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ВВЕДЕНИЕ
В Кодексе Республики Беларусь об образовании указано, что дошколь

ное образование является первым уровнем основного образования, направ
ленным на разностороннее развитие личности ребенка раннего и дошкольно
го возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными возмож
ностями, способностями и потребностями.

Гуманистические преобразования, происходящие во всех сферах обще
ства в целом и образовательный сфере нашей страны в частности, актуали
зируют потребность в переосмыслении сущности процесса воспитания, по
иске новых подходов к воспитанию и образованию детей дошкольного воз
раста, способствующих наиболее качественному развитию детей. Именно в 
дошкольном возрасте у ребенка закладываются все основные особенности 
личности и определяются показатели дальнейшего его физического и психи
ческого развития.

Полноценное развитие ребенка происходит при условии наличия двух 
составляющих его жизни -  благополучной семьи и конкурентоспособного 
образовательного учреждения. Семья обеспечивает необходимые ребенку 
личностные взаимоотношения, формирует чувство защищенности, любви 
к родным и близким, доверие и открытость миру. Главным преимуществом 
учреждения дошкольного образования является наличие в нем детского со
общества, благодаря которому создается пространство социального опыта 
ребенка, где он познает себя в сравнении с другими, присваивает способы че
ловеческого общения и взаимодействия, адекватные различным жизненным 
ситуациям. Благодаря детскому сообществу ребенок открывает для себя мир 
разных видов деятельности, человеческих отношений и общественных функ
ций. Испытывая сильное желание включаться во взрослую жизнь и активно 
в ней участвовать, быстрее стать самостоятельным, дошкольник осваивает 
игровую деятельность, открывая новые грани окружающей его действитель
ности путем принятия на себя определенной роли и действуя в воображаемой 
ситуации, что стимулирует развитие познавательной сферы ребенка в буду
щем. Ребенок начинает учиться играя. К учению он относится как к свое
образной игре с определенными ролями и правилами. Выполняя эти правила, 
он не только овладевает элементарными учебными действиями с целью под
готовки к будущему школьному обучению, но и приобщается к детскому и 
взрослому сообществам с их жизненными нормами и установками.

Опираясь на идею признания самоценности детства и рассмотрения 
деятельности как движущей силы психического развития ребенка (А.В. За
порожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), обновленный вариант 
учебной программы дошкольного образования (Минск, 2019) направлен на 
зарождение и становление у воспитанников психических новообразований, 
субъектной позиции и самовыражения ребенка в разных видах деятельности 
с учетом принципов амплификации развития, учета ведущей деятельности,
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целостности и системности, активности, интеграции, культуросообразности 
и преемственности.

В учебно-методических материалах представлены актуальные направ
ления дошкольного образования, которые нашли отражение в исследова
тельской деятельности преподавателей кафедры педагогики детства и семьи 
Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова с учетом 
инновационных достижений в области теории и практики дошкольной педа
гогики и детской психологии, а также с опорой на классические фундамен
тальные идеи отечественной психолого-педагогической науки и передового 
педагогического опыта. Представленные материалы будут полезны специ
алистам дошкольного образования разных уровней, студентам, аспирантам, 
слушателям образовательных программ переподготовки и повышения квали
фикации руководящих работников и специалистов, а также всем заинтересо
ванным лицам, интересующимся проблемами воспитания, обучения и разви
тия детей дошкольного возраста.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИГРЫ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В развитии детей дошкольного возраста значительную роль вы
полняет игра как ведущая деятельность, в ходе которой происходит 
развитие всех психических процессов (мышления, воображения, па
мяти, внимания, речи и др.) и осуществляется подготовка к будущему 
школьному обучению. Игра, как ведущая деятельность, определяется 
не количеством часов, затраченных детьми дошкольного возраста на 
нее на протяжении дня, а психическим развитием ребенка, которое 
осуществляется посредством игровой деятельности.

В Белорусской педагогической энциклопедии (Минск, Адукацыя i 
выхаванне, 2015 г.) дано следующее определение игры как детской де
ятельности: «Игра -  это исторически возникший вид непродуктивной 
деятельности детей, мотив которой заключается не в ее результатах, а в 
самом процессе, связанном с воспроизведением действий взрослых, от
ношений между ними и подготовкой к будущей жизни» [22, с. 437].

Проблемы игры во все времена привлекали к себе внимание раз
личных исследователей: педагогов, психологов, философов, этногра
фов, социологов, искусствоведов, изучавших игру как неотъемлемую 
часть человеческой культуры. Продолжительные наблюдения за игра
ми и их содержанием у детей разных народов и на различных исто
рических этапах развития общества позволяют говорить о том, что 
основными источниками игровой деятельности являются социальная 
жизнь людей в данный период, а также условия, в которых живет ребе
нок в семье. Так, Д.Б. Эльконин на основе анализа этнографического 
материала выдвинул гипотезу об историческом возникновении и раз
витии ролевой игры: «Игра возникает в ходе исторического развития 
общества в результате изменения места ребенка в системе обществен
ных отношений» [69].

Игровая деятельность, по мнению А.В. Запорожца, В.В. Давы
дова, Н.Я. Михайленко, не изобретается ребенком, а задается ему 
взрослым, который учит малыша играть, знакомит с общественно сло
жившимися способами игровых действий с целью развития игрового 
творчества детей в дальнейшем.

Как и в любой другой детской деятельности, в игре можно выде
лить ряд структурных компонентов, отражающих сущность и специ
фику данной деятельности. В психолого-педагогической литературе
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существует две официальные точки зрения относительно определения 
основного компонента игры. Так, Д.Б. Эльконин в качестве опреде
ляющего структурного компонента игровой деятельности выделил 
роль, развитие которого тесно связано с генезисом игры в дошколь
ном возрасте наряду с формированием игровых действий, сюжета и 
правил. А.А. Леонтьев приоритет среди основных компонентов игры 
отдает сюжету. Он выделяет при этом различные его типы: сюжет, где 
действует один персонаж в одной или нескольких ситуациях; сюжет, 
где действуют несколько персонажей с собственными действиями без 
какой-либо взаимосвязи; сюжет, где представлено несколько персо
нажей с определенной системой игровых действий и отношениями 
между собой.

Исходя из структуры игры как деятельности, можно определить 
несколько своеобразных черт, характеризующих игру как специфи
ческую детскую деятельность. Это, в первую очередь, свобода и са
мостоятельность детей в игре, что находит свое проявление в выборе 
игры и ее содержания; добровольном объединении ребенка с другими 
детьми; свободе входа и выхода из игры; выборе роли и места игры. 
Кроме того, своеобразными чертами игры являются творческий ха
рактер игровой деятельности, что связано с работой мышления и во
ображения и проявляется в выборе ребенком сюжета и материала для 
игры, распределении ролей, а также эмоциональная насыщенность 
игры, позволяющая ребенку проявлять в ней различные чувства и эмо
ции и получать наслаждение от игровой деятельности.

Развитие игры в раннем возрасте изучали классики психоло- 
го-педагогической науки Н.М. Аксарина, Р.И. Жуковская, Р.Я. JTex- 
тман-Абрамович, Д.Б. Эльконин, С.Л. Новоселова, Е.В. Зворыгина,
Н.Н. Палагина и др. Так, традиционная точка зрения Д.Б. Эльконина 
на вопрос возникновения и развития игры в раннем возрасте гласит, 
что в первые два года игра в жизни малыша еще не существует ввиду 
у него отсутствия процессов мышления и воображения. Подготови
тельным этапом к развитию игры в раннем возрасте является, по мне
нию Д.Б. Эльконина, предметная деятельность [69].

Альтернативную позицию на вопрос возникновения и развития 
игры в раннем возрасте выдвинула Н.Н. Палагина. Опираясь на уче
ние И.П. Павлова относительно потребностей маленького ребенка в 
активности и движениях, общении с себе подобным и склонности к 
подражанию, Н.Н. Палагина предположила существование игровой 
деятельности в жизни ребенка с момента его рождения. Так, первыми
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играми малыша, начиная с 3-4 месяцев, являются игры с собствен
ным телом. Позже ребенок начинает осуществлять манипуляции с 
разными предметами (хватать, удерживать, бросать), а после шести 
месяцев -  отдавать преимущества одной игрушке перед другой, со
провождая собственный интерес лепетом. К  концу первого года жизни 
одной из важных черт формирующейся игровой деятельности малы
шей является ее разрушительный характер, когда маленькие дети все 
окружающие предметы, которые находятся в поле их зрения, бьют, ло
мают, рвут. В этот же возрастной период в жизни малыша возникают 
прототипы игр с правилами, которые формируются из недр народной 
педагогики (к примеру, игры «Ладушки», «Прятки», «Сорока-воро- 
на», «Коза рогатая» и др.).

Овладение ходьбой и речью на втором году жизни способствует 
дальнейшему развитию игры в раннем детстве. В этом возрасте малы
ши активно манипулируют с окружающими предметами (коробами, 
пирамидками, кубиками), подражают первым игровым действиям де
тей более старшего возраста, начинают использовать в собственных 
играх предметы с элементами движения (машины, каталки, самокаты, 
самолеты), строительные материалы, а также сюжетные куклы.

Несмотря на склонность к разрушению и непроизвольному сопро
вождению первоначальных игровых действий несформировавшимися 
речевыми характеристиками, к концу второго года жизни у ребенка 
появляются игры с воображаемыми предметами, малыши начинают в 
собственных играх подражать труду взрослых, а также искать друзей 
для совместных игровых действий. Формирование первоначальных 
игровых умений тесно связано с освоением детьми орудийных дей
ствий в раннем возрасте.

Генетические истоки сюжетно-ролевой игры заложены в недрах 
предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте. Так, на 
втором году жизни наблюдается перенос действий с предметов, усво
енных в одних условиях, на другие условия (например, процесс корм
ления ребенка переносится на куклу). При этом осуществление пред
метных действий сопровождается использованием предметов-заме- 
стителей (вместо ложки -  палочка, вместо чашки -  кубик и др.). При 
этом требования к подобию предметов-заместителей с воображаемым 
предметом пока минимальны, а для использования одного и того же 
игрового образа ребенок использует совсем не похожие друг на друга 
предметы. К трем годам у детей появляются зачатки ролей и их выпол
нение в игровой ситуации. Ребенок называет себя личным именем и
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комментирует собственные действия («Я, Катя, буду кормить куклу»); 
находит подобие между своими действиями и действиями взрослого 
(«Я, как мама, буду стирать белье»); выделяет одну игрушку среди 
множества других и придает ей собственное имя («Это медвежонок 
Топа, он собирается в гости к друзьям); у него появляется ролевая речь 
ребенка от имени куклы («Сейчас я пойду в магазин, куплю молоко и 
буду готовить кашу»). На третьем году жизни происходит усложне
ние структуры игровых действий: от одноактных игровых действий, 
не связанных между собой, до появления отобразительной и сюжет- 
но-отобразительной игры, которая складывается из последовательных 
игровых действий. К концу третьего года жизни ребенок постепенно 
приходит к сюжетно-ролевой игре, которая, ежегодно заметно раз
виваясь и совершенствуясь, продолжает оставаться ведущим видом 
творческих игр в дошкольном и младшем школьном возрасте.

Тематика детских игр тесно связана с их содержанием (Т.А. Мар
кова, Р.И. Жуковская, Д.Б. Эльконин, Д.В. Менджерицкая, Н.Я. Ми- 
хайленко и др.). Чем шире и глубже знания детей, чем ярче их жизнен
ные впечатления и каждодневный опыт, тем более содержательными 
будут сюжеты детских игр и тем мощнее будет их воспитательное воз
действие на ребенка.

По мнению Д.В. Менджерицкой, в той или иной детской игре со
четаются элементы быта, труда и общественной жизни. Для ребенка 
важен жизненный опыт, который приобретается им каждодневно в 
семье, детском саду и общественных местах и который более всего 
определяет содержание детских игр [39].

Н.Я. Михайленко провела анализ разных жизненных ситуаций, 
которые оказывают влияние на содержание детских игр:

-  ситуации, в которых ребенок активно действует вместе со взрос
лым, наравне с ним (например, как мама либо папа самостоятельно 
кушает, умывается, одевается, смотрит телевизор);

-  ситуации, в которые ребенок непосредственно включен, но при 
этом он является объектом направленных на него действий взрослого 
(например, ребенок едет в автобусе, но ведет его водитель; в парикма
херской ребенку делает прическу мастер и др.);

-  ситуации, в которые ребенок непосредственно не включен, а 
лишь наблюдает за ними со стороны (например, наблюдает, как строи
тели строят дом или библиотекарь выдает книги другим детям).

По мнению Н.Я. Михайленко, в играх дети чаще всего использу
ют ситуации второго типа, т.к. в них действия взрослых реально недо
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ступны детям и вместе с тем они привлекательны для них в игровом 
перевоплощении [40].

Основным средством создания игрового образа является игрушка. 
Особое значение она имеет для детей младшего и среднего дошколь
ного возраста. Ребенок берет в руки сюжетную игрушку и выполня
ет с ней игровые действия (кормит, переодевает, укладывает спать). 
При этом хорошо, если рядом с куклой оказываются детская посуда, 
кроватка, тазик и другие предметы, которые позволяют расширить 
игровую ситуацию до нескольких. В старшем дошкольном возрасте 
«пусковым» механизмом для принятия роли в игре является слово и 
реальные либо воображаемые предметы-заместители.

В качестве оптимальных условий организации игровой деятель
ности детей в учреждении дошкольного образования могут выступать:

-  определение времени в распорядке дня для игры;
-  определение места в группе для игровой деятельности, соблю

дая при этом принцип открытого пространства;
-  создание предметно-развивающей игровой среды;
-  обязательное поощрение детей в игровой деятельности;
-  непосредственное участие педагога в игре на правах равного 

партнера.
Педагогическая поддержка игровой деятельности со стороны пе

дагога зависит от возраста детей и имеющихся у них игровых уме
ний и навыков. Так, в младших и средних группах чаще используют
ся прямые (непосредственные) приемы педагогической поддержки 
игрой: участие педагога в игре либо части игры, предложение новой 
темы либо новой игровой ситуации, указания по ходу игры. В старшей 
группе данные приемы могут использоваться лишь в случаях введе
ния новых сюжетов в самостоятельную игровую деятельность детей, 
имеющих недостаточный опыт игровых умений и навыков. Традици
онно педагогическая поддержка детских игр детей старшего дошколь
ного возраста осуществляется с использованием косвенных (опос
редованных) приемов: обогащения детей новыми впечатлениями из 
окружающей жизни, вводной беседы до игры, внесения незнакомых 
игровых атрибутов и создания построек, рассказа педагога об играх 
других детей и др.

Современные отечественные исследователи игровой деятельно
сти детей дошкольного возраста неоднократно подчеркивали важней
шую роль взрослого как носителя игровой культуры ребенка. Так, суть 
комплексного метода формирования игры С.Л. Новоселовой, Е.В. Зво-
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рыгиной заключается в следующем: для формирования игры на каж
дом возрастном этапе необходимо использовать не отдельные приемы 
руководства, а единый комплекс обязательных педагогических меро
приятий, вытекающих из самой природы игры [19]. Для формирова
ния игровых навыков у детей дошкольного возраста необходимо:

-  планомерное обогащение игрового опыта детей посредством за
нятий, художественной литературы, бесед, экскурсий, просмотра ки
нофильмов и телепередач;

-  обучающие игры педагога с детьми (дидактические, театрализо
ванные), вводящие детей в условную ситуацию, привносящие элемен
ты нового в игровой опыт детей;

-  изменение игрового окружения в групповой комнате;
-  активное общение взрослого с ребенком в процессе самой игры.
По мнению Н.Я. Михайленко, на протяжении дошкольного дет

ства ребенок должен овладеть тремя основными уровнями игры:
-  уровнем игровых действий, когда в центре игры находятся дей

ствия, направленные на воображаемое преобразование объектов бли
жайшего окружения с помощью предметов-заместителей;

-  уровнем ролевых взаимодействий, когда каждый ребенок может 
взять на себя определенную роль и вступить в ролевой диалог с дру
гими детьми;

-  уровнем сюжетосложения, когда игра может развертываться во
круг различных придуманных событий и явлений, осуществляемых 
самими детьми [41].

При этом основным правилом педагогической поддержки игро
вой деятельности детей дошкольного возраста должно стать следую
щее: не нужно объявлять ребенку как играть, а следует играть вместе 
с ним в позиции равного партнера, постепенно переводя его на новый 
уровень игрового развития и взаимодействия со сверстниками.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 
СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Общественная функция учреждения дошкольного образования 
заключается в обеспечении условий для развития у детей положитель
ного отношения к себе, другим людям, окружающему миру, коммуни
кативной и социальной компетентности. Отечественной педагогикой 
нравственное воспитание детей рассматривается как процесс при
общения к моральным ценностям человечества и конкретного обще
ства. Результатом нравственного воспитания является появление и ут
верждение в личности ребенка определенного набора нравственных 
качеств, и чем они прочнее, тем меньше наблюдается отклонений от 
принятых в обществе моральных устоев.

Нравственные качества личности не являются врожденными, их 
развитие определяется условиями жизни и воспитания (исследования 
А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, А.В. Запорожца). Процесс становления 
личности не может быть ограничен возрастными рамками и продолжа
ется на протяжении жизни человека. Однако известно, что дошкольный 
возраст отличается повышенной восприимчивостью к социальным воз
действиям и, продвигаясь на жизненном пути методом проб и ошибок, 
ребенок овладевает элементарными нормами жизни в обществе. Нрав
ственное воспитание в дошкольном возрасте имеет свои особенности, 
что проявляется в тесной взаимосвязи осуществления нравственного 
воспитания в учреждении дошкольного образования и семье; значи
тельной роли в нравственном воспитании, наряду с наглядными и сло
весными методами, практических методов воздействия на ребенка; су
щественном значении совместной деятельности взрослого и ребенка; 
достижении единства слова и реального поведения дошкольника.

Социально-нравственное воспитание -  это целенаправленное и 
систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение детей 
с целью формирования у них нравственных качеств личности и обе
спечения высокого уровня нравственного развития.

Механизм социально-нравственного становления личности до
школьника включает:

-  знания и представления о сущности нравственных качеств, их 
необходимости и преимуществах;

— мотивы для приобретения соответствующих нравственных ка
честв;
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-  чувства и отношение к нравственным качествам (в том числе, 
социальным чувствам);

-  поступки и поведение, которые несут функцию обратной связи с 
целью подтверждения прочности формируемых качеств;

-  нравственные качества личности ребенка.
При этом каждый компонент механизма важен и не может быть 

ни исключен, ни заменен другим. Действие механизма носит гибкий 
характер: последовательность компонентов может меняться в зави
симости и от возраста объекта воспитания. В дошкольном возрасте 
последовательность механизма нравственного становления личности 
изменяется: начиная с формирования эмоциональной базы и практи
ки поведения и постепенно переходя к сообщению и усвоению новых 
знаний.

Методологической основой социально-нравственного воспита
ния является учение о морали в философии и этике как особой форме 
общественного сознания в совокупности нравственных чувств, прин
ципов, норм и правил поведения к себе, людям, труду и обществу. 
В морали отражен опыт человеческого общества в ходе его историче
ского развития как регулятора социальных отношений между людьми.

Основы социально-нравственного воспитания подрастающего 
поколения были заложены в недрах советской педагогики (20-30-е 
годы XX в.) Н.К. Крупской и А.С. Макаренко в учении о личности и 
коллективе как основном факторе развития ребенка.

Психологические основы социально-нравственного воспитания 
детей раскрыты в трудах ведущих отечественных ученых. Так, по 
мнению J1.C. Выготского, социальная ситуация развития не является 
ничем иным, как системой отношений между ребенком данного воз
раста и социальной действительностью. Социальное развитие ребен
ка происходит также в общении со сверстниками (Я.Л. Коломинский, 
М.И. Лисина, B.C. Мухина и др.). Т.А. Репина выявила особенности 
социально-психологической характеристики группы детского сада 
и ее социализирующую роль в развитии ребенка; изучила зависи
мость характера детских взаимоотношений от стиля общения с ним 
педагогов. Результаты исследований Т.А. Репиной, Л.В. Градусовой, 
Е.А. Кудрявцевой свидетельствуют о том, что в дошкольном возрас
те интенсивно развивается психический пол ребенка, что проявляется 
в формировании полоролевых предпочтений и интересов, отличных 
у мальчиков и девочек. В работах А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, 
А.Д. Кошелевой, А.В. Неверович и других ученых показана регули
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рующая роль социальных эмоций, их взаимосвязь с побудительными 
мотивами поведения ребенка.

Важным фактором социально-нравственного развития де
тей является семья (исследования Т.В. Антоновой, Р.А. Иванковой,
А.А. Рояк, Р.Б. Стеркиной, Е.О. Смирновой и др.). Сотрудничество 
педагогов и родителей создает оптимальные условия формирования 
социального опыта ребенка, его саморазвития и самовыражения. Про
блема формирования социальной компетентности ребенка в условиях 
семьи изучалась В.М. Ивановой, Р.К. Сережниковой, Е.П. Арнауто
вой, Н.А. Разгоновой и др. В качестве основного средства коррекции 
детско-родительских отношений авторами предлагались игровые и 
коммуникативные методы с участием взрослых в совместной с детьми 
творческой деятельности.

На рубеже XX-XXI вв. социально-нравственное воспитание и 
развитие ребенка дошкольного возраста изучалось в контексте про
блемы целостного развития личности (А.В. Петровский, JI.A. Пара
монова, М.В. Крулехт, Г.Г. Кравцов, В.Т. Кудрявцев и др.). При этом 
педагогическая деятельность рассматривалась как диалог культур 
взрослого и ребенка, как особая форма взаимодействия, сотрудниче
ства и содружества.

Социально-нравственное воспитание детей начинается с первых 
лет жизни и основывается на формировании положительных качеств 
личности. Ребенку в дошкольном возрасте следует прививать нрав
ственные качества через общение, трудовую деятельность, творчество 
и игру. В процессе общения ребенок проявляет собственный характер, 
формирует социально-нравственные качества, позиционирует себя 
как гражданин и определяет свою позицию в обществе. Важную роль 
в процессе воспитания играет трудовая деятельность, в процессе ко
торой ребенок развивается, достигает поставленных целей и совер
шенствует собственные навыки и умения. Социально-нравственное 
воспитание детей должно реализовываться в тесном взаимодействии 
родителей и педагогов учреждения дошкольного образования, а также 
осуществляться в рамках взаимодействия детей в коллективе свер
стников.

За период дошкольного детства у ребят формируются:
-  знания о себе как субъекте деятельности, отношений и интересов;
-  знания о моральных нормах общества, сохраняющихся в народ

ных традициях, регулирующих отношения между людьми на основе 
справедливости и гуманизма;
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-  представления о социальном окружении, об общественных со
бытиях, доступных их пониманию, зарождающие у детей чувства гор
дости и патриотизма;

-  знания о природе, растительном и животном мире, которые ста
новятся основой для воспитания любви к Родине, побуждают к заботе
о животных и растениях родного края, вызывают чувство восхищения 
и эмоционально положительного состояния;

-  знания о труде людей, создавших материальные и духовные 
ценности общества: дом, в котором живет ребенок; школу, в которой 
он будет учиться; лес, парк, река, сад, которые сохраняются благодаря 
труду людей.

Этапы социально-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста основываются на теоретических положениях А.В. Запорож
ца, Р.С. Буре, Г.Н. Годиной, С.А. Козловой и других отечественных 
исследователей:

I этап -  формирование социальных эмоций и нравственных 
чувств;

II этап -  накопление знаний и формирование нравственных пред
ставлений;

III этап -  переход знаний в убеждения и формирование на этой 
основе мировоззрения и ценностных ориентаций;

IV этап -  переход убеждений в конкретное поведение, которое 
можно назвать нравственным.

Содержание нравственного воспитания детей дошкольного воз
раста можно представить следующими смысловыми блоками:

-  воспитание гуманности как качества личности, что выражается 
в сочувствии, сопереживании, отзывчивости и доброте;

-  воспитание трудолюбия, умения и желания трудиться;
-  воспитание коллективизма; положительных, доброжелательных 

взаимоотношений между детьми; появление и развитие дружбы как 
нравственного феномена;

-  воспитание культуры поведения и культуры общения между 
детьми;

-  воспитание начал гражданственности и патриотизма как выс
ших нравственных чувств.

Особенности социально-нравственного воспитания детей до
школьного возраста проявляются в том, что у детей складываются 
первые моральные суждения и оценки; появляется первоначальное 
понимание общественного смысла нравственной нормы; возрастает
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действенность нравственных представлений; возникает сознательная 
нравственность, когда поведение ребенка начинает опосредоваться 
нравственной нормой; нравственные представления дошкольника 
влияют на его обыденную жизнь.

Таким образом, воспитание социально-нравственных навыков и 
привычек -  важнейшее звено формирования нравственного поведе
ния и становления личности ребенка-дошкольника. Складывающиеся 
нравственные привычки детей отражаются на его культуре поведе
ния, внешнем облике, речи, отношении к вещам, характере общения с 
окружающими людьми.

Понятие «комплексное воздействие на личность ребенка» в оте
чественной дошкольной педагогике предполагает формирование у ре
бенка в тесном единстве нравственного сознания, чувств и поведения. 
В соответствии с этим все задачи социально-нравственного воспита
ния детей дошкольного возраста подразделяются на три группы.

В первую группу входят задачи формирования нравственного со
знания: системы нравственных представлений, понятий, суждений, 
взглядов и норм. Каждый из компонентов имеет свои особенности 
формирования. Вместе с тем это единый механизм и поэтому при фор
мировании одного компонента обязательно предполагается его влия
ние на другие компоненты. Путь формирования у детей дошкольного 
возраста нравственного сознания начинается на уровне представле
ний (о добре и зле, явлениях общественной жизни), и только к школь
ному возрасту у детей формируются нравственные понятия, а позже 
нравственные убеждения.

Вторая группа задач социально-нравственного воспитания свя
зана с формированием основ нравственного поведения у дошкольни
ков: с раннего детства необходимо накапливать опыт нравственного 
поведения посредством воспитания правильных привычек (культуры 
поведения, уважения человеческого достоинства, правдивости, скром
ности, дисциплинированности и др.).

Привычка -  это полезная для общества и окружающих людей 
устойчивая форма поведения, связанная с жизненной потребностью 
человека (исследования Л.И. Божович, С.В. Петериной, В.А. Горбаче
вой). В формировании правильного поведения ведущую роль играет 
взрослый. Так, положительный поступок вызывает одобрение взрос
лого, а, следовательно, удовлетворение и положительный нравствен
ный опыт ребенка, что формирует у него правильную привычку. И на
оборот, отрицательный поступок вызывает неодобрение взрослого,
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и, следовательно, неудовлетворение и негативный опыт у ребенка, а 
соответственно формирует у него вредную привычку (исследования
В.А. Горбачевой). В формировании у дошкольника правильной при
вычки имеет значение пример взрослого (вежливо попросить, сказать 
«спасибо», поздороваться). Привычка формирует черты характера ре
бенка: настойчивость, справедливость, ответственность.

Третья группа задач социально-нравственного воспитания связа
на с воспитанием нравственных чувств у детей: доброты, честности, 
скромности, трудолюбия, дружелюбия, смелости, ответственности 
и др. В формировании нравственных чувств большое значение имеет 
побуждение ребенка к объективной оценке собственного поведения 
(«как бы ты поступил, если бы...»). Исследованиями Р.И. Жуковской, 
А.В. Суровцевой, Е.И. Радиной и других ученых доказана роль худо
жественной литературы и игровой деятельности в воспитании нрав
ственных чувств дошкольников.

В современном обществе особенно остро стоит вопрос о правиль
ном воспитании подрастающего поколения. Прививать основы куль
туры поведения необходимо с самого раннего возраста, когда ребенок 
начинает становиться социальным существом. При этом ребенку не
обходимо прививать умение быть аккуратным, предупредительным 
и уважительным ко всем окружающим людям независимо от их со
циального статуса. Именно от этого умения и будет зависеть то, как 
малыш дальше пойдет по жизни и что она ему преподнесет в ответ за 
его поведение.

Понятие «культура поведения дошкольника» можно определить 
как совокупность полезных для общества устойчивых форм повсед
невного поведения в быту, в общении, в различных видах деятель
ности. Культура поведения не сводится к формальному соблюдению 
этикета. Она тесно связана с нравственными чувствами и представле
ниями и, в свою очередь, подкрепляет их. Культура поведения в своей 
основе имеет глубоко социальное нравственное чувство -  уважение к 
человеку, к законам человеческого общества. Понятие культуры пове
дения очень широкое. Оно включает внешнюю и внутреннюю культу
ру. Внешняя (манеры, внешний вид) и внутренняя (уважение к окру
жающим, чуткость, правдивость, скромность и др.) культуры должны 
находиться в тесном единстве.

Вопросам воспитания культуры поведения у детей дошкольного 
возраста большое внимание уделяли С.В. Петерина, Е.А. Алябьева, 
JI.P. Болотина, И.Н. Курочкина, С.Н. Николаева, И.А. Комарова и др.
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В данных исследованиях показано, что эффективность воспитания 
культуры поведения во многом зависит от правильной организации 
коллективной деятельности детей, ее умелого сочетания с методами 
убеждения, накопления положительного морального опыта.

В содержании культуры поведения детей дошкольного возраста 
можно условно выделить следующие компоненты: культура деятель
ности; культура общения; культурно-гигиенические навыки и при
вычки.

Культура деятельности проявляется в поведении ребенка на за
нятиях, в играх, во время выполнения трудовых поручений. Форми
ровать у ребенка культуру деятельности -  значит воспитывать у него 
умение содержать в порядке место, где он трудится, занимается, игра
ет; привычку доводить до конца начатое дело, бережно относиться к 
игрушкам, вещам, книгам.

Дети среднего и особенно старшего дошкольного возраста долж
ны научиться готовить все необходимое для занятий, труда, подбирать 
игрушки и игровой материал в соответствии с игровым замыслом. 
Важным показателем культуры деятельности является естественная 
тяга ребенка к интересным, содержательным занятиям, умение доро
жить временем, регулировать свою деятельность и отдых. Для опре
деления достигнутого в воспитании культуры деятельности можно ис
пользовать такие показатели, как умение и желание ребенка учиться, 
играть, трудиться; интерес к выполняемой деятельности; понимание 
ее цели и общественного смысла; активность, самостоятельность; 
проявление волевых усилий в достижении требуемого результата; вза
имопомощь в коллективной деятельности.

Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм 
и правил общения со взрослыми и сверстниками, основанных на ува
жении и доброжелательности, с использованием соответствующего 
словарного запаса и форм обращения, а также вежливое поведение в 
общественных местах и быту. Культура общения предполагает уме
ние не только действовать нужным образом, но и воздерживаться от 
неуместных в данной обстановке действий, слов и жестикуляций. Ре
бенка следует учить замечать и состояние других людей. Уже с пер
вых лет жизни ребенок должен понимать, когда можно побегать, а 
когда нужно тормозить желания, потому что в определенный момент, 
в конкретной обстановке такое поведение становится недопустимым, 
то есть поступать, руководствуясь чувством у А ж ш Я 'с ^ у ж а г о щ р м  
людям. Именно уважение к окружающим в Jo 4 e T ^ lllsSiiIpbtTOTO^,

I !м:я А. А, Кул.яшова j
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естественностью в манере говорить и проявлять свои чувства характе
ризует такое важное качество ребенка, как общительность.

Культура общения обязательно предполагает культуру речи. 
М. Горький считал заботу о чистоте речи важным орудием борьбы за 
общую культуру человека. Одним из аспектов данного вопроса явля
ется воспитание культуры речевого общения. Культура речи предпо
лагает наличие у дошкольника достаточного запаса слов, умение гово
рить лаконично, сохраняя спокойный тон. Уже в младшем и особенно 
среднем дошкольном возрасте, когда ребенок осваивает грамматиче
ский строй речи, учится правильно строить простые фразы, его при
учают называть взрослых по имени и отчеству на «Вы», корректируют 
произношение, учат детей говорить в нормальном темпе без скоро
говорки или растягивания слов. Кроме того, важно научить ребенка 
внимательно слушать собеседника, спокойно вести себя во время раз
говора, смотреть в лицо собеседнику.

При организуемых педагогом образовательных мероприятиях 
поведение, вопросы и ответы детей в значительной мере регламенти
рованы заданиями, содержанием материала и формами организации 
детей. Но не менее важно воспитывать культуру общения в повсед
невной жизни, в разных видах их самостоятельной деятельности. С 
другой стороны, овладение культурой речи способствует активному 
общению детей в совместных играх, в значительной мере предотвра
щает между ними конфликты.

Культурно-гигиенические навыки и привычки -  важная состав
ная часть культуры поведения. Необходимость опрятности, содер
жания в чистоте лица, рук, тела, прически, одежды, обуви продикто
вано не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих 
отношений. Дети должны понимать, что в соблюдении этих правил 
проявляется уважение к окружающим. Педагоги и родители должны 
постоянно помнить, что привитые в детстве навыки, в том числе куль- 
турно-гигиенические, приносят человеку огромную пользу на протя
жении всей его последующей жизни. Так, культуру еды часто относят 
к гигиеническим навыкам. Но ее значение не только в выполнении 
физиологических потребностей. Она имеет и этический аспект -  ведь 
поведение за столом основывается на уважении к сидящим рядом, 
а также к тем, кто приготовил пищу. С дошкольного возраста дети 
должны усвоить определенные правила: есть надо с закрытым ртом, 
не спеша, тщательно пережевывая пищу; бережно относиться к хлебу 
и другим продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами; 
принимать пищу следует опрятно и с аппетитом.

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



Формирование культуры поведения проходит поэтапно. В раннем 
возрасте начинается первый подготовительный этап воспитания куль
туры поведения. Затем, в младшем и среднем дошкольном возрасте, 
на втором этапе, создаются условия для того, чтобы ребенок получал 
удовлетворение от своего хорошего поведения. И уже на третьем эта
пе, продолжая создавать условия для практики культурного поведения 
детей старшего дошкольного возраста, воспитатель больше внимания 
уделяет осознанию детьми значимости правил этикета.

Немаловажное значение имеет воспитание культуры поведения в 
семье. С родителями детей проводятся общие и групповые родитель
ские собрания, консультации, посещение педагогом семей своих вос
питанников, дни открытых дверей, оформляется стенд для родителей, 
разделы которого в наглядной форме раскрывают общие вопросы вос
питания культуры поведения.

В качестве приоритетных условий воспитания культуры поведе
ния детей дошкольного возраста могут выступать:

-  авторитет и культура педагогов и родителей, от характера об
щения с детьми и стиля взаимоотношений которых зависит формиро
вание культуры поведения детей: они подражают поведению автори
тетного взрослого, переносят его во взаимоотношения со сверстника
ми;

-  регулярное осуществление режима дня, позволяющее поддер
живать у детей дошкольного возраста уравновешенное состояние, 
способствовать своевременному переключению с одного вида дея
тельности на другой, чередованию времени активной деятельности и 
отдыха с целью предупреждения срывов в поведении;

-  правильная организация окружающей обстановки, в которой 
находятся дети, что связано с подбором игрушек, разнообразных ма
териалов, пособий и оборудования в соответствии с возрастом детей, 
их интересами и содержанием знаний, умений и навыков с целью соз
дания условий для развертывания разнообразной деятельности, увле
кающей малышей;

-  положительная эмоциональная атмосфера в учреждении до
школьного образования и семьи, основанная на атмосфере доброжела
тельности, разнообразной и активной содержательной деятельности 
детей с целью воспитания у них стремления к занятости и творчеству.

Методика воспитания основ культуры поведения в разных воз
растных группах имеет свои специфические особенности. Одной из 
задач воспитания детей раннего возраста является формирование

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



предпосылок нравственного поведения и культурно-гигиенических 
навыков. Ребенок данного возраста особенно нуждается в посто
янных контактах со взрослыми, что является основой воспитания у 
него культуры поведения: формирования умения играть и заниматься, 
принимать пищу, спать во время тихого часа, одеваться и умывать
ся, общаться в коллективе сверстников; проявлять интерес к трудовой 
деятельности взрослых, самостоятельному выполнению несложных 
трудовых действий по самообслуживанию, бережному отношению к 
игрушкам и вещам. Важной задачей в работе с детьми раннего воз
раста является воспитание культурно-гигиенических навыков (опрят
ности, аккуратности в быту, навыков культуры приема пищи). И здесь 
необходимо учитывать возрастную особенность детей третьего года 
жизни -  стремление к самостоятельности. Многократные повторения 
таких действий, как самостоятельное одевание, причесывание и др., 
доставляют детям радость и помогают закрепить формирующиеся 
умения маленького ребенка. Часто малыши превращают эти действия 
в игру. При этом взрослому на начальном этапе формирования данных 
умений торопить детей ни в коем случае нельзя, надо дать им возмож
ность спокойно выполнять осваиваемые действия. С целью сохране
ния положительно-эмоционального настроя у малышей наиболее эф
фективными являются косвенные приемы предупредительного поощ
рения детей. Для усвоения детьми более сложных правил культурного 
поведения целесообразно использовать коллективные игры-занятия, 
игры-упражнения, игры-инсценировки, посредством которых педагог 
может в увлекательной форме не только раскрыть содержание требо
ваний в необходимой последовательности, но и связать эти требова
ния с конкретными поступками малышей, закрепить положительное 
отношение к их выполнению в повседневной жизни. Подобные игры 
проводятся в первой и во второй половине дня, их длительность опре
деляется конкретными задачами и содержанием. Местом проведения 
игр-занятий могут быть групповая, умывальная, раздевальная комна
ты. Их целесообразно проводить с небольшими подгруппами детей. 
Любое действие либо предмет воспитатель показывает каждому ма
лышу индивидуально. Игровые приемы чрезвычайно эффективны в 
воспитании маленьких детей. В группе обязательно должны быть кук
ла с набором одежды, мишка и другие игрушки.

В младшем дошкольном возрасте у детей продолжают формиро
вать самостоятельность, умение преодолевать небольшие трудности,
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выполнять режимные процессы, бережно относиться к игрушкам и 
труду старших. Особое внимание педагогу следует уделить формиро
ванию таких качеств, как чуткость, внимательность, предупредитель
ность, тактичность. Непосредственное общение с педагогом способ
ствует укреплению привязанности и доверия к нему ребенка -  важ
нейшего условия нравственного воспитания. В первое время можно 
запланировать инсценировки несложных сюжетов с использованием 
игрушек. При этом каждое последующее упражнение должно опи
раться на приобретенный ранее опыт детей. С целью достижения 
единства между представлениями о том, как надо себя вести и кон
кретным поведением ребенка, следует широко использовать упражне
ния игрового характера. К примеру, это могут быть игры-упражнения 
на закрепление правил этикета в общении с окружающими взрослыми 
и детьми с использованием кукольного театра, игрушек, юмористи
ческих картинок, слайдов и др. Постепенно игровые упражнения и 
задания могут усложняться и выполняться в комплексе.

В среднем дошкольном возрасте интересы детей становятся раз
носторонними, увеличивается объем их знаний, расширяются воз
можности ознакомления детей с явлениями общественной жизни. 
Предметом детского внимания становится труд взрослых, их взаимо
отношения в процессе труда, яркие, заметные события в ближайшем 
окружении детей в детском саду и дома. Воспитанников следует нау
чить видеть, понимать и оценивать труд взрослых, их положительные 
действия и отношения. Два-три занятия нравственной направленно
сти можно специально посвятить в течение года проблеме уважения к 
окружающим людям и, прежде всего, к родителям, педагогам, обслу
живающему персоналу.

В старшем дошкольном возрасте содержание образовательного 
процесса составляет воспитание уважения к родным и близким, вос
питателям; осознанное стремление порадовать старших хорошими 
поступками, желание быть полезными окружающим людям. В данном 
возрасте важно формировать у детей дружеские взаимоотношения, 
привычку играть и заниматься сообща, подчиняться общим требова
ниям, следовать в своих поступках примеру достойных людей. Особое 
внимание следует уделить культуре общения: умению уважительно, 
доброжелательно и естественно вести разговор, располагать к себе со
беседника; овладению культурой речи и речевым этикетом; основны
ми формами приветствия, прощания, обращения к человеку и др.
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Эффективным методом формирования основ культуры поведения 
в данном возрасте являются этические беседы, содержание которых 
составляют подлинно жизненные ситуации, поведение окружающих 
людей и самих воспитанников. Несмотря на достаточно редкое про
ведение этических бесед (1 раз в 1,5-2 месяца), их педагогическое зна
чение бесценно — у детей формируются нравственные мотивы пове
дения, которыми ребенок руководствуется в своих поступках. Валено, 
чтобы данные беседы содержали в своей сути не только правила эти
кета, но и интересные практические упражнения в культурном обще
нии с целью воздействия на внутренний мир ребенка. Нельзя забывать 
и о примере взрослых, ибо формы поведения ребенок усваивает, под
ражая окружающим людям. Результатом проявления воспитанности 
у детей к моменту поступления в школу являются вежливость, чут
кость, предупредительность, дисциплинированность, чувство такта, 
деликатность, скромность, трудолюбие.

Разработанная И.А. Комаровой программа «Хорошие манеры» 
включает общие личностные манеры, свойственные детям дошколь
ного возраста (овладение культурно-гигиеническими навыками, уме
ние следить за своей внешностью, овладение культурой поведения за 
столом и приема пищи, умение вести себя в общественных местах и 
гостях), женские манеры (для девочек) и мужские манеры (для маль
чиков); хорошие манеры в разных видах деятельности (общении, игре, 
учебной и трудовой деятельности); хорошие манеры по отношению к 
взрослым и сверстникам; хорошие манеры по отношению к окружаю
щим предметам и природе [26].

Таким образом, воспитанность не образуется сама по себе, это 
результат долгой и упорной шлифовки личности ребенка. Истинная 
воспитанность дошкольника заключается в его духовности, гармонии 
нравственных качеств, способности к конкретным добрым поступкам 
по отношению к окружающим людям.

Еще одним важным направлением социально-нравственного вос
питания детей в современных условиях является гендерное воспи
тание. Гуманизация дошкольного образования предполагает форми
рование самобытной творческой, активной личности, когда в центре 
внимания педагогов стоит конкретный ребенок, имеющий такую лич
ностную характеристику, как полоролевые различия.

Под гендерным воспитанием понимается целенаправленное педа
гогическое воздействие на ребенка с целью формирования личности 
мальчика и девочки, а также выработки адекватного (правильного)
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мужского (мальчикового) и женского (девичьего) поведения. Гендер
ное воспитание включает психолого-педагогическую, медико-биоло
гическую и социально-гигиеническую работу с детьми, в основе кото
рой лежит гендерный фактор, т.е. осознание и реализация его участни
ками специфического «чувства» пола.

Гендерный фактор в дошкольном образовании предполагает рас
крытие полоролевого потенциала каждого ребенка; ознакомление де
тей с основными нормами, традициями и ожиданиями в отношении 
поведения представителей соответствующего пола, заложенными в 
конкретной культуре; регулирование повседневного полоролевого по
ведения детей в соответствии с конкретными требованиями и обще
ственными установками; гендерное просвещение родителей.

Впервые идеи разного подхода в воспитании и обучении мальчи
ков и девочек нашли свое воплощение в классических трудах мысли
телей и педагогов Я.А. Каменского, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо.

Попытки научного осмысления проблемы полового воспитания 
в отечественной истории педагогической мысли были сделаны на 
рубеже XIX XX столетий и представлены в работах П.П. Блонского 
(«Очерки детской сексуальности»), а также М. Андреевской, М. Вол
ковой, Д.И. Писарева и др. В советский период проблема полового 
воспитания нашла отражение в трудах Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского.

Теоретическими основами гендерного воспитания детей явились:
-  теория психосексуального развития детей (П.П. Блонский,

А.Б. Залкинд, 3. Фрейд, Э. Фромм и др.);
-  исследования физиолого-психологических особенностей раз

вития детей и возрастных взаимоотношений детей разного пола 
(Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, И.С. Кон, А.Г. Хрипкова и др.);

-  исследования, посвященные проблеме подготовки детей и моло
дежи к брачно-семейным отношениям (И.В. Бестужев-Лада, И.В. Гре
бенников, С. Штиль и др.).

Данные научных исследований (А.И. Захаров, В.Д. Еремеева, 
Т.П. Хризман, Т.А. Репина и др.) показывают, что мальчики и девоч
ки дошкольного возраста имеют свои психологические и физические 
отличия в социальной и эмоциональной сферах, познавательно-по- 
исковой деятельности; предпочтения в играх, рисунках, музыке. От
личительные особенности наблюдаются и в поведении мальчиков и 
девочек. Данный факт следует учитывать в воспитании детей с самого 
раннего возраста.
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Девочки Мальчики
Различия в социальной 

Чаще проявляют симпатию, ярче выража
ют сочувствие другому человеку.
Большая гибкость при адаптации к новым 
условиям.
Выше сопротивляемость стрессовым си
туациям.
Быстрее реагируют на мимику, позу и др.

эмоциональной сферах 
Более возбудимы, раздражительны, бес
покойны, нетерпеливы.
Быстро снимают эмоциональную напря
женность.
Вместо переживаний легко переключа
ются на продуктивную деятельность. 
Быстрее реагируют на речевые замечания 
взрослого.

Различия интересов и предпочт 
Бытовая тематика игр («семья», «больни
ца», «магазин», «детский сад»). 
Подвижные игры малой и средней под
вижности.
Изображают в рисунках людей, природу. 
Рисунки дополнены элементами декора
тивности.
Тщательно прорисовывают детали ко
стюма, прически.
Любят лирические, спокойные мелодии.

ений в играх, рисунках, музыке 
Игры военно-героической и приключен
ческой тематики.
Подвижные игры высокой степени двига
тельной активности.
Рисуют технику, машины.
Рисунки наполнены действиями и движе
ниями.
Рисунки отличаются схематичностью. 
Любят маршевую, бодрую музыку.

Различия в познавательнс 
Лучше выполняют типовые, шаблонные 
задачи.
Предлагаемые задания выполняют тща
тельно, аккуратно, качественно.

^поисковой деятельности 
Любят решать нестандартные задания, 
выдвигают новые идеи.
Им не интересно выполнять одно и то же 
задание, исполнительская часть оформле
ния задания невелика.

Задачи и содержание гендерного воспитания детей дошкольного 
возраста можно представить тремя взаимосвязанными блоками:

I. Блок формирования сознания:
-  формирование знаний о человеке как представителе определен

ного пола;
-  формирование представлений об особенностях половой при

надлежности, специфике внешнего вида и физиологических особен
ностях человека;

-  формирование представлений о специфике видов деятельности, 
специфике взаимоотношений;

-  формирование знаний о функциях людей разного пола: социаль
ной, репродуктивной, коммуникативной и др.;

-  формирование знаний о рождении человека, о заботе родителей 
о ребенке;

-  формирование знаний о своей родословной, генеалогическом 
древе.
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II. Блок формирования чувств и отношений:
-  формирование чувства удовлетворенности своим биологиче

ским полом;
-  формирование потребности в проявлении себя как представите

ля определенного пола;
-  формирование интереса к жизни и деятельности других пред

ставителей своего и противоположного пола;
-  формирование толерантного отношения к представителям про

тивоположного пола;
-  формирование уважительного, ответственного отношения к лю

дям старшего поколения (родителям, бабушкам, дедушкам), потреб
ности к проявлению заботы о них.

III. Блок формирования поведения:
-  формирование способов поведения, адекватных биологически 

заданной половой роли в разных видах деятельности и общения;
-  формирование способов проявления собственного отношения к 

представителям разного пола и возраста в соответствии со своей ген
дерной ролью;

-  формирование способов проявления качеств фемининности и 
маскулинности в зависимости от различных жизненных ситуаций;

-  формирование специфических фемининных (терпимость, за
ботливость, нежность, верность, доброта и др.) и маскулинных (му
жественность, благородство, честность, выносливость и др.) качеств у 
детей в соответствии с их полом.

В качестве основных направлений гендерного воспитания детей 
дошкольного возраста следует выделить:

-  полоролевое воспитание детей, включающее осознание себя как 
представителя определенного пола, усвоение мужской и женской соци
альных ролей, формирование качеств мужественности и женственности;

-  сексуальное воспитание, связанное с формированием образа 
тела, представлением об отличиях полов, о рождении человека в кон
тексте нравственных требований;

-  подготовка ребенка дошкольного возраста к роли будущего се
мьянина.

Родительская семья по-прежнему остается важнейшим институ
том социализации детей дошкольного возраста, ей принадлежит веду
щая роль в личностном развитии ребенка. В условиях традиционного 
семейного воспитания универсальными ключевыми фигурами воспи
тания детей с учетом их гендерных особенностей выступают родите
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ли. Потенциал семьи в формировании личности девочек и мальчиков 
безграничен. Именно родители, как эмоционально и духовно близкие 
девочкам и мальчикам люди, имеют непосредственную возможность 
развивать и укреплять личностные качества каждого ребенка, исходя 
из его индивидуальных особенностей.

Довольно часто в иерархии семьи современного типа мать зани
мает главенствующую позицию, и как следствие, -  отсутствие ста
бильности в занимаемых гендерных ролях. Поэтому ребенок зачастую 
не осознает роли, отведенной его полу. Подобная ассиметрия в рас
пределении половых ролей характерна для неполных семей, где чаще 
всего родителем является «мать-одиночка» или бабушка. У мальчиков, 
воспитанных только матерью или бабушкой, наблюдается развитие 
«женских» черт характера: излишней мягкости, феминизированности. 
Женщина для него выступает в роли авторитета, защитника, команди
ра. Тесная эмоциональная близость мальчика с матерью в период до
школьного детства влияет на его отношения со сверстниками, порой 
сильно осложняя их и стимулируя неправильное увлечение ребенка. 
Девочки легче адаптируются к разным ситуациям: они менее чувстви
тельны, чем мальчики в этом возрасте и полностью копируют своих 
мам, бабушек, но при этом не всегда знают, как вести себя и как стро
ить отношения с представителями противоположного пола.

Вместе с тем напряженные отношения с отцами еще сильнее вли
яют на формирование половых девиаций у мальчиков и девочек, чем 
взаимоотношения с матерью. Слишком строгий и требовательный 
отец, которому ребенок никак не может угодить, подрывает самоува
жение. Если мужчина покинул семью до того, как ребенку исполни
лось 5-6 лет, то впоследствии он оказывается более зависимым от сво
их родственников и менее уверенным в себе, чем ребенок из полной 
семьи. В усвоении ребенком половой роли влияние отцов является 
более значимым, чем матери: они приучают детей к соответствующим 
социальным ролям, подкрепляя развитие женственности у дочерей и 
мужественности у сыновей.

С целью обеспечения полноценного развития ребенка в семье с 
учетом его гендерных особенностей, родители должны быть образо
ванными и компетентными в данном вопросе. При этом компетент
ность родителей предполагает систематическое овладение культуро
логическими аспектами гендерного воспитания, которые включают 
широкий круг вопросов социального, психолого-педагогического и 
исторического плана.
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Проблема гендерного воспитания детей продолжает оставаться 
актуальной в последние десятилетия, а накопленный при ее решении 
историко-педагогический опыт является бесценным.

В настоящее время необходимость целенаправленного полоро
левого воспитания детей, начиная с дошкольного возраста, призна
ется ведущими психологами и педагогами. Полоролевое воспитание 
рассматривается как важное направление нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста, способствующее полноценному разви
тию личности мальчиков и девочек, освоению ими психологических 
черт мужественности, женственности, гендерных ролей (Т.А. Репина, 
Л.В. Градусова, Е.А. Кудрявцева, И.А. Комарова, JI.B. Коломийченко,
Н.Е. Татаринцева и др.).

Так, по мнению Т.А. Репиной, полоролевое воспитание ставит 
своей целью формирование в ребенке с дошкольного возраста основ
ных качеств мужественности и женственности, правильных представ
лений о психических характеристиках будущего мужчины и будущей 
женщины. Содержание полоролевого воспитания включает три ос
новных компонента:

-  когнитивный (формирование адекватных представлений о каче
ствах мужественности, женственности и семейных ролей);

-  эмоциональный (формирование положительного отношения 
не только к своей, но и противоположной роли, полоролевых предпо
чтений, ценностных ориентаций, типичных для пола потребностей и 
мотивов);

-  поведенческий (воспитание соответствующей полу модели по
ведения) [82].

В качестве факторов, способствующих эффективности полороле
вого воспитания, Т.А. Репина выделяет:

-  учет особенностей детей разного пола, их интересов и всей си
туации социального развития (положения ребенка в семье и группе 
детского сада);

-  максимальная активизация самих детей в присвоении идеалов 
мужественности и женственности;

-  варьирование различных форм воспитательных воздействий;
-  совместное участие мальчиков и девочек в образовательном 

процессе.
Своевременность и успешность полоролевой социализации обе

спечивает целенаправленная организация полоролевого воспитания, 
важными психолого-педагогическими условиями которой являются:
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-  учет психофизиологических особенностей детей разного пола в 
процессе полоролевого воспитания;

-  наличие программно-методического обеспечения;
-  взаимодействие с семьей в решении задач полоролевого воспи

тания детей.
Особое значение в реализации гендерного подхода в воспитании 

детей дошкольного возраста имеют специализированные программы 
полоролевого воспитания А.В. Коломийченко (2000); Н.Е. Татаринце- 
вой (2008); И.П. Шелухиной (2006). Авторы программ рекомендуют 
использовать разнообразные формы работы с детьми: специальные 
занятия, игры, инсценировки, кружковую работу. Особое значение 
придается созданию предметной развивающей среды и дифференци
ации образовательного процесса с учетом особенностей пола детей.
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Актуальные проблемы правового воспитания детей дошколь
ного возраста обусловлены глобальными социальными процессами 
гуманизации человеческого общества, необходимостью становления 
правового государства со значительно возрастающей ролью правового 
образования граждан, с потребностью воспитания личности с высо
кой правовой культурой. Одной из задач государственной политики 
является воспитание граждан, уважающих права и свободы личности.

По рекомендации ЮНЕСКО (1997 г.) обучение правам человека 
предлагается начинать уже с дошкольного детства. Современные из
менения в социальной жизни общества обусловили объективную по
требность в формировании нравственно-правовых представлений де
тей дошкольного возраста, так как они являются основой поведения в 
разных жизненных ситуациях.

Уже с младшего дошкольного возраста дети начинают в своем по
ведении ориентироваться на принятые нравственные нормы, а в стар
шем дошкольном возрасте уже способны следовать им, что особенно 
важно для формирования в последующем правового сознания, умения 
объяснять смысл нравственных норм и значимость их выполнения. 
В старшем дошкольном возрасте возникают психологические предпо
сылки (Ж. Пиаже, С.Г. Якобсон и др.) для формирования различных 
этических представлений: о дружбе (А.В. Булатова, Т.А. Маркова), ми
лосердии (И.А. Княжева, Т.В. Чертик), чувстве долга и справедливости 
(Р.И. Ибрагимова, А.М. Виноградова). Дети шестого года жизни вполне 
осознают и чувствуют несправедливость как по отношению к себе, так 
и по отношению к другим. Опираясь на проявление чувства справедли
вости, возможно рассчитывать на понимание ребенком не только прав и 
обязанностей любого человека, но и своих собственных прав.

В настоящее время в дошкольной педагогике идет активный науч
ный поиск в области теории и практики правового воспитания детей 
дошкольного возраста (Т.Н. Доронова, С.А. Козлова, Н.Ю. Ган и др.). 
В теоретических исследованиях проблема правового воспитания рас
сматривается с точки зрения уважения свободы ребенка как личности. 
Нравственно-правовое воспитание связывается с развитием самооцен
ки ребенка, его уверенности в себе, моральных мотивов поведения и 
взаимоотношений. Так, С.А. Козлова в своих исследованиях подчерки
вает, что особенности психического развития детей дошкольного воз
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раста позволяют формировать у них представления о правах человека. 
Эта работа должна опираться на понимание детьми нравственных норм 
поведения и взаимоотношений в группе, отношений со взрослыми, дру
гими детьми. Каждый ребенок должен знать свои права и обязанности, 
уметь их адаптировать в нужной для него ситуации.

Целью правового воспитания является формирование основ пра
вовой культуры детей дошкольного возраста. А.Ф. Никитин выделя
ет в структуре правовой культуры личности следующие компоненты: 
правовые знания; отношение к праву; поведение и деятельность в 
правовых ситуациях.

Исходя из цели, в качестве задач правового воспитания детей до
школьного возраста выступают:

-  формирование у ребенка представлений о самом себе, о своих 
правах и обязанностях;

-  воспитание уважения к достоинству и личным правам других;
-  формирование умения оценивать отношение не только к соб

ственному правовому поведению и правовому поведению других де
тей, но и к правовым качествам;

-  формирование навыков по реализации правового поведения и 
деятельности в различных жизненных ситуациях.

Работа по формированию основ правовой культуры детей на на
чальных этапах становления личности в условиях практики совре
менного учреждения дошкольного образования должна строиться на 
следующих принципах:

-  гуманитарно-пропедевтическом, в соответствии с которым про
цесс правового воспитания ребенка-дошкольника выполняет подгото
вительную к начальному школьному образованию функцию, заклады
вая первоначальную базу о нормах и правилах поведения в человече
ском обществе, правах и обязанностях;

-  содержательно-доминирующем, в соответствии с которым со
держание правового воспитания реализуется как в специально-орга
низованных формах работы, так и свободной деятельности детей;

-  праксиологическом, когда правовое воспитание может осущест
вляться в разнообразных видах детской деятельности: познаватель- 
но-практической, изобразительной, игровой, художественно-речевой, 
элементарной трудовой и др.;

-  интегративном, предполагающим, что основы правового со
знания и поведения детей дошкольного возраста нельзя формировать 
обособлено от других форм сознания, он требует сочетания различ
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ных знаний об обществе, включая правовые, а также предполагает 
интеграцию нескольких видов детской деятельности в рамках одного 
образовательного мероприятия;

-  активности субъекта, предполагающем «включенность ребен
ка» в образовательный процесс, предусматривающий накопление и 
обогащение социального, правового опыта путем полноправного уча
стия воспитанников в событиях окружающего мира;

-  социального партнерства учреждения дошкольного образова
ния и семьи в правовом воспитании ребенка.

В теории и практике дошкольного образования процесс право
вого воспитания состоит из трех компонентов: когнитивного, эмоцио
нально-ценностного и поведенческо-деятельностного.

Когнитивный компонент  правового воспитания создает основу 
для подготовки детей дошкольного возраста к участию в правовых 
общественных отношениях и включает в себя представления о правах 
и обязанностях ребенка. Содержание данного компонента включает 
систему усвоенных детьми на уровне представлений и понятий право
вых норм, оценок и ценностей.

Эмоционально-ценностный  компонент правового воспитания 
детей дошкольного возраста раскрывается в стремлении ребенка уча
ствовать во взаимодействии со сверстниками, желании или нежела
нии принять мотивы действий партнеров, принятии или непринятии 
общей цели, эмоциональной оценке результата взаимодействия, эмо
ционального отношения к собственному правовому поведению, сфор
мированное™ и проявлении нравственно-правовых качеств личности.

Поведенческо-деятелъностный компонент подразумевает владе
ние ребенком навыками по реализации правового поведения. Целью 
данного компонента является развитие самостоятельности детей в 
реализации своих прав, способности управлять своим поведением и 
планировать свои действия на основе первичных ценностных пред
ставлений, соблюдении элементарных общепринятых норм и правил 
поведения.

Такой подход позволяет определить содержание и этапы право
вого воспитания детей дошкольного возраста. Первый этап правово
го воспитания дошкольников -  базовый, направлен на реализацию 
когнитивного компонента; второй этап -  основной, предусматривает 
формирование эмоционально-ценностных отношений; третий этап -  
заключительный, обеспечивает реализацию поведенческо-деятель
ностного компонента.
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К средствам правового воспитания детей дошкольного возраста 
относятся:

1. Совместная деятельность детей. Это может быть любой вид 
деятельности (игровой, элементарной трудовой, учебной и т.д.), в ко
торой детям необходимо согласовывать свои действия и поступки с 
действиями и поступками других членов детского коллектива, сопод
чинять свои интересы с интересами других, соотносить свои желания 
с желаниями других, соблюдать нормы и правила правового поведе
ния. Совместная деятельность педагога с детьми также выступает в 
качестве средства правового воспитания -  это непосредственно об
разовательная деятельность, устные сочинения-миниатюры, беседы- 
рассуждения, выполнение проектов, выставки и др.

2. Социокультурная среда, которая включает в себя: учреждения 
культуры (театры, музеи, библиотеки и т.д.); учреждения социального на
значения (больница, почта, аптека, ателье, магазины); достопримечатель
ности города. Социокультурная среда содействует накоплению нравствен- 
но-правового опыта, формированию представлений о правах человека.

3. Художественные средства. В эту группу входят: художествен
ная литература и фольклор (пестушки, поговорки, пословицы, загадки, 
сказки, легенды); изобразительное искусство (живопись, скульптура, 
архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство); музыка 
(песни, детская опера, танцы, мюзикл). Приобщая детей к ценностям 
культуры, особенно посредством устного народного творчества, ре
бенок усваивает нравственно-правовые представления народа своей 
страны, имеет возможность сравнивать и приблизиться к пониманию 
единых общечеловеческих ценностей других народов.

В дошкольной педагогике сложилась система методов, которые 
используются в разных сторонах воспитания, в том числе и правовом 
воспитании детей дошкольного возраста. В соответствии с этим мож
но выделить следующие группы методов правового воспитания в за
висимости от того, что именно в процессе становления нравственно
правовых качеств они преимущественно обеспечивают:

-  методы формирования основ правового сознания: убеждения, 
доказательства, беседы, рассказы на правовые темы; обсуждения про
изведений литературы и искусства, имеющих правовую тематику; 
внушение;

-  методы формирования мотивов, навыков, привычек правового 
поведения и правовой деятельности: единые требования; приучение; 
пример; использование творческой игры; соревнование;

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



-  методы поощрения и наказания для стимулирования правового 
поведения и деятельности.

Названные методы правового воспитания детей на практике тес
но взаимосвязаны. Кроме того, в различных ситуациях отдельные ме
тоды могут выступать как средства воспитательного воздействия или 
как методические приемы. Это зависит от содержания и объема вос
питательной задачи, конкретной тактики воспитателя, способа орга
низации того или иного воспитательного мероприятия.

В работе с детьми по правовому воспитанию широко использу
ются проблемно-поисковые методы (отгадывание загадок, разгадыва
ние ребусов, кроссвордов, решение проблемных ситуаций), а также 
игровые методы (дидактические игры «Мои права», «Назови права 
героев», «Чьи права нарушены»), а также драматизация сказок соот
ветствующего содержания, что позволяет ребенку лучше осознать не 
только свои права, но и права других, формирует уважение к старшим 
и сверстникам.

В целях правового воспитания педагоги презентуют детям ин
формацию посредством разных рассказов, книг с рисунками, букле
тов о том, что такое права и обязанности, что такое нарушение прав, 
как правильно и неправильно поступать, благодаря чему дети сами 
либо с помощью героев рассказов учатся понимать окружающий 
мир, правильно мыслить и действовать в отношении сверстников и 
взрослых.

В диссертационных исследованиях, выполненных в 90-х годах 
XX столетия, уточнено понятие «правовое воспитание», обоснова
на необходимость сочетания нравственного и правового воспитания 
детей (С.Н. Апиян); рассмотрено содержание и формы правового 
освоения действительности (Е.В. Пономаренко); конкретизировано 
понятие «гражданственность» по отношению к детям старшего до
школьного возраста (В.А. Кодоева); доказана целесообразность и 
возможность формирования у детей старшего дошкольного возраста 
представлений о правах человека (С.В. Федотова). Отдельные аспек
ты проблемы правового воспитания детей дошкольного возраста изу
чены в работах С.А. Козловой, Э.К. Сусловой, Н.Ф. Виноградовой,
В.И. Ашикова, С.Г. Ашиковой, Е.В. Рылеевой. Данными исследовани
ями сделаны первые попытки по определению содержания, форм, ме
тодов и средств правового воспитания детей дошкольного возраста, 
что делает данную проблему чрезвычайно актуальной в современных 
условиях.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В настоящее время большое значение приобретает поиск и разра
ботка инновационных подходов к патриотическому воспитанию, реа
лизация которых способствовала бы определению качественно новых 
подходов к организации этой деятельности. На наш взгляд, одним из 
эффективных средств патриотического воспитания детей дошкольно
го возраста является народная культура.

Необходимо отметить, что данная проблема всегда являлась од
ной из приоритетных в деле воспитания подрастающего поколения. 
Так, еще в 50-е годы XX столетия о необходимости патриотическо
го воспитания детей дошкольного возраста говорили известные со
ветские ученые Е.И. Радина и А.П. Усова. Они считали дошкольный 
возраст благоприятным периодом для формирования у детей чувства 
привязанности, интереса к родному краю, живого, эмоционального 
участия в событиях, происходящих вокруг и доступных ребятам.

Е.И. Радина разработала программу ознакомления с обществен
ными явлениями, определила последовательность формирования 
представлений у детей в процессе патриотического воспитания. Боль
шое воспитательное значение она придавала родному языку и родной 
природе, а позже уже взрослые помогают ребенку разобраться в сущ
ности общественных явлений, дают первые понятия о Родине. Имен
но ей принадлежит заслуга научного обоснования отбора знаний об 
общественных явлениях для детей дошкольного возраста. Она указа
ла, что важно не количество познавательного материала, а лишь наи
более ценное, наиболее понятное, на основе чего можно воспитывать 
чувство патриотизма, интереса и любви к своей Родине.

Наиболее глубоко проблему патриотического воспитания у детей 
дошкольного возраста исследовала российский ученый С.А. Козлова, 
которая определила условия и средства патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста. Одним из важных условий воспитания 
патриотических чувств у ребенка она называла создание определен
ной обстановки вокруг него. Учитывая наглядно-образный характер 
мышления дошкольника, основными средствами воспитания люб
ви к Родине, по мнению С.А. Козловой, выступают художественное 
слово, музыка, изобразительное искусство, поскольку они помогают 
детям эмоционально воспринимать окружающий мир. Кроме того, 
искусство помогает детям воспринимать то, что они не могут непо
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средственно наблюдать в окружающей жизни. Оно создает тот эмоци
ональный фон, на котором легче усваиваются знания. Окружающий 
мир обогащает и стимулирует детское художественное творчество, 
через которое ребенок выражает свое отношение к миру. При этом
С.А. Козлова подчеркивает, что знакомство с художественными произ
ведениями, рассказывающими об общественной жизни страны, толь
ко тогда достигает цели, когда оно находит продолжение в игровой, 
изобразительной и театральной деятельности детей.

Важным моментом в процессе формирования высших нравствен
ных чувств С.А. Козлова считает и личность воспитателя. Взрослый 
учит его понимать окружающую действительность, определенным 
образом к ней относится, наконец, учит способам участия в ней, в до
ступной форме знакомит с моральными нормами и принципами.

Первой в нашей республике проблему патриотического воспита
ния детей дошкольного возраста начала изучать Л.Е. Никонова. Ис
следуя возможности воспитания начал патриотизма у детей старшего 
дошкольного возраста, она подчеркивает, что эффективность данного 
процесса зависит от понимания его сущности. Ею выделены струк
турные компоненты процесса патриотического воспитания, характе
ризующие такую сложную нравственную категорию, как чувство па
триотизма, а именно интеллектуальный, эмоциональный и действен- 
но-практический компоненты.

Так, Л.Е. Никонова предложила включить в содержание интел
лектуального компонента следующий объем представлений и понятий 
об окружающем мире:

-  социальные знания (название города, его достопримечательно
сти, название республики, знание ее столицы, символов и др.);

-  знания о жизни народа (труд людей своего края; особенности 
народного творчества и др.);

-  природоведческие знания (особенности природы родного края; 
отношение людей к природе);

-  исторические сведения (сведения из истории города, края).
Эмоциональный компонент, с точки зрения исследователя, про

низывает все другие компоненты качества и характеризуется пережи
ванием ребенком отношения к знаниям о родной стране. Проявляет
ся он в любви к родному городу, краю, стране; интересе к событиям, 
здесь происходящим; гордости за трудовые и боевые заслуги народа; 
восхищении народным творчеством; любви к родному языку; восхи
щении природой родного края.
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Учитывая наглядно-действенный и наглядно-образный характер 
мышления дошкольника, особое значение она придавала деятельност
ному компоненту, включающему игровую, учебную, трудовую и изо
бразительную деятельности.

Некоторые вопросы патриотического воспитания детей дошколь
ного возраста поднимались в исследовании И.Ч. Красовской, которая 
рассматривала совместную деятельность учреждения дошкольного 
образования и семьи как основное средство формирования у детей 
старшего дошкольного возраста к интересным явлениям обществен
ной жизни.

Возможности использования народного творчества в процессе 
формирования национального самосознания детей старшего дошколь
ного возраста изучала Л.Н. Воронецкая.

Важности приобщения ребенка к культуре своего народа посвя
щено достаточно исследований, поскольку обращение к отеческому 
наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой ты 
живешь. Именно акцент на знании истории своего народа, его куль
туры, поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 
культурным традициям других народов. Таким образом, приобщение 
к народной культуре способствует началу формирования патриотиче
ских чувств у детей дошкольного возраста. Все образовательные про
граммы, начиная с первой национальной программы «Пралеска», так 
и ныне действующей учебной программы дошкольного образования, 
содержат задачи, нацеленные на воспитание патриотических чувств 
уже в дошкольном возрасте:

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 
улице, городу, стране;

- формирование бережного отношения к природе и всему живому;
- воспитание уважения к труду, человеку-труженику;
- развитие интереса к белорусским традициям и народным про

мыслам;
- формирование первоначальных представлений о белорусской 

народности.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, в играх, в быту, так как воспитывают не только патриотиче
ские чувства ребенка, но и формируют его взаимоотношения со взрос
лыми и сверстниками.

Для решения вышеперечисленных задач необходимо учитывать 
следующие принципы:
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• непрерывность и преемственность образовательного процесса;
• дифференцированный подход к каждому ребенку, максималь

ный учет его психологических особенностей и возрастных возмож
ностей;

• рациональное сочетание разных видов деятельности, адекват
ный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигатель
ных нагрузок;

• развивающий характер обучения, основанный на детской ак
тивности.

Исходя из вышеизложенного, система работы по воспитанию 
любви к родному краю в учреждении дошкольного образования долж
на включать следующие направления:

• воспитание любви к близким людям;
• воспитание любви и бережного отношения к природе родного 

края;
• формирование интереса к родному городу (поселку), его гео

графическим и культурным ценностям.
Воспитание любви к семье, к близким людям является той благо

приятной эмоциональной средой, которая способствует формирова
нию чувства любви к родному краю. Нельзя полюбить землю, место, 
на котором родился и вырос, если нет привязанности к отцу и матери, 
к своим близким и родным людям. В дошкольном возрасте формиру
ются первые представления о родственных связях (бабушки, дедушки, 
братья, сестры, племянники и т.д.). Детям уже доступно понимание 
эмоционального состояния другого человека, проявление сочувствия, 
сопереживания, внимания и заботы в отношении к родителям, родным 
и близким. В программе указывается, что детей необходимо упраж
нять в адекватных формах поведения (необходимо сохранять спокой
ствие при болезни других, делать приятный сюрприз, если близкому 
человеку плохо, просить прощение, если обидел кого-нибудь).

Как показывает практика, воспитатели испытывают затруднения 
при проведении работы в данном направлении. Основными средства
ми убеждения детей являются произведения художественной литера
туры, а также поощрение или порицание. В педагогической литерату
ре неоднократно подчеркивалась роль косвенных методов и приемов 
педагогического воздействия при воспитании нравственных убежде
ний. Изобразительное искусство, на наш взгляд, способствует тако
му косвенному воздействию. Однако эффективность использования 
произведений искусства повысится, если ребенок будет иметь хотя бы
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минимальные искусствоведческие знания, то есть понимать язык изо
бразительного искусства, его средства выразительности.

Для организации работы по воспитанию любви и бережного от
ношения к природе родного края воспитателю необходимо отобрать 
произведения изобразительного искусства, в которых отражались бы 
характерные и особенные черты родной природы, ее растительного и 
животного мира.

Работа по знакомству детей с природным миром родного края 
должна сочетаться с работой по воспитанию любви к родному горо
ду (поселку). Начинать эту работу лучше со знакомства с улицей, на 
которой находится детский сад, ее достопримечательностями. Для не
посредственного знакомства с улицами города (поселка), его памят
никами архитектуры необходимо широко использовать пешеходные 
экскурсии. Во время таких экскурсий взрослые должны поддерживать 
у детей эмоционально приподнятое, радостное настроение, вызывать 
чувство гордости за свой город или поселок, формировать любовь к 
нему, желание больше узнать о родном городе. Для этого важно эмо
ционально рассказывать детям о наиболее значимых объектах родных 
мест -  самой старой улице, наиболее интересных исторических здани
ях, а также познакомить детей с современной архитектурой города или 
важных общественных зданиях своего поселка.

Определяя содержание работы, мы руководствовались тем положе
нием, что любовь к родному краю является сложным интегративным 
качеством личности. В связи с этим система работы должна включать 
знания о родном крае, которые должны усвоить дети, формирование 
эмоционально-положительного отношения к этим знаниям, а также раз
нообразную деятельность для закрепления полученных знаний и прояв
ления возникших у детей чувств и отношений к воспринятому.

Формирование у детей дошкольного возраста любви к родному 
краю заключается, прежде всего, в необходимой логической взаимос
вязи разных сторон образовательного процесса, а также во взаимосвязи 
различных средств и методов воспитания. Такую задачу можно решить, 
умело сочетая наблюдения и экскурсии с чтением художественных про
изведений, слушанием музыки, рассматриванием произведений декора
тивно-прикладного искусства, картин и иллюстраций к книгам.

Наглядность, образный язык искусства близок и доступен детям 
дошкольного возраста. Это помогает им лучше понять чувства, кото
рые художник передает в своем произведении. Эстетические пережи
вания, возникающие в процессе восприятия произведений, способ
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ствуют возникновению определенных эмоций и чувств. Устойчивость 
этих чувств обеспечивается самостоятельной творческой деятельно
стью детей, в которой закрепляется отношение к определенным яв
лениям окружающей действительности. Перед ребенком шире откро
ется окно в мир, ему легче будет сделать необходимые обобщения, 
проявить возникшие чувства.

Исходя из вышеизложенного, педагогу в работе по патриотиче
скому воспитанию детей учитывать следующее:

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребен
ка, воспитывающие в нем чувство красоты и любознательность, долж
ны быть национальными, что поможет ему с самого раннего возраста 
почувствовать сопричастность со своим народом.

2. Обязательным фактором патриотического воспитания является 
природа родного края, особенно та, которая непосредственно окружа
ет ребенка. Во время прогулок в лес, в поле, к реке взрослый учит де
тей видеть красоту окружающей природы, бережно к ней относиться. 
Так решаются задачи не только познавательные, эстетические, но, в 
конечном счете, и нравственные.

3. Большое значение для патриотического воспитания детей име
ет их активная, разнообразная деятельность. Следует воспитывать у 
детей бережное отношение к природе родного края. Осознать эту не
обходимость им помогут специальные беседы, чтение художественной 
литературы, включение в практическую деятельность. Дети старшего до
школьного возраста уже способны принимать активное участие в защите 
природы. Важно, чтобы формирование бережного отношения к природе 
сочеталось с воспитанием любви к родному краю, с желанием работать 
вместе со взрослыми по его благоустройству (озеленение, уборка улиц).

4. Эмоциональному восприятию окружающего мира детям по
может также искусство: художественная литература, музыка, изо
бразительное искусство. Особенно важно использовать в работе с до
школьниками изобразительное искусство, которое помогает увидеть 
то, чего нельзя непосредственно наблюдать в окружающей жизни, а 
также по-новому представлять то, что хорошо знакомо; оно развивает 
и воспитывает чувства. Для этого необходимо, чтобы произведения 
изобразительного искусства отражали в своем содержании общече
ловеческие ценности (доброту, гуманное отношение к окружающему, 
любовь к людям и природе); чтобы в них были показаны характерные 
черты белорусской природы; чтобы в образах изображенных героев 
были отражены некоторые национальные черты.
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5. Главным стержнем в работе по данному направлению являет
ся взаимосвязь между миром природы и миром искусства, развитие у 
детей способности видеть красоту в природе и в произведении искус
ства. Основное назначение искусства заключается именно в этом, так 
как художник в своем произведении старается подчеркнуть красоту 
природы, передает свои чувства и отношение к природе родного края.

6. Окружающий мир и искусство, народное творчество обогаща
ют и стимулируют детское художественное творчество. Дети с увле
чением рисуют праздники и родную природу, передают свои впечат
ления о разнообразных общественных явлениях и праздниках. Чем 
интереснее и целенаправленней педагог организует наблюдения окру
жающего, тем содержательнее становится детское творчество.

Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог дол
жен, прежде всего, сам хорошо знать природные, культурные, соци
альные и экономические особенности края. Он должен продумать, о 
чем рассказать детям, особо выделив особенности, характерные толь
ко для данной местности, доступно показать связь родного города (по
селка) со всей страной в целом.

Эффективность работы повысит системный подход, который дол
жен включать в себя следующие направления: организацию простран- 
ственно-развивающей среды, использование разнообразных средств 
и методов народной педагогики в работе с детьми, а также активное 
привлечение родителей в образовательный процесс учреждения до
школьного образования.

Так, начинать работу необходимо с организации пространственно
развивающей среды, которая предполагает обеспечение методического 
кабинета конспектами занятий по проблеме социально-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста средствами народной педаго
гики. Считаем необходимым наличие в кабинете сценариев народных 
праздников, конспектов мероприятий различных форм работы с родите
лями и педагогами по обозначенной проблеме, а также наличие произ
ведений белорусского декоративно-прикладного творчества.

Организация пространственно-развивающей среды в группе 
предполагает:

- оформление уголка «белорусской культуры», в котором жела
тельно иметь кукол в белорусских национальных костюмах, образцы 
народных игрушек и других элементов национальной культуры;

- оформление детского книжного уголка и наличие в нем матери
алов устного народного творчества (сборников народных сказок, по
словиц, поговорок, загадок, легенд);
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- пополнение музыкального уголка, в котором можно разместить 
картинки с изображением народных музыкальных инструментов, ди
ски с белорусской народной музыкой и песнями, а также детские му
зыкальные инструменты (дудочки, цимбалы и т.п.);

- включение в оформление родительского уголка странички 
«Воспитываем белоруса»;

- составление картотеки народных игр, произведений устного на
родного творчества.

Мы предлагаем через различные интерактивные методические 
формы работы с родителями осуществлять их просвещение по данной 
проблеме. Целесообразным считается проведение совместных меро
приятий для родителей и детей, что будет способствовать сплочению 
семьи и более глубокому восприятию родителями и детьми традиций 
народной педагогики.

Для реализации данного направления работы можно предложить 
следующие формы работы:

1. Оформление уголка для родителей, подготовка памяток следу
ющей тематики: «Жыву у Беларуа i тым ганаруся», «Мудрость на
родной педагогики», «Народные обычаи и обряды, праздники и тра
диции», «Белорусские народные промыслы и декоративно прикладное 
искусство как средство воспитания детей», «Народный этикет».

2. Тренинг «Народная педагогика как средство социально-нрав
ственного воспитания детей».

3. Круглый стол «Воспитательный потенциал народной педагоги
ки в социально-нравственном воспитании детей».

4. Консультация «Народная игра в жизни ребенка».
5. Деловая игра «Народная песня, музыка и танцы как средство 

социально-нравственного воспитания детей».
6. Спортивный праздник «Мама, папа, я -  дружная семья».
7. Совместные народные развлечения «Дажыню», «Гуканне 

вясны», «Масленица» и др.
8. Семинар-практикум «Культура поведения: традиции и совре

менность».
Эффективность патриотического воспитания зависит от многооб

разия средств народной педагогики, используемых в образовательном 
процессе. Причем средства народной педагогики необходимо вклю
чать в разные виды детской деятельности: познавательно-практиче
скую, общение, трудовую, игровую, художественную.
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В основу планирования работы в данном направлении возможно по
ложить идею народного календаря, который характеризуется повторно
стью и периодичностью. На наш взгляд, через фольклорные праздники 
дети знакомятся с многообразием средств народной педагогики. Возмож
но знакомство детей с такими народными праздниками, как «Дажыню», 
«Пакравы», «Дзяды», «Каляда», «Крещение», «Масленица», «Встреча 
весны», «Благовещенье», «Вялшдзень». Многоструктурность народного 
праздника позволяет органично знакомить детей с народными играми, 
народными песнями и танцами, с устным народным творчеством.

Виды деятельности Содержание работы
Общение - беседа или рассказ о предстоящем празднике, обыча

ях и приметах, с ним связанных; разучивание пословиц 
и поговорок по теме;
- беседы о традициях проведения семейных праздни
ков, рассуждения с детьми о подарках для своих род
ных, о подготовке к празднику.

Познавательно-
практическая

Образовательная область «Изобразительное искус
ство» и «Познание социума»: «Белорусские народные 
промыслы (ткачество, гончарство, соломоплетение, 
резьба по дереву); «Блюда белорусской народной кух
ни»; «Белорусский национальный костюм»; 
Образовательная область «Музыкальное искусство»: 
разучивание белорусских песен и народных танцев; 
игра на народных инструментах.
Образовательная область «Развитие речи и культура 
речевого общения»: знакомство с белорусскими на
родными сказками, заучивание пословиц и поговорок, 
стихов белорусских поэтов.

Трудовая Подготовка атрибутов и изготовление декораций для 
проведения развлечений и игр; изготовление сувениров 
и подарков в процессе ручного художественного труда.

Игровая Разучивание белорусских народных игр и включение их 
в различные режимные моменты.

Художественная Разучивание белорусских народных песен и плясок.
На наш взгляд, все вышесказанное будет способствовать активно

му внедрению воспитательного потенциала, заложенного в различных 
средствах народного творчества, в образовательный процесс учреж
дения дошкольного образования и семью, укреплению семейных от
ношений, способствовать сплочению семьи, возрождению народных 
традиций, формировать национальное самосознание и любовь к род
ной земле, уважение к традициям своего народа.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНО-ИГРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Благодаря нарастающим миграционным процессам, вовлечению 
в социальные сети Интернета большого количества пользователей, 
возможности изучать иностранные языки и путешествовать во многие 
страны мира, для людей стало доступным кросскультурное взаимодей
ствие, означающее пересечение разных культур в едином социальном 
и информационном пространстве. В результате межкультурной ком
муникации неизбежно происходит взаимообмен культурными образ
цами, нормами и ценностями; взаимовлияние субъектов социального 
диалога. Информационное общество ставит новые задачи формирова
ния личности -  готовность к жизни в поликультурном мире и способ
ность к межкультурной коммуникации. Вопросы поликультурности 
включают не только фактор признания равноценности и равноправия 
всех этнокультур, но и всякого различия, которое может проявляться в 
расовых, религиозных, возрастных, гендерных, языковых, психофизи
ческих, статусных, профессиональных и других особенностях.

Белорусское общество имеет гетерогенный открытый характер 
и состоит из множества этнокультурных, религиозных и социальных 
групп. Согласно официальным данным на территории Республики 
Беларусь проживают представители более 140 национальностей; за
регистрировано 26 религиозных конфессий и направлений. В связи с 
международным сотрудничеством в вузах Республики Беларусь зна
чительно увеличилось количество обучающихся иностранных студен
тов из 107 государств (преимущественно из Туркменистана, России и 
Китая). В связи с военным конфликтом в Украине Беларусь приняла 
около 150 тысяч украинцев, из которых зарегистрировано 45 тысяч 
831 трудовых мигрантов, 2 тысячи 690 человек получили дополни
тельную защиту. Официально по состоянию на 1 августа 2018 года 
признано беженцами 941 человек. Численность инвалидов, получаю
щих льготную пенсию, по состоянию на 1 февраля 2019 года состави
ла 568 тысяч 622 человека. Из них детьми-инвалидами в возрасте до 
18 лет являются 32 тысячи 108 человек.

Однако сама по себе гетерогенная среда не способна сформиро
вать толерантное отношение между людьми или социальными груп
пами, не всегда расширение контактов между людьми разных культур
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выливается в конструктивный диалог. Негативные стереотипы, жела
ние доминировать в отношениях и закрытость к информации приводят 
к недопониманию и конфронтации. Поэтому в разных странах можно 
наблюдать вспышки межнациональной агрессии, дискриминацию в 
отношении женщин, детей, малообеспеченных, людей с ограниченны
ми возможностями, инвалидов, беженцев, национальных меньшинств 
и других субкультур.

Одним из основополагающих принципов, обуславливающих со
держание государственной учебной программы дошкольного образо
вания (Минск, 2019), является принцип культуросообразности. Дан
ный принцип обеспечивает становление различных сфер самосозна
ния ребенка на основе познания многообразия культур и их взаимос
вязи, воспитание уважительного отношения к культурным различиям, 
развитие умения взаимодействовать с представителями разных куль
тур на основе толерантности и взаимопонимания [59]. Решение про
блемы развития толерантности в обществе, а также интеграции всех 
этнокультурных и социальных групп в единое гражданское общество, 
возможно посредством поликультурного образования подрастающего 
поколения, а также повышения поликультурной грамотности среди 
взрослых. Задачи поликультурного образования детей дошкольного 
возраста преимущественно отражены в разделе «Социально-нрав
ственное и личностное развитие» в образовательной области «Ребе
нок и общество» учебной программы дошкольного образования.

Поликультурное образование как ведущий фактор и процесс спе
циально организованной социализации и инкультурации направлено 
на формирование толерантности как базисного компонента мировоз
зрения человека, нравственного качества личности, универсальной 
ценности, позитивного отношения к культурному плюрализму. Роди
тели и педагоги являются первичными агентами социализации, транс
лирующими образцы толерантного отношения и культурные ценно
сти. Поликультурное образование детей старшего дошкольного воз
раста включает познание ребенком себя в семье, системе социальных 
отношений и ролей; осознание ценности родной культуры и своей 
этнокультурной идентичности; принятие разнообразия национально
стей и культур в своей стране и мире, этику межкультурной коммуни
кации.

Истоки зарождения идей поликультурного образования до появ
ления целостной концепции раскрываются в педагогическом наследии 
мировых классиков Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ф.А.В. Дис-
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тервега, К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, Дж. Дьюи и др. Концепция 
поликультурного образования начала развиваться с 1930 года в США 
в рамках полиэтнического и кросскультурного образования. И только 
в 1974 г. на собрании Американской ассоциации преподавателей пе
дагогических колледжей впервые был озвучен термин «поликультур- 
ное образование», которое трактовалось как образование, основанное 
на культурном плюрализме, способствующее не только осознанию, 
пониманию, принятию и поддержке межкультурных различий, но и 
признанию права различных культур на существование [3]. Развитие 
западной теории и практики поликультурного образования рассматри
вается в исследованиях Д. Голлник, П. Чинн, Дж.А. Бэнксона, К. Бен
нет, Б. Пареха, Н. Глейзера, Дж. Морли и др.

С 90-х гг. XX века парадигма поликультурного воспитания и 
образования стала исследоваться педагогами и психологами Рос
сийской Федерации (А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев, В.В. Ма- 
каев, З.А. Малькова, JI.JI. Супрунова, О.В. Гукаленко, В.А. Ершов, 
И.С. Бессарабова, О.В. Хухлаева, Н.В. Кагуй, Т.А. Гелло, Ю.А. Ка- 
рягина, JI.B. Колобова, С.В. Рыкова, И.Л. Краснов, И.А. Потапова, 
Н.Н. Выгодчикова, М.Н. Сираева, Н.Н. Ушнурцева, Ф.Н. Зиатдинова 
и др.), Украины (А.К. Солодка, В.В. Бойченко, Е.В. Черный и др.), 
Армении (М.А. Абрамян), Киргизии (К.Г. Адылбек), Республики Бе
ларусь (В.П. Тарантей, И.А. Комарова, О.О. Прокофьева, Т.В. Палие- 
ва, Г.Я. Бархерт, И.И. Калачева и др.). В основном их научные работы 
раскрывают вопросы организации поликультурного воспитания и об
разования в школе, а также в сфере среднего и высшего профессио
нального образования. В исследованиях Н.В. Кагуй и Е.В. Черного, 
И.А Комаровой, О.О. Прокофьевой, Т.В. Палиевой нашли отражение 
актуальные проблемы поликультурного образования детей дошколь
ного возраста.

Формирование основ поликультурной личности следует начинать 
с дошкольного возраста, так как этот период является сензитивным 
в плане познавательной активности, овладения формами общения и 
поведения, принятыми в обществе, развития любознательности и уме
ния подчинять свои действия конкретной задаче (С.Л. Рубинштейн, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). 
Кроме этого, у дошкольников формируются ценностные ориентации 
и рефлексивное мышление; дошкольный опыт является достаточно 
прочным и становится базовым для формирования ценностного от
ношения к людям, а также нравственных качеств личности.
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Целью поликультурного образования в учреждениях дошкольно
го образования является формирование поликультурной компетентно
сти у детей дошкольного возраста. Компетентность -  это сформиро
ванная интегративная способность личности применять компетенции 
(совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств и спосо
бов действий) и достигать положительного результата в практической 
деятельности, общении и взаимодействии с людьми.

Поликультурная компетентность детей дошкольного возрас
та включает приобретенные в процессе образования многокультур
ные знания; способы межличностного взаимодействия; способность 
к решению межличностных, межкультурных проблем посредством 
признания культурного многообразия и равноценности каждой соци
альной общности, культуры, этноса; интерес и потребность в поло
жительном результате общения в условиях поликультурной среды, а 
также толерантные качества личности.

Формирование поликультурной компетентности у детей происхо
дит последовательно, в соответствии с освоением следующих компо
нентов:

1) социально-личностного, который включает развитие социально
нравственных качеств личности ребенка через познание и принятие 
социальных норм, ролей; упражнение в культуре общения и поведе
ния в семье, кругу друзей, учреждении дошкольного образования, 
общественных местах, с людьми, нуждающимися в помощи (инвали
дами, пожилыми, беженцами и др.);

2) этнокультурного, который основывается на осознании до
школьником своей этнокультурной принадлежности; на познании 
достопримечательностей родного города и страны, государственной 
символики, а также истории, традиций, обрядов, праздников, фоль
клора, искусства белорусов; на умении ценить родной язык и культу-
ру;

3) межкультурного, который содержит представления о много
культурном глобальном обществе, равноценности культур народов, 
проживающих на территории Республики Беларусь; умение проявлять 
уважение, терпимость по отношению к представителям разных куль
тур и поддержать межкультурное общение.

Для формирования поликультурной компетентности выпускни
кам учреждений дошкольного образования следует усвоить соответ
ствующие компетенции:
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Компоненты
поликультурной
компетентности

Поликультурные компетенции

Социально
личностная
компетентность

Представления о социальных нормах и ролях, правилах 
поведения в разных обстоятельствах и общественных 
местах; о социальных группах, нуждающихся в помощи 
(инвалиды, беженцы, пожилые люди и др.).
Умения строить межличностные отношения со взрос
лыми и сверстниками, работать сообща в команде, кон
структивно разрешать конфликтные ситуации и уважать 
мнение другого.
Навыки культурного общения и поведения.
Личностные качества -  доброжелательность, приветли
вость, отзывчивость, внимательность, честность, эмпа
тия, компромиссность, коммуникабельность.

Этнокультурная
компетентность

Представления о географическом положении и богатой 
природе Беларуси; нравственных качествах белорусов; 
особенностях и самобытности культуры страны: до
стопримечательностях, символике, истории, традициях, 
обрядах, праздниках, языке, фольклоре, искусстве, бело
русском национальном костюме, народных промыслах, 
кухне, знаменитых людях Беларуси.
Умения называть города Республики Беларусь, свою и 
родительскую национальность; ценить родной язык и 
белорусскую культуру; с помощью взрослого и самостоя
тельно собирать, хранить, анализировать и транслировать 
информацию о своей стране и культуре.
Навыки определения особенностей белорусской культу
ры, употребления речевых оборотов и слов вежливости 
на родном языке.
Осознание себя гражданином Республики Беларусь, своей 
этнокультурной идентичности; позитивное отношение к 
культурным ценностям, уважение к людям разных про
фессий.
Личностные качества -  любознательность, общитель
ность, стремление понять себя и окружающих, рефлек
сивность, открытость, гражданственность, патриотизм.

Межкультурная
компетентность

Представления о соседних странах, многообразии куль
тур мира и их взаимосвязи, особенностях внешнего вида, 
языка, национальной одежды, природных, социальных и 
культурных условий жизни людей разных народов. 
Умения с уважением относиться к представителям разных
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Компоненты
поликультурной
компетентности

Поликультурные компетенции

национальностей, живущих в Республике Беларусь, к их 
культуре и традициям; взаимодействовать с представи
телями других культур, руководствуясь принципом толе
рантности.
Навыки межкультурного общения и сотрудничества, по
зитивного эмоционального отношения к культурным раз
личиям, к диалогу и сотрудничеству.
Личностные качества -  толерантность, поликультурная 
восприимчивость, уважительность, надежность, эмо
циональная стабильность, искренность и дружелюбие в 
общении.

Процесс формирования поликультурной компетентности у детей 
старшего дошкольного возраста следует организовывать согласно сле
дующим компонентам:

- мотивационно-потребностному -  стимулируется внутреннее по
буждение и интерес детей к освоению поликультурных знаний и со
циально-нравственных ценностей, а также положительное отношение 
к людям независимо от их социального статуса, принадлежности к 
какой-либо этнической или культурной группе; в результате у ребенка 
возникает потребность в получении расширенных знаний о культур
ном разнообразии, а также в межличностной и межкультурной комму
никации;

- когнитивному -  у дошкольников формируется теоретическая 
осведомленность о социальных отношениях в многокультурной сре
де, разнообразии культурных ценностей; в результате ребенок полу
чает представления о нормах культурного поведения в семье, детском 
коллективе и обществе, о многообразии культур и национальностей в 
своей стране и мире;

- эмоционально-отношенческому -  детям раскрывается высокая 
степень значимости предмета познания посредством избавления от не
гативных стереотипов, а также осуществляется взаимосвязь и взаимо
обусловленность восприятия, переживаний, образных представлений 
об окружающем мире и людях с межличностным и межкультурным 
общением и взаимодействием; в результате у детей формируется пред
ставление о вреде негативных стереотипов, основанных на предрассуд
ках, развивается поликультурная эмпатия и толерантное отношение к
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окружающим людям независимо от их социального положения, состоя
ния здоровья, национальности и культурных особенностей;

- коммуникативно-поведенческому, где осуществляется переход 
полученных детьми представлений и знаний в поведенческую и ком
муникативную сферу, поддерживается умение применять усвоенные 
знания в межличностном и межкультурном общении; в результате 
дети овладевают необходимыми способностями, опытом и личност
ными качествами.

В Образовательном стандарте Республики Беларусь личностная 
готовность ребенка к школе определяется как способность регулиро
вать свои взаимоотношения с социальной средой, проявлять свойства, 
которые необходимы для овладения новыми видами деятельности, от
ношений со сверстниками, взрослыми и самим собой.

Проектно-игровая деятельность как одна из личностно ориенти
рованных технологий позволяет развивать у детей творческое мыш
ление, познавательный интерес к различным областям знаний, само
стоятельность в приобретении представлений об окружающем мире, 
а также формирует у них коммуникативные навыки и нравственные 
качества личности. Проектно-игровая деятельность -  это целенаправ
ленное созидательное взаимодействие субъектов педагогического 
процесса друг с другом и социокультурной средой, в ходе которого ре
ализуются познавательные, игровые, творческие и коммуникативные 
формы активности. Н.Д. Левитовым, А.А. Люблинской, Н.В. Седж ак
тивность рассматривается как свойство личности, которое проявляет
ся в творческой созидательной деятельности. Рассмотрим возможно
сти компонентов проектно-игровой деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста:

- познавательная активность побуждает желание заниматься ум
ственной деятельностью (сравнивать, рассуждать, оценивать, анали
зировать), обеспечивает исследовательский творческий поиск, усвое
ние информации, а также определяет способы преодоления проблем;

- игровая активность делает понимание и решение поставлен
ных задач доступными и интересными для ребенка, осуществляет на
правленность действий ребенка благодаря игровым ролям и правилам;

- творческая активность выполняет функцию самореализации, 
развития воображения и креативного мышления, проявляется в сози
дательной деятельности;

- коммуникативная активность преобразует коммуникативные 
знания в способность к конструктивному общению и взаимодействию
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с окружающими, развивает инициативность, сотрудничество, целе
устремленность и самостоятельность во взаимоотношениях дошколь
ников со взрослыми и сверстниками.

Потенциал игры как ведущего вида деятельности в дошкольном 
возрасте расширяется в сочетании с проектным методом. Игра рас
крывает дошкольникам способы действий в доступной форме, спо
собствует освоению предмета познания лучше, чем в любой другой 
деятельности. Создание проектов в отличие от творческих игр имеет 
определенную структуру содержания и последовательность действий; 
предполагает планирование в решении проблемных и нестандартных 
задач, поиск информации при выполнении проектных заданий, полу
чение продукта творческой деятельности и его презентацию.

Исследования Е.С. Полат, Е.С. Евдокимовой, JI.B. Киселевой, 
JI.B. Пенкрат и Н.В. Самусевой создают методологическую основу 
проектно-игровой деятельности. Авторы в своих классификациях 
выделяют по доминирующей деятельности детей игровые (ролевые, 
ролево-игровые) проекты. Согласно их мнению, игровые проекты на
правлены на решение проблем социального характера с использова
нием элементов творческих игр, через принятие ребенком какой-либо 
роли, обусловленной содержанием и характером проекта. Однако в 
проектно-игровой деятельности применяются не только творческие 
игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные), но также 
игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), ролевые 
коммуникативные упражнения, игровые проблемные ситуации.

Игра используется как единый сюжет с обыгрыванием определен
ных ролей детьми (писателей, художников, архитекторов, экскурсово
дов, космонавтов, путешественников и т.д.) для решения проектных 
задач; в качестве дидактического способа получения новой информа
ции, закрепления и обобщения усвоенных знаний, упражнения в со
вершенствовании культуры поведения; в процессе презентации про
ектов и распространения детьми накопленного опыта и знаний в ре
зультате проектно-игровой деятельности.

Таким образом, в проектно-игровой деятельности проект опре
деляет содержание и последовательность организации работы, а игра 
является методом либо формой поликультурного образования детей 
старшего дошкольного возраста.

Этапы подготовки и реализации проектно-игровой деятельности 
в учреждении дошкольного образования имеют трехсторонний харак
тер и включают действия педагога, детей и родителей. В организацию
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деятельности по реализации проектов со стороны педагога входят сле
дующие действия:

- на целеполагающем эт апе —  появление замысла проекта, изуче
ние вопросов по теме проекта, подведение детей к постановке про
блемы (цели исследования), определение гипотезы и задач поиска, 
введение в игровую ситуацию, распределение ролей;

- на поисково-организационном эт апе  — оказание помощи в пла
нировании деятельности для решения проектных задач, организация 
опосредованной поисковой деятельности детей, направление к источ
никам получения информации;

- на исполнительском эт апе  -  оказание прямой или косвенной 
помощи в подборе материала и информации для проекта, осущест
вление контроля над реализацией проекта, анализ и структурирование 
собранного материала;

- на презентативном этапе -  подготовка к выступлению по за
щите проекта, презентация совместно собранных материалов проекта, 
подведение итогов проектно-игровой деятельности;

- на рефлексивном этапе -  анализ своей деятельности в ходе 
реализации проекта с целью выявления ошибок и недопущения их в 
дальнейшем, определение перспектив развития и распространения ре
зультатов проектно-игровой деятельности.

К характерным особенностям организации проектно-игровой де
ятельности с детьми относятся следующие:

-  педагог занимает различные позиции в совместной деятельно
сти с участниками проектов: помощника, информатора, консультанта, 
координатора, организатора, эксперта, партнера и т.д.;

-  при целеполагании будущего проекта происходит принятие 
детьми игровой ситуации, игровых правил и ролей;

-  педагогическое взаимодействие основано на субъект-субъектных 
отношениях, что способствует повышению мотивации и интереса к со
держанию поликультурного образования, активизации познавательных 
процессов, эмоциональной отзывчивости и взаимопомощи; проявле
нию творческих способностей, креативного мышления, самостоятель
ности в выработке идей и решений; формированию коммуникативных 
навыков, способности к анализу результатов своей деятельности;

-  образовательная среда обладает характерными чертами: ин
формационностью, продуктивностью, диалогичностью, коллективно
стью, интегративностью, моделированием, творческой направленно
стью, многокультурностью, рефлексивностью;
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----- результатом взаимодействия в триаде «педагог-ребенок-родите- 
ли» является получение продуктов творческой деятельности, презен- 
тативных умений у детей, формирование компонентов поликультур
ной компетентности.

Таким образом, поликультурное образование направлено на ор
ганизацию познания сходств и различий между культурами; фор
мирование у подрастающего поколения отношения к культурному 
плюрализму как ценности; развитие способности к конструктивному 
взаимодействию с представителями различных социальных групп, 
культур, национальностей, религий и т.д., а также готовности к вза
имному межличностному и межкультурному диалогу и сотрудниче
ству; воспитание социально-нравственных качеств личности, включая 
толерантность к окружающим людям как трансляторам культурных 
паттернов. Эффективным средством формирования поликультурной 
компетентности детей дошкольного возраста, а также повышения 
уровня поликультурной грамотности среди педагогов дошкольного 
образования и родителей воспитанников служит проектно-игровая де
ятельность.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Экономическое образование -  новое направление дошкольной пе
дагогики. В последние десятилетия, в связи с переходом к рыночной 
экономике, встал вопрос о том, что современный человек должен об
ладать экономическим мышлением, деловыми качествами, высоким 
уровнем экономической культуры. Эти требования общества сделали 
проблему экономического образования актуальной уже применитель
но к дошкольному возрасту, так как ребенок с малых лет соприкаса
ется с такими экономическими категориями, как деньги, вещи, труд, 
стоимость. Общепризнано, что именно в этот период у ребенка закла
дываются основы фундаментальных понятий и представлений, в том 
числе и экономических.

Исследования последних лет в отечественной педагогической 
науке свидетельствуют о том, что нравственно-трудовое воспитание 
служит фундаментом экономического образования детей. Одним из 
аспектов современной модели социально-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста является нравственно-трудовой аспект, 
включающий в себя экономическое образование ребенка.

Экономическое образование рассматривается как процесс фор
мирования элементарных экономических представлений, знаний, по
нятий в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно
стями, возможностями и потребностями обучающихся. Современные 
ученые рассматривают экономическое образование как формирование 
экономического мышления, сознания, поведения, качеств личности, 
способствующих формированию рационального отношения к мате
риальным и духовным ценностям и становлению начал ценностных 
ориентаций. Необходимо отметить, что в дошкольном детстве необ
ходимо формировать лишь предпосылки экономического образова
ния. Эффективное решение данной проблемы может быть достигнуто 
только посредством тесного взаимодействия учреждения дошкольно
го образования и семьи.

История педагогики свидетельствует о том, что идея экономиче
ского образования детей зародилась в трудах древнегреческих фило
софов Ксенофонта, Платона, Сократа, Аристотеля.

Важный этап в развитии идеи экономического образования де
тей дошкольного возраста связан с деятельностью великого чешско
го педагога Я.А. Коменского. В своих трудах он отмечает, что эконо
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мическое образование малолетних детей является составной частью 
развернутой системы обучения и воспитания от рождения ребенка до 
зрелости.

Значительный вклад в развитие прогрессивных идей экономиче
ского образования детей внес швейцарский педагог И.Г. Песталоцци. 
Его мысли о единстве трех видов деятельности (домоводства, сель
ского хозяйства, промышленности) в организации жизни ребенка со
храняют свою актуальность и сегодня. Следует отметить, что разраба
тывая проблему трудового воспитания, он исходил из необходимости 
гармоничного развития всех сил и способностей ребенка.

Роберт Оуэн одним из первых заговорил о большой воспитатель
ной роли соединения производительного труда детей с обучением. 
Большое значение он придавал вопросам трудового воспитания детей. 
Научное обоснование трудовой и социально-экономической роли вос
питания было дано К. Марксом и Ф. Энгельсом.

Непосредственно вопросами экономического образования детей 
занималась Н.К. Крупская. Она считала важным вопросом выработку 
у детей навыков организации труда, формирование трудовых умений 
и навыков, соблюдение дисциплинированности, а также рекомендо
вала учащимся на занятиях и в процессе самообразования соблюдать 
правила строжайшей экономии времени и энергии.

Вопросы экономического образования занимали одно из веду
щих мест в педагогической системе А.С. Макаренко, который разра
ботал цель и главные педагогические задачи хозяйственного воспи
тания. Он высказывал важную мысль о том, что каждый ребенок, как 
член семьи, является полноправным членом семейного хозяйства. 
А.С. Макаренко называл экономическое воспитание хозяйством и 
отмечал, что хозяйственное воспитание наших детей должно заклю
чаться в воспитании не только хозяйственного члена семьи, но и хо- 
зяина-гражданина.

Целью экономического образования детей дошкольного возрас
та является формирование основ экономической культуры личности 
ребенка. В соответствии с целью в качестве задач экономического об
разования детей дошкольного возраста выступают:

- формирование предпосылок экономического мышления воспи
танников как процесса и итога познания в форме элементарных эко
номических представлений, знаний, понятий (труд как категория эко
номическая, деньги как социокультурное явление, реклама, полезные 
навыки и привычки в быту);
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- формирование базисных качеств экономического поведения и 
деятельности детей (бережливости, экономности, рациональности, 
деловитости трудолюбия);

- создание условий для экономически грамотного поведения и 
деятельности детей дошкольного возраста.

Разработка содержания экономического образования детей до
школьного возраста -  сложная психолого-педагогическая проблема, 
поэтому применительно к детям дошкольного возраста можно гово
рить только о некоторых предпосылках экономической подготовки.

В настоящий период содержание основ экономического образова
ния детей дошкольного возраста нашло отражение в ряде парциаль
ных программ: А.Д. Шатовой «Дошкольник и экономика», Е.А. Курак, 
JI.A. Михиревой, А.Н. Орешиной «Экономическое воспитание до
школьников», М.Ф. Грищенко, Л.С. Ковальчук, Т.М. Жогла «Мы сами 
и экономика», Н. Селивановой «Царица экономика» и др.

Одной из первых программ, разработанных в данной области, яв
ляется программа А.Д. Шатовой «Дошкольник и экономика». Данная 
программа построена на нескольких важных теоретических положе
ниях, связанных с развитием личности ребенка: всякая личность раз
вивается в деятельности; базовой деятельностью человека является 
труд; сущность экономического образования детей дошкольного воз
раста заключается в формировании различных потребностей и береж
ного отношения к окружающей природе и миру вещей.

В разработанной А.Д. Шатовой программе выделено четыре раз
дела, вокруг которых автор группирует содержание основ экономиче
ских знаний и методику работы с детьми: «Труд -  продукт», «Рекла
ма», «Деньги», «Полезные навыки и привычки в быту». Содержание 
программы рассчитано на работу с детьми старшего дошкольного воз
раста и направлено на то, чтобы научить ребенка понимать и ценить 
окружающий предметный мир, как результат труда взрослых; уважать 
людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать деньги; 
осознавать на доступном уровне взаимосвязь понятий «труд -  про
дукт -  деньги»; понимать простые экономические понятия.

Реализация содержания программы проходит в двух направлени
ях. Первое -  включение предложенного содержания в разные виды 
детской деятельности. Второе -  локальное, представляет собой инте
грацию содержания денной программы с обязательной программой 
воспитания и обучения детей, по которой работает учреждение до
школьного образования.
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Определенный интерес представляет программа «Экономиче
ское воспитание дошкольников» (авторы: Е.А. Курак, JI.A. Михирева, 
А.Н. Орешина). Содержание программы включает в себя темы в виде 
циклов учебных ситуаций, при изучении которых дети в игровой фор
ме знакомятся с основными экономическими понятиями.

В результате проведенных исследований, А.А. Смоленцева от
разила содержание экономических знаний в следующих темах: «Моя 
семья» (семейная экономика), «Мир денег» (деньги, цена), «Мой го
род» (производство полезных товаров), «Мир товаров» (основы мар
кетинга), «Моя страна» (ресурсы). Осваивая эти темы, дети знакомят
ся с семейной экономикой, продуктами труда и их производителями, с 
окружающим их миром вещей, природы на региональном материале.

Оригинальную модель экономической подготовки детей в усло
виях дошкольных образовательных учреждений предлагают белорус
ские исследователи М.Ф. Грищенко, Л.С. Ковальчук, Т.М. Жогла. Ими 
разработана программа «Мы сами и экономика» для детей старшего 
дошкольного возраста. Программа предполагает ознакомление детей 
дошкольного возраста с окружающим миром, созданным руками и 
умом человека, миром самих людей, их потребностями и способами 
их удовлетворения; формирование элементарного экономического 
мышления ребенка; понимание и усвоение детьми самых простых 
экономических категорий. Подача основ экономических знаний в 
программе дается в определенной логической последовательности: 
потребности людей, источники удовлетворения потребностей; соз
дание средств существования, приобретение средств существования; 
деньги, их происхождение и функции, обмен и торговля. Программа 
«Мы сами и экономика» состоит из четырех разделов, каждый раз
дел делится на темы, изучение которых осуществляется на занятиях. 
Тематика занятий в программе «Мы сами и экономика» соответствует 
программному содержанию и целям педагогической стратегии учеб
ной программы дошкольного образования.

В учебной программе дошкольного образования знакомство с 
азами экономики начинается со средней группы. Совершенствование, 
углубление и систематизация полученных знаний осуществляется в 
старшей группе. Задачи в области экономического образования детей 
распределены по образовательным областям «Ребенок и общество», 
«Элементарные математические представления».

В средней группе в соответствии с учебной программой дошколь
ного образования детям даются первоначальные представления о се
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мейном бюджете, они знакомятся с деньгами и их функциями, расши
ряются знания о разных профессиях, формируется уважение к людям 
труда.

В старшей группе происходит расширение представлений детей о 
семейном бюджете, совершенствование и углубление знаний детей о 
деньгах, о том, что деньги зарабатываются трудом, обогащение пред
ставлений детей о труде людей, разнообразии человеческих профес
сий, формирование уважения к людям труда, воспитание положитель
ного отношения к труду, культуре труда.

Необходимо отметить, что в настоящее время имеется опыт соз
дания программ по экономическому образованию детей дошкольного 
возраста со стороны педагогов-практиков. Примером тому являются 
программы «Экономическая азбука» Т. Кондылевой и «Царица эконо
мика» Н. Селивановой, разработанные на основе курса «Знакомство с 
экономикой», предложенного американской ассоциацией «Достижение 
молодых». Программа призвана знакомить детей с Концепцией свобод
ного предпринимательства, учить понимать бизнес и экономику семьи. 
В программе дается основная информация о вопросах персональной и 
семейной экономики, о роли в ней производителей и потребителей.

К условиям эффективного экономического образования детей до
школьного возраста следует отнести:

-  создание в учреждении дошкольного образования атмосферы 
значимости экономического образования воспитанников и его необхо
димости в практике работы с детьми;

-  создание соответствующей предметно-развивающей среды 
(центра гнома Эконома и центра экономической игротеки) для форми
рования, закрепления и самостоятельного применения элементарных 
экономических представлений, знаний, понятий; центра науки -  для 
проведения опытов и экспериментов, направленных на формирование 
умений применять полученные знания в практической деятельности, 
обогащения экономического опыта в данной области; центра художе
ственно-речевой деятельности, включающего подбор соответствую
щих литературных произведений с иллюстрациями, костюмами для 
их инсценировки, разные виды театров, альбомы с пословицами и по
говорками, загадками экономического содержания и др;

-  систематическая и непрерывная работа в данном направлении;
-  тесное взаимодействие семьи и учреждения дошкольного об

разования в формировании основ экономической культуры личности 
ребенка;

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



-  диагностика уровня сформированности основ экономической 
культуры детей дошкольного возраста.

К средствам экономического образования детей дошкольного воз
раста относятся все виды детской деятельности: игровая, элементар
ная трудовая, изобразительная, познавательно-практическая, художе
ственно-речевая, элементарная учебная деятельность, общение.

Усвоению элементарных экономических представлений, знаний, 
понятий, формированию базисных качеств экономического поведения 
и деятельности способствуют наглядные, словесные, практические и 
игровые методы обучения. В данных целях с воспитанниками мож
но провести наблюдение за трудом взрослых, рассматривание картин, 
просмотр видеофильмов, мультимедиа на соответствующую тему. В 
практике работы учреждения дошкольного образования могут широко 
использоваться беседы, чтение художественных произведений эконо
мического содержания, составление рассказов, сочинение сказок. Ка
чественному усвоению элементарных экономических представлений, 
знаний, понятий будут способствовать упражнения в решении задач, 
моделирование, выполнение опытов и экспериментов.

Наибольшее распространение в экономическом образовании детей 
дошкольного возраста получили игровые методы: дидактические игры 
(«Материальные потребности», «Какие бывают доходы», «Для чего 
нужны деньги», «Наличная сумма или сдача» и др.); сюжетно-дидак- 
тические игры («Банк», «Биржа», «Бюро добрых услуг», «Семейный 
бюджет», «Супермаркет», «Ярмарка», «Аукцион»), На игровых заняти
ях по математике можно предложить детям игровые ситуации, связан
ные с деньгами и ввести в оборот такое понятие, как валюта, объяснив, 
что доходы и расходы имеют не только денежное выражение.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Экологическое образование -  новое направление дошкольной 
педагогики. Его базовой основой является методика ознакомления 
детей дошкольного возраста с природой, которая обеспечивает фор
мирование умений у маленьких детей ориентироваться в различных 
явлениях природы, главным образом, доступных непосредственному 
наблюдению: научить различать растения и животных, давать им не
которые характеристики, в отдельных случаях устанавливать причин- 
но-следственные связи. В последнее десятилетие работа учреждений 
дошкольного образования сосредоточилась на воспитании у детей 
осознанного отношения к живому — ознакомление с природой приня
ло природоохранную направленность.

Экологическое образование дошкольников -  это ознакомление 
детей с природой, в основу которого положен экологический подход, 
при котором образовательный процесс опирается на основополагаю
щие идеи и понятия экологии.

Целью экологического образования детей дошкольного возраста 
является формирование основ экологической культуры ребенка, кото
рая базируется на формировании осознанно правильного отношения к 
явлениям и объектам природы, человеку как живому существу, к сво
ему здоровью и среде, в которой живет ребенок.

Первоначально элементы экологической культуры детей дошколь
ного возраста складываются на основе их взаимодействия с предмет- 
но-природным миром, который их окружает: растениями, животными 
(сообществами живых организмов), их средой обитания, предметами, 
изготовленными людьми из материалов природного происхождения.

В результате исследований С.Н. Николаевой и И.А. Комаровой 
было установлено, что осознанно правильное отношение дошкольни
ков к природе включает в себя три компонента: эмоционально-эсте
тический (умение любоваться красотой природы); интеллектуально
познавательный (наличие интереса к явлениям и объектам природы); 
нравственно-действенный (гуманное отношение к животным и расте
ниям, готовность выполнять различные трудовые действия по уходу 
за ними).

Критериями осознанно правильного отношения к природе явля
ются:

- знание условий, при которых живой организм остается живым;
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- желание трудиться самостоятельно или по указанию взрослого 
на участке или в уголке природы;

- самостоятельные поступки и действия, направленные на сохра
нение живых существ;

- наличие у ребенка познавательного интереса к природе;
- представленность в самостоятельных играх детей знаний о при

роде и отношения к ней.
Задачи экологического образования -  это задачи создания и реа

лизации образовательной модели, при которой достигается эффектив
ное формирование основ экологической культуры ребенка, включаю
щие в себя:

- наличие в педагогическом коллективе атмосферы значимости 
экологических проблем и приоритетности экологического образова
ния ребенка;

- создание в учреждении дошкольного образования эколого-раз- 
вивающей среды;

- систематическое повышение квалификации педагогов в данной 
области;

- осуществление систематической работы с детьми в рамках раз
личных инновационных технологий;

- выявление уровня экологической культуры ребенка.
Проведенные исследования в области экологического образо

вания детей дошкольного возраста С.Н. Николаевой, Н.Н. Кондратье
вой, Н.А. Рыжовой, А.А. Петрикевич и др. доказали правомерность 
формирования у детей экологических представлений:

- о неживой природе: солнце, атмосфере, литосфере, гидросфере, 
изменениях в природе в разное время года;

- о животном мире: разнообразии животных, особенностях их 
строения и развития, питания, влияния окружающей среды на живот
ных, животных разных экосистем, ухода за животными, значения жи
вотных в природе;

- о растительном мире: разнообразии растений, особенностях ро
ста и развития, растениях разных биоценозов, уходе за растениями, 
основных признаках и значении растений в природе;

- о человеке как живом существе: строении тела человека, его 
основных функциях и системах организма, понятии «здоровый образ 
жизни», необходимых условиях жизнедеятельности человека, месте 
человека в природе;

- о взаимосвязи объектов и явлений природы между собой и че
ловеком.
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По мнению С.Н. Николаевой, в работе по формированию у детей 
дошкольного возраста первоначальных экологических представлений 
необходимо:

1) показать дошкольникам два мира природы:
- один -  саморазвивающийся, независимый от человека и его дея

тельности мир естественной природы: леса, степи, реки, озера и др.;
- другой -  мир культурной природы, который создан людьми и их 

трудом: поля, сады, парки, скверы, животноводческие фермы;
2) сформировать у детей понимание, что каждое живое существо 

(растение, животное) растет, развивается, если для этого есть все не
обходимые условия (влага, тепло, свет, почва для растений; корм, вода, 
температурный режим, убежище для животных);

3) показать, что человек пользуется дарами дикой природы: со
бирает грибы, ягоды, отдыхает в лесу, купается в реках, охотится, и 
только бережное обращение с природой сохраняет ее;

4) продемонстрировать, что в природе все взаимосвязано, нару
шение одного звена ведет к гибели всех остальных;

5) рассказать, как человек забоится о дикой природе: бережет леса 
от пожаров, сажает новые деревья, подкармливает диких животных, 
создает заповедники.

Работа по экологическому образованию детей дошкольного 
возраста в учреждениях дошкольного образования Республики Бела
русь ведется в соответствии с учебной программой дошкольного об
разования (образовательная область «Ребенок и природа»), содержа
ние которой включает в себя: формирование представлений о неживой 
природе, растениях и животных, организме человека, взаимосвязях в 
природе.

В последние десятилетия создан ряд специализированных 
программ по экологическому образованию детей дошкольного возрас
та, которые Н.А. Рыжова подразделяет на три группы: экологической 
(биоэкологической), эстетико-культурно-экологической и социально
экологической направленности. К первой группе относятся програм
мы: С.Н. Николаевой «Юный эколог», Н.Н. Кондратьевой «Мы», 
Ж.Л. Васякиной-Новиковой «Паутинка», Н.А. Рыжовой «Наш дом -  
природа» и др. Вторую группу представляют программы: В.И. Аши- 
кова и С.Г. Ашиковой «Семицветик», И.Г. Белавиной, Н.Г. Найденской 
«Планета -  наш дом» и др. К третьей группе относятся программы:
Н.Н. Вересова «Мы -  земляне», Т.В. Потаповой «Детский сад XXI 
века», Л.М. Клариной «Экономика и экология». Все выше перечис
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ленные программы разработаны российскими авторами, имеют свои 
специфические особенности, они вызывают определенные трудности 
в адаптации к отечественной системе дошкольного образования. Дан
ные программы в основном направлены на формирование экологиче
ской культуры личности ребенка, ответственного отношения к при
роде, но в них отсутствует экологический подход в сфере педагогиче
ского взаимоотношения с ребенком.

Необходимо отметить, что экологическое образование дошколь
ников невозможно без учета экологических потребностей самого ре
бенка, оценки качества его отношения к окружающей среде, по эко
логическим критериям. Одним из наиболее показательных вариантов 
реализации идей экологического подхода в контексте дошкольной 
педагогики является опыт болгарских ученых. По их мнению, соци
альная ситуация развития личности обуславливает развитие и содер
жание личностных приоритетов среды. Под ее влиянием формирует
ся ценностное отношение к разным качествам среды и организуется 
собственное взаимодействие с ней. Этот факт был сформулирован
Н. Живковым, основоположником дошкольного воспитания и первым 
теоретиком дошкольной педагогики в Болгарии. Данный подход был 
взят О.О. Прокофьевой за основу разработки программы «Экологи
ческая азбука». Основная идея разработанной ею программы заклю
чается в формировании субъектного экологосообразного отношения 
ребенка к окружающей природной среде, основным проявлением ко
торого является субъектное экояогосообразное отношение ребенка к 
себе и своей окружающей среде, к другим людям и их окружающей 
среде, к природным явлениям и объектам и их окружающей среде, к 
овладению основами экологической компетентности с целью положи
тельного взаимодействия с окружающей средой.

В процессе работы по программе дети могут получить элемен
тарные экологические представления, освоение которых будет спо
собствовать овладению ими практическими умениями разных видов 
деятельности в природе, обеспечит соблюдение ребенком норм и пра
вил экологически безопасного поведения по отношению к объектам и 
явлениям природы.

Целью программы является формирование субъектного эколого
сообразного отношения ребенка к окружающей среде, находящейся в 
сфере его досягаемости.

Из цели вытекают следующие задачи: развитие способности вос
принимать и оценивать красоту природы, положительного эмоцио
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нального отклика на общение с ней; формирование у детей элемен
тарных научных экологических представлений о ценности природы, о 
себе как части живой природы и правилах экологически безопасного 
поведения в ней; формирование практических умений разнообразной 
деятельности в природе, умений соблюдать нормы и правила взаимо
действия с объектами природы; воспитание субъективного отношения 
к окружающей природной среде, стремление участвовать в ее охране 
и защите.

В основу программы положены следующие принципы:
-  принцип научности предусматривает научную направленность 

в раскрытии ведущих идей и понятий современного естествознания 
на доступном для ребенка уровне;

-  принцип системности заключается в системном представлении 
материала и отражает идею системного строения природы, последова
тельно раскрывает сущность живого организма и его взаимодействие с 
окружающей средой: от внутренних связей живого к внешним связям 
организма и среды и далее к многообразию связей живого в экосистеме;

-  принцип деятельности определяет особое место ведущих, ос
новных деятельностей в реализации экологических потребностей ре
бенка, осознании себя субъектом в формировании субъектного эколо
госообразного отношения к окружающей среде;

-  принцип природосообразности предполагает учет возрастных 
и индивидуальных особенностей в экологическом образовании детей 
дошкольного возраста.

Теоретической основой программы является экологический под
ход, учитывающий экологические потребности самого ребенка, оцен
ку качества его окружающей среды по экологическим критериям, 
введенный Н. Живковым; психолого-педагогические исследования в 
области формирования субъективного отношения к природе С.Д. Де- 
рябо, В.А. Левина; концепция экологического образования детей до
школьного возраста С.Н. Николаевой. Программа разработана в соот
ветствии с требованиями современной теории и практики экологиче
ского образования детей дошкольного возраста.

В структурном отношении программа представлена пятью раз
делами: «Познаем самого себя и других людей», «Познаем мир рас
тений», «Познаем мир животных», «Познаем мир неживой природы», 
«Познаем, как человек использует и охраняет природу».

Содержание программы отражает экологические компетенции, 
включающие в себя следующие компоненты: представления, умения,
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отношения, к основным закономерностям живой и неживой приро
ды -  человеке как части живой природы; многообразии видов, осо
бенностей жизни; понятии «живое» и «неживое», росте, развитии и 
размножении отдельных живых существ, их приспособленности к 
среде обитания; взаимосвязи внутри природных сообществ; взаимо
действии человека с природой. Содержание программы направлено 
на формирование субъектного экологосообразного отношения ребен
ка к окружающей среде, которое включает в себя: перцептивно-аф
фективный, когнитивный, практический и поступочный компоненты. 
Формирование субъектного экологосообразного отношения осущест
вляется в программе посредством эколого-ориентированной деятель
ности, благодаря которой реализуются важнейшие целевые установ
ки, определяющие структурные элементы содержания программы: 
ребенок в деятельности воспринимает и чувствует природу, получает 
опыт эмоционально-коммуникативной деятельности; познает и иссле
дует природу, получает опыт исследовательской и познавательной де
ятельности; отображает, создает и действует в природе, получает опыт 
репродуктивной, творческой и ценностно-ориентированной деятель
ности.

Для достижения цели и решения задач, обозначенных в про
грамме, приоритет закрепляется за такими формами экологического 
образования детей дошкольного возраста, которые интересны в пла
не познавательного и личностного развития, действенны и значимы 
для ребенка, способствуют саморазвитию личности, проявлению его 
«Я» -  игровым и комплексно-тематическим занятиям, природоохран
ным акциям.

Реализация программы обеспечивает развитие самосознания, по
ложительное отношение ребенка к себе и к своим возможностям, осоз
нание своего влияния на окружающую среду, понимание собственной 
ответственности за ее состояние и за себя самого.

В современном экологическом образовании детей дошкольного 
возраста особое внимание уделяется познавательно-исследователь- 
ской и поисковой деятельности совместно с педагогом.

Понятия «познавательно-исследовательская», «элементарная по
исковая деятельность детей» и «детское экспериментирование» явля
ются достаточно близкими по своему содержанию. Так, элементарная 
поисковая деятельность рассматривается как совместная деятель
ность воспитателя и детей, предполагающая высокую активность и 
самостоятельность дошкольников, открытие новых знаний и способов
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познания (JI. М. Маневцова); детское экспериментирование -  это пре
образующая деятельность детей, существенно изменяющая исследу
емые объекты (Н. Н. Поддьяков); познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников предусматривает активность ребенка, 
направленную на постижение особенностей объектов природного и 
предметного мира, связей между ними, их упорядочение и система
тизацию.

Следует заметить, что познавательно-исследовательская деятель
ность детей осуществляется разными способами: методом проб и 
ошибок, в виде опытов и экспериментов с объектами природы, по
средством наблюдений, эвристических рассуждений, предположений. 
Подходы к организации познавательно-исследовательской деятель
ности с детьми дошкольного возраста впервые были заложены в ис
следовании JI. М. Маневцовой, в котором изучалось продуктивное 
влияние элементарной поисковой деятельности на развитие познава
тельного интереса детей старшего дошкольного возраста.

Важным средством постановки познавательных задач является 
создание проблемных ситуаций на основе уже приобретенного опыта. 
Проблемные ситуации необходимо предъявлять детям в определен
ной последовательности: вначале простые, содержащие однозвенные 
связи («Почему на земле лужи?», «Почему рыба плавает?», «Почему 
гусеницу не видно на листьях капусты?»); затем более сложные, со
держащие цепочку связей («Почему весной почва оттаивает к полуд
ню, а к вечеру замерзает?», «Почему сначала прилетают грачи, а по
том -  ласточки?», «Почему растения летом быстро растут?»).

Динамика поисковой деятельности детей дошкольного возраста 
заключается в переходе от принятия познавательных задач, постав
ленных взрослым, и решения их с помощью взрослого к самостоя
тельной постановке и решению данных задач.

В практике работы учреждений дошкольного образования позна
вательно-исследовательская деятельность детей находит свое прояв
ление в виде детского экспериментирования с объектами природы.

Организации элементарных опытов с детьми дошкольного воз
раста осуществляется в логике поисковой деятельности детей, этапы 
которой представлены JI. М. Маневцовой. Так, необходимо помнить
о недопустимости опытов, приводящих к гибели живого, например, 
растений. Поэтому, как только появляются заметные изменения (рас
тения вянут, бледнеют, вытягиваются побеги), необходимо сразу из
менить их условия существования.
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В отечественной дошкольной педагогике достаточное количе
ство учебно-методических пособий, в которых широко представлены 
детские эксперименты и разнообразные опыты. Педагогу важно каче
ственно перевести их содержание в технологию работы с детьми. Для 
этого необходимо продумать условия постановки проблемной задачи, 
сформулировать вопрос так, чтобы у детей возникли разные предпо
ложения, подготовить условия для проверки нескольких из них, обе
спечить процесс самостоятельного поиска детьми верного решения. 
В результате с помощью обобщающего вопроса необходимо стимули
ровать детей к высказыванию верного вывода.

Педагогическая технология развития исследовательской актив
ности детей дошкольного возраста в процессе экспериментирования 
(Т.И. Бабаева, О.В. Киреева) заключается в последовательном перехо
де от этапа к этапу и включает в себя: мотивационно-ориентировоч- 
ный этап, направленный на актуализацию интереса детей к опытам, 
где особое внимание уделяется радости открытия, созданию в группе 
положительной атмосферы, ситуаций, вызывающих интерес, удивле
ние, эмоциональный отклик у детей (фокусы, проблемные ситуации, 
приемы ТРИЗ); содержательно-деятельностный этап, направлен
ный на развитие умений детей решать все более сложные проблемные 
ситуации в условиях усложняющегося экспериментирования; инициа- 
ттно-творческий этап, который предполагает совместный исследо
вательский поиск в рамках проекта («Как много интересного вокруг»). 
Родители и дети включаются в написание «Энциклопедии наших от
крытий», совместный досуг «Клуб открытий», посещение музеев, вы
езды на природу.

Эксперименты, опыты и эвристические рассуждения всегда осу
ществляются детьми на основе имеющихся у  них экологических пред
ставлений, поэтому важна качественная организация наблюдений с 
детьми дошкольного возраста.

Наблюдение -  сложная познавательная деятельность, позволя
ющая распознавать свойства и качества предметов и явлений, выде
лять их индивидуальные, характерные или существенные признаки, 
устанавливать связи и отношения, в которых они находятся. Также 
наблюдение включает и интерпретацию, осмысление получаемой ин
формации.

С.Н. Николаевой впервые представлены циклические наблю
дения за одним и тем же объектом в течение длительного времени, 
которые имеют ряд достоинств. В цикле (цикл наблюдений за аква
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риумными рыбками, за елью во время прогулки, за водой, снегом и 
льдом, за ветками в вазе и др.) осуществляется распределение всего 
объема знаний на порции, каждое следующее наблюдение позволяет 
демонстрировать детям новые стороны и особенности уже знакомо
го объекта природы, одновременно уточнять и расширять сложив
шиеся представления. Многоразовое обращение к одному и тому же 
объекту формирует у детей устойчивый познавательный интерес к 
нему. В результате у них возникает потребность в новых самостоя
тельных наблюдениях.

Наблюдение строится в логике познавательно-исследовательской 
деятельности: сначала ребенок ставит или принимает познавательную 
задачу, потом совместно с воспитателем собираются факты, устанав
ливаются связи, для того чтобы «решить задачу», и затем дать зако
номерный ответ на нее (например, познавательная задача «Почему с 
одной стороны крыши сосульки длиннее?», во второй части которой 
организуется сравнительное наблюдение сосулек с разных сторон 
крыши дома и анализ условий: солнечное тепло, тень, солнце греет, в 
тени прохладнее).

Для использования технологии моделирования в экологиче
ском образовании детей дошкольного возраста необходимо ориенти
роваться в понятиях «модель» и «моделирование». Так, модель -  это 
предметное, графическое или действенное изображение чего-либо. 
Процесс создания модели называется моделирующей деятельностью.

В работе с детьми дошкольного возраста можно создавать и исполь
зовать самые различные модели. Важнейшими из них являются графи
ческое и предметное моделирование различных явлений природы.

К графическому моделированию относятся разные виды кален
дарей природы, которые отражают разнообразные, длительно проис
ходящие явления и события в природе. Можно выделить три типа ка
лендарей природы, широко применяющихся в практике учреждений 
дошкольного образования: календарь наблюдений за сезонными явле
ниями природы; календарь наблюдений за ростом и развитием живых 
существ; календарь наблюдений за птицами.

Календарь наблюдений за сезонными явлениями природы -  это 
календарь, отражающий состояние природы (неживой), раститель
ного и животного мира в ту неделю, когда происходят ежедневные 
наблюдения. Заполнение страницы календаря -  неотъемлемая часть 
«недельной методики» ознакомления детей с сезонными явлениями 
природы. Заполнение календаря, т.е. собственно моделирование, про
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изводится условными знаками и рисунком в полном соответствии с 
наблюдениями. Ежедневно после прогулки дети под руководством 
воспитателя штрихуют клетку с изображением конкретного дня не
дели и в соответствующем окошке специальным значком обозначают 
состояние погоды, направление ветра, степень тепла и холода. В конце 
недели после рассмотрения покрова земли, дерева или куста, живот
ных участка, которые выбраны для отображения в календаре, дети ри
суют их в графе «Живая природа».

Календарь наблюдений за ростом и развитием живых существ 
рассмотрим на примере моделирования роста и развития хомяков. 
Его можно осуществить на четырех страницах белой бумаги, каждая 
из которых соответствует неделе развития животного. Внизу стра
ниц -  полоска-карман «неделя» соответствующего цвета. Каждую 
неделю в полоску-карман вставляется картинка, на которой изобра
жены маленькие животные (их состояние и поведение соответствует 
возрасту).

Календари наблюдений за птицами различаются не только спосо
бом фиксации наблюдений, но и содержанием. Календарь для детей 
младшего дошкольного возраста заполняется карточками с рисунка
ми птиц. Фиксация наблюдений этим способом производится каж
дый день заново и графических «следов» не оставляет. Календарь для 
детей старшего дошкольного возраста заполняется несколько иначе: 
верхняя часть карточки -  с рисунком птиц, нижняя -  в соответствую
щих полосках с символическим обозначением птиц.

Кроме графического моделирования закономерных процессов 
природы в практике работы с детьми дошкольного возраста использу
ется предметное моделирование различных явлений природы:

- создание глобуса;
- картонные модели защитной окраски (маскировочная, отпуги

вающая, расчленяющая);
- модели, с которыми можно совершать детям практические дей

ствия (длинные и короткие ноги, модель хищной птицы).
Велика роль наглядных пособий в экологическом образовании 

детей дошкольного возраста, это связано с преобладанием образного 
мышления, поэтому формирование представлений о природе прохо
дит особенно успешно, если воспитатель использует различные фор
мы наглядности:

- демонстрационные картинки и маленькие раздаточные картинки;
- мультимедийные презентации;
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- репродукции;
- видеофильмы.
Таким образом, моделирование как метод экологического образо

вания детей дошкольного возраста можно использовать в следующих 
случаях:

- как наглядное пособие, когда невозможно реально обследовать 
конкретное растение или животное;

- когда необходимо показать связи, существующие в природе;
- когда необходимо продемонстрировать определенную функ

цию объекта (например, функцию роста);
- когда с помощью модели можно показать весь природный про

цесс во времени;
- когда на примере модели возможно формирование у детей кон

кретных или обобщенных представлений о растениях, животных, че
ловеке.

Технология моделирования в экологическом образовании до
школьников представлена следующим алгоритмом:

- воспитатель предлагает детям описать новые объекты природы 
с помощью готовой модели, ранее усвоенной ими;

- педагог организует сравнение двух объектов между собой, учит 
выделению признаков различия и сходства, одновременно дает задание 
последовательно выкладывать модели, замещающие эти признаки;

- воспитатель постепенно увеличивает количество сравниваемых 
объектов до 3-4;

- педагог обучает детей моделированию существенных или значи
мых для деятельности признаков (например, отбор и моделирование 
признаков растений, определяющих способ удаления пыли с растений 
уголка природы);

- воспитатель руководит созданием понятийных моделей «рыбы», 
«птицы», «звери», «домашние, дикие животные», «растения», «жи
вое», «неживое» и т. д.).

Обучение детей дошкольного возраста моделированию должно 
находиться в тесной связи с обследовательскими действиями. Важ
но учить детей планомерно вести анализ и сравнение объектов или 
явлений природы. Например, при сравнении двух растений сначала 
обследовать и моделировать признаки цветка или листа, а затем сте
бля, корня. При обследовании и выделении признаков каждый из них 
следует называть точным словом.
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Интеграции экологического содержания с другими образова
тельными областями учебной программы дошкольного образования 
служит метод проектов. Экологические проекты предоставляют до
школьникам возможность изучить тот или иной объект разносторон
не, побывать в роли исследователя, понять, как многогранно то или 
иное природное явление. Проекты экологического содержания можно 
отнести к исследовательским. Исследовательские проекты предпо
лагают проверку предположений с использованием разных способов 
познания (наблюдения, эксперимента и др.).
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дошкольный возраст -  это важнейший период, когда формирует
ся личность и закладываются прочные основы опыта жизнедеятель
ности и здорового образа жизни. Задачей педагогов и родителей явля
ется подготовка ребенка к встрече с различными сложными, а порой 
опасными, жизненными ситуациями; предоставление воспитаннику 
необходимых знаний о существующих опасностях; обучение их сво
евременному распознанию, сдерживанию и уменьшению рисков.

Безопасность -  это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 
правильно вести себя в различных ситуациях. Маленькие дети явля
ются наиболее незащищенной и уязвимой частью населения. Позна
вая окружающий мир, дети дошкольного возраста часто сталкиваются 
с опасностью и нередко становятся жертвами своего незнания, бес
печности и легкомыслия. Это связано с отсутствием у детей опыта, 
способствующего пониманию риска, несформированностью навы
ков безопасного обращения с предметами, отсутствием защитной 
психологической реакции на угрозу, свойственной взрослым людям. 
Чрезвычайным для ребенка может быть любое событие, выходящее за 
рамки его привычного быта. Родители, как правило, ограничиваются 
банальными запретами, что вызывает у малыша лишь интерес и лю
бопытство. Чтобы избежать трагедий с участием малолетних детей, 
необходимы соответствующие воспитание и обучение, а также посто
янный контроль со стороны взрослых. Систематически и терпеливо 
разъясняя детям, что такое опасность и как ее избежать, можно их 
подготовить к правильным действиям в тех или иных чрезвычайных 
ситуациях. В каждом конкретном случае следует учитывать возраст и 
уровень развития ребенка, его психологические особенности.

Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 
значительно расширяет социальный опыт ребенка, формирует соци
альную позицию, дает знания, совершенствует умения и навыки, гото
вит к самостоятельной жизни, увеличивает возможности сохранения 
жизни и здоровья.

Проблема безопасности жизнедеятельности человека имеет дав
нюю историю и возникла одновременно с появлением человека на 
земле. С изменением условий жизни человека (появлением транс
порта, сети коммуникаций, технизации жилища) менялись и правила 
безопасности жизнедеятельности.
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С середины XIX в. вопросы воспитания здорового образа жизни 
и навыков безопасного поведения стали обсуждаться и в педагогиче
ской литературе. Еще известный русский педагог К.Д. Ушинский пи
сал о том, что образование уменьшает число опасностей, угрожающих 
нашей жизни, уменьшает число причин страха и уменьшает напря
женность страха ввиду этих опасностей.

В первые годы Советской власти по заданию Наркомпроса вво
дится обязательный учебный предмет школьная гигиена с целью обу
чения детей оказанию первой медицинской помощи при несчастных 
случаях, а в программных документах детских садов 20-30-х годов 
XX в. отмечается необходимость ознакомления маленьких детей с не
которыми вопросами техники безопасности в быту (владение молот
ком, ножом, пилой, клещами, ножницами, иглой и другими бытовыми 
инструментами).

Значительное внимание, начиная с 30-х годов XX в. и до настоя
щего времени, обращалось на вопросы профилактики дорожно-транс- 
портных происшествий и обучения детей дошкольного возраста осно
вам уличной безопасности (исследования В.М. Федяевской, Э.Я. Сте- 
паненковой, М.Ф. Филенко и др.).

В последние десятилетия проблеме безопасности жизнедеятель
ности уделяется особое внимание в содержании комплексных и пар
циальных программ для дошкольных учреждений Российской Феде
рации и Республики Беларусь. Так, вопросы развития навыков основ 
безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста от
ражены в научных трудах и методических разработках Н.Н. Авдее
вой, А.П. Анастасьевой, К.Ю. Белой, Г.К. Зайцевой, О.Л. Князевой, 
Р.Б. Стеркиной, Л.Г. Татариновой, Л.Ф. Тихомировой, Т.Г. Хромцо- 
вой и др.

Особого внимания заслуживает парциальная программа и учеб
но-методическое пособие Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стер
киной «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Москва, 
2005 г.). В основу выделения шести разделов программы (ребенок 
и другие люди, ребенок и природа, ребенок дома, здоровье ребенка, 
эмоциональное благополучие ребенка, ребенок на улицах города) ав
торами положено группирование опасных ситуаций по возможности 
их возникновения, связанной с местом пребывания ребенка. Авторами 
впервые выделен блок социальных опасностей, а также знания о здо
ровом образе жизни и психическом здоровье. Предлагаемая авторами 
система развивающих заданий предполагает разные формы взаимо
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действия детей и взрослых (игры, тренинги, беседы, занятия) и на
правлена на формирование основ экологической культуры, ценностей 
здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными пред
метами, безопасного поведения на улице.

Анализ комплексных программ «Детство», «Истоки», «Радуга», 
«Пралеска» и др. показывает, что в них, наряду с задачами охраны и 
укрепления здоровья детей, выдвигаются требования формирования у 
детей дошкольного возраста знаний по обеспечению личной безопас
ности и умению осуществлять данные правила в повседневной жизни. 
Вместе с тем данные программы не лишены и ряда погрешностей: 
представленные задачи находятся в разных разделах программы, не 
отражают всех компонентов безопасного поведения ребенка (в част
ности, недостаточно рассмотрены бытовые опасности), основной ак
цент сделан на старший дошкольный возраст.

В учебной программе дошкольного образования (Минск, 2019 г.) 
вопросы безопасности жизнедеятельности рассматриваются, начиная 
со второго года жизни в образовательной области «Ребенок и обще
ство». Особое внимание авторами программы обращается на форми
рование представлений о правилах безопасного поведения дома, на 
улице, в природе; безопасности при пользовании колющими и режу
щими орудиями ручного труда, лекарственными и бытовыми препара
тами; пользовании спичками, электрическими и газовыми бытовыми 
приборами; общение с незнакомыми людьми и бездомными животны
ми. Однако, несмотря на значительно более обширный объем знаний 
и умений для детей, представленный в учебной программе, материал 
недостаточно систематизирован и рядоположен, отдельные его разде
лы нуждаются в некоторой детализации и конкретизации. К примеру, 
если вопросы пожарной безопасности и правил дорожного движения 
не нуждаются в особой корректировке и обосновании, да и в практике 
работы учреждения дошкольного образования накоплен достаточный 
опыт работы с воспитанниками в данных направлениях, то другие 
аспекты безопасности жизнедеятельности (пользование опасными 
предметами, лекарственными и бытовыми препаратами, общение с 
незнакомыми людьми и бездомными животными, поведение в экстре
мальных ситуациях, радиационная безопасность и др.) в научно-ме
тодических разработках и в практике представлены в недостаточной 
степени.

Таким образом, формирование основ безопасности жизнедея
тельности детей в условиях учреждения дошкольного образования
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является актуальной и значимой проблемой, обусловленной объектив
ной необходимостью информирования детей о правилах безопасного 
поведения, приобретения ими опыта безопасного поведения в быту.

В качестве первостепенных целей ознакомления детей с основа
ми безопасности следует определить формирование основ по сохра
нению и укреплению здоровья и воспитание безопасного поведения, 
способности предвидеть опасные ситуации, по возможности избегать 
их, при необходимости -  действовать.

Работа с детьми дошкольного возраста по воспитанию основ 
безопасности жизнедеятельности включает целый комплекс задач:

-  знакомство с бытовыми источниками опасности, с необходи
мыми действиями в случае опасности; формирование представлений
о способах безопасного поведения в быту;

-  развитие основ экологической культуры; воспитание любви, 
ответственного и осознанного отношения к родной природе;

-  воспитание грамотного участника дорожного движения;
-  ознакомление с правилами пожарной безопасности;
-  воспитание чувства взаимопомощи и товарищества в различ

ных жизненных ситуациях.
Необходимость своевременной реализации задач и содержания 

воспитания основ безопасности жизнедеятельности детей дошколь
ного возраста объясняется рядом возникших противоречий:

-  между объективной необходимостью раннего информирования 
ребенка о правилах безопасного поведения и отсутствием образова
тельных программ по безопасности жизнедеятельности детей;

-  между жизненной потребностью в накоплении ребенком прак
тического опыта безопасного поведения в быту, дома, на улице, в при
роде и отсутствием научно обоснованной работы с воспитанниками в 
данной области;

-  между важностью целенаправленной деятельности специали
стов учреждения дошкольного образования с детьми и родителями по 
вопросам безопасности жизнедеятельности в условиях детского сада 
и семьи и недостаточным практико-ориентированным уровнем под
готовки в данном направлении будущих специалистов дошкольного 
образования.

Говоря о безопасности ребенка дошкольного возраста, необходи
мо учитывать следующие его особенности:

-  стремление ребенка к самостоятельности и неумение адекватно 
оценивать собственные силы и возможности;
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-  недостаточный опыт поведения в сложных ситуациях, неумение 
использовать правила безопасности.

Условно можно выделить следующие основные источники опас
ности для детей дошкольного возраста:

-  опасности, с которыми он может столкнуться дома;
-  опасности контактов с незнакомыми людьми дома и на улице;
-  опасности, с которыми он может столкнуться на улице и на дороге;
-  опасности в природной среде.
Мероприятия по формированию основ безопасности жизнедея

тельности детей дошкольного возраста целесообразно проводить по 
следующим направлениям:

-  информационному (накопление знаний и обучение правилам 
безопасного поведения);

-  развивающему (формирование практических умений и навыков 
безопасности поведения);

-  воспитательному (формирование мотивации осознанного пове
дения);

-  методическому (создание окружающей развивающей среды 
в помещении, на игровых площадках, территории учреждения до
школьного образования);

-  контрольному (система мероприятий по оценке эффективности 
полученных детьми знаний и умений).

При этом фактор безопасности складывается из нескольких со
ставляющих: оберегать жизнь и здоровье детей (биологическая безо
пасность); сохранять целостность недвижимого имущества (матери
альная безопасность); сохранять нравственное, морально-психологи
ческое благополучие и сформировать уверенность и защищенность 
ребенка (социально-психологическая безопасность).

Организация работы по формированию основ безопасности жиз
недеятельности с детьми дошкольного возраста строится на следую
щих принципах:

-  принципе полноты, предусматривающем реализацию про
граммного материала по всем разделам;

-  принципе системности, когда работа распределяется на протя
жении дня на весь учебный год и осуществляется посредством специ
ально организованных занятий, игр, проблемных ситуаций и других 
форм работы;

-  принципе учета условий городской и сельской местности ввиду 
разного опыта взаимодействия с окружающей средой у детей, прожи
вающих в разных территориальных зонах;
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-  принципе возрастной адресованности, когда содержание обуче
ния выстраивается последовательно при работе с детьми разного воз
раста;

-  принципе интеграции, предполагающем реализацию програм
мы по безопасности жизнедеятельности как самостоятельном доку
менте либо как части комплексной программы;

-  принципе преемственности взаимодействия с ребенком в усло
виях учреждения дошкольного образования и семьи.

Оптимальными условиями для ознакомления детей дошкольного 
возраста с основами безопасности жизнедеятельности являются:

-  комфортный, благоприятный микроклимат, способствующий 
развитию уверенной в себе личности, устойчивой к стрессам; атмос
фера душевного тепла и эмоционального благополучия детей;

-  пространственно-предметное окружение, построенное на прин
ципе истинной красоты; создание в группах уголков безопасности, 
оснащенных разнообразными игровыми пособиями, художественной 
литературой, альбомами для рассматривания, детскими журналами, 
моделями пожарной техники, машин специального назначения и др., 
которые дети активно используют в процессе самостоятельной и со
вместной с педагогом деятельности;

-  игровая среда, стимулирующая познавательную активность 
детей: разнообразные дидактические пособия по ознакомлению де
тей с основами безопасности жизнедеятельности (альбомы «Опас
ные предметы дома», «Профессия пожарных», «Служба 101, 102, 
103», «Спичка-невеличка», «Пожары», «Опасные ситуации в жизни 
детей» и др.);

-  деятельность, являющаяся одновременно условием и сред
ством, обеспечивающим ребенку возможность активно познавать 
окружающий его мир и самому становиться частью этого мира; обе
спечивающим передачу социального опыта, сопереживания, овладе
ния умением проявлять свое отношение к происходящему и отражать 
это в поступках и на деле в разных опасных ситуациях, быть самосто
ятельным в познании мира;

-  тесное взаимодействие педагогов учреждений дошкольного об
разования, родителей и социума.

Ознакомление с основами безопасности жизнедеятельности осу
ществляется посредством разных видов деятельности:

-  игровой, предоставляющей детям возможность отражения со
бытий окружающего мира в игровом, воображаемом плане;
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-  продуктивной деятельности, позволяющей детям сознательно 
отражать окружающую действительность в рисунках, лепке, апплика
ции, конструировании;

-  предметной, заключающей в себе возможность познания бли
жайшего окружения с помощью всей группы сенсорных чувств;

-  трудовой, обогащающей социальный опыт ребенка и уменьша
ющей опасность его пребывания в отсутствии взрослых;

-  наблюдения, которая стимулирует развитие познавательных ин
тересов, рождает и закрепляет правила обращения с опасными пред
метами.

Основными средствами ознакомления детей дошкольного воз
раста с основами безопасности жизнедеятельности могут выступать 
окружающая социальная действительность; предметы рукотворного 
мира, создаваемые педагогами, детьми и их родителями; художествен
ная литература.

Особое место в организации образовательного процесса по безо
пасности жизнедеятельности занимает сотрудничество с семьей. Ро
дительская ответственность заключается в том, чтобы дома было как 
можно меньше опасных ситуаций. Важно, чтобы родители осознали, 
что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила по
ведения, если они сами не всегда ему следуют. Кроме того, важной 
составляющей в системе работы по формированию основ безопас
ности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста является по
вышение профессиональной компетентности педагогов посредством 
целенаправленного информационно-методического сопровождения 
их деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Формирование основ безопасности и жизнедеятельности дошколь
ников является актуальной проблемой, поскольку обусловлена объектив
ной необходимостью информирования детей о правилах безопасного по
ведения, приобретения ими опыта безопасного поведения в быту. Важно 
не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с воз
можными трудностями, формировать представление о наиболее опасных 
ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, приви
вать ему навыки безопасного поведения в бьпу совместно с родителями, 
которые выступают для ребенка примером для подражания.

Дошкольный возраст -  это уникальный период в жизни человека, 
именно в это время формируется здоровье, происходит становление 
личности. В связи с изменениями, произошедшими в последние годы 
в нашей жизни и нашем обществе, изменились и требования к знани
ям, умениям и навыкам, предъявляемые к дошкольникам. Дошколь
ный возраст -  это оптимальный период для начала формирования 
социальных навыков, в том числе и навыков безопасности. Дошколь
ники начинают проявлять интерес к социальной действительности, 
способны усваивать определенные элементарные знания о ней, уже 
в дошкольном возрасте у ребенка появляется оценочное отношение к 
событиям, фактам, явлениям.

Актуальность проблемы безопасной жизнедеятельности с каж
дым годом становится все более очевидной, хотя в течение многих 
лет человек создавал и совершенствовал технические средства, чтобы 
обеспечить безопасность своего существования, а в результате оказал
ся перед лицом угроз, связанных с производством и использованием 
техники. Сегодня никто не застрахован ни от социальных потрясений, 
ни от стихийных бедствий, ни от экологических катаклизмов, ни от ро
ста преступности, ни от экономической нестабильности. Сохранение 
здоровья детей и подростков, будущих матерей и отцов, обеспечение 
достойных условий жизнедеятельности является общегосударствен
ной задачей. Соответственно, в современных условиях необходима 
тщательная подготовка населения к жизни в условиях, при которых 
возможно возникновение ситуаций опасности.

В некоторых случаях любознательность ребенка, его активность 
в познании окружающего, становятся небезопасными для него. Боль
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шинство детей не знают, к кому обратиться за помощью, не умеют 
принимать правильное решение в экстремальных ситуациях, не знают 
правил поведения по технике безопасности. Задача педагогов и роди
телей состоит не только в том, чтобы самим оберегать и защищать 
ребенка. Необходимо подготовить его к встрече с различными слож
ными, а порой опасными жизненными обстоятельствами, научить 
адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь 
овладеть элементарными навыками поведения в разных ситуациях [3].

Опасность -  центральное понятие безопасности жизнедеятель
ности, она носит скрытый характер. Признаками, определяющими 
опасность, являются угроза жизни, возможность нанесения ущерба 
здоровью, нарушение условий нормального функционирования ор
ганов и систем человека. Опасности по источникам их возникнове
ния принято делить на: естественные и антропогенные. Естественные 
опасности возникают при стихийных явлениях в биосфере (землетря
сения, наводнения, ураганы, лавины и т. д.). Антропогенные опасно
сти обусловлены, прежде всего, активной техногенной деятельностью 
человека. Ущерб от антропогенных опасностей тем выше, чем боль
ше плотность и энергетический уровень используемых техногенных 
средств.

По характеру воздействия на человека все опасности разделяются 
на вредные и травмирующие. Вредные опасности приводят к ухудше
нию самочувствия человека или к заболеванию. К вредным факторам 
относятся: воздействие токсичных веществ и радиации, содержащих
ся в атмосферном воздухе, воде, продуктах питания; недостаточность 
освещения; повышенная или пониженная температура воздуха; сни
жение содержания кислорода в воздухе помещения. Травмирующие 
опасности приводят к травмам и гибели людей при однократном дей
ствии, характеризуются неожиданностью и быстротой. К травмиру
ющим факторам относятся: электрический ток, падающие предметы, 
действие подвижных частей различных установок и средств транс
порта, падение.

Условия и ритмы современной жизни, высокий уровень механи
зации на производстве и в быту, рост преступности, социальная неста
бильность особенно остро сказываются на детях. Такие особенности 
дошкольника, как доверчивость, внушаемость, открытость в общении 
и любознательность, обусловливают некорректное поведение в опас
ной ситуации и способствуют его уязвимости. Кроме того, существу
ют препятствия, мешающие решить исследуемую проблему быстро и

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



эффективно. К примеру, отсутствие образовательных программ обуче
ния детей основам безопасности жизнедеятельности, недостаточный 
уровень знаний и умений, обеспечиваемых содержанием подготовки 
педагогов, отсутствие единой диагностической системы в учрежде
нии дошкольного образования.

Безопасность жизнедеятельности включает в себя решение трёх 
задач: распознание опасностей и их источников, разработка предупре
дительных мер, ликвидация возможных последствий.

Необходимо создать педагогические условия для ознакомления 
детей дошкольного возраста с различными видами опасностей, проек
тирование которых осуществляется на основе следующих принципов: 
системно-прогностического; стимулирующего исследовательскую дея
тельность и активность; интегративности, определяющего взаимодей
ствие разных видов деятельности ребенка; результативности.

Обучение детей обеспечению безопасности их жизнедеятельно
сти является актуальной педагогической задачей. Цель профилакти
ческой работы по безопасности заключается в повышении информи
рованности детей дошкольного возраста и их родителей о поведении 
в чрезвычайных ситуациях. Опора на принцип наглядности имеет 
ведущее значение в обучении дошкольников ввиду того, что мышле
ние маленького ребенка носит наглядно-образный характер. Работу по 
формированию навыков безопасного поведения у детей дошкольного 
возраста следует начинать с выявления уровня их знаний и интересов, 
которое может проводиться в форме индивидуальных беседы, наблю
дений, дидактических игр, игровых обучающих ситуаций и др.

Особое внимание, на наш взгляд, необходимо обратить на безо
пасное поведение детей в природе, поскольку экологическая ситу
ация, которая сегодня сложилась в Республике Беларусь вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей в апреле 1986 
года, затронула жизненные интересы и здоровье большого количества 
людей.

Формирование элементарных знаний безопасной жизнедеятель
ности в условиях радиационного риска возможно начинать уже в стар
шем дошкольном возрасте [30; 33; 34].

Радиоэкологическое образование —  это новая отрасль знаний, 
малоизученная экологами, но еще в меньшей степени педагогами и 
психологами. Именно поэтому встает необходимость разработки со
держания, форм и методов работы с различными категориями детей 
и взрослых в данном направлении (А.М. Терляев, А.М. Давыдок,
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Н.Н. Кашель, А.А. Крюкова, Л.Г. Кульменева и т.д.). Проблемам ра
диоэкологического образования повышенное внимание уделяется со 
стороны Министерства образования Республики Беларусь, по зада
нию которого нами были разработаны методические рекомендации 
для учреждений дошкольного образования, расположенных на загряз
ненных территориях.

В содержание основ безопасной жизнедеятельности с учетом ра
диационного фактора мы отнесли знания об экологических проблемах 
в республике и родном городе; радиации и ее основных источниках; 
представления о радионуклидах и местах их обитания; о влиянии ра
диации на организм человека и на природу в целом; о способах защи
ты от радиации. Дети старшего дошкольного возраста должны знать 
основные правила и уметь пользоваться средствами личной гигиены, 
уметь ухаживать за своей одеждой и обувью, владеть навыками убор
ки помещения, правильно вести себя на улице, в лесу, на лугу и у во
доема [53].

Немаловажное значение в формировании системы знаний о безо
пасности жизнедеятельности у дошкольников имеет аспект осознан
но-правильного отношения к природе и ее объектам.

Отношение как психологическая категория рассматривалось в ра
ботах Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштей
на и др. По их мнению, основной психологической характеристикой 
отношения человека к действительности является личностный смысл, 
который объект приобретает для человека. Отношение к окружающе
му миру, основанное на знаниях, должно реализовываться в действиях, 
поступках, поведении. Воспитательное значение полученных знаний 
определяется не только их содержанием, но и методами и приемами 
обучения и воспитания детей, обеспечивающими правильное усвоение 
и применение знаний в практической деятельности [54].

Формирование осознанного отношения детей дошкольного воз
раста к природе ~ это важное направление в радиоэкологическом об
разовании, что отражается во всей эколого-педагогической работе с 
детьми, является ее конечным продуктом и показателем.

В жизни детей дошкольного возраста игра является ведущим ви
дом деятельности. В игре ребенок развивается как личность, у него 
формируются те стороны психики, от которых впоследствии будут 
зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отно
шения с людьми. Использование дидактических игр и игровых при
емов делает обучение в этом возрасте «сообразным природе ребенка».
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Поэтому очень важно «погрузить» детей в любимую деятельность и 
создать благоприятный эмоциональный фон для восприятия деятель
ности в области радиоэкологического образования.

Нами было проведено исследование, целью которого являлось 
изучение игры как средства формирования осознанного отношения 
к природе у детей старшего дошкольного возраста, проживающих в 
условиях радиационного риска. Мы предположили, что в старшем до
школьном возрасте возможно ознакомление детей с основами радио- 
экологии и расширение их представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование системы радиоэкологических знаний, находящихся в 
сфере детской досягаемости, возможно благодаря использованию эко
логической игры как наиболее эффективного средства радиоэкологи
ческого воспитания в сочетании с другими игровыми формами подачи 
знаний. При этом интеллектуальный компонент обеспечивается усво
ением систематизированных знаний в области радиоэкологического 
образования, эмоциональный -  игровой формой подачи этих знаний.

Целью разработанной нами программы радиоэкологического об
разования детей дошкольного возраста явилось формирование перво
начальных радиоэкологических представлений у детей дошкольного 
возраста. В соответствии с программой были реализованы следующие 
задачи: формирование у детей дошкольного возраста первоначальных 
представлений о радиации; усвоение конкретных знаний и практиче
ских навыков по радиационной безопасности; приобщение к жизнен
ным ценностям, направленным на сохранение и укрепление собствен
ного здоровья; привитие гигиенических навыков и умений в условиях 
проживания на загрязненных территориях.

Программа радиоэкологического образования детей дошкольного 
возраста состоит из 4 разделов: радиационная безопасность, здоровый 
образ жизни, личная гигиена, психическое здоровье.

В разделе «Радиационная безопасность» детям дошкольного воз
раста в доступной форме давались представления о том, что при атом
ных взрывах происходит распад опасных для всего живого веществ; 
разъяснялись основные способы спасения себя и окружающей среды 
от радиации; давались представления о дозиметре и других средствах 
индивидуальной защиты; дети обучались простейшим приемам само
защиты от радиации; учились ощущать свое самочувствие и при ма
лейшем недомогании обращаться за помощью ко взрослым и сверстни
кам; получали первоначальные знания о влиянии окружающей среды и 
негативном воздействии бытовых приборов на здоровье человека.

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



Раздел «Здоровый образ жизни» предполагал расширение пред
ставлений ребенка о самом себе; показ основных составляющих здо
ровья. Детям давались представления о том, что полезно для здоровья, 
а что опасно, о мерах предупреждения некоторых заболеваний, ребята 
знакомились с ролью витаминов и значении рационального питания, 
доступными способами укрепления здоровья. Важно было показать 
важность соблюдения режима дня, двигательной активности, закали
вания, их пользу для физического и психического здоровья человека; 
объяснить негативное воздействие вредных привычек на организм че
ловека; показать важность выполнения необходимых гигиенических 
норм и правил.

Раздел «Личная гигиена» направлен на формирование гигиени
ческих привычек и навыков культурного поведения в условиях про
живания на загрязненных территориях (частое умывание, тщательный 
уход за одеждой и обувью, постоянный уход за чистотой тела, мытье 
рук перед едой, обработка продуктов питания перед едой, полоскание 
рта и чистка зубов, пользование носовым платком). Дети обучались 
выполнению данных процедур самостоятельно, без помощи взрос
лых, им прививались чувства удовлетворения от чистоты и порядка 
в собственном внешнем виде, в доме, группе, на участке учреждения 
дошкольного образования.

В разделе «Психическое здоровье» ребятам объяснялась взаимос
вязь физического и психического здоровья, формировалось умение 
исключать чувство тревоги и разнообразные негативные переживания 
с целью достижения психологического комфорта.

Включение дидактических игр в процесс радиоэкологическо
го образования создает эмоциональный фон, который обеспечивает 
более эффективный результат усвоения детьми знаний, умений, на
выков. Обладая специфическими особенностями (сочетание позна
вательного и занимательного начал), дидактические игры радиоэко
логического содержания представляют детям возможность опериро
вать заключенными в их содержании знаниями, способствуя, таким 
образом, уточнению, закреплению и обобщению полученных ранее 
представлений и расширению кругозора. Играя, дети дошкольного 
возраста учатся устанавливать существующие в природе взаимосвя
зи между объектами и явлениями, экосистемой и приспособлением 
растений и животных к условиям данной среды. Дидактические игры 
радиоэкологического содержания помогают ребенку увидеть неповто
римость и целостность не только определенного живого организма,
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но и экосистемы, осознать невозможность нарушения ее целостности, 
понять, что неразумное вмешательство в природу может повлечь за 
собой существенные изменения как внутри самой экосистемы, так и 
за ее пределами.

В процессе общения с природой в игровой форме у детей вос
питывается эмоциональная отзывчивость, формируются умения и же
лания активно беречь и защищать природу, видеть живые объекты во 
всем многообразии их свойств и качеств, особенностей и проявлений; 
участвовать в создании необходимых условий для нормальной жиз
недеятельности живых существ, находящихся в сфере детской дося
гаемости; понимать важность охраны природы, осознанно выполнять 
нормы поведения в природе.

Разработанные нами дидактические игры по радиоэкологическо
му образованию детей дошкольного возраста мы разделили на следу
ющие группы:

- игры, направленные на ознакомление детей с понятием «ради
ация»;

- игры, направленные на применение знаний о радиационной 
безопасности в повседневной жизни;

- игры, направленные на усвоение правил поведения в местах 
радиационного риска;

- игры, направленные на приобщение детей к здоровому образу 
жизни и осознанному отношению к собственному здоровью [30].

Все игры имеют четкую структуру: название, цель, описание 
дидактического материала и методику проведения игры. Отдельные 
игры имеют несколько вариантов проведения. Обязательными элемен
тами дидактической игры являются сюжет, игровой замысел и резуль
тат. Особое значение в структуре игры имеет игровое действие, целью 
которого является создание игровой ситуации и игровых взаимодей
ствий между детьми. В разработанных играх нами использовались 
загадки, элементы шутки, использование различных персонажей. В 
систему предлагаемых игр вошли подвижно-дидактические игры, в 
которых дети с большим интересом и желанием включались в игру, 
проявляли двигательную, умственную и речевую активность, что в ко
нечном итоге повлияло на физическое и интеллектуальное развитие 
детей дошкольного возраста. «Мо
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИ НАПРАВЛЕННОЙ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Общепризнанным является положение о развитии ребенка в дея
тельности. Психологами и педагогами в изучении растущего человека 
приоритетное значение придается характеристикам и видам деятель
ности, в которые включен ребенок. Современное дошкольное образо
вание ориентировано на необходимость развития способностей детей 
в различных видах деятельности и творческое саморазвитие ребенка; 
максимальное формирование всех специфически детских видов дея
тельности, среди которых двигательная занимает особое место.

Двигательная деятельность наравне с игрой является одной из 
самых востребованных и привлекательных для детей. Ее основу, как 
известно, составляет двигательная активность, которая являясь врож
денной биологической потребностью организма в движении, считает
ся орудием познания окружающего мира, средством разностороннего 
развития личности ребенка.

Основным компонентом двигательной деятельности являются 
движения. Они же являются операциональным составом и всех других 
детских видов деятельности (Н.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина, JI.A. Па
рамонова, Д.Б. Эльконин, Л.С. Фурмина, О.С. Ушакова, Т.Г. Казакова 
и др.). Чем богаче и разнообразнее состав движений ребенка, тем бо
лее осознанной, содержательной становится любая его деятельность. 
На этом фоне интенсивнее идет и общее его развитие.

С учетом фундаментальной, детерминирующей роли движений в 
физическом и психическом развитии ребенка, своеобразия двигатель
ной деятельности как особого вида активности считаем оправданным 
рассматривать ее как особый вид деятельности дошкольника, который 
по важности стоит в одном ряду с другими специфически детскими 
видами деятельности.

На сегодняшний день двигательная деятельность трактуется пре
имущественно как деятельность, основной единицей которой являются 
движения; совокупность двигательных актов; деятельность, характери
зующая активность двигательного аппарата ребенка (Э.Я. Степаненкова).

Однако рассматривание двигательной деятельности лишь на 
уровне движений приводит преимущественно к узкому ее понима
нию. Считаем, что смысл понятия двигательной деятельности и соот
ветственно возможности ее развития, безусловно, гораздо шире.
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Наше представление о двигательной деятельности основано, пре
жде всего, на сложившихся в науке взглядах о деятельности в целом. 
В различных подходах к определению дефиниции «деятельность» 
подчеркивается активность, субъектность, направленность на удов
летворение потребностей, способность к преобразованию как отли
чительные особенности. Мы сопоставили сложившиеся в науке пред
ставления о деятельности в целом с имеющимися в литературе сведе
ниями о двигательной деятельности и дали следующее определение 
последней. Двигательная деятельность -  это процесс сознательного 
управления субъектом собственными двигательными действиями с 
целью достижения определенного результата.

Следует обратить внимание на один весьма важный аспект -  раз
витие деятельности. Двигательную деятельность, как и любую дру
гую, несомненно, необходимо развивать. Что же следует понимать под 
ее развитием, и в чем состоит сущность данного процесса?

В процессе развития деятельности прежде всего происходят ее 
внутренние преобразования. Во-первых, можно рассмотреть понятие 
физической подготовленности как определенный процесс развития 
двигательной деятельности, поскольку в ходе развития любой дея
тельности происходит автоматизация отдельных операций и других 
компонентов деятельности, они превращаются в умения и навыки.

В педагогическом плане процесс физической подготовки де
тей дошкольного возраста разделяется на общепринятые этапы: 
первоначальное разучивание, углубленное разучивание, совершен
ствование двигательных навыков. При такой последовательности 
этапов обучения движениям почти не остается места для прояв
ления самостоятельности ребенка, а проявление его некоторой 
творческой активности можно предположить лишь на последнем 
этапе. Фактически, при таком подходе субъектная позиция ребенка 
не имеет места, поэтому в данном случае мы не можем придать 
усваиваемым двигательным действиям ребенка статус двигатель
ной деятельности. Однако приобретенные двигательные умения и 
навыки ребенка являются необходимой базой для развития его дви
гательной деятельности.

Во-вторых, можно рассмотреть развитие двигательной деятельно
сти в контексте двигательной активности. В.А. Шишкиной установлен 
существенный развивающий эффект последней, который может быть 
получен за счет обогащения ее содержания. Обогащение деятельности 
новым предметным содержанием, новыми средствами реализации,
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которые совершенствуют ее результаты, безусловно, важный аспект 
ее развития. Наиболее отчетливо прослеживается мысль о необходи
мости развития двигательной сферы детей дошкольного возраста на 
основе их творческой активности. Идея об использовании движения 
как эффективного средства формирования творческого потенциала 
личности обращает на себя внимание многих авторов (В.Т. Кудрявцев, 
Е.А. Сагайдачная, Л.Д. Глазырина, В.Н. Шебеко и др.). Предлагаются 
некоторые материалы методического плана. Отдельными специали
стами предпринимаются попытки создания систем физического вос
питания, в которых определенное место отводится творческой актив
ности ребенка.

Однако вышеуказанные авторы рассматривают творчество пре
имущественно с точки зрения лишь творческого движения, но не раз
вития двигательной деятельности. При этом они совершенно спра
ведливо выделяют немаловажные, на наш взгляд, для характеристики 
творчества элементы в двигательной деятельности ребенка: осознан
ность движений, способность к рефлексии собственной деятельности, 
умение согласовывать свои двигательные действия с действиями дру
гих детей.

Для характеристики творчества в двигательной деятельности ис
пользуются смежные понятия, в которые разные авторы вкладывают 
различное содержание: «двигательное творчество», «двигательное во
ображение» (В.Т. Кудрявцев, Е.А. Сагайдачная, Т.С. Яковлева и др.), 
«двигательная находчивость» (Н.А. Бернштейн), «двигательная им
провизация», «творческая двигательная активность», «двигательная 
креативность» (Е.А. Сагайдачная, Т.С. Яковлева и др.), «обогаще
ние двигательной активности в самостоятельной творческой игре» 
(Е.А. Зайченко), «творческая самореализация в движении» (С.Н. Му
хина), «двигательная творческая экспрессия» (В.Н. Шебеко) и др. Не
которые исследователи придают двигательному творчеству характер 
совершенствования движений (Э.Я. Степаненкова, Л.М. Коровина,
Н.В. Потехина и др.).

С учетом современных психолого-педагогических представлений
о творчестве и двигательной деятельности в целом нам представля
ется, что творчески направленная двигательная деятельность до
школьника -  это процесс поисково-творческого освоения движений 
и дальнейшей трансформации (преобразования) двигательного опыта 
субъектом для решения проблемных ситуаций и задач в окружающей 
действительности. Подчеркнем, что при этом творческая направлен
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ность двигательной деятельности рассматривается нами не как обо
собленное явление, а как неотъемлемая характеристика развития 
двигательной деятельности ребенка дошкольного возраста. Развитие 
творчески направленной двигательной деятельности происходит по
этапно. Содержание двигательной деятельности определяется разра
ботанными нами ориентирами преобразования двигательного опыта 
в самостоятельной двигательной деятельности детей (обобщающего, 
выбирающего и созидательного типов), в качестве которых мы выде
лили три вида пространственно-двигательных ситуаций-задач:
Эта
пы

Пространственно-двига
тельные ситуации-задачи Цель Содержание

ситуаций-задач

1. Обобщающего типа

Уточнение личного 
двигательного опыта, 
обобщение имеющихся 
двигательных умений и 
навыков, перенос их в 
самостоятельную дви
гательную деятельность.

Задается конкретное 
движение, способы  дви
гательного действия пе
дагогом.

2. Выбирающего типа

Развитие способности 
действовать в ситуации 
выбора, принимать са
мостоятельные решения 
и обосновывать свой 
выбор в соответствии с 
ситуацией.
Подводить к оценке и 
самооценке двигатель
ного опыта.

Ситуация формулируется 
педагогом в виде цели 
двигательной деятельно
сти; выполняемые двига
тельные действия для ее 
разрешения выбираются 
самим ребенком. Предо
ставляются возможности 
к проявлению активности 
и самостоятельности вы
бора движений, пособий, 
партнеров и т.д.

3. Созидательного типа

Развитие умения вы
ступать инициатором 
творческой двигатель
ной деятельности, иметь 
собственную позицию в 
ее построении, владеть 
элементарными навы
ками самооценки.

Ребенок преимуществен
но самостоятельно при
думывает двигательные 
ситуации, исследует 
способы их решения, реф
лексирует.

Процесс развития творчески направленной двигательной дея
тельности требует определенной педагогической поддержки творче
ских начинаний детей. Это возможно при условии опосредованного 
управления творческим процессом на основе взаимодействия. В со
ответствии с тем, какая структура действий становится ведущей для 
педагога, можно выделить следующие три модуля взаимодействия:
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1. Актуализирующий модуль, целью которого является актуали
зация двигательного опыта через осознание ребенком арсенала соб
ственных двигательных умений, что позволяет изменить его внутрен
нее отношение к уровню своих возможностей и увидеть перспективу 
развития (реализуется на первом этапе развития двигательной дея
тельности с детьми, имеющими репродуктивно-творческий уровень 
развития двигательной деятельности). Это позволит детям активно 
воспринимать установки педагога и осуществлять соответствующие 
двигательные действия самостоятельно. Основное внимание на дан
ном уровне необходимо уделять активизации двигательного опыта де
тей, созданию у них игровой мотивационной установки на осущест
вление необходимых двигательных действий, изменению мотивов -  
переход от простого интереса к движению к желанию творческого его 
изменения.

Фактором реализации первого уровня является использование 
методов и приемов, стимулирующих ребенка активно применять свой 
двигательный опыт:

-  сотворчество педагога с детьми;
-  объяснение, показ, как можно изменять то или иное движение, 

добавляя к нему элементы; выполняя его с другим физкультурным по
собием;

-  вербальный анализ структуры движений;
-  образное перевоплощение в какого-либо животного или персо

нажа (педагог уточняет с детьми характеристики героя и обстоятель
ства его действий);

-  просьба помочь выполнить, придумать движение;
-  приглашение начать выполнять движение вместе;
-  одобрение вариативных действий детей;
-  приемы положительной оценки, подчеркнутой ориентации на 

успех;
-  прием «эмоционального заражения» («а ты так сможешь?»).
2. Ориентирующий модуль (реализуется на первом этапе, выво

дит на творческо-репродуктивный уровень развития творчески на
правленной двигательной деятельности) с целевой направленностью 
на поддержку позитивных мотивационных творческих установок ре
бенка; развитие у детей способности действовать в ситуации выбора, 
принимать самостоятельные решения и обосновывать свой выбор в 
соответствии с ситуацией; привлечение внимания детей к оценочным 
суждениям о двигательных действиях сверстников и собственных. На
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данном этапе следует использовать пространственно-двигательные 
ситуации-задачи выбирающего типа, в которых ситуация формулиру
ется педагогом в виде цели двигательной деятельности, а двигатель
ные действия, физкультурные пособия, партнеров для ее разрешения 
предлагается выбрать ребенку самому.

Основная задача педагога на данном этапе -  создание как можно 
больше разнообразных вариативных ситуаций. Можно использовать 
следующие приемы:

-  вопросы к детям, позволяющие обосновывать свой выбор дей
ствий в соответствии с ситуацией;

-  привлечение детей к помощи детям, затрудняющимся в поиске 
решений проблемы (выбери движение для себя и для Маши и т.п.);

-  поддержка малейших проявлений настойчивости и интереса в 
самостоятельном поиске решений проблемы;

-  одобрение удачных самостоятельных решений и двигательных 
действий;

-  акцентирование внимания детей на том, что одна проблемная 
ситуация может иметь множество разных способов разрешения.

3. Направляющий модуль ставит целью создание условий для по
явления самостоятельных установок (целей) на творчески направлен
ную двигательную деятельность (выводит на творческий уровень раз
вития творчески направленной двигательной деятельности).

Задачи третьего этапа -  развитие умения выступать инициатором 
творческой двигательной деятельности, иметь собственную позицию 
в ее построении, владеть элементарными навыками самооценки. По 
сути дети должны «упражняться» в самостоятельном применении 
приобретенного на предыдущих этапах опыта творческой двигатель
ной деятельности.

Ориентирами преобразования двигательного опыта на данном 
этапе выступают пространственно-двигательные ситуации-задачи со
зидательного типа, благодаря которым дети вовлекаются в процесс 
постановки проблемных ситуаций, преимущественно самостоятельно 
исследуют способы их решения, учатся соотносить полученный ре
зультат с исходными намерениями. На данном этапе постепенно про
исходит переход ребенка от оценки двигательных действий сверстни-* 
ков к самооценке своих результатов.

В процессе третьего этапа педагогическое руководство двига
тельной деятельностью детей следует выстраивать по линии направ
ляющего модуля взаимодействия. Можно использовать специальные
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дидактические пособия для появления самостоятельных установок 
(целей) на творчески направленную двигательную деятельность: кар
точки со схемами полосы препятствий для движений; серии карточек 
с изображениями различных двигательных действий, физкультурных 
пособий, двигательных действий, выполняемых в парах, тройках и др.

Таким образом, неотъемлемой существенной чертой развития 
двигательной деятельности детей дошкольного возраста должна стать 
ее творческая направленность, проявление и развитие которой требует 
специальных педагогических условий в виде:

-  организации специального пространства самостоятельной дви
гательной деятельности детей, способной удовлетворить и обогатить 
потребность в двигательной активности и творческом самовыражении 
ребенка;

-  педагогического руководства, основанного на особо сориен
тированном взаимодействии между детьми и педагогом (актуализи
рующий, ориентирующий, направляющий модули взаимодействия); 
ведущую роль в котором играют методы и приемы постепенного фор
мирования у детей навыков самоорганизации самостоятельной двига
тельной деятельности, устойчивой потребности в творческом преоб
разовании собственного двигательного опыта;

-  мотивирования самостоятельной двигательной деятельности 
посредством разнообразия и вариативности пространственно-двига- 
тельных ситуаций-задач (обобщающего, выбирающего, созидательно
го типов), используемых в системе согласно этапам становления твор
чески направленной двигательной деятельности.
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МНЕМОТЕХНИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В последние годы в педагогике вопросы развития связной речи 
у детей дошкольного возраста не утрачивают своей значимости, по
скольку речь как инструмент мышления возникает и развивается 
именно в процессе общения, а связная речь представляет собой слож
ную форму речевой деятельности.

Постоянный поиск новых направлений совершенствования раз
вивающей работы с детьми дошкольного возраста связан с измене
нием требований к содержанию дошкольного образования. Особую 
актуальность имеют работы, раскрывающие вопросы овладения деть
ми системой родного языка, формирования речевой деятельности и 
развития творческих способностей ребенка с точки зрения его даль
нейшего обучения. Следует отметить, что постоянно происходит по
иск новых методов и приемов обучения детей дошкольного возраста 
связной речи.

Одним из факторов, облегчающих процесс становления связной 
речи, по мнению А.М. Леушиной, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, 
является наглядность. Рассматривание предметов, картин помогает 
детям называть предметы, их характерные признаки, производимые 
с ними действия.

Особую роль наглядность играет в обучении детей дошкольного 
возраста, так как мышление дошкольника носит наглядно-действен- 
ный и наглядно-образный характер. В исследованиях В.И. Тихеевой,
О.С. Ушаковой раскрыто влияние наглядного материала на развитие 
речи детей.

В дошкольном возрасте наглядный материал усваивается легче, 
чем словесный. Так, Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин, считают целесо
образным применение наглядного моделирования, поскольку оно 
доступно детям и развивает их умственные способности, обогащает 
словарный запас, учит сравнивать и обобщать. Использование моде
лей развивает память, уточняет знания детей, развивает активность и 
самостоятельность в усвоении информации об изучаемом предмете 
или явлении.

В то же время следует отметить, что значительная часть детей 
по-прежнему сталкивается с трудностями при выборе фактов для 
своих рассказов, в логически последовательном их расположении, 
в структурировании высказываний и языковом оформлении. Из всех
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существующих ныне методов обучения одним из актуальных, на наш 
взгляд, является метод моделирования.

Психологи Л.С. Выготский и Ж. Пиаже первоначально выдели
ли моделирование как наглядный образ, способствующий развитию 
символической и знаковой функции сознания. В дальнейшем, после 
многочисленных исследований А.В. Запорожца, А.Р. Лурии, Н.И. Не
помнящей, Н.Н. Поддьякова, Д.М. Хализовой, О.М. Дьяченко и др., 
моделирование было выделено как метод и стало широко использо
ваться в педагогике. Преимущество данного метода заключается в ис
пользовании его в работе с детьми разных возрастов и на всех этапах 
обучения, так как моделирование обладает таким важным свойством, 
как подвижность, т.е. способность изменять содержание в соответ
ствии с возрастом детей и задачами, которые ставит воспитание и обу
чение.

Моделирование, по мнению Л.А. Венгера, -  это вид знаково-сим- 
волической деятельности; в развитии связной речи детей -  это вос
произведение существенных свойств изучаемого объекта, создание 
его заместителя и работа с ним. 4

Внедрение наглядных моделей в процесс обучения позволяет пе
дагогу более целенаправленно развивать речь детей, обогащать их ак
тивный лексикон, закреплять навыки словообразования, формировать 
и совершенствовать умения использовать в речи различные конструк
ции предложений, описывать предметы, составлять рассказ.

Наглядные модели служат дидактическим материалом в работе с 
детьми по развитию связной речи и могут использоваться:

• для обогащения словарного запаса;
• при обучении составлению описательных рассказов;
• в процессе ознакомления с художественными произведениями 

и обучению детей пересказу;
• при отгадывании и загадывании загадок;
• при заучивании стихов [13].
Условно модели делятся на три группы:
1. Предметные модели. Они помогают воспроизводить структуру 

и особенность, внутренние и внешние взаимосвязи реальных объек
тов и явлений.

2. Предметно-схематические модели. В них существенные при
знаки, связи и отношения представлены в виде схематических макетов.

3. Графические модели. Они передают обобщенно (условно) при
знаки, связи и отношения явлений.
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Одним из видов графических моделей является мнемотехника. 
В дошкольной педагогике данную методику называют по-разному: 
сенсорно-графическими схемами, предметно-схематическими моде
лями, схемой составления рассказа, символической либо графической 
аналогией, пиктограммами и др.

Суть мнемотехники может быть передана следующим образом: 
человеку сложно запомнить абстрактные и разрозненные данные 
(цифры, списки слов и иные последовательности, пункты речи и дру
гие единицы информации) и легче запомнить связи между объектами, 
связи между новой информацией и уже существующей, ассоциации, 
наши эмоции по отношению к чему-либо и др. Иными словами, го
раздо проще запомнить логические, ассоциативные, образные и дру
гие связи между объектами, чем сами объекты. По этим связям проще 
найти информацию в памяти и воспроизвести ее. Следовательно, если 
какие-либо данные не имеют связей, то для упрощения запоминания 
их необходимо создать.

Цель обучения мнемотехнике -  развитие памяти, мышления, во
ображения, внимания, а именно психических процессов, ведь именно 
они тесно связаны с полноценным развитием речи.

С помощью мнемотехники решаются следующие задачи:
• развивать связную и диалогическую речь;
• формировать у детей умение с помощью графической анало

гии, а так же с помощью заместителей понимать и рассказывать зна
комые сказки, стихи по мнемотаблице и коллажу;

• обучать детей правильному звукопроизношению, знакомить с 
буквами;

• развивать у детей умственную активность, сообразительность, 
изобретательность, наблюдательность, умение сравнивать, выделять 
основные признаки;

• развивать у детей психические процессы: мышление, внима
ние, воображение, память;

• способствовать решению детьми изобретательских задач ска
зочного, игрового, экологического, этического характера.

Мнемотехнику можно начинать практиковать с младшего до
школьного возраста, но более рационально вводить ее в занятия с 
детьми 4-5 лет, когда накоплен определенный словарный запас и сфор
мированы основные психические процессы.

Мнемотехника как результативный метод запоминания обычно 
осваивается на простых примерах. Для начала детей знакомят с мне-
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моквадратами -  изображениями, которые обозначают одно слово, сло
восочетание, его характеристики или простое предложение. Данные 
схемы помогают детям самостоятельно определять главные свойства 
и характеристики рассматриваемого объекта, обогащать словарный 
запас. На их основе можно проследить насколько ребёнок освоил 
принцип замещения.

Постепенно задания усложняются, демонстрируются мнемодо- 
рожки -  это квадрат из четырех картинок, по которым можно соста
вить небольшой рассказ в 2-3 предложения. Она несет в себе обуча
ющую информацию в небольшом количестве. Мнемодорожка может 
быть как в цветном, картинном варианте с использованием красок, так 
и в графическом варианте с набросками легких контурных линий и 
штрихов. Поскольку она изначально незнакома детям, педагог берет 
на себя обучающую роль, т.е. поясняет им содержание, которое вло
жено в мнемодорожку.

Кош ка в окохххке 
П одуш ку ш ьет,
А  мыш ка в сапожзвдах 
И збуш ку метет.

И, наконец, самая сложная структура -  мнемотаблицы. Они пред
ставляют собой изображения основных звеньев, в том числе схемати
ческие, по которым можно запомнить и воспроизвести стихотворение 
или целый рассказ. Главное -  нужно передать условно-наглядную схе
му таким образом, чтобы нарисованное было понятно детям.

Работа с мнемотаблицей строится по следующим этапам:
1. Рассматривание мнемотаблицы, обсуждение изображений, 

установление причинно-следственных связей между ними.
2. Составление рассказа по мнемотаблице.
3. Воспроизведение и заполнение таблицы по памяти.
В процессе работы с детьми не стоит использовать большое коли

чество мнемотаблиц. Даже с детьми старшего дошкольного возраста 
нужно использовать не более двух различных мнемотаблиц в день. Те
матику занятий необходимо менять ежедневно. Количество квадратов 
в мнемотаблице не должно превышать девяти.
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Овладение приёмами работы с мнемотаблицамн значительно со
кращает время обучения и одновременно решает следующие задачи:

• развивает основные психические процессы -  память, внима
ние, восприятие, мышление (особенно образное);

• кодирует информацию, т.е. преобразует предметы, образы в аб
страктные знаки и символы;

• перекодирует информацию, т.е. преобразует из абстрактных 
символов в образы;

• развивает мелкую моторику рук при частичном или полном 
графическом воспроизведении информации.

Чаще всего для развития связной речи у детей дошкольного воз
раста применяются готовые схемы-таблицы, разработанные В.К. Во
робьевой или Т.А. Ткаченко. Но такие модельные схемы нельзя на
звать универсальными -  они могут стать лишь основой в процессе 
обучения каждого конкретного ребенка. Педагог может самостоятель
но дорабатывать, совершенствовать, корректировать готовые модель
ные схемы, а также разрабатывать собственные.

Последовательность изготовления мнемотаблицы можно пред
ставить следующим образом:

1. Произведение разбивается по частям, в нем определяются са
мые значимые моменты.

2. На бумажном листе чертят квадраты по количеству выделен
ных частей.

3. Каждое существительное или прилагательное представляют в 
графическом виде с помощью картинки или схематичного изображе
ния. Глагол изображают таким образом, чтобы его лучше было понять 
в смысловом выражении.

Использование мнемотехники открывает огромные творческие 
возможности для детей, как в образовательной деятельности, так и в 
совместной деятельности взрослых и детей. Занятия с использовани
ем мнемотехники всегда проходят интересно и познавательно. В ре
зультате использования мнемотехники в процессе обучения у детей 
дошкольного возраста:

• расширяется круг знаний об окружающем мире;
• появляется желание пересказывать тексты, придумывать инте

ресные рассказы;
• появляется интерес к заучиванию стихов и потешек, скорогово

рок, загадок;
• возрастает объем и скорость запоминания;
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• словарный запас выходит на более высокий уровень;
• дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно 

держаться перед аудиторией.
Нами разработаны и внедрены в практику мнемотаблицы для со

ставления описательных рассказов об окружающей природе, правилах 
поведения в природе, об экологии и здоровом образе жизни, с целью 
формирования у детей осознанного отношения к окружающей среде и 
бережного отношения к природе.

Нами были разработаны мнемотаблицы по следующим темам:
- сортировка мусора;
- загрязнение воздуха;
- загрязнение воды;
- пожар в лесу;
- правильное питание;
- здоровый досуг.
Работа с мнемотаблицами строилась по следующей схеме:
1. Рассматривание мнемотаблицы, обсуждение изображений, ус

тановление причинно-следственных связей между ними.
2. Составление рассказа по мнемотаблице.
3. Самостоятельное воспроизведение детьми рассказа по мнемо

таблице.
В качестве примеров приведем отдельные эпизоды работы с мне

мотаблицами. По подобной схеме проводится работа со всеми после
дующими мнемотаблицами.

Мнемотаблица №1 «Сортировка мусора»
Сообщаем детям, что тема данной таблицы «Сортировка мусора». 

Говорим, что все изображения в таблице связаны между собой. Далее 
вместе с детьми рассматриваем каждую часть и обсуждаем нарисо
ванные предметы по следующему плану:

- Что ты видишь на первой картинке?
- Что нужно делать с мусором?
- Почему на картинке весь мусор в одном контейнере?
- Что ты видишь за контейнером с мусором?
- Что будет, если не сортировать мусор?
- Что с мусором на третьей картинке?
- Зачем нужно сортировать мусор?
- Что будет, если каждый человек будет сортировать мусор?
- Как связаны первая и вторая картинки? Третья и четвертая?
- В чем разница между первой и третьей картинками?
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- Какие выводы ты можешь сделать?
Далее вместе с детьми мы составляем рассказ по таблице. К при

меру: «Каждый человек выбрасывает в мусорный контейнер разное 
количество мусора. Это различные пищевые отходы, алюминиевые 
банки, пластиковые бутылки, бумага, и все это хранится в одном кон
тейнере. Это приводит в будущем к тому, что весь несортированный 
мусор вывозят за город на огромные свалки, которые загрязняют окру
жающую среду. А если правильно сортировать мусор, то его будут по
вторно перерабатывать и окружающая среда будет чище».

Подобным образом проводится работа со всеми другими мнемо- 
таблицами.
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СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ ОРГАНИЗАЦИИ 
МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Включение культурного контекста в образовательный процесс 
учреждения дошкольного образования позволяет создать условия 
для интеграции детей в гармоничные отношения с обществом, раз
вития познавательных интересов и эстетического вкуса, приобщения 
к истории своего народа. Средством расширения социокультурного 
пространства учреждения дошкольного образования может высту
пать музейная педагогика. Во временной предметно-пространствен
ной среде музея осуществляется трансляция духовного и культурного 
опыта, накопленного человечеством за многие века своего существо
вания. В современной практике дошкольного образования музейная 
педагогика выступает как инновационная технология духовно-худо- 
жественного воспитания дошкольников, реализуемая в условиях со
трудничества музея и детского сада.

Термин «музейная педагогика» вошел в научный оборот в конце 
XIX века в Германии благодаря деятельности А. Рейхвена, Г. Фрой- 
денталя, А. Лихтварка, развивавших идеи использования музея как 
образовательного пространства. В 1960-е годы музейная педагогика 
начала формироваться как самостоятельная область исследований и 
научная дисциплина. В качестве участников музейного диалога, пре
имущественно рассматривались взрослые посетители и дети школь
ного возраста.

В 1980-е годы актуализировался научный интерес к использова
нию ресурсов музея в практике работы с детьми дошкольного возрас
та. На Всесоюзной межмузейной конференции «Музей и дети», состо
явшейся в 1982 г., было обращено внимание на необходимость созда
ния программ и экскурсий, ориентированных на детскую аудиторию. 
Большой вклад в реализацию музейного всеобуча внесла Е.Г. Ванса- 
лова. Под ее руководством в рамках семинара «Музей и подрастающее 
поколение» (1984 г.) была разработана специальная программа для де
тей 4-10 лет. Вопросам использования музейной педагогики в работе 
с детьми дошкольного возраста посвящены работы А.М. Вербенец, 
Н.Л. Кульчинской, Э.И. Ларионовой, С.Г. Масловой, М.В. Мацкевич, 
А.Н. Морозовой, О.Л. Некрасовой-Каратеевой, Л.В. Пантелеевой,
Н.Д. Сколовой, Б.А. Столярова, М.Ю. Юхневич и др. В конце XX века 
элементы музейной педагогики включаются в некоторые авторские
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программы дошкольного образования (например, программа «Исто
ки» включает блок «Дети в музее изобразительного искусства»).

В качестве современного примера музейной работы с детьми мо
жет выступать программа «Здравствуй, музей!» Российского центра 
музейной педагогики и детского творчества при Государственном Рус
ском музее в Санкт-Петербурге. Она содержит раздел «Мы входим в 
мир прекрасного», решающий следующие задачи приобщения детей 
дошкольного возраста к музейной культуре:

- формирование интереса к музею и навыков поведения в нем;
- развитие художественного восприятия, понимания языка искус

ства, образного мышления, умения отражать впечатления, получен
ные в ходе проведения музейной экскурсии;

- воспитание бережного отношения к образцам духовной и мате
риальной культуры.

Дошкольный возраст характеризуется игрой как ведущим видом 
деятельности, непроизвольностью познавательных процессов, на- 
глядно-образным характером памяти и мышления, высокой зритель
ной активностью и большей ориентированностью на собственное 
изобразительное творчество, чем на восприятие искусства. Эти осо
бенности определяют специфику музейной работы с дошкольниками:

- экспонаты должны быть доступны для понимания ребенком;
- необходимо обеспечить детям возможность действовать с пред

метами (музейный педагог использует на занятии, помимо экспона
тов, копии, дубликаты, модели);

- музейные игры как важный структурный компонент занятия или 
подготовительной / закрепляющей работы;

- обеспечение диалога с детьми;
- организация практической деятельности детей (например, рабо

та в студии по созданию собственного творческого продукта) в соот
ветствии с принципом «знание через руки»;

- проведение предварительной работы до посещения музея и 
творческих занятий, направленных на закрепление полученных впе
чатлений в собственной детской деятельности [58].

Рассмотрим формы организации музейнО-педагогической работы 
с детьми дошкольного возраста.

1. Экскурсии в музеи и на выставки. Посещение детьми музея или 
выставочного зала погружает их в совершенно новую среду (с точки 
зрения истории и культуры), знакомит с необычными и недоступными 
в обыденной жизни вещами -  экспонатами музейной коллекции, под
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линниками изобразительного искусства. Это способствует расшире
нию кругозора детей, развитию интереса к прошлому и культуре род
ного края. Эффективность такой работы зависит от многих факторов:

- заинтересованности и подготовленности сотрудников музея к 
работе с детьми дошкольного возраста, которые в силу своих возраст
ных особенностей выступают как достаточно специфическая катего
рия посетителей, требующая от музейного педагога знания психоло
гии детей данного возраста и педагогических особенностей организа
ции работы с ними;

- возможности таким образом построить экскурсионный маршрут 
детской группы в музее, чтобы исключить встречи с другими посе
тителями, так как в силу непроизвольности внимания дошкольники 
легко отвлекаются на внешние раздражители;

- месторасположения учреждения дошкольного образования отно
сительно музея: если расстояние между ними велико и нет возможности 
обеспечить подвоз детей, то такую работу проблематично организовать.

Главную роль в пространстве музея выполняет музейный педагог, 
который в своей работе с воспитанниками учреждения дошкольного 
образования может использовать следующие методы работы:

- организация равноправного ценностного диалога, позволяюще
го ребенку «переживать ценности», связанные с его личным опытом;

- обеспечение «интерактивности по представлению» с помощью 
сенсорных возбудителей перцепционных и мнемонических откликов;

- привлечение персонажа-проводника, роль которого может вы
полнять сам экскурсовод (в роли какого-либо персонажа) или кукла 
(например, в художественно-образовательной студии «В гости к Тю
бику» (при Национальном художественном музее Республики Бела
русь) в качестве проводников выступают куклы Незнайка и Тюбик);

- использование символического атрибута или предмета-замести- 
теля с целью концентрации восприятия детей;

- организация рядом с музейным подлинником изобразительного 
творчества (рисование сухими графическими средствами, пантомима, 
пластические этюды и др.) или обращения к «художественному сло
ву» (декламация).

2. Занятия в учреждении дошкольного образования, которые в 
свою очередь делятся на следующие разновидности:

- выездное музейное занятие, которое проводит в учреждении до
школьного образования сотрудник музея, используя реальные экспона
ты или предметы-заместители, а также мультимедийные презентации;
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- занятие-беседа с использованием репродукций, выступающее 
как самостоятельная форма работы или как часть интегрированно
го занятия. Сильной стороной такого занятия является возможность 
оставить репродукцию в группе на некоторое время для самостоятель
ного рассматривания детьми;

- занятие-развлечение с элементами соревнования или ролевой 
игры. Например, могут быть использованы элементы сюжетно-роле
вой игры «Музей», позволяющей в игровой форме формировать осно
вы музейной культуры -  приобретенного развивающегося личностно
го качества, отражающего адекватный возрасту уровень представле
ний о музее, эмоционально-позитивного отношения к его ценностям, 
освоенных способов коммуникации в музейном пространстве;

- занятие-виртуальная экскурсия, в рамках которого дети посе
щают не реальную, а виртуальную выставку, подготовленную с по
мощью различных технических средств (например, мультимедийной 
презентации). Педагог может подбирать экскурсионные объекты в 
соответствии с детским опытом и целями занятия, есть возможность 
неоднократного возвращения к «виртуальным экспонатам» для уточ
нения или углубления знаний.

3. Различные виды игр на музейную тематику.
- Сюжетно-ролевые игры: «Мастерская», «Художественная шко

ла», «Г алерея».
- Дидактические игры: «игры-пазлы» по типу разрезных карти

нок, когда надо собрать произведение; «игры-вкладыши» («Найди 
пару», «Собери коллекцию», «Закончи картину»); игры с карточка
ми («Шифровальщик», «Волшебные краски», «Лото-галерея», «Чет
вертый лишний», «Электронная викторина»); игры с игровым полем 
(«Дорога в музей», «На выставке»).

- Подвижные и малоподвижные игры («Краски для картины», 
«Зазеркалье»).

- Компьютерные игры («Баба-Яга учится...», «Мышка Мия», 
«Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» и др.).

В учреждении детского сада должна быть создана предметно-раз
вивающая среда, направленная на приобщение к искусству и истории. 
Традиционными компонентами такой среды являются художествен- » 
ные альбомы, наборы открыток, фотографий и репродукций.

Высокие темпы информатизации современного общества обус
лавливают возрастание роли информационных технологий в образо
вании. Поэтому в дополнение к традиционным изданиям могут вклю-
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чаться компьютерные программы и диски, выпускаемые крупными 
музеями -  путеводители, подборки репродукций и антологии творче
ства наиболее известных художников, произведения которых входят 
в музейное собрание. Необходимым условием для эффективного ис
пользования цифровых ресурсов является наличие в учреждении до
школьного образования оборудования для просмотра произведений 
живописи, графики -  ноутбука, мультимедийного проектора, интерак
тивной доски. В новых типах учреждений дошкольного образования 
в группах предусмотрен телевизор с выходом в Интернет, что дела
ет возможным использование в работе с детьми виртуальных сред -  
«виртуальных экспозиций», «виртуальных выставок», «виртуальных 
музеев». Они представляют собой типы веб-сайтов, оптимизирован
ных для экспозиции музейных материалов и предоставляющих воз
можность использования специальных онлайн-программ как обучаю
щего, так и развлекательного характера, специальных подготовитель
ных материалов для посещения музея.

Отношение ученых и практиков в области дошкольного образо
вания к использованию виртуальной среды музеев в работе с детьми 
дошкольного возраста неоднозначно. Так, с точки зрения музейной пе
дагогики, виртуальная экскурсия не может в полной мере воссоздать 
уникальную атмосферу музея и обеспечить такие же впечатления, 
которые возникают при взаимодействии с подлинным произведени
ем искусства или историческим артефактом. К тому же, существуют 
временные ограничения взаимодействия ребенка с компьютерной тех
никой.

С другой стороны, использование информационных технологий 
во всех сферах жизни не может обойти стороной учреждения до
школьного образования. А.М. Вербенец выделяет три вида мультиме
диаресурсов для детей дошкольного возраста:

- учебно-познавательные (сайты, виртуальные музеи для детей; 
электронные энциклопедии, презентации, каталоги высококачествен
ных копий произведений искусства с информацией о них);

- деятельностно-игровые (компьютерные игры);
- смешанные (например, анимированные занятия, построенные 

по принципу красочных мультфильмов).
Автор указывает на большой потенциал использования цифровых 

ресурсов в художественно-эстетическом развитии детей. Они позво
ляют развивать основы визуальной культуры, обеспечивают возмож
ность построения индивидуального маршрута освоения информации,
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предоставляют информацию в привычной для современных детей 
форме. Процесс познания в этом случае осуществляется посредством 
экспериментирования и игры (Ю.М. Горвиц, Н.А. Зворыгина, JI.A. Ле
онова, С.Л. Новоселова, Г.П. Петку). Важен тот факт, что акцент пере
носится со словесных на наглядные методы, наиболее соответствую
щие возрастным особенностям дошкольника [1]. В тех случаях, когда 
посещение музея затруднено (например, его удаленность от учрежде
ний дошкольного образования), виртуальные экскурсии являются хо
рошей альтернативой занятиям в стенах музея при соблюдении следу
ющих требований:

- содержание ресурса должно решать образовательные, развива
ющие и воспитательные задачи;

- предусмотрено гармоничное сочетание и вариативность позна
вательной, игровой и творческой деятельности детей;

- информация четко структурирована (разделы сайта, эпизоды 
игры и т.д.) и позволяет обеспечить информационный, деятельный и 
оценочный компоненты занятия;

- использование разнообразных, доступных восприятию детей 
дошкольного возраста форм предоставления информации -  анимации, 
аудиоописаний и др.;

- подбор качественных репродукций;
- медиаэффекты не должны отвлекать от содержания (например, 

слишком яркий фон, громкая музыка и т.д.);
- соблюдение норм этики (неагрессивные сюжеты, корректные 

комментарии в случае проигрыша персонажа и др.);
- доступность информации для детей дошкольного возраста (ри

сунки и символы вместо текста);
- учет уровня развития моторики при использовании клавиатуры 

и джойстика;
- соблюдение временных рамок в соответствии с санитарно-вре- 

менными нормами для каждой возрастной группы.
Виртуальные музеи предоставляют большие возможности для 

самообразования педагога учреждения дошкольного образования, оз
накомления с деятельностью музея в целях сотрудничества при соз
дании музейно-педагогических программ. Имеющиеся в доступе ре- , 
сурсы могут быть использованы в качестве объектов для виртуальных 
экскурсий, наглядных пособий и др.

Одним из вариантов построения предметно-развивающей среды 
учреждения дошкольного образования является мини-музей. Н.А. Ры-
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жова определяет его как «особый вид детского музея, который распо
лагается непосредственно в дошкольном учреждении». Целесообраз
ность их создания обусловлена двумя причинами: многие учреждения 
дошкольного образования расположены далеко от «настоящих» музе
ев и экспозиций, в большей мере рассчитанные на взрослых посети
телей, могут утомить маленького ребенка. Наиболее часто в учрежде
ниях дошкольного образования создают мини-музеи народного быта 
(«Беларуская хатка»), тематика которых довольно широка -  мини-му
зеи игрушек, книги, природы. Они создаются, как правило, на основе 
коллекции предметов.

При организации в учреждении дошкольного образования мини
музея нужно руководствоваться следующими принципами:

- интеграции: мини-музей должен соотноситься с содержанием 
учебной программы учреждения дошкольного образования;

- деятельности и интерактивности: ребенку должна быть предо
ставлена возможность реализовать разные виды детской деятельности 
(к примеру, в музее кукол можно создавать кукол из предложенного 
материала);

- научности: экспонаты музея должны доступно для дошкольни
ка, но достоверно раскрывать заявленную тематику,

- культуросообразности: целью мини-музея является приобщение 
детей к общечеловеческим ценностям и мировой культуре через по
стижение национальной и региональной культуры;

- гуманизации: в мини-музее должны быть созданы условия для 
индивидуально-ориентированного подхода к ребенку, его разносто
роннего развития, поддержки его инициативы, творческой деятель
ности;

- динамичности и вариативности: тематика, экспонаты, содер
жание уголков для самостоятельной и игровой деятельности в мини
музее должны обновляться;

- разнообразия: экспонаты должны быть разнообразными по фор
ме, содержанию, размерам и др.;

- экологичности и безопасности: недопустимо использование 
опасных для ребенка материалов (например, природные экспонаты 
должны быть собраны в экологически чистых местах); надежное кре
пление стеллажей, обеспечение свободного доступа детей к экспона
там и др.;

- глобализма и регионализма: музейные коллекции могут быть 
посвящены как глобальным проблемам природы и культуры, так и ре
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гиональной тематике (например, куклы разных народов и белорусская 
лялька);

- креативности: оформление музея должно создаваться совмест
ными усилиями педагогов, родителей, воспитанников, что позволяет 
проявить творчество всех участников процесса создания мини-музея;

- непрерывности: мини-музей работает в рамках системы занятий 
и самостоятельной детской деятельности;

- партнерства: мини-музей является хорошей площадкой для со
циального партнерства взрослых и детей.

Важным направлением реализации музейно-педагогических про
грамм является сотрудничество с семьями воспитанников. Семейные 
визиты в музей способствуют поддержанию интереса ребенка, форми
рованию у него поведенческого компонента музейной культуры. Од
нако многие родители считают, что дети дошкольного возраста слиш
ком малы для таких посещений. Педагоги учреждения дошкольного 
образования должны проводить просветительскую работу с родите
лями и информировать родителей о предстоящих выставках, интерес
ных музейных мероприятиях.

Интеграция музейной педагогики в образовательный процесс 
учреждения дошкольного образования возможна только при условии 
тесного сотрудничества педагогического коллектива и сотрудников 
музеев. Условием эффективной работы в указанном направлении яв
ляется создание единого образовательного пространства музея и уч
реждения дошкольного образования, разработка совместных музейно
педагогических программ, учитывающих возрастные особенности де
тей и возможности комплексного использования как музейных, так и 
педагогических средств в воспитании детей дошкольного возраста.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЬИ 

В РАЗНОСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 
РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА

Основной целью развития национальной системы дошкольного 
образования является создание оптимальных условий для разносто
роннего развития личности ребенка дошкольного возраста в соот
ветствии с его возрастными и индивидуальными возможностями, 
способностями и потребностями, формирования у него нравственных 
норм, приобретения им социального опыта. Важнейшее условие до
стижения цели -  интеграция семейного воспитания и общественного 
дошкольного образования, в процессе которой вырабатывается общая 
стратегия действий по вопросам развития личности ребенка

Социальное партнерство в сфере дошкольного образования рас
сматривается как особый тип взаимодействия учреждений образова
ния с участниками образовательного процесса, государственными и 
местными органами власти, общественными организациями, наце
ленного на согласование и реализацию.

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, субъекта
ми образовательного процесса учреждения дошкольного образования 
являются воспитанники, их родители (законные представители), педа
гоги учреждения дошкольного образования. В современных норматив
ных правовых актах подчеркивается, что основная ответственность за 
воспитательный процесс лежит на законных представителях воспитан
ников, а социальные институты должны оказывать им компетентную, 
квалифицированную помощь в выполнении воспитательных функции.

Сущностью такого взаимодействия является личностно ориенти
рованное образование дошкольника, которое соединяет воспитание и 
обучение в единый процесс помощи, поддержки и эмоциональной пе
дагогической защиты развития ребенка.

Учреждение дошкольного образования как открытый образова
тельный институт -  это развивающийся во времени и пространстве 
комплекс взаимосвязанных компонентов. К ним относятся:

- совместная деятельность детей и взрослых, их субъективность;
- освоение взрослыми и детьми среды совместного взаимодей

ствия;
- способ воспроизводства отношений между участниками со

вместной деятельности;
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- управление системой, обеспечивающей интеграцию компонен
тов в целостную систему ее развития.

Открытое образовательное пространство учреждения дошколь
ного образования, это, прежде всего, пространство, обеспечивающее 
высокое качество образовательных услуг в соответствии с социаль
ным запросом родителей. Оно является одновременно и простран
ством воспитания у ребенка личностных качеств в процессе его дея
тельности и общения со взрослыми и сверстниками. По отношению к 
внешнему образовательному пространству учреждение дошкольного 
образования может быть представлено как центрообразующий фактор 
по консолидации усилий семьи, общественности, учреждений здра
воохранения и др. в целенаправленной работе по воспитанию и раз
витию ребенка дошкольного возраста.

Основной целью учреждения дошкольного образования как от
крытого образовательного пространства является консолидация уси
лий его субъектов с целью обеспечения развития индивидуальности 
воспитанника, укрепления и сохранения его физического и психоло
гического здоровья.

Развитие дошкольного образования как открытой государ
ственно-общественной системы, повышение роли всех участников 
образовательного процесса, переход на субъект-субъектные отноше
ния актуализируют социальное партнерство, которое основывается на 
равноправии, добровольности участия в совместной деятельности, са
мостоятельности в выборе и принятии решения, диалогичности, вза
имном интересе к процессу и результату.

В настоящее время особую актуальность получила проблема со
циального партнерства учреждения дошкольного образования и се
мьи. В качестве основных направлений реализации социального пар
тнерства выступают:

- развитие субъектной позиции (ответственность, инициатив
ность, активность) родителей в педагогическом образовании;

- открытость учреждения дошкольного образования для семьи, 
создание единого образовательного пространства развития ребенка, 
вовлечение родителей в образовательный процесс;

- участие родителей в принятии решений через органы само
управления (совет учреждения дошкольного образования, родитель
ский комитет, попечительский совет);

- участие родителей как партнеров в привлечении средств для раз
вития учреждения дошкольного образования.
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Обеспечение эффективности образовательного процесса невоз
можно без повышения профессиональной компетентности педагогов 
и психолого-педагогической компетентности родителей. На информа
ционно-просветительском этапе этому способствует использование 
андрогогического подхода, модульных, рефлексивно-деятельностных 
технологий, интерактивных методов в работе с семьей и педагогиче
скими кадрами, а также использование таких форм работы, как лек
тории, мастер-классы, творческие мастерские и др.

В данном контексте необходимо пересмотреть подходы к функци
онированию методического кабинета, который в современных усло
виях является многоаспектной средой, ориентированной на создание 
необходимых условий для педагогов к самостоятельной познаватель
ной и научно-поисковой деятельности. К традиционным формам про
фессионального информирования добавляются новые формы сотруд
ничества -  современные средства коммуникации (электронная почта, 
доступ к образовательным сайтам, электронным библиотекам, фору
мам, электронным каталогам нормативно-правового и научно-методи
ческого обеспечения).

Сущность социального партнерства заключается в предоставле
нии свободы выбора родителям форм, путей и средств повышения 
собственной психолого-педагогической компетентности. В конце 
каждого месяца можно давать родителям лист опроса планируемых 
на следующий месяц мероприятий, в которых они хотели бы принять 
участие. На эти мероприятия можно пригласить различных специ
алистов. Такой подход позволит активизировать родителей, оказать 
адресную помощь семье, проанализировать их образовательные за
просы, направленность воспитательных усилий, повысить их психо- 
лого-педагогическую компетентность по интересующим вопросам. 
Для познания своего ребенка, его возможностей, способностей и ин
тересов в учреждении дошкольного образования в начале учебного 
года целесообразно использовать «конверты откровений», в которых 
воспитатель дает характеристику каждому ребенку и просит родите
лей ответить на вопросы, касающиеся развития ребенка в семье. Эта 
форма работы стимулирует родителей к активному взаимодействию с 
воспитателями группы.

На методическом этапе содержательный аспект работы с се
мьями реализуется через диалоговое взаимодействие, современные 
формы проведения родительских собраний. Например, проведение 
родительского собрания в форме «Аукцион» предлагает «продажу» 
полезных советов по выбранной теме. Мероприятие проходит в виде
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игры, за каждый совет даются фишки. Советы, набравшие наибольшее 
количество фишек, помещаются на стенд «Копилка родительских со
ветов». Собрание в форме ток-шоу подразумевает обсуждение одной 
проблемы с различных точек зрения, детализацию проблемы и воз
можных путей ее решения. На ток-шоу выступают родители, воспи
татели, можно пригласить специалистов. К примеру, возьмем кризис 
трех лет. Родителям предлагаются различные ситуации, их необходи
мо рассмотреть с разных точек зрения, обязательно аргументируя их. 
Определяются ключевые понятия кризиса трех лет, совместно опре
деляются причины, затем зачитывается мнение педагога-психолога. 
Все позиции совместно обсуждаются. Родители сами определяют пути 
решения проблемы. В ходе родительского собрания в форме мастер- 
класса родители демонстрируют свои достижения в области воспита
ния детей. Предварительно воспитатель дает тему нескольким роди
телям и поручает каждому провести мини-занятие, поделиться соб
ственным опытом, дать практические советы. В конце собрания под
водится итог. К традиционным формам работы в данном направлении 
относятся детско-родительские встречи, родительские клубы «Школа 
успешных родителей», «Родители будущих школьников», конкурсы 
«Семья года», «Успешный родитель», «Что я знаю о своем ребенке», 
«Фестиваль семейного творчества». Ежемесячно для родителей можно 
готовить информационные листовки, памятки, буклеты по различной 
тематике. В них помимо рекомендуемой для изучения литературы, пе
риодической печати предлагать родителям адреса интернет-ресурсов, 
а также мини-информацию по обозначенной проблеме.

Для формирования у родителей представлений об организации 
образовательного процесса с детьми необходимо ежегодно прово
дить дни открытых дверей. В этот день родители имеют возможность 
посещать занятия и другие мероприятия с участием детей, подгото
вить отзывы, пожелания педагогам. У них есть возможность увидеть 
своего ребенка в условиях образовательной среды, что способствует 
пересмотру родителями собственных методов и приемов воспитания 
и обучения ребенка. «Погружение» в жизнь учреждения дошкольного 
образования способно в большей степени продемонстрировать роди
телям особенности образовательного процесса в нем, увидеть реаль
ные достижения своего ребенка. Кроме того, вовлечению родителей в 
образовательный процесс способствует использование эффективных 
образовательных технологий: портфолио, лэпбука, проектного обуче
ния, игровых и информационных технологий.
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j Необходимо отметить, что взаимодействие с семьей должно быть
I систематическим, двусторонним, своевременным и корректным по
I отношению к возможностям, традициям и требованиям современной
| семьи, такой подход обеспечит высокий уровень качества социально-
| то партнерства учреждения дошкольного образования и семьи в раз-
I постороннем развитии личности ребенка-дошкольника.
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