ставления о механизмах действия рефлексии, о 

ее надинтегральном, сложном характере. 

Определяя относительную автономность 

рефлексивных процессов в структуре психики, 

зарубежные психологи (A.L. Brown, J.D. Brans- 

ford, R.A. Ferrara, X. Lin) формулируют ве-

дущие стратегии их целенаправленного фор-

мирования у подростков и взрослых: 

 экспликация стратегий решения мысли-

тельных задач; 

 направление внимания на отслеживание 

мыслительных операций; 

 обучение «рефлексивной интроспекции»; 

 создание коммуникативных ситуаций, в 
рамках которых должны задействоваться ре-
флексивные процессы, подражание модели [7]. 

По имеющимся экспериментальным дан-

ным, полученным при помощи методов норма-

тивно-деятельностного анализа типологии 

творческих задач; категориально-норматив-

ного анализа способов их решения, структур-

но-функционального анализа творческого по-

иска, установлена доминирующая роль ре-

флексии в структуре мышления, которая и 

обеспечивает его самоорганизацию. При этом 

рефлексия всегда интенсифицируется перед 

инсайтом, обеспечивает продуктивность твор-

ческого мышления, что приводит к дальней-

шему закреплению раскрывшихся у субъекта 

качеств мыслительного процесса в устойчивые 

свойства личности, вплоть до формирования 

когнитивно-рефлексивных способностей [4]. 

С педагогической точки зрения особый 

интерес представляют взгляды на рефлек-

сивные феномены с позиций когнитивной 

психологии. В рамках этого направления 

описывается процесс вхождения рефлексив-

ных процессов в состав метакогнитивного 

опыта индивида и определяются механизмы 

когнитивной самоорганизации продуктивно-

го мышления, базовыми для существования 

которого являются следующие способности: 

 способность к осознанию противоречи-
вости творческой личности; 

 способность к переоценке когнитивных 
ценностей в процессе интеллектуальной дея-
тельности; 

 способность творческого разрешения 
противоречий: переход от логики дизъюнкции 
(или-или) к логике конъюнкции (качественно 
новые решения, включающие наличные аль-
тернативы, но не сводимые к ним); 

 способности планировать, предвосхи-
щать последствия принимаемых решений, 
оценивать этапы собственной интеллекту-
альной деятельности; 

 способность прекращать или приторма-
живать интеллектуальную деятельность на 
любом этапе ее выполнения; 

 способность выбирать и модифициро-
вать стратегию собственного обучения. 

Резюмируя вышесказанное, отметим фун-

даментальность проблемы рефлексии для 

понимания таких основополагающих фено-

менов человеческой психики как самосозна-

ние, теоретическое мышление, творчество. 

Будучи многоаспектным явлением, рефлек-

сивность включается практически во все 

уровни осознаваемой психической активно-

сти, во многом определяет продуктивность 

мыслительной деятельности, самоорганиза-

цию мышления и эффективную адаптацию 

личности к внешней природной и социаль-

ной окружающей среде, что позволяет усо-

вершенствовать педагогическую систему, 

направленную на интенсификацию интел-

лектуального развития обучающихся. 
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 настоящее время основой здоровья сту-

дента является его правильный здоровый 

образ жизни, ведь так важно поддерживать 

физическую форму будущих специалистов, 

которые скоро будут выпущены из высших 

учебных заведений. Они – это будущее нашей 

страны: ученые, юристы, агрономы и т. д. 

Регулярные занятия физкультурой помога-

ют студентам достичь стабильного физически 

здорового состояния тела, при котором они 

смогут выполнять работу на максимуму. В бу-

дущем, когда учащиеся перейдут на новый 

этап своей жизни и займут профессиональные 

позиции, проявится их здоровье и физическая 

подготовка. Самочувствие и высокая физиче-

ская активность влияют на работоспособность, 

скорость реакции, а также на нервную систему 

организма. Кроме того, занятия физкульту-

рой – это многофункциональный способ само-

выражения и личностного развития. 

Занятия физкультурой являются важным 

элементом активности учащихся, так как 

каждодневные нагрузки по учебе требуют 

повышенной концентрации внимания и ум-

ственной деятельности, что, нередко, ведет к 

снижению физической активности, перена-
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пряжению, переутомлению и появлению 

проблем со здоровьем: ухудшаются основ-

ные функции мышления, внимания, памяти, 

происходят отклонения в работе ЦНС, сни-

жается эмоциональная устойчивость. Имен-

но поэтому в университете необходимо при-

вить студентам здоровый образ жизни, 

научить всем его аспектам. Однако, студен-

ты довольно часто игнорируют эти рекомен-

дации, предпочитая малоподвижный образ 

жизни, что приводит, по данным врачей, к 

повышенному уровню стресса, из-за которо-

го возникает большинство заболеваний.  

Данные факторы, в свою очередь, приводят к 

снижению работоспособности студентов.  

Такая характеристика, как приспособлен-

ность к физическим нагрузкам, выступает в 

современных условиях важным фактором 

высокой конкурентоспособности, а также 

играет важную роль в поддержании здоро-

вья. «Различные исследования показывают 

низкий уровень работоспособности совре-

менных студентов, обусловленный слабой 

физической тренированностью. Общая рабо-

тоспособность определяется конституцио-

нальными особенностями человека и его 

психическими возможностями» [2, с. 326]. 

В борьбе со стрессом сейчас было приду-

мано множество упражнений, в том числе и 

популярных сейчас – умственных. Возникает 

все больше организаций, которые помогают 

повысить работоспособность и преодолеть 

стресс, однако все это заканчивается, в луч-

шем случае, переключение внимания, и про-

блема в скором времени возвращается. Стоит 

отметить, что, как показывает практика, 

наиболее эффективно человек справляется со 

стрессом и нервным напряжение, занимаясь 

физическими упражнениями. Ведь именно 

через занятия спортом можно выплеснуть все 

негативные эмоции и уменьшить эмоцио-

нальное напряжение. Помимо этого, физиче-

ская деятельность благотворно влияет не 

только на психическое состояние, но улучша-

ет работу всего организма, а это оказывает 

непосредственное влияние на учебу и работу. 

Несомненно, важным показателем является 

и правильно подобранный перечень упражне-

ний с учетом всех особенностей студента. 

«Было выявлено, что качественно подготов-

ленный индивидуальный план занятий для 

обучающихся положительно влияет на их жиз-

недеятельность и позволяет достигать хороших 

результатов в области физического развития и 

укреплять их здоровье в целом» [3, с. 168]. 

Следует отметить, что при занятиях физи-

ческой культурой необходим контроль за вод-

ным балансом. В процессе интенсивных фи-

зических тренировок естественным образом 

происходит потеря жидкости организмом. 

«Судя по данным исследования, снижение 

уровня влаги в организме может негативно 

сказаться на работоспособности, что можно 

сказать и о понижении количества гликогена в 

мышечных клетках. Между тем, своевремен-

ное восстановление уровня гликогена и воды 

должно проводиться сразу после физических 

упражнений. В случае гликогена этого можно 

добиться путем потребления углеводистой 

пищи, но восполнение уровня жидкости более 

трудоемко и важно. Для восполнения потерь 

жидкостей организма с потом необходимо 

также учитывать и потери естественных элек-

тролитов крови, потеря которых также прихо-

дится на пот. По этой причине потребление 

обычной воды предпочтительнее, чем отсут-

ствие какой-либо воды, но наилучшим реше-

нием будет употребление специально сбалан-

сированного напитка» [1, с. 61]. 

В заключении хочется отметить, что заня-

тия спортом являются важнейшим аспектом 

жизни нынешних студентов. Физическая куль-

тура должна формировать у них правильный 

подход к активности на протяжении всего об-

разовательного процесса. Это поможет обуча-

ющимся понять, насколько же важен здоровый 

образ жизни для каждого человека. Несомнен-

но, важно правильно подобрать комплекс 

упражнений, следить за восполнением потерь 

жидкости. Все это в комплексе привьет лю-

бовь к спорту на всю оставшуюся жизнь. Роль 

физической культуры в жизни студента 

огромна. Ведь навыки, полученные на заняти-

ях, они пронесут с собой всю жизнь. И эти 

навыки помогут им улучшить свое здоровье и 

работоспособность. 
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изическая культура является отдельной 

учебной дисциплиной, задача которой 

заключается в формировании общей и про-

фессиональной культуры будущего специали-

ста. Это достигается за счет создания фунда-

мента для всестороннего физического разви-

тия, формирования двигательных умений и 

навыков, воздействия на формирование по-

требности в систематическом физическом са-

мосовершенствовании. Ухудшение здоровья 

напрямую влияет на качество жизни обучаю-

щихся, уменьшается их работоспособность и 

физические возможности, снижается эффек-

тивность умственной деятельности и общего 

ведения жизнедеятельности [3, с. 329-321]. 

Заниматься физкультурой необходимо для 
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укрепления здоровья и профилактики забо-

леваний, в том числе тем студентам, которые 

имеют ограничения для занятий спортом.  

Для таких студентов требуется подбирать 

ряд упражнений, основываясь на медицин-

ском диагнозе и заключениях врачей.  

Студенты высших учебных заведений 

комплектуются в группы в соответствии с 

учетом состояния здоровья и рекомендаций 

медицинских специалистов:  

 в основную группу включаются полно-

стью или практически здоровые студенты, 

которые не имеют ограничений для занятий 

физкультурой и спортом; 

 в подготовительную группу входят сту-

денты, которые имеют незначительные откло-

нения здоровья, для которых безопасно вы-

полнять определенные физические нагрузки; 

 в специальную медицинскую группу 

включаются студенты с ослабленным здоро-

вьем, у которых есть хронические заболева-

ния, при которых запрещены длительные и 

серьезные физические нагрузки, но рекомен-

дуются выполнение физических упражнений.  

«Обучающиеся с ослабленным здоровьем 

в рамках организации комплекса оздорови-

тельных мероприятий подразделяются на 3 

СМГ. К группе «А» относятся студенты с за-

болеваниями сердечно-сосудистой, дыхатель-

ной и центральной нервной системы. Групп 

«Б» включает в себя студентов, у которых 

имеются заболевания органов пищеварения, 

печени, эндокринной и мочеполовой системы. 

И последняя группа «В» – это обучающиеся с 

нарушениями опорно-двигательного аппара-

та» [4, с. 166]. 

Комплектация групп студентов произво-

дится в соответствии с итогами медицинско-

го обследования и заключения терапевта. 

Обследования проводятся ежегодно в сту-

денческой поликлинике. На основании за-

ключения врача назначаются специальные 

упражнения. 

«При составлении плана каждого занятия 

преподаватель должен уметь определять и 

применять на практике наиболее эффектив-

ные средства и методы физического воспи-

тания, соответствующие состоянию здоровья 

и уровню физической подготовленности 

студентов. Что касается воспитания обуча-

ющихся специальных медицинских групп, 

основная задача здесь – восстановление 

функций организма, утерянных в результате 

перенесенной болезни, а также повышение 

способности организма справляться с небла-

гоприятными условиями окружающей сре-

ды, развитие моторных навыков и качеств, 

требуемых для получения компетенций, не-

обходимых для профессиональной деятель-

ности» [2, с. 327]. 

Для участников специальной медицин-

ской группы актуальны лечебные и реабили-

тационные упражнения, которые могут спо-

собствовать восстановлению утраченных 

функций тела и выздоровлению. 

При этом следует учитывать, что в специ-

альную медицинскую группу входят студен-

ты с различными нарушениями здоровья, 

разными хроническими заболеваниями, не 

имеющие возможности выполнять опреде-

ленные упражнения. Преподаватель должен 

учитывать индивидуальные особенности 

членов группы, чтобы темп занятий и 

нагрузка подходила каждому. Кроме того, 

следует контролировать нагрузку занимаю-

щихся и реакцию на нее. 

Не рекомендуется включать в комплекс 

занятий для студентов специальной меди-

цинской группы упражнения с большим ве-

сом и гантелями в положении стоя, упраж-

нения на скорость и силу, предполагающие 

существенные физические нагрузки. Диффе-

ренциация нагрузок должна производится в 

зависимости от состояния занимающегося. 

Так студентам, имеющим проблемы зри-

тельного аппарата, не рекомендуется выпол-

нять прыжки, наклоны, вращения туловища. 

Также, «в процессе физических трениро-

вок естественным образом происходит поте-

ря жидкости организмом. Судя по данным 

исследования, снижение уровня влаги в ор-

ганизме может негативно сказаться на рабо-

тоспособности» [1, с. 61]. Чтобы избежать 

перегрузок студентов и достичь максималь-

ной пользы от лечебной физкультуры, необ-

ходимо не только следить за темпом нагруз-

ки и состоянием здоровьем, но и за общим 

состоянием организма. 

Исходя из этого, «можно определить сле-

дующие цели физического воспитания сту-

дентов, причисленных к специальной меди-

цинской группе:  



 

 

 

 создание базы ценностных ориентиров 

на соблюдение физического режима и здоро-

вого образа жизни;  

 закрепление системы практических 

навыков по развитию и совершенствованию 

физической подготовки;  

 получение личностного опыта физиче-

ских тренировок, направленных на улучше-

ние общефизического состояния и здоровья;  

 формирование базы для обоснованного 

применения физических тренировок в даль-

нейшей жизни» [2, с. 327]. 

Занятия физкультурой для студентов спе-

циальной медицинской группы необходимы 

для нормализации и стабилизации моторно-

двигательных процессов. Упражнения помо-

гают восстанавливать утраченные функции, 

сохранять и укреплять здоровье, адаптиро-

вать организма. Вслед за улучшением физи-

ческого состояния в баланс приходит и пси-

хоэмоциональное состояние студентов, в 

итоге повышается эффективность обучения. 
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Цель исследование – выяснить влияет ли скакалка на развития скоростно-силовых способностей 

учащихся. В статье речь идет о скакалке – это простой и доступный тренажер его может себе 

позволить любой ученик, даже возможно скакалку изготовить своими руками. Прыжки со скакал-

кой развивают мышцы ног, делают их стройными и красивыми, служат профилактикой плоскосто-

пия, способствуют формированию правильной осанки, развивают сердечно сосудистую и дыхатель-

ную систему, чувство ритма и координацию движений. Автор делает анализ физических качеств 

путем применения тестирования учащихся.  Затем делает сравнительный анализ двух подгрупп экс-

периментальная и простая. Значительное внимание уделяется подборке упражнений для прыжков 

на скакалке для экспериментальной группы. На основании анализа проведенного тестирования физи-

ческих качеств, а также привлечения учащихся в экспериментальную группу устанавливается, что, 

выполняя определенные упражнения, различные прыжковые задания, упражнения на координацию, 

мы видим улучшения физической подготовки учащихся в экспериментальной группе. В заключении 

автор делает выводы, что при ежедневных тренировках на скакалке результат количества прыж-

ков растет и улучшаются физические возможности учащихся. Конечным результатом работы яви-

лось то, что дети увидели, что скакалка – это полезный и доступный спортивный тренажер. 

Ключевые слова: скакалка, прыжки на скакалке, укрепления здоровья, физические качества, моти-
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 наши дни проблема сохранения здоро-

вья становиться еще более актуальной. 

Каждый здравомыслящий человек делает 

сам свой выбор какой образ жизни ему ве-

сти, двигаться или сидеть у гаджетов. Как 

говорится в пословице: «Наше здоровье в 

наших руках» есть выбор – мы можем либо 

потерять его, либо остаться физически креп-

кими и здоровыми людьми.  

Проблема укрепления здоровья детей за-

нимает особое место. Воспитания уважи-

тельного и бережного отношения к здоровью 

необходимо начинать с раннего детства. В 

первую очередь это должно идти из семьи, 

но и конечно же школа куда ребенок прихо-

дит учиться. В нашей гимназии есть два зала, 

отличная материальная база, благодаря чему 

мы можем провести урок плодотворно и ин-

тересно. С девочками старшего звена на уро-

ках применяем различные виды фитнеса: пи-

латес, элементы йоги, степ-аэробику, гимна-

стику с мячом фитбол, тренировка табата и 

многое другое. Особое внимание обращаем 

на упражнения для укрепления мышц спины, 

что является немаловажным для красивой 

осанки и упражнения для стопы, которые 

укрепляют мышцы ног. Отличным спортив-

ным предметом является скакалка. Знаете ли 

вы, что 15-20 минут прыжков на скакалке 

заменяют 1 час бега. Скакалка – это простой 

и доступный тренажер его может себе поз-

волить любой ученик, даже возможно ска-

калку изготовить своими руками. Что же 

творит скакалка с нашим организмом? 

Прыжки со скакалкой развивают мышцы 

ног, делают их стройными и красивыми, 

служат профилактикой плоскостопия, спо-

собствуют формированию правильной осан-

ки, развивают сердечно сосудистую и дыха-

тельную систему, чувство ритма и коорди-

нацию движений [2, с. 4]. 

Итак, скакалка развивает все физические 

качества. Мы применяем скакалку на уроках 

с 1 класса, и провели небольшое исследова-

ние, как влияет скакалка на развития физи-

ческих качеств учащихся. Не все ребята, 
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придя в школу в 1 класс, могут прыгать на 

скакалке, поэтому сначала рассказываем: как 

подобрать правильно скакалку для своего 

роста, затем учимся ее вращать, раскачивать, 

делаем круги в боковой плоскости. Далее 

соединяем движения вращения скакалки и 

перешагивания через нее, постепенно добав-

ляем к вращению прыжок. В течение четвер-

ти если уделять время на каждом уроке, то 

ребята практически все начинают прыгать. 

Скакалка удобна в применении, когда мы 

находимся на онлайн обучении. Каждый ре-

бенок может иметь ее дома, прыгать во дво-

ре, в парке и даже на переменах. И когда у 

ребят, а особенно в начальной школе начи-

нает получаться их уже не остановить. Они 

скакалку носят с собой в школу и с огром-

ным удовольствием прыгают на переменах. 

Со скакалкой выполняем комплексы ОРУ, 

направленные на формирования правильной 

осанки. В начальной школе – это упражне-

ния игрового и сюжетного характера напри-

мер: комплекс упражнений «Солнышко», 

«Веревочка», «Лучики», «Лошадка», «Каче-

ли» и т. д. Сделана подборка игр со скакал-

кой «Повторяй за мной», «Рыбаки и рыбки», 

«Школа», «Десяточка». Когда ребята научи-

лись прыгать легко и ритмично задания 

можно усложнять прыгаем в парах, тройках, 

даем комбинацию из 8-12 разных прыжков. 

Например, прыжки на двух ногах, маятник, 

лыжник, пятка-носок, боксер, крест-накрест. 

Обучения с длинной скакалкой начинаем с 

упражнения пробегания по прямой, наискось, 

с различным положением рук, с ведением мя-

ча, через несколько скакалок [1, с. 28]. В даль-

нейшем учим забегание и прыжок для этого 

сначала надо учить ребенка слушать сигнал 

и вести счет. 

В нашем эксперименте принимали уча-

стия 3 «Б» и 3 «В» класс, была поставлена 

задача до конца учебного года обучить всех 

учащихся простым прыжкам на двух ногах 

(солдатик), прыжки на левой или на правой 

ноге и выяснить как влияет скакалка на раз-

вития физических качеств учеников. Учащи-

еся, которые владели скакалкой хорошо, за-

дача была сложнее: простые прыжки + пры-

жок скорость, открытый крест, и участие в 

соревнованиях по прыжкам на скакалке. 

Как добивались результатов: в 3 «Б» классе 

скакалку применяли на каждом уроке, давали 

домашние задания на дом, различные упраж-

нения для развития прыгучести без скакалки: 

подскоки с ноги на ногу; прыжок в шаге, 

прыжки через координационную лестницу, 

прыжки, преодолевая высоту, запрыгивая на 

возвышенность, спрыгивания со скамейки. В 3 

«В» классе проводились обычные уроки без 

дополнительного применения скакалки. Физи-

ческая подготовка учащихся определяется пу-

тем проведения тестов и контрольных упраж-

нений. Для определения ловкости и быстроты 

реакции ребята сдали челночный бег, опреде-

ления скоростно-силовых качеств, прыжок в 

длину с места, прыжки на скакалке за 1 мину-

ту (солдатик). Как любая двигательная актив-

ность, скакалка оздоравливает нашу сердечно-

сосудистую систему. Во время выполнения 

прыжков не нужно уходить в анаэробный по-

рог, а это значит не допускать чтобы пульс 

превышал отметку выше 150 ударов в минуту, 

а если достиг, то не находится в нем длитель-

ное время [3, с. 154]. Поэтому мы следим за 

частотой сердечных сокращений, считаем 

пульс до выполнения прыжков и после, 

наблюдаем за личными ощущениями и само-

чувствием учащихся. 

Результаты исследования даны в диаграмме 

цифра – это средний результат класса. 

 

 

 



 

 

 

  
 

Рисунок 1. Челночный бег 

 

Рисунок 2. Прыжок в длину 
 

Тест на координацию челночный бег, если 

смотреть по диаграмме, то мы видим, что 3 «Б» 

справляется с бегом намного лучше, чем 3 «В» 

класс. К концу 4 четверти результат улучшился 

на 1 секунду, а в 3 «В» результат бега был хуже 

изначально и результат остался на месте.  

На следующей диаграмме мы видим, что 

прыжок в длину изначально выше в 3 «Б» 

классе средний результат класса142 см к 

концу 4 четверти ребята достигли средний 

результата 148 см. 3 «В» класс свой резуль-

тат улучшился (130–132) + 2 см. 

 

 
Рисунок 1. Прыжки на скакалке за 1 минуту 

 

Прыжки на скакалке за 1 минуту (солда-

тик). По диаграмме мы видим, что 3 «Б» 

справляется с заданием намного лучше (61–75) 

+ 14 прыжков, 3 «В» класс улучшили резуль-

тат на 1 прыжок. В результате проведенной 

работы хочется сделать вывод, что при еже-

дневных выполнениях упражнений, направ-

ленных на развития того или иного качества 

результаты тестирования у учащихся, кото-

рые применяли скакалку, ежедневно увели-

чиваются. У детей повышается мотивация к 

занятиям, они достигают определенного ре-

зультата и получают от этого положительные 

эмоции, им хочется сделать еще лучше.  
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The purpose of the study – to find out whether a jump rope affects the development of speed and strength 

abilities of pupils. The article deals with a rope – it is a simple and accessible trainer, any pupil can afford 

it, it is even possible to make a rope by one's own hands. Jumping rope develops leg muscles, making them 

slim and beautiful, are the prevention of flat feet, contribute to the formation of correct posture, develop the 

cardiovascular and respiratory system, a sense of rhythm and coordination of movements. The author ana-

lyzes the physical qualities by testing the students. Then makes a comparative analysis of the two subgroups 

ex-perimental and simple. Considerable attention is paid to the selection of jump rope exercises for the ex-

perimental group. Based on the analysis of the conducted testing of physical qualities, as well as the in-

volvement of students in the experimental group it is established that by performing certain exercises, vari-

ous jumping tasks, coordination exercises, we see an improvement in the physical fitness of students in the 

experimental group. In conclusion, the author concludes that with daily training on the rope the result of the 

number of jumps increases and the physical abilities of students improve. The final result of the work was 

that the children saw that the rope is a useful and accessible sports simulator. 

Keywords: skipping rope, jumping rope, health promotion, physical qualities, motivation, test results. 
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В данной статье будет рассматриваться адаптивное плавание как вид адаптивной физической 

культуры для лиц с ограниченными возможностями. В последнее время во всём мире в большей сте-

пени осмысливается и признаётся не только равенство людей вне зависимости от состояния здоро-

вья и наличия особенностей развития, но и их право на самоопределение, интеграцию в общество, в 

том числе, посредством занятий адаптивной физической культурой и спортом.  

Ключевые слова: плавание, физическая культура, адаптивное плавание, инвалид, ограниченные 

возможности, спорт. 

 

лавание является одним из наиболее 

распространённых видов спорта и од-

ним из наиболее полезных видов физической 

культуры. Данную позицию занятия плава-

нием занимают благодаря своему высокому 

прикладному, спортивному, оздоровитель-

ному и общеразвивающему эффекту. В целях 

оздоровления проводятся занятия адаптив-

ным плаванием, которое направленно не на 

достижение спортивных успехов, а на укреп-

ление здоровья и повышение общего уровня 

физического развития.  

Адаптивное плавание – обучение плаванию 

лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, совершенствование двигательных способ-

ностей и плавательной подготовленности, поз-

воляющие в какой-то мере компенсировать 

утраченные двигательные функции, а также 

помогают побороть психологические про-

блемы, которые активно мешают участво-
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вать в социальной жизни и вносить свой по-

тенциальный вклад в ее развитие. Среди 

многообразия видов – именно плавание по-

вышает выносливость, повышает гибкость, 

способствует гармоничному развитию, воз-

действует на эмоциональное состояние лю-

дей всех возрастов. При нахождении челове-

ка в воде у него увеличивается количество 

форменных элементов крови: эритроцитов, 

лейкоцитов, гемоглобина.  

Подготовка к адаптивным занятиям про-

ходит следующим образом: упражнения, 

нагрузка, интенсивность занятий подбира-

ются индивидуально. При этом учитываются 

ряд показателей: 

1) состояние здоровья человека; 

2) психоэмоциональный фон; 

3) тип патологии; 

4) наличие заболеваний. 

При обучении плаванию применяются раз-

личные виды упражнений: общеразвивающие, 

специальные, имитационные; для освоения 

навыков взаимодействия с водой (скольжение, 

умение держаться на воде, погружаться под 

воду, всплывание, выдохи в воду и др.); эле-

менты различных способов плавания и плава-

ние в полной координации (с поддержкой); 

простейшие прыжки в воду; игры на воде              

[2, с. 753-754]. Занятия в обязательном поряд-

ке проводятся под наблюдением врачей по 

специальной программе. Необходимо также 

восполнять потери жидкости, при этом «по-

требление обычной воды предпочтительнее, 

чем отсутствие какой-либо воды, но наилуч-

шим решением будет употребление специаль-

но сбалансированного напитка» [1, с. 61]. 

Стиль оздоровительного адаптивного 

плавания определяется функциональными 

задачами, которые ставятся врачом для до-

стижения терапевтического эффекта. Также 

весь процесс тренировок проходит под кон-

тролем инструктора по ЛФК или врача ле-

чебной физкультуры. В адаптивном плава-

нии присутствуют нормативы, их цель аби-

литация и оздоровление, а это значит, что 

пловцу не будет присвоен разряд, награда 

или категория, но при всем этом он не будет 

работать на износ в условиях конкуренции и 

интенсивных нагрузок. Нормативы могут 

меняться на протяжении всего реабилитаци-

онного периода с учетом достижений и 

улучшения физической формы пловца [4]. 

На тренировке создаются максимально ком-

фортные условия: индивидуальный подбор 

интенсивности занятия и упражнений, ком-

фортная температура воды, по необходимо-

сти используются дополнительные аксессуа-

ры. Время тренировки зависит от комплекса 

упражнений и задач, но обычно составляет 

не менее 35 мин. Перед плаванием обяза-

тельно проводится разминка для разогрева 

мышц, повторяются задания на суше, и толь-

ко после этого разрешается спуск в воду.  

Занятия адаптивным плаванием часто при-

обретают спортивную направленность. В по-

следние годы развивается и приобретает 

большую популярность адаптивный спорт. Но 

для того, чтобы принять участие в различного 

рода соревнованиях, необходима длительная 

подготовка к ним, включающая корректировку 

методик занятий, подбор специальных упраж-

нений и разработку специальной техники пла-

вания с учетом индивидуальных возможно-

стей и специфических ограничений занимаю-

щихся. Нагрузки в адаптивном спорте не-

сколько ниже, чем в спортивном плавании, 

особенно это касается ограничений по интен-

сивности занятий [3, с. 323-324]. Также 

спортсменам с ограниченными способностя-

ми требуется намного больше времени, что-

бы восстановить свои силы, по сравнению с 

спортсменами основной группы здоровья. 

Адаптивное плавание доступно всем без 

исключения. Для многих людей с ограничен-

ными возможностями адаптивная физическая 

культура единственный способ улучшить 

свою жизнь и социализироваться, найти новые 

знакомства, получить возможность для обще-

ния с людьми разного социального положения, 

шанс получения новых знаний во всех сферах 

жизни – это все поможет инвалиду не чувство-

вать себя лишенным чего-то. Плавание как 

адаптивная физическая культура – это непро-

стое явление, у которого нет ограничений, оно 

также выполняет роль в областях нравствен-

ности, воспитания и социализации. 
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В предложенной статье раскрываются функции образной игрушки в игре и её роль в жизнедеятель-

ности ребёнка. Обращается внимание на то, что игрушка является средством самовыражения и 

усвоения социального опыта. Игрушка рассматривается как средство выхода за пределы наглядной 

ситуации и как партнёр по общению, позволяющий осознать свои переживания. 
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ногие думают, что вся жизнь ребёнка в 
первые годы заключается в том, что он 

ест, спит, бегает без толку, забавляется. Это 
неверно. Дитя человеческое тем отличается 
от любого, даже самого смышлёного живот-
ного детёныша, что оно очень рано начинает 
пытливо вглядываться во всё его окружаю-
щее, прислушиваться. Оно рано начинает 
задумываться, задавать вопросы, требовать 
ответа или самому давать себе незатейливые 
ответы. Вокруг ребёнка идёт жизнь взрослых 
с её суетой, сменой радости и печали, с её 
трудом, заботами, успехами, неудачами. Эта 
жизнь в большей своей части непонятна ре-
бёнку, недоступна ему. А между тем и ребё-
нок, как взрослый, стремится жить разнооб-
разной жизнью, многое перечувствовать, 
многое самому пережить, обо многом ду-
мать. И он не только стремится, но и может 
жить такой разнообразной жизнью. И только 
такая жизнь полна для ребёнка, интересна, 
доставляет ему счастье, создаёт в нём ра-
достное чувство наслаждения жизнью. 

Но что же нужно ребёнку для того, чтобы 
он мог жить яркой, радостной, разнообраз-
ной жизнью? Что может пробудить дрем-

лющие уже в ребёнке различные чувства, 
дать толчок его мыслям, наполнить всё его 
существование приятным, увлекательным 
содержанием? Ответ ясен – игрушка. Игруш-
ка даёт ребёнку возможность жить настоя-
щей, интересной, полной жизнью. С игруш-
кой он уже не одинокий среди непонятного 
ему и неинтересного мира взрослых. При 
помощи игрушек он строит свой маленький 
мирок, своё царство, где он господин, где он 
независим от приказов и власти взрослых. 
Он такой же, как они, мастер, инженер, шо-
фёр, строитель, врач, лётчик, любящая, но 
строгая мать. В игрушке ребёнок приобрета-
ет верного, неразлучного друга, послушного, 
всегда готового служить ему. А главное до-
стоинство игрушки – хорошей игрушки – 
заключается в том, что из неё ребёнок может 
сделать всё, что ему хочется, всё, что ему 
нужно. Дело, правда, здесь не в игрушке, а в 
самом ребёнке, в особенностях его мыслей и 
чувств, в его особенном отношении к окру-
жающим предметам и вещам, которые часто 
совершенно не похожи на чувства, мысли и 
отношения взрослых. Для взрослого человека 
всякий предмет имеет своё определённое 
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назначение, для которого он сделан. Стул 
предназначен для сидения, палка – для опоры 
при ходьбе, мяч для бросания. У ребёнка – всё 
по другому. Стул превращается в вагон трам-
вая, палка – в скачущего коня, мяч заворачива-
ется в тряпку и становится капризным ребён-
ком. Столь любимый детьми мишка может 
быть просто товарищем и другом, с которым 
ребёнок делится своими радостями и горестя-
ми, то моряком – и так без конца. Взрослым 
нельзя перечислить и придумать всего того, 
что воображает ребёнок, играя со своими иг-
рушками, во что или в кого он их превращает. 
Есть ли какая-либо цель во всём этом, есть ли 
какой-либо смысл воображать то, чего на са-
мом деле нет? Если спросить у ребёнка, каков 
смысл в его выдумках, он вам не сумеет отве-
тить. Он не думает о смысле или цели своих 
действий. Он живёт, и только среди своих иг-
рушек он может жить полной, радостной, раз-
нообразной жизнью. Нельзя же, в самом деле, 
просто без всякой причины и повода радовать-
ся, заботиться, командовать, бегать, без умол-
ку болтать. Надо, чтобы был кто-либо, над кем 
он мог бы командовать. 

Таким образом, игрушки являются теми 
предметами и лицами, которые не только 
вызывают чувства, но и придают этим чув-
ствам и всей жизни смысл. Жить без игру-
шек – значит для ребёнка есть, спать и де-
лать всё по указке взрослых.  

Игрушка доставляют пищу уму ребёнка. 
На игрушке с самых ранних лет жизни ребё-
нок учится многому. Разглядывая, ощупывая 
игрушки и любуясь ими, он учится различать 
формы предметов, их окраску, величину. 
Очень рано начинают привлекать его яркие 
цвета, простые правильные формы: шар, куб 
и другое. Нагромождая сначала беспорядоч-
но один кирпичик на другой, он быстро 
учится придавать своим башням, мостам, 
домикам равновесие и устойчивость. Ребё-
нок одинаково учится на своих неудачах и 
удачах. Удачи доставляют ему большую ра-
дость, лучше запоминается ему путь, кото-
рый привёл его к удаче, и он в следующий 
раз идёт уверенно по этому пути. 

   Не всегда только случайность помогает 
ребёнку найти правильный путь. Игрушка 
часто будит его ум, толкает его на размыш-
ления. Видя, как под тяжестью большого 
кирпичика рухнуло все здание, он в другой 

раз закончит свою башню лёгким, осторожно 
поставленным кирпичиком. Игрушка не 
только товарищ и друг, но в некотором роде 
маяк, указывающий дорогу, требующий вы-
полнения определённой работы. «Корова» - 
заставляет думать о хлеве, «лошадь» - о са-
рае, кукла – об одежде, питании крове. Нуж-
ны материалы – дощечки, гвозди, материя; 
нужны инструменты – молоток, ножницы, 
иголка. А главное, нужно научиться владеть 
ими. Учение даётся не легко и не быстро, но 
проходит оно радостно, потом, что оно пол-
но для ребёнка интереса и смысла. То, на что 
мы смотрим как на забаву, как на детское 
времяпрепровождение, для самого ребёнка 
является настоящим делом, серьёзным тру-
дом. То, что в глазах взрослого является бес-
цельной забавой, для ребёнка представляет 
содержательный труд. И подобно тому, как 
характер взрослого человека и его способно-
сти проявляются в том, как он владеет ору-
диями своего труда и как он относится к сво-
ему труду, так и характер, и способности ре-
бёнка проявляются в том, как он использует 
свои игрушки и как он проявляет себя в игре. 
Игрушка доставляет ребёнку радость, напол-
няет его жизнь содержанием, вместе с тем 
каждая игрушка ставит перед ребёнком свою 
задачу: что бы такое сделать или придумать, 
чтобы игрушка нашла себе место в его жизни. 

Как ребёнок решает эту задачу и что даёт 
ему возможность решить её? На помощь ему 
приходит прежде всего его собственный 
опыт, то, что он сам пережил или видел и 
слышал вокруг себя. Ребёнок знает, что на 
лошади ездят верхом или запрягают её и она 
перевозит грузы, что фабрика имеет высо-
кую трубу, из которой идёт дым, и что на 
фабрике работают рабочие, и вот если под 
руками имеются подходящие игрушки, ребё-
нок на время становится то лихим наездни-
ком, то ломовым извозчиком, то инженером-
строителем. Но одного опыта мало. Бывает 
даже так, что опыт мешает и надо забыть про 
него, освободиться от него. В самом деле, 
ведь настоящая лошадь, которую ребёнок 
видел и на которой ему так хочется сидеть, 
скачет; из настоящей фабричной трубы ва-
лит дым. А в руках ребёнка игрушечная ло-
шадь и маленькие деревяшки. Какая радость 
от стоящей как вкопанная лошади и от фаб-
рики без дыма? И вот на помощь ребёнку 



 

 

 

приходит его воображение. Теперь дело не в 
игрушке, а в самом ребёнке, в том, что он 
переживает, в особых свойствах его, кото-
рыми он отличается от взрослого. В своём 
воображении ребёнок наделяет свою лошадь 
и другие игрушки такими чертами и каче-
ствами, которые ему нужны для полноты его 
жизни, для исполнения его желаний. Ребёнок 
страстно желает, чтобы лошадь несла его во 
весь опор, и он так живо, так ясно вообража-
ет её скачущей, что он всем своим суще-
ством чувствует, как она несётся галопом, и 
даже сам подолгу сидит на такой бешено 
скачущей лошади, испытывая величайшее 
наслаждение и не утомляясь. Странно и не-
понятно только то, что другие, особенно 
взрослые, не замечают, как будто быстрого 
бега лошади. Эти взрослые никогда ничего 
не в состоянии понять и вообразить, кроме 
того, что они видят под своим носом. Свои-
ми неуместными замечаниями или насмеш-
кой они могут испортить всё дело, рассеять 
всю радость, и вот ребёнок старается убе-
дить взрослых в действительности того, что 
создано его воображением и что так сильно, 
так глубоко им переживается. И, подпрыги-
вая в седле, всадник неистово кричит: «Эй, 

берегись, не видишь – лошадь скачет, прохо-
ди мимо, а то задавлю!»  

Так игрушка толкает ребёнка на различ-
ные выдумки, заставляя работать его вооб-
ражение. Так воображение превращает иг-
рушку как бы в воск и делает из неё то, что 
нужно, что хочется иметь ребёнку. Таким 
образом игрушки в воображении, вместе 
сливаясь, вместе соединяясь, открывают пе-
ред ребёнком возможность испытывать глу-
бокие и сильные чувства, сознавая себя хо-
зяином в своём маленьком мире, жить ра-
достной жизнью. 

Игрушка является необходимой частью 
детской жизни, без которой жизнь не может 
быть полной, интересной, содержательной. 
Лишить ребёнка игрушек – это то же, что от-
нять у взрослого человека – надежды на счаст-
ливую жизнь. Без игрушки жизнь ребёнка ста-
новится безрадостной, однообразной. Игрушка 
всегда и всюду во все времена и у всех наро-
дов была, есть и будет постоянной, верной 
спутницей ребёнка. Взрослые должны прило-
жить все силы к тому, чтобы эта спутница все-
гда присутствовала в жизни ребёнка, но и бы-
ла такой, которая действительно нужна ему 
для его здорового развития и роста. 
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В этой статье автор хочет понять место «педагогической мастерской» среди современных техноло-
гий, разобраться в ее сути, проанализировать особенности и возможности использования технологии 
педагогической мастерской в коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного возраста, от-
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Ключевые слова: личностно-ориентированное образование, развитие речи. 

 
едеральный государственный образо-

вательный стандарт дошкольного об-

разования нацеливает на то, что «речевое 

развитие включает владение речью как сред-

ством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной грамма-

тически правильной диалогической и моно-

логической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; зна-

комство с книжной культурой, детской лите-

ратурой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения гра-

моте». Происходящие в нашей стране изме-

нения экономической и общественной жизни 

привели к актуализации проблемы социаль-

ной защиты детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. В связи с увеличением 

численности данной группы детей назрела 

необходимость создавать специальные усло-

вия для их адаптации и успешной социали-

зации там, где их не было, и пересмотреть 

традиционные взгляды на коррекцию. Эти 

проблемы близки автору, поскольку он рабо-

тает в ГБДОУ компенсирующего вида, кото-

рое посещают дети с тяжелыми нарушения-

ми речи (общим недоразвитием речи на фоне 

стертой дизартрии, моторной алалии, с ри-

нолалией, с заиканием), дети с кохлеарными 

имплантами, имеющими в анамнезе нейро-

сенсорную тугоухость, дети с нарушениями 

ментальной сферы. 

Для общего недоразвития речи характер-

но: нарушение фонетико-фонематической 

стороны речи, лексико-грамматического 

строя и смысловой стороны речи. Наличие у 

детей с ОНР вторичных отклонений в разви-

тии ведущих психических процессов (вос-

приятия, внимания, памяти, воображения, 

мышления и др.) создает дополнительные 

затруднения в овладении связной речью. Эти 

особенности осложняют процесс подготовки 

дошкольников с общим недоразвитием к 

школе. Дети с аутизом испытывают громад-

ные затруднения в общении. 

«Основным в содержании логопедических 

занятий на третьей ступени обучения являет-

ся совершенствование механизмов языково-

го уровня речевой деятельности» [1, с. 255] 

Вот на этом этапе в арсенале логопеда может 

и должна появиться технология педагогиче-

ской мастерской. Наиболее оптимальным 

считается начинать работу в педагогической 

мастерской с детьми подготовительной 

группы, что обусловлено психологическими 

особенностями этого возраста: к 6-7 годам 

созревает способность логического осмыс-

ления явлений, накопленные знания позво-

ляют подойти к самостоятельным обобщени-

ям, обогащается и практика речевой коммуни-

кации детей друг с другом и со взрослыми. 

Как показывает наш опыт, необходима подго-

товительная работа к проведению педагогиче-

ской мастерской, которая позволит детям 

научиться отбирать материал для проведения 

исследовательской деятельности, учиться 
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сравнивать, обобщать, выделять главное, фор-

мировать коммуникативные умения.  

Автор работы начала подготовительный 

этап к проведению педагогических мастерских 

с детьми старшей группы, имеющими ОНР. 

Мы учились работать в группах, слушать друг 

друга, афишировать результат, анализировать 

свою деятельность, разбираться в своих чув-

ствах. Все это оречевляется, уточняется и обо-

гащается семантика, совершенствуется грам-

матическое оформление высказываний. В раз-

ных ситуациях общения оттачивается владе-

ние голосом, дыханием и интонацией. 

Педагогическая мастерская оказывается 

универсальной в развитии речи. Умение за-

давать вопрос, строить свои суждения грам-

матически правильно, уточнять семантиче-

ское значение слов и стараться контролиро-

вать автоматизируемые звуки, формировать 

фонематические представления и даже сти-

мулировать развитие просодических компо-

нентов – все это можно отработать на разных 

этапах мастерской в ситуациях естественно-

го общения участников, когда нужно по-

участвовать в обсуждении, предъявить соб-

ственный или групповой опыт. 

На этапе рефлексии дети с общим недораз-

витием речи поначалу теряются: дословно по-

вторяют то, что уже сказано, приписывают се-

бе действия всей команды («Сегодня я разде-

лялся на команды»), используют аграмматич-

ные конструкции, нарушенный порядок слов в 

предложении, не могут вспомнить только что 

сделанное, обобщить. По прошествии времени 

строят варианты более правильных фраз, 

начинают обращать внимание на внутренние 

перемены в себе и отражать это в речи («Сер-

гей Б.: «Сегодня я стал больше.» (подрос, по-

умнел), Инна Я.: «Я помогала рассказывать 

Леве о почтальоне»). 

У детей с ОНР отмечаются слабость мо-

тивации, снижение потребности к речевому 

общению друг с другом, своеобразие в фор-

мировании способности к произвольному 

общению со взрослым, т. е. способности 

действовать в рамках задания. В целом ком-

муникативные возможности детей с выра-

женной речевой патологией отличаются за-

метной ограниченностью и по всем парамет-

рам значительно ниже нормы.  

Для таких детей характерна возбудимость 

или некоторая заторможенность, которая 

связана с различной неврологической симп-

томатикой. Часто дети данной категории не 

могут занять себя каким-либо делом, что го-

ворит о недостаточной сформированности у 

них навыков совместной деятельности.  

Н.Н. Яковлева использовала технологию 

«Педагогическая мастерская» в исследова-

нии для определения уровня коммуникатив-

ных умений и их формирования и развития у 

детей с интеллектуальным недоразвитием. 

Результаты проведенного эксперимента поз-

волили сделать следующие выводы: 

1. Исследование устной речи у учащихся 

всех экспериментальных групп показало, что 

основные трудности учащиеся испытывали 

при выполнении тестовых заданий на выяв-

ление навыка фонематического восприятия, 

лексико-грамматического строя речи и связ-

ной речи, что значительно снижает форми-

рование коммуникативных умений. 

2. В результате исследования выявлено, что 

трудности формирования коммуникативной 

функции речи у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью обусловлены недоразвити-

ем синтагматических связей, проявляющихся 

в трудностях построения речевого высказыва-

ния и низком уровне развития экспрессивной 

речи; затруднениями в формировании опера-

ций комбинирования языковых элементов в 

последовательные сукцессивные комплексы; 

парадигматических связей, что создает семан-

тические трудности, дефектность выбора язы-

ковых единиц, проявляющиеся в недостаточ-

ном понимании логико-грамматических отно-

шений, недостатках звукоразличения, сфор-

мированности речевых кинестезий, в неточ-

ном словоупотреблении. 

3. Данные эксперимента свидетельствуют о 

недостаточном умении учащихся использовать 

личный речевой опыт, о серьезных затрудне-

ниях при вербализации материала, несформи-

рованности коммуникативного поведения; в 

результате все учащиеся экспериментальных 

групп испытывают затруднения в ведении бе-

седы при работе в группах [2, с. 67]. 

Опираясь на то положение, что дети с ин-

теллектуальной недостаточностью проходят 

те же этапы в своем развитии, какие прохо-

дят дети с сохранным интеллектом, но тем-

пы их развития более медленные, можно 



 

 
сделать предположение о том, что вышепри-

веденные данные можно отнести к дошколь-

никам, имеющим общее недоразвитие речи. 

В ходе работы по формированию комму-

никативных умений (задавать вопросы, 

вступать в диалог, уметь договариваться) 

технология педагогическая мастерская при-

ходит на выручку, так как в групповых фор-

мах работы педагог имеет возможность 

строить взаимодействия детей между собой, 

коллективный поиск решения проблемы со-

здает условия для развития коммуникатив-

ной функции речи, появляется значимый мо-

тив речевой деятельности, повышается каче-

ство коммуникации. Часто дети лучше учат-

ся друг у друга, чем у педагога. Это можно 

объяснить тем, что дети все-таки ближе друг 

к другу и при непосредственном межлич-

ностном контакте они узнают что-то новое, 

не расценивая это как «обучение». Детям с 

тяжелыми нарушениями речи приходится 

напоминать о необходимости использовать 

навыки групповой работы, обращать внима-

ние на положительные изменения в работе 

малой группы и ее членов. Как правило, оп-

тимальным количеством детей в группе у нас 

является 2-3 ребенка. В таком составе детям 

проще договориться, услышать друг друга, 

воздействовать друг на друга.  

Перейдем к примерам. Лева М. сначала 

бездействовал, был безынициативным, отхо-

дил в сторону, не интересуясь происходя-

щим на мастерской, да и на других занятиях 

его трудно было чем-либо заинтересовать. 

Дети не замечали этого, занимаясь своим де-

лом на занятии. Со временем, не без под-

сказки педагога мальчик стал спрашивать у 

других детей то, о чем не знал. Дети помога-

ли ему, испытывая при этом радость от своей 

значимости и нужности. Если раньше Лева 

был равнодушным и даже как бы отключался 

на занятии, то позже ему было даже обидно, 

что дети обходятся без него в решении об-

щей проблемы, то есть пошла внутренняя 

работа, которая подвигает ребенка к актив-

ности. Эта ситуация изменила всех детей, 

участвовавших в ней, и все оказались в вы-

игрыше. Педагог же держал все под контро-

лем, вовремя подсказывая сторонам, что 

лучше сделать, что можно сказать: «Лева, 

спроси у Саши, если не знаешь…», «Вика, 

позови Леву, скажи, что ему сейчас сделать». 

Дети не сразу научились договариваться о 

том, кто будет рассказывать о совместной ра-

боте, иногда сразу предлагая себя в качестве 

рассказчика без согласия остальных или молча 

соглашаясь с более уверенным товарищем. 

Здесь опять же логопед не должен пропустить 

момент для развития диалогической речи. 

У детей с общим недоразвитием речи ока-

зывается слабой мотивационная компонента. 

При обследовании выявляются в той или 

иной степени недостатки внимания, памяти, 

то есть вторично затронуты познавательные 

процессы. Педагогическая мастерская имеет 

возможность влиять на когнитивные функ-

ции на различных этапах своего течения. 

Рассмотрим данный тезис подробнее. 

Индуктор в зачаточном состоянии есть в 

каждом ребенке, он как бы настраивает ор-

ганизм на саморазвитие. Если у ребенка во-

обще нет познавательной потребности, то 

одним индуктором не обойтись, нужна серия 

мастерских по формированию данной по-

требности. Существует и масса других, не 

менее значимых потребностей: быть лично-

стью, потребность в самоутверждении, в об-

щении, в самовыражении, в эмоциональном 

насыщении, в свободе, в эмоциональном 

контакте, в двигательной активности, в игре 

и др. Мастерская стремится реализовать все 

эти потребности, но приоритет отдается раз-

витию познавательной потребности. Ребенку 

предоставляется возможность построить и 

выразить свои мысли на этапе самокон-

струкции и последующей социализации. 

На этапе социализации, при афиширова-

нии после социоконструкции происходит 

наглядное представление результатов дея-

тельности детей и мастера. Это может быть 

текст, схема, проект и ознакомление с ними 

всех. На этом этапе все ходят, обсуждают, 

защищают свои творческие работы. Здесь 

находит отражение достижений собственной 

и коллективной мысли. 

Опыт проведения мастерских показывает, 

что предложенные алгоритмы пригодны не 

для любого содержания и не для любого 

подбора детей. Мастерская пройдет с поль-

зой для ребят, если у них уже имеются опре-

деленные учебные и интеллектуальные уме-

ния. Поэтому определенная линия занятий 



 

 
включает специальные мастерские, на кото-

рых ребята учатся: а)работать на первом эта-

пе, этапе восприятия; б) работать с гипоте-

зой; в) понимать текст; г) выполнять крити-

ческий анализ текста, рассуждений, доказа-

тельств; д) ставить опыт, отбирать для опыта 

материал, формулировать задачу, делать 

наблюдения, описывать результат; е) выпол-

нять сравнение, обобщение; ж) ставить во-

просы. Все эти общеобразовательные ма-

стерские формируют у ребят общеинтеллек-

туальные умения, без которых невозможна 

серьезная мыслительная работа. 

В процессе рефлексии так же происходит 

разнообразная мыслительная работа: 

 могут обсуждаться и фиксироваться 
способы деятельности, которые применялись 
в мастерской и которые освоили дети, опре-
деляется, что в следующий раз надо сделать 
так же, а что изменить; 

 осознаются те отдельные продукты, ко-
торые созданы отдельными детьми и в груп-
пах, обозначаются нерешенные проблемы; 

 очерчивается «область незнания»; при-
нимаются решения о дальнейшей поисковой 
деятельности, отбираются темы проектов, 
предлагаются вопросы для обсуждения и 
изучения; 

 принимается план совершенствования 
работы группы и ее членов. 

Педагогу следует тщательно отбирать ма-

териал к занятиям, точно формулировать ин-

струкции для детей. Во время всего процесса 

мастер (педагог) незаметно управляет рабо-

той учащихся: оказывает помощь по мере 

необходимости, устанавливает временные 

ограничения, сообщает дополнительную ин-

формацию, если она оказалась востребован-

ной детьми.  

Приведем пример педагогической мастер-

ской «Весна». 

На стенах развешаны картины разных 

времен года. 

Индуктор. 

Детям предлагается послушать звуки ве-

сенней природы (капель, журчание ручья, 

щебет птиц, рычание медвежат). 

 Расскажите, что вы услышали? 

Социализация. 

Дети рассказывают о своих впечатлениях. 

Педагог предлагает детям загадку: 

Тает снежок,  

Ожил лужок, 

День прибывает. 

Когда это бывает? 

 Это бывает весной. 

Самоконструкция. 

На столе лежат конверты со схематичным 

изображением примет времен года, из них 2-

3 картинки с приметами весны. 

 Откройте конверты, возьмите картинки, 

которые подходят к весне. 

Социализация. 

 Что ты взял? Почему ты выбрал эти 

картинки? 

Самоконструкция. 

 Ребята, подумайте, какие слова-магниты 
к этим картинкам подходят. 

Социализация. 

Дети озвучивают слова-признаки, дей-

ствия, предметы, подходящие к весне. 

Социоконструкция. 

 Разделитесь на 3 группы и составьте свою 
картину из ваших картинок, из материала на 
столах (разрезанные нитки, вата, кора, мех, 
клей, карандаши). Договоритесь о том, что вы 
будете изображать. Работа в группах идет под 
музыку П.И. Чайковского «Подснежник» из 
цикла «Времена года». На составление карти-
ны дается определенное время. 

Социализация. 

А теперь расскажите о своей картине. До-

говоритесь, как вы будете рассказывать, кто 

начнет, кто продолжит, кто закончит рассказ. 

Дети определяют, как пойдет рассказ, и 

предъявляют его. 

Рефлексия. 

 Придумай свое название картины.  

Каждый ребенок через название озвучива-

ет свои чувства, обобщая полученный опыт. 

На примере этой мастерской можно уви-

деть, как идет уточнение и закрепление зна-

ний о весне, об изменениях в живой и нежи-

вой природе, на этом материале дети уточ-

няют, обогащают и закрепляют лексику, 

упражняются в правильном грамматическом 

и звуковом оформлении, в составлении рас-

сказов о своей работе. Активный мысли-

тельный процесс происходит в общении друг 

с другом и с педагогом. 

Использование в педагогической практике 

разнообразных инновационных образователь-



 

 
ных технологий стало необходимостью. Педа-

гогическая мастерская оказывается универ-

сальной в развитии речи, при формировании 

коммуникативных навыков и в познавательном 

развитии у детей. Перспективно применение 

этой технологии в непрерывной образователь-

ной деятельности детей с логопедами и воспи-

тателями. В работе с родителями, когда про-

дуктивнее опираться на их опыт, а не прово-

дить лекции и назидательные беседы, так же 

целесообразнее использовать технологию педа-

гогическая мастерская. Ценно, что педагогиче-

ская мастерская создает ситуацию успеха для 

каждого ребенка. Технология «педагогическая 

мастерская» в наибольшей степени соответ-

ствует принципам личностно-ориентирован- 

ного образования: предоставляет каждому 

участнику возможность реализовать себя в де-

ятельности, проявляя способности, учитывая 

интересы и субъективный опыт. 
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In this article the author wants to understand the place of «pedagogical workshop» among modern technol-

ogies, to understand its essence, to analyze the features and possibilities of using pedagogical workshop 

technology in correction and developmental work with preschool children who belong to the category of 

children with disabilities with severe speech disorders, to show the importance of this technology in speech, 

social, communication and cognitive development, to give examples of its use in practice of a speech thera-

pist with children with general underdevelopment. 
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В данной статье анализируются проблемы и трудности, возникающие у педагогов при работе с 

детьми дошкольного возраста из поликультурных семей, связанные с коррекцией речи воспитанни-

ков. На основе анализа работы дошкольного образовательного учреждения, анализа его документов, 

а также анализа научной и методической литературы по теме исследования, предлагаются подхо-

ды к организации коррекционной работы, формы сотрудничества со специалистами и родителями. 

Ключевые слова: социокультурные нормы, национальные традиции, педагоги дошкольных учре-

ждений, поликультурные семьи, коррекционные формы работы. 

 

 практике современных детских садов 

Российской Федерации реализуется 

ФГОС дошкольного образования, который 

направлен, в том числе, на приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, а также предполагает 

ориентацию на  особенности этнокультурной 

среды развития воспитанников ДОУ [3].  

В Российской Федерации в дошкольных 

учреждениях состав воспитанников много-

образен и поликультурен, что объясняется 

как историческими процессами, так и гео-

графическим положением страны. Это вызы-

вает у педагогов детских садов определен-

ные трудности при организации воспита-

тельно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста. 

На сегодняшний день, в связи с возника-

ющими проблемами в процессе глобализа-

ции и интеграции в условиях поликультур-

ного общества, большое значение приобре-

тает умение с пониманием относиться к 

культурному, в том числе языковому, много-

образию современного мира. Для детей их 

поликультурных семей или оказавшихся в 

поликультурной среде более раннее знаком-

ство со вторым языком и отраженной в нем 

культурой рассматриваются как «инвести-

ция» в дальнейшее благополучие ребенка. 

Именно этим объясняется увеличение коли-

чества билингвальных и полилингвальных 

детских садов во многих странах мира [2]. 

Многие педагоги, психологи, специали-

сты дошкольных учреждений считают вве-

дение раннего обучения второму языку в 

дошкольных образовательных учреждениях 

обязательным, т. к. по мнению ряда ученных 

(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонть-

ев, Л.А. Венгер, В.А. Запорожец, Н.Н. Под-

дъяков, Ш.А. Амонашвили, Н.А. Бонк, И.Н. Ве- 

рещагина, Н.А. Горлова, Э.П. Комарова,        

Е.И. Негневицкая, Г.В. Рогова, Е.Н. Трегубова, 

А.М. Шахнарович и др.), в дошкольном воз-

расте формируются базовые качества лично-

сти, закладываются основы физического, нрав-

ственного, умственного развития. 

Исследованием детского билингвизма, осо-

бенностями владения двумя языками детьми 

дошкольного возраста занимались В. Лео-

польд, Э. Биалысток, Н.В. Имедадзе, И.А. Зим-

няя, В. Клайн, А.А. Леонтьев, Ю. Майзель,     

С. Феликс, А. Сэйфти, Дж. Галамбос и               

другие [2]. 

Согласно психолингвистической теории, 

билингвизм – это способность употреблять 

для общения две языковые системы. Между 

этими языковыми системами возможны раз-

личные взаимодействия [4].  

В ситуации так называемого бытового 

двуязычия у ребенка может наблюдаться ра-

венство двух языков. В этих случаях родите-

ли не предусматривают для ребенка полный 

переход на второй язык, сами смешивают 

языки, не контролируют речь ребенка, не ис-

правляют (или не замечают) ошибок в его 

речи. Однако при общении со сверстниками 

ребенку приходится часто использовать не-

родной язык, при этом возникают и закреп-

ляются в речи многочисленные ошибки [4]. 

В результате проведенного нами анализа 

документации по речевому развитию детей в 

дошкольном учреждении, а также бесед с 

В 



 

 
родителями было установлено, что многие 

дети из многонациональных семей поступа-

ют в образовательные учреждения с плохим 

знанием русского языка (около 36% от обще-

го состава воспитанников), что приводит  к 

непониманию причин поведения ребёнка пе-

дагогами [1]. 

В детском саду № 116 города Омска 

функционируют три группы для детей с тя-

желыми нарушениями речи, возраст которых 

от пяти до семи лет. Дети из поликультур-

ных семей в этих группах составляют 56%. 

Для определения детей в данные группы 

коллектив педагогов ДОУ проводит  кропот-

ливую и достаточно объемную работу с се-

мьями, так как. не каждый родитель готов 

признать и принять тот факт, что у ребенка 

существуют проблемы в коммуникации.  

В решении данных проблем задействова-

ны все специалисты учреждения: 

 учитель-логопед проводит анализ нару-

шений речи и дает рекомендации, в дальней-

шем работает с детьми по коррекции их речи; 

 педагог-психолог проводит диагностику 

когнитивных процессов, дает рекомендации 

по коррекцию нарушений и проводит соб-

ственно коррекционную работу; 

 воспитатели работают над решением 

данной проблемы совместно со всеми специ-

алистами. 

В качестве вспомогательного материала 

для решения задач по коррекции речи специ-

алисты учреждения используют пособие Г.В. 

Чиркиной, А.В. Лагутиной «Программа ло-

гопедической работы по преодолению рече-

вых нарушений у детей, овладевающих рус-

ским (неродным) языком». Авторы програм-

мы предлагают разносторонний дидактиче-

ский материал как для узких специалистов 

дошкольного учреждения, так и для воспита-

телей, которые проводят коррекционную ра-

боту в течение всего дня. 

Проведенный нами анализ документации 

и практики дошкольного учреждения, науч-

ной и методической литературы по вопросу 

организации коррекционной работы с детьми 

из поликультурных семей, позволяет сделать 

выводы о том, что: 

 в разработке и реализация адаптирован-

ных программ должны принимать участие 

все специалисты дошкольного учреждения 

совместно с родителями; 

 выстраивание системы сотрудничества с 

поликультурными семьями поможет преодо-

леть трудности, возникающие не только у пе-

дагогов детского сада при работе с детьми из 

поликультурных семей, но у самих семей [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что только при организации комплексного 

подхода по коррекции речевых нарушений у 

детей из поликультурных семей адаптация 

воспитанников сможет пройти более успешно. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Будкевич О.Н. Воспитательная деятельность в поликультурных детских учреждениях 

России и мира (на примере дошкольного образования) / О.Н. Будкевич, М.А. Федорова // 

Ярославский педагогический вестник. – 2021. – № 6(123). – С. 22-28. 

2. Иванова Н.В. Билингвальное образование дошкольников // Современные проблемы 

науки и образования. – 2013. – № 4. – URL:https://science-education.ru/ru/article/ 

view?id=9987. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования/ Зарегистрирован в Ми-

нюсте РФ 14 ноября 2013 г. / Регистрационный N 3038. 

4. Чиркина Г.В., Лагутина А.В. Программа логопедической работы по преодолению рече-

вых нарушений у детей, овладевающих русским (неродным) языком Из сборника: Кор-

рекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компен-

сирующего вида для детей с нарушениями речи / под. ред. Чиркиной Г.В. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – С. 139-204. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47984572
https://elibrary.ru/item.asp?id=47984572
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47984569
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47984569&selid=47984572


 

 
ORGANIZATION OF WORK IN A PRESCHOOL INSTITUTION  

FOR SPEECH CORRECTION OF CHILDREN  

FROM MULTICULTURAL FAMILIES 
 

BUDKEVICH Olga Nikolaevna 

Omsk State Pedagogical University 

Omsk, Russia 

 
This article analyzes the problems and difficulties encountered by teachers when working with preschool 

children from multicultural families related to the correction of speech of pupils. Based on the analysis of the 

work of a preschool educational institution, the analysis of its documents, as well as the analysis of scientific 

and methodological literature on the research topic, approaches to the organization of correctional work, 

forms of cooperation with specialists and parents are proposed. 

Keywords: sociocultural norms, national traditions, preschool teachers, multicultural families, correctional 

forms of work. 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ПОТЕНЦИАЛ И МЕХАНИЗМЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ И  

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

ВЕНКОВА Зоя Львовна 

кандидат педагогических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

г. Пермь, Россия 

ПЬЯНКОВА Ольга Федоровна 

заведующий 
МБДОУ «Добрянский детский сад № 16 «ПроУспех» 

г. Добрянка, Россия 
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егодня в российском образовательном 

пространстве идут процессы, связанные с 

развертыванием практик социальных отноше-

ний – от внутриведомственных к межведом-

ственным и межсекторным. В условиях рас-

тущей актуальности объединения ресурсов 

общества при решении наиболее сложных 

экономических и социально-культурных про-

блем именно социальное партнерство стано-

вится важнейшей позитивной тенденцией, 

формирующей новый тип взаимоотношений в 

сфере образования личности и обеспечиваю-

щей повышение его качества. 

На современном этапе дошкольная обра-

зовательная организация становится откры-

той социальной системой, способной: 

 мобильно реагировать на изменения 
внутренней и внешней политической, эконо-
мической и национально-культурной среды;  

 инициирующей взаимодействие с раз-

С 



 

 
личными социальными институтами и груп-
пами, имеющими собственные интересы в 
образовательной сфере;  

 откликающейся на меняющиеся индиви-

дуальные и групповые образовательные за-

просы, в соответствии с которыми реализуется 

широкий спектр образовательных услуг.  

Современный детский сад не может успеш-

но реализовывать свою деятельность и разви-

ваться без вариативных контактов с социумом, 

выстроенных на уровнях социального партнер-

ства и сотрудничества. Идеи «педагогизации 

среды», тесного сотрудничества образователь-

ного учреждения с общественными организа-

циями и населением впервые были обозначен в 

работах С.Т. Шацкого [8, с. 254-276]. В совре-

менных условиях такой подход называют со-

циальным партнерством в сфере образования. 

В 2018 г. Министерство образования Рос-

сии приняло решение определить приоритет-

ным направлением реализации Федеральной 

программы развития образования «Привлече-

ние общественных ресурсов образования для 

его модернизации и развития». Это доказывает 

актуальность и востребованность социального 

партнерства, необходимость того, чтобы «ак-

тивными субъектами образовательной поли-

тики стали все граждане России, семья и роди-

тели, общественность, профессионально-

педагогическое сообщество, научные, куль-

турные, коммерческие организации». 

Анализ социологических и методологиче-

ских источников позволяет сделать обоб-

щенные выводы о том, что понятие «соци-

альное партнерство» конструируется в 

иерархии терминов «взаимосвязь» «взаимо-

действие», «сотрудничество».  

Первой стадией социального партнерства 

выступает взаимосвязь и взаимоотношения в 

организации образовательных контактов. Вза-

имодействие – случайный или преднамерен-

ный, частный или публичный, длительный или 

кратковременный, вербальный или невербаль-

ный личный контакт двух и более человек, 

влекущий взаимные изменения их поведения, 

деятельности, отношений [6, с. 311]. Взаимо-

действие является способом организации 

совместной деятельности, которая осуществ-

ляется на основании социальной перцепции 

с помощью общения. Социальное взаимо-

действие складывается из взаимообратных 

действий двух и более субъектов, инициати-

ва которых может принадлежать субъекту 

(индивиду, группе) или быть реакцией на 

инициативу других. Важно отметить, что в 

ходе такого взаимодействия осуществляется 

обмен информацией, обогащение знаний, 

опыта (М. Вебер, Т. Парсонс, Н. Смелзнер, 

П. Строкин и др.). 

Второй стадией принято считать сотрудни-

чество, когда при совместном решении кон-

кретных задач субъекты общения обретают 

опыт совместной деятельности (Э. Фромм). 

Отношения сотрудничества – отношения 

равноправных субъектов, каждый из кото-

рых обладает собственной ценностью. Не-

смотря на наличие индивидуализированных 

целей, каждый принимает во внимание цели 

и интересы другого. Продвижение каждого 

из партнеров к своей цели способствует реа-

лизации целей остальных. Результат данной 

стадии заключается в согласовании позиций 

и распределении действий в реализации сов-

местных целевых установок.  

Сотрудничество переходит в третью ста-

дию партнерства при необходимости дости-

жения коллективных результатов. Партнер-

ство – высочайший уровень взаимоотношений 

в процессе достижения совместно поставлен-

ных целей, основанный на равноправии парт-

неров, толерантности, индивидуальной иници-

ативе и добровольности принятия взаимных 

обязательств, равноответственности сторон за 

выполнение принятых обязательств. 

В современной научной практике существу-

ет множество определений социального парт-

нерства. Юристы, представители бизнес-

сектора определяют данный феномен, исходя 

из специфики профессиональной деятельности. 

С этой точки зрения социальное партнерство в 

системе российского образования призвано 

привлечь дополнительные ресурсы для опти-

мизации образовательного процесса учрежде-

ния с различных сторон: финансовой, норма-

тивно-правовой, материально-технической.  

Если рассматривать особенности построе-

ния партнерских отношений образовательной 

организации с представителями обществен-

ности, культурно-просветительских или про-

фессиональных организаций, то можно вы-

явить специфичность отношений, заключаю-

щуюся в восстановлении единства системы 



 

 
обучения и воспитания, придающей дополни-

тельный импульс для духовного развития и 

обогащения личности, совершенствующей 

конструктивные взаимоотношения образова-

тельного учреждения с обществом, строящи-

еся на идее социального паритета. И.М. Ре-

моренко рассматривает социальное партнер-

ство как «совместную коллективно распреде-

лительную деятельность различных социаль-

ных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемыми всеми участниками данной де-

ятельности эффектам» [7].  

Б.В. Авво в социальном партнерстве вы-

деляет следующие линии взаимоотношений: 

 партнерство между социальными груп-

пами в системе образования определенной 

профессиональной общности (педагоги до-

школьных образовательных организаций, 

родители воспитанников, учителя школ); 

 партнерство работников системы обра-

зования и установление контактов с предста-

вителями «иных сфер общественного вос-

производства» (педагоги ДОО, социальные 

службы, учреждения культуры и здраво-

охранения и др.); 

 партнерство в системе образования как 

сфера социальной жизни, связанная со станов-

лением гражданского общества (педагоги 

ДОО, некоммерческих организаций, обще-

ственные организации различных уровней) [1].  

Важно, что весь диапазон связей в рамках 

«взаимодействия», «сотрудничества» и «парт-

нерства» отражает сущностные характеристи-

ки взаимоотношений и согласований между 

разными сторонами системы образования (ад-

министрация – профсоюзы – педагогический 

коллектив; педагоги – родители – воспитанни-

ки), а также представителей системы с внеш-

ним миром (с предприятиями, общественными 

организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, органами социальной защи-

ты, опеки и попечительства, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и т. д.). 

Среди типов социального партнерства до-

школьного образовательного учреждения с со-

циумом О.Ю. Кожурова выделяет следующие: 

 коммуникативно-дидактический (вза-

имное обучение через общение педагогов и 

социальных партнеров); 

 управленческий (совместное управление 

педагогами и социальными партнерами об-

разовательным процессом ДОО); 

 экспертный (оценка работников ДОО и 

социальных партнеров качества дошкольно-

го образования); 

 проектно-деятельностный (разработка и 

осуществление совместных проектов, акций 

и пр.); 

 консультативный (профессиональное 

консультирование работников ДОО и соци-

альных партнеров) [4]. 

К основным принципам социального 

партнерства Т.П. Грибоедова, И.А. Левиц-

кая, относят: 

 уважение и учет интересов участников 

совместной деятельности; 

 равноправие и доверие сторон, вступаю-

щих в отношения социального партнерства; 

 свобода выбора и обсуждения вопросов, 

входящих в сферу социального партнерства; 

 добровольность принятия обязательств 

социальными партнерами на основе взаим-

ного согласования; 

 наличие определенных соответствующих 

полномочий социальных партнеров и их пред-

ставителей при ведении переговоров и во вре-

мя подписания соглашения о партнерстве; 

 реальность обеспечения принятых парт-
нерами обязательств, то есть объектом со-
глашения о партнерстве должны стать толь-
ко обеспеченные своими средствами и ре-
сурсами мероприятия; 

 обязательность исполнения достигну-
тых договоренностей; 

 систематичность контроля за выполне-
нием принятых в рамках социального парт-
нерства соглашений, договоров и решений 
каждой из сторон, подписавших соглашение 
[2, с. 45-63; 5, с. 11]. 

В процессе организации вариативных 

форматов социально-педагогического взаи-

модействия изучались контактные возмож-

ности различных социальных институтов, 

предприятий, общественных организаций, 

учреждений культуры и т. д. 

При апробации муниципальной модели со-

циальных контактов образовательного учре-

ждения были определены варианты организа-

ции социального партнерства ДОО с социу-

мом. Данная модель представлена в таблице 1. 



 

 
Таблица 1 

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ДОО 

 

1 2 3 

№ Социальный  

партнер 

Содержание деятельности 

1 Центры психолого-

педагогической и  

медико-социальной 

помощи  

(Краевая ПМПК;  

Городская ПМПК;  

Центр «Доверие») 

Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении. 

Проведение их комплексного обследования и подготовка рекомен-

даций по выбору специального образовательного маршрута в соот-

ветствии со специальными образовательными потребностями. 

Осуществление медико-социальной помощи и психолого-

педагогической поддержки воспитанникам, нуждающимся в 

коррекции. 

 

 

 

 

2 Органы управления 

образованием (Му-

ниципальные Управ-

ления образованием, 

Департамент образо-

вания г. Перми) 

Осуществление процесса интеграции образовательных учре-

ждений всех типов и видов. 

Поддержка стабильного функционирования муниципальной 

системы образования, развитие сети учреждений, отвечающих 

образовательным потребностям и интересам населения. 

Координация и регулирование инновационных процессов, ис-

Следовательской деятельности, разработок и освоения нового 

содержания, технологий образовательного процесса в муници-

пальной системе образования. 

Создание условий для эффективной образовательной деятель-

ности в муниципальных образовательных учреждениях, рас-

ширение их совместной деятельности с фундаментальной и 

педагогической наукой, общественностью, средствами массо-

вой информации, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

Осуществление контроля за качеством дошкольного образования. 

3 Центры обеспечения 

функционирования и 

развития ДОУ (Росо-

брнадзор, ИРО, ММЦ, 

ЦРСО ) 

 

Осуществление контроля за качеством дошкольного образования. 

Обеспечение возможности участие в конференциях различного 

уровня, организованных ИРО по вопросам развития дошколь-

ного образования. Повышение профессиональной компетент-

ности педагогов ДОО. 

Участие в разработке и реализации муниципальных инноваци-

онных проектов. 

Организационно-техническое и информационно-методическое 

обеспечение. 

Проведение аттестации педагогических работников. 

4 Учреждения культу-

ры (театры, библиоте-

ки, музеи, выставки) 

Проведение тематических бесед, экскурсий, совместных игро-

вых и тематических мероприятий. Конкурсы детского творче-

ства, выставки детских рисунков. 

Культурно-просветительская деятельность с семьями воспи-

танников. 

 



 

 
1 2 3 

№ Социальный  

партнер 

Содержание деятельности 

5 Учреждения  

социальной защиты 
(Комиссия по делам 

несовершеннолетних, 

органы социальной за-

щиты, службы опеки) 

Воспитательно-профилактическая работа с семьями детей, 

находящихся в социально опасном положении. 

6 Учреждения  

здравоохранения  

Медицинское обслуживание воспитанников ДОО. 

Связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование, пропаганда) 

7 Учреждения  

образования и науки 

(школы, ПГГПУ, пед-

колледж, ЦРСО, цен-

тры дополнительного 

образования, ДНК) 

Вопросы преемственности ДОО и начальной школы; экскур-

сии для воспитанников, совместные выставки и развлечения. 

Проведение методических объединений, консультаций, мето-

дические встречи, обмен опытом.  

Прохождение педагогической практики на базе ДОО студен-

тами ПГГПУ. 

Расширение спектра платных образовательных услуг. 

8 Учреждения, обеспе-

чивающие безопас-

ность (пожарная часть, 

ГИББД) 

Экскурсионно-демонстрационные встречи детей с работника-

ми. Профилактика пожаров и детского дорожно-транспорт-

ного травматизма. 

 
Проиллюстрируем вариант социального 

партнерства на примере дошкольного бюджет-

ного образовательного учреждения «Добрян-

ский детский сад № 16 «ПроУспех». В реали-

зации образовательной программы с использо-

ванием сетевой формы социально-педагоги-

ческого взаимодействия наряду с организаци-

ями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, участвуют медицинские, культур-

ные, физкультурно-спортивные и иные органи-

зации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления определенных видов обра-

зовательной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной програм-

мой. Использование сетевой формы реализа-

ции образовательной программы осуществля-

ется на основании договора между организа-

циями в соответствии с совместно согласован-

ными целевыми установками и планами меро-

приятий (таблица 2). 

 

Таблица 2 

 

ФРАГМЕНТ КАРТЫ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ  

ДБОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16 «ПРОУСПЕХ» 

 

Направление Наименование организаций, учреждений Формы сотрудничества 
1 2 3 

Образование Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного профессионального образова-
ния «Информационно-методический центр» 
Цели: профессиональное развитие кадров, 
научно-методическое сопровождение реали-
зации проектов и программ различных уров-
ней; информационно-методическое сопро-
вождение и поддержка инициатив образова-
тельной организации  

Конференции, семинары, 
конкурсы профессиональ-
ного мастерства, районные 
профессиональные объ-
единения педагогов, экс-
пертная деятельность  



 

 
МБОУ «Добрянская СОШ № 2», МБОУ 
«Добрянская СОШ № 3», МБОУ «Добрянская 
СОШ № 5», МБОУ «Добрянская ООШ № 1 
(Кадетская школа)»  
Цели: обеспечение преемственности в органи-
зации образовательной и учебно-методи-
ческой работы между дошкольным и началь-
ным уровнями образования 

Педсоветы, посещение уро-
ков и занятий, семинары, 
практикумы, консультации 
для воспитателей и родите-
лей, беседы, методические 
встречи, экскурсии для 
воспитанников, дни откры-
тых дверей, совместные 
выставки, развлечения. Пе-
редача «Карт развития ре-
бенка» в школы города. 

МБОУ ДОД 
«Добрянская детская школа искусств» 
Цели: выявление и содействие развитию 
творческих способностей детей; обогащение 
эстетических впечатлений. 

Мастер-классы обучаю-
щихся МБОУ ДОД 
«Добрянская детская 
школа искусств» 
Совместные концерты 
Выставки продуктивной 
деятельности  

МБОУ ДОД «ЦДОД «Логос» 
Цели: обогащение социокультурной среды    
ребенка 

Посещение мероприятий 
МБОУ ДОД «ЦДОД «Ло-
гос», выставок, участие в 
конкурсах 

Культура 
 

МУК «Добрянский историко-краеведческий 
музей» 
Цели: создание условий для воспитания ду-
ховно-нравственных качеств ребенка через 
ознакомление с историей и приобщение к 
культурным ценностям своего народа  

Посещение экскурсий, 
проведение занятий, бесед, 
праздников и развлечений 
Посещение мероприятий, 
занятий, выставок 

МУК КДЦ «Орфей» 
Цели: обогащение детского развития, социо-
культурной среды ребенка ДВ 

Посещение выставок,  
праздников и развлече-
ний, участие в конкурсах 

Хор районного совета ветеранов войны и тру-
да «Русские напевы» 
Цели: сохранение и обогащение региональ-
ных культурных традиций 
 

Совместное проведение 
праздников, мероприятий 
в рамках семейного клуба 
«Волшебные двери добра 
и доверия», Подготовка 
поздравлений ветеранам 

 
Заключение. Социальное партнерство вы-

ступает как эффективный путь к содружеству, 
способ разрешения противоречий между инте-
ресами организаций различных направлений и 
уровней и повышения образовательного по-
тенциала субъектов партнерской деятельности. 
Формирование имиджа престижности соци-
ального партнерства, проявление заинтересо-
ванности сторон социального партнерства, в 
котором партнер помогает другому в решении 
материально-технических, организационно-
педагогичес-ких, социально-культурных про-
блем, в современных условиях становится зна-
чимым для представителей общественности. 
Следовательно, вхождение понятия «социаль-
ного партнерство» в образовательное про-
странство должно свидетельствовать об изме-

нении сути, характера, содержания, форм тех 
или иных отношений и взаимодействий в нем.  

Очевидно, что в этой новой для образова-
ния сфере пока остается много неразрабо-
танных и неисследованных тем, в частности, 
с точки зрения практической реализации, 
требуют дополнительного изучения пути, 
этапы, формы и механизмы социального 
партнерства (в том числе межсекторного)           
в образовании. Необходим глубокий как ста-
тистический, так и содержательный анализ 
особенностей деятельности образовательно-
го учреждения в условиях социального парт-
нерства, обсуждение проблем организации 
партнерской деятельности в современном 
образовании и направлений его исследова-
ния и развития. 
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еформы в сфере образования и модерни-

зации современного общества учат педа-

гогов, совершенствовать свои знания, пере-

сматривать взгляды и искать новые формы, 

приемы, технологии при организации обра-

зовательного процесса с детьми. Одна из ос-

новных задач педагога – выбрать оптималь-

ные формы и методы организации работы с 

детьми, инновационные педагогические тех-

нологии, которые направлены на развития 

личности дошкольника [1, с. 243]. 

Наш практический опыт работы с детьми 

показывает, что связная речь детей до-

школьного возраста недостаточно сформи-

рована. Развитие именно связной речи, вы-

зывает у детей особую сложность. Рассказы 

детей даже на близкую им тему (о маме, о 

детских забавах, о признаках наступающей 

весны и т. п.) нередко отличаются недоста-

точной содержательностью, непоследова-

тельностью, предложения в основном про-

стые, неполные.  
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И ведь не секрет, что для успешного обу-

чения в школе у выпускников ДОУ, должны 

быть сформированы умения связно и само-

стоятельно высказывать свои мысли, состав-

лять рассказы, пересказывать тексты и т. д. 

[2, с. 23-35]. 
Работая на старшем возрасте, мы обрати-

ли внимание, что детям нравится деятель-

ность, в которой они вместе с взрослыми со-

вершают свои первые открытия, учатся объ-

яснять и доказывать свое мнение. Значи-

тельная часть детей любознательны, им ин-

тересно получать новые знания, слушать 

разнообразные произведения. Наблюдая за 

игрой дошкольников, мы выяснили, что 

вплоть до школы кубики остаются самой ин-

тересной игрушкой для детей. Это натолкну-

ло нас на мысль о возможности использова-

ния кубиков в совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми. С этой целью мы ис-

пользовали знакомые всем деревянные куби-

ки, только дополнили их специализирован-

ными картинками, создали свои карты, за 

основу взяли «Карты Проппа» [3, с. 192]. 

Разработка и проведение занятий по техно-

логии «Сторителлинг» стали для нас чем-то 

новым и интересным. 
«Сторителлинг» – это интерактивный 

метод работы с детьми дошкольного возрас-

та. Он заинтересовал нас тем, что позволяет 

расширить возможности для развития и обо-

гащения связной речи, воображения, комму-

никативных качеств детей. 
Свою работу в этом направлении мы 

начали с изучения литературы и изготовле-

ния кубиков, но в отличие от оригинальных, 

свои мы решили сделать в соответствии с 

нашими лексическими темами. 12 кубиков, 

72 картинки погружают нас в мир фантазий, 

иллюзий и приключений. Каждый рисунок – 

это захватывающий и неожиданный поворот 

повествования. Как у каждой игры у неё есть 

свои правила. Они просты и легко запоми-

наются детьми [7]. 
Сначала, в связи с тем, что не у всех детей 

в достаточной степени развиты коммуника-

тивные способности, ребятам сложно было 

придумать развитие событий, даже с опорой 

на кубики, поэтому мы упростили задачу: мы 

начали с совместного составления историй. 

Например, первый кубик бросает ребёнок, а 

следующий – воспитатель, и т. д. Таким об-

разом, у меня появилась возможность 

направлять и корректировать сюжетную ли-

нию в нужном направлении. 
Дети довольно быстро учатся! Уже после 

нескольких игр они могли составлять неболь-

шие истории, понимали, как интерпретировать 

и связывать картинки в сюжетную линию, как 

начинать и заканчивать предложение. 
Чем больше мы применяли эту техноло-

гию, тем больше она нас захватывала. 
Теперь «Сторителлинг» мы используем во 

всех видах деятельности. Например, на про-

дуктивные виды деятельности к нам прихо-

дят разные герои, которым мы даем имена, 

наделяем чувствами, чтобы ребёнок мог ему 

сопереживать, а также, придумываем дей-

ствия, которые он выполнит, а мы, тем са-

мым, решая программные задачи [4, с. 177]. 
Занятия по познавательному развитию ча-

сто превращаются в посещения «магазина 

волшебных предметов», различные путеше-

ствия, экскурсии, необычные выставки. 
На прогулках ребята часто придумывают 

истории обо всём, что увидели, например, про 

лист клёна, берёзку, мяч, синицу и даже веник. 
Дети с удовольствием играют в такие иг-

ры, как «Незаконченные предложения», 

«Ассоциации». Особенно детям нравится 

«Мешочек историй». Он стоит на полке, в 

свободное время ребенок может взять и по-

играть с друзьями. Каждый из игроков до-

стает, не глядя, один или несколько любых 

предметов, чтобы на их основе сочинить 

свою собственную историю или же группо-

вую. Такой мешочек удобно брать с собой в 

походы, на прогулку. Можно подобрать иг-

рушки или предметы в соответствии с какой-

то темой, относящиеся к определённой кате-

гории, например, к теме «осень», или «новый 

год», или «море». 
Для визуализации историй мы используем 

театрализованную деятельность, которая 

позволяет разнообразить «сторителлинг», 

дополнив его с помощью кукол, декораций 

или игрушек [5, с. 515]. 
Сейчас дети могут самостоятельно при-

думывать истории в любом месте и в любое 

время. Могут сами выбрать жанр рассказа 

(фантастика, детектив или смешная исто-

рия), сюжет и главного героя. Герой является 



 

 
движущей силой истории. Герою присущ 

свой характер. Герой не всегда должен вы-

зывать симпатию, но он должен быть цель-

ным, совершать поступки. В идеале – решать 

проблемы, получая в результате награду. 

Необходимо действие. Без него «сторител-

линг» немыслим. 
Во время этого процесса проходит воспита-

ние качеств личности – общительность, веж-

ливость, приветливость, гуманное отношение 

к живому, патриотизм и уважение к старшим.  
Технология «сторителлинг» способство-

вала обогащению активного словаря и разви-

тию речи, внимания, мышления, воображения 

и памяти наших детей. Каждый ребенок 

научился рассказывать истории с позиции сво-

его жизненного опыта, наделяя героев своими 

эмоциями, чувствами, мечтами, страхами. Со-

чиняя, дети «проживали» истории, приобре-

тая способность мысленно действовать в во-

ображаемых обстоятельствах. Застенчивые 

дети раскрепощались, робкие - становились 

смелыми, молчаливые – разговорчивыми. У 

детей повышалось настроение, потому что со-

чинять истории – это не только полезно, но 

еще и очень увлекательно [6]! 
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Проблемы в сфере детско-родительских отношения на современном этапе развития общества сто-

ят остро. Педагоги детского сада своей задачей видят реализацию грамотной психолого-

педагогической поддержки детско-родительских отношений. Одним из эффективных факторов 

поддержки детско-родительских отношений считается сплоченное взаимодействие института 

семьи и дошкольного учреждения. В данной статье предложены формы и методы поддержки дет-

ско-родительских отношений в условиях дошкольного образовательного учреждения.  
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дной из ключевых и актуальных иссле-

дований в настоящий момент в психо-

лого-педагогической науке считается тема 

детско-родительских отношений. 

Особенности детско-родительских отно-

шений широко освещается психологами, пе-

дагогами, социологами в масштабах зару-

бежных и отечественных исследований. 

Российские классические ученые, внес-

шие свой весомый вклад в раскрытие про-

блемы детско-родительских отношений – это 

В.В. Столин, А.И. Спиваковская, А.Е. Личко, 

Т.В. Апхирева, Н.Н. Авдеева, Э.Г. Эйдемил-

лер, А.И. Захаров [2].  

Данными исследователями выдвинуто опре-

деление «детско-родительские отношения – 

опосредованные возрастные особенности ре-

бенка и родителя отношения, характеризую-

щиеся непрерывностью и длительностью» [2].  

Детско-родительские отношения возника-

ют с первого дня рождения ребенка. И они 

имеют важное значение с точки зрения тео-

рии и практики педагогики. На характер вза-

имоотношений между ребенком и родителя-

ми влияют факторы и условия воспитания [1]. 

Сложившиеся отношения в семье опреде-

ляют в будущем, как будет развиваться лич-

ность ребенка (уровень притязаний, поведе-

ние в социуме, самооценка, характер меж-

личностного общения) [3]. 

Одним из приоритетных направлений в 

дошкольном образовании является создание 

психолого-педагогических условий, способ-

ствующих поддержке доверительных, гар-

моничных детско-родительских отношений.  

Чтобы поддержать позитивные детско-

родительские отношения в дошкольном воз-

расте важно создавать психолого-педагоги-

ческие условия. 

М.В. Лукьянова, А.И. Захаров, А.С. Спива-

ковская акцентируют внимание на то, что дис-

гармонию отношений между детьми и родите-

лями важно скорректировать на ранних эта-

пах, сроках. Для этого необходим тесный кон-

такт педагога с семьей комплексно, работа 

должна идти совместно. Для благополучного 

эмоционального развития огромную роль иг-

рает система «ребенок-родитель» [3]. 

Исследователи Е.В. Котова, В. Сатир, 

В.А. Ильина, А.И. Захарова в своих трудах 

излагают единое мнение: чем дисгармонич-

нее детско-родительские отношения, тем 

больше различных нарушений в эмоцио-

нальной сфере у ребенка [1]. 

Т.И. Кучина мыслит, что проблему оказания 

поддержки семьям с дошкольниками можно 

начинать решать в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения через организо-

ванное взаимодействие детей и родителей [3]. 

Дефицит ласки, заботы, доверия в детско-

родительских отношениях искажает, затруд-

няет развитие личности ребенка. Важно 

взрослым недооценивать внутренние чувства 

ребенка, его эмпатию. 

О 



 

 
Психологическая литература описывает 

модели оказания помощи семье психологом: 

1. Медицинская. 

Трудности взаимоотношения лежат в бо-

лезни, необходимо лечение, медицинское 

вмешательство, здоровые члены семьи про-

ходят адаптацию к больному. 

2. Социальная.  

Семейная обстановка разрушена в резуль-

тате внешних воздействий и неблагоприят-

ных обстоятельств. Задачи: 

 вмешательство органов административ-
ной и социальной структуры; 

 анализировать жизненные ситуации; 

 рекомендации, консультации по нала-
живанию взаимодействия. 

3. Педагогическая. 

Некомпетентность родителей, его недо-

статочность в вопросах воспитания. Задачи 

этого направления: 

 восстановить, расширить в семье воспи-
тательный потенциал; 

 повышать психолого-педагогическую 
культуру родителей; 

 активно включать родителей процесс 
воспитания. 

4. Психологическая. 

Эта модель используется тогда, когда в 

основе причины дисгармонии детско-

родительских отношений лежат нарушения 

общения, личностных особенностей. Задачи 

психолога: 

 анализировать семейную ситуацию; 

 провести диагностику личности с исполь-
зованием психологических инструментариев; 

 диагностировать отношения в семье. 
Направления оказания практической помощи: 

 развитие у родителей эмоционального и 
социального интеллекта; 

 оптимизировать стили воспитания в се-
мье [1]. 

Одним из условий психолого-педагоги-
ческой поддержки детско-родительских отно-
шений считается использование различных 
методов активизации родителей. Его задачи: 

 повысить гибкость родительской позиции; 

 пересмотр способов взаимодействия в 
семье; 

 самоанализ проблем воспитания; 

 формирование родительской компе-

тентности.  

В детском саду нами используются сле-

дующие методы активации взаимодействия 

детей и родителей с целью оптимизации и 

поддержки их отношений: 

1. Тренинговые игровые задания и упраж-

нения. С помощью них родители по-другому 

могут взглянуть на способы взаимодействия с 

ребенком, используемым формам общения, 

дать оценку своим действиям. Неконструк-

тивные способы общения заменяются на кон-

структивные, родители испытывают рефлек-

сию, делают анализ отношений. Так, можно 

использовать следующие упражнения: игры с 

мячом («Закончи мысль», «Я буду»). 

Одной из форм такой работы можно счи-

тать выполнение творческих заданий. Так, 

родители и дети творчески выполняют зада-

ние, связанное с настроением, семейными 

праздниками, традициями, эмоциями.  

Также педагог может выпустить листовки, 

памятки. Педагоги дошкольного учреждения 

организовывают тренинги, игровые программ, 

содержание которых зависит от поставленных 

целей и задач, от потребностей семьи. Реали-

зуется формат психологической поддержки 

через выпуск газеты для родителей и детей. 

Она помогает привлечь внимание родителей, 

настрой родителей на укрепление отношения с 

детьми, создает дома положительную атмо-

сферу. В газете раскрываются разные рубрики: 

«вопросы родителей», «фотовыставка», «игра-

лочка», «игры с мамой», «поможем бабушке», 

ребусы для всей семьи». 

В детском саду важное место занимает 

организация игрового взаимодействия детей 

и родителей в детских видах деятельности 

(лепка, игры, эстафеты спортивные, рисова-

ние, театр, праздники). Такой формат сбли-

жает эмоционально, родители и дети полу-

чают опыт доверительных, гармоничных, 

позитивных партнерских отношений. Роди-

телям предоставляется шанс моделировать (в 

игровой обстановке) свои варианты поведе-

ния. Исследования ученых показали, что мо-

делирование собственного поведения позво-

ляет расширить его взгляды на воспитатель-

ную проблему. Игровая обстановка в нена-

вязчивой форме происходит, в процессе него 

родители «узнают» свои стереотипы, «при-

вычки» воспитания, а впоследствии осознать 

и изменить свое отношение к ним.  



 

 
Итак, включение и использование в ра-

боте педагогов дошкольного образователь-
ного учреждения предлагаемых форм и ме-
тодов поддержки детско-родительских от-

ношений позволяет повысить эффектив-
ность работы по сохранению, восстановле-
нию, развитию позитивных детско-роди-
тельских отношений. 
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роблема формирования лексического 

компонента языковой системы, в целом, 

и глагольного словаря, в частности, у до-

школьников с нарушениями интеллекта  явля-

ется важной для теории и практики психо-

лингвистики, логопедии, олигофренопедаго-

гики, но разработана не в достаточной мере. 

Глагол несет смысл речевого высказыва-

ния и, поэтому так необходим в речи. Значи-

мость правильного и своевременного усвое-

ния глагольной лексики наблюдается на всех 

этапах развития ребенка. На ранних этапах 

онтогенеза усвоение и применение глаголов 

обусловлено коммуникативной ситуацией, а 

также развитием предметно-практической 

деятельности. В период развития регулиру-

ющей функции речи расширение примене-

ния глагольного словаря оказывается необ-

ходимым для развития словесной регуляции 

действий и для становления внутренней ре-

чи. В старшем дошкольном возрасте предпо-

лагается формирование у ребенка такого гла-

гольного словаря, который позволит не толь-

ко четко изъявлять свои намерения и назы-

вать действия, но и составлять логически по-

следовательные высказывания, что крайне 

необходимо для предстоящего обучения в 

школе. Именно поэтому расширение и обо-

гащение глагольного словаря у дошкольников 

требует пристального внимания со стороны 

педагогов и родителей и определяют значи-

мость и актуальность исследования. 

Термин «умственная отсталость», упо-

требляемый в российской дефектологии, 

подразумевает под собой наличие у ребенка 

грубого органического поражения мозга, 

имеющего диффузный, широко распростра-

ненный характер. Причины органического 

поражения мозга весьма разнообразны [2]. 

Морфологические изменения с разной ин-

тенсивностью затрагивают многие участки 

коры головного мозга, при этом нарушаются 

их функции. Это приводит к возникновению 

у ребенка многообразных нарушений, отра-

жающихся во всей психической деятельно-

сти, особенно  мыслительной. Помимо мыш-

ления у детей в связи с поражением мозга 

страдают речь, память, внимание, восприя-

тие, моторика, гнозис и праксис.  

Недоразвитие речи при умственной отста-

лости имеет системный характер и затрагивает 

все компоненты рече-языковой деятельности. 

Нарушения познавательного и речевого раз-

вития приводят к тому, что страдает процесс 

формирования лексического строя речи, в сло-

варе дошкольника преобладают существитель-

ные и глаголы, которые соотносятся с нагляд-

ной ситуацией (М.Ф. Гнездилов, Е.А. Грузин-

цева, Г.В. Кузнецова, Р.К. Луцкина, В.Г. Пет-

рова, М.С. Соловьева). Е.Ф. Соботович отме-

чает, что глаголы, отражающие состояние, 

проявление и изменение признака такими 

детьми употребляются достаточно редко. В 

исключительных случаях умственно отста-

лые дошкольники употребляют глаголы, 

свидетельствующие об отношении к какому–

либо человеку, предмету или явлению. Кро-

ме того, отмечаются трудности освоения 

морфологической системы языка, процессов 

словообразования и словоизменения, так, на 

пример, в их речи обнаруживается дефицит 

приставочных глаголов [6].  

Цель нашего исследования – изучение 

особенностей понимания и употребления  

глаголов (со значениями движения, эмоцио-

нального состояния человека, предметных 

действий; глаголов, обозначающих кто как 

подает голос; приставочных глаголов, глаго-

лов совершенного и несовершенного вида, 

возвратных глаголов), а также разработка 

содержания и методов работы по расшире-

нию пассивного и активного глагольного 

словаря у дошкольников с умственной от-

сталостью в сравнении со сверстниками с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

Организация исследования: в констатирую-

щем эксперименте приняли участие дети 6-7 

лет с нарушениями интеллекта (10 человек), 

вошедшие в экспериментальную группу (ЭГ), 

и их ровесники с ЗПР (10 человек), составив-

шие группу сопоставительного анализа (ГСА). 

Исследование проводилось на базе МБОУ 

«Школа равных возможностей» в г. Химки. 

Диагностический комплекс составлен на 

основе методик Р.И. Лалаевой и Н.В. Серебря-

ковой [4], а также Н.Ю. Боряковой и Т.А. Мат-

росовой [1].  

Лексический материал адаптирован в соот-

ветствии с требованиями Примерной адапти-

рованной основной образовательной програм-

мы дошкольного образования для детей до-

школьного возраста с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) [5]. Подо-

бран наглядный материал для проведения об-

следования, изменена инструкция с учетом 

возраста и категории обследуемых детей. 

Детям было предложено два блока зада-

ний для изучения пассивного и активного 

глагольной словаря. 

Первый блок представлен заданиями на 

понимание, а второй блок содержит задания, 

направленные на изучение употребления в 

экспрессивной речи: 

1. Глаголов со значением движения. 

2. Глаголов со значением эмоционального 

состояния человека. 

3. Глаголов, обозначающих кто, как пода-

ет голос. 

4. Глаголов со значением предметных 

действий. 

5. Приставочных глаголов. 

6. Глаголов совершенного и несовершен-

ного вида. 

7. Возвратных глаголов. 

Критерии качественного анализа и коли-

чественной оценки заимствованы из методи-

ки Н.Ю. Боряковой и Т.А. Матросовой и до-

полнены нами.[1] Оценивалась каждая про-

ба, а затем результаты выполнения каждого 

задания суммировались. 

Критерии оценки выполнения проб, вхо-

дящих в задания первого и второго блоков. 

Максимальный уровень (3 балла) – пра-

вильное понимание лексического значения 

глагола // называние правильной формы 

глагола. 

Достаточный уровень (2 балла) – поиск 

картинки, соответствующей названному экс-

периментатором глаголу с переспросом // 

поиск глагола (подходящей формы глагола), 

самокоррекция в случае неточного ответа. 

Недостаточный уровень (1 балл) – нахож-

дение картинки, соответствующей назван-

ному глаголу, при помощи экспериментато-

ра // замена близким по значению глаголом 

или выполнение задания при помощи экс-

периментатора. 

Низкий уровень (0 баллов) – картинка вы-

брана неверно // замена далеким по значе-

нию глаголом или другой частью речи // ре-

бенок отказывается от выполнения задания. 

Анализ результатов показал, что при ис-

следовании понимания глагольной лексики 

ответы детей ЭГ распределились поровну 

между низким и недостаточным уровнем. 

При исследовании активного глагольного 

словаря преобладали ответы, которые соот-

ветствуют низкому уровню (у 70% детей из 

ЭГ), остальные ответы (у 30% детей из ЭГ) 

соответствовали недостаточному уровню. 

Дети из ГСА показали более высокие ре-

зультаты понимания и употребления глаго-

лов по сравнению с детьми из ЭГ. При ис-

следовании понимания и употребления гла-

гольной лексики преобладали ответы (у 60% 

детей из ГСА), соответствующие недоста-

точному уровню, остальные ответы (у 40% 

детей из ГСА) соответствовали достаточно-

му уровню.  

В результате проведения исследования 

было выявлено следующее: 

1. Развитие пассивного глагольного сло-

варя у дошкольников с умственной отстало-

стью, опережает развитие активного гла-

гольного словаря как по количественным, 

так и по качественным характеристикам, что 

является общей закономерностью речевого 

развития. Однако, при этом объем пассивно-

го глагольного словаря значительно ниже по 

сравнению с таковым у дошкольников с за-

держкой психического развития; 

2. Активный глагольный словарь у детей с 

умственной отсталостью весьма скуден. В их 

речи доминируют глаголы наиболее кон-

кретные по своему содержанию, которые им 

хорошо знакомы и регулярно употребляются 

ими в бытовых ситуациях в реальной жизни.  

В процессе исследования наиболее до-

ступными для детей с умственной отстало-

стью оказались задания на понимание и упо-

требление глаголов: со значением движения; 

предметных действий; обозначающих кто, 

как подает голос. Особые сложности указан-

ная категория детей испытывала в понима-

нии и употреблении глаголов со значением 

эмоционального состояния. Глаголы «удив-

ляется» и «сердится» оказались недоступ-

ными для 100% дошкольников, принимав-

ших участие в исследовании.  

Словарный запас глаголов, активно упо-

требляемых в речи дошкольниками с ЗПР, 

также весьма ограничен. Но вместе с тем, в 

процессе исследования они, в отличие от де-

тей ЭГ, испытывали лишь отдельные затруд-



 

 
нения в употреблении глаголов; со значени-

ем движения; эмоционального состояния че-

ловека; со значением предметных действий; 

глаголов, обозначающих кто, как подает го-

лос; приставочных глаголов.  

3. У дошкольников с умственной отстало-

стью более всего страдает семантика. Они 

путают лексические значения глаголов (на 

пример: рыба «купается» вместо «плавает», 

кошка «спит» вместо «лежит», ребенок «ска-

чет» вместо «прыгает», ворона «поет» вме-

сто «каркает», ребенок «красит» вместо «ри-

сует» и т. д.), периодически дают случайные 

ответы (говорят «идет» вместо «рисует», 

«поет» вместо «одевается»).  

Дошкольники с ЗПР также иногда путают 

лексические значения глаголов (говорят во-

робей «поет» вместо «чирикает», ребенок 

«раскрашивает» вместо «рисует»). Случай-

ных, неадекватных  ответов в процессе ис-

следования дошкольники с ЗПР не давали. 

4. У дошкольников с умственной отстало-

стью навыки словообразования: приставоч-

ных глаголов, глаголов совершенного и 

несовершенного вида, а также возвратных 

глаголов не сформированы.  

Детям с ЗПР, в отличие от дошкольников с 

умственной отсталостью, оказалось более до-

ступным префиксальное словообразование на 

материале частотной глагольной лексики. Од-

нако при исследовании понимания и употреб-

ления глаголов совершенного и несовершенно-

го вида, а также возвратных глаголов, до-

школьники с ЗПР испытывали трудности, пре-

имущественно на уровне экспрессивной речи. 

Анализ результатов констатирующего 

эксперимента позволил нам выявить каче-

ственные особенности глагольной лексики у 

дошкольников с умственной отсталостью. 

Результаты исследования подтверждают, что 

обнаруженные трудности и недостатки воз-

никают вследствие того, что осознанное ис-

пользование этой части речи возможно толь-

ко при относительно высоком уровне разви-

тия  мышления  (операций  анализа,  синтеза,  

 

сравнения, обобщения), которое нарушено у 

всех детей с умственной отсталостью. 

Мы пришли к выводу о необходимости 

целенаправленной работы по расширению 

пассивного и активного глагольного словаря 

у дошкольников с нарушениями интеллекта. 
На формирующим этапе исследования 

ставились задачи: 

 восполнить недостатки пассивного и ак-
тивного глагольного словаря;  

 уточнить семантические значения име-
ющихся в словарном запасе детей глаголов;  

 формировать понимание значений гла-
голов с различными приставками; 

 формировать словообразовательные 
умения путем образования приставочных 
глаголов по образцу; 

 формировать навык употребления гла-
голов совершенного и несовершенного вида, 
а также возвратных глаголов. 

Указанные задачи решались с опорой на 

дидактические игры, которые включали соб-

ственные действия детей с предметами и 

различные движения. 

Собственные активные движения и дей-

ствия, а также дидактические игры позволя-

ют обеспечить эмоциональное положитель-

ное отношение к заданию. Важно побуждать 

ребенка с умственной отсталостью к нужно-

му количеству повторений на разном мате-

риале, что так необходимо для усвоения се-

матического значения глагола [3].  

Дидактические игры, направленные на раз-

витие пассивного и активного глагольного 

словаря, в т. ч. понимания и употребления при-

ставочной глагольной лексики, глаголов со-

вершенного и несовершенного вида, возврат-

ных глаголов могут включаться дефектологами 

и логопедами как во фронтальные занятия в 

старших и подготовительных группах детского 

сада, так и во время проведения индивидуаль-

ных занятий. Вся работа должна быть система-

тической и осуществляться при условии тесно-

го взаимодействия специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей. 
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ошкольное детство – очень важный пе-
риод в формировании личности ребенка. 

Очень важно, чтобы ребенок с детства усва-
ивал суть моральных понятий и общечелове-
ческих ценностей. Ребенок формируется как 
личность, приобретает собственные черты 
характера, особенности, которые влияют на 
поведение человека в жизни, у ребенка раз-
вивается собственное мировоззрение. Кроме 
того, роль этих ценностей в воспитании под-
растающего поколения настолько велика, 
что развитие материального и духовного бо-
гатства должно продолжаться непрерывно. 
Фольклор является необходимым фактором 
воспитания личности дошкольника, он спо-
собствует формированию образного мышле-
ния, обогащению речи, воспитанию любви к 
родному краю, пониманию собственной 
принадлежности к народу, воспитанию ува-
жительного отношения к национальным тра-
дициям. Фольклорные занятия осмысленны, 
наполнены досугом, более того, коллектив-
ным досугом, несущим ценный воспитатель-
ный заряд, нормы и ценности совместных 
действий и совместной жизни. Социализация 
связывает новое поколение со старым, и 
народные сказки являются эффективным ин-
струментом для этой связи. 

Незаменимый материал для упражнений 
на дикцию – пословицы, поговорки, песни, 
загадки, скороговорки. Малые формы фоль-
клора лаконичны и ясны по форме, глубоки 
и ритмичны. С их помощью дети учатся чет-
кому и звучному произношению, проходят 
школу художественной фонетики. В процес-
се игр-забав развивается не только речь, но и 

мелкая моторика, которая подготавливает 
руку ребенка к письму.  

Богатейшее культурное наследие наших 
предков уходит корнями вглубь веков, в по-
вседневный опыт созидательного труда и 
мудрого, почтительного освоения окружаю-
щей природы. Формировался особый уклад 
народной жизни, тесно связанный с годовы-
ми циклами обновления и угасания природы, 
по-своему отразившийся в загадках, посло-
вицах и поговорках, задушевных песнях и 
озорных частушках, легендах и волшебных 
сказках. Другое, живое свидетельство богат-
ства бытовой культуры русского народа – 
его обычаи и праздники, а также церковные 
обряды и таинства. 

Большое место в приобщении детей к 
народной культуре должны занимать народные 
праздники и традиции. Именно здесь форми-
руются тончайшие наблюдения за характер-
ными особенностями времен года, погодными 
изменениями, поведением птиц, насекомых, 
растений. Причем, эти наблюдения непосред-
ственно связаны с трудом и различными сто-
ронами общественной жизни человека во всей 
их целостности и многообразии. 

Для успешного ознакомления с традици-
онными народными праздниками необходи-
мо дать детям представление о культуре 
народа, знакомить с традициями и народны-
ми обрядами, что формирует в детях пози-
тивные ценности. Так же в дошкольном воз-
расте необходимо формировать у детей чув-
ство толерантности, уважения к другим 
народам, их традициям.  

В процессе проведения праздника идет за-
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крепление и расширение знаний, применение 
их воспитанниками на практике, в коллектив-
ном творчестве, т. к. праздник включает живое 
слово, звуки, краски, ритм, движение, форму, 
то есть дети непосредственно участвуют в раз-
личных видах народного творчества. 

Ни один обрядовый праздник не обходит-
ся, конечно же, без игры на русских народ-
ных инструментах. Эти незатейливые ин-
струменты в руках детей становятся волшеб-
ными, оживают и обретают свой голос. Зна-
комство детей с новыми инструментами, ис-
полнение на них песен, плясок способствуют 
их музыкальному развитию. 

Насыщенность народного праздника твор-
ческими импровизациями, сюрпризными мо-
ментами стимулирует интерес детей, усилива-
ет их впечатления и переживания, обогащает 
художественное и эстетическое восприятие. А 
главное, обеспечивает естественное приобще-
ние детей к национальным традициям, утвер-
ждает в их сознании фундаментальные, ду-
ховные и эстетические ценности. 

Вопрос о приобщении новых поколений к 

национальной культуре с каждым годом ста-
новится всё актуальнее и актуальнее, так как 
каждый народ не просто хранит исторически 
сложившиеся воспитательные традиции и 
особенности, но и стремится перенести их в 
будущее, чтобы не утратить исторического 
национального лица и самобытности.  

Одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред нашим обществом в настоящее время, 
является его духовное, нравственное воз-
рождение, которое невозможно осуществить 
без усвоения культурно-исторического опы-
та народа, создававшегося веками огромным 
количеством поколений и закрепленного в 
произведениях народного искусства. Зна-
комство детей с народным искусством (поэ-
тическим, музыкальным, танцевальным, де-
коративно-прикладным) в дошкольный пе-
риод позволяет сформировать у них первич-
ные представления о народной культуре, что 
очень важно для дальнейшего процесса обу-
чения и воспитания. Интерес к внедрению 
народного искусства в практику дошкольно-
го воспитания в нашей стране очевиден. 
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ля современного общества и отечествен-

ной коррекционной науки важным явля-

ется реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Л.С. Выготский 

отмечал, что самой важной задачей работы 

должно стать преодоление социальных 

трудностей ребенка. Овладение разнообраз-

ными средствами общения необходимо для 

формирования полноценной личности ре-

бенка, успешного обучения.  

Выраженное психическое недоразвитие, 

проявляющееся в недоразвитии высших 

форм познавательной деятельности, систем-

ном нарушении речи, определяют низкий 

уровень коммуникативной компетентности 

детей с интеллектуальными нарушениями, 

что затрудняет процесс их приспособления и 

нахождения в современном обществе. 

Изучение данной проблемы в отечествен-

ной концепции (Г.А. Андреева, Л.C. Выгот-

ский, A.A. Леонтьев, М.И. Лисина, Б.Ф. Ло-

мов, Е.О. Смирнова) предполагает изучение 

особенностей понимания психологического 

феномена общения, а так же представления о 

связи речи с общением. Общение рассматри-

вается нами как коммуникативная деятель-

ность, и речь – как средство осуществления 

этой деятельности, возникающее на опреде-

ленном этапе ее развития. 

Большая часть специальных исследова-

ний, в которых изучались особенности рече-

вого развития дошкольников с нарушениями 

интеллекта, рассматривается в логопедиче-

ском аспекте (Р.И. Лалаева, В.Г. Петрова, 

З.Н. Смирнова). 

В опубликованных работах указывается 

на низкий уровень владения умственно от-

сталыми дошкольниками всеми сторонами 

речи. Коммуникативная речевая деятель-

ность характеризуется у этих детей опреде-

ленными особенностями (В.Г. Петрова). 

Для наиболее точной диагностики осо-

бенностей речевой коммуникативной дея-

тельности дошкольников с умственной от-

сталостью следует отметить, что в широком 

смысле коммуникация – это речевое, пред-

метное и эмоциональное взаимодействие 

(М.И. Лисина). 

Поэтому целью исследования являются: 

выявление уровня коммуникативной дея-

тельности и уровня развития устной речи. 

Методика исследования состояла из двух 

этапов. 

Этап 1. Исследование состояния коммуни-

кативной деятельности. Это исследование 

направлено на изучение различных структур-

ных компонентов коммуникативной деятель-

ности детей с легкой умственной отсталостью. 

Этап 2. Исследование уровня речевого 

развития (выявление уровня сформирован-

ности различных сторон устной речи). 

Для исследования уровня развития комму-

никативной деятельности старших дошколь-

ников с легкой умственной отсталостью были 

выбраны методика «Диагностика развития 

общения со сверстниками» И.А. Орловой, 

В.М. Холмогоровой и «Методика для выяв-

ления уровня развития коммуникативной де-

ятельности» М.И. Лисиной, которые были 

адаптированы для диагностики детей с ин-

теллектуальными нарушениями.  

Диагностика предполагает регистрацию ин-

Д 



 

 
тереса ребёнка к сверстнику, чувствительно-

сти к воздействиям, инициативности ребёнка в 

общении, просоциальных действий, сопере-

живания и средств общения. Для определения 

уровня развития коммуникации используются 

параметры общения со сверстниками и соот-

ветствующие им шкалы оценки. 

Для оценки уровня развития коммуника-

тивной деятельности определяются 4 уровня: 

недостаточный уровень, низкий уровень ха-

рактеризуется слабой выраженностью всех 

параметров, средний, если большинство по-

казателей всех параметров имеют средние 

значения и высокий уровень. Также опреде-

ляется ведущая форма общения со взрослым. 

В результате изучения состояния устной 

речи также выделены групп по уровню рече-

вого развития. К критериям определения 

уровня речевого развития (4 уровня) были от-

несены следующие: уровень понимания ре-

бенком обращенной к нему речи, степень ис-

пользования ребенком речи как средством об-

щения (умение самостоятельно оречевить ту 

или иную внутреннюю потребность, попро-

сить о помощи), умение ребенка участвовать в 

диалоге в рамках простой беседы как в быто-

вых ситуациях общения, так и в ходе занятий. 

В эксперименте участвовало 12 детей пяти 

лет, имеющих интеллектуальные нарушения. 

Анализ результатов проведенного иссле-

дования показал, что среди детей, участву-

ющих в эксперименте, никто не показал до-

статочный уровень развития коммуникатив-

ной деятельности и развития речи. Два ре-

бенка показали средний уровень, четыре до-

школьника – средний, четыре – низкий уро-

вень, а два ребенка – недостаточный уровень 

сформированности коммуникативной дея-

тельности и речевого развития. 

К недостаточному уровню развития ком-

муникативной деятельности отнесены дети, 

у которых либо отсутствует ответная реак-

ция на инициативу, побуждающую начать 

общение, либо они проявляют неадекватную 

эмоциональную реакцию на эту инициативу. 

Установление эмоционального контакта с 

данной категорией детей возможно только 

при значительных усилиях со стороны 

взрослого (при его направляющей, стимули-

рующей помощи), общение со сверстниками 

практически отсутствует. У этих детей отме-

чается крайне низкий уровень владения ре-

чью как средством общения. 

К низкому уровню развития коммуника-

тивной деятельности отнесены дети, не про-

являющие самостоятельной активности в 

общении. Но эти дошкольники адекватно 

эмоционально реагируют на партнера по 

общению, смотрят на него, слушают, но в 

процессе общения не могут сосредоточиться. 

Отвлекаются, переключаются на другие дей-

ствия. Обращенную к ним речь понимают не 

в полном объеме, часто не способны к ответ-

ным действиям. Степень речевой коммуни-

кации крайне ограничена. 

К среднему уровню развития коммуника-

тивной деятельности отнесены дошкольни-

ки, которые могут по собственной инициа-

тиве вступать в общение.  

Выделяют партнера по общению, адекватно 

эмоционально реагируют на него, удерживают 

зрительный контакт, слушают, достаточно 

полно понимают обращенную к ним речь. Эти 

дети могут обратиться с просьбой, попросить 

о помощи, выразить согласие или протест тем 

или иным коммуникативным воздействиям 

партнера по общению. При этом порядок и 

рациональные способы выполнения коммуни-

кативных действий определяют с трудом. 

Способны видеть эмоциональное состояние 

партнера в ходе общения при совместных дей-

ствиях в различных видах деятельности, но не 

всегда способны выстраивать свое поведение 

согласно его интересами. Могут участвовать в 

простом диалоге, как со взрослым, так и со 

сверстником только в случае оказания стиму-

лирующей и поддерживающей помощи. При 

вербальной форме общении с трудом ориен-

тируются в порядке выстраивания диалога: не 

соблюдают очередность, не всегда выбирают 

информацию, адекватную ситуации общения. 

В результате проведенного исследования 

мы пришли к выводу о необходимости целе-

направленной работы по формированию 

коммуникативной печевой деятельности у 

дошкольников с нарушениями интеллекта. 
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Проблема патриотического воспитания современных детей на сегодняшний день одна из самых акту-

альных. Работая с детьми среднего возраста, мы столкнулись с тем, что наши дети мало знают о род-

ном городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе 

к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю. Явно недостаточной является работа с ро-

дителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. В нормативных документах и 

программах дошкольных учреждений отражена необходимость активного взаимодействия с семьей, 

однако при этом недостаточно разработаны содержание и формы работы с семьями. 

Ключевые слова: проблемы нравственно-патриотического воспитания, активное взаимодействие с 

семьей, технология геокешинг, формы работы с детьми и родителями, приключенческая игра с эле-

ментами туризма и краеведения. 

 



 

 
роблема патриотического воспитания 

детей на сегодняшний день становится 

одной из актуальных. Понимая важность этого 

вопроса, и одним из приоритетных направле-

ний нашего дошкольного учреждения является 

работа по нравственно-патриотическому вос-

питанию. А ведь патриотическое воспитание 

дошкольников – это не только воспитание 

любви к родному дому, семье, детскому саду, 

городу, к родной природе, культурному досто-

янию своего народа, своей нации и толерант-

ного отношения к представителям других 

национальностей, но и воспитание уважитель-

ного отношения к труженику и результатам 

его труда, защитникам Отечества, государ-

ственной символике, традициям государства и 

общенародным праздникам. Все эти задачи 

важны и актуальны, от решения ни одной из 

них отказаться нельзя. 

Работая в паре с педагогом, мы начали ис-

кать новые формы работы с детьми и роди-

телями по данному направлению. И нас за-

интересовала игра – геокешинг. Что такое 

геокешинг?  

Складывая смысл составляющих его слов 

geo (земля) и cache (тайник), получается – 

«поиск тайника в земле». Это приключенче-

ская игра с элементами туризма и краеведе-

ния. Задача, которую решают игроки в гео-

кэшинг – это разыскивание тайников, сде-

ланные другими участниками игры. При 

этом они используют устройства, имеющие 

GPS приемник, такие как ноутбук, навига-

тор, смартфон или КПК. Основная идея игры 

состоит в том, что воспитатель или часть иг-

роков прячут тайники, другие с помощью 

карты, устройства находят спрятанные кла-

ды. Игра представляет собой активный по-

знавательный процесс, в нее можно играть 

всей группой, с родителями, соревноваться в 

нахождении клада с другой группой ДОУ 

или устроить соревнования между семьями. 

Сейчас мы вам предлагаем познакомиться 

с пошаговым процессом организации геоке-

шинга с детьми и их родителями. Это важно 

для тех, кто еще ни разу не участвовал в по-

добном мероприятии. 

Образовательный геокешинг является еще 

одним педагогическим инструментом в про-

цессе воспитания и развития дошкольников, 

так как он предполагает и поисковую, и ис-

следовательскую деятельность, позволяют 

проводить обучение детей в виде игры, де-

лают обучение интересным, творческим и 

значимым для всех участников. 

Отличительной особенностью игры с 

детьми дошкольного возраста является от-

сутствие GPS-навигатора. Необходимо ис-

пользовать адаптированный вариант игры – 

по картам и схемам, фотографиям и задани-

ям, ребусам и загадкам, экрану и планшету. 

Образовательный геокэшинг обладает ха-

рактерными особенностями и включает в себя: 

 наличие участников, интересы которых 
в значительной степени пересекаются или 
совпадают; 

 наличие чётко оговариваемых правил; 

 наличие ясной, конкретной цели; 

 взаимодействие участников в том объё-
ме и тем способом, который они сами опре-
деляю; 

 групповую рефлексию; 

 подведение итогов. 
Так же при важно соблюдение правил 

участниками игры: 

 действовать в команде; 

 не откланяться от маршрута; 

 соблюдать правила; 

 понимать, что клад является общей 
находкой; 

 найти тайник; 

 забрать из тайника понравившийся 
предмет; 

 в тайник положить предмет, взамен 
взятого; 

 не забыть отметить клад; 

 написать на сайте/куратору о своей 
находке; 

 рассказать о своей находке. 
Видов тайников несколько, но наиболее 

распространенный – традиционный тайник, 

который мы используем в игре с детьми до-

школьного возраста, представляет собой 

контейнер с крышкой, в котором находятся 

«сокровища» – мелкие предметы (игрушки, 

конфеты, книги и т. п.), а также блокнот и 

карандаш. Игрок должен отметиться в блок-

ноте, забрать любой предмет из контейнера, 

но взамен обязан оставить равноценный 

предмет. Блокнот является обязательным ат-

рибутом тайника, так как он содержит ин-

формацию о тайнике и его посетителях. По-
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сле «посещения» тайника игрок должен за-

крыть контейнер и поместить его на прежнее 

место. Тайник необходимо аккуратно замас-

кировать, чтобы следующие участники игры 

приложили не меньшие усилия для его поис-

ка. Помимо традиционных используют так-

же и «пошаговые» тайники. 

Для нахождения контейнера участнику 

необходимо выполнить задачу, поставленную 

сценарием игры. Задача заключается в ответах 

на вопросы, связанные с предметом или ме-

стом тайника, а также требует от искателя 

применение навыков ориентирования на мест-

ности, а в некоторых случаях заставляет игро-

ка показывать свою эрудицию. Это же касает-

ся месторасположения тайников. Они могут 

быть совсем рядом, а могут потребовать пре-

одоления серьезных препятствий. 

При организации игры мы используем раз-

нообразные способы поиска клада, а это: за-

гадки, приметы, схемы, фотографии, описание, 

ребусы, слово, карта, указанные метки и т. д. 

Для того, чтобы сформировать интерес 

детей, а у нас средняя возрастная группа, то 

в первые тайники закладывали конфеты. В 

группе использовали такие ситуации как:  

 при проведении дня рождения, именин-
нику предлагали найти подарок по указан-
ным меткам или заданиям, которые ему 
оставляли; 

 при наведении порядка в группе создавали 
проблемную ситуацию, например, «Потерялась 
кукла Маша» и мы организовываем её поиск; 

 на занятиях по речевому развитию 
находили игрушку для составления описа-
тельного рассказа через загадки, задания и т. 
п., а позже уже предлагали в окружающей 
обстановке найти спрятанную игрушку, пре-
одолев на пути различные препятствия. 
Здесь мы комплексно подходим к развитию 
детей: и психические процессы, и двигатель-
ная активность, и математические представле-
ния, и познание окружающего мира, отноше-
ние к родной природе, и конструирование, и 
формирование сотрудничества и взаимопони-
мания при выполнении общего дела. 

Позже усложняли задачу – искали тайни-

ки по фотографиям, картам, схемам. Для это-

го необходимо было научить детей читать 

карту, поэтому следующим шагом работы 

для нас, воспитателей – научить детей ори-

ентироваться в пределах группы ДОУ, музы-

кального зала, участка группы посредством 

использования разнообразных игровых 

упражнений на развитие пространственных 

представлений. 

Существует методика проведения элемен-

тов геокешинга с детьми, которая включает в 

себя 4 этапа: 

1 этап – предварительная работа. 

На этом этапе мы разрабатывали и прово-

дили:  

1. Цикл бесед, проблемных ситуаций с 

детьми по темам: о некоторых нравственных 

чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.); о 

некоторых моральных нормах и правилах 

поведения; об элементарных правилах рече-

вого этикета (не перебивать взрослого и 

сверстников в разговоре, вежливо обращать-

ся к собеседнику); о семье как обо всех тех, 

кто живёт вместе с ребёнком, о её составе и 

своей принадлежности к ней, о значимости и 

красоте семейных обычаев, традиций, празд-

ников; об увлечениях, отдыхе разных членов 

семьи; о себе как члене группы детского са-

да, о детском саде и его сотрудниках; о род-

ном городе и природе родного края (досто-

примечательности города, красоте и богат-

стве родного края) и т. д. 

2. Подбор демонстрационного материала, 

книг.  

3. Составление совместно с детьми схемы-

плана группы, музыкального зала, участка. 

4. Организация коллекций: «Коллекция 

сов», «Коллекция магнитов городов России», 

«Коллекция ракушек». 

5. Составление презентаций. 

6. Составление рассказов о семье, городе 

и т. д. 

7. Организация продуктивной деятельно-

сти – рисование, изготовление поделок. Дети 

приняли участие в конкурсах: 

 городской фестиваль читающих детей 
«Ты-лучше всех» в номинации «Читаю сам» 
VIII-х Больших Канских чтений «Читай и 
будь в тренде». Диплом за 1 место; 

 Всероссийский детский конкурс рисун-
ков «По страницам Красной книги». Дипло-
мы за 1 место; 

 Всероссийский детский конкурс рисун-

ков «В дружбе народов – единство страны». 

Дипломы за 1 место; 



 

 
 Всероссийский детский конкурс поде-

лок из папье-маше «Игрушка на елку», Ди-
пломы за 1 место.; 

 общегородской творческий конкурс для 
дошкольников «Алексей Толстой и его «Зо-
лотой ключик», Сертификаты; 

 Всероссийский конкурс «Чудесный день 
весны». Дипломы за 1 место. 

А также на данном этапе начали знакомить 
родителей с содержанием, структурными ком-
понентами, правилами геокешинга через орга-
низацию родительского собрания, подборку 
консультативного материала по данной тема-
тике, определение родителей воспитанников, 
желающих принять участие в игре.  

2 этап – подготовительный.  
На этом этапе мы создавали сценарий, 

подбирали задачи для каждого задания, и 
готовили все необходимое для проведения 
самой игры в рамках тематики по нравствен-
но-патриотическому воспитанию. 

В игре использовали разные задания: 
1. Находить кусочки пазла и составлять из 

него картинку. На собранной картинке изоб-
ражён предмет или место, где надо искать 
главный «клад». 

2. В начале игры дети получают карту, где 
обозначены все опорные пункты. В каждом 
пункте припрятана часть карты. Однако, до-
быть ее можно, только решив задачку или 
головоломку, выполнив задание. Можно ис-
пользовать от 3 до 7 пунктов (и столько же 
частей карты). Обязательно необходимо ори-
ентироваться на возраст детей: чем они 
младше, тем меньше должно быть этапов. 

3. Маршрутный лист, на котором обозна-
чены станции и где они расположены; а мо-
гут быть использованы загадки, ребусы, за-
шифрованные слова, ответ на которые и бу-
дет то место, куда надо последовать. 

4. «Волшебный клубок» – на клубке ниток 
последовательно прикреплены записки с 
названием того места, куда надо отправить-
ся. Постепенно разматывая клубок, дети пе-
ремещаются от станции к станции. 

5. Карта со схематическим изображением 
маршрута. 

6. «Волшебный экран» – планшет, фото-
рамка, телефон, ноутбук, где изображены 
фотографии тех мест, куда должны последо-
вать участники. 

3 этап – проведение игры.  
На данном этапе участники игры проходи-

ли по всему маршруту, находили тайники и 
делали их снимки. За этот период, а это с сен-
тября 2022 г., с детьми было организовано три 
игры с элементами геокешинга по теме:  

 Русские народные сказки. (итог – вы-
ставка рисунков «Мы рисуем сказку»); 

 Города России, в которых мы побывали. 
(итог- коллекция магнитов «С миру по нитке»); 

 Животные и птицы Красноярского края. 
(итог- коллекция сов и участие во Всерос-
сийском конкурсе рисунков «По страницам 
Красной книги»). 

С семьями воспитанников прошла игра по 
теме «Символы России» с пошаговым нахож-
дением тайников и использованием мобиль-
ных устройств. При организации геокешинга с 
родителями мы использовали GPS навигацию. 
Для участников игры был создан общий чат. К 
каждой команде был прикреплен свой кура-
тор, который направлял команду по маршруту, 
согласно основного сценария игры. Были 
предложены такие задания как: 

 загадка; 

 ребус; 

 музыкальная подсказка; 

 фотоплан. 
После нахождения основного тайника – 

Флага России были подведены итоги, орга-
низовано чаепитие.  

4 этап – презентация результатов. 
На этом этапе дети представляют резуль-

тат, обобщают полученные знания, оформ-
ляют их в конечный продукт – зарисовки, 
схемы, фотоколлаж, коллекции. 

В ходе реализации геокешинга можно есте-
ственным образом осуществлять интеграцию 
всех образовательных областей, комбиниро-
вать разные виды детской деятельности и 
формы работы с детьми, решать образователь-
ные задачи в совместной деятельности взрос-
лого и детей, самостоятельной деятельности 
дошкольника, активно взаимодействовать с 
семьями воспитанников, а также воспитывать 
патриотизм у дошкольников, гордость и без-
условную любовь к природе, своей малой Ро-
дине, стране. Эта игра обладает огромным раз-
вивающим потенциалом так как не только со-
здает условия для поддержки и развития дет-
ских интересов и способностей, но и нацели-
вают на развитие индивидуальности ребёнка, 
его самостоятельности, инициативности. 

Прогнозируемый результат на уровне детей: 



 

 
1. Расширение у детей области социально-

нравственных чувств и отношений. Сформи-
рованность (на данном возрастном этапе) 
системы понятий: любовь и уважение к се-
мье, близким людям, уважительное отноше-
ние к людям старшего поколения, к своему 
микросоциуму, детскому саду. 

2. Любовь и бережное отношение к при-
роде родного края, родному городу. 

3. Освоение детьми доступных знаний о 
достопримечательностях и природе родного 
края, города. 

4. Умение выражать собственное мнение, 
анализировать, живо реагировать на проис-
ходящее, оказывать посильную помощь 
нуждающимся. 

5. Сформированность элементарных про-
ектно-исследовательских, поисковых умений 
и навыков. 

6. Прогнозируемый результат на уровне 
родителей: Повышение педагогической гра-
мотности и компетентности в вопросах нрав-
ственно- патриотического воспитания. Акти-
визация интереса родителей к воспитатель-
но-образовательному процессу. 

7. Обогащение опыта психологически-

ми, педагогическими и валеологическими 
знаниями.  

8. Формирование желание сотрудничества 
с детским садом. 

9. Укрепление значимости семьи в воспи-
тании гражданско-патриотических чувств 
ребенка. 

10. Сплочение всех членов семьи, воз-
рождение и сохранение семейных традиций. 

Прогнозируемый результат на уровне пе-
дагогов: 

1. Повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в вопросах гражданско-
патриотического воспитания дошкольников. 

2. Творческая самореализация в профес-
сиональной деятельности. 

Перспективы развития геокешинга на три 
года с детьми до подготовительной группы – 
организация игры с использованием GPS 
навигации: в заповеднике «Сосновый бор», 
на прилегающей к дошкольному учрежде-
нию территории, в исторически значимых и 
достопримечательных местах города Канска. 

Ну, а сейчас вашему вниманию предста-
вим небольшой ролик игры между семьями 
наших воспитанников.  
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The problem of patriotic education of modern children is one of the most urgent today. Working with middle-aged 

children, we are faced with the fact that our children know little about their hometown, country, features of folk 

traditions, are often indifferent to loved ones, including group mates, and rarely sympathize with someone else's 

grief. Obviously insufficient is the work with parents on the problem of moral and patriotic education in the fami-

ly. The normative documents and programs of preschool institutions reflect the need for active interaction with 

the family, however, the content and forms of work with families are not sufficiently developed. 
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nology, forms of work with children and parents, adventure game with elements of tourism and local history. 
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В статье авторы раскрывают проблему организации в дошкольном образовательном учреждении 

интегрированного обучения.  

Ключевые слова: детский сад, федеральный государственный образовательный стандарт, интегри-

рованные занятия в ДОУ. 

 

ак помочь нам, педагогам, в реализации 

принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с ФГОС? Как акти-

визировать деятельность каждого педагога? 

Какими средствами и способами это можно 

сделать? Об этом мы сегодня и поговорим. 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт устанавливает нормы и по-

ложения, обязательные при реализации основ-

ной образовательной программы детского сада.  

Основная образовательная программа 

должна строиться с учетом принципа интегра-

ции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенно-

стями воспитанников, спецификой и возмож-

ностями образовательных областей; основы-

ваться на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 

предусматривать решение программных обра-

зовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов.  

Однако расширение объема содержания в 

разных областях знаний педагогического про-

цесса может привести к перегруженности, что 

в первую очередь отражается на ребенке. 

Складывается противоречие между желанием 

каждого специалиста больше дать ребенку и 

действительными психическими и физически-

ми возможностями ребенка дошкольного воз-

раста. Благодаря реализации интегративного 

подхода можно избежать перегрузок детей, 

освободив время для игры, сохранив их физи-

ческое, психическое и социальное здоровье, 

развивая все стороны личности. 

По мнению многочисленных исследова-

телей, интегрированное обучение способ-

ствует формированию у детей целостной 

картины мира, дает возможность реализо-

вать творческие способности, развивает 

коммуникативные навыки и умение свобод-

но делиться впечатлениями. 

Как вы понимаете понятие «интеграция»? 

Подберите синонимы к этому слову.  

Ответы участников конференции: взаимо-

действие, соединение, совмещение, взаимо-

действие, синтез, объединение, «два в одном». 

Подведём итоги, на основании которых 

можно сделать вывод, что синонимов поня-

тия «интеграция» много, определений в раз-

личных источниках тоже. 

Наиболее полное понимание педагогиче-

ской интеграции дается, на наш взгляд,             

В.С. Безруковой, рассматривающей её как 

 ведущую идею, отражающую особенно-

сти современного этапа развития и гаранти-

рующую достижение более высоких резуль-

татов педагогической деятельности; 

 процесс установления связей между 

объектами и создание новой системы в соот-

ветствии с предполагаемым результатом; 

 результат или форму, которую обретают 

объекты, вступая во взаимосвязь друг с дру-

гом, например, интегрированное занятие. 

Самое доступное, но отражающее наибо-

лее точно суть данного понятия следующее: 

«Интеграция – это объединение в целое ка-

ких-нибудь частей или элементов в процес-

се развития». 

Одна из форм осуществления интеграции 

в ДОУ – интегрированные занятия. 

К 



 

 
Интегрированные занятия – это совместные 

занятия педагога-психолога, воспитателя, му-

зыкального руководителя, учителя-логопеда, 

инструктора по физической культуре. Педаго-

гический процесс, построенный на принципах 

интеграции, способствует более тесному кон-

такту всех специалистов. Интегрированные 

занятия дают воспитаннику достаточно широ-

кое и яркое представление о мире, в котором 

он живёт, взаимосвязи явлений и предметов, 

взаимопомощи, существовании многообразно-

го мира материальной и художественной куль-

туры. Основной акцент приходится не столько 

на усвоение определённых знаний, сколько 

на развитие образного мышления. Это под-

тверждает значимость использования данного 

вида занятий в практике работы с детьми. 

Интерес к интегрированным занятиям за-

кономерен: и «теоретики» и педагоги-

практики понимают, что на таких занятиях 

дети используют знания из разных сфер дея-

тельности, процесс обучения становится бо-

лее экономным, у детей создается единая, це-

лостная картина мира, не раздробленная на 

аппликацию, рисование, развитие речи, пе-

ние, физкультуру. Интегрированные занятия 

позволяют ребенку реализовать свои творче-

ские возможности: он сочиняет, фантазирует, 

думает, познает законы и специфику родного 

языка; в интересной, игровой форме обогаща-

ется словарь ребенка, развиваются коммуни-

кативные умения. Большой плюс интегриро-

ванных занятий состоит в том, что они про-

водятся в игровой форме, включают в себя 

много видов двигательной активности: дина-

мические паузы, физкультминутки, театрали-

зованные и подвижные игры. 

Нам, педагогам, бывает сложно отличить 

интегрированные занятия от комплексных. 

Попробуем их разграничить. 

 
Критерии Комплексное занятие Интегрированное занятие 

Определение Это занятие, в котором задачи 

реализуются средствами разных 

видов деятельности при ассоци-

ативных связях между ними, 

при этом один вид деятельно-

сти доминирует, а второй его 

дополняет 

Это занятие, на котором соединяют 

знания из разных образовательных 

областей на равноправной основе, 

дополняя друг друга, при этом ре-

шается несколько задач развития 

Содержание В занятие вкладывается ключе-

вое содержание, связанное од-

ним сюжетом 

Выделяется одно основное понятие, 

объект интеграции 

 

Задачи Решается одна основная задача. 

Решается несколько задач 

Решается не множество отдельных 

задач, а их совокупность 

Участие взрослых Все части занятия ведет воспи-

татель 

В проведении занятия участвуют 

воспитатель и специалисты 

Соотношение  

Частей занятия 

Какая-то часть занятия прева-

лирует 

Участие воспитателя и специали-

стов в равных долях 

Компоненты  

интеграции 

Способствует развитию дея-

тельности: двигательной, музы-

кальной, речевой и т. д. 

Способствуют развитию ребенка в 

целом: физо + познавательное +          

музыка 

Вариативность компонентов интегра-

ции зависит от количества специали-

стов в дошкольном учреждении 

Виды занятий Тематическое обучающее занятие 

Обобщающее занятие 

Итоговое занятие 

Обобщающее занятие 

Итоговое занятие 

 

Периодичность В соответствии с реализуемой 

программой 

В соответствии с блоками в реали-

зуемой программе, не чаще 

1 занятия в 1,5-2 месяца 



 

 
Структура занятия 1. Вводная часть. 

2. Основная часть. 
3. Заключительная часть  
(все проводит воспитатель) 

1. Вводная часть (как правило про-
водит воспитатель) 
2. Основная часть делится на две 
равные части. Если участвует три 
специалиста, то на три и т. д. 
3. Заключительная часть (проводит 
специалист) 

Методы и приемы  словесные 

 наглядные 

 практические 

 проблемные 

 словесные (проблемные вопросы, 
художественное слово, загадки, 
словесные игры, задания «докажи-
объясни»,«как ты узнал?» и т. д.); 

 наглядные (сравнительный анализ, 
сопоставление, видеоряд и т. д.); 

 практические (поиск, опыт, эври-
стическая деятельность); 

 проблемные (ситуации, проекты, 
интересная мотивация к деятельности) 

Длительность  
занятия 

Зависит от возрастной группы Продолжительность интегрирован-
ного занятия может быть на 1/3 
больше обычного  

 
Интегрированные занятия имеют отличи-

тельные особенности. 

Во-первых, это четкость, компактность, 

большая информативность учебного матери-

ала, благодаря чему реализуется один из ос-

новных принципов дошкольной дидактики – 

занятие должно быть небольшим по объему, 

но емким, что возможно при интегративном 

подходе, когда конкретный предмет или яв-

ление рассматривается с нескольких сторон 

в разных его аспектах. 

Второй особенностью является логическая 

взаимообусловленность, взаимосвязь интегри-

рованных предметов. Принцип интеграции 

требует отбора содержания образования, обес-

печивающего целостность восприятия ребен-

ком окружающего мира, осознание разнооб-

разных связей между его объектами и явлени-

ями. На таких занятиях обеспечивается взаи-

мопроникновение материала из разных обра-

зовательных областей через разнообразные 

виды деятельности, например, рассматривание 

такого понятия, как «настроение», с помощью 

произведений музыки, литературы, живописи. 

Важно, чтобы образовательные области соче-

тались одна с другой, и между ними был свя-

зующий элемент – образ. 

Учитывая особенности мышления детей 

дошкольного возраста, на занятии необходимо 

использовать большое количество разнообраз-

ного наглядного материала и атрибутов. 

Важной особенностью интегрированного 

занятия является смена динамических поз и 

видов детской деятельности.  

Учитывая, что интегрированное занятие ве-

дут как минимум два педагога, при его плани-

ровании и проведении важно координировать 

деятельность воспитателя и специалистов.  

Чуть шире рассмотрим деятельность 

воспитателя и инструктора по физической 

культуре. Согласно принципу интеграции, 

физическое развитие детей осуществляется 

не только в процессе специфических физ-

культурных и спортивных игр, упражне-

ний, образовательной деятельности, но и 

при организации всех видов детской дея-

тельности через физкультминутки, дидак-

тические игры с элементами движения, по-

движные игры с элементами развития речи, 

математики, конструирования и пр. 

Целесообразно организовывать образова-

тельный процесс так, чтобы от детей требова-

лась оптимальная двигательная активность во 

всех видах детской деятельности (не просто 

ответ на вопрос, а ответ и передача предмета и 

пр.). Такой подход не только стимулирует фи-

зическое развитие, но и способствует более 

успешному решению остальных образова-

тельных задач.  

Интегрируя образовательные области «Фи-

зическая культура» и «Познание» можно со-

единить развитие двигательных навыков и за-



 

 
крепление знаний по математике. Но реализа-

ция этих задач невозможна без соответствую-

щего оборудования. 

Интеграция физической культуры и по-

знавательной деятельности. На таких заняти-

ях улучшается мозговое кровообращение, 

активизируются психические процессы, 

обеспечивающие восприятие, переработку и 

воспроизведение информации. Имеются 

многочисленные данные о том, что под вли-

янием физических упражнений увеличивает-

ся объём памяти, повышается устойчивость 

внимания, ускоряется решение интеллекту-

альных элементарных задач, убыстряются 

зрительно-двигательные реакции. 

Важной особенностью интегрированного 

занятия является смена динамических поз и 

видов детской деятельности. Во время заня-

тия предполагается использование разнооб-

разных видов детской деятельности, которые 

можно интегрировать между собой. 

Согласно принципу интеграции, физиче-

ское развитие детей осуществляется не толь-

ко в процессе специфических физкультур-

ных и спортивных игр, упражнений, занятий, 

но и при организации всех видов детской де-

ятельности через физкультминутки, дидак-

тические игры с элементами движения, по-

движные игры с элементами развития речи, 

математики, конструирования и пр. 

На физкультурных занятиях дети встреча-

ются и с математическими отношениями: 

необходимо сравнить предмет по величине и 

форме или определить, где левая сторона, а где 

правая. Поэтому, предлагая детям различные 

упражнения, нужно не только давать физиче-

скую нагрузку, но и в формулировке заданий 

обращать внимание на разные математические 

отношения, предлагать выполнять упражнения 

не по образцу, а по устной инструкции. 

Интеграция дает возможность для саморе-

ализации педагогов. 

Однако педагоги должны предвидеть труд-

ности проведения интегрированного занятия: 

 сложность отбора учебного материала; 

 подробное структурирование занятия; 

 проблема личной совместимости педа-
гогов; 

 общий подход к оценке знаний и уме-
ний детей; 

 согласованное применение одинаковых 
терминов и понятий. 

Тщательно подготовленные педагогами 

интегрированные занятия показывают про-

фессионализм, мастерство и одухотворен-

ность личностного общения с детьми; дети 

положительно воспринимают педагога (ува-

жают, любят, доверяют). И педагоги, в свою 

очередь, больше дадут детям, если откроются 

им как личность многогранная и увлеченная. 
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ыть здоровым – это естественное стрем-

ление человека. Здоровый и духовно раз-

витый человек счастлив: он отлично себя чув-

ствует, получает удовлетворение от своей ра-

боты, стремится к самосовершенствованию, 

достигая неувядающей молодости и красоты. 

Целостность, гармония человеческой лич-

ности проявляются, прежде всего, во взаи-

мосвязи и взаимодействии психических и 

физических сил организма. Активный и здо-

ровый человек надолго сохраняет молодость, 

продолжая сознательную деятельность, не 

позволяя «душе лениться». Такого человека 

мы и должны воспитать, начиная с самого 

раннего детства. Работая в группе с детьми 

часто и длительно болеющих, мы используем 

различные пути и возможности. А именно: 

 осуществляем профилактику простуд-
ных заболеваний; 

 проводим закаливание детей; 

 подводим детей к сознательному умению 
быть здоровыми, внимательными, чуткими; 

 учим освобождаться от перенапряже-

ния, стрессов; 

 кроме традиционных методов используем 

нетрадиционные: прививаем необходимые 

умения проведения точечного массажа, паль-

чиковой и дыхательной гимнастики, аурику-

лотерапии, упражнений Су-Джок, лечения го-

лосом, звуком, элементы психогимнастики. 

Каждое оздоровительно-воспитательное 

занятие с детьми мы проводим с учетом их 

желания и интереса, возрастных особенно-

стей, используя разнообразные игры и игро-

вые ситуации. 

Одним из традиционных, общепринятых 

методов профилактики ОРЗ является закали-

вание. Закаленные дети обладают хорошим 

здоровым аппетитом, они спокойны, уравно-

вешенны, отличаются бодростью, жизнера-

достностью, высокой работоспособностью. 

В своей работе мы используем целый 

комплекс закаливающих процедур. Лучшими 

средствами закаливания являются естествен-

ные силы природы: солнце, воздух и вода – в 

сочетании с достаточным двигательным ре-
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жимом. Начинается день с утренней гимна-

стики. Гимнастику проводит инструктор по 

физической культуре. У всех детей есть 

спортивная форма (трикотажные шорты и 

майка). На зарядку дети идут босиком. С 

этого уже начинается закаливание: облег-

ченная одежда и босые ноги. И, что важно, 

это никому не противопоказано (в отличие 

от закаливания обливанием холодной водой), 

но укрепляет организм. 

После зарядки в этой же форме дети про-

ходят в умывальную комнату, где есть все 

необходимое для проведения процедуры об-

ливания ног водой: поддон, резиновые ков-

рики, ведро и ковш для воды, фланелевые 

дорожки. Все оборудование готовит млад-

ший воспитатель, пока дети на зарядке. По-

сле обливания ног холодной водой дети по 

фланелевым дорожкам идут в группу и дви-

гаются произвольно под веселую музыку до 

полного согревания и высыхания ног (танцы, 

прыжки, бег). У некоторых детей могут быть 

противопоказания для обливания ног холод-

ной водой: ребенок находится на адаптации 

после перенесенного заболевания, после 

длительного отсутствия. Для осуществления 

контроля за вышеуказанными моментами мы 

ведем специальную тетрадь (согласуя реко-

мендации с врачом МБДОУ), в которой от-

мечаем, кому показано полное закаливание, 

а кому – щадящее. Однако даже если ребенка 

в данный момент нельзя обливать, он вместе 

со всеми проходит в умывальную комнату, 

как все, проходит всю процедуру, кроме 

непосредственного обливания водой. А 

именно: заходит в поддон и, не обливая ног, 

выходит, проходит в группу и вместе со все-

ми детьми двигается под музыку. Это дела-

ется для того, чтобы организм реагировал на 

процедуру на рефлекторном уровне: ребенок 

не получил ковша ледяной воды, а организм 

помнит и реагирует. Когда ограничения 

снимаются, мы снова обливаем ребенку но-

ги, при этом организм не получает стресса. 

После этого дети завтракают, и далее день 

идет по режиму. После занятий и прогулки 

проводится второй блок оздоравливающих 

процедур. Придя с улицы, дети моют руки, 

пьют отвар из трав. Затем усаживаются на 

ковер или стулья, и мы выполняем несколько 

упражнений дыхательной гимнастики, 

упражнений Су-Джок и других нетрадицион-

ных систем оздоровления и укрепления здо-

ровья. Для выполнения упражнений мы изго-

товили или приобрели вспомогательное обо-

рудование: ленточки, шарики, летающие 

перышки, бабочки на ниточках для дыхатель-

ной гимнастики, колючие шарики и пружин-

ки для Су-Джок терапии. Следующий блок 

закаливания проводится после дневного сна. 

Дети просыпаются, делают гимнастику в по-

стелях, проходят по «дорожкам здоровья» к 

тазам с водой контрастной температуры, де-

лятся на две колонны. В специальных про-

маркированных ведрах младший воспитатель 

готовит воду, замеряет температуру. Конеч-

ная температура холодной воды – 18 граду-

сов, горячей – 40. На каждой дорожке 2 таза с 

холодной водой, а посередине – с горячей. 

Дети по два человека, по сигналу воспитателя 

становятся в холодную воду (2-3 сек.), а затем 

в горячую воду (8-10 сек.), затем в холодную 

(2-3 сек.) и по фланелевым дорожкам прохо-

дят на ковер и выполняют под контролем 

младшего воспитателя упражнения, согрева-

ющие стопы, пока все дети не пройдут по та-

зам. В случае, если у ребенка имеются проти-

вопоказания, он становится в конце колонны 

и, когда по тазам пройдут все дети, младший 

воспитатель уменьшает контраст температу-

ры воды, добавляя в холодную воду горячую, 

в горячую – чуть холодной, и ребенок, кото-

рому показан щадящий режим закаливания, 

проходит процедуру. Затем дети выходят в 

коридор на пробежку без препятствий или с 

препятствиями. Они под музыку бегут «змей-

кой», идут по канату, прыгают с «кочки» на 

«кочку», подлезают под дугу, перепрыгивают 

через кубы. Для этого у нас есть все необхо-

димое – традиционное и нетрадиционное 

оборудование. Эта пробежка очень нравится 

детям, они с удовольствием бегут, у них под-

нимается настроение, они окончательно про-

сыпаются. Возвращаясь в группу, дети садят-

ся на ковер по-турецки, и проводится ком-

плекс дыхательной гимнастики, точечного 

массажа, ауриколотерапии, пальчиковой гим-

настикии Су-Джока, лечение голосом, зву-

ком. Далее дети проходят в умывальную ком-

нату, где умываются прохладной водой: сма-

чивают шею, грудь, руки от плеча, а затем 

растираются насухо полотенцем. Все эти 



 
упражнения проводятся в игровой форме, 

широко используются словесные игры, сти-

хотворения, приговорки. Дети с удовольстви-

ем проводят сеансы оздоровления дома с ро-

дителями, братьями и сестрами. 

Отметим, что весь комплекс закаливания 

дети проходят одетые в одни трусики. Воз-

душные ванны, которые получают дети, очень 

важны в закаливании: температура воздуха 

контрастная (в спальне одна температура, в 

группе – другая, в коридоре – третья). Каза-

лось бы, разница незначительная, а эффект – 

огромный. Также наши дети ни в коем случае 

не находятся в двухслойной одежде. Зачастую 

бывает так, что на детях надета майка, а сверху 

футболка или платье, но не в нашем детском 

саду и не в нашей группе. С первого дня мы 

приучаем детей, что майку мы одеваем только 

тогда, когда идем на улицу. 

Кроме блоков закаливания мы уделяем 

время физическому развитию в течение все-

го дня. У нас в группе все зоны спланирова-

ны так, что остается достаточное простран-

ство для подвижных игр, игр со спортивным 

оборудованием. У нас есть спортивный уго-

лок, где в достаточном количестве имеется 

традиционное оборудование для подвижных 

и спортивных игр. Это мячи, обручи, ганте-

ли, кегли, шнуры, цели для метания, ленточ-

ки, оборудование для прыжков и многое 

другое. Все это мы стараемся использовать 

по максимуму. Например, с утра мы кладем 

посередине коридора канат, дорожку с «коч-

ками», дорожку «змейкой», ставим дугу. И 

потом, сколько бы раз нам ни приходилось 

проходить по коридору (на музыкальное за-

нятие, на кружок, на физкультуру, в меди-

цинский кабинет на процедуры), мы прохо-

дим эту полосу препятствий. Это интересно, 

увлекательно и, что важно, очень полезно. 

Двигательная активность – залог здоровья. И 

что немаловажно, дети все делают с удо-

вольствием, а это значит – их психоэмоцио-

нальное состояние в порядке. 

Мы с первых дней воспитываем у детей по-

ложительное отношение к здоровому образу 

жизни: внушаем им, что быть здоровым – это 

значит быть успешным во всем, и объясняем, 

что нужно для того, чтобы быть здоровым, 

вызываем желание и стремление быть здоро-

вым. Мы уделяем этому время на занятиях и 

в повседневной жизни: читаем книги, рас-

сказываем, показываем на примерах, как 

важно беречь свое здоровье и укреплять его; 

разработали серию занятий, воспитывающих 

у детей желание быть здоровыми, вести здо-

ровый образ жизни: 

 «Приключение в Королевстве Микробов»; 

 «Королева Зубная Щетка» (личная ги-
гиена); 

 «Как медвежонок стал сильным» (о ре-
жиме дня); 

 «Берегите нос»; 

 «Ушки на макушке»; 

 «Чтобы зубы не болели»; 

 «В гостях у Витаминки». 
В нашу группу поступают соматически 

ослабленные, часто болеющие дети. Родите-

ли, уставшие от постоянных болезней, при-

водят ребенка к нам в детский сад, думая, 

что здесь, как по взмаху волшебной палочки, 

их дети перестанут болеть. И очень удивля-

ются, если этого не происходит сразу. А са-

ми продолжают одевать ребенка в одежду, 

не соответствующую погодным условиям и 

давать лекарства. И тогда начинается наша 

работа с родителями. С первых дней нам 

необходимо приобрести в их лице союзни-

ков, единомышленников. 

Самое главное для нас – убедить роди-

телей перебороть страх перед закаливани-

ем и отказаться от интенсивной лекар-

ственной терапии по любому поводу. Мы 

помогаем родителям осознать, что здоровье 

детей в их руках: проводим беседы, кон-

сультации, приглашаем их посмотреть, что 

мы делаем в детском саду, и призываем 

поддержать нас, проводим «Дни здоровья», 

привлекая к активному участию родителей, 

оформляем совместно с ними выставки по-

делок, фотовыставки по теме оздоровле-

ния. Вся эта работа в комплексе дает свои 

положительные результаты. 

Каждый год к нам приходят новые дети, 

ослабленные и неорганизованные. Но уже 

спустя несколько месяцев мы видим резуль-

тат. Воспитанники с удовольствием идут в 

детский сад, становятся более организован-

ными, меньше болеют, а если и заболевают, 

то уменьшается количество дней, пропущен-

ных по болезни. Детский организм быстрее 

справляется с вирусами. 
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