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ОПЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 
 

«СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «КЛУБНЫЙ ЧАС» В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ОБЩЕНИЮ» 
 

В.Н. Щурова,  

воспитатель МБДОУ детский сад №142 г. Твери 
 

В настоящее время особое значение приобретает вопрос социализации 

детей дошкольного возраста. ФГОС ДО требует от современных педагогов 

использовать и внедрять новые педагогические технологии, чтобы поддержать 

позитивную социализацию, индивидуализацию и развитие личности детей 

дошкольного возраста. 

Предназначение ДО на современном этапе состоит не только в 

формировании определенной суммы знаний, но и в развитии базовых 

способностей личности, эмоциональных и социальных компетенций в игре, 

совместной деятельности со сверстниками [1]. 

Современная картина детства претерпела серьёзные изменения. Детей 

сегодня встречает мир новых игр, игрушек, новой детской литературы и 

«многогранное» информационное пространство. 

Произошли перемены и в социальном окружении ребенка, которое сегодня 

состоит в основном из взрослых и, как результат – дети практически перестали 

общаться друг с другом. Немаловажен также ускоряющийся темп жизни: и 

детей, и родителей. Перегруженные уже в дошкольном возрасте событиями, дети 

слишком рано теряют способность глубоко и полно эмоционально проживать 

жизнь. Современные родители могут вполне успешно разобраться с умственным 

и физическим развитием детей: купить компьютерные игры, развивающие 

игрушки, записать в какую-нибудь секцию или на танцы, бассейн. Единственное, 

чего не может дать детям подавляющее большинство взрослых – это 

полноценную игру со сверстниками, общение, в котором происходит 

интенсивное формирование социального и эмоционального интеллекта 

дошкольника. 

Несмотря на острую потребность, в системе образования наблюдается 

дефицит современных методик и технологий, направленных на социализацию 

ребенка. Педагогическая технология «Клубный час» служит более 

эффективному решению задач социально-коммуникативного развития, 

заявленных во ФГОС ДО [2]. Во время проведения «Клубных часов» 

организуются различные виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, воображения, фантазии и детского творчества. 

Также дети приобретают опыт взрослого человека, принимают 

самостоятельные и ответственные решения. Особенно меняется старший 

дошкольник, становится внимательным, ответственным. В среде сверстников 

трудно пробиться в организаторы, лидеры. Дополнительные возможности 

выступить в этом качестве, выполнить роль консультанта, помощника, педагога, 

руководителя группы, берущего ответственность за других, есть именно при 

организации такого вида работы, как «Клубный час». 

Данную технологию социализации ребенка в ДОО разработали 



4 

 

сотрудники Института социологии РАН (в частности, Н.П. Гришаева). 

«Клубный час» предполагает тематическое «путешествие» по помещениям 

детского сада в рамках одного часа, в процессе него дети включаются в 

различные виды деятельности, которые организуют педагоги. Причем, чем 

заняться, дети выбирают сами. [2]. С помощью этой технологии воспитатели 

создают условия, в которых дошкольники учатся общаться, устанавливают 

дружеские взаимоотношения со сверстниками и взаимодействуют со взрослыми. 

«Клубный час» может проводиться в различных формах; как 

образовательная деятельность в утренние часы, как деятельность в группах по 

интересам в вечернее время, как одна из форм проведения прогулки или как 

форма проведения досуга. Выделяют следующие типы «Клубного часа»: 

«Свободный» – когда дети свободно перемещаются по всей территории детского 

сада (в помещении или на улице) и самостоятельно организуют разновозрастное 

общение по интересам; «Тематический» – которые включены в ситуацию 

месяца. Например, в ситуацию «Космос», это конкурс рисунка на асфальте на 

космические темы, и т.д. Педагоги определяют периодичность и длительность 

«Клубного часа», как правило, 1 раз в неделю. 

Одним из главных условий проведения «Клубного часа» является его 

длительность, а именно не менее 1 часа, т. к. в противном случае у детей не 

успевает образоваться собственный жизненный опыт. 

Обязательно определяются правила поведения ребят во время «Клубного 

часа», ориентированные на нравственные ценности, понимание внутренней 

мотивации собственных действий и способности адекватной оценки поступков 

других людей и своих собственных. Все они направлены на решение задач ФГОС 

ДО [3, с. 11] при формировании и развитии личностных качеств дошкольников. 

Во время проведения данного мероприятия все сотрудники детского сада 

предупреждаются о начале «Клубного часа», на время его проведения 

закрываются входные двери в сад. Сотрудники находятся на рабочих местах и 

занимаются своими текущими делами, ожидая прихода детей. По возможности 

общаются с ними, показывают, рассказывают, чем они здесь обычно 

занимаются, предлагают детям помочь им. Для этого заранее готовятся 

различные виды деятельности для приходящих детей. Педагоги определяют 

сигнал окончания «Клубного часа», например, звонок колокольчика, когда 

ответственный проходит по всем этажам (группам), давая знак детям, что пора 

возвращаться в свои группы. Определяют порядок начала программы «Клубного 

часа», сколько групп будет участвовать в первый «Клубный час», какие именно 

группы, как подготовить детей к нему подготовить. C детьми старшего возраста 

проводится предварительная работа, а непосредственно перед первым 

«Клубным часом» дошкольники обсуждают все правила, которые далее кратко 

повторяются перед каждым мероприятием. Затем ребятам дается инструкция. 

После завершения «Клубного часа», все дети-участники, каждый в своей группе, 

с воспитателем, садятся в круг на ковре. Зажигается свеча, включается 

медитативная музыка. Начинается обсуждение. Воспитатель следит за тем, 

чтобы дети не перебивали друг друга и говорили по очереди, терпеливо 

выслушивая каждого. Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие, у детей 
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в процессе «Клубного часа» и обсуждает их с детьми и родителями (в 

подходящее для этого время), находя пути их решения в совместной 

деятельности. Приятно радует реакция детей на проведение «Клубного часа», 

они с нетерпением ждут его начала. Просят родителей привести их обязательно 

в детский сад в день его проведения. Постоянно спрашивают воспитателей с 

тревогой, а будет ли «Клубный час». Родители, по началу встревоженные, а 

будет ли соблюдаться безопасность во время «Клубного час», видя реакцию 

детей и очевидную пользу для их развития, заинтересованно отнеслись к 

«Клубному часу», стремясь приводить детей именно в тот день, когда он 

проводится. Несомненно, по началу, некоторые воспитатели и педагоги, 

скептически отнеслись к проведению «Клубного часа», т. к. не всем детям было 

интересно находиться в помещениях, где не была организована какая-либо 

деятельность, при помощи взрослых. Они часто нарушали правила, проверяя 

границы пространства и дозволенного. Но вскоре наметилась резкая тенденция 

на снижение нарушения правил, взрослые стали больше и разнообразнее 

предлагать виды деятельности, а дети предлагать свои проекты. Также 

регулярное проведение рефлексии, обсуждение в кругу, того, что происходило 

во время «Клубного часа» стало дисциплинировать детей и в другие режимные 

моменты, что позволило установить более тесный контакт и понимание между 

детьми и взрослыми. Они стали отзывчивее друг к другу, снизились конфликты 

во время проведения групповых занятий. 

В целом, регулярное проведение «Клубного часа» раз в неделю позволило 

зафиксировать следующие изменения у детей: они узнали большинство детей 

сада, стали относиться к ним более дружелюбно, стали более подробно и 

открыто сообщать о своих потребностях не только своим воспитателям, но и 

другим сотрудникам детского сада.  

Подводя итог, важно отметить, что с помощью подобных технологий в 

рамках социализации происходит формирование представления ребенка о своем 

ближайшем социуме, то есть о принадлежности к той или иной группе людей. 
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О.В. Миролюбова, 

воспитатель МБДОУ детский сад №142 г. Твери 
 

Игра – ведущая деятельность дошкольников. Несмотря на то, что 

окружающая ребёнка действительность чрезвычайно многообразна, в игре 

находят отражение лишь отдельные её стороны, а именно: сфера человеческой 

http://profpsy.ru/user-articles.html?view=article&id=217
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деятельности, труда, отношений между людьми. В ней формируются 

положительное отношение к образу жизни людей, к поступкам, нормам и 

правилам поведения в обществе. Содержание игр вводит ребёнка в широкую 

сферу моральных отношений: заботы, взаимопомощи, ответственности и т. д. 

С этим положением никто не спорит. Но как это реализуется в современной 

практике? С каждым новым поколением детей меняется игровое пространство 

детства. Социализация нынешних бабушек и дедушек проходила во дворах, где 

они целыми днями гоняли мяч, играли в «казаков-разбойников», прыгали на 

скакалках. Такие дворовые группы детей и являлись на тот момент основными 

носителями игры. Их дети были вовлечены в дворовую субкультуру уже не так 

сильно. Ну а современные подростки и вовсе предпочитает коллективным 

дворовым играм индивидуальные компьютерные, а дошкольники, как правило, 

общаются только со своими сверстниками, имеющими одинаковый игровой 

опыт, в одновозрастных группах детского сада. Таким образом, процесс 

традиционной передачи игры нарушается. Эта тенденция характерна не только 

для нашей страны, но и для всего мира. Ученые и педагоги всех стран говорят о 

необходимости вернуть детям право на игру. Это право зафиксировано и в ФГОС 

ДО [6, с. 28], где игра рассматривается не только как один из сквозных 

механизмов развития ребенка, но и как важное средство его социализации.  

Самые ранние и мощные агенты социализации – родители, 

воспитывающие ребёнка. Когда радоваться и когда злиться, как здороваться и 

как прощаться, как вести себя за столом и с другими людьми, когда и какие слова 

употреблять, как реагировать на те или иные события – всё это ребёнок 

первоначально узнаёт от самых главных в своей жизни людей – от родителей. 

Причём не во время каких-то специальных воспитательных действий, а 

постоянно наблюдая за своей семьёй, живя в ней, экспериментируя, пробуя 

различные способы поведения, через игру. Как правило, процесс социализации 

в этом случае проходит стихийно. 

В связи с тем, что в детских дошкольных учреждениях ведущая 

деятельность детей – игра из хаотичной и поверхностной под воздействием 

специалистов переходит в планомерную и углубленную, возникает возможность 

эффективно использовать ее как средство формирования их социальных навыков 

и коммуникативных умений. Очевидно, что выше перечисленное и требования 

ФГОС диктуют необходимость создания системы специализированной помощи 

дошкольникам в овладении приёмами и способами эффективного взаимодействия 

с социумом посредством органичной для их возраста деятельности – игровой. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме [2; 4; 5] 

показал: 1) социальное развитие представляет собой последовательный, 

многоаспектный процесс, результатом которого является приобщение ребенка к 

социуму и постоянное утверждение себя как субъекта социальной культуры; 2) 

дошкольный возраст является сенситивным периодом (наиболее 

благоприятным) в социальном развитии человека; 3) социальное развитие детей 

дошкольного возраста осуществляется в разнонаправленной деятельности по 

освоению предметного мира и мира отношений между людьми, особенно этот 

процесс эффективен в игре; 4) компонентом социального развития дошкольника 
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являются социальные навыки (социально-бытовые и коммуникативные), 

которые формируются в разнообразной деятельности дошкольников, в их 

общении со взрослыми и сверстниками.  

Все вышеперечисленное мотивирует педагога к созданию условий для 

эффективной социализации своих воспитанников: осуществлению своей работы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; организации 

психологического комфорта каждому ребенку; грамотному вовлечению 

родителей в сотрудничество; развитию игровой деятельности с учетом 

требований ФГОС ДО по двум направлениям: 

1) создание в младшей группе (с последующим преобразованием) 

целостной, многофункциональной, трансформирующейся предметно-

пространственной среды таким образом, чтобы она удовлетворяла интересам 

детей в игре и потребности в социальном развитии; 

2) осуществление руководства играми детей, направленного на 

формирование навыков общения как со сверстниками, так и со взрослыми. При 

организации игровой среды в первой младшей группе, дополнении ее во второй 

младшей группе, в первую очередь следует обращать внимание на 

привлекательность и доступность игрового материала и ролевой атрибутики для 

того, чтобы привлечь детей к отражению в игре социально одобряемых образов 

поведения.  

Для того, чтобы игра детей полноценно выполняла свои социально 

развивающие функции, необходимо руководство воспитателя на всех ее этапах, 

опирающееся на следующие принципы формирования игровой деятельности у 

дошкольников. 

1. Для того, чтобы дети в полной мере овладели социально-

коммуникативными умениями в игре, с первой младшей группы воспитатель 

должен играть вместе с ними. Как правило, игры малышей, носят недлительный 

характер и быстро заканчиваются. Поэтому задача педагога на этот период 

заключается в том, чтобы вызвать у детей интерес к играм, желание играть, 

усвоить предметные действия с игрушками, научить переносить действия, 

осуществляемые с одними игрушками, на другие. Организуя игру с детьми двух-

трехлетнего возраста, на начальных этапах нужно демонстрировать различные 

способы действий с одной игрушкой. Основные игрушки, используемые на этом 

этапе: куклы и игрушки-животные. В одной игре педагог показывает детям, как 

кормить куклу, фиксируя их внимание на предметных действиях: как правильно 

пользоваться ложкой, чашкой, салфеткой. В другой – с куклой гуляет, 

укладывает спать и т. д. Малыши, не умеющие выполнять игровые действия, с 

охотой будут подражать, выполнять сопряженные действия с аналогичной 

игрушкой или воспроизводить действия отраженно. Затем на глазах у детей 

возможно объединение нескольких простых сюжетов (куклу накормили и 

положили спать; кукла поела и села смотреть телевизор и т. д.). Очень важно, 

чтобы дети привносили собственные элементы в игры, продемонстрированные 

ранее воспитателем. Поэтому следует не только поощрять и одобрять подобные 

действия, но и уделялась много времени на организацию наблюдений за 

бытовыми действиями взрослых – няни, повара, за используемыми ими 
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предметами; рассматривание картинок, беседы с детьми, обыгрывание 

атрибутов, для расширения их социального опыта. Для того чтобы в дальнейшем 

научить детей играть вместе, можно проводить игры, где они действуют в паре: 

игры с мячом, скакалкой и т. д. Показателем эффективности игр и действий с 

сюжетными игрушками являются ситуации, когда дети в игровом уголке будут 

играть самостоятельно, а дома – с любимыми игрушками. Играя с детьми во 

второй младшей группе, педагогу необходимо учить их принимать на себя 

игровую роль и обозначать ее для партнера (понимать, что в игре они не Ани, 

Пети, Алисы, а шоферы, мамы или доктора). Для формирования ролевого 

поведения следует начинать совместную игру, используя 

взаимодополнительные роли – парные социальные роли, хорошо знакомые 

детям по их жизненной практике (на пример, мама – дочка, доктор – больной, 

продавец – покупатель и т. п.). Такие роли сразу смещают акцент игры с 

предметного действия на ролевое взаимодействие. Эффективность совместной 

игры с детьми повысится, если постепенно усложнять ее в определенной 

последовательности: а) первоначально педагог осуществляет основную 

социальную роль и втягивает ребенка в совместную игру; б) в дальнейшем, 

подключаясь к игре, педагог выполняет дополнительную роль; в) затем уступает 

ее другому ребенку, т. е. «замыкает» их в смысловой связке, требующей 

ролевого взаимодействия.  

2. Развитие социальных навыков в игре невозможно без организации 

взаимодействия с партнером. В первой младшей группе роль партнера по игре в 

большинстве случаев выполняется педагогом, который сопровождает 

пояснением всех игровых правил и действий, фиксируя на картинках некоторые 

важные слова и фразы в процессе демонстрации игрушек и действий с ними. 

Особая эмоциональная обстановка обучения детей игре, действиям с игрушками 

способствует быстрому, по сравнению с другими занятиями, запоминанию слов, 

воспроизведению лепетных слов, контура слов, отдельных слогов, сочетаний 

звуков. По мере расширения представлений об окружающем, накопления опыта 

игр расширяются и возможности общения. В игры, которые проводит педагог, 

можно включать необходимые слова и выражения, показывая сферу их 

использования. Это побуждения, сообщения, вопросы. Именно игра, как ни один 

другой вид деятельности, стимулирует усвоение ребенком названий тех игрушек и 

предметов, действий, которые проходят через его собственный социальный опыт. 

Дошкольники трех-четырех лет уже знакомы с названиями профессий из 

ближайшего окружения и атрибутами к ним, умеют осуществлять элементарные 

действия по сюжету. Они уже готовы к совместному общению и действиям. Из-

за того, что данное взаимодействие еще кратковременно, во время игры оно еще 

требует поддержки воспитателя. По такому же принципу строится ролевой 

диалог с парными взаимодополнительными ролями. 

3. Процесс формирования социально-коммуникативных навыков проходит 

эффективнее, если педагог на каждом возрастном этапе ставит детей перед 

необходимостью использовать новый, более сложный способ построения игры. 

Так, в первой младшей группе малыши «открыли» условное игровое 

действие с предметом-заместителем, когда увидели такое действие у 
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воспитателя (партнера по игре) в совместной игре, и сами столкнулись с 

необходимостью осуществить подобное действие. Во второй младшей группе 

благодаря втягиванию дошкольников в совместную игру, развернутую в виде 

цепочки ролевых диалогов, педагог получил возможность «открыть» для своих 

детей игровую роль, формировать умение использовать роль в качестве 

основного блока игры. 

Реальной опорой при формировании игровых умений является сюжет 

игры. Привлекательность совместной игры, как средства социализации ребенка, 

успешность овладения детьми новыми социально-коммуникативными навыками 

зависит от умения педагога свободно развертывать сюжет. Поэтому, играя с 

детьми, следует стараться вовремя принимать предложения детей – партнеров по 

игре, продолжить их игровое действие, внести новый персонаж или роль, 

развернуть предложенное детьми событие в игре. На этапе становления 

условных игровых действий развертывают преимущественно однотемные, 

одноперсонажные сюжеты игры как смысловую цепочку действий, акцентируя 

именно этот аспект сюжета. А на этапе формирования ролевого поведения 

опорой для воспитателей становится многоперсонажный сюжет как система 

взаимосвязанных ролей, который развертывается через взаимодействие одного 

персонажа с другими, через введение новых ролей.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Н.С. Самойленко 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад №142 г. Твери 
 

Значение движения в развитии ребёнка дошкольного возраста трудно 

переоценить. Не случайно специалисты считают, что ребёнок мыслит телом. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления происходит у 

него в опоре на практические действия. Музыка, слитая с движением, выступает 

как основа становления личности, здоровой в физическом, психическом и 

духовном смыслах. При изучении проблемы формирования музыкально-

двигательной культуры у дошкольников мы поставили задачу: как сделать 

эффективными методы развития музыкально-ритмических движений и 

ритмического слуха у дошкольников. 
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Цель работы современного музыкального руководителя в ДОО: 

формирование музыкально-двигательной культуры дошкольников во 

взаимосвязи движения, музыки и речи. 

Для достижения лучших результатов ФГОС ДО ставит задачи: 

 осуществить поиск оптимальных путей изучения методов работы с 

дошкольниками других специалистов; 

 разработать содержание, формы и методы, способствующие 

наибольшей эффективности формирования художественно-творческих 

способностей и проверить в ходе экспериментальной работы; 

 разработать систему занятий, игр и танцев для развития музыкально-

ритмических движений у детей; 

 развивать творческие способности, потребности в самовыражении в 

движении под музыку, а также двигательные качества и умения, координацию 

движений, формировать хорошую осанку и красивую походку; 

 создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к активному 

проявлению разумной инициативы (сравнить, обобщить, придумать варианты); 

 накапливать впечатления детей, их двигательные умения и навыки; 

 способствовать развитию творческого потенциала каждого ребенка: 

придумывание собственного персонажа, составление «своей пляски» на основе 

комбинирования различных элементов физкультурных упражнений, танцев и 

сюжетно-образных движений; 

Что же входит в деятельность современного музыкального руководителя: 
1 Упражнения, с помощью которых совершенствуются навыки основных движений 

(ходьба, бег, прыжки), происходит усвоение танцевальных элементов, упражнения без 

музыки и психогимнастика 

2 Упражнения с музыкально-ритмическими заданиями или музыкально-дидактическая 

игра, упражнения с предметами 

3 Танцы (хороводы, пляски, современные танцы), танцевальное творчество 

4  Музыкальные игры: 1) на игры под инструментальную музыку (сюжетные и 

несюжетные); 2) игры под пение (хороводы и инсценировки). В сюжетных играх дети 

передают образы музыки, а в несюжетных нужно выполнить задание, связанное с общим 

настроением музыки; 3) музыкальные игры-драматизации, объединяющие музыкальные 

движения, пение, слова, мимику и пантомимы, для создания художественного образа 

Эмпирическое исследование по развитию творческих способностей 

дошкольников проводилось на базе МБДОУ Детский сад №142 г. Твери. На 

музыкальных занятиях использовался авторский музыкальный материал 

(музыкальные постановки, танцевальные композиции). В соответствии с 

возрастными особенностями детей музыкально-двигательный репертуар был 

распределен по возрастным категориям, использовались разные виды занятий (в 

том числе – сюжетные, игровые, занятие-импровизация). 

Работа над танцевальными движениями имела свои особенности. Делался 

акцент на то, чтобы научить детей внимательно слушать музыку, т. к. она 

подскажет, какое движение выбрать: меняется мелодия – меняется движение, 

повторяется звучание – можно повторить и движение. Дальнейшее обучение 

танцевальному искусству проводилось методом усложнения, изменения и 

варьирования. Усложнялись движения, добавлялись те или иные элементы. 
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При работе с детьми над новым материалом были важны как словесные 

объяснения, так и показ движений. Детям предлагалось не только повторять 

показанные педагогом движения, но и самостоятельно придумывать новые их 

варианты. Дети учились импровизировать в пляске. Подобные импровизации 

вводились в сюжетный танец, который очень привлекал детей – как яркая 

формой проявления творчества, фантазии, сочетая в себе музыку, движение, 

драматизацию. Большую роль в создании художественного образа играл костюм. 

Напоминалось детям не только о красивой осанке, повороте головы, красивых 

руках и др., но и о музыке – предлагалось представить, что можно петь руками, 

всем телом. Использовалась и видеосъёмка. Детям очень интересно и полезно 

было посмотреть на себя со стороны, этим приемом можно начать развивать 

самооценку и самоанализ у детей. Подражательные или имитационные сюжетно-

образные движения имели большое значение в развитии и обучении детей 

разнообразным видам основных танцевальных движений и танцевальных 

упражнений, игр, театрализованной деятельности. 

На занятиях дошкольникам предлагалась и классическая и современная 

музыка, чтобы постоянно обогащались их музыкальные впечатления, 

воспитывался эстетический вкус. Создавались условия, при которых каждый 

ребёнок имел бы возможность самостоятельно проявить свои творческие 

способности: индивидуальный подход к каждому ребенку, климат доверия на 

занятиях, предоставление самостоятельности в решении творческих задач. 

Занятия проводила как группой, так и подгруппами, которые формировались по 

интересам, от сложности темы, по знаниям, а также объединялись в подгруппы 

дети с разными уровнями музыкального и двигательного развития. Творческие 

проявления в ритмике оказались важным показателем музыкального развития. 

Диагностика уровня развития творческих способностей детей позволила 

сделать вывод: творческие игры, разно-жанровые танцы и танцевальные 

импровизации, использование авторского музыкально-двигательного материала, 

создание атмосферы доверия, свободы выбора способствуют раскрытию 

творчества и развитию музыкально-ритмических движений у детей. 

Изучение научной методической литературы, использование разнообразных 

форм организации и методов работы, анализ личной практической работы с 

детьми позволил сформировать музыкально-двигательную культуру дошкольников. 

Таким образом, итогами работы с детьми явилось следующее: 

1. Дети стали ритмично, пластично и выразительно двигаться под 

музыку, сохраняя красивую осанку. 

2. Дети преодолели застенчивость и замкнутость, стали активными, 

эмоциональными и раскрепощенными. 

3. У детей повысился интерес к творчеству. Они с удовольствием стали 

придумывать свои танцевальные композиции и изображать себя в той или иной 

роли, импровизируя. 

4. Дети стали не просто копировать взрослого, а с радостью подражать 

ему. Подражая, дети обучаются и совершенствуются, переживают радость 

эстетического познания себя и мира. 

5. Улучшилось восприятие музыкальных образов и способность их 
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выражать в движении, согласовывая с характером музыки, средствами 

музыкальной выразительности. 

6. Дети овладели техническими приёмами, мимикой и жестами, 

выражением своих эмоций в осанке и позах. 

7. У детей повысился интерес к совместной деятельности. Дети 

организовались в коллектив, и теперь могут сотрудничать, а именно слышать и 

слушать партнёра, оказывать взаимопомощь друг другу. 

8. Занятия для детей стали интересными, лично значимыми. 

9. Одновременно появилась динамика уровня компетентности педагогов 

и родителей по вопросам взаимодействия и воспитания детей. 
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СУ-ДЖОК – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАЗВИТИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

М.А. Попова 

Воспитатель МБДОУ детский сад №142, г. Тверь 
 

«Истоки способностей и дарований 

детей – на кончиках их пальцев. 

Чем больше уверенности в движениях детской  

руки, тем тоньше взаимодействие руки  

с орудием труда, сложнее движения, ярче  

творческая стихия детского разума. 

А чем больше мастерства в детской руке,  

тем ребенок умнее…»  

В.А. Сухомлинский 
 

С давних времен известно о взаимосвязи развития речи и тонких движений 

рук – ручной и речевой моторики. Восточные специалисты считают, что игры с 

участием рук приводят в гармонию тело и разум, развивают психику и речь. 

Современные исследования подтвердили, что уровень развития речи находится 

в прямой зависимости от степени сформированности тонкой моторики рук. Чем 

выше двигательная активность, тем лучше развита речь. Пальцы рук наделены 

большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную 

нервную систему человека. Каждый пальчик руки имеет обширное 

представительство в коре больших полушарий мозга. М.М. Кольцова доказала, 

что движения пальцев рук стимулируют деятельность центральной нервной 

системы и ускоряют развитие речи ребенка. 

В настоящее время наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения 
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общей, мелкой моторики и речевого развития. Поэтому так важно заботиться о 

формировании речи детей, о ее чистоте и правильности. 

Одной из эффективных форм работы с дошкольниками, способствующей 

развитию мелкой моторики, является пальчиковая гимнастика – комплексы 

упражнений, которые могут сопровождаться стихами, сказками, потешками и 

песнями. Пальчиковая гимнастика легко входит в жизнь ребёнка. Психика 

малыша устроена так, что его практически невозможно заставить выполнять 

какие-либо упражнения, даже самые полезные, если они ему не интересны. А вот 

пальчиковые игры с простыми движениями и весёлым стихотворным 

сопровождением нравятся детям. 

В дошкольном образовании в работе с детьми по развитию мелкой 

моторики недостаточно использовать только традиционные технологии [7]. Все 

чаще возникает необходимость поиска новых подходов, технологий и приемов 

для устранения недостатков речи, способствующих росту мотивации у 

дошкольников, обеспечивающих эффективность и качество коррекционной 

работы. Существует множество интересных игр и упражнений для развития 

мелкой моторики, для того чтобы кисти рук приобрели подвижность, гибкость, 

исчезла скованность движений. Например, Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук 

предлагают включать в работу по развитию пальцев рук упражнения с мячом, 

которые способствуют развитию зрительно-моторной координации [3]. 

Систематически проводя работу по развитию мелкой моторики с детьми с 

нарушениями речи, мы пришли к выводу, что наилучший результат может быть 

достигнут благодаря использованию вместо обычного мяча массажера – 

массажного шарика Су-Джок. 

Су-Джок терапия («Су» – кисть, «Джок» – стопа) является одной из 

нетрадиционных современных технологий. В исследованиях южнокорейского 

ученого профессора Пак Чже Ву, разработавшего Су-Джок терапию, 

обосновывается взаимовлияние отдельных участков нашего тела по принципу 

подобия (сходство формы уха с эмбрионом человека, руки и ноги человека с 

телом человека и т.д.) [4]. Для лечебного воздействия здесь используется только 

те точки, которые находятся на кистях рук и стопах. 

Неоспоримыми достоинствами Су-Джок терапии являются: 

Высокая эффективность – при правильном применении наступает 

выраженный эффект. 

Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не 

наносит вред – оно просто неэффективно. 

Универсальность – Су-Джок терапию могут использовать и педагоги в 

своей работе, и родители в домашних условиях. 

Простота применения – для получения результата проводить стимуляцию 

биологически активных точек с помощью Су-Джок массажеров, они свободно 

продаются в аптеках и не требуют больших затрат. 

В комплект массажного шарика Су-Джок входят: массажный шар-ёжик и 

два металлических массажных эластичных кольца. 

Работа по развитию мелкой моторики с помощью такого тренажера 

проводится систематически, по 3–5 минут ежедневно в процессе 
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непосредственной образовательной деятельности и совместной деятельности 

педагога с детьми как индивидуально, так и с подгруппой детей. 

Алгоритм: 

I этап. Знакомство детей с Су-Джок, правилами его использования. 

1. Знакомство с массажными мячами Су-Джок 

2. Выполнение пассивных движение с мячом Су-Джок 

II этап. Закрепление знаний в упражнениях, играх. 

1. Поглаживание мяча Су-Джок 

2. Прокатывание мяча Су-Джок по столу 

3. Прокатывание мяча Су-Джок по ладони 

4. Прокатывание мяча Су-Джок по пальцам рук. 

5. Прокатывание мяча Су-Джок по пальцам рук поочередно. 

6. Прокатывание мяча Су-Джок по ладони руки в разных направлениях. 

7. Прокатывание мяча Су-Джок по всей руке 

8. Удерживание пальцами одной руки мяча Су-Джок 

9. Поднятие двумя одноименными пальцами обеих рук мяча Су-Джок 

10. Надавливание пальцами на мяч Су-Джок 

11. Перекидывание, обхватывание мяча Су-Джок 

12. Подбрасывание мяча Су-Джок 

13. Прокручивание пальцев на шарике 

14. Прокручивание мяча 

15. Раскрытие шара и движения с половинками массажера 

III этап. Работа с массажными колечками Су-Джок 

1. Надевание колечек на один палец 

2. Надевание и прокатывание кольца на пальцы одной руки (без названия 

пальцев рук) 

3. Надевание и прокатывание кольца на пальцы одной руки (без названия 

пальцев рук) 

4. Надевание и прокатывание кольца на пальцы одной руки (с названием 

пальцев рук) 

5. Надевание кольца одновременно на два пальца 

IV этап. Самостоятельное использование шарика Су-Джок в соответствии 

с потребностями и желаниями. 

Массажные шарики промываются мыльным раствором в конце дня. 

Пальчиковые игры с массажером Су-Джок дают положительные 

результаты: создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умения 

подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают 

речевую активность ребенка. У ребенка развиваются познавательные 

психические процессы (память, воображение, мышление). В результате усвоения 

всех упражнений кисти рук и пальцы приобретают силу, хорошую подвижность 

и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладением навыком письма. 
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НЕДИРЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ – ОСНОВА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ДОО 
 

А.Н. Полякова, 

старший воспитатель МБДОУ детский сад №142 г. Твери 
 

В настоящее время дошкольному образованию уделяется особое 

внимание. Политики, экономисты, педагоги, родители, представители самых 

разных профессий все более отчетливо начинают понимать, что дошкольное 

образование является не только важной ступенью общего образования, но и, как 

показано в исследованиях Дж. Хекмана, основой всей жизни человека [5]. Все 

ведущие специалисты педагогики и детской психологии говорят о ценности 

игры, общения, свободной деятельности, конструировании, моделировании, 

исследовании, проектировании при недирективном взаимодействии педагога с 

дошкольниками. Это определил и ФГОС ДО и сделал ставку на важный момент 

«поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности, возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, использование в 

образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям [4, п.1.4 (4)]. 

Heдиpeктивныe методы взаимодействия объединяют такие формы, 

техники и способы общения, при которых проявляется взаимоуважение, 

принятие собеседниками друг друга, учет мнения другого, возможность 

договориться. B детском саду нeдиpeктивныe формы взаимодействия 

подразумевают равные позиции воспитателя и ребенка, уважение и принятие 

чувств ребенка, словесное выражение воспитателем своих чувств.  

Сегодня педагоги дошкольных организаций находятся в непростой 

ситуации. С одной стороны, многочисленные группы детей и высокие 

требования школы к уровню подготовки будущих первоклассников; с другой 

стороны, требования ФГОС ДО к полноценному проживанию дошкольного 

детства в присущей их возрасту детской деятельности, поддержание 

самостоятельности и инициативы детской деятельности [4].  

Недостающим звеном в современной практике дошкольного образования 

являются такие формы, которые обеспечивают связь между академическими 

знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для успешного 

существования ребенка в семье, детском саду, школе, в профессии, в жизни общества. 

К таким формам относятся групповой сбор, клубный час, игра-фантазирование, 

проектная деятельность. Все они направлены на решение задач ФГОС ДО [3, с. 
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11] при формировании и развитии личностных качеств дошкольников. 

Групповой сбор – традиция в детском саду, построенная на принципах 

активного взаимодействия педагога с детьми [3, с. 11]. В самом широком 

понимании сбор группы предназначен для того, чтобы обеспечить возможность 

конструктивного, познавательно-делового развития детей в ситуации 

естественного социально-эмоционального общения со сверстниками и 

взрослыми, для формирования навыков понимания себя и других, согласования 

целенаправленной деятельности всей группы детей и каждого в отдельности. Как 

и любое мероприятие совместной деятельности, групповой сбор требует 

предварительной подготовки педагога. Во-первых, необходимо выбрать удобное 

место в помещении, где можно расположиться всей группой, где дружный 

кружок не будет мешать, например, помощнику воспитателя, где всех всегда 

можно найти, если кто-то из детей опаздывает, где есть простор для игры, пусть 

и не очень подвижной, где есть возможность размещения материалов, где нет 

сквозняков. Во-вторых, согласовать сигнал, который будет возвещать о начале 

группового сбора. Для этого можно использовать звук колокольчика или 

металлофона, песенку или ритмичные хлопки – рассмотреть все варианты, 

которые предложат сами дети, и постараться выбрать что-либо из их идей. Для 

сообщения детям о времени сбора педагогу лучше всего не пользоваться 

голосом, потому что ежедневное многократно повторенное «Дети, собираемся 

на групповой сбор!» – лишит вас голоса, а ваших воспитанников энтузиазма. 

Звон же колокольчика или весёлая песенка не помешают ни организованности, 

ни маневренности, ни свободе общения. В-третьих, еще одно важное дело – 

приготовить «стену» к рабочему использованию. Сначала подумайте, какую 

информацию нужно будет размещать (величина иллюстраций и объём ин-

формации будут отличаться в младшей и подготовительной группах), что для 

этого понадобится (рамки, основа, двусторонний скотч и т. п.), а затем решите, 

где и как всё это удобно разложить или повесить. Во время группового сбора 

можно работать с календарями и информационными листами, вспоминать 

стихотворения, читать слова, подбирать слова к звукам, рассматривать 

иллюстрации и предметы, которые помогут выбрать тему проекта или подскажут 

интересные дела, демонстрировать свои достижения, например, в виде рисунков 

и первых написанных слов; нам нужно будет обращаться к плану проекта. 

Значит, все эти материалы должны найти место на стене. Всё это составляет 

«рабочую стену», или «информационное поле». Материалы будут постоянно 

меняться, причем менять их будут также сами дети. Следовательно, нужно 

предусмотреть, чтобы высота расположения, удобство подхода, безопасность и 

простота крепления материалов соответствовали возможностям ребят. Не 

забудьте и об удобстве для взрослых, которым придётся работать со сменными 

материалами как стоя, так и сидя! В-четвертых, необходимо приготовить 

проблемную ситуацию, вопросы к диалогу, игру; другими словами – содержание 

группового сбора по определенной теме. 

Групповой сбор имеет свою структуру: общий сбор, приветствие, 

совместная игра, обмен новостями, выбор темы и планирование, презентация 

активных зон развивающей среды.  
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На каждом этапе решаются задачи формирования и проявления ключевых 

компетентностей. Все еще только собираются в круг, идет процесс «устройства»; 

а воспитатель уже отмечает, кто кого предпочитает в детском коллективе, кто 

«отвергнут», у кого из ребят плохое настроение и он не хочет участвовать.  

Общий круг представляет возможность увидеть всех, поприветствовать, 

поделиться радостью или разделить с друзьями огорчение. На следующем этапе 

воспитатель сначала показывает детям приемы приветствия со сверстниками и 

взрослыми, учит высказывать друг другу комплименты; потом отрабатывает 

навыки этикета в общении через различные формы: приветствие по кругу, 

словесная игра «скажи ласково» и др.  

Приходит время игры. Её основа – это веселая и вместе с тем полезная 

деятельность, в результате которой приобретается навык совместного 

нескучного времяпровождения, навык игры по правилам. Элементы 

психогимнастики (М. Чистяковой) помогают овладеть детям мимикой, жестами, 

интонацией, которые стимулируют общение. 

Затем – обмен новостями. Самый сложный этап группового сбора. Нужно 

активизировать речь каждого ребенка, научить их слушать товарища, понимать 

строй его мыслей. Самым естественным образом формируются 

коммуникативные навыки, то, без чего нельзя успешно учиться: умения слушать, 

слышать, вести монолог, поддерживать диалог, аргументировать свое суждение. 

В выборе информации при обмене новостями каждый ребенок свободен. За счет 

этого разговор получается открытым и искренним, что стимулирует детей к 

общению. 

Профессионализм педагога заключается в том, чтобы систематизировать 

новости детей и совместно с ними сформулировать общую тему. С помощью 

проблемного вопроса, задачи создается ситуация, требующая от детей 

планирования дальнейшей деятельности по их решению. Эффективной 

методикой на этом этапе сбора является «метод трех вопросов», который с 

опорой на опыт и знания детей выводит их за зону ближайшего развития через 

активную деятельность каждого участника.  

Последний этап позволяет педагогу в самоорганизации самостоятельной 

деятельности детей в активных зонах помещения группы, а может быть, и за ее 

пределами.  

Все вышеперечисленное можно назвать универсальной формой работы. 

Вне зависимости от образовательной программы, по которой работает 

дошкольная организация, педагоги дают детям возможность влиять на выбор 

содержания и видов их самостоятельной деятельности. 

Все, что будет происходить дальше, зависит от готовности педагога 

следовать за инициативой детей, а также от владения современными 

образовательными технологиями дошкольного образования.  

Результаты системы проведения группового сбора: 

 Положительный эмоциональный настрой в детском коллективе; 

 Сформированность межличностных и познавательно-деловых навыков 

общения дошкольников со сверстниками и взрослыми; 

 Овладение детьми навыками самоорганизации по интересам. 
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ЛЭПБУК – СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В.В. Буракова, 

воспитатель МБДОУ учреждения детский сад №142 г. Твери 
 

Современная система дошкольного образования, ориентированная на 

полноценное развитие личности каждого ребенка, выдвигает постоянно 

повышающиеся требования к образовательной деятельности. Пересматриваются 

прежние ценности и приоритеты, цели и педагогические средства. Сейчас перед 

воспитателем стоит задача научить дошкольников ориентироваться в потоке 

информации, поступающей к ним отовсюду [4]. Детям важно не только 

правильно усваивать и структурировать информацию, но и уметь 

целенаправленно искать её [3]. Для реализации этих задач необходимо 

использовать инновационные технологии обучения. Одним из наиболее ярких, 

развивающих, интересных, значимых методов, как для взрослых, так и для детей 

дошкольного возраста является универсальное дидактическое пособие лэпбук, 

которое является и игрой, и творчеством, и познанием исследованием нового, 

повторением и закреплением изученного, систематизацией знаний и просто 

интересный вид совместной деятельности воспитателей и ребенка [2]. 

Пришел лэпбукинг к нам из Америки. Дословно переводится с английского 

как «наколе́нная книга» (lap – колени, book – книга), т.е. лэпбук (lapbook) – это 

самодельная книжечка-раскладушка или тематическая интерактивная папочка, 

которая содержит внутри множество кармашков, книжечек в виде гармошки, 

мини-конвертиков, окошек и дверок, подвижных деталей и т.д, в которые 

помещены материалы на одну тему [1]. 

Зачем нужен лэпбук? Он помогает лучше понять, запомнить, закрепить и 

повторить материал по изучаемой теме. Материал лэпбука несет в себе 

познавательную и развивающую функцию. Одним словом – это новое средство 

обучения. Значение лэпбука: 

1. Помогает ребенку по своему желанию организовывать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять запомнить материал этой темы. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное 

время ребенок просто открывает лэпбук и повторяет материал, рассматривая 

сделанную своими руками книжку. 

3. Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать 

информацию, этот навык несомненно пригодится ему в школе. 

4. Лэпбук хорошо подойдет в смешанных группах и дома, если в семье 
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несколько детей разного возраста. Можно выбрать задания под силу каждому 

(для малышей – кармашки с карточками или фигурками животных, насекомых, 

птиц, а старшим детям – задания, подразумевающие умение читать и писать, 

отгадывать загадки и сделать коллективную книжку. 

Как сделать лэпбук? Можно, конечно, воспользоваться готовыми 

шаблонами, которые можно купить, скачать в интернете, но лучше разработать 

и сделать лэпбук своими руками, самостоятельно. 

Начинаем с темы. Она может быть любая – животные, насекомые, птицы, 

планеты, динозавры, композиторы, писатели, художники, а также мультфильмы, 

времена года, исторические события и т.д. 

Можно взять за основу какое-нибудь литературное произведение и изучить 

его с разных сторон. Например, на основе французской сказки «Золушка» можно 

изучать разные тыквы, мышей, Францию, традиции королевских семей Европы 

(балы, охоту), одежду и обувь, которую носили богатые и бедные люди во 

Франции; можно обсуждать такие качества характера как зависть, терпение, 

трудолюбие, отыскать пословицы и загадки по этой теме, можно предложить 

написать современный вариант сказки. С маленькими детьми можно смастерить 

лэпбук по русским народным сказкам «Репка», «Теремок», со старшими детьми 

можно взять сказку посложнее. 

После того, как вы определились с темой, необходимо составить план 

будущего лэпбука, т.е. какие подтемы вы хотите раскрыть – это и будет 

содержание мини-книжечек, конвертиков и т.д. Лучше начать с 5–7 пунктов 

(книжечек), но вообще здесь нет ограничений. 

Теперь надо придумать, как в лэпбуке будет представлен каждый из 

пунктов плана, другими словами, нарисовать макет. Здесь нет границ для 

фантазий: формы предоставления могут быть любые. От самого простого – 

текстового, до игр и развивающих заданий. И все это разместить на разных 

элементах: в кармашках, блокнотах, мини-книжечках, книжках-гармошках, 

вращающихся кругах, конвертах разных форм, карточках, разворачивающихся 

страничек и т.д. 

Лэпбук – это по сути финальный этап проектной деятельности: т.е. 

ребенок, получив тему проекта, ищет информацию, придумывает игры, делает 

зарисовки на тему по окончании исследовательской деятельности сам или с 

помощью взрослого оформляет её в лэпбук. 

Изначально получается, что лэпбук – это продукт ребенка, отражение 

полученных им знаний. Но иногда лэпбук делают взрослые: сами педагоги или 

родители, и выглядит он как дидактическое пособие для детей. И это тоже 

замечательно. Но в этом случае лэпбук должен отвечать требованиям ФГОС ДО 

к предметно-развивающей среде, и надо придерживаться некоторых правил: 

Лэпбук: 

1. информативен (информация должна быть понятна для ребенка); 

2. прочен (он должен быть достаточно крепким, т.к. дети захотят достать, 

потрогать, посмотреть и т.д); 

3. эстетичен (сделано аккуратно, красиво, чтобы у ребенка появилось 

желание взять его в руки; 
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4. вариативен (иметь несколько вариантов использования каждой части; 

5. доступен (минимум подписей, никаких методических рекомендаций, 

больших текстов с описаниями, лишней информации); 

6. пригоден к использованию одновременно группой детей (взрослый, как 

играющий партнер); 

7. в младшей группе лэпбук создается для детей, а в старшем возрасте он 

создается вместе с детьми. 

Лэпбук – итоговый результат совместной проектной деятельности с 

детьми, который помогает систематизировать знания по теме. Его изготовлению 

предшествуют тематические занятия и игры, обсуждение и обговаривание 

сложных вопросов, выполнение заданий. В этом случае дети будут готовы к 

изготовлению тематической папки вместе со взрослыми, и она действительно 

выполнит свою роль как закрепляющего, систематизирующего дидактического 

и игрового пособия.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У РЕБЕНКА  

ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ФИЗИЧЕСКОМУ САМОРАЗВИТИЮ И ЗДОРОВЬЮ 
 

Е.Г. Николаева, 

воспитатель МБДОУ детский сад №142 г. Твери 
 

Детство – это уникальный период в жизни человека: именно в это время 

формируется здоровье, происходит становление личности, опыт детства во 

многом определяет взрослую жизнь человека. В начале пути рядом с 

беззащитным малышом находятся самые главные люди в его жизни – родители. 

На определенном этапе жизненного пути ребенок поступает в детский сад. Его 

окружают взрослые и дети, которых он раньше не знал, которые не похожи на 

его семью. 

ФГОС перед воспитателями ставит задачу – создание условий для 

обеспечения воспитания счастливых, физически, психически, психологически 

здоровых детей. Эта задача не может быть осуществлена без взаимодействия 

воспитателя и родителей в интересах ребенка [2]. 

Часто родители, занятые работой, не могут дать ребенку личный 

положительный пример здорового образа жизни и не противостоят 

отрицательным внешним влияниям. В этой ситуации возрастает роль 

дошкольного образовательного учреждения как ведущего звена в организации 

образовательной работы с детьми. 

https://multiurok.ru/files/lepbuk-kak-innovatsionnaia-piedaghoghichieskaia-ti.html
https://multiurok.ru/files/lepbuk-kak-innovatsionnaia-piedaghoghichieskaia-ti.html
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Семья и детский сад – те социальные структуры, которые в основном 

определяют уровень здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие дети 

имеют отклонения в физическом развитии: нарушения осанки, излишний вес, 

задержку в развитии быстроты, ловкости, координации движений. И одной из 

причин таких результатов является неосведомленность родителей в вопросах 

физического воспитания детей. [1] 

В настоящее время мы работаем в средней группе, которую посещают 31 

ребенок. Данную группу мы набирали с 2-х летнего возраста. Дети в группу 

пришли с разным уровнем физического развития – одни уверенно двигались, 

ориентировались в пространстве, им не составляло труда выполнять простые 

физические упражнения, например, перешагнуть предмет, спрыгнуть с 

небольшой платформы. Другие – с трудом даже бегали, боялись подняться на 

невысокую скамейку, скатиться с горки. Такое различие объясняется не только 

самим уровнем физического развития детей, но и порой нежеланием родителей 

обращать на это внимание, некоторые родители просто боялись «отпустить» 

своего ребенка самостоятельно ходить, бегать, постоянно водя за руку или нося 

на руках до сада и после него. 

Соответственно, такие дети резко отличались – им было страшно 

подняться по лестнице – просто потому, что они почти никогда этого не делали, 

им не позволяли, делали за них. В индивидуальных беседах с такими родителями 

мы советовали им изменить свою позицию, некоторые прислушались, другие 

ответили: «нам так удобно, потом научится», но как показало время, такие дети 

до сих пор отстают в физическом развитии. 

Кроме этого, мы пришли к выводу, что не все родители заинтересованы в 

приобщении детей к здоровому образу жизни и привитию культурно-

гигиенических навыков. Это выражалось в том, что не все дети были приучены 

мыть руки после посещения туалета, перед едой или после прогулки. Но с этой 

проблемой мы справились еще в младшем возрасте, сейчас это играет роль 

напоминания и негласного контроля. 

Сложнее до сих пор проблема состоит в том, что не все родители считают 

нужным оставлять своим детям сменную одежду для переодевания в случае 

различных проблем (вспотели, облился, замерз, жарко). Детям при всем их 

желании не во что переодеться. Есть родители, которые, несмотря ни на что, 

диктуют детям свою волю – «Ты мерзнешь! Не снимай колготки!», или наоборот 

«Тебе не холодно, не одевайся!» и температура в группе или на улице, или само 

желание или ощущение почти не влияет на их требования к детям. 

Несмотря на то, что некоторые родители часто проявляют повышенные 

требования к воспитателям, они не хотят облегчить жизнь своему ребенку, в 

частности, обеспечить его носовым платком. Помогаем в этом случае детям мы 

– в группе всегда есть салфетки, которыми они могут воспользоваться. При этом 

не прекращаются беседы с родителями по данной проблеме. 

В результате мы пришли к выводу, что, хотя образовательное учреждение 

и создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, но не стоит 

забывать и о роли семьи в вопросах укрепления здоровья детей, организации 

ежедневных занятий физкультурой. Для повышения интереса детей к 
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физической культуре необходимо тесное взаимодействие воспитателя с семьями 

воспитанников. Ведь физкультура играет важную роль в формировании всех 

систем и функций организма, во всестороннем развитии ребенка и является не 

разовым мероприятием, а предполагает целенаправленную систематическую 

работу с ним как в ДОУ, так и в семье. С целью выявления проблем, а также знаний 

и пожеланий родителей по вопросам физического воспитания и приобщению 

детей к здоровому образу жизни, нами было проведено анкетирование. 

Результаты показали, что есть родители, заинтересованные как в активных (дни 

здоровья, эстафеты, спортивные состязания, так и пассивных формах (семинары, 

практикумы, тренинги) участия в мероприятиях, организуемых в ДОУ. 

Часть родителей, наиболее занятых на работе, проявили желание 

участвовать в заочных мероприятиях, конкурсах, выставках нетрадиционного 

спортивного оборудования. Была выявлена категория родителей, которые всем 

довольны и на предложения детского сада практически не реагируют. Также 

несмотря на то, что многие родители считают себя грамотными в вопросах 

физического воспитании и детского здоровья, утреннюю гимнастику делает 

дома малая часть, и это же относится к соблюдению режима дня в выходные и 

праздничные дни, дневной сон в это время сходит на нет, что часто видно по 

детям, например в понедельник, когда они приходят сонные и крепко спят в 

тихий час. 

Мы используем разнообразные формы работы с родителями. Важно 

помнить, что родителям необходима не только теоретическая информация, но и 

практические навыки. Поэтому мы считаем, что необходимо организовывать 

различные практикумы для родителей, где они могут приобрести определённый 

педагогический опыт. 

Родительские собрания – это одна из эффективных форм взаимодействия 

с семьей. На них обсуждают вопросы и проблемы физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Были проведены собрания на тему: «Особенности физического развития 

детей» (по возрастам в начале года), «Организация двигательной деятельности 

детей», в форме семинара-практикума «Малыши-крепыши» во второй младшей 

группе, где родителям был представлен комплекс упражнений для профилактики 

плоскостопия (с предметами). Дети вместе с родителями выполняли 

упражнения. Также мы предложили родителям совместные игры «Прокати мяч», 

«Перепрыгни через ручеек» и малоподвижная игра «Ровным кругом». Целью 

такого собрания было создание условий для удовлетворения потребности детей 

в движении дома, реализация здоровьесберегающих технологий, формирование 

привычек здорового образа жизни, проведение лечебно-профилактической работы. 

На таких собраниях предусматриваются не только выступления 

воспитателей групп и воспитателя ФИЗО, но и родителей, где главной задачей 

является – передача опыта семейного воспитания по вопросам оздоровления 

воспитанников. На одном собраний был проведен практикум по мытью рук, на 

котором родители были удивлены, что качественное мытье рук продолжается не 

менее 2 минут. 

Физкультурные досуги, праздники, дни здоровья, позволяют приобщить к 



23 

 

здоровому образу жизни не только воспитанников детского сада, но и их 

родителей. Совместные физкультурные занятия, досуги, такие как «Семейные 

старты», праздники, способствуют совершенствованию двигательных умений 

детей, формированию интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями, родители и дети получают в ходе таких мероприятий много 

положительных эмоций. 

Дни открытых дверей, являясь достаточно распространенной формой 

работы, дают возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 

его традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь к участию. 

Мы приглашали родителей на утренние гимнастики, физкультурные 

занятия, прогулки, и другие режимные моменты в ДОУ. Но как показывает 

практика, родителям больше интересны такие мероприятия, как например, праздники. 

Индивидуальные консультации позволяют дать родителям конкретные 

советы по общению с детьми, ответить на интересующие вопросы, повысить 

двигательную активность детей. Мы советуем родителям по возможности как 

можно активнее проводить с детьми выходные дни – гулять, использовать 

возможности времен года, например, зимой кататься на лыжах, санках… Есть 

уже и сейчас те, кто не боится ставить ребенка и на коньки, катаясь вместе. 

Активные выходные дарят радость ребенку не только заряд бодрости, но и 

радость от совместного общения. Как правило, дети с удовольствием и яркими 

эмоциями рассказывают потом, где были и чем занимались.  

Выходные на диване с планшетом или у телевизора таких впечатлений не 

дают, да и здоровья не прибавляют. 

Пополнение физкультурных уголков: родители своими руками 

изготавливают нестандартное физкультурное оборудование для групп детского 

сада. Это и «Дорожки здоровья», и пособия для развития мелкой моторики, для 

метания и многое другое. 

Выпуск газеты, памяток, консультаций на стендах, где освещаются 

актуальные вопросы оздоровления ребенка, предлагаются разнообразные 

материалы и рекомендации для родителей, которые они листают, читают, 

некоторые интересуются и дополнительной информацией.  

В данный момент мы планируем оформить фотовыставку для родителей, 

которая, мы думаем, вызовет большой интерес. На ней мы разместим 

фотографии детей, выполняющих различные физические упражнения, или 

фотографии с мероприятий. 

Использование данных форм общения с родителями играет важную роль в 

формировании педагогической культуры родителей, способствует 

возникновению интереса к физической культуре в ДОУ. 

В средней группе образование ребенка начинается со слова, поэтому мы 

подключили к своей работе и беседы с детьми из серии «Здоровье», например, 

«Почему мы моем руки», «Что такое личная гигиена», «Что полезно есть на 

завтрак» и др. 

Но и при всей такой работе с родителями, мы и сами не отходим от 

наработанной системы работы: утренние и бодрящие гимнастики, двигательная 
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активность вечером и на прогулке, приучаем детей к полосканию рта, 

поддерживаем интерес детей к здоровому образу жизни. 

Посещаемость сейчас в нашей группе хорошая, мы надеемся, что 

проводимая как с родителями работа поддержит достигнутый нами результат. 
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Издавна психологи и педагоги называли дошкольный возраст возрастом 

игры. И это не случайно. Почти все, чем занимаются маленькие дети, 

предоставленные самим себе, они называют игрой. ФГОС ДО определил 

«главной задачей создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром» [5, п. 1.6 (4)]. 

В последние годы наметилась печальная тенденция – игры дошкольников 

становятся примитивными и агрессивными, их содержание и форма бедны и 

однообразны. Дети 5–6 лет, играя, имитируют действия и голос выбранного 

персонажа, но создаваемые ими игровые образы обычно маловыразительны, 

лишены ярких эмоциональных проявлений, зачастую агрессивны. Традиционные 

сюжеты игр «Семья», «Больница», «Магазин», «Шоферы» включает две-три 

взаимосвязанные ситуации. Литературный опыт детей практически не 

включается в игровые сюжеты, свои впечатления от мультсериалов (роботы, 

пони) дети вносят в игру, но в основном они копируют сюжет, а не развивают 

(придумывают) его. Взрослые, и в первую очередь педагоги, способны помочь 

детям и многому их научить.  

Развитие творческих способностей, воображения, образного мышления в 

дошкольном возрасте, умение соотносить свои собственные желания с 

желаниями других детей в игре – все это становится залогом хорошей 

обучаемости в дальнейшем. Решить поставленную задачу можно с помощью 

усложнения сюжетной игры. Игра-придумывание или игра-фантазирование 

может вывести навык сюжетосложения на более высокий уровень [3]. Однако в 

дошкольном возрасте дети еще не могут самостоятельно развертывать сюжет, им 
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необходима помощь взрослого, опора на предмет и уже существующий, 

известный для детей сюжет.  

Поэтому нам, взрослым, необходимо научить детей комбинировать 

разнообразные события, согласовывать в общем сюжете индивидуальные 

замыслы, упражнять детей самостоятельно развертывать игру-фантазию (с 

частичной опорой на предметы), увеличить объем знаний детей об окружающем 

мире. Развивать умение детей выстраивать новые последовательные события, 

ориентируясь при этом на партнеров по игре. Совершенствовать навык 

коллективной игры.  

Общеизвестно, что сущность жизни ребенка-дошкольника проявляется в 

игре. Взрослые, в первую очередь педагоги, способны помочь детям и многому 

их научить. К пяти годам у детей сформированы условно-предметный и ролевой 

способы построения сюжетной игры. Одна из форм передачи игрового опыта – 

игра-фантазирование, совместная деятельность детей и взрослых.  

Совместная игра-фантазирование развивает воображение, творчество, 

обогащает эмоциональную жизнь детей. В такой игре необходимо уметь 

комбинировать разнообразные события, согласовывая в общем сюжете 

индивидуальные замыслы. Сюжетной игре не свойственно жесткое следование 

плану. В этом проявляются ее специфические черты – необязательность, свобода 

выбора действий. Общий сюжет складывается из предложений участников в 

процессе игры. Более сложный способ построения игры – совместное 

сюжетосложение, протекающее в чисто словесном плане. Такие игры позволяют 

взрослому, будучи партнером детей, ненавязчиво стимулировать их к 

комбинированию и согласованию разнообразных сюжетных событий. Наиболее 

удобными для таких занятий являются сюжеты волшебных сказок, имеющих 

общую сюжетную схему и последовательность событий 

Особенности развития воображения у детей старшего дошкольного 

возраста состоит в том, что в дошкольном возрасте воображение еще очень 

ограничено и отличается, с одной стороны, своим пассивным воссоздающим, а с 

другой стороны – непроизвольным характером. Воображение в старшем 

дошкольном возрасте становится особой деятельностью, превращаясь в 

фантазирование; ребенок осваивает приемы и средства создания образов; 

воображение переходит во внутренний план, отпадает необходимость в 

наглядной опоре для создания образов; воображение приобретает произвольный 

характер, предполагая создание замысла, его планирование и реализацию [2]. 

Важная задача для воспитателя – выбрать материал для игры. Необходимо 

отметить, что игрушками для ребенка являются детские работы, 

воодушевленные творчеством. Замечено, что дошкольники собирают и хранят, 

как сокровища, все ненужные на наш взгляд, вещи: пустые коробки, оторванные 

пуговицы, разнообразные пробки. Так называемый, «бросовый» материал дает 

детям чувство свободы и независимости от взрослого, т. к. никто не жалеет эти 

ненужные вещи, не запрещает ими пользоваться. Этот материал пригоден для 

создания детьми своих собственных игрушек, удовлетворяет потребности детей 

в творчестве. 

Обыгрывание игрушек-самоделок уместно в совместно придуманной игре-



26 

 

фантазировании. Игра-придумывание позволяет взрослому, будучи партнером 

детей, ненавязчиво и непринужденно стимулировать их творческое воображение, 

развивать связную речь. 

Игра-фантазирование способствует формированию монологической речи 

дошкольников, а именно – овладению детьми самым сложным ее видом –

творческим рассказом. Этот вид игры позволяет раскрыться воображению детей, 

развивает речевые умения и навыки в области сочинения, придумывания 

историй, рассказов, сказок. Желание придумывать историю или сказку, героем 

которой является игрушка-самоделка, побуждает ребенка подобрать нужные 

слова, грамматически оформить их в связные высказывания, ясно, четко, 

интонационно выразительно рассказать слушателям, чтобы вовлечь их в игру. 

Для этого нужно владеть хорошо развитой монологической речью, что в 

настоящее время является скорее исключением, чем правилом для дошкольника. 

Таким образом, интеграция конструирования с игровой деятельностью 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка, а именно: развитие речи и 

познавательной деятельности с проявлением творчества, формирование 

коммуникативных умений и навыков, социальных отношений, эмоциональной 

сферы, что заложит основы успешности обучения в школе. 
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У детей дошкольного возраста нередко можно наблюдать нарушения 

звукопроизносительной стороны речи, обусловленные минимальными 

дизартрическими расстройствами.  

Минимальные дизартрические расстройства представляют собой речевую 

патологию, проявляющуюся в нарушениях фонетического и просодического 

компонентов речевой функциональной системы. Она возникает вследствие 
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невыраженного микроорганического поражения головного мозга [2, с. 214]. 

Звукопроизносительная сторона речи включает в себя правильное 

звукопроизношение и интонационную выразительность (просодическую 

сторону речи), состоящую из ударения, мелодики речи, темпа, тембра, паузы.  

Нарушения звукопроизносительной стороны речи у детей дошкольного 

возраста хорошо корректируются посредством игры.  

Игры имеют большое значение в умственном, нравственном, физическом 

и эстетическом воспитании детей. В различных литературных источниках по 

дошкольной педагогике и психологии говорится о том, что игра – это основной 

вид деятельности дошкольника, без которого развитие ребенка не представляется 

возможным. С помощью игры можно развивать не только речевую сферу, но и 

высшие психические процессы: мышление, внимание, память, эмоционально-

волевую сферу. Это подтверждают исследования выдающегося советского 

психолога Д.Б. Эльконина: «Специальные экспериментальные исследования 

показывают, что игра влияет на формирование всех основных психических 

процессов, от самых элементарных до самых сложных» [9, с.171]. 

Развитием правильного звукопроизношения можно заниматься посредством 

игровой деятельности. Например, тренировать воздушную струю для произнесения 

дефектных звуков можно с помощью различных игровых упражнений: 

«воздушный футбол», «буря в стакане», «сдуй снежинку», «три поросенка» и др. 

Также необходимо использование специальных приспособлений, интересных 

детям: «ветрячки», флейты, игрушки-свистульки, мыльные пузыри.  

Для развития фонематического восприятия используют игры с 

музыкальными инструментами, сюжетно-ролевые игры для изучения 

звукоподражаний («На ферме», «В зоопарке», «Времена года»), игры с мячом 

«Стукни, когда услышишь нужный звук». На индивидуальных занятиях нередко 

применяют специальные логопедические компьютерные игры [4], например, 

«Развитие речи: учимся говорить правильно», позволяющие развивать 

фонематическое восприятие даже у детей с проблемным поведением и 

сниженной мотивацией к занятиям. В этой игре можно познакомиться с 

неречевыми и речевыми звуками, звукоподражаниями, выполнять интересные 

задания на определение звука в слогах и словах, учиться дифференцировать 

изучаемые звуки [8]. 

Для автоматизации и закрепления правильного звукопроизношения так же 

существует множество игр. С детьми раннего и среднего дошкольного возраста 

хорошие результаты дают подвижные игры («Тише, мыши!», «Лес шумит», 

«Насос», «Свистит-шумит» и др.), использование наглядности (игрушки из 

киндер-сюрпризов, камешки марблс, природный материал). Такие игровые 

приемы помогают не только в коррекции звукопроизношения, но и в развитии 

мелкой моторики, которая непосредственно связана с речевыми отделами мозга.  

Для дошкольников старшего и подготовительного возраста также 

добавляют дидактические и настольные игры (логопедическое лото, домино, 

«игры-ходилки», раздаточный иллюстративный материал).  

Как уже было отмечено, у детей с минимальными дизартрическими 

расстройствами страдает просодическая сторона речи, коррекция которой так же 
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не обходится без применения игровых приемов.  

Развитию силы голоса помогают подвижные игры, «Ветерок», «Громче-

тише», «Бьют часы». Суть данных игр заключается в умении ребенка 

использовать силу своего голоса, говорить с разной громкостью.  

Недостатки тембрального окраса исправляют во всевозможных сюжетно-

ролевых играх («Дочки-матери», «Доктор Айболит») и театрализованных 

представлениях («Три медведя», «Теремок»), где ребенку дается задача изменять 

свой голос в зависимости от персонажа.  

С детьми, страдающими нарушениями просодики, ведется работа по 

развитию темпа речи («Кап-кап-кап», «Большие ноги шли по дороге», 

«Побежали», «Скороговорки»). Цель данных игр – развитие у детей умения 

координировать речь с движениями, выполняемыми в различном темпе, 

развитие у детей внимания и подражательности, развитие у детей умения 

разговаривать в разном темпе, в зависимости от ситуации общения [8]. 

Существуют также игры для развития восприятия и воспроизведения 

различных ритмов («Что где», «Барабанщик», «Топ-хлоп»), позволяющие 

овладеть навыками ритмизации [1; 6]. 

При развитии произносительной стороны речи следует учитывать, что 

детям сложно определить интонационную структуру, поэтому вопросительную 

фразу они могут сказать с повествовательной интонацией, с использованием 

одинаковой силы голоса. Также дети испытывают трудности в распределении 

логического ударения, например, ставят его в слове, которое является в 

предложении менее значимым. Большинство текстов, пересказываемых детьми 

с дизартрией характеризуются единой интонацией, повествовательной [2, с. 220]. 

Игры для развития интонационной выразительности речи нужны для того, 

чтобы учить детей передавать повествовательную, вопросительную и 

повествовательную интонации, воспитывать выразительность речи и мимики 

(«Аты-баты», «Цапля и утка», «Угадай интонацию») [8]. 

Таким образом, коррекция недостатков звукопроизношения и 

просодической стороны речи у детей дошкольного возраста может 

осуществляться посредством различных игровых приемов. При речевых 

нарушениях, в том числе при дизартрии и минимальных дизартрических 

расстройствах, игра помогает ребенку быстрее усваивать новые навыки, 

закреплять полученные результаты.  
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

Е.В. Жарова, IV курс заочной формы обучения 

Научный руководитель – старший преподаватель Е.Н. Шевченко 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
 

Проблема развития речи у детей с расстройствами аутистического спектра 

является одной из актуальных на данный момент, так как одним из основных 

признаков такого расстройства является нарушение речевого развития.  

Расстройства аутистического спектра (РАС) – спектр психологических 

характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и 

затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жёстко 

ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов [8]. 

Центральными дефицитами у людей с РАС являются навыки разделенного (то 

есть согласованного с партнером по общению) внимания и реципрокности 

(взаимности) во взаимодействии. 

Расстройства аутистического спектра включены в группу первазивных, т.е. 

всепроникающих расстройств, проявляющихся в нарушении развития 

практически всех сторон психики: когнитивной и аффективной сферы, 

сенсорики и моторики, внимания, памяти, речи, мышления [7, с. 15]. 

При расстройствах аутистического спектра речь, как отдельная функция, 

может развиваться нормально, и даже в ускоренном темпе. Темп речевого 

развития может превосходить нормально развивающихся сверстников. Однако, 

в скором времени отмечается обратный процесс, когда в трехлетнем возрасте 

речевая деятельность таких детей медленно утрачивается, а затем может вовсе 

исчезнуть. Часто ребенок с расстройствами аутистического спектра может 

совсем перестать говорить с людьми, однако иногда можно заметить, что 

ребенок может разговаривать в стадии сна. Именно поэтому функция речи, как 

коммуникативная, не развивается. Нарушение вербальных коммуникаций 

сопровождается утратой речи, уменьшением имитаций и количества жестов. 

Дети с РАС довольно редко могут использовать в общении полноценную речь. 

К старшему дошкольному возрасту дети с расстройствами аутистического 

спектра могут плохо говорить, либо вообще не говаривать в малознакомой 

обстановке. У таких детей могут наблюдаться стойкие аграмматизмы, 

неиспользование личных местоимений и утвердительного слова «да». 

Речевые расстройства и их проявления при аутизме очень многообразны и 

резко отличаются разной степенью их выраженности. Можно выделить четыре 

основные особенности речи детей с РАС: 1) некоммуникативность речи;  

2) искаженность речи: сочетание недоразвития различных компонентов, 

https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2013/10/27/kartoteka-prosodicheskikh-igr-i-igrovykh
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2013/10/27/kartoteka-prosodicheskikh-igr-i-igrovykh
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служащих взаимодействию с окружающим, акселерация аффективной речи, 

направленной на аутостимуляцию, эхолалии; 3) наличие своеобразной 

вербальной одаренности; 4) мутизм или распад речи. 

В настоящее время существует несколько технологий развития речи детей 

при расстройствах аутистического спектра, из которых наиболее популярными 

являются прикладной анализ поведения (АВА), M.A.P.-метод, «Способ 

стимулирования речи неговорящих детей», технология формирования языковой 

системы (МФЯС), альтернативная система коммуникации PECS, Floortime, 

Макатон, TEACCH.  

Рассмотрим данные технологии подробнее. 

1. Прикладной анализ поведения (АВА) – подход, основанный на научных 

принципах изучения факторов окружающей среды, влияющих на социально 

значимое поведение и дальнейшее формирование навыков и знаний ребенка, с 

помощью определенных поведенческих стратегий. В данной методике «речь» 

рассматривается как «вербальное поведение», которое является обученным 

поведением и находится под воздействием факторов окружающей среды. В этой 

методике основную роль играет мотивация детей и система поощрения их успеха 

в учебе. Желаемое поведения ребенка поощряется, что побуждает его 

действовать в нужном ключе. 

2. «Способ стимулирования речи неговорящих детей» разработан и 

запатентован логопедами Татьяной Грузиновой и Елизаветой Гуриной. 

Использование данной технологии предполагает: 1) четкую систему работы с 

предпосылками речи для подготовки ребенка к ее освоению; 2) вызывание речи 

с «нуля» ,используя игры и закрепляя в них жестовые подсказки, 

символизирующие определенный звук; 3) включение ребенка в реальную 

ситуацию речевого общения со сверстниками, которое служит основным 

двигателем дальнейшего речевого общения. 

3. Технология формирования языковой системы (МФЯС), разработанная 

Т.Н. Новиковой-Иванцовой с учётом онтогенетического принципа развития 

речи: от крика к гулению, от гуления к лепету и речи.  

Занятия по МФЯС направлены на развитие речеслухового восприятия и 

речевого аппарата. На начальном этапе используются упражнения на ритмику, 

разделение неречевых и речевых звуков. Коррекционный этап предполагает 

освоение комплексного невербального материала, который задействует мелкую 

моторику и зрительную память, поэтому овладение слоговой структурой слова 

происходит быстрее и качественнее. Ключевым инструментом, запускающим 

речевой механизм, является музыка. В данной методике каждому занятию 

соответствуют определенные мелодии. 

4. Альтернативная система коммуникации с помощью карточек PECS. 

Первоначально ученика обучают давать изображение желаемого объекта 

партнеру по коммуникации, чтобы получить желаемый объект. PECS состоит из 

нескольких фаз: а) «как» вступать в коммуникацию, б) настойчивость и 

преодоление расстояния для коммуникации, в) выбор нужного изображения,  

г) структура предложения, д) просьба в ответ на вопрос и е) комментирование. 

5. Игровое время (Floortime/DIR). Данный подход основан на концепции 
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развивающего вмешательства и взаимодействия с ребенком дошкольного 

возраста, страдающим аутизмом. В рамках программы выделяют шесть стадий 

развития ребенка: 1) стадия интереса к миру; 2) стадия привязанности; 3) стадия 

двухсторонней коммуникации; 4) стадия осознания себя и решения социальных 

проблем; 5) стадия символической игры; 6) стадия осознания эмоциональных 

идей и мышления. 

Дети с РАС обычно не проходят все стадии, а останавливаются на одной 

из них. Задача «игрового времени» – помочь ребенку пройти через все стадии. 

6. Макатон – это языковая программа с использованием жестов, символов 

и звучащей речи, помогающая общаться людям с коммуникативными 

трудностями. Использование жестов делает возможной коммуникацию для 

людей, у которых отсутствует речь, или речь которых неразборчива. Символы 

могут помочь общаться тем, кто не может жестикулировать или предпочитает 

графическое изображение речи. Данная программа адаптирована под нужды 

конкретного пользователя и применяется с учетом подходящего для него уровня. 

7. M.A.P.-метод – практический способ биологически обоснованного 

воздействия на коммуникацию, речь и поведение за счет повышения уровня 

адаптации ребенка на основе создания интериоризированного мотива в процессе 

приобретения и расширения игрового опыта [9, с. 5].  

Суть метода основана на формировании компонентов фазного строения 

речевой деятельности: мотивации, интенции, когнитивной программы, 

опосредования программы в акустико-артикуляторной реализации, в значениях 

слов и грамматических категориях [9, с. 5]. Процесс формирования компонентов 

фазного строения речевой деятельности ведет к развитию мотивации при 

совместной деятельности со взрослым и дальнейшей коммуникации, 

адаптивности ответов нервной системы на факторы окружающей среды и 

внутренние процессы организма (сенсорной интеграции), когнитивных 

операций, которые совершаются в игровой деятельности.  

Таким образом, отсутствие или задержка развития экспрессивной речи 

ребёнка с РАС вызвана общим нарушением коммуникации, уходом от контакта 

и погруженностью ребенка в мир собственных ощущений, пристрастий, 

влечений. Отдельные приемы, которые используются в работе по развитию речи 

при расстройствах аутистического спектра, напоминают некоторые приемы 

работы с детьми, имеющими речевое недоразвитие по другим причинам. На 

сегодняшний момент используют ряд технологий развития речи детей с РАС, в 

том числе прикладной анализ поведения (АВА), M.A.P.-метод, «Способ 

стимулирования речи неговорящих детей», технология формирования языковой 

системы (МФЯС), альтернативная система коммуникации PECS, Floortime, 

Макатон, TEACCH.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ 

ПУНКТЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

О.В. Коннова, V курс заочной формы обучения 
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В связи с тем, что в дошкольных организациях возросло количество детей, 

имеющих нарушения речи, возникла необходимость введения на 

логопедическом пункте специальных условий для получения образования 

детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка, при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. В 

систему дошкольного образования для детей с ТНР также принимаются дети с 

общим недоразвитием речи I, II, III уровня речевого развития, согласно 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

Развитие лексико-грамматической стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР – одна из основных задач коррекционного 

обучения, «…что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и 

формирование его характера, эмоций, личности в целом находится в 

непосредственной зависимости от речи», – писал Л.С. Выготский. 

При общем недоразвитии речи третьего уровня речевого развития в речи 

ребенка появляется развернутая фразовая речь с выраженными элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Исходя 

из этого возникает необходимость в создании специальных условий. Такими 

условиями можно считать: создание предметно-пространственной среды, 

развивающей среды, образовательной среды, учитывающей особенности детей с 

ТНР; использование специальных пособий, технологий, методик и других 

средств обучения, разрабатываемых образовательной организацией; возрастание 

сложности предъявляемого материала, взаимосвязь речи с другими сторонами 

психического развития ребенка, переход к новому материалу после 
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формирования того или иного умения воспитанника, а также сотрудничество в 

создании атмосферы доброжелательности, эмоциональной раскованности в 

коллективе детей; осознанное отношение педагогов и родителей к полноценному 

речевому развитию детей, взаимодействие детского сада и семьи.  

Психолого-педагогические условия важны для успешного усвоения и 

развития лексико-грамматического строя речи детей. Вся работа в ДОО строится 

с учётом ФГОС дошкольного образования от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», поэтому необходимо соблюдать 

следующие условия: 

1. Уважительное отношение к ребёнку, помощь в формировании 

положительной самооценки и уверенности в себе. 

2. Отсутствие ускорения или замедления в процессе образовательной 

деятельности, педагог должен использовать формы и методы работы строго по 

возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 

3. Построение работы педагога на взаимодействии с ребёнком, с учётом 

его интересов и социального развития.  

4. Поддержание положительного, доброжелательного отношения к друг 

другу во взаимодействии детей в разных видах деятельности. 

5. Поддержание инициативы и самостоятельности у детей в незнакомых 

для них видах деятельности. 

6. Возможность выбора игрового и развивающего материала, активного 

вида отдыха самим воспитанником – педагог должен подстроиться под игровую 

деятельность детей и правильно её организовать. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Взаимодействие с родителями в воспитании детей, укреплении их 

здоровья с помощью разного рода мероприятий (КВН, экскурсии, круглые 

столы, проведение совместных праздников). 

В коррекционной работе на дошкольной ступени образования на первый 

план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные способности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного 

периода детства. При построении программы работы необходимо основываться 

на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и научном 

положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. 

Развитие лексико-грамматического строя речи у ребёнка происходит 

постепенно, поэтапно с учётом речевого развития в онтегенезе. Поэтому 

грамматическая работа с дошкольниками не может рассматриваться как решение 

задач предупреждения и исправления грамматических ошибок, а необходимо 

создавать условия для полноценного освоения грамматического строя языка – 

его системы, богатства синтаксических, морфологических и 

словообразовательных средств. Коррекционная логопедическая работа по 

формированию лексико-грамматического строя речи у детей с общим 

недоразвитием речи III уровня заключается в организации специальных 
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логопедических занятий, которые содержат определенные тематические 

направления, определенную структуру элементов и форм работы по 

формированию лексического и грамматического строя речи, что способствует 

качественному усвоению речевой системы и всех компонентов. 

Организуя работу на логопедическом пункте в ДОО для правильного 

формирования лексико-грамматического строя речи у ребенка, легкой адаптации 

в дошкольной среде, успешного развития и обучения, необходимо соблюдать 

психолого-педагогические условия. Данный вид работы позволяет успешно 

скорректировать имеющиеся нарушения устной речи у ребёнка и в дальнейшем 

успешно использовать её. Организуя работу с использованием специальных 

технологий и пособий, а также методик и других средств обучения, возрастание 

сложности материала, сохраняя сотрудничество в создании атмосферы 

доброжелательности, мы помогаем ребёнку справиться с лексико-

грамматическим недоразвитием и быть успешно подготовленным к обучению в 

школе. 
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В настоящее время специалисты все чаще сталкиваются с безречевыми 

детьми, то есть с детьми, у которых полностью отсутствует речь. Они имеют 

комплексное органическое нарушение, что значительно затрудняет 

логопедическую работу с ними [1;5]. Обучение детей с ТНР (тяжелыми 

нарушениями речи) строится на следующих принципах: непрерывность занятий, 

обучение должно быть регулярным, без длительных пропусков; одновременное 

развитие памяти, мышления, внимания, мелкой моторики; улучшение 

кровоснабжения головного мозга, в этом помогут умеренные физические 

нагрузки, например, гимнастика, посещение бассейна; речевая среда, безречевые 

дети особенно нуждаются в постоянном общении и позитивном эмоциональном 

контакте с родителями [2]. 

Методика формирования языковой системы (МФЯС), разработанная 

Т.Н.Новиковой-Иванцовой, применима не только при всех видах алалии, но при 

ДЦП и расстройствах аутистического спектра [5]. Также она подходит детям, 

перенесшим кохлеарную имплантацию, имеющим трудности со слоговой 
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структурой речи, темпом и ритмом речи, артикуляцией звуков. Методика 

построена по онтогенетическому принципу речи: от крика к гулению, от гуления 

к лепету и речи [6]. Начальный этап развития речи – это крик, с его помощью 

маленькие дети в возрасте с рождения до 2–3 месяцев реагируют на любой 

дискомфорт: боль, жажду, голод. Здоровые дети кричат звонко и громко, при 

этом наблюдается короткий вдох и длинный выдох. Малыши с патологиями 

ЦНС, наоборот, кричат либо слишком громко, либо слишком тихо, и их крик 

походит на всхлипывания. В тяжелых случаях крик отсутствует вообще. Гуление 

появляется в возрасте 3–5 месяцев. Здоровые дети начинают нараспев, протяжно 

произносить гласные звуки, постепенно добавляя к ним согласные [1]. Таким 

образом, речевые органы малыша осваивают артикуляцию звуков. Гуление 

имеет интонационную окраску, ведь ребенок с его помощью реагирует на речь 

родителей. У детей в возрасте 5–9 месяцев возникает лепет. Ребенок способен 

многократно повторять простые слоги из гласных и согласных, он внимательно 

прислушивается к обращенной речи, развивается длительность выдоха. В норме 

к 10–12 месяцам он умеет произносить простые лепетные слова типа «мама», 

«баба». В активном словаре у годовалых детей должно быть около 10 лепетных 

слов. Постепенно к двум годам дети овладевают фразовой речью. Описанные 

этапы являются фундаментом развития речи. Если какой-то этап «выпадает», 

например, из-за тяжелой болезни, то его необходимо восстановить, иначе 

ребенок так и не заговорит [2]. Методика Т.Н. Новиковой-Иванцовой помогает 

малышам заново пройти этапы гуления и лепета, освоить и усовершенствовать 

слоговую структуру слова, научиться произносить двусложные слова и простые 

фразы [5]. Занятия МФЯС направлены на развитие речевого аппарата и 

речеслухового восприятия. На начальном этапе используются упражнения на 

ритмику и разделение неречевых и речевых звуков. Коррекционный этап 

предполагает освоение комплексного невербального материала, который 

задействует мелкую моторику и зрительную память, поэтому овладение 

слоговой структурой слова происходит быстрее и качественнее. Ключевым 

инструментом, запускающим речевой механизм, является музыка. Доказано, что 

дети, которым матери пели в раннем детстве песни на родном языке, как правило, 

не имеют проблем со становлением речи. Каждому занятию в методике МФЯС 

соответствуют определенные мелодии. Это активизирует речевой механизм, 

налаживает систему ритма и такта, фонематического восприятия слов. Поэтому 

один из ключевых элементов методики – музыка, которая так или иначе влияет 

на душевное состояние, может вызвать смену настроения и сопроводить ее 

речевым оформлением [1]. 

Этапы логопедической работы 

Методика Т.Н. Новиковой-Иванцовой – «вызывание речи» – направлена на 

то, чтобы помочь детям с тяжелыми нарушениями овладеть фразовой речью [4]. 

Логопедическая работа включает в себя несколько этапов. 

Предъязыковой уровень – начинают работу с формирования пассивного 

словаря, с понимания речи. Он включает такие задания, как работа над темпо-

ритмической составляющей, отработка интонации. На этом уровне 

отрабатывают стадию лепета. Также на этом этапе учат различать неречевые 
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звуки и делают постепенный переход к речевым [3]. 

На следующем этапе ведут работу по формированию и развитию 

звукопроизношения, фонематических процессов, лексико-грамматического 

строя. Чтобы логопедическая помощь была эффективной, нужно соблюдать 

последовательность, занятия должны быть регулярными.  

Особенности методики Т.Н. Новиковой-Иванцовой: 

1. С первых занятий включают задания на работу над темпо-ритмической 

стороной речи и интонацией.  

2. В работе используют 6 мелодий, которые соответствуют 6 слоговым 

ритмам русского языка.  

3. Также на начальных этапах работают над формированием правильного 

речевого дыхания и обучению ребенка пению. 

4. Согласные звуки вызываются не изолированно, а в сочетании с 

гласными, т. е. в виде слогов. 

5. На первых занятиях основываются на тактильных ощущениях от 

произношения звуков.  

В самом начале работы по методике Т.Н. Новиковой-Иванцовой на 

занятиях задействуют различные сенсорные сферы: зрительный – ребенку 

показывают картинки-символы звуков; тактильные – нужно не просто говорить, 

как работает артикуляционный аппарат, ребенок должен почувствовать работу 

губ, языка и голосовых связок; слуховое восприятие; в работе используют 

мелодии-ритмы.  

Особенно важна в коррекционной работе именно темпо-ритмическая 

составляющая и слуховое восприятие. Поэтому в методике Т.Н. Новиковой-

Иванцовой содержится много заданий с использованием музыки. Это помогает 

сформировать не только артикуляционный аппарат, но и правильное речевое 

дыхание [5]. 

Таким образом, методика Т.Н. Новиковой-Иванцовой используется 

многими логопедами мира. В ее основе заложен базис эффективного разрешения 

проблем, с которыми сталкивается большой процент детей. Если вовремя 

обратиться к грамотному методу, изучить необходимую литературу и 

согласовать разработанный комплекс со специалистом, который учтет 

индивидуальные особенности вашего ребенка, результат будет положительным. 

Довольно часто логопеды используют методику Т.Н. Новиковой-

Иванцовой для работы с неговорящими детьми. И многие восхищаются 

достигнутыми результатами, отмечая прогресс детей с алалией. Но среди 

недостатков некоторые отмечают, что нужно несколько месяцев заниматься 

только «пропеванием», поэтому не всем детям и родителям нравятся такие 

занятия. Другие включают понравившиеся задания в занятия. Но главное – это 

соблюдать последовательность и учитывать все особенности этой методики. 

Занятия по пособию Т.Н. Новиковой-Иванцовой – это возможность для детей с 

тяжелыми нарушениями речи научиться общаться с людьми. Эта методика 

учитывает онтогенез речи, что позволяет максимально эффективно построить 

логопедическую работу.  
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Одной из главных задач развития речи детей является формирование 

правильных лексико-грамматических категорий. К.Д. Ушинский считал, что 

грамматический строй – это зеркало интеллектуального развития. Согласно 

ФГОС ДО, ребёнок должен хорошо владеть устной речью, уметь выражать свои 

мысли и желания. В последнее время наблюдается резкое увеличение 

количества детей с тяжёлыми нарушениями лексико-грамматической стороны 

речи. Такие речевые нарушения приводят к несформированности связной речи, 

и, как следствие, в условиях школьного обучения – возникновение нарушения 

письма. Поэтому их устранение в речи дошкольников является одной из 

главнейших логокоррекционых задач на современном этапе. Проблема 

заключается в подборе наиболее эффективных игровых приёмов. Практика 

показала, что традиционных игровых приёмов для коррекции лексико-

грамматического строя явно недостаточно. Одним из требований времени 

является применение инновационных логопедических технологий. На фоне 

комплексной логопедической помощи инновационные методы, не требуя 

особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют 

оздоровлению всего организма у дошкольников. Эти методы принадлежат к 

числу эффективных средств коррекции и помогают достижению максимально 

возможных успехов в преодолении речевых трудностей у детей дошкольного 

возраста. А так как ведущей деятельностью дошкольников является игра, ниже 

мы приведём инновационные игровые приёмы, которые помогут педагогам 

устранить лексико-грамматические нарушения и сделают более увлекательным 

процесс подготовки дошколят к школе. Выбор инновационных технологий для 

логопедической коррекции лексико-грамматического строя речи старших 

дошкольников обеспечивает опору на сохранные психические функции детей, 

задействование зрительного, слухового, осязательного восприятия и создание 

положительного эмоционального настроя у детей.  

Инновационные игры для коррекции лексико-грамматического строя речи:  

1. Игра «Чародеи»  

https://www.youtube.com/watch?v=mNsk_hWVd98
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Цель: Обогащение словаря признаков по данной теме.  

При изучении лексических тем предмет описывается глазом, носом, ртом, 

рукой, ухом. Например, при изучении лексической темы «Ягоды», чародей глаз 

сказал бы, что клюква красная, чародей нос сказал бы, что она не пахнет, 

чародей рот сказал бы, что она кислая, чародей рука сказал бы, что она гладкая, 

чародей ухо сказал бы, что она беззвучная.  

2. Игра «Волшебная палочка»  

Цель: Развитие лексико-грамматического строя дошкольников с помощью 

метода психологической активации творческого мышления.  

Ход игры. Для этой игры нам будут нужны игрушки и красивый карандаш. 

Давайте представим, что у нас есть волшебная палочка, которая может 

увеличивать и уменьшать предметы. Если прикоснуться этой палочкой к 

предмету, то он быстро начинает расти, а если палочку отодвинуть от предмета, 

то предмет начинает уменьшаться в размере. Например, при изучении 

лексической темы «Зоопарк», детям нужно с помощью волшебной палочки из 

крокодила получить крокодилище и крокодильчика.  

3. Игра «Объяснялки»  

Цель: Развитие лексико-грамматического строя дошкольников с помощью 

метода каталога.  

Ход игры: Детям предлагают назвать живой предмет и неживой предмет, 

назвать свойства неживого предмета и сказать, как второй предмет связан с 

первым (рыбки – барабан, белка – орехи, живой барсук и игрушечный заяц).  

4. Игра «Новая сказка»  

Цель: Развитие лексико-грамматического строя дошкольников с помощью 

метода фантограмм.  

Ход игры: Детям предлагают вспомнить главного героя любимого 

мультфильма. Давайте вспомним попугая Кешу. Что он умеет делать? (Попугай 

Кеша умеет летать, разговаривать и хвастаться. Давайте назовём 

противоположные действия и перенесём его в другую сказку. Т.е. нам с вами 

нужно будет сочинить другую историю про попугая Кешу. В некотором 

царстве, в некотором государстве жил-был попугай Кеша. Летать он не умел, 

мог только ходить на задних лапах. Жил он на крыше у Карлсона. И всё у него 

было замечательно, пока в один из осенних дней не налетел вихрь и не перенёс 

его в огород, где росла гигантская репка. Когда попугай открыл глаза, то 

увидел, что дед, бабка, внучка, кошка и мышка не могут вытянуть репку, и 

попугай предложил им свою помощь. Все вместе им удалось вытянуть репку, 

потому что в дружбе – сила.  

5. Игра «Найди общее»  

Цель: Развитие лексико-грамматического строя дошкольников с 

помощью метода креативного речевого моделирования  

Ход игры: Детям предлагают найти общее между матрёшкой и табуретом 

(деревянная, деревянный); сосна и ёж (колючая, колючий), тигр и лев (дикие 

хищные), свинья и баран (домашние животные).  

6. Игра «С ног на голову»  

Цель: учить объяснять события с точки зрения хорошо – плохо. Например, 
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при изучении лексической темы: «Зима» можно объяснить, чем это время года 

хорошо, а чем плохо. Зимой идёт снег, можно кататься с горки на лыжах. – это 

хорошо. Это плохо тем, что можно неудачно упасть и сломать ногу. Но это 

хорошо, т.к. можно не ходить в детский сад и долго играть в компьютерные игры. 

6. Игра «Что я думаю о вас»  

Цель: Развитие лексико-грамматического строя дошкольников с 

помощью метода аналогии Синектика.  

Ход игры: Детям нужно рассказать, что думают о своих хозяевах кот, 

собачка или хомяк, живущие рядом с нами.  

Применение современных игровых приёмов в работе с дошкольниками 

значительно сокращает время формирования лексико-грамматического строя, 

способствует развитию самоконтроля у детей, достижению высокой 

творческой активности, повышает жизненный тонус, физическое и 

психическое здоровье. Работа над коррекцией лексико-грамматического строя 

носит характер комплексного воздействия, так как не только развивает речь, 

но и способствует развитию логического мышления, произвольного внимания 

и памяти, коммуникативных навыков, что является фактором успешности в 

школе дошкольников с речевыми патологиями.  
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ КОРРЕКЦИИ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 
 

О.В. Савельева, IV курс заочной формы обучения 

Научный руководитель – старший преподаватель С.Н. Белова  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь  
 

Развитие грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи 

является одной из основных задач коррекционного обучения и воспитания.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте [2]. 

По степени тяжести проявления дефекта условно выделяют 3 уровня ОНР.  

В речи дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня, помимо 

недостатков фонетической стороны речи, наблюдаются множественные 

нарушения лексико-грамматического строя. Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова 

подробно описывают нарушения лексики у детей с ОНР, отмечая 

ограниченность словарного запаса, расхождение объема активного и пассивного 

словаря, неточное употребление слов, вербальные парафазии, 

несформированность семантических полей, трудности актуализации словаря [3].  
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При ОНР III уровня формирование грамматического строя происходит с 

бо́льшими трудностями, чем овладение словарем: значения грамматических 

форм более абстрактны, правила грамматического изменения слов 

многообразны. Овладение грамматическими формами словоизменения, 

способами словообразования, различными типами предложений происходит у 

детей с ОНР III уровня в той же последовательности, что и при нормальном 

речевом развитии; недостаточность грамматического строя проявляется в более 

медленном темпе усвоения законов грамматики, в дисгармонии развития 

морфологической и синтаксической систем языка. 

Дошкольный период – это период становления и развития всех сторон 

речи. Развитие речи детей в игровой форме наиболее актуально, так как игра – 

ведущий вид деятельности детей. 

Игра возникает у ребенка не самопроизвольно. Для ее возникновения 

нужен целый ряд условий, наличие впечатлений от окружающего мира, наличие 

игрушек, общение со взрослым, в котором игровые ситуации занимают 

значительное место. 

Эффективным средством закрепления грамматических навыков является 

дидактическая игра. 

Дидактическая игра – особый вид игровой деятельности, которая имеет 

определенную структуру независимо от вида, отличающую ее от других видов 

игр и упражнений. Структуру дидактической игры образуют основные 

компоненты (дидактические и игровые задачи, игровые действия) и 

дополнительные компоненты (сюжет, роль). 

Главной целью любой дидактической игры является обучение. Поэтому 

ведущим компонентом в ней выступает дидактическая задача, которая скрыта от 

ребенка в игровой форме.  

Существенным элементом дидактической игры являются правила. 

Выполнение правил обеспечивает реализацию игрового содержания. 

Соблюдение правил выступает непременным условием решения игровой и 

дидактической задач [1]. Правила направляют игру по заданному пути, 

объединяя дидактическую и игровую задачу.  

Реализуются игровая и дидактическая задачи в игровых действиях. 

Средством решения дидактической задачи выступает дидактический материал.  

Результатом дидактической задачи является решение игровой и 

дидактической задач. Решение обоих задач – показатель эффективности игры. 

Существует большое разнообразие различных дидактических игр, таких 

как речевые игры, настольно-печатные, словесные и т.д. 

Речевые кому игры и упражнения, предназначены для осознания того  указка, чтобы учить учить детей 

с ОНР III уровня правильно изменять маленькие слова глава, помогать запоминать трудные 

формы слов, необходимые для повседневного группировка общения. Это такие как: «Чего не 

стало?», Чего не хватает Мише для прогулки?» (на образование употреблять форм 

родительного падежа уточнять множественного  образование числа существительных  хвост); «Чудесный 

мешочек», «Разноцветный сундучок» (на усвоение родовой принадлежности 

существительных); «Поручения», «Вы хотите? – Мы хотим развития» (на спряжение 

глаголов); «Прятки», «Что изменилось?» (на установить усвоение и активизацию предлогов 
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и допускал наречий  дательном) и др. Следует подчеркнуть отдают, что в игре ребёнок не подозревает об 

истинном её назначении. Он видит и осознаёт игровую задачу: быть 

внимательным, запоминать, как стояли предметы, узнать игрушку по описанию 

и т. п. Дошкольник с ОНР III уровня в играх и упражнениях данные приобретает  узнай 

грамматические знания нужен и умения как бы помимо сознания [3]. 

С детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III 

уровня используются настольно-печатные игры поэтому, в которых дети усваивают и 

закрепляют знания в практических действиях не с предметами, а с изображением 

на картинках. К таким играм относятся: лото, домино, парные справа картинки [4].  

Особую роль в полка речевом игра развитии детей некоторые старшего дошкольного возраста 

отводят словесным кошки дидактическим играм (без наглядного материала). В 

словесной конверты дидактической игре дошкольники с ОНР III уровня учатся мыслить о 

следует вещах, которые они непосредственно не воспринимают, с которыми в данное 

время не действуют. Эта поэтому  игра вещи учит опираться в меня решении задачи на 

представление о уровни ранее  развития воспринятых предметах. 

Можно использовать обозначения следующие притяжательным игры и упражнения с эльконина грамматическим 

содержанием: «Один-много» (образование множественного числа 

существительных в именительном и родительном падежах), «Какой, какая, 

какое?», «Исправь находиться ошибку игра», «Размытое письмо  влади» (согласование слов в 

ребенок словосочетании  чиркина и предложении), «Хорошо-лучше» (именительном образование степени 

сравнения изображением прилагательных  этап и наречий), «Скажи наоборот» (образование 

антонимов), «Чей хвост? Чья настольно лапа?» (образование притяжательных 

констатирующем прилагательных  этого) и др. [3]. 

Не менее важно, что дидактические игры могут пассивный быть констатирующем использованы для 

связи закрепления и повторения пройденного карточек ранее заданным лексического материала закрепить [5].  

Таким образом, игра является ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста. Использование дидактических игр в коррекционной работе с детьми 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня будет способствовать развитию 

лексико-грамматического строя речи.  
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«ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ» 
 

М.А. Смирнова, учитель математики 

МОУ «Суховерковская СОШ» 
 

В современной российской школе, в связи с миграционными процессами, 

ежегодно увеличивается количество обучающихся-мигрантов. 

Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской 
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Федерации правами на получение дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего 

образования на общедоступной и бесплатной основе [5]. 

Уж так сложились обстоятельства, что в нашей школе учатся дети 

нескольких национальностей. Всех ребят надо научить, научить учиться, дать 

хорошее образование, подготовить к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, к поступлению в учебные 

заведения. Для этого педагогам школы приходится совершенствовать навыки 

работы с обучающимися, для которых русский язык не является родным. 

Учащихся-мигрантов принято разделять на две группы: 1) обучающиеся-

билингвы – это группа учащихся, в семьях которых говорят и на родном языке, 

и на русском [4]; 2) обучающиеся-инофоны – это группа учащихся, чьи семьи 

недавно переехали в Россию, дети плохо говорят по-русски, плохо понимают 

русскую речь или не понимают вовсе, а дома разговаривают на родном языке, не 

имея возможности практиковаться в русском. [4].  

Обычно, в классах нет разделения на группы, поэтому, как только у 

обучающихся постепенно развивается толерантное отношение к другим нациям, 

создается достаточно комфортная, благоприятная атмосфера в классе. Однако 

инофоны владеют русским языком не настолько хорошо, чтобы на нем 

обучаться, они недостаточно хорошо понимают объяснения учителя; таким 

детям трудно выразить свою мысль. 

Существующие программы и учебники рассчитаны на русскоязычных 

детей. В каком же положении находится двуязычный ребенок (инофон), когда он 

читает учебник? Он часто оказывается не в состоянии понять содержания текста 

параграфа. 

Какой же алгоритм действий происходит для понимания речи? 

Разобравшись с теоретической частью, учащийся может приступить к практике. 

Предложение «Я иду в школу».  

Учащийся переводит его на 

свой язык: «ես դպրոց եմ գնում». 

Выделяет грамматическую 

основу на своем языке. 

Осознанное на родном языке 

понятие переводит на русский язык: 

«Я иду в школу» [2]. 

 
Разобравшись в сложном мыслительном процессе, который происходит у 

ребенка, мы можем понять, как сложно учиться ему в общеобразовательной школе. 

Нет учебников, нет специальных учебных программ для обучения 

инофонов. Учитель, не владея соответствующей методикой преподавания, 
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вынужден искать пути решения данной проблемы самостоятельно.  

Обучающиеся-инофоны – действительность российской школы, которая 

требует особой организации процесса обучения математике, обеспечивающего 

достижение образовательных результатов. Математика – один из наиболее 

доступных для детей-инофонов предметов, однако учителю необходимо 

выполнять определенные условия по организации урока: урок должен иметь как 

начало, так и окончание урока, мотивирующее на работу, фиксирующее 

результаты этой работы, возможные неудачи и прогрессы; учитель должен 

хорошо спланировать свою деятельность и деятельность обучающихся; тема, 

цель, задачи урока формулируются и осознаются обучающимися; учитель 

организует поисковые, проблемные ситуации, активизирует деятельность 

обучающихся; урок должен быть развивающим; учитель сотрудничает с 

обучающимися, направляет их на сотрудничество, как с учителем, так и с 

одноклассниками; выбор наиболее эффективных технологий; 

здоровьесбережение; учет уровня и возможностей учащихся. 

В содержание обучения математике детей-инофонов, ориентированное на 

реализацию требований ФГОС в метапредметном направлении, необходимо 

включать задания, направленные на формирование мотивации к 

исследовательским учебным действиям; умений ставить цели и определять 

задачи для достижения цели, понимать содержание прочитанного текста по 

заголовку, выделять главную мысль, письменно и устно выражать свои мысли, 

работать в группе, в паре, самостоятельно, слышать других, анализировать 

ответы, осуществлять самоконтроль, самоанализ деятельности, моделировать 

явления и процессы окружающей реальности. 

Наиболее сложно обучающимся-инофонам даётся решение текстовых 

задач. Тяжело решить задачу лишь потому, что дети не всегда понимают смысла 

слов, обозначающих то или иное действие в условии задачи, поэтому нужно 

уделять внимание раскрытию значения слов, обозначающих те или иные действия. 

Для формирования метапредметных умений на уроках математики 

применяются методы обучения, которые позволяют обучающимся-инофонам 

выразить свое понимание изучаемых математических процессов без применения 

трудных речевых конструкций русского языка. К таким методам относится 

метод «Карты памяти» [3] – отказ от обычных «линейных» записей, фиксация 

информации с использованием различных иллюстраций, символов (рис.1, 2). 

 Данный метод можно использовать при изучении и коррекции 

неправильного понимания теоретического материала, в удобной и понятной для 

обучающихся-инофонов форме.  

Достаточно большое количество информации возможно уместить в 

небольшую карту. Заполнение карты можно начать с решения самых 

простейших задач на движение с помощью учителя, расширяя границы, 

последовательно дописывая различные случаи, описанные в задачах. На схеме 

для обучающихся-инофонов необходимо изобразить направление объекта, 

полезно использовать различные цвета, очень четко проговаривать процессы и 

явления, которые описываются на карте.  
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Рис. 2. 

Преобладающими методами в процессе обучения являются интерактивные 

[3] и рефлексивные методы обучения. 

 
Рис. 3. 

Построить процесс обучения математике, основываясь только лишь на 

одном методе обучения, весьма трудно и нецелесообразно.  

Для достижения образовательного результата необходимо применять 

несколько методов. При выборе методов обучения нужно учитывать цели 

обучения, особенности обучающихся-инофонов, содержание, которое и влияет 

на выбор метода, возможности информационно-образовательной среды, 

возможности учителя, способности, интересы обучающихся, внешние факторы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНЫХ КРУГОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Е.Н. Филатова, магистрант II курса очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. физ-мат. наук, доц. С.Ю. Щербакова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – Стандарт) описывает требования, которые необходимо 

учитывать при составлении программ для обучения детей с особенностями в 

развитии. Для детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 

образовательной организацией могут быть разработаны четыре адаптированные 

программы, в соответствии с уровнем развития и особыми образовательными 

потребностями таких детей [2].  

Действительно, дети с РАС представляют собой по уровню психического 

развития очень неоднородную группу детей. Согласно Стандарту, у детей с 

расстройствами аутистического спектра по достижению школьного возраста 

степень сформированности психических структур может быть близка к 

возрастной норме и тогда обучение происходит в те же сроки и в таких же 

условиях, как и у типично развивающихся сверстников. Однако у обучающегося 

с РАС могут быть и дополнительные тяжелые множественные нарушения. Это 

требует увеличения сроков получения ими начального образования и изменения 

его содержания по сравнению с программами, которые осваивают дети, не 

имеющие дополнительных ограничений по здоровью [2].  

Несмотря на то, что нарушения при аутизме представлены в широком 

диапазоне и уровень этих поражений весьма индивидуален для каждого ребёнка, 

типичными для таких детей являются серьёзные нарушения в сфере 

коммуникации, социального взаимодействия и поведения [6]. 

Необходимость в установлении социальных контактов существует для 

каждого человека. Дома мы взаимодействуем с членами нашей семьи, в школе – 

с одноклассниками и педагогами, в магазине – с обслуживающим персоналом. 

Поводом для общения может стать еще множество других жизненных ситуаций. 

Для детей с аутистическими расстройствами затруднены проявления 

инициативы по отношению к другому человеку и реагирование на его эмоции, 

продолжительная поддержка зрительного контакта, приветствие при встрече. 

https://infourok.ru/obuchenie_detey-migrantov_russkomu_yazyku_cherez_proektnuyu_deyatelnost.-428671.htm
https://obu4ayka.ru/bez-rubriki/karty-pamyati-psihologiya.html
https://obu4ayka.ru/bez-rubriki/karty-pamyati-psihologiya.html
https://research-journal.org/pedagogy/specifika-rechevogo-razvitiya-detej-inofonov/
https://research-journal.org/pedagogy/specifika-rechevogo-razvitiya-detej-inofonov/
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/78/
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Таким образом, формирование навыков социального взаимодействия является 

одной из ключевых образовательных потребностей у детей с РАС.  

С помощью коррекционно-развивающих занятий, которые проводятся 

индивидуально, а также во время урока совместно с одноклассниками, 

обучающийся с аутистическими нарушениями может осваивать действия, 

необходимые для установления социального взаимодействия. Однако очень 

важно для подобных занятий составить такую программу, которая бы опиралась 

на сильные стороны детей с РАС. Т.Ю. Морозова, С. Довбня, А.В. Хаустов,  

Ж. Пердю отмечают в своих работах, что у детей с такими нарушениями 

преобладают наглядные формы мышления [1; 4; 5]. Это означает, что им легче 

понять смысл задания с помощью визуального представления материала – 

картинок, фотографий, видео. Поэтому при обучении детей с аутистическими 

расстройствами необходимо использовать зрительную поддержку. А.В. Хаустов 

относит такого рода поддержку к основным образовательным потребностям для 

детей с аутизмом [5]. 

В связи с вышеизложенным, в качестве основы для составления 

программы по формированию навыков социального взаимодействия была взята 

программа социальных кругов, разработанная и действующая в США. Данная 

программа предполагает постепенное освоение информации о себе и об 

окружающих людях, а также о различных правилах поведения и ситуациях 

общения. Каждый круг имеет свой цвет и означает представителей различных 

социальных слоев [1]. Бесспорно, изображение разноцветных кругов с 

фотографиями родных, знакомых и незнакомых людей является для детей с РАС 

визуальным подкреплением. 

Первый круг называется «Я и мое пространство» и имеет фиолетовый цвет. 

На него приклеивается или прикладывается фотография обучающегося. 

Основной целью занятий на данном этапе является формирование 

представлений ребенка о себе, а именно о своем теле и его состоянии, о половой 

идентичности, о своем имени [3]. В качестве основного метода обучения стоит 

использовать метод визуальной поддержки. Например, когда мы рассказываем 

ребенку о том, что у него есть голова, руки, ноги, необходимо показывать и 

изображение со схемой тела. Или же, когда мы говорим о поле ребенка, важно 

ему также продемонстрировать картинки, на которых будут изображены 

увлечения, одежда, игрушки, ассоциирующиеся с мальчиками – с одной 

стороны, и с девочками – с другой. 

На втором круге (синий цвет) располагается семья обучающегося. Это 

самое близкое окружение ребенка, и создание ситуаций взаимодействия с 

родными людьми является одной из первостепенных задач, стоящих перед 

педагогом. Важно на этом этапе говорить именно о тех членах семьи, которые 

проживают с ребенком и поддерживают с ним отношения. Для начала можно 

формировать у ребенка такой навык социального взаимодействия, как навык 

здороваться и прощаться. Стоит отметить, что этот навык важно формировать в 

отношении людей, которые находятся и на остальных социальных кругах, так 

как он является отправной точкой в начале и завершении общения и имеет 

нюансы, если мы будем говорить о разных представителях ближайшего 
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окружения. При приветствии мамы, папы, сестры, бабушки ребенок может 

помахать рукой, сказать: «Привет», обнять или даже поцеловать. При встрече же 

с учителем такие действия как объятия и поцелуй должны быть исключены, да и 

в качестве приветственного слова следует употреблять «Здравствуйте». 

Конечно, для детей с РАС очень сложно инициировать контакт первыми, к тому 

же у некоторых из них общение осложняется речевыми нарушениями, из-за 

которых ребенок не может произносить слова. В таком случае следует 

использовать средства альтернативной коммуникации и метод, создающий 

целостную модель поведения. Для этого целесообразно применять метод 

видеомоделирования. Благодаря смонтированному видеоролику можно 

последовательно показать алгоритм действий, который следует выполнять, когда 

ты здороваешься, например, с мамой. Видео может сопровождаться и 

комментариями. Главное, чтобы все действия выполнялись обучающимся 

самостоятельно и без проявления нежелательного поведения. Таким образом, мы 

закладываем образец правильного поведения в ситуации, когда ребенок 

встречается со своими родственниками.  

На следующем круге зеленого цвета должны располагаться друзья 

ребенка. Как известно, в школе больше всего времени каждый обучающийся 

проводит вместе со своими одноклассниками, поэтому на этом круге правильнее 

рассказать о ребятах класса и о тех ситуациях, в которых они взаимодействуют. 

Безусловно, на первых годах обучения самой распространенной ситуацией 

совместной деятельности является игра. Для того чтобы научить детей с РАС 

играть со своими одноклассниками, можно написать социальную историю. 

Социальная история представляет собой рассказ, созданный индивидуально для 

ребенка и объясняющий ему конкретную ситуацию по взаимодействию с 

другими людьми. Также в социальной истории идет описание приемлемого 

поведения в этой ситуации [6]. Примером такой истории может служить 

следующий рассказ: «Я умею играть с моими одноклассниками в игру «Ровным 

кругом». Важно, чтобы я шел следом за ребятами по кругу. Мои одноклассники 

очень радуются, когда я веду себя тихо и спокойно держу их за руки. Я также 

постараюсь слушать учителя во время игры и выполнять необходимые действия. 

Мне очень нравится повторять движения. Я буду стараться принимать участие в 

каждой такой игре». 

Четвертый круг (оранжевый цвет) предполагает описание педагогов и 

специалистов, занимающихся обучением ребенка. К ним стоит отнести 

классного руководителя, учителя-логопеда, педагога-психолога, тьютора, 

учителя по адаптивной физической культуре. Необходимо рассказать, чем 

ребенок будет заниматься на тех или иных уроках с этими людьми, а также 

сформировать положительное отношение к занятиям по предметным областям, 

альтернативной коммуникации, сенсорной интеграции. Стоит продолжать 

развитие навыков социального взаимодействия, которые стали формироваться в 

отношении людей на предыдущих социальных кругах. 

Красный, пятый круг – незнакомцы. На него следует прикрепить фотографии 

незнакомых людей из журналов, электронных ресурсов и объяснить обучающемуся, 

как вести себя с ними при встрече на улице, в магазине, в больнице и других 
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общественных местах. Главное – донести до ребенка информацию, что неправильно 

разговаривать, трогать, приближаться слишком близко и, соответственно, 

позволять это делать другим. Конечно, бывают исключения – парикмахер, 

стоматолог, полицейский, но основная идея на данном этапе – чтобы ребенок 

понял, что никто не может ничего сделать ему без его данного им на то согласия. 

Таким образом, для обучения детей с РАС педагогам и специалистам 

образовательных учреждений важно учитывать особенности психического 

развития каждого ребенка с таким видом нарушения, а также необходимость 

создания специальных условий для освоения обучающимися адаптированных 

основных общеобразовательных программ. При расстройствах аутистического 

спектра у ребенка существуют дефициты в сферах социального взаимодействия, 

коммуникации, поведения. Для того, чтобы выстроить отношения с детьми с 

РАС, нужно особое внимание уделить формированию навыков социального 

взаимодействия. Использование программы социальных кругов позволяет 

познакомить ребенка с его ближайшим окружением, объяснить правила 

поведения при общении с этими людьми, и сформировать представления о себе 

посредством визуализации. Этот факт крайне значим ввиду того, что у детей с 

аутистическими расстройствами преобладают именно наглядные формы 

мышления. Поэтому выбор методов и приемов работы должен быть 

ориентирован на это. Метод визуальной поддержки, метод социальных историй, 

видеомоделирование относятся к такого рода способам воздействия. В практике 

работы мы используем пять социальных кругов, на каждый из них отводится по 

два занятия. Конечно, выбор кругов, продолжительности занятий, методов 

обучения зависят от индивидуальных особенностей ребенка с аутизмом и 

профессионализма педагогов и специалистов, работающих с ним. Но, как 

показало проведенное исследование, даже недолгое использование программы 

социальных кругов имеет положительное коррекционно-развивающее 

воздействие на детей с РАС. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Довбня С., Морозова Т., Залогина А., Монова И. Дети с расстройствами аутистического спектра 

в детском саду и школе: практики с доказанной эффективностью. СПб.: Сеанс, 2018. 202 с. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ» [электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/70862366/ (дата обращения: 20.02.2019). 

3. Солдатенкова Е.Н., Федоренко Н.Л., Хилько А.В. Развитие представлений о себе как 

механизм социализации детей с расстройствами аутистического спектра // Аутизм и 

нарушения развития. 2009. № 1. С. 13–26. 

4. Флорова Н.Б. Реферативный обзор диссертации Жасмин Пердю «Эффективность 

видеомоделирования в обучении социальным навыкам «молодых взрослых» с расстройствами 

аутистического спектра» // Современная зарубежная психология. 2015. № 3. С. 67–72. 

[Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25011927 (дата обращения: 22.02.2019). 

5. Хаустов А.В. Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра // Аутизм и нарушения развития. 2016. № 2. С. 3–12. 

6. Эстербрук С.А., Орлова Е.А., Карпекова Т.А. Метод социальных историй в развитии 

социального взаимодействия детей с нарушениями аутистического спектра. // Вестн. Моск. 

гос. обл. ун-та. 2018. № 1. С. 1–13.  

 

http://base.garant.ru/70862366/
https://elibrary.ru/item.asp?id=25011927


49 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА РОЛЕЙ В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗНЫМ УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ 
 

Н.В. Калашникова, V курс заочной формы обучения 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент О.О. Гонина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 
 

Федеральный государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования предусмотрен ряд психолого-педагогических условий 

успешной реализации образовательной деятельности, среди которых важнейшее 

значение отведено формированию и поддержке положительной самооценки 

детей, их уверенности в собственных возможностях и способностях. 

Самооценка, являясь неотъемлемым компонентом потребностно-

мотивационной сферы личности, приобретает с возрастом ребенка все большее 

значение в качестве регулятивного фактора. Формирование адекватной 

самооценки крайне значимо, поскольку от нее зависит саморегуляция и 

самоконтроль, что очень важно для подготовки детей к школьному обучению. В 

связи с этим личностно-ориентированная парадигма образования актуализирует 

задачу построения новых образовательных технологий, способных 

инициировать и регулировать процесс формирования самооценки, саморазвития 

и самоутверждения личности. Поиск и построение таких технологий должны 

базироваться на знании психологических закономерностей генезиса самооценки 

дошкольников и ее проявлений в различных видах деятельности, прежде всего в 

игровой, поскольку она является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. 

Игровая деятельность выступает как реальная практика отношения к 

партнеру по игре с точки зрения той или иной роли, которую он выбирает. В 

процессе смены ролей создается возможность сравнения себя с другими, ребенок 

может увидеть себя «глазами» других детей, пережить их отношение к себе, 

усвоить оценку ими себя как партнера по игровому общению. В процессе 

наблюдения за ребенком в процессе игры создается возможность судить о 

самооценке ребенка: как ребенок вступает в игру, какие роли выбирает, 

насколько проявляет активность, находчивость, соблюдает ли правила игры и 

т.д. В то же время следует отметить высокую воспитательную ценность 

выполнения детьми игровых ролей для формирования у них нравственного 

отношения к сверстнику, развития таких свойств, как доброжелательность, 

способность сопереживать, тенденции к позитивному оцениванию себя как субъекта 

игровой деятельности. Исходя из вышеизложенного, актуальность проблемы 

изучения особенности выбора ролей в сюжетно-ролевой игре детьми старшего 

дошкольного возраста с разным уровнем самооценки не вызывает сомнений.  

В нашем исследовании, посвященном изучению выбора ролей в сюжетно-

ролевой игре детьми старшего дошкольного возраста с разным уровнем 

самооценки, участвовали дети старшего дошкольного возраста в количестве 30 

человек. Для проведения диагностики уровня самооценки детей старшего 
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дошкольного возраста были использованы методика «Лесенка» В. Щур и  

С. Якобсона и методика «Какой Я?» И.Г. Корнилова [2]. В результате обработки 

результатов диагностики на констатирующем этапе было установлено, что в 

исследуемой группе преобладают дети с адекватной (36 %) и завышенной 

самооценкой (27 %). Также в группе есть дети, уровень самооценки у которых 

занижен (20 % детей). Меньше всего детей в группе с неадекватно завышенным 

уровнем самооценки, они составляют 17 % от общего числа детей. 

Для проведения диагностики особенностей выбора игровых ролей детьми 

старшего дошкольного возраста была использована методика изучения выбора 

ролей старшими дошкольниками Н.Н. Поддъякова, Н.Я. Михайленко [1], 

результаты которой показали, что большинство детей в исследуемой группе 

выбирают среднюю роль в игре – 18 человек (60 %). Главную роль выбрали 7 

человек, что составляет 23 % от числа всех детей. Второстепенную роль выбрали 

5 человек, что составляет 17 % от всего числа детей исследуемой группы. 

Следует также отметить, что в сюжетно-ролевых играх выбор ролей 

мальчиками и девочками различен. Так, например, играя в «Самолет», девочки 

изображали стюардесс, которые ходят по салону, предлагая напитки. Мальчики 

же стремились выбрать роль пилота, который управляет самолетом. Играя в 

«Зоопарк» мальчики изображали таких животных как лев, тигр, медведь, девочки 

же выбирали роли лошадок, обезьянок, птичек. Мальчики выбирали такие игры, 

как «Космонавт», «Пограничники», «Супергерои» и т. п. Чаще всего девочки 

выбирают такие игры, как «В кафе», «В магазине», «Семья», «В 

парикмахерской». И тут прослеживается влияние самооценки на выбор ролей: в 

игре «Семья» девочка с завышенной самооценкой, как правило, выбирает роль 

«мамы»; роль папы также выбирается мальчиком с высокой самооценкой – они 

выбирают ведущие роли, требующие большой ответственности. Дети с низкой 

самооценкой, которые склонны подчиняться, как мальчики, так и девочки, 

выбирают роли «детей», которым требуется забота, которыми управляют, 

ругают их и т. д. Они также выбирают «третьи» роли – роль бабушки, дедушки 

или сестры (брата), то есть, такой ребенок не хочет ни руководить, ни 

подчиняться. Зачастую, играя в «Паровозик», такой ребенок просто сидит на 

стуле в конце «состава», не принимая участие в обсуждении сюжета игры, 

действий ее участников и т. д. Как правило, такие дети из семей, где взрослые в 

семье занимают авторитетную позицию, требуя беспрекословного подчинения, 

в основе воспитания лежит авторитарный стиль. Роли «детей» выбираются и 

дошкольниками с адекватной самооценкой, но в игре они ведут себя иначе. Они 

сами контролируют свою роль, придумывают действия, хорошо контактируют с 

вымышленными «родителями». Дети с адекватной самооценкой в исследуемой 

группе чаще всего выбирают среднюю роль в сюжетно-ролевой игре. Дети с 

завышенной самооценкой, как правило, выбирают главные роли. Дети с низкой 

самооценкой не претендуют на главные роли, выбирают второстепенные, 

которые не интересны другим детям.  

Связь между самооценкой и типом выбираемых ролей была выявлена 

путем проведения статистической обработки результатов. Статистическая 

обработка результатов исследования, проведенная с помощью коэффициента 
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ранговой корреляции Спирмена, показала p=0,694, что свидетельствует о том, 

что корреляционная связь между оценками по двум тестам (для выявления 

уровня притязаний и типом выбираемых ролей) является статистически 

значимой: чем выше показатель по первой методике, тем выше показатель по 

второй: чем выше уровень притязаний детей старшего дошкольного возраста, 

тем выше значимость роли, выбираемой детьми в игровой деятельности, тем 

чаще дети выбирают главные игровые роли и наоборот: чем ниже уровень 

притязаний, тем ниже значимость роли, выбираемой детьми в игровой 

деятельности, тем чаще дети выбирают второстепенные игровые роли. 

Проведенное исследование подтверждает правильность выдвинутой гипотезы о 

том, что тип выбираемых старшими дошкольниками игровых ролей в сюжетно-

ролевой игре связан с уровнем их самооценки. 

На основе результатов исследования можно сделать вывод о том, что 

необходимо создание для каждого ребенка программы, способствующей 

формированию адекватной самооценки, в которой используются следующие 

методы и приемы: игры, упражнения, тренинги, творческая, художественная 

деятельность, беседы и т. д.; необходимо так организовать игру, чтобы каждый 

ребенок находил в ней удовлетворение, использовать все средства для 

вовлечения детей в активную игровую деятельность; избегать таких ситуаций, 

когда дети-лидеры, выбирающие главные роли, подавляют остальных 

участников игры; следует объяснить детям, что так не стоит делать, объяснить, 

что в игре все равны, все роли являются «главными» и что без остальных 

игроков, несмотря на то, что их роли менее важные, второстепенные, игра не 

будет интересной и потеряет увлекательность; важно формировать во всех детях 

ценность выполнения ими игровых ролей для формирования у них 

нравственного отношения к сверстнику и развития таких свойств, как 

доброжелательность, способность сопереживать; стараться вовлекать детей с 

низкой самооценкой в самостоятельную деятельность, давать им различные 

поручения, роли в самодеятельности, сценках и за малейшие достижения 

ребенка нужно хвалить, акцентировать его внимание на успехе. В целях 

формирования у детей адекватной самооценки педагогам детского сада следует 

проводить работу с родителями. Только при тесном взаимодействии 

дошкольного учреждения и семьи процесс формирования адекватной 

самооценки дошкольников будет успешным, причем работа должна вестись 

параллельно, дополняя друг друга.  
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Формирование адекватных самооценки и уровня притязаний детей крайне 

важно, так как от данных личностных образований зависят саморегуляция и 

самоконтроль, необходимые как на этапе дошкольного образования, так и в 

школьном обучении. Под уровнем притязаний личности следует понимать 

стремление к достижению цели той степени сложности, на которую человек 

считает себя способным. К концу дошкольного возраста самооценка ребенка, его 

оценочные суждения об окружающих постепенно становятся все более 

полными, глубокими, детализированными. Формирование уровня притязаний 

дошкольников происходит под воздействием различных факторов: 

познавательной и мотивационной сферы ребенка; развития мышления и речи; 

общения со сверстниками, взрослыми, различных видов деятельности и т. д. 

Формирование самооценки и уровня притязаний дошкольника происходит под 

влиянием детско-родительских отношений (ДРО). Если между ребенком и 

родителями установлен тесный контакт, если они относятся к своему ребенку с 

любовью, уважением, проявляют интерес к его проблемам, если в семье 

благоприятная среда, – у ребенка формируется положительная самооценка и 

уровень притязаний. И наоборот, в семье с неблагоприятным климатом, 

авторитарным стилем воспитания, где интересы ребенка игнорируются, у 

ребенка может сформироваться заниженная самооценка и уровень притязаний. 

В проведенном нами исследовании по изучению связи уровня притязаний 

детей старшего дошкольного возраста и особенностей детско-родительских 

отношений участвовали дети старшего дошкольного возраста в количестве 30 

человек. 

Для проведения диагностики уровня притязаний старших дошкольников 

были использованы методика «Игра в мяч» Т.А. Репиной; методика «Изучение 

уровня притязаний детей в различных видах деятельности» Г.А. Урунтаевой [2]. 

В результате обработки результатов диагностики на констатирующем этапе 

было установлено, что в исследуемой группе преобладают дети с адекватным 

уровнем притязаний (40 %). Заниженный уровень отмечен у 17 % детей. У 20 

процентов уровень притязаний завышен, у 23 % детей он не сформирован. 

Для проведения диагностики детско-родительских отношений была 

использована методика А.Я. Варги В.В. Столина – тест детско-родительских 

отношений [1], результаты которой показали, что в большинстве семей в 36 % 

отмечен тип родительского отношения «Принятие–отвержение». Тип 

родительского отношения «Кооперация» отмечен у 29% родителей, тип 

«Симбиоз» выявлен у 16% родителей, тип «Контроль» определен у 11% 

родителей, тип родительского отношения «Маленький неудачник» – у 8%. В 

большинстве семей родители имеют оптимальный эмоциональный контакт с 

ребенком, принимают участие в его жизни, помогают ему в трудностях, 

стремится к удовлетворению всех его потребностей. 

Статистическая обработка результатов исследования связи между уровнем 

притязаний и показателями ДРО по шкале «Принятие–отвержение», 

проведенная с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена, 

показала p=0,38, что свидетельствует о том, что корреляционная связь между 

оценками по двум тестам (для выявления уровня притязаний и типом детско-
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родительских отношений) является статистически значимой: чем выше уровень 

притязаний детей старшего дошкольного возраста, тем выше показатель по 

шкале «Принятие-отвержение», т. е. у взрослого выражено положительное 

отношение к ребенку и наоборот: чем ниже уровень притязаний ребенка, тем 

ниже баллы по шкале «Принятие-отвержение», т. е. взрослый испытывает по 

отношению к ребенку в основном отрицательные чувства. 

Статистическая обработка результатов исследования связи между уровнем 

притязаний и показателями ДРО по шкале «Кооперация», проведенная с 

помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена, показала p=0,552, что 

свидетельствует о том, что корреляционная связь между оценками по двум 

тестам является статистически значимой: чем выше уровень притязаний детей 

старшего дошкольного возраста, тем выше показатель по шкале «Кооперация», 

т. е. взрослый проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, 

высоко оценивает способности ребенка, поощряет самостоятельность и 

инициативу, старается быть на равных с ребенком и наоборот: чем ниже уровень 

притязаний ребенка, тем ниже баллы по шкале «Кооперация», т. е. взрослый 

испытывает по отношению к ребенку в основном отрицательные чувства. 

Статистическая обработка результатов исследования связи между уровнем 

притязаний и показателями ДРО по шкале «Симбиоз», проведенная с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена, показала p=0,481, что 

свидетельствует о том, что корреляционная связь между оценками по двум 

тестам является статистически значимой: чем выше уровень притязаний детей 

старшего дошкольного возраста, тем выше показатель по шкале «Симбиоз», т. е. 

взрослый не устанавливает психологическую дистанцию между собой и 

ребенком, старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные 

разумные потребности и наоборот: чем ниже уровень притязаний ребенка, тем 

ниже баллы по шкале «Симбиоз», т. е. взрослый устанавливает значительную 

психологическую дистанцию между собой и ребенком, мало о нем заботится. 

Статистическая обработка результатов исследования связи между уровнем 

притязаний и показателями ДРО по шкале «Контроль», проведенная с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена, показала p=0,558, что 

свидетельствует о том, что корреляционная связь между оценками по двум 

тестам является статистически значимой: чем выше уровень притязаний детей 

старшего дошкольного возраста, тем выше показатель по шкале «Контроль», т. е. 

старается контролировать ребенка практически во всем, навязывает свою волю 

и наоборот: чем ниже уровень притязаний ребенка, тем ниже баллы по шкале 

«Контроль», т. е. контроль над действиями ребенка со стороны взрослого 

практически отсутствует. 

Статистическая обработка результатов исследования связи между уровнем 

притязаний и показателями ДРО по шкале «Неудачи ребенка», проведенная с 

помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена, показала p= -0,216, что 

свидетельствует о том, что корреляционная связь между оценками по двум 

тестам статистически не значима, т. е. можно говорить о том, что между уровнем 

притязаний ребенка и отношением к ребенку как к неудачнику, существует 

незначительная связь. 



54 

 

Таким образом, можно утверждать, что существует связь уровня 

притязаний детей старшего дошкольного возраста и особенностей детско-

родительских отношений. В семьях, где установлен партнерский стиль 

отношений, дети имеют адекватный уровень притязаний. В семьях, где 

установлен авторитарные отношения между ребенком и родителями, уровень 

притязаний детей занижен. В семьях, где ребенка чрезмерно опекают, относятся 

к нему как к «кумиру» семьи, уровень притязаний ребенка, как правило, 

завышен. 

Таким образом, проведенное исследование подтверждает правильность 

выдвинутой гипотезы о том, что между уровнем притязаний и типом детско-

родительских отношений существует прямая связь. Поскольку нами было 

выявлено, что уровень притязаний ребенка формируется под воздействием 

детско-родительских отношений, в условиях детского сада следует организовать 

работу по взаимодействию педагогов и психологов с родителями, которая будет 

направлена на формирование адекватного уровня притязаний детей старшего 

дошкольного возраста. Следует проводить совместные занятия с детьми и 

родителями, которые будут направлены на формирование и закрепление 

эффективных навыков взаимодействия родителей с ребенком; развитие 

доверительных отношений, активного самопознания и познания своего ребенка; 

формирование доброжелательной атмосферы внутри семьи; укреплению детско-

родительских отношений. Совместная деятельность детей и родителей учит 

взаимодействовать и сотрудничать друг с другом, дает возможность проявить 

себя и как индивидуальность и как единое целое («мы – семья»). 
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Развитие ребенка – это сложный процесс, тесно связанный с развитием 

эмоций. Маленький ребенок еще не умеет контролировать свои эмоции, потому 

что чувства, которые он испытывает, исчезают так же быстро, как и появляются. 

Со временем они становятся более целесообразными. Эмоциональная сфера 

ребенка обогащается за счет всех видов деятельности. Формирование эмоций 

служит гармоничному развитию личности. Эмоции служат психическим 

отражением в форме непосредственного пристрастного переживания жизненной 

сути ситуаций и явлений, которые обусловлены отношением их объективных 

свойств к потребностям субъекта [1].  

Существует множество критериев классификации эмоций по видам. В 

настоящее время выделяют следующие виды. По знаку эмоции могут быть 

положительные или отрицательные. По специфическому содержанию – радость, 
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удивление, презрение, страдание, гнев, отвращение и стыд. Стеническими и 

астеническими эмоции бывают по степени мобилизации. По интенсивности и 

длительности выделяют настроения, эмоции, аффекты, страсти и чувства. 

Аффект является самой сильной эмоциональной реакцией, выражающееся в 

бурном и кратковременном переживании, которое полностью захватывает 

психику и предопределяет единую реакцию в целом. Стресс происходит в три 

стадии: тревога, резистентность и истощение. Также стресс бывает двух типов: 

дистресс и эустресс. Фрустрация – тревога, охватывающая человека, когда на 

пути к цели встречаются неожиданные помехи, мешающие удовлетворению 

потребности. Фрустрация может быть регрессивной, когда она направлена на 

себя, и агрессивной – направлена на внешние объекты, других людей. Эмоции 

более длительны, чем аффекты. Они выражают смысл ситуации с точки зрения 

актуальной в данный момент потребности. Чувства делятся по направлениям: 

моральные, интеллектуальные, практические и эстетические. Настроение – 

эмоциональное состояние, окрашивающие поведение человека [2]. Есть также 

классификация, предложенная Б.И. Додоновым, в основе которой лежат 

потребности и цели. Додонов выделил 10 видов эмоций: альтруистические, 

коммуникативные, глорические, праксические, пугнические, романтические, 

гностические, гедонистические, акизитивные [4]. 

Эмоции выполняют важные функции, которые помогают вести 

полноценную жизнедеятельность. Выделяют следующие функции эмоции: 

сигнальную, управляющую, защитную, оценочную, мобилизирующую, 

компенсаторную, дезорганизирующую [3]. 

Цель нашего исследования заключалась в анализе на теоретическом 

уровне закономерностей эмоционального развития детей дошкольного возраста. 

Нами было выявлено, что в эмоциональном развитии детей-дошкольников 

происходит разделение и усложнение эмоциональных переживаний. В 

дошкольном возрасте повышается уровень обобщенности эмоций, 

направленных на определенный объект. Также происходит отделение 

субъективного эмоционального переживания от объекта переживаний. 

Продолжает увеличиваться осознанность своих эмоциональных проявлений, а 

также обозначение их словом. У ребенка-дошкольника начинает формироваться 

навык самоконтроля и саморегуляции своих эмоций. Также формируется 

эмоциональное предвосхищение и эмоциональная коррекция деятельности.  

Нами были изучены средства эмоционального развития. К ним относятся: 

сюжетно-ролевые игры, трудовое воспитание, театрализованная деятельность, 

совместные праздники, художественная литература, музыка, изобразительная 

деятельность, наглядность, моделирование, развитие речи и подвижные игры. 

Эти средства помогают детям выражать свои эмоции, развивать воображение, 

фантазию, а также самостоятельность. Развивающая среда ДОУ должна быть 

обогащена элементами, которые создают у детей положительный настрой и 

впечатление о детском саде, помогающие преодолевать страх поступления, 

способствующие успешной адаптации в детском саду, психологическому и 

эмоциональному здоровью личности любого ребенка [5]. 

Так как эмоциональное развитие происходит непрерывно, то для 
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гармоничного развития ребенка является важным участие родителей. Мы 

разработали рекомендации, которые помогут родителям и педагогам обеспечить 

гармоничное развитие эмоциональной дошкольника. Родителям нужно быть 

внимательным к своему ребенку. Нужно присматриваться к его поведению, 

выяснять, что его раздражает, почему и при каких условиях. Родителям 

необходимо поощрять своих детей, тем самым они повышают его самооценку, 

воспитывают уверенность в своих силах, умениях и результате. Так как ребенок 

должен научиться проявлять свои чувства и уметь их объяснять, то родители не 

должны подавлять негативные проявления, потому что этот запрет может 

перерасти в закомплексованность и недоверие между родителем и ребенком. Для 

гармоничного развития ребенка негативные и позитивные проявления должны 

выражаться одинаково естественно. Родители не должны подавлять отрицательные 

эмоции. Им следует понять причину данного поведения. Родители служат 

примером поведения для ребенка. Взрослый должен соответствовать своим 

требованиям и подавать ребенку пример должного поведения. 

Педагоги могут вместе с детьми читать и обсуждать произведения 

художественной литературы, в которых описаны различные поступки героев, 

примеры их положительного и отрицательного поведения. Педагоги также могут 

составлять с детьми коллажи по различным эмоциям. Важной является и работа 

над интонационной выразительностью речи. Необходимо развивать и укреплять 

мышцы лица с помощью мимической гимнастики, которая является тренировкой 

подвижностью мышц лица, что служит необходимым условием для 

выразительного проявления эмоциональных состояний.  

Таким образом, чтобы добиться гармоничного развития личности ребенка, 

следует учитывать его возрастные особенности и использовать средства 

эмоционального воздействия.  
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Дошкольный возраст – один из самых интенсивных периодов развития 

человека. Воображение – один из важных познавательных процессов. Ребенок с 

развитым воображением может с легкостью представлять, объединять, изменять 
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образы, планировать действия, видеть конечный результат. Благодаря 

воображению ребенок учится преодолевать трудности, проигрывать разные 

роли, находить выходы из различных ситуаций. 

Воображение – это процесс преобразования представлений, отражающих 

реальную действительность, и создание на этой основе новых представлений [5, 

с. 280]. 

Процесс воображения всегда протекает в неразрывной связи с двумя 

другими психическими процессами – памятью и мышлением. Так, если человеку 

нужно воспроизвести представления вещей и событий, бывших ранее в его 

опыте, можно говорить о процессах памяти. Если же нужно создать из этих 

представлений новые, то мы говорим о деятельности воображения. 

Принято считать, что физиологической основой воображения является 

актуализация нервных связей, их распад, перегруппировка и объединение в 

новые системы. Таким способом возникают образы, не совпадающие с прежним 

опытом, но и не оторванные от него. Воображение оказывает влияние на многие 

физиологические процессы: функционирование желез, деятельность внутренних 

органов, обмен веществ в организме и др. [5, c. 285]. 

Процессы воображения различаются по степени произвольности или 

преднамеренности. Так, сновидения – это крайняя форма непроизвольной 

работы воображения, где образы рождаются непреднамеренно. Также 

непроизвольной деятельностью воображения является полусонное, дремотное 

состояние, например, перед засыпанием. 

Пассивное воображение – это создание образов, которые не воплощаются 

в жизнь. Оно может быть преднамеренным – создает образы (грезы), не 

связанные с волей, и непреднамеренным – наблюдается при ослаблении 

деятельности сознания, при его расстройствах, либо в полудремотном состоянии 

или во сне [5, с. 289]. 

Произвольное воображение контролируется и направляется самим 

человеком. Здесь можно выделить воссоздающее воображение, творческое 

воображение и мечту. 

Воссоздающее воображение развертывается на основе описания, рассказа, 

чертежа, схемы, символа или знака. Имеет в основе создание тех или иных 

образов, соответственных описанию. Человек наполняет исходный материал 

имеющимися у него образами [5, с. 387]. 

Продуктивное воображение отличается тем, что в нем действительность 

сознательно конструируется человеком, а не просто механически копируется или 

воссоздается. Но при этом в образе она все же творчески преобразуется. В 

репродуктивном воображении ставится задача воспроизвести реальность в том 

виде, какова она есть, и хотя здесь также присутствует элемент фантазии, такое 

воображение больше напоминает восприятие или память, чем творчество [6, с. 262]. 

Особой формой воображения является мечта. Ее главной особенностью 

является то, что она направлена на будущую деятельность, т. е. мечта – это 

воображение, направленное на желаемое будущее. Причем следует различать 

несколько подтипов данного вида воображения. Чаще всего человек строит 

планы в отношении будущего и в своей мечте определяет пути достижения 
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задуманного. В этом случае мечта является активным, произвольным, 

сознательным процессом [5, с. 280]. 

Воображение ребенка дошкольного возраста в своем развитии проходит 

несколько стадий. Первая – от 2 до 4 лет. Главной особенностью этого этапа 

является непроизвольный, спонтанный характер возникновения представлений 

воображения. Вторая стадия – от 4 до 5 лет. Связана она с появлением активных 

форм воображения, когда данный процесс постепенно становится 

произвольным. Третья стадия – от 6 до 7 лет. Ребенок начинает использовать 

произвольное воображение без всякого участия взрослого. 

Первый этап развития воображения связан с восприятием. Следующий 

этап связан с развитием речи ребенка. На следующей ступени появляются его 

активные формы [2, с. 14–15]. 

В целом, воображение ребенка дошкольного возраста имеет 

непроизвольный характер, т. е. образы возникают спонтанно, независимо от воли 

и желания человека, без ранее поставленной цели, сами собой. Рост 

произвольности этого процесса проявляется у ребенка в развитии умения 

создавать замысел и планировать его достижение, что мы можем замечать 

именно к старшему дошкольному возрасту [3, с. 16]. Происходит отрыв 

воображения от внешней опоры и переход во внутренний план. Т. е. ребенку 

нужно сначала представить свои действия и их последовательность, а потом уже 

выполнить их. Появляются умения подчинять свое воображение определенному 

замыслу, следовать составленному плану, в процессе корректируя его [1, с. 348]. 

Воображение активно развивается в изобразительной деятельности. Она 

позволяет детям выразить в рисунках свое представление об окружающем мире, 

понимание его и отношение к нему. Поэтому овладение изобразительной 

деятельностью в детском саду имеет для ребенка очень большое значение. Эти 

занятия доставляют детям радость, создают положительный эмоциональный 

настрой, способствуют развитию творчества. В процессе художественной 

деятельности у детей развиваются эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение, эстетические чувства (форма, цвет, композиция) 

[4, с. 3]. 

Рисование – это одно из первых и наиболее доступных средств 

самовыражения ребенка. Дети рисуют то, о чем думают, что привлекает их 

внимание, вкладывают в изображаемое свое отношение к нему, «живут» в 

рисунке. Рисование – это творческий труд. При этом в работу включаются 

зрительные, двигательные, мускульно‐осязательные анализаторы. В 

изобразительной деятельности проявляется своеобразие многих сторон детской 

психики. Рисование помогает педагогам лучше узнать ребенка, дает 

возможность получить материал, раскрывающий особенности воображения, 

эмоционально‐волевой сферы [8, с. 3]. 

Старший дошкольный возраст – это возраст расцвета рисования. В это 

время дети переходят от изображения отдельных предметов к сюжетному 

рисованию, то есть к изображению бытовых сцен и событий, иллюстраций к 

сказкам и мультфильмам, где существует множество предметов и персонажей. 

Старшие дошкольники почти всегда имеют предварительный замысел рисунка, 
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которому стараются следовать. Они часто рисуют по памяти и иногда рисунки 

противоречат действительности [7, с. 296–297]. 

В работе с детьми на занятиях по изобразительной деятельности принято 

использовать традиционные и нетрадиционные техники рисования. 

Нетрадиционные техники рисования предполагают использование 

материалов, не принятых в обычном своем использовании, нераспространенных 

и малоизвестных: кляксография, печатание, пуантилизм, набрызг, рисование по 

мятой бумаге, рисование песком, монотипия, рисование по сырой бумаге и т. п. 

[9, с. 142–151]. 

К традиционным техникам рисования относится: рисование простым 

карандашом, цветными карандашами, фломастерами, гуашью, рисование с 

помощью трафарета и восковыми мелками. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении дошкольного 

возраста воображение постепенно приобретает произвольный характер, 

сопровождаясь созданием замысла, его планированием и реализацией [1, с. 348]. 

Воображение тесно связано с другими психическими процессами, поэтому для 

успешного формирования личности ребенка важно уделять особое внимание 

всестороннему развитию, а не определенным сторонам психики. 

Изобразительная деятельность в старшем дошкольном возрасте является важной 

составляющей комплекса мероприятий по развитию воображения детей. 

С целью изучения особенностей воображения детей старшего 

дошкольного возраста нами было проведено эмпирическое исследование, 

проходившее на базе МБДОУ детский сад № 62 г. Твери. В исследовании 

принимали участие 15 детей старшего дошкольного возраста. Принимая за 

основу структуру развития воображения детей дошкольного возраста и задачи 

исследования, нами были подобраны соответствующие методики: 

1. Методика «Нарисуй что-нибудь» (Р.С. Немов) [6] (определение уровня 

развития воображения, способности создавать оригинальные образы). 

2. Методика «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко) [3] (определение 

уровня развития воображения, способности создавать оригинальные образы). 

3. Методика диагностики творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста «Нарисуй и сочини сказку» (О.М. Дьяченко) [3] 

(определение уровня развития воображения дошкольников, способности 

создавать оригинальные образы). 

Работа с детьми по методикам проводилась индивидуально, в процессе 

рисования и по его окончании с ребёнком велась беседа. В ходе беседы 

уточнялось, что нарисовал ребёнок. 

Анализируя результаты методики «Нарисуй что-нибудь», можно сделать 

вывод, что большинство детей имеют высокий уровень развития воображения (7 

детей – 46%). Они придумали и нарисовали что-то достаточно оригинальное, 

красочное, эмоциональное. Детали рисунка проработаны неплохо. 

Пять детей (33%) имеют средний уровень развития воображения. Они 

придумали и нарисовали то, что не является новым, но несет в себе элемент 

творческой фантазии. Рисунок оказывает на зрителей определенное 

эмоциональное впечатление. 
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Три ребенка (20%) имеют низкий уровень развития воображения. Они 

нарисовали что-то очень простое и неоригинальное. Фантазия просматривается 

слабо. Детали не очень хорошо проработаны. 

Анализируя результаты методики «Дорисовывание фигур», можно сделать 

вывод, что большинство детей имеют средний уровень развития воображения 

(10 детей – 66%). Они дорисовывали большинство фигурок, однако все рисунки 

схематичные, без деталей. Всегда есть рисунки, повторяющиеся самим ребенком 

или другими детьми группы. 

Пять детей (33%) имеют высокий уровень развития воображения. Дети 

дают схематичные, иногда детализированные, но, как правило, оригинальные 

рисунки (не повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы). 

Анализируя данные, полученные по методике «Нарисуй и сочини сказку», 

мы можем отметить, что большинство детей имеют средний уровень развития 

воображения (9 детей – 60%). Они рассказывали модифицированный вариант 

знакомой сказки. Картинка не отражала существенного эпизода сказки. Дети 

рисовали один из эпизодов сказки. 

Четверо из диагностируемых детей (26%) имеют низкий уровень развития 

воображения. Они рисовали и рассказывали знакомую сказку даже после 

повторения инструкции. 

Двое детей (13%) имеют высокий уровень развития воображения. Сюжет 

рисунка и сказки совпадал. Дети рисовали и сочиняли одновременно. В рисунке 

был представлен один из существенных моментов сказки. Рисунок и сказка 

структурно оформлены (имеют выраженную композицию и детализацию). 

Таким образом, можно констатировать, что для детей старшего 

дошкольного возраста характерно репродуктивное воображение. Рост 

произвольности этого процесса проявляется у ребенка в развитии умения 

создавать замысел и планировать его достижение, что мы можем замечать 

именно к старшему дошкольному возрасту [3, с. 16]. Происходит отрыв 

воображения от внешней опоры и переход во внутренний план. То есть ребенку 

нужно сначала представить свои действия и их последовательность, а потом уже 

выполнить их. Появляется умение подчинять свое воображение определенному 

замыслу, следовать составленному плану, в процессе корректируя его. 

Исходя из полученных результатов исследования, нами был разработан 

комплекс занятий, направленный на развитие воображения, творческих 

способностей детей. Предполагается использовать такие техники рисования, как 

кляксография, печатание, пуантилизм, набрызг, рисование по мятой бумаге, 

рисование песком, монотипия, рисование по сырой бумаге, простым 

карандашом, цветными карандашами, фломастерами, гуашью [9, с. 142–151]. 

Мы предполагаем, что проведение занятий с использованием техник 

нетрадиционного рисования по таким темам, как «Волшебная страна – 

подводное царство», «Спящий лес», «Наши зимние забавы», «Игрушки», 

«Снежинка», будет способствовать не только развитию воображения, но и 

расширению кругозора детей. По итогам развивающей работы с детьми нами 

будет проведена повторная диагностика уровня развития воображения детей 

старшего дошкольного возраста. 
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ИГРОТЕРАПИИ 
 

Р.С. Зинченко, IV курс очной формы обучения 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент О.О. Гонина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 
 

Актуальность исследования состоит в том, что агрессивное поведение, 

сложившееся в дошкольном возрасте, остаётся устойчивой чертой и сохраняется 

на протяжении дальнейшей жизни человека. Поэтому выявление агрессивности 

у детей необходимо как для своевременной диагностики этого явления, так и для 

разработки эффективных коррекционных программ.  

Цель нашего исследования: выявить уровень агрессии детей старшего 

дошкольного возраста, а затем составить и апробировать коррекционную 

игротерапевтическую программу с последующим проведением контрольной 

диагностики для оценки результатов коррекции. Исследование осуществляется 

на примере детей подготовительной группы в условиях МДОУ № 62.  

Для диагностики уровня агрессивного поведения детей подготовительной 

группы МДОУ № 62 были использованы две методики. Первая – это проективная 

методика «Несуществующее животное», разработанная М.З. Дукаревич. Перед 

обследуемым кладётся горизонтально лист бумаги. Согласно инструкции 

ребёнку даются указания: «Я хочу посмотреть, насколько у нас развиты 

воображение, фантазия (как ты умеешь фантазировать, воображать). 

Придумайте и нарисуйте животное, которого на самом деле нет, никогда не было 

и которого до вас никто не придумал – ни в сказках, ни в компьютерных играх, 

ни в мультфильмах». Когда обследуемый заканчивает рисунок, его просят 

придумать животному название, которое записывают в протокол. При 

необходимости выясняется, какой части тела (или какому органу) соответствуют 

https://mail.tversu.net/owa/redir.aspx?REF=ToyZZ1tbRsOIc_Q_slYn6k--qrgjDYGP8Hg6yebPbVtZWAVRuJzWCAFodHRwczovL2ludGVyYWN0aXZlLXBsdXMucnUvZS1hcnRpY2xlcy8xOTQvQWN0aW9uMTk0LTEyNjQ3LnBkZg..
https://mail.tversu.net/owa/redir.aspx?REF=ToyZZ1tbRsOIc_Q_slYn6k--qrgjDYGP8Hg6yebPbVtZWAVRuJzWCAFodHRwczovL2ludGVyYWN0aXZlLXBsdXMucnUvZS1hcnRpY2xlcy8xOTQvQWN0aW9uMTk0LTEyNjQ3LnBkZg..
https://elibrary.ru/download/elibrary_25565259_49837472.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_25565259_49837472.pdf
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те или иные детали изображения. Выяснив название животного, проверяющий 

говорит: «Теперь расскажите про него, про его образ жизни. Как оно живет?». 

Рассказ записывают, по возможности, дословно. Если в рассказе нет 

достаточных сведений о животном, то по окончании работы задаются 

дополнительные вопросы: «Чем оно питается?», «Где живет?», «Чем обычно 

занимается?» и т.д. [1]. Вторая методика – «Структурализированное 

наблюдение», разработанная А.А. Романовым [4], помогает получить 

информацию для предварительного психологического анализа, выявить 

склонность к агрессивности у детей дошкольного возраста. За детьми 

осуществляется наблюдение во время игровой деятельности, так как игра – 

ведущий вид деятельности дошкольника, в котором наиболее ярко проявляются 

особенности взаимоотношений детей, их коммуникативные навыки. В 

наблюдении используется карта наблюдений, включающая 7 фрагментов, 

фиксированных форм поведения, в данном случае агрессивного.  

В данном исследовании принимало участие 15 детей старшего 

дошкольного возраста МДОУ № 62 г. Твери. По результатам диагностики 

агрессивности детей подготовительной группы на основе проективной методики 

«Несуществующее животное» были получены следующие результаты: 4 

испытуемых из 15 имеют показатели в пределах низкой агрессии (от 1 до 11 

баллов). 9 испытуемых имеют показатели в пределах средней агрессии (от 11 до 

21 балла). 2 испытуемых имеют показатель в пределах высокой агрессии (от 21 

до 42 баллов). Средний показатель агрессии детей в группе составляет 13 баллов, 

что входит в пределы средней агрессии. 

Исследование по методике «Структурализированное наблюдение» 

показало следующее: Физическая агрессия, направленная на другого, у 3 детей 

из 15 не проявляется (0 баллов), у 10– иногда наблюдается (1 балл) и у 2 детей 

наблюдается часто (2 балла). Физическая агрессия, направленная на предметы у 

10 детей не проявляется, у 5– иногда наблюдается и у 3 детей – наблюдается 

часто. Физическая агрессия, направленная на себя, иногда проявляется у 1 из 15 

обследуемых детей. Скрытая агрессия у 7 детей не проявляется, у 5 детей –

наблюдается иногда и у 3 детей – наблюдается часто. Вербальная агрессия у 8 

детей не проявляется, у 6 детей –наблюдается иногда и у 1 ребёнка наблюдается 

часто. Агрессия в мимике у 8 детей не проявляется, у 6 – наблюдается иногда и 

у 1 – наблюдается часто. Агрессия в виде угрозы у 7 детей не проявляется и у 8 

детей – наблюдается иногда. Согласно общей сумме показателей группы, в 

наибольшей степени дети проявляют физическую агрессию, направленную на 

другого (ср. балл – 0,9), в наименьшей (не проявляют) – физическую агрессию, 

направленную на себя (ср. балл – 0,1). Средние показатели варьируются в 

пределах от полного отсутствия проявления агрессии до редкого её проявления. 

На основе общего анализа проведённой диагностики, для большего 

снижения уровня агрессивных проявлений у детей, проводится программа 

игротерапевтических занятий, составленная на основе методических разработки 

Н.Н. Балагуровой, М.А. Панфиловой и др. [2; 3; 4].  

Целью программы является снижение агрессивных проявлений у детей 

старшего дошкольного возраста. Задачи включают формирование  у агрессивных 
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дошкольников устойчивых поведенческих реакций, обеспечивающих эмоциональную 

адекватность в контактах с окружающим миром, обучение способам регуляции 

эмоционального поведения, анализу своего внутреннего состояния, а также 

умению конструктивного общения и выхода из конфликтных ситуаций. 

Данная программа включает ряд игр на ослабление негативных эмоций, 

методы саморегуляции и снятие психоэмоционального напряжения у детей. В 

качестве методических приёмов используются беседы об эмоциональных 

состояниях детей, словесные и подвижные игры и игровые упражнения, анализ 

и инсценировка различных ситуаций и т. п. 

Программа включает в себя 18 занятий продолжительностью 20–30 минут. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю в течение 6 недель с группой детей из 15 

человек. Реализуется в рамках детского сада. 

Каждое занятие включает в себя следующие элементы: 

Разминка. Педагог приветствует детей, спрашивает о настроении, 

самочувствии, создаёт положительный эмоциональный настрой детей. 

Основная часть. На этом этапе используются игры и игровые упражнения, 

которые обеспечивают снижение уровня агрессивных проявлений. (Например 

такие игры, как: «Маленькое привидение», «Обзывалки», «Воробьиные драки», 

«Упрямая подушка», «Брыкание», «Тух-тиби-дух» и т. д.). 

Заключительная часть. Педагог подводит итоги каждого занятия. Хвалит 

каждого участника за его заслуги. 

По окончании проведения коррекционных занятий будет проведена 

контрольная диагностика агрессии детей. 

Результаты проведения игротерапевтической коррекционной программы 

можно будет считать успешными, если будет наблюдаться снижение уровня 

агрессивных проявлений у детей, усвоение ими групповых правил поведения, 

создано безопасное пространство для общения. 
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Дошкольный возраст – особенный. В это время в поведении и психике 

ребенка происходят кардинальные перемены, раскрываются его способности, 

закладывается основа будущих успехов и достижений. Одним из самых 
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развиваемых в дошкольном возрасте является мышление – это умственный и 

психологический процесс поиска правильного решения, исходя из имеющихся 

данных о проблеме или задаче, а также возможных путей ее решения с 

наибольшей выгодой для соискателя или с наименьшими для него затратами [8]. 

Мышление является вершиной эволюционного развития. Понятие 

мышления, будучи познавательным процессом, отличается от других тем, что 

осуществляет обобщенное и опосредованное познание объективной реальности. 

Мышление продуктивно и не существует как отдельный психический процесс, 

мышление присутствует во всех остальных познавательных процессах [1].  

С.Л. Рубинштейн считает, что мышление является психическим процессом 

обобщенного и опосредованного речью отражения окружающей 

действительности [5].  

Выделение видов мышления осуществляется по различным основаниям. 

По содержанию решаемой задачи выделяют наглядно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое виды мышления. По типу решаемых задач 

определяют теоретическое и практическое мышление. По продукту 

мыслительной деятельности – продуктивное и репродуктивное виды мышления. 

По степени обоснованности мыслительной деятельности выделяют 

интуитивное, логическое, эвристическое и вероятностное мышление. В 

зависимости от характера задачи и конечных целей доминирует определенный 

вид мышления. Это и является отличием между видами мышления [3]. 

Функции мышления следующие: 1) понимание или анализ условий 

происходящего; 2) решение проблемы или установка цели поиска, а позже связи 

между известной информацией и неизвестной; 3) построение цепочки целей, 

которые приведут к решению существующей проблемы; 4) анализ своего 

способа мышления, поведения или действий (рефлексия) позволяет лицу 

добиваться поставленных целей и контролировать себя [4]. 

В процессе мыслительной деятельности индивид познает окружающий 

мир с помощью многообразных умственных операций. Выделяют такие 

операции мышления, как анализ, синтез, сравнение, обобщение и 

абстрагирование [7]. 

Помимо операций, существуют также и процессы мышления. Процессами 

мыслительной деятельности являются определенные мыслительные операции, 

которые производятся в ходе накопления информации. Такими операциями 

являются: определение понятий, суждение, умозаключение, индукция и дедукция [7]. 

В дошкольный период у детей преобладает 3 типа мышления: 

1. Наглядно-действенное мышление – это метод «проб и ошибок». 

Появляется в 3–4 года. Для детей в этом возрасте практическая деятельность 

будет предшествовать теоретической. Сначала ребенок видит результат того или 

иного действия и только затем выводит правило [2]. 

2. Наглядно-образное мышление. Этот вид мышления появляется в 4–5 лет. 

В этот период ребенок сначала думает, а только потом действует. В 

четырехлетнем возрасте детям уже не нужно ощупывать или пробовать на вкус 

незнакомый предмет. Ребенок в этом возрасте уже может опираться на прошлый 

опыт. Дети постепенно переходят от действий с самими предметами к действию 
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их образами. Связь мышления с практическими действиями постепенно 

ослабевает [6]. 

3. Словесно-логическое мышление. Развитие дошкольников достигает 

своего пика в возрасте 5–7 лет. Логическое мышление представляет собой 

установление четких связей между теоретическим и практическим действием. К 

концу дошкольного периода у ребенка хорошо развита речь, он уже владеет 

абстрактными понятиями и может самостоятельно обобщать. Так постепенно 

происходит переход на следующую ступень развития мышления – оно 

становится словесно-логическим. Дети 7–8 лет уже могут отвлечься от 

конкретного образа и выделять основные понятия. Ребенок самостоятельно 

определяет существенные признаки предмета или явления, относит новый 

предмет к известным ему категориям, и, наоборот, наполняет новую категорию 

соответствующими понятиями. Дети способны оценить настоящую величину 

объекта. У них формируются причинно-следственные связи, общие 

характеристики явлений и предметов. Они способны производить действия без 

опоры на образы. В ответах детей уже прослеживается способность к анализу, 

который является важнейшей мыслительной операцией. Благодаря ему у детей 

дошкольного возраста происходит дальнейшее развитие мышления [6]. 

Также в процессе всего дошкольного детства развивается творческое 

мышление – процесс созидания, обработки информации через образные, 

сенсорные, нестандартные мыслительные связи и концепции, который приводит 

к принципиально новым решениям проблемной ситуации, к новым идеям, 

открытиям и явлениям. Наличие этого типа мышления определяет творческие 

способности, позволяющие принимать нестандартные решения. От желания 

родителей развивать в ребёнке творческое начало будет зависеть степень 

развития в нём творческих способностей. В отличие от предшествующих 

способов мышления творческий не связан с процессом роста и формирования у 

ребёнка интеллектуальных способностей [3]. 

У дошкольника можно обнаружить и другие формы мышления, 

нехарактерные для дошкольного возраста: 

1. Эмпирическое. Высокое интеллектуальное развитие детей дошкольного 

возраста позволяет ребенку классифицировать предметы, выявлять сходства и 

различия между ними. Считается, что эмпирическое мышление ребенка в 

возрасте 5–7 лет вполне естественно. Однако его наличие наблюдается не у всех [8]. 

2. Аналитическое. Аналитические способности становятся следствием 

развития логического мышления у детей дошкольного возраста. Происходит 

формирование не только восприятия события и реагирования на него по 

шаблону. Появляются способности анализировать, вникать в суть явления [8]. 

3. Интуитивное. Умственное развитие дошкольника с хорошей интуицией 

помогает ему находить ответы на некоторые вопросы без помощи знания, 

полученного опытным путем [8]. 

Таким образом, процесс переработки сенсорных данных, их анализ, 

сравнение, обобщение, умозаключения – и есть мышление. Это высший 

познавательный процесс, в результате которого создается новое, уникальное 

знание, та информация, которой нет в чувственном опыте человека. В 
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дошкольный период у детей преобладают 3 типа мышления: 1) наглядно-

действенное мышление – это метод «проб и ошибок» (появляется в 3-4 года); 2) 

наглядно-образное мышление (появляется в 4-5 лет, в этот период ребенок 

сначала думает, а только потом действует); 3) словесно-логическое мышление. 

Развитие дошкольников достигает своего пика в возрасте 5-7 лет. Логическое 

мышление представляет собой установление четких связей между 

теоретическим и практическим действием. Также в процессе всего дошкольного 

детства развивается творческое мышление. У дошкольника можно обнаружить и 

другие формы мышления, нехарактерные для дошкольного возраста: 

эмпирическое; аналитическое; интуитивное. 
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Проблема внимания является одной из самых трудных и важных проблем 

психологии, которую на протяжении долгих лет изучали многие ученые. Среди 

них Т. Рибо, Л.С. Выготский, С.Я. Рубинштейн, И.В. Дубровина, П.Я. Гальперин 

и многие др.  

Внимание – это очень важный психический процесс, и именно в 

дошкольном возрасте у детей начинают формироваться свойства внимания 

(увеличение его объёма, выработка устойчивости, концентрации и. т. д.), от 

которых будет зависеть удачливость какой-либо деятельности ребенка. 

Внимание дошкольника связано с его интересом к окружающим 

предметам и действиям, которые можно с ними выполнить. Пока ребенку будет 

интересен предмет, он будет сосредоточен именно на нем. Как только в его поле 

зрения попадет другой, более привлекательный предмет, он сразу переключит 

свое внимание на него. Именно поэтому дети редко подолгу занимаются одним 
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и тем же делом. 

Существует произвольное и непроизвольное внимание. Непроизвольное 

внимание возникает само по себе, оно не зависит от нашего желания или воли. 

Это внимание может быть привлечено какими-нибудь предметами или 

явлениями, которые вызывают у человека эмоциональное удивление, 

восхищение. А произвольное внимание – это когда человек ставит себе 

определенную задачу, цель и прилагает усилия для ее достижения. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии 

ребёнка. В этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. В этом возрасте происходит постепенный 

переход от непроизвольного внимания к произвольному. Хоть дети и начинают 

овладевать произвольным вниманием, однако на протяжении дошкольного 

периода непроизвольное внимание остается преобладающим. 

Произвольное внимание развивается в ходе целенаправленной 

деятельности. Цель действия как образ предполагаемого результата побуждает 

удерживать внимание в течение всей деятельности. Можно видеть большую 

сосредоточенность детей в моменты экспериментирования с предметами. 

Если не возникают идеи, ребенок слоняется по группе, задерживая беглый 

взгляд то на одном, то на другом играющем сверстнике, не пытаясь на чем-то 

сосредоточиться. Стимулируя замыслы, обогащая предметную среду и 

возможности осуществления идей, можно добиться значительного развития 

внимания дошкольника [2, с. 113]. 

Одной из главных задач дошкольного воспитания является развитие 

произвольного внимания. И так как детям еще трудно сосредоточиться на 

малоинтересной однообразной деятельности, необходимо вызывать у них 

эмоциональный интерес. Так у них возрастет устойчивость внимания, и они 

смогут на протяжении длительного времени заниматься одним и тем же делом.  

Поскольку игра в дошкольном возрасте является основным видом 

деятельности, то целесообразно говорить о связи игры и внимания. Игровая 

деятельность влияет на формирование произвольности психических процессов. 

В игре дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают.  

Начиная со старшего дошкольного возраста, дети становятся способными 

удерживать внимание на действиях, которые приобретают для них 

интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, задания 

учебного типа). Устойчивость внимания к интеллектуальной деятельности 

заметно возрастает к семи годам [1, с. 254]. 

Целью нашей работы стало изучение свойств внимания у детей старшего 

дошкольного возраста и их развитие в дидактических играх. В исследовании 

принимали участие 20 детей в возрасте 5–6 лет. Для достижения поставленной 

цели нами были подобраны следующие методики: «Найди и вычеркни»; 

«Проставь значки»; «Запомни и расставь точки». 

Нами была проведена диагностика уровня продуктивности и устойчивости 

зрительного внимания с помощью методики «Найди и вычеркни». По 

результатам обработки бланков были получены результаты, представленные в 

табл.1. 
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Таблица 1 

Результаты диагностики по методике  «Найди и вычеркни» 
Уровень продуктивности и устойчивости внимания Баллы Кол-во детей % 

Высокопродуктивное и высокоустойчивое Выше 1,0  0 0 

Среднепродуктивное, но устойчивое 0,5 – 1,0  4 20 

Среднепродуктивное и среднеустойчивое 0,25 – 0,5 11 55 

Низкопродуктивное и неустойчивое Менее 0,25 5 25 

Как видно из табл. 1, у 20% детей выявлено среднепродуктивное, но 

устойчивое внимание, у 55% – среднепродуктивное и среднеустойчивое и у 25% 

– низкопродуктивное и неустойчивое внимание. Высокопродуктивное и 

высокоустойчивое внимание не обнаружено ни у одного ребенка. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте у большинства детей 

преобладает среднепродуктивное внимание. Также у части детей – низкие 

показатели внимания, поэтому им нужно уделить особое внимание, чтобы в 

дальнейшем улучшить результаты.  

Следующим этапом было проведение диагностики уровня переключения и 

распределения внимания с помощью методики «Проставь значки». По 

результатам обработки бланков были получены результаты, см. табл. 2. 

Таблица 2 

Результатам диагностики по методике «Проставь значки» 
Уровень переключения и распределения внимания Баллы Кол-во детей % 

Высокий 0,75 – 1 0 0 

Средний 0,50 – 0,75 3 15 

Низкий 0,25 – 0,50 15 75 

Очень низкий 0,00 – 0,25 2 10 

Результаты диагностики показали, что в группе присутствуют дети с 

низким и очень низким уровнями переключения и распределения внимания. 

Именно с этими детьми необходимо проводить работу для улучшения 

результатов.  

Также нами была проведена диагностика объема внимания с помощью 

методики «Запомни и расставь точки». Дети, по нашему наблюдению, старались 

как можно больше запомнить предъявляемой информации, быть очень 

внимательными во время просмотра карточек, поскольку каждая карточка им 

предъявлялась на очень короткое время (1–2 с). 

По результатам обработки бланков были получены результаты, 

представленные в табл.3. 

Таблица 3 

Результатам диагностики по методике «Запомни и расставь точки» 
Уровень объема внимания Баллы Кол-во детей % 

Большой 3 1 5 

Средний 2 10 50 

Малый 1 9 45 

Крайне низкий 0 0 0 

Результаты диагностики показали, что у большинства детей средний (50%) 

и малый (45%) объемы внимания, у одного ребенка – большой объем.  

Развитие внимания у дошкольников происходит посредством игры, 
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которая является главной ведущей деятельностью в этом возрасте. Произвольное 

внимание формируется благодаря включению ребенка в игру и при помощи 

словесных указаний, взрослый направляет и организует внимание дошкольника. 

Ребенка направляют на необходимость выполнять заданные действия, учитывая 

те или иные условия. 

Рассмотрим несколько игр  для развития внимания: 

Игра «Найди такую же форму» направлена не только на развитие 

внимания, но еще и на закрепление знания геометрических форм. 

Ребенку показывают образец определенной формы, например, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. После педагог просит найти в 

комнате предметы такой же формы [3, с. 86]. 

Игра «Какого предмета в ряду не хватает?» 

Предлагаемая игра способствует развитию внимания, а также памяти и 

восприятия. Задания будут располагаться на двух отдельных страничках. На 

первой странице расположены несколько рядов самых различных предметов: 

овощи, фрукты, игрушки, транспортные средства, мебель и др. На следующей 

странице в каждом из рядов какого-то предмета не хватает. Ребенок должен 

внимательно посмотреть на один из рядов на первой странице, рассказать, что за 

предметы он видит, назвать каждый предмет. Затем переворачиваем страницу и 

просим посмотреть ребенка на ряд тех же предметов очень внимательно и 

ответить на вопрос: «Какого предмета в ряду не хватает? » 

Задание для ребенка можно несколько изменить. Ребенку сначала 

предлагаем посмотреть внимательно на ряд картинок на первой странице. А 

перевернув страницу, просим его так же внимательно посмотреть на ряд этих же 

предметов и ответить на вопрос: «Что еще появилось?» Или «Что изменилось?» 

[4, c. 75]. 

Игра «Лабиринты» направлена на развитие умения концентрировать 

внимание, связную речь, сосредоточенности, наблюдательности, самоконтроля. 

Для данной игры необходимы: бланки с лабиринтами, карандаши. Ребенку 

показывают картинку и спрашивают у него: «Кто нарисован? Что она (они) 

делают?» Объясняют, что такое лабиринт, а потом просят, например, помочь 

мишке найти мёд, рыбке попасть в море. Сначала ребенка просят проследить 

линию глазами, если он не справляется с заданием, ему предлагается проследить 

линию с помощью указки. Далее от простого варианта переходят к более сложному. 

Для развития внимания необходимо постепенное усложнение задач. Если 

мы видим, что ребенок уже с легкостью может решить какое-то задание, то 

необходимо усложнить действие и его объем. Также одной из особенностей 

развития внимания у дошкольников является многократное проговаривание 

полученной инструкции самим ребенком или взрослым. Благодаря этому 

ребенок будет помнить алгоритм действий и сможет сам контролировать его 

выполнение. Следующей особенностью развития внимания является 

формирование навыков самоконтроля. При выполнении какого-либо задания 

ребенок периодически проверяет самого себя, объясняя другим и себе что и как 

необходимо делать. Например, ребенок рисует какую-то фигуру, сравнивает ее с 

чужими работами, находит ошибки и исправляет их. Еще одной особенностью 



70 

 

является постепенное возрастание концентрации, объема и устойчивости 

внимания. В связи с усложнением деятельности внимание становится более 

сосредоточенным и устойчивым. Устойчивость внимания зависит от 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. Нервные и 

болезненные дети чаще отвлекаются, чем спокойные и здоровые [4, с. 66]. 

Таким образом, внимание – важный психический процесс, который связан 

с интересом к окружающим предметам и действиям с ними. В старшем 

дошкольном возрасте происходит постепенный переход от непроизвольного 

внимания к произвольному. Развитие внимания происходит в ходе 

целенаправленной деятельности. Главными особенностями развития внимания 

являются постепенное усложнение задач, удержание инструкции в памяти и 

формирование навыков самоконтроля.  

Как показала диагностика, свойства внимания в старшем дошкольном 

возрасте развиты ещё слабо. Чтобы результаты улучшились, необходимо 

использовать специальные игры и упражнения. Игры вырабатывают 

способность намеренно сосредоточивать свое внимание на определенных 

предметах. В дидактических играх и упражнениях на внимание ребенок 

выполняет действия, направленные на формирование целенаправленности и 

устойчивости внимания. Игры и упражнения всегда содержат задачу и правила 

действия, которые требуют от детей сосредоточенности. Основными средствами 

развития внимания являются использование ярких методических материалов, 

словесных указаний. Таким образом методы и средства развития внимания 

способствуют улучшению объема, концентрации, устойчивости, переключения 

внимания. Они повышают активность и самостоятельность детей. 
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Дошкольный возраст – важный онтогенетический период становления 

личности ребенка. В это время в общении ребенка со сверстниками возникают 

довольно сложные взаимоотношения, существенным образом влияющие на 

развитие его личности. Вступая в межличностные отношения в детском саду, 

ребенок проявляет себя как развивающаяся личность и представляет 

возможность оценить себя в системе отношений с другими [3]. Самооценка 

является одним из существенных условий, благодаря чему индивид становится 
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личностью. Она формирует потребность соответствовать не только уровню 

окружающих, но и уровню собственных личностных оценок. Правильно 

сформированная самооценка выступает не просто как знание самого себя, не как 

сумма отдельных характеристик, но как определенное отношение к себе, 

предполагает осознание личности в качестве некоторого устойчивого объекта 

[2]. В дошкольном возрасте складываются основы для формирования 

дифференцированной адекватной самооценки. Все это позволит ребенку 

правильно оценить себя, правильно выстраивать взаимоотношения с другими 

сверстниками, рассматривать свои силы адекватно к задачам и требованиям 

социальной среды, в соответствии с этим самостоятельно ставить перед собой 

цели и задачи [1]. 

Целью нашего исследования являлось выявление связи между уровнем 

самооценки ребёнка и его особенностями общения со сверстниками. В 

исследовании участвовало 30 детей в возрасте 5–6 лет, использовались 

следующие методы: наблюдение, анкетирование детей.  

На протяжении трёх недель мы проводили наблюдение за детьми по 

методу Е.О. Смирновой. Данный метод позволяет описать конкретную картину 

взаимодействия детей и выявить их коммуникативный уровень. При наблюдении 

у каждого ребёнка отмечается наличие контрольных показателей: 

инициативность, чувствительность к воздействиям сверстников, 

преобладающий эмоциональный фон. В результате обработки полученных 

данных было установлено, что большинство детей (66,7%) имеют высокий 

уровень инициативности; также больше половины детей (56,7%) имеют высокий 

уровень чувствительности к воздействиям сверстников и почти у всех детей 

(93,3%) преобладает положительный эмоциональный фон.  

Таким образом, из наблюдений за детьми можно сказать, что на основе 

преобладающего у 28 из 30 детей положительного эмоционального фона 

большинство имеют средний или высокий уровень инициативности и 

чувствительности к воздействиям сверстников. Отсюда следует, что в данной 

группе детского сада преобладающее большинство детей имеют нормальный 

уровень потребности в общении. Лишь два ребёнка имеют «коммуникативную 

глухоту», то есть неспособны видеть и слышать другого, что является 

значительной преградой для развития коммуникативных способностей.  

Рис 1. Результаты диагностики особенностей общения. 
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Для определения среднего уровня самооценки в группе мы использовали 

методику «Лесенка» В.Г Щура. Цель данной методики – выявление системы 

представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его 

оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой. Нами 

был проведён индивидуальный вариант использования данной методики. По 

результатам диагностики, половина из опрошенных имеют завышенную 

самооценку, что является нормой в данный период.  

 
Рис. 2. Результаты диагностики уровня самооценки. 

 

По результатам проведенного исследования мы можем сделать вывод, что 

между уровнем самооценки ребёнка и его особенностями общения со 

сверстниками существует определённая взаимосвязь. Из наблюдений за детьми 

мы выявили, что два ребёнка имеют так называемую «коммуникативную 

глухоту», именно эти дети, как мы выяснили из диагностики, имеют низкую 

самооценку. Это свидетельствует о неспособности детей идти на контакт с 

другими детьми. В ходе эксперимента мы наблюдали, что обе девочки 

практически не проявляют никакой активности и инициативности, в основном 

играют в одиночестве или пассивно следуют за другими детьми.  

И наоборот, дети с адекватной и завышенной самооценкой, как показало 

наше исследование, легко, непринуждённо и без особых трудностей способны 

активно участвовать в общении со сверстниками, отвечать на их предложения, 

подхватывать инициативу; а также самостоятельно выступать инициаторами 

какой-либо активности.  

Также в ходе нашего исследования были выявлены дети с завышенной 

самооценкой, преимущественно выступавшие инициаторами активности и 

инициативности и редко принимавшие какие-либо предложения от сверстников, 

желая оставаться лидерами в общении с другими детьми. 

Вычислив коэффициент корреляции Спирмена по каждому отдельному 

показателю (инициативность, чувствительность, преобладающий 

эмоциональный фон) и самооценкой, мы получили следующие результаты. 

Между самооценкой и инициативностью: 

Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 1.000. Связь между 

исследуемыми признаками – прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – 

функциональная. Число степеней свободы (f) составляет 28. Критическое 

значение критерия Спирмена при данном числе степеней свободы составляет 

0.362. ρнабл > ρкрит, зависимость признаков статистически значима (p<0,05). 
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Между самооценкой и чувствительностью к воздействиям сверстника: 

Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 1.000. Связь между 

исследуемыми признаками – прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – 

функциональная. Число степеней свободы (f) составляет 28. Критическое 

значение критерия Спирмена при данном числе степеней свободы составляет 

0.362. ρнабл > ρкрит, зависимость признаков статистически значима (p<0,05) 

Между самооценкой и преобладающим эмоциональным фоном: 

Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 1.000. Связь между 

исследуемыми признаками – прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – 

функциональная. Число степеней свободы (f) составляет 28. Критическое 

значение критерия Спирмена при данном числе степеней свободы составляет 

0.362. ρнабл > ρкрит, зависимость признаков статистически значима (p<0,05). 

Таким образом, связь между уровнем самооценки и особенностями 

общения у дошкольников существует. Особенно заметна статическая связь  во 

всех трёх показателях. По результатам проведенного исследования мы можем 

сделать вывод, что между уровнем самооценки ребёнка и его особенностями 

общения со сверстниками существует прямая взаимосвязь.  

Мы считаем, что уровень самооценки детей может оказывать 

непосредственное влияние на их общение со сверстниками. Дети с низкой 

самооценкой предпочитают находиться и действовать в одиночестве, они с 

трудностью могут найти общий язык с другими детьми. Дети с адекватной 

самооценкой чаще могут с легкостью войти в контакт с другим ребёнком и реже 

оставаться в стороне. Дети с завышенной самооценкой постоянно находятся во 

взаимодействии со сверстниками, ведь им нужен объект собственного влияния, 

они показывают свои лидерские способности другим детям, желая оставлять за 

собой право быть инициатором всех действий. Но также ребёнок с завышенной 

самооценкой может стать инициатором конфликтной ситуации, ведь он не всегда 

способен принять особую активность со стороны своих сверстников.  
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Младший дошкольный возраст является периодом интенсивного 

сенсорного развития ребенка. 

По Е.А. Янушко, «Сенсорное развитие ребенка – это развитие его 

восприятия и формирование представлений о свойствах предметов (форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также о запахе, вкусе) и различных 
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явлениях окружающего мира» [7, с. 3].  

Значение сенсорного развития состоит в том, что оно служит основой для 

формирования наблюдательности, воображения, внимания, влияет на 

расширение словарного запаса ребенка, на развитие памяти. Сенсорное развитие 

является основой умственного развития ребенка. 

Основная задача сенсорного развития – ознакомление детей с разными 

видами сенсорных эталонов и их систематизация. Сенсорные эталоны делятся на 

следующие основные группы: эталоны цвета, эталоны слуха, эталоны формы и 

величины, эталоны вкуса, эталоны обоняния (запаха) [4, с. 213].  

В период с 3 до 4 лет у ребенка формируются все типы эталонов: основные 

цвета (черный и белый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, синий, 

фиолетовый); геометрические формы (круг, квадрат, треугольник); величины 

(большой, маленький, средний, одинаковый); звуки (звучание различных 

детских музыкальных инструментов); элементарное количество (без счета – 

много, мало, один, ни одного); температура (тепло, холодно); вкус и запах 

(сладкий, горький, соленый, кислый, свежий); умение описывать предмет, 

сравнивать его с другими, выделять его четкие особенности. 

Основным видом деятельности детей младшего дошкольного возраста 

является игра. Американский психолог Грейс Крайг называла игру «работой 

детей». Она писала: «Игра способствует развитию сенсорных способностей и 

физических навыков, создавая все возможности для того, чтобы ребенок мог 

отточить и расширить приобретенные интеллектуальные умения» [3, с. 390]. 

Поэтому сенсорное развитие младших дошкольников проходит через игру.  

Игру рассматривают как способ взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, как форму организации жизнедеятельности, как часть досуга. Педагоги 

используют игру как способ воспитания дошкольников, формирования 

восприятия, мышления, памяти, речи, внимания.  

В целях умственного воспитания детей педагоги используют 

дидактические игры, так как они помогают ребенку усвоить и закрепить новые 

знания, повысить интерес к занятиям, развивают сосредоточенность. Советский 

психолог Н.А. Леонтьев писал: «Подлинно дидактические игры (именно игры, а 

не дошкольные занятия) представляют собой не что иное, как ряд 

подготовительных операций, включенных в игровую задачу. Это игры, которые 

подготавливают развитие познавательных операций, требуемых в дальнейшем 

учебной деятельностью ребенка» [6, с. 97].  

И.А. Пелевина и М.А. Васильева рассматривают дидактическую игру как 

игровой метод обучения младших дошкольников. При этом используются игры-

занятия и дидактические игры. В играх-занятиях ведущая роль принадлежит 

педагогу, который для повышения у детей интереса к занятию использует 

разнообразные игровые приемы, создает игровую ситуацию, вносит элементы 

соревнования и др. С помощью игр-занятий педагог не только передает 

определенные знания, формирует представления, но и учит детей играть. Важно, 

чтобы затем были созданы условия для переноса этих знаний и представлений в 

самостоятельные, творческие игры. Дидактическая игра как метод обучения 

содержит два начала: учебное (познавательное) и игровое (занимательное). 
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Педагог одновременно является и учителем, и участником игры. Он учит и 

играет, а дети, играя, учатся. Если на играх-занятиях расширяются и 

углубляются знания об окружающем мире, то в дидактической игре детям 

предлагаются задания в виде загадок, предложений, вопросов. Дидактические 

игры используются при обучении детей математике, родному языку, 

ознакомлению с природой и окружающим миром, в развитии сенсорной 

культуры [5]. Дидактическая игра обеспечивает контроль над сенсорным 

развитием ребенка.  

В примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» прописано следующее: дидактические игры для детей 

младшей группы (от 3 до 4 лет): подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цвета), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 

2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила [1, с. 73]. 

Таким образом, младший дошкольный возраст является периодом 

интенсивного сенсорного развития ребенка. Значение сенсорного развития 

состоит в том, что оно служит основой для формирования наблюдательности, 

воображения, внимания, влияет на расширение словарного запаса ребенка, на 

развитие памяти. Сенсорное развитие является основой умственного развития 

ребенка. Основным видом деятельности детей младшего дошкольного возраста 

является игра. Поэтому сенсорное развитие младших дошкольников проходит 

через игру. В целях умственного воспитания детей педагоги используют 

дидактические игры, так как они помогают ребенку усвоить и закрепить новые 

знания, повысить интерес к занятиям, развивают сосредоточенность. 

Дидактические игры используются: как игровой метод обучения младших 

дошкольников, как самостоятельная игровая деятельность детей и как средство 

всестороннего воспитания личности ребенка. 

Цель исследования: обосновать влияние дидактической игры на сенсорное 

развитие детей младшего дошкольного возраста. 

Было проведено эмпирическое исследование, направленное на выявление 

и оценку уровня сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ детского сада № 140 г. Твери во 

второй младшей группе. В диагностическом исследовании участвовало 15 детей 

в возрасте 3–4 лет. 

Для комплексной диагностики сенсорного развития детей младшего 

дошкольного возраста были использованы 5 методик Л.А. Венгера, Е.А. 

Стребелевой, М.И. Земцовой [2, с. 73]. 

Методика 1. Задание «Группировка игрушек» (методика Л.А. Венгера) 

направлено на выявление уровня развития восприятия формы, умения 

использовать геометрические эталоны (образцы) при определении общей формы 

конкретных предметов, т. е. выполнение группировки по форме.  

Методика 2. Задание «Разбери и сложи матрешку четырехсоставную» 

(методика Е.А. Стребелевой) направлено на проверку уровня развития 

ориентировки на величину.  
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Методика 3. Задание «Сложи разрезную картинку (из трех частей)» 

(методика Е.А. Стребелевой) направлено на выявление уровня развития 

целостного восприятия предметного изображения на картинке.  

Методика 4. Задание «Собери цветок (4 цвета)» направлено на умение 

располагать цвета в соответствии с образцом и называть именно эти цвета.  

Методика 5. Задание «Какой предмет на ощупь», «Что из чего сделано?» 

(Адаптированный вариант методики М.И. Земцовой) направлено на проверку 

уровня сформированности навыков тактильного обследования предметов. 

Данная диагностика позволяет выявить уровень сенсорного развития 

каждого из детей. 

Каждое задание оценивается баллами от 1 до 4. 

1 балл – ребенок не понимает задание, не стремится его выполнить; после 

обучения не переходит на адекватные способы действия. 

2 балла – ребенок принимает задание, стремится обследовать предметы, но 

после обучения не переходит к самостоятельному способу действия; безразличен 

к результату своей деятельности. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом 

перебора вариантов; после обучения переходит к самостоятельному способу 

выполнения задания; заинтересован в конечном результате. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание; тактильно обследует 

предметы методом проб или практическим сравниванием с образцом; 

заинтересован в конечном результате. 

По результатам исследования выявлены уровни сенсорного развития 

каждого из детей: 

Высокий уровень – количество набранных баллов 20–15. 

Средний уровень – количество набранных баллов 15–10. 

Достаточный уровень – количество набранных баллов 10–5. 

Начальный уровень – количество набранных баллов 5–0. 

Диагностика по методике «Группировка игрушек» (методика Л.А. 

Венгера) показала, что из 15 детей: 1 балл получил 1 ребенок (7%) – не понял и 

не принял задание; 2 балла получили 2 ребенка (13%) – дети действовали, не 

ориентируясь на образец-эталон, после обучения продолжали опускать игрушки 

без учета основного принципа; 3 балла получили 9 детей (60%) – дети опускали 

игрушки, не всегда ориентируясь на образец, но после обучения соотносили 

форму игрушек с образцом;4 балла получили 3 ребенка (20%) – дети опускали 

игрушки с учетом образца, были заинтересованы в конечном результате. 

Таким образом, более половины детей (80%) либо справились с заданием 

после обучения (3 балла), либо не справились с заданием (1 и 2 балла), что 

свидетельствует о недостаточной сформированности навыков восприятия 

формы и о неумении использовать геометрические эталоны. 

Диагностика по второй методике «Разбери и сложи матрешку 

четырехсоставную» (методика Е.А. Стребелевой)», показала, что все дети 

поняли и приняли задание. Из 15 детей 2 балла получили 4 ребенка (27%) – дети 

при выполнении задания не учитывали величину частей матрешки, действовали 

хаотично; 3 балла получили 9 детей (60%) – выполняли задание методом 
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перебора вариантов, после обучения перешли к самостоятельным действиям, 

были заинтересованы в конечном результате; 4 балла получили 2 ребенка (13%) 

– они сложили матрешку самостоятельно. 

Таким образом, более половины детей (87%) либо справились с заданием 

после обучения, либо не справились с заданием и действовали хаотично, (набрав 

по 2 и 3 балла) что свидетельствует о недостаточной сформированности навыков 

восприятия величины предметов. 

Результаты диагностики по третьей методике «Сложи разрезную картинку 

(из трех частей)» (методика Е.А. Стребелевой) показали, что все поняли и 

приняли задание, из 15 детей 2 балла получили 3 ребенка (20%) – не поняли, что 

части надо соединить в целую картинку; 3 балла получили 7 детей (47%) – 

справились с заданием после обучения; 4 балла получили 5 детей (33%) – они 

самостоятельно выполнили задание.  

Таким образом, более половины детей (67%) либо справились с заданием 

после обучения, либо не справились с заданием, (набрав по 2 и 3 балла), это 

свидетельствует о недостаточной сформированности навыков целостного 

восприятия предмета. 

Диагностика по четвертой методике «Собери цветок (4 цвета)» показала, 

что все поняли и приняли задание, из 15 детей 2 балла получили 3 ребенка (20%) 

задание восприняли, но не поняли, что части надо соединить в целый цветок; 3 

балла получили 7 детей (47%) собрали цветок по образцу, но самостоятельно не 

смогли назвать цвета лепестков, после обучения с заданием справились; 4 балла 

получили 5 детей (33%) самостоятельно справились с заданием и назвали все 

цвета правильно. 

Таким образом, более половины детей (67%) либо справились с заданием 

после обучения, либо не справились с заданием, набрав большее количество 

баллов, по 2 и 3 балла, что свидетельствует о недостаточной сформированности 

навыков располагать цвета в соответствии с образцом. 

По пятой методике «Какой предмет на ощупь», «Что из чего сделано?» 

(Адаптированный вариант методики М.И. Земцовой) из 15 детей 1 балл 

получили 2 ребенка (13%) – они задание не приняли; 2 балла получили 3 ребенка 

(20%) – они приняли задание, но были безразличны к результату своей деятельности; 

3 балла получили 8 детей (54%) – выполнили задание после обучения; 4 балла 

получили 2 ребенка (13%) – они самостоятельно выполнили задание. 

Таким образом, более половины детей (80%) либо не справились, либо 

справились с заданием справились после обучения, они набрали по 1–3 балла, 

что свидетельствует о несформированности навыков тактильного обследования 

предметов. Результаты диагностики представлены в таблице.  

Обобщение результатов диагностики по пяти методикам показало, что 

сенсорное развитие на высоком уровне развито у 5 детей (33%), средний уровень 

диагностируется у 7 детей (47%), достаточный уровень – у 3 детей (20%). 

Результаты диагностики свидетельствуют о недостаточном сенсорном 

развитии детей младшего дошкольного возраста и необходимости проведения 

дополнительной формирующей работы с использованием дидактических игр. 
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Результаты диагностики уровня сенсорного развития  

детей младшего дошкольного возраста 
№ Имя 

ребен

ка 

(№) 

Групп

ировка 

игру-

шек  

Разбери и 

сложи 4х 

составную 

матрешку  

Сложи 

разрезную 

картинку (из 

3х частей)  

Собери 

цветок 

(4 

цвета) 

Какой 

предмет на 

ощупь? Что 

из чего 

сделано?  

Общее 

кол-во 

баллов 

Уровень 

сенсорного 

развития 

1 1 4 3 3 4 4 18 Высокий 

2 2 3 4 3 3 2 15 Средний 

3 3 2 2 2 2 1 9 Достаточный 

4 4 4 3 4 4 3 18 Высокий 

5 5 3 3 4 4 3 17 Высокий 

6 6 3 3 4 4 3 17 Высокий 

7 7 3 3 3 3 3 15 Средний 

8 8 1 2 2 2 1 8 Достаточный 

9 9 3 3 4 3 2 15 Средний 

10 10 3 3 3 3 3 15 Средний 

11 11 3 2 3 4 3 15 Средний 

12 12 3 3 3 3 3 15 Средний 

13 13 4 4 4 4 4 20 Высокий 

14 14 2 2 2 2 2 10 Достаточный 

15 15 3 3 3 3 3 15 Средний 
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Не существует людей, которые хотя бы раз в жизни не испытывали чувство 

страха. Тревога, беспокойство, страх так же естественны, как и радость, гнев, 
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печаль. Однако чем больше у человека страхов, тем более неуверенным он может 

стать. Часть страхов имеет временный характер и, как правило, обусловлены 

возрастом. Большинство детских страхов быстро исчезает. В ситуации же, когда 

страхи у детей сохраняются длительное время и при этом болезненно заострены, 

велика вероятность того, что в семье присутствуют конфликтные отношения, 

родители не понимают возрастных особенностей детей. В некоторых ситуациях 

страхи у детей связаны с наличием большого количества страхов у самих 

родителей. Таким образом, семейное окружение ребенка, являясь посредником 

между социумом и ребенком, наряду с социально-культурной средой, в которой 

растет ребенок, способны оказать значительное влияние на эмоциональное 

развитие ребенка и формирование у него страхов. 

По мнению А.С. Спиваковской, «страх – это специфическое острое 

эмоциональное состояние, особая чувственная реакция, проявляющаяся в 

опасной ситуации» [11, c. 148]. Е.В. Лизунова считала, что «страх – это реакция 

организма, возникающая в результате неудовлетворения базовых потребностей 

человека» [9, с. 67]. В настоящее время страх определяется как «эмоция, 

возникающая у здоровых людей в ситуации угрозы их биологическому или 

социальному существованию и направленная на источник действительной или 

воображаемой опасности» [1, с. 6]. Эмоция страха основывается на инстинкте 

самосохранения и имеет защитный характер, а также сопровождается 

определенными физическими изменениями в высшей нервной деятельности. Из-

за страхов почти все психологические сферы претерпевают неблагоприятные 

изменения. В первую очередь страдает эмоциональная сфера, так как страх 

окрашивает все чувства тревогой. 

Р.В. Овчарова выделяет возрастные и невротические страхи [10, с. 24]. 

Возрастные отмечаются у эмоционально чувствительных детей как отражение 

особенностей их психического и личностного развития. Они возникают из-за 

наличия страхов у родителей, тревожного отношения с ребёнком, от изоляции от 

общения со сверстниками или от гиперопеки. Невротические страхи 

характеризуются большей эмоциональной интенсивностью и напряженностью; 

длительным течением или постоянством; неблагоприятным влиянием на 

формирование характера и личности; взаимосвязью с другими невротическими 

расстройствами и переживаниями; избеганием объекта страха, а также всего 

нового и неизвестного; относительной трудностью устранения страхов. 

Само чувство страха, отмечает А.И. Захаров, появляется непроизвольно, 

помимо воли ребенка, и сопровождается выраженным чувством волнения, 

беспокойства или ужаса. Насколько будет выражен тот или иной страх, зависит 

от индивидуальных особенностей психического развития ребёнка и условий, в 

которых происходит формирование его личности. А.И. Захаров подразделял 

страхи на две большие группы: природные и социальные. По мнению автора, 

«природные страхи основаны на инстинкте самосохранения, и помимо 

основополагающих страхов своей смерти и смерти родителей включают страхи 

чудовищ, призраков, животных, темноты, высоты, пожара, крови, уколов, боли 

и так далее» [5]. К социальным страхам А.И. Захаров относит страх одиночества, 

каких-то людей, наказания, не успеть, опоздать, не справиться и т. д. В структуре 
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страхов он выделяет семь основных подгрупп: 1) медицинские страхи;  

2) причинение физического ущерба; 3) страх смерти; 4) страхи животных и 

сказочных персонажей; 5) страхи перед сном; 6) социально опосредованные 

страхи; 7) пространственные страхи. 

Несмотря на свою эмоциональную окраску, адекватный страх выполняет в 

жизни оценочную, защитную и адаптивную функцию [6, c. 547]. К основным 

причинам детских страхов относят [8, с. 177]: «конкретный случай, пугающий 

ребенка (например, укусила собака); внушенные страхи (близкие взрослые 

непроизвольно могут «заразить» ребёнка страхами, которые присущи им самим 

или когда они эмоционально настойчиво подчёркивают наличие опасности [12, 

с. 190]; детская фантазия, взаимоотношения со сверстниками; неправильное 

воспитание и деструктивное отношение к ребенку; наличие невроза. 

Более подробно остановимся на особенностях детско-родительских 

отношений как причине возникновения страхов. 

Исследования в области детско-родительских отношений (А. Бандура, Э. 

Фромм, К. Роджерс, А. Маслоу и др.) показывают, что опыт, который получают 

дети во взаимоотношениях с родителями в детстве, влияет на формирование 

личности ребенка, развитие его познавательной активности, доверия или 

недоверия к другим. Любовь, принятие, внимание рассматриваются 

представителями гуманистической психологии в качестве фундамента развития 

ребенка. Положительная оценка родителем поведения ребенка, похвала, 

внимание наряду с критикой, требовательностью, строгостью формируют у 

ребенка то или иное поведение в социуме. 

В отечественной психологии роль семьи в развитии ребенка 

рассматривается в организации совместной деятельности с ребенка (движущая 

сила психического развития) и удовлетворении потребности ребенка в 

поддержке, принятии, уважении. Безусловное принятие ребенка родителями 

(особенно матерью) является базовой потребностью ребенка. Невозможность 

удовлетворения данной потребности, эмоциональное отвержение, недостаток 

доверительности и теплоты, могут приводить к тому, что ребенок начинает 

чувствовать себя беспомощным, незащищенным. Чрезмерная требовательность 

родителей и контроль (требование соответствовать определенным «социальным 

стандартам»), опека или невнимательность, эмоциональная холодность могут 

обусловить появление детских страхов. 

А.С. Акопян, В.И. Гарбузов [2] указывают на причину возникновения 

страхов недостатки воспитания: 

1) Ошибки умственного воспитания, ведущие к незнанию и снижению 

уровня осведомлённости об окружающем мире. 

2) Воспитание ребёнка страхом. Нередко чтобы заставить малыша поесть, 

мама (или другой родственник) пугает его милиционером, медведем, Бабайкой. 

Или же в общественном транспорте, когда ребёнок шумит или плачет, мама 

пугает ребёнка тем, что «злой дядя» может его забрать. При правильном 

педагогическом подходе подобные страхи ребёнок может преодолеть с течением 

времени. Но это не всегда так. По разным причинам страхи у некоторых детей 

могут оставаться на длительное время. Осмотрительность и осторожность в 
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действиях – пара хороших свойств, которые может привить страх. Но и эти черты 

часто переходят в нерешительность, неоднократное откладывание дел, в 

неуверенность в себе и своих действиях. Страхи множатся, а ребёнок становится 

нерешительным. 

3) Непринятие страхов ребёнка всерьёз или насмехание над ними. Иногда 

дети, особенно малыши, могут сильно испугаться громких или непонятных 

звуков, например, звонка в дверь, включенного пылесоса или сжатие 

пластиковой бутылки. Испуг ребёнка может вызвать смех у взрослого, но это 

ситуация серьёзная. Следует объяснить ребёнку происхождение этого звука, 

показать ему, как он получается, и что это не опасно. Если же подобные ситуации 

игнорировать, то у ребёнка могут сформироваться вредные привычки, например, 

грызть ногти, сосать палец. 

Внутрисемейные конфликты, по мнению Т. Шишовой, еще одна причина 

возникновения у детей страхов. При ссорах родителей дети испытывают тревогу 

и чувство вины [4, с. 186]. При этом нарушается эмоциональное благополучие 

ребёнка, что вызывает страхи. Очень часто ребенок чувствует вину за конфликты 

родителей, считая себя основной причиной. Девочки более эмоционально 

ранимо, чем мальчики, воспринимают ссоры в семье. Дети не придерживаются 

нейтральной стороны в этих ссорах и выбирают одного из родителей в ущерб 

другому. При конфликтных ситуациях в доме девочки чаще мальчиков 

отказываются выбирать роль родителя того же пола в игре «Семья». Если 

девочка злится на маму, а мальчик на отца, то они лишаются необходимого 

образца для подражания. А если девочка избегает отца, а мальчик матери, то это 

может привести к враждебному отношению к противоположному полу. 

У детей-дошкольников из конфликтных семей более часто возникают 

страхи перед животными (у девочек) и страхи заражения, смерти, стихий (у 

мальчиков). Все эти страхи являются откликом на конфликт, происходящий в 

семье [5, c. 7]. По результатам исследования, проведенного Ю.А. Кочетовой [7], 

с помощью методики ОДРЭВ было установлено, что для детей с высоким 

уровнем страха характерны детско-родительские отношения, отличающиеся 

эмоциональной холодностью, высоким уровнем тревожности за ребёнка и 

низким уровнем принятия ребёнка родителем. Родители не способны понимать 

причины эмоционального состояния ребёнка, не стремятся к телесному 

контакту, имеют низкий уровень эмпатии. У таких детей ведущими видами 

страха являются «магические страхи» (одиночества, чужих людей, сказочных 

персонажей и др.), «архаические страхи» (темноты, животных, стихий), 

«социальные страхи» (войны, нападения, врачей). По отношению к этим детям 

родители осуществляют эмоционально-дистанционный тип взаимодействия, для 

которого характерны отвержение ребенка, низкий уровень принятия его 

индивидуальных и личностных особенностей, а также большей части 

поведенческих проявлений ребенка [7]. 

С целью изучения связи страхов детей старшего дошкольного возраста и 

особенностей детско-родительских отношений нами проведено эмпирическое 

исследование, проходившее на базе МБДОУ детский сад № 62 г. Тверь. В 

исследовании прияло участие 15 детей старшего дошкольного возраста. 
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Результаты исследования по методике «Страхи в домиках» А.И. Захарова 

и М.А. Панфиловой [5], направленного на выявление страхов у детей старшего 

дошкольного возраста, показали, что количество страхов у детей данной группы 

не соответствует возрастной норме, их больше. На основе количественного 

анализа выявлено, что детей, у которых страх больше нормы, в группе 10 человек 

(67%) и у 5 человек (34 %) – соответствует норме. Из проведённой методики 

следует, что большинство детей старшего дошкольного возраста боятся 

собственной смерти и смерти родителей (93%). Страх пожара испытывают 80%, 

страх нападения – 73%, сказочных персонажей, страшных снов и уколов (67%). 

Менее всего был выражен страх воды, посторонних людей (6,66%) и замкнутого 

пространства (6,66%). Ни у одного ребёнка из группы не было выявлено страха 

открытых пространств и страха собственных родителей. 

Анализ результатов, полученных после проведения проективной методики 

А.И. Захарова «Мои страхи», позволил определить те вещи, которые вызывают 

страх у детей этой группы. В рисунках некоторых детей было представлено по 

несколько объектов страха. Из результатов исследования видно, что страх 

сказочных персонажей у детей преобладает над всеми остальными. 7 детей из 15 

нарисовали монстров, приведений и чудовищ (47%). Стихийные бедствия 

нарисовали 4 ребенка (27%), животных – 3 (20%), смерть нарисовали 3 

(20%),  темноту и огонь – - два ребёнка (13,3%), чужих людей и транспорт 

нарисовали по одному ребёнку (6,66%). 

Результаты исследования показали, что у 8 детей присутствует высокий 

уровень страха, у 4 – средний уровень и у 3 – низкий уровень. 

Качественный анализ показал, что для детей с высоким уровнем страха 

(53,3%) характерно то, что они используют мрачные краски, в их рисунках 

преобладают чёрный и красный цвет, сильный нажим карандаша, обведение 

одного предмета много раз, крупные, либо закрашенные глаза. Детям со средним 

уровнем страха (26,6%)  характерны менее яркие цвета, чёткость линий, 

штриховка. Они рисовали более уверенно. У детей с низким уровнем страха 

(20%)  присутствовал более слабый нажим карандаша, линии чёткие, не 

прерывистые, рисунки красочные. 

Следующим этапом нашего исследования будет установление типов 

семейных взаимоотношений по методике Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис 

«АСВ» и анализ выявленных связей между страхами детей и типами семейных 

взаимоотношений. На данном этапе исследования мы предполагаем наличие 

связей между страхами и такими типами семейного воспитания как 

эмоциональное отвержение, повышенная моральная ответственность, жестокое 

обращение. 
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Еще в начале прошлого века выдающимся русским педагогом К.Д. 

Ушинским было замечено: «Когда человек повторяет фразу на родном языке, он 

повторяет ее на основе запечатленных мозгом зрительных образов. Если 

человеку предъявили фразу на незнакомом языке, слова которой не возбуждают 

в мозге зрительные образы, он даже не сможет ее повторить» [3, с. 404]. Именно 

поэтому так актуально встает проблема развития зрительной памяти 

дошкольника. Ведь образная память в этом возрасте является преобладающей, а 

ее эффективность зависит от развития зрительной памяти. 

В Концепции дошкольного воспитания сказано: «Особенность этого 

периода, что отличает его от других, последующих этапов развития состоит в 

том, что он обеспечивает общее развитие, выступающее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков в усвоении 

различных видов деятельности» [1]. 

Зрительная память у детей среднего дошкольного возраста является 

важным фактором, влияющим на усвоение информации, готовности к обучению 

и дальнейшему полноценному развитию, а значит, ее можно и нужно развивать, 

используя любой доступный наглядный материал. 

По мнению А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина психическое 

развитие детей должно проходить в дошкольных видах деятельности, ведущим 

из которых является игра [2, с. 1704–1706].  

Наиболее благоприятные условия для развития зрительной памяти 

создаются в дидактической игре, т.к. такие игры выступают в качестве 

эффективного средства развития психических процессов. В дидактических играх 

отчетливо выступает необходимость запоминания, следовательно, дети учатся 
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выделять и принимать цель запомнить – вспомнить.  

Обучение в форме дидактических игр основывается на одной из 

закономерностей игровой деятельности ребенка – его стремлении входить в 

воображаемую ситуацию, действовать по мотивам, что диктуются игровой 

ситуацией. Основываясь на этом, педагогикой разработаны игры, в основе 

которых лежат игровые действия в игровых ситуациях, но при этом в них введена 

дидактическая задача. В такой дидактической игре у ребенка происходит 

формирование познавательной сферы, в том числе и различных видов памяти. 

При этом, оперировать вложенными в игру знаниями он учится преднамеренно, 

непроизвольно играя.  

Активное участие, тем более выигрыш в дидактической игре определяются 

тем, насколько ребенок овладел знаниями и умениями, диктуемыми ее 

обучающей задачей. Такие обстоятельства побуждают ребенка к 

внимательности, запоминанию, сравнению, классифицированию и уточнению 

своих знаний. То есть, дидактическая игра помогает ему чему-то научиться в 

легкой и непринужденной форме.  

Дидактические игры являются очень разнообразными по игровому 

материалу, содержанию и организации проведения. В качестве дидактических 

материалов могут использоваться игрушки, реальные предметы (предметы 

обихода, орудия труда, произведения декоративно-прикладного искусства и др.), 

объекты природы (овощи, фрукты, шишки, листья, семена).  

Однако сегодня существует противоречие, между необходимостью 

развития зрительной памяти у детей среднего дошкольного возраста и 

нераскрытыми возможностями использования с этой целью дидактической игры. 

Так, воспитатели часто побуждают детей запоминать и воспроизводить. 

Однако одного лишь требования взрослых недостаточно. Важно, чтобы оно было 

принято ребенком. Наиболее благоприятные условия для овладения 

произвольным запоминанием создаются в игре, когда запоминание является 

условием успешного выполнения игровых действий. 

К сожалению, в практике детского сада дидактические игры для развития 

зрительной памяти используются недостаточно. 

Гипотезу нашего исследования составило утверждение о том, что 

использование комплекса дидактических игр в работе с детьми среднего 

дошкольного возраста позволяет развивать зрительную память. 

Проводимая работа включала в себя три этапа: констатирующий 

(определялся уровень развития зрительной памяти детей среднего дошкольного 

возраста), формирующий (была проведена работа по развитию зрительной памяти 

детей среднего дошкольного возраста) и контрольный (повторная диагностика). 

Для достижения цели и подтверждения гипотезы было проведено 

исследование, в котором принимали участие 10 детей 4–5 лет (4 девочки и 6 

мальчиков), средней группы МДОУ № 62 г. Тверь. Исследование проводилось с 

помощью следующей методики: теста «Запомни картинки» Немова Р. 

В конце первого этапа исследования была проведена диагностика уровня 

зрительной памяти по методике «Запомни картинки» Немова Р. Она проходила 

в двух вариантах. Первый – это изучение зрительной непроизвольной памяти, 
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второй – изучение зрительной произвольной памяти.  

Результаты диагностики показывают, что 30% детей обладают высоким 

уровнем непроизвольной зрительной памяти (3 ребенка); 40% – средним уровнем 

непроизвольной зрительной памяти (4 ребенка) и 30% – низким уровнем (3 

ребенка); 10% детей имеют высокий уровень произвольной зрительной памяти 

(1 ребенок); 50% – средний уровень произвольной зрительной памяти (5 детей) 

и 40% – низкий уровень произвольной зрительной памяти (4 ребенка). 

Следующим этапом работы стало проведение с детьми занятий с 

использованием дидактических игр, такого плана: 

1. «Составь картинку». Детям сначала показывалось несколько 

геометрических фигур, предлагалось подумать над ними, какие предметы можно 

из них составить и выложить это изображение. А потом детям предлагались 

готовые предметы, изображенные на карточках, в этом случае дети сами должны 

были проанализировать картинку, выделить необходимые детали.  

2. «Найди такой же». Детям показывали несколько маленьких карточек с 

отдельными рисунками и просили их запомнить. Потом была показана большая 

карточка, изображавшая несколько картинок. Все картинки имеют одинаковую 

расцветку. Детям необходимо было показать на ней те рисунки, которые они 

видели на отдельных карточках. 

3. «Запомни геометрические фигуры». Детям показывали несколько 

маленьких карточек с отдельными фигурами и просили их запомнить. Потом 

была показана большая карточка, изображавшая несколько фигур. Все картинки 

имеют одинаковую черно-белую расцветку. Детям необходимо было показать на 

ней те фигуры, которые они видели на отдельных карточках. 

4. «Домики». Детям показывали нарисованные ключи разных 

геометрических фигур. А потом Изображение домика, на двери которого 

нарисована соответствующая геометрическая фигура. Малыши должны были 

выбрать соответствующий ключ. 

5. «Найди пару». Детям было предложено разделиться на две подгруппы, 

им раздавались рукавички (каждая пара разного цвета) так, чтобы одинаковые из 

них были у детей разных подгрупп. Дети первой подгруппы стояли, второй – 

сидели на стульчиках, которые расставлены по два, чтобы рядом с каждым 

сидящим ребенком был пустой стул. Дети второй подгруппы должны запомнить, 

какая у них рукавичка, оставить ее на своем стульчике и найти себе пару, ребенка 

из первой подгруппы. После окончания игры дети меняются местами. 

После занятий с использованием дидактических игр, был проведен третий 

этап исследования – повторная диагностика уровня зрительной памяти у детей.  

Из полученных данных следует отметить, что 50% детей обладают 

высоким уровнем непроизвольной зрительной памяти (5 детей); 50% – средним 

уровнем непроизвольной зрительной памяти (5 детей). Кроме того, 30% детей 

имеют высокий уровень произвольной зрительной памяти (3 ребенка); 50% – 

средний уровень произвольной зрительной памяти (5 детей) и 20% – низкий 

уровень произвольной зрительной памяти (2 ребенка).  

В результате диагностики выявлено, что уровень зрительной памяти на 

констатирующем этапе эксперимента выше, чем на контрольном. 
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Использование игр в работе с дошкольниками позволило повысить их 

общий уровень зрительной памяти, что говорит о целесообразности проведения 

игровой деятельности посредством дидактических игр. 
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Проблема адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям 

ДОО по-прежнему сохраняет свою высокую значимость для большинства 

родителей и педагогов. Это обусловлено тем, что с поступлением ребенка в 

детский сад в его жизни происходит изменение стереотипов: из знакомой 

семейной обстановки он попадает в непривычную среду учреждения 

дошкольного образования.  

Адаптация – это длительный период, сопровождающийся различными 

феноменами, которые связаны с особенностями выстраивания отношений между 

ребенком, его семьей и педагогами детского сада [1]. 

В связи с этим не удивительно, что данная проблема является актуальной 

и вызывает большой интерес.  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме адаптации 

свидетельствует о том, что адаптация представляет собой сложный процесс, и 

протекает он на разных уровнях: биологическом, физиологическом, социальном. 

Эти три уровня тесно взаимосвязаны и затрагивают все стороны развития 

личности ребенка [2]. Выделяют 3 фазы адаптационного периода: 1) острую 

(длится в среднем около месяца и сопровождается изменениями в соматическом 

статусе – снижением аппетита, нарушением сна, различного рода простудными 

заболеваниями); 2) подострую (длится 3–5 месяцев, поведение ребенка 

нормализуется, отмечаются лишь отдельные нарушения);  ) фазу компенсации 

(характеризуется убыстрением темпа развития по сравнению с предыдущими 

этапами, на которых был возможен регресс). [6] 

В зависимости от длительности адаптационного периода различают три 

степени приспособления ребенка к детскому саду: легкую (1–16 дней), среднюю 

(16–32 дня), тяжелую (32–64 дня) [3]. 

Легкая степень – к 20-му дню пребывания в ДОО нормализуется сон, 

ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со сверстниками и 

взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более 10 дней, без 

осложнений и без изменений. 

http://raguda.ru/sk/koncepcija-doshkolnogo-obrazovanija-rf-2014.html
https://imwerden.de/pdf/ushinsky_sobranie_sochineny_tom08_1950_text.pdf
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Средняя степень – к 30-му дню пребывания поведенческие реакции 

восстанавливаются, несколько замедляется нервно-психическое развитие, 

снижается речевая активность. Заболеваемость – до двух раз сроком не более 10 

дней, без осложнений, но с некоторым снижением веса. 

Тяжелая степень – поведенческие реакции нормализуются к 60-му дню. 

Нервно-психическое развитие отстает от исходного на 1–2 квартала. 

Респираторные заболевания более трех раз сроком более 10 дней. Ребенок не 

растет, не прибавляет в весе в течение двух кварталов. 

Очень тяжелая степень – длится около полугода и более. Встает вопрос – 

стоит ли ребенку оставаться в детском саду. 

Протекание адаптации зависит от факторов, определяющих характер этого 

процесса. Выделяют две группы факторов: первая группа связана с физическим 

состоянием ребенка. Вторая группа – это возраст и психофизические особенности. 

Характер и длительность процесса адаптации зависят также от жизненного опыта 

ребенка, его соматического состояния и уровня развития нервной системы.  

Для того, чтобы понять, как правильно построить процесс адаптации, 

необходимо знать и учитывать все возрастные особенности, знать самих 

воспитанников и их семьи.  

Период адаптации можно условно разделить на 3 этапа:  

1 этап – подготовительный. Задача данного этапа – формирование в 

поведении ребенка стереотипов, помогающих ему безболезненно 

адаптироваться к новым условиям. 

2 этап – основной. Задача этапа – создание положительного образа 

воспитателя. 

3 этап – заключительный. Задача этапа – организовать процесс привыкания 

ребенка в детском саду наиболее безболезненно. 

Переход к дошкольной жизни является одним из переломных моментов в 

психическом развитии ребенка. Это серьезное испытание, которое проходит у 

каждого по-разному и связано с резким изменением всего образа жизни. Именно 

поэтому встает вопрос о поиске педагогических способов поддержки и помощи 

ребенку в адаптационный период. 

На наш взгляд, организация психолого-педагогического сопровождения в 

период адаптации – это необходимый и обоснованный вид помощи и способ 

поддержки, обеспечивающий оптимальное развитие ребенка, раскрытие его 

личностного потенциала. 

Главной целью такого сопровождения является создание таких условий, 

которые обеспечат психологический комфорт ребенка, дадут возможность для 

полноценного физического и психического развития, эмоционального и 

социального благополучия, а также становление совершенствующейся 

успешной личности в соответствии с ее возможностями.  

Правильно организованный процесс психолого-педагогического 

сопровождения поможет облегчить для ребенка прохождение сложного процесса 

адаптации. Организация данной работы представляет собой поэтапный процесс. 

О.В. Токарь, Т.Т. Зимарева и Н.Е. Липай выделяют следующий ряд 

последовательных этапов, закономерно вытекающих один из другого. [5] 



88 

 

1. Первичное обследование дошкольника разными специалистами. 

На основе первичной диагностики психолог собирает анамнестические 

данные. По результатам обследования психологом составляется развернутое 

заключение на основе мнений всех специалистов. 

2. Коллегиальное обсуждение полученных результатов.  

На данном этапе формируется решение по определению психолого-

педагогического маршрута ребенка в адаптационный период, а также, 

определение необходимых для его развития психологических коррекционно-

развивающих мероприятий.  

3. Реализация решений по коррекционно-развивающим мероприятиям, 

завершением которых выступает показатель эффективности процесса. 

С целью изучения проблемы нами было проведено эмпирическое 

исследование, проходившее на базе МБДОУ с. Селихово Детский сад №1. 

В исследовании приняло участие 17 детей в возрасте 3–4 лет, а также их 

родители. Для достижения поставленной цели нами были подобраны следующие 

методы исследования: наблюдение (за детьми) и опрос (родителей). 

Опрос родителей проводился за 1 неделю до прихода ребенка в группу 

детского сада. Родителям предлагалось ответить на вопросы анкеты «Готовность 

ребенка к поступлению в детский сад». 

По результатам обработки анкет были получены результаты, 

представленные в табл.1 . 

Таблица 1 

Результаты обработки анкет «Готовность детей к посещению ДОО» 
Готовность Баллы Кол-во детей   % 

Ребенок готов к поступлению 55–40 5 29,5 

Условно готов 39–24 12 70,5 

Не готов к поступлению 23–16 0 0 

Как видно из таблицы, 29,5% родителей ответили, что их дети готовы к 

поступлению в ДОО. 70,5% родителей отметили, что их дети условно готовы к 

приходу в детский сад. Среди опрошенных родителей, не нашлось тех, чьи дети 

не готовы к поступлению в детскую дошкольную организацию. Таким образом, 

уровень подготовки детей к приходу в дошкольную образовательную 

организацию, выявленный на основе анкетирования родителей, можно 

охарактеризовать, как средний, так как преобладает оценка «условно готов». 

Следующим этапом нашей работы стало определение степени адаптации 

детей к ДОО. Для этого нами была использована методика, предложенная А. 

Остроуховой [4]. Результат анализа адаптационной карты представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты изучения изучение степени адаптации детей к ДОО 
Уровень Число детей       % 

Высокий (до 1 недели)       6     35,3 

Средний (до 3 недель)       8     47,1 

Усложненный (до 5 недель)       3     17,6 

Дезадаптация (более 5 недель)       0        0 
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Результаты диагностики уровня адаптации детей младшего дошкольного 

возраста к условиям ДОО показали, что в группе детей есть воспитанники, у 

которых срок протекания адаптационного период превысил 4 недели. Именно с 

данными детьми необходимо проводить работу с учетом индивидуальных 

особенностей с привлечением родителей. 

На основании полученных результатов дальнейшая работа будет 

заключаться в реализации психолого-педагогического сопровождения 

адаптации детей младшего дошкольного возраста. 

Данное сопровождение состоит из 3 блоков. 

1. Диагностический блок – мы выявили, на каком уровне находится 

адаптация детей младшего дошкольного возраста к условиям ДОО. Для этого 

были использованы методики в области исследования адаптации данного 

возраста: «Анкета для родителей» и методика А. Остроуховой «Диагностика 

уровня адаптированности ребенка к ДОО». 

2. Блок сопровождения – дальнейшая работа, которая заключается в 

проведении психолого-педагогического сопровождения посредством 

арттерапии, сказкотерапии, игр, различных тренингов.  

Цель данного блока: создание благоприятных условий, способствующих 

комфортной адаптации ребенка к условиям ДОО. 

Задачи: формирование высокого уровня адаптации к ДОО; формирование 

стабильного эмоционального состояния; развитие коммуникативных навыков, 

направленных на межличностное общение; развитие эмпатии, сопереживания; 

обучение общепринятым нормам поведения; обучение самообслуживанию и 

самостоятельности.  

Основные методы и приемы: упражнения, способствующие повышению 

уровня адаптации; упражнения, направленные на формирование 

коммуникативных навыков; методы арттерапии, физминутки, активное 

творчество; методы игровой терапии: психогимнастика, включение сюжетно-

ролевой игр, использование сказочных персонажей; релаксационный метод: 

улучшение психо-эмоционального самочувствия ребенка с помощью 

дыхательных упражнений. 

3. Аналитический блок – проведение повторной диагностики по ранее 

использованным методикам для оценки эффективности проведенной работы с 

целью выявления результата.  

Таким образом, организация психолого-педагогического сопровождения 

является необходимым и обоснованным способом помощи ребенку, который 

обеспечит его оптимальное развитие, раскрытие личностного потенциала, 

сделает приспособление ребенка к детскому саду менее болезненным, 

сформирует положительное отношение к дошкольному учреждению и навыкам 

общения, не только со сверстниками, но и с взрослыми.  
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