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Инновационный образовательный альянс 
как формат поддержки инновационного поведения педагогов 

дошкольных образовательных организаций
Статья посвящена анализу понятия «инновационное поведение педагогов» и определе-

нию условий его развития. Целью статьи является изучение состояния теоретических аспек-
тов проблематики инновационного поведения в обществе как приоритетного направления 
образовательной политики. Для достижения поставленной цели были использованы мето-
ды анализа научной литературы, синтеза психологических и педагогических положений. Фе-
номен инновационного поведения является предметом исследования в различных научных 
сферах (философия, психология, педагогика) и рассматривается как зарубежными (O. Jans-
sen, S. G. Scott, R. A. Bruce и др.), так и отечественными исследователями (Ю. П. Зинченко, 
В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский и др.). Акцентировано внимание на специфике инноваци-
онного поведения педагогов в сфере дошкольного образования, его направленности на 
оптимизацию образовательной деятельности. Проанализированы причины, тормозящие 
инновационное поведение педагогов дошкольного образования, и в качестве формата его 
развития предложена идея создания инновационного образовательного альянса. Его целе-
вое назначение заключается в создании условий для инициации и развития инновационного 
поведения участников образовательных отношений (педагогов и руководителей) в формате 
реализации проектно-сетевых инициатив. Раскрываются этапы организации деятельности 
инновационного образовательного альянса и концепт составляющих его пространств: про-
странство самоактуализации, пространство информационной поддержки, проектно-сетевое 
пространство, центр образовательной логистики.

Ключевые слова: дошкольное образование, профессиональная педагогическая дея-
тельность, профессиональные дефициты педагогов, инновационное поведение, инноваци-
онный образовательный альянс

Введение. Важнейшей стратегической 
задачей современной России является 
формирование инновационного общества. 

В федеральных документах («Стратегия 
инновационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года», «Фе-
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деральная целевая программа развития 
образования на 2016–2020 год»)1 указы-
вается, что ключевым вектором развития 
российского общества является преобразо-
вание системы образования как значимой 
в становлении инновационного поведения 
подрастающего поколения.

В «Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 
2020 года» подчёркивается, что система 
образования на всех этапах, начиная с до-
школьного, должна быть ориентирована 
на формирование и развитие навыков и 
компетенций, необходимых для инноваци-
онной деятельности. В целях обеспечения 
раннего раскрытия способностей детей к 
творчеству, развития навыков по критиче-
скому восприятию информации, способно-
сти к нестандартным решениям, способ-
ности работать в команде и их подготовки 
к школьному обучению будет расширена 
государственная поддержка дошкольного 
образования. Прежде всего, эта поддержка 
предполагает создание условий для обо-
гащения профессиональной компетентно-
сти педагогов дошкольного образования 
и поддержки инновационного поведения в 
профессиональной деятельности; развитие 
пространства диалога семьи и педагогов в 
условиях образования детей раннего воз-
раста.

На сегодняшний день на государствен-
ном уровне существует понимание, что 
развитие инновационного поведения под-
растающего поколения обеспечивается, 
прежде всего, становлением инновацион-
ного поведения педагогов образовательных 
организаций.

Методология и методы исследова-
ния. Понятие «инновационное поведение» 
носит междисциплинарный характер, что 
демонстрирует его значимость для раз-
личных сфер жизнедеятельности челове-
ка (психология, образование, менеджмент, 
бизнес и др.). Активное изучение пробле-
мы инновационного поведения ведётся 
как зарубежными (O. Janssen, S. G. Scott,  
R. A. Bruce и др.), так и отечественными ис-
следователями (Ю. П. Зинченко, В. Е. Клоч-
ко, Э. В. Галажинский, Е. А. Шмелева и др.). 

1 О Стратегии инновационного развития РФ на 
период до 2020 г.: распоряжение Правительства РФ от 
08.12.2011 г. № 2227-р; О Федеральной целевой про-
грамме развития образования на 2016–2020 годы: по-
становление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 
(ред. от 22.11.2017 г.).

Большинство исследователей рассматри-
вают инновационное поведение как ответ 
человека на перемены – мир, меняющий 
человека, и человек, меняющий образ жиз-
ни, в том числе и профессиональной дея-
тельности, и образ мира [2; 3; 7].

Принципиальное значение для опреде-
ления концептуальных основ исследования 
имеет факт, что российские учёные, говоря 
об инновационном поведении, рассматри-
вают не только «способность человека ге-
нерировать и реализовывать качественно 
новые идеи, но и максимальное развитие 
своей индивидуальности и самоактуали-
зацию, проявление инновационного потен-
циала каждого отдельного субъекта…» [4, 
с. 14]. Так, базовым определением инно-
вационного поведения рассматривается 
определение В. Е. Клочко, Э. В. Галажин-
ского – «поведение, которое осуществляет-
ся путём выхода за пределы сложившихся 
установок и поведенческих стереотипов и 
инициируется не системой периодически 
актуализируемых потребностей, но возни-
кает инициативно в тех точках жизненного 
пространства человека, в которых сходятся 
между собой как минимум три фактора:

– возможности человека; 
– среда, отвечающая этим возможно-

стям; 
– готовность человека реализовывать 

свои возможности “здесь и теперь”» [1, 
с. 229].

Так, Н. Ю. Молостовой отмечается, что 
«инновационное поведение характеризу-
ется осознанностью, и можно считать, что 
огромное влияние на его формирование 
оказывает инновационное сознание. Явля-
ясь сферой нестандартного, инновацион-
ное сознание может быть определено как 
сознание, включающее в себя цели, моти-
вы, ориентации, установки, направленные 
на осуществление структурной, функцио-
нальной, институциональной, норматив-
ной трансформации какого-либо объекта с 
целью его модернизации или полной заме- 
ны» [3, с. 868].

Показателями инновационного поведе-
ния, проявляющегося в условиях реальной 
жизнедеятельности, выступают различные 
характеристики человека. Это и открытость 
экспериментам, инновациям и изменениям, 
и готовность к плюрализму мнений и даже 
к одобрению этого плюрализма, и ориента-
ция на настоящее и будущее, а не на про-
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дошкольных образовательных учреждений 
г. Санкт-Петербурга1 было выявлено, что 
основными профессиональными дефици-
тами являются:

– недостаточность знаний о закономер-
ностях развития ребёнка и своеобразии 
социокультурной ситуации современного 
детства, неумение использовать данное 
знание при отборе содержания и проекти-
ровании предметно-пространственной сре-
ды в дошкольных образовательных учреж-
дениях с позиции возрастосообразности и 
современности, ориентация на прошлый 
профессиональный опыт и нежелание его 
обогащения и развития (75 %);

– неготовность к организации образо-
вательного процесса на основе непосред-
ственного общения педагога с каждым 
ребёнком с учётом его особых образова-
тельных потребностей, к поддержке и пре-
доставлению свободы ребёнку как равно-
правному партнёру при проектировании 
условий реализации образовательной 
деятельности, недостаточность ситуаций 
свободного выбора детьми деятельно-
сти, её жёсткая регламентация педагогом 
(67,5 %);

– минимизация поддержки конструк-
тивного взаимодействия детей в разных ви-
дах деятельности, условий для свободного 
выбора детьми участников совместной дея-
тельности, материалов и т. д. (54 %);

– значительные затруднения педагогов 
при создании возможностей для развития 
свободной игры детей, в том числе обе-
спечение игрового времени и пространства 
(94,5 %).

Наряду с проведением наблюдения за 
профессиональной деятельностью педа-
гогов с применением шкал для комплекс-
ной оценки качества образования в до-
школьных образовательных организациях 
ECERS-R воспитателям был предложен 
самоанализ качества профессиональной 
деятельности. Следует отметить, что по ре-
зультатам самоанализа половина педагогов 
(около 52 %) считают, что не испытывают 
затруднений в профессиональной деятель-

1 В исследовании приняли участие 148 воспита-
телей из 7 государственных дошкольных организаций 
г. Санкт-Петербурга с февраля 2017 года по апрель 
2018 года. Исследование осуществлялось методом 
наблюдения за профессиональной деятельностью пе-
дагогов с применением шкал для комплексной оценки 
качества образования в дошкольных образовательных 
организациях ECERS-R.

шлое; экономия времени, пунктуальность, 
и планирование будущих действий для 
достижения предполагаемых целей как в 
общественной, так и в личной жизни, и вы-
сокая ценность образования и обучения, 
и особое отношение к действительности, 
характеризующееся любознательностью и 
стремлением управлять ей, и принятие на 
себя ответственности за плохие стороны 
мира, сопряжённое с поиском наилучших 
решений и попытками внести изменения [9].

Специфика инновационного поведения 
педагогов в сфере дошкольного образова-
ния будет заключаться в его направлен-
ности на оптимизацию образовательной 
деятельности: проблемное видение обра-
зовательного процесса, придание ему черт 
творческой направленности, оптималь-
ность решения проблем, готовность к ко-
мандным решениям для развития дошколь-
ной образовательной организации.

Результаты исследования и их об-
суждение. Сегодня осознание уникальности 
и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека, понимание спец-
ифики условий для поддержки развития 
ребёнка в раннем детстве, нормативно за-
креплённых в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте дошколь-
ного образования, требуют преобразования 
профессиональной деятельности педагога 
дошкольного образования. Многие исследо-
ватели в сфере дошкольного образования 
(Н. Е. Веракса, Е. О. Смирнова, Т. Н. Леван,  
И. Б. Шиян, О. А. Шиян, Т. Г. Шмис и др.) под-
чёркивают неготовность педагогов отвечать 
ожиданиям и образовательным потребно-
стям современного ребёнка; учитывать его 
субъектные проявления, специфические 
черты субкультуры дошкольного детства; 
отвечать образовательным запросам роди-
телей и их ориентирам на новые форматы 
дошкольного образования [5; 6]. Анализ 
качества профессиональной деятельности 
педагогов дошкольных образовательных 
организаций в контексте введения профес-
сионального стандарта «Педагог» свиде-
тельствует о том, что большинство из них не 
готовы к выходу за пределы сложившихся 
десятилетиями стереотипов профессио-
нальной деятельности, принципиально не 
видят пути преобразования образователь-
ной деятельности.

В результате изучения качества про-
фессиональной деятельности педагогов 
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ности и качественно реализуют идеологию 
Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования. В свою очередь, 
остальные педагоги, отмечающие наличие 
затруднений в профессиональной деятель-
ности, указали, что они обусловлены внеш-
ними факторами, негативно влияющими 
на её качество (переполненность групп, 
высокая степень формальной нагрузки, не 
связанной с взаимодействием с детьми, 
жёсткая регламентация образовательной 
деятельности руководством и т. д.). Лишь 
15 % педагогов констатируют значительные 
затруднения в реализации вышеобозначен-
ных направлений деятельности и связы-
вают их с собственным имеющимися про-
фессиональными дефицитами. Ключевые 
причины – неготовность к проектированию 
новой образовательной практики в соот-
ветствии с Федеральным образовательным 
стандартом, недостаточная игровая ком-
петентность и значительные затруднения 
при поддержке спонтанной игры детей, 
неуверенность в собственных профессио-
нальных действиях и отсутствие профес-
сионально-педагогического сообщества в 
организации, заинтересованного в обсуж-
дении и преобразовании образовательной 
деятельности.

Таким образом, ключевыми причинами, 
тормозящими инновационное поведение 
педагогов дошкольного образования, на 
наш взгляд, являются:

– отсутствие практики самоактуализа-
ции в инициации и поддержке непрерывно-
го профессионального развития педагогов 
дошкольного образования;

– недостаточность инфо-поддержки 
педагогов дошкольного образования и про-
странства генерирования инновационных 
идей;

– неготовность большинства педагогов 
работать в условиях проектно-сетевого со-
трудничества, включаться в коллективное 
решение задач по проектированию новой 
образовательной практики.

Анализ управленческо-методической 
деятельности в дошкольном образовании 
констатирует, что стандартно выбирается 
неоптимальный путь для развития иннова-
ционного поведения педагогов:

– побуждение к инновациям с помощью 
уже сформулированных, поставленных 
кем-либо задач («нам надо найти новые 
пути, способы…»); 

– поиск шаблонов (образцов) для ре-
шения актуальных профессионально-обра-
зовательных задач («вот лучшая практика, 
делайте так же…»);

– директивное регулирование непре-
рывного образования.

Данный подход противоречит пони-
манию педагога как субъекта собственной 
инновационной деятельности и осознанию 
того, что нельзя создать готовые рецепты 
«эффективного инновационного поведе-
ния» педагога.

Принципиальной ошибкой, блокирую-
щей инновационное поведение, является 
отсутствие в профессиональной деятель-
ности как педагогов, так и руководителей 
той самой «точки бифуркации», когда каж-
дый из них самостоятельно инициирует ре-
шение, куда идти дальше: «куда было нуж-
но многие годы» или «куда можно»?

Таким образом, обновление системы 
дошкольного образования возможно лишь 
в условиях развития инновационного по-
ведения руководителей, представителей 
методических служб, их мотивационной го-
товности к преобразованию управленческо- 
методической деятельности. В свою оче-
редь это послужит одним из организацион-
но-педагогических условий развития инно-
вационного поведения педагогов дошколь-
ных образовательных организаций. 

Анализ исследований в области раз-
вития инновационного поведения людей 
в различных сферах жизнедеятельности 
указывает на возможность специально ор-
ганизованной среды, которая может помочь 
перейти на более высокий уровень саморе-
ализации. Идея заключается в реализации 
организационно-педагогических условий 
развития инновационного поведения участ-
ников образовательных отношений в сфере 
дошкольного образования в рамках реа-
лизации проекта «Инновационный образо-
вательный альянс». Его целевое назначе-
ние – создание условий для инициации и 
развития инновационного поведения педа-
гогов и руководителей дошкольных образо-
вательных организаций в формате реали-
зации проектно-сетевых инициатив.

Первый этап организации инноваци-
онного образовательного альянса – проек-
тирование и реализация программы про-
фессионального развития руководящих ра-
ботников, работников методических служб. 
Целевое назначение этапа – подготовка 
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представителей методических служб и ру-
ководителей к новым ролям в поддержке 
инновационного поведения педагога: мо-
дератора, фасилитатора, игротренера, ор-
ганизатора проектной деятельности и т. д.; 
обеспечение готовности руководящих ра-
ботников к созданию организационно-педа-
гогических условий развития инновацион-
ного поведения педагогов. Успешная реа-
лизация работы на данном этапе обеспечит 
готовность руководителей к поддержке ин-
новационного поведения педагогов.

Второй этап – проектирование структу-
ры, определение технологий и организаци-
онно-педагогических условий функциони-
рования инновационного образовательного 
альянса, включающего три пространства 
соорганизации субъектов образовательных 
отношений (руководителей и педагогов) в 
дошкольном образовании, объединённые 
структурно образующим организационно- 
координационным центром.

На данном этапе заведующие, заме-
стители заведующих по образовательной 
деятельности, старшие воспитатели высту-
пают модераторами работы, направленной 
на развитие инновационного поведения пе-
дагогов. Безусловно, предполагается, что 
взаимодействие педагогических и руково-
дящих работников на данном этапе может 
быть охарактеризовано как развивающее и 
развивающееся, направленное на взаимо-
обогащение инновационного потенциала 
участников образовательных отношений 
(руководителей и педагогов).

Концепт пространств «Инновационного 
образовательного альянса»:

1. Пространство самоактуализации – 
создание условий для выявления и актуа-
лизации проблем профессиональной де-
ятельности посредством рефлексивных 
практик, тренинговых методов. Главная 
задача данного пространства – изучение 
мотивационной готовности педагогов к ин-
новационной деятельности и определение 
насущных профессиональных проблем с 
последующим переводом их на язык де-
ятельности. В результате типологизации 
проблем могут быть организованы проект-
ные группы и выработан веер индивидуаль-
ных подпроектов.

2. Пространство информационной под-
держки – создание условий для обогащения 
навыков работы с информацией, её обмена 
и создание баз данных по коллективным 
проектам и индивидуальным подпроектам. 

Главная задача пространства – создание 
условий для анализа, ценностного осмыс-
ления и присвоения информации – созда-
ние «корпоративного знания», информаци-
онной среды, отвечающей потребностям 
участников образовательных отношений и 
поддерживающей их инновационное пове-
дение.

3. Проектно-сетевое пространство – соз- 
дание условий для коллективного решения 
задач по проектированию новой образова-
тельной практики в дошкольном образова-
нии. Главная задача – создание проектно- 
инициативных групп, запуск проектов, в ос-
нову которых положен поиск инновацион-
ных средств реализации профессиональ-
ных инициатив. Сетевой способ реализа-
ции проектов предполагает возможность 
включения заинтересованных участников 
из других дошкольных образовательных ор-
ганизаций.

4. Центр образовательной логистики – 
создание условий для концентрации и рас-
пределения ресурсов (кадровых, информа-
ционных, временных) для развития иннова-
ционного поведения педагогов. Главная за-
дача Центра – поддержка среды развития 
инновационного поведения, отвечающей 
запросам и образовательным потребно-
стям участников при проектировании реа-
лизации образовательно-инновационных 
инициатив и проектов.

Заключение. Анализ исследований 
свидетельствует о том, что инновационное 
поведение является важнейшей характе-
ристикой обеспечения успешной жизне-
деятельности современного человека в 
быстроизменяющемся мире, в том числе 
в профессиональной деятельности. На 
современном этапе определены характе-
ристики поведения, которое может быть 
признано инновационным, обозначены 
качества, присущие человеку, которому 
свойственно данное поведение. Анализ 
профессиональной деятельности педаго-
гов дошкольного образования свидетель-
ствует о том, что зачастую их поведение 
в профессиональной деятельности можно 
охарактеризовать как антиинновационное: 
закрытость изменениям; боязнь принятия 
ответственности за качество профессио-
нальной деятельности; поиск причин про-
фессиональных неудач во внешних факто-
рах; ориентация на прошлое и отсутствие 
желания изменять содержание и организа-
цию образовательной деятельности в соот-
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ветствии с изменениями социокультурной 
ситуации развития современного ребёнка. 
Проанализированы наиболее типичные 
профессиональные дефициты в деятель-
ности педагогов, инициирующие необхо-
димость поиска организационно-управлен-
ских условий поддержки инновационного 
поведения педагогов дошкольных образо-
вательных организаций. В качестве форма-

та поддержки инновационного поведения 
педагогов дошкольных образовательных 
организаций в профессиональной деятель-
ности предложено создание инновацион-
ного образовательного альянса, включаю-
щего в себя три пространства соорганиза-
ции педагогов, объединённые структурно 
образующим организационно-координаци-
онным центром.
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Innovative Educational Alliance as a Format for Supporting Innovative Behavior 
of Teachers of Preschool Educational Organizations

The article is devoted to the analysis of the concept of “innovative behavior of teachers” and 
the definition of the conditions for its development. The aim of the article is to study the state of 
theoretical aspects of the problem of innovative behavior in society as a priority area of   educatio- 
nal policy. To achieve this goal, the methods of scientific literature analysis and psychological and 
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pedagogical positions synthesis were used. The phenomenon of innovative behavior is the subject 
for research in various scientific fields (philosophy, psychology, pedagogy) and is considered both 
by foreign (O. Janssen, S. G. Scott, R. A. Bruce, etc.) and domestic researchers (Yu. P. Zinchen-
ko, V. E. Klochko, E. V. Galazhinsky, etc.). Attention is focused on the specifics of the innovative 
behavior of managers and teachers in the field of early childhood education and care, we focus 
on optimizing educational activities. The reasons that inhibit the innovative behavior of leaders 
and teachers of preschool education are analyzed and the idea of   creating an innovative edu-
cational alliance is proposed as a format for its development. Its purpose is to create conditions 
for the initiation and development of innovative behavior of participants in educational relations 
(educators and managers) in the format of implementing project-network initiatives. The stages of 
the organization of the innovative educational alliance and the concept of its constituent parts are 
revealed: the space of self-actualization; information support space; project-network space; center 
of educational logistics.

Keywords: preschool education, professional pedagogical activity, professional deficits of 
teachers, innovative behavior, innovative educational alliance
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Модель кочевого дошкольного образования на ЯМАЛе: 
первые итоги и новые стратегии

В статье раскрывается замысел проектирования модели дошкольного образования для 
семей, ведущих кочевой образ жизни. Актуальность модели обосновывается особым стату-
сом коренных малочисленных народов Крайнего Севера в России, важностью учёта психо-
физиологических и социокультурных особенностей их развития, поддержки национальных 
возможностей и потребностей маленьких ненцев. Методологической основой исследования 
стали идеи гуманитарного и субъектного подходов, а также концепция культурно-историческо-
го развития личности ребёнка. Был применён системный анализ, включающий теоретический 
анализ философской и психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, 
метод проектирования модели. Полученные результаты исследования позволили создать 
нормативно-правовые и теоретико-методологические основы модели, описать современный 
портрет ребёнка дошкольного возраста ненецкой национальности, на его основе определить 
ключевые требования к проектированию Программы дошкольного образования для детей ко-
чевья. В исследовании впервые предпринята попытка проектирования содержания и способов 
реализации Программы дошкольного образования с учётом возможностей и потребностей де-
тей – представителей ненецкой национальности, обоснована важность учёта их психофизио-
логических и национальных особенностей при организации педагогического взаимодействия.

Ключевые слова: портрет ребёнка кочевья, модель кочевого дошкольного образова-
ния, дошкольное образование детей ненецкой национальности, кочевой детский сад, соци-
ализация маленького ненца, двойная социализация детей – представителей малочислен-
ных народов Крайнего Севера3

1 В. А. Новицкая – разработчик концептуальных основ модели современного образовательного пространства 
в условиях кочевья в Тазовском районе ЯНАО.

2 Р. И. Яфизова – разработчик содержательных и технологических основ модели современного образова-
тельного пространства в условиях кочевья в Тазовском районе ЯНАО.

3 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 
приказ № 1155 от 17.10.2013 г.

Введение. Стратегические векторы 
развития дошкольного образования в Рос-
сийской Федерации ориентированы на со-
временного дошкольника, его успешную со-
циализацию и индивидуализацию3.

Принцип ориентации на успешность и 
позитивность развития каждого малыша за-
креплён в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного 
образования, а учёт его потребностей, воз-
можностей и интересов становится ключе-
вым условием обеспечения качества до-
школьного образования.

Ключевое значение приобретает выде-
ленное положение Стандарта для ребёнка 
с особыми образовательными потребностя-
ми, проживающего в специфичных услови-
ях Крайнего Севера. В рамках разрабаты-
ваемой модели главным субъектом стано-
вится ребёнок – представитель ненецкой 
национальности, проживающий в условиях 
Кочевья.

Поддержка особого статуса такого ре-
бёнка стала возможным благодаря модер-
низации дошкольного образования, ключе-
вые идеи которой отражены в положениях 
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ФГОС ДО. В документе выделяется поня-
тие «ребёнок с особыми образовательны-
ми потребностями», определяются социо-
культурные факторы, влияющие на жизнь 
и деятельность таких детей. В результате 
к данной категории могут относиться дети- 
мигранты, дети из неполных семей, дети, 
представляющие малые коренные народ-
ности, в том числе Крайнего Севера и т. п.

В настоящее время представлено 
большое количество исследований, посвя-
щённых различным аспектам жизнедея-
тельности народов Крайнего Севера. Это 
связано с реализаций ряда федеральных 
документов, затрагивающих интересы и 
права коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории РФ. Следует 
уточнить, что коренным малочисленным 
народом можно считать этническую общ-
ность, которая проживает на территории 
своих предков, ведущих самобытный уклад 
жизни, имеющих общие традиции.

Авторы модели обращают внимание 
на необходимость особого педагогиче-
ского сопровождения детей, представля-
ющих коренные народности, на важность 
их поддержки в рамках современного об-
разовательного процесса, на обеспечение 
возможности с одной стороны получать 
качественное современное дошкольное 
образование в специфических условиях ко-
чевья, а с другой – сохранить уникальность 
и самобытность условий своего развития и 
образования, ориентируясь на ценности и 
традиции сложившегося веками народного 
образования коренных ненцев.

Ключевой идеей модели становится 
так называемая «мягкая» (двойная) соци-
ализация маленького ненца, позволяющая 
обеспечить благоприятные и комфортные 
условия для получения качественного до-
школьного образования.

Актуальность разработки модели ор-
ганизации дошкольного образования для 
малочисленных народов Крайнего Севера 
обусловлена:

‒ особенностями экономических, со-
циальных, информационных, кросс-куль-
турных процессов, происходящих в Рос-
сии и мире, которые находят отражение 
в соответствующих ценностно-целевых 
ориентирах современного образования 
(ориентация на развитие инициативной, 
самостоятельной, творческой, толерантной 
личности) и тенденциях его развития (гу-

манизация, гуманитаризация, субъектная 
направленность, деятельностный характер, 
многовариантность, непрерывность);

‒ особенностями модернизации систе-
мы дошкольного образования в России, на-
делением данной ступени общего образо-
вания особым государственным статусом. 
Это предопределяет необходимость обе-
спечения нового качества дошкольного об-
разования, ориентированного на поддержку 
разнообразия детства, сохранения его уни-
кальности и самоценности в условиях лич-
ностно-развивающего и гуманистического 
взаимодействия взрослых и детей;

‒ изменениями требований к качеству 
профессиональной деятельности педагога 
дошкольного образования, связанными с 
необходимостью осуществлять психолого- 
педагогическую поддержку успешной со-
циализации и индивидуализации детей 
раннего и дошкольного возраста в особых 
условиях жизнедеятельности, на основе и 
с учётом социальной и культурной (наци-
ональной) ситуации развития ребёнка, его 
анатомо-физиологических и биологических 
особенностей, спровоцированных особыми 
природными условиями проживания. В ре-
зультате можно говорить, что нормативно- 
правовые документы определяют важность 
создания особых условий социализации 
и поддержания индивидуализации детей 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста коренных народов Крайнего Севера. 
Как показывают многолетние наблюдения, 
ребёнок кочевья нуждается в так называе-
мой двойной социализации, предполагаю-
щей освоение ребёнком социального опы-
та жизнедеятельности в суровых условиях 
тундры, знакомство и активное освоение 
этнокультурных традиций своего народа в 
условиях кочевья, приобретение социаль-
ного опыта жизнедеятельности в современ-
ной социокультурной среде, наращивание 
данного опыта при взаимодействии с взрос-
лыми и сверстниками.

С целью создания уникального об-
разовательного пространства развития и 
воспитания маленьких ненцев с сентября 
2017 года реализуется инновационный про-
ект, направленный на создание модели об-
разовательного пространства для кочевых 
семей в Тазовском районе Ямало-Ненецко-
го автономного округа.

Методология и методы исследова-
ния. Концепция модели учитывает сложив-
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шуюся практику работы с семьями ненцев – 
представителей малочисленных народов 
Крайнего Севера в Тазовском районе, вари-
ативные способы организации дошкольного 
образования в соответствии с разнообраз-
ными возможностями и потребностями не-
нецкой семьи.

На территории Гыданской тундры Му-
ниципального образования Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа про-
живает 213 детей из числа коренных наро-
дов Севера в возрасте от 0 до 7 лет, из них 
198 детей совместно с родителями ведут 
кочевой и полукочевой образ жизни. Этниче-
ские общности, из которых состоит коренное 
население Гыданской тундры, – это ненцы.

Основные виды деятельности тундро-
виков: оленеводство, охотопромысел и ры-
боловство. Дети до 6–7 лет живут с родите-
лями в тундре, но при поступлении в школу 
резкий отрыв ребёнка от семьи, от привыч-
ного размеренного ритма жизни в тундре, 
переезд в общежитие школы-интерната 
влечёт за собой сильные психологические 
перегрузки и стресс, приводящие к заро-
ждению комплексов, заниженной самоо-
ценке, к трудностям социальной адаптации 
к другим отрицательным последствиям.

Для того чтобы дети в условиях тундры 
могли получить первоначальные умения и 
навыки, познакомиться с правилами пове-
дения в организованном детском коллекти-
ве, легче перенести адаптационный период 
при поступлении в образовательную орга-
низацию, социализироваться в обществе 
сверстников и взрослых, необходимо со-
здать соответствующие условия.

В основе модели лежит организация 
дошкольного образования преимуществен-
но через описание концепта работы кочевой 
группы кратковременного содержания для 
ненецких детей. Привлекательность такой 
формы обусловлена особым отношением 
к маленькому ребёнку, ценностью малыша 
для современной ненецкой семьи, приори-
тетностью семейного воспитания над ин-
тернатной моделью дошкольного образова-
ния для кочующих семей. Социологические 
опросы местного населения говорят о том, 
что 98 % ненцев, ведущих кочующий образ 
жизни, не готовы отдать детей дошкольно-
го возраста в детский сад круглосуточного 
пребывания.

Идея кочевой группы предполагает её 
открытие на базе производственных по-

селений оленеводов, охотников и рыбо-
ловов – в факториях, родовых общинах, в 
крупных местах компактного проживания 
коренных малочисленных народов Севера.

Созданная модель кочевого дошколь-
ного образования учитывает особенно-
сти административно-территориального 
устройства муниципалитета и позволяет 
разрешить ряд проблем в области дошколь-
ного образования детей кочевья:

– проблему обеспечения равного до-
ступа к получению бесплатного дошколь-
ного образования детей из числа коренных 
малочисленных народов Севера, ведущих 
с родителями кочевой и полукочевой образ 
жизни;

– проблему отсутствия вариативных, 
адаптированных под потребности кочую-
щих семей форматов предшкольного обра-
зования маленьких ненцев, позволяющих 
учитывать специфику развития детей ко-
чевья и ориентированных на успешность 
социализации как ключевого результата до-
школьного образования;

– проблему обострения потребности 
сохранить самобытность коренных мало-
численных народов Севера на фоне суще-
ствующей системы общего образования, 
базирующейся на интернатных моделях, 
«отрывающей» ребёнка от семьи, привыч-
ной бытовой обстановки, от родного языка, 
традиций и обычаев.

Цель исследования – теоретически 
обосновать и разработать модель кочевого 
дошкольного образования, обеспечиваю-
щую поддержку реализации вариативных 
форм дошкольного образования для насе-
ления, ведущего кочевой и полукочевой об-
раз жизни.

Задачи исследования:
− осуществить нормативно-правовое и 

теоретическое обоснование созданной мо-
дели кочевого дошкольного образования на 
ЯМАЛе;

− создать портрет ребёнка кочевья, 
описав наиболее характерные особенно-
сти развития, возможности и потребности 
маленького ненца с целью обеспечения 
наиболее благоприятных условий для его 
дальнейшего развития;

− описать условия, обеспечивающие 
успешную социальную адаптацию детей из 
числа коренных малочисленных народов 
к жизни в современном социуме, развитие 
социальной компетентности ребёнка, ока-
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зание помощи в овладении навыками об-
щения с другими детьми и взрослыми на 
основе возможностей, потребностей и осо-
бенностей воспитания и развития ребёнка 
кочевья, формирование у детей кочевья ос-
нов готовности к школьному обучению;

− разработать адаптированную обра-
зовательную программу для реализации в 
кочевой группе кратковременного пребыва-
ния, обеспечивающую сохранение и разви-
тие языка, культуры, традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов 
Севера, возрождение семейно-родовых 
традиций на основе этнокультурных тради-
ций Cевера;

− развивать партнёрские отношения с 
ненецкими семьями в вопросах воспитания 
и развития детей дошкольного возраста.

Научная новизна и теоретическая зна-
чимость разработанной модели заключает-
ся в том, что в ходе её реализации будут:

− изучены и обобщены портретные ха-
рактеристики дошкольника кочевья, учёт 
которых позволит обеспечить адресность 
социально-педагогического и психологи-
ческого сопровождения малыша в образо-
вательном процессе группы, максимально 
учитывать его возможности и потребности 
при реализации программы дошкольного 
образования;

− определены социально-педагогиче-
ские условия повышения качества кочевого 
дошкольного образования, заключающи-
еся в учёте традиционного уклада жизни, 
быта, труда и самобытной культуры наро-
дов Севера, в проектировании адекватной 
современной образовательной модели 
предоставления образования в условиях 
территориальной разобщённости северных 
территорий и в местах компактного прожи-
вания малочисленных народов Севера;

− методологически обоснованы осо-
бенности вариативной организации до-
школьного образования в условиях кочевья;

− разработаны экспертные материа-
лы, позволяющие осуществлять оценку ка-
чества организации дошкольного образова-
ния в условиях кочевья.

Практическая значимость модели за-
ключается в разработке механизма орга-
низации вариативных форм предоставле-
ния дошкольного образования в условиях 
кочевья (описание специфики организации 
семейного дошкольного образования, со-
здание кочевой группы кратковременного 

пребывания, организация работы летнего 
детского сада); разработке локальных до-
кументов, регламентирующих реализацию 
выделенных форм дошкольного образова-
ния; создании программной документации, 
учитывающей возможности и потребности 
детей – представителей ненецкой нацио-
нальности, образовательные задачи, со-
держание образовательной деятельности, 
подбор форм, методов и способов взаимо-
действия с детьми, ориентированных на 
успешную социализацию ребёнка, вклю-
чение ребёнка кочевья в совместные кол-
лективные события и мероприятия, что в 
дальнейшем позволяет обеспечить каче-
ственную подготовку ребёнка к школьному 
обучению, ведёт к социально-коммуника-
тивной, мотивационной и психологической 
готовности, позволяет разработать мето-
дические документы, раскрывающие спец-
ифику организации образовательной дея-
тельности педагога с детьми.

Результаты исследования и их об-
суждение. В результате активной работы 
над созданием модели дошкольного обра-
зования в условиях кочевья удалось опи-
сать портретные характеристики малень-
кого ненца, проживающего на территории 
Тазовского района ЯНАО.

Портретные характеристики ребёнка 
кочевья были получены в результате си-
стематизации и обобщения современных 
исследований в области психологии, пси-
хофизиологии и социологии, а также на ос-
новании данных, полученных в ходе педа-
гогического наблюдения за детьми, интер-
вьюирования родителей – представителей 
ненецкой народности.

Удалось установить, что в отечествен-
ной психологии имеется незначительное 
количество работ, посвящённых вопросам 
психологического развития детей коренных 
малочисленных народов Севера.

Исследования учёных свидетельству-
ют о том, что дети кочевья демонстрируют 
отличные от своих сверстников показатели 
развития, испытывают сложности при вклю-
чении в традиционный образовательных 
процесс, показывают более медленные тем-
пы освоения образовательной программы. 
Вместе с тем по успешности создания зри-
тельных образов и оперирования им не усту-
пают, а напротив, превосходят других детей.

Исследования Т. М. Бостанжиевой, О. В. Ли- 
шина [5, с. 73] показали, что к детям ко-
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ренной национальности требуется персо-
нифицированный подход при организации 
образовательного процесса. Например, 
при выборе доминирующей стратегии мыс-
лительно-познавательной деятельности 
ребёнка, при организации деятельности, 
направленной на социально-коммуника-
тивное развитие. Авторы подчёркивают, 
что тысячелетний опыт в суровых условиях 
тундры привёл к формированию уникаль-
ной, устоявшейся веками, естественной, 
природосообразной психологии восприя-
тия внешнего мира, которая базируется на 
специфическом жизненном укладе ненцев. 
Ребёнок дошкольного возраста погружён в 
традиционный национальный образ жизни, 
что не может не сказаться на формирова-
нии его сознания и психики.

Условия Крайнего Севера значительно 
влияют на психологическое и социальное 
развитие детей. К сожалению, позитивное 
восприятие Севера в виде особой природы, 
размеренного ритма жизни сопровождается 
и рядом негативных факторов.

Так, дети развиваются в жёстких при-
родно-климатических условиях. Для дан-
ного региона характерны: резкие перепады 
атмосферного давления, высокая влаж-
ность воздуха и частые и сильные ветра, 
непривычно длительное протекание зимы, 
нередко дождливое и короткое лето, нару-
шения привычного ритма смены дня и ночи 
(что приводит к световому голоданию), не-
обходимость находиться длительное вре-
мя на искусственном освещении, особый 
рацион питания, богатый белковой пищей, 
но очень скудный по разнообразию, часто 
малоподвижный образ жизни, связанный со 
спецификой жизни и деятельности ненцев, 
необходимостью сохранения энергии в зим-
нее время года (более 6 месяцев в году).

Уклад жизни ненецкой семьи показы-
вает, что чаще каслание (кочевание семьи) 
происходит изолированно друг от друга, в 
стойбище могут одновременно находиться 
до 5–6 детей. Это связано с традицией мно-
годетности ненецкой семьи. За дошкольни-
ками, как правило, присматривают или стар-
шие члены семьи: бабушки и дедушки, кото-
рые в силу возраста уже не могут активно 
включаться в решение бытовых нужд ненец-
кой семьи, либо старшие дети в возрасте до 
12–14 лет. Далее дети наравне с взрослыми 
занимаются ведением хозяйства, оленевод-
ством, рыболовством, охотой.

Наблюдение за маленькими ненцами 
позволяет говорить, что их поведение зна-
чительно отличается от поведения других 
детей. В их действиях больше рациональ-
ности, размеренности, прежде чем совер-
шить поступок, маленький ненец привык 
думать и размышлять. Эти дети обладают 
взрослой серьёзностью, мало улыбают-
ся и смеются. Вполне вероятно, что такое 
эмоциональное спокойствие обусловлено 
спецификой взаимодействия с взрослыми, 
которые много времени проводят за реше-
нием бытовых задач и редко включаются в 
продуктивное общение с ребёнком. Следу-
ет отметить, что развитие активного слова-
ря ребёнка, следовательно, и его речевая 
активность, практически не стимулируются.

С ребёнком мало разговаривают, од-
нако достаточно эффективно применяют 
невербальные средства общения: жесты, 
мимику. Для ненцев речевое и умственное 
развитие ребёнка не является индикатором 
качества, успешности его общего развития.

Однозначно можно утверждать, что со-
циальная ситуация развития маленького 
ненца, его детство имеют специфические 
особенности и влияет на его развитие. Всё, 
что ребёнок узнаёт об окружающем мире, 
основывается на представлениях значи-
мых взрослых, которые окружают малыша. 
В исследованиях Е. Г. Сусой и В. Н. Няруй 
очень подробно представлены националь-
ные факторы, влияющие на развитие ма-
ленького ненца. В первую очередь авторы 
подчёркивают особый биологический ритм 
жизни ненца, замедленность биологиче-
ских процессов организма, что связано с 
природно-климатическим циклом смены 
сезонов, длительностью и интенсивностью 
их протекания. Эта особенность влияет на 
интенсивность развития ребёнка, замедля-
ет основные эффекты данного процесса. 
Неспешность протекания биологических и 
психологических процессов приводит к воз-
можности сохранить естественный баланс 
жизни в суровых условиях Тундры. Поэтому 
активное включение дошкольника в систе-
му дошкольного образования, переизбыток 
информации, интенсивность образователь-
ной деятельности с одной стороны может 
привести к психологическому и биологиче-
скому стрессу организма, с другой – непод-
готовленного к общению с таким ребёнком 
педагога приводит к выводу о задержке его 
развития и необоснованным выводам о его 
возможностях.
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Раскрывая портрет маленького ненца, 
важно обратить внимание на вполне разум-
ное смещение направлений его развития. 
Так, у детей к 5–6 годам на высоком уровне 
сформированы умения пространственной 
ориентации, эти умения жизненно необхо-
димы, так как природные особенности тун-
дры иногда не позволяют достоверно по-
нять пространственное расположение: от-
сутствие высокой растительности, гладкий 
ландшафт, его однообразие делают ориен-
тацию в пространстве очень затруднитель-
ной. Поэтому в национальной педагогике 
решению данной задачи уделяется особое 
внимание. Вместе с тем для обычного до-
школьника данная задача не считается 
жизненно важной и с позиции общеприня-
тых нормативов не является показателем 
развития.

У коренного населения преобладает 
третья группа крови, представители кото-
рой наделены высокими адаптационными 
возможностями, а значит, генетически на-
строены на жизнедеятельность в суровом 
климате тундры и осуществление кочевого 
образа жизни. Вместе с тем неблагоприят-
ные геоклиматические условия: длитель-
ность зимнего периода (до 8 месяцев), про-
тяжённость полярной ночи, сильные ветры, 
малая доля солнечного дня – способствуют 
изменению биологических ритмов и при-
водят к появлению особых замедленных 
темпов развития. В результате показатели 
развития маленького ненца значительно 
отличаются от нормативных индикаторов. 
Согласно данным, приведённым в работах 
С. А. Токарева, развитие психофизиоло-
гических функций у детей, проживающих 
на Севере, идёт медленнее в среднем на 
2–2,5 года.

В работе Е. П. Киреевой подчёркивает-
ся, что региональные особенности населён-
ных пунктов Крайнего Севера со свойствен-
ной им узостью социальных контактов, 
особым культурным уровнем накладывают 
отпечаток на процесс социализации детей, 
замедляя его [4, с. 87].

Следует обратить внимание педагогов, 
что вполне закономерно для развития ма-
леньких ненцев не уделять внимание раз-
витию речи, в национальной ненецкой пе-
дагогике слово не выступает в качестве ос-
новного средства решения познавательных 
задач, а значит, дети объективно демон-
стрируют невысокие по принятой общерос-

сийской норме показатели познавательной 
деятельности, словесной регуляции, рече-
вого планирования. Таким образом, темп 
освоения Программы маленькими ненцами 
будет несколько занижен, и многие дети до-
стигают необходимого для решения задач и 
освоения программы уровня познаватель-
ной деятельности только к концу начальной 
школы.

Такая искусственная перестройка про-
цессов развития и воспитания детей не-
нецкой национальности может привести 
к стрессам, перенапряжению, снижению 
уровня развития, ставит под угрозу возмож-
ность дальнейшей жизни в условиях тун-
дры.

Приоритетными особенностями ма-
леньких ненцев становится специфика их 
здоровья [8; 9]. Мы можем выделить ряд 
исследований (Н. Г. Беляков, Н. А. Паши-
на, Л. И. Абрютина, С. П. Осипова и др.), 
где подробно изучены основные компонен-
ты здоровья коренного населения Крайнего 
Севера. Среди выделенных показателей 
важно остановиться на некоторых особен-
ностях. Для детей характерен высокий уро-
вень физического развития детей до посту-
пления в школу и его интенсивное сниже-
ние в процессе школьного обучения. Среди 
возможных причин исследователи выделя-
ют тот факт, что большинство малышей до-
школьного возраста не посещают дошколь-
ные учреждения и до 7–8 лет ведут кочевой 
образ жизни. Обязательность общего обра-
зования для коренных народностей предпо-
лагает поступление ребёнка в школу интер-
натного типа и проживание целый учебный 
год отдельно от семьи. В интернате ребёнок 
вынужден перейти на «чуждый» организму 
тип питания: с естественного для ненцев 
белково-липидного (преобладание в раци-
оне свежей рыбы, мяса, ягод) на белково- 
углеводный, как следствие, происходит на-
рушение иммунной системы, провокация 
инфекционных заболеваний, снижение за-
щитных сил организма.

Маленькие ненцы обладают острым 
зрением, хорошим обонянием и слухом, де-
монстрируют ловкость и быстроту реакции. 
Эти данные обусловлены кочевым образом 
жизни, тесной связью с природой, необхо-
димостью выживать в сложных климати-
ческих условиях. Однако проникновение 
современной цивилизации в быт ненцев 
притупляет эти важные и исторически сло-
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жившиеся психологические особенности, а 
значит, ставит под угрозу безопасность жиз-
недеятельности в условиях тундры.

Таким образом, можно констатировать, 
что качество физического развития малень-
кого ненца может быть обеспечено благода-
ря ориентации на исторически сложившу-
юся специфику его здоровья и адаптации 
содержания и технологий взаимодействия 
с ребёнком в соответствии с выделенными 
особенностями, а также ориентацией в со-
держании образования на элементы ненец-
кой народной педагогики.

При создании модели необходимо учи-
тывать и социокультурное своеобразие 
жизнедеятельности ненцев, опыт семей-
ного и народного воспитания, традиции и 
обычаи, которые характерны для данной 
народности.

Нас интересовали исследования, кото-
рые посвящены описанию воспитательных 
практик и раскрывают приоритетные цели 
образования детей.

Следует отметить, что ненцы имеют 
богатую и уникальную практику семейно-
го воспитания, направленную на сохране-
ние традиций и обычаев своего народа. В 
первую очередь воспитание ответствен-
ности и взаимоуважения к другим членам 
семьи, доброта к окружающим, бережное 
отношение к природе, сила слова и дела. 
Воспитательный процесс органично впле-
тается в бытовые взаимоотношения членов 
семьи, все требования, предъявляемые 
к детям, должны неукоснительно выпол-
няться взрослыми, поведение родителей и 
старших членов семьи остаётся образцом 
для подражания. Всё обучение строится на 
практических примерах, где ребёнок снача-
ла учится наблюдать за действием, потом 
выполнять при помощи взрослого и толь-
ко на третьем этапе ребёнку разрешается 
воспроизвести действие самостоятельно. 
Во многом это продиктовано созданием ус-
ловий для безопасности каждого ребёнка. 
В процессе взаимодействия с малышом 
не приветствуется излишняя эмоциональ-
ность. Для ненцев характерна немногослов-
ность, осмотрительность и осторожность 
при выполнении деятельности. Чёткое рас-
пределение обязанностей между мужчина-
ми и женщинами и раннее включение детей 
в бытовой труд позволили создать уникаль-
ное детско-взрослое сообщество, где каж-
дый точно знает круг своих обязанностей и 
умело их выполняет.

Интересно, что для ненцев не харак-
терно опекать ребёнка, несмотря на низко 
выраженные вербальные реакции, поэтому 
удобным и результативным стилем обще-
ния детей и родителей становится сотруд-
ничество.

Ключевым компонентом модели яв-
ляется разработка образовательной про-
граммы дошкольного образования «Дет-
ство Ямала», предопределяющая единство 
образовательного результата с условием 
перехода на следующую образовательную 
ступень. Это составляющая технологии 
сопровождения успешной двойной социа-
лизации ребёнка в контексте деятельност-
ного и событийного подхода, основанного 
на этнокультурных практиках. Программа 
рассчитана на первичную социализацию 
тундрового ребёнка-дошкольника с созда-
нием специфического образовательного 
пространства, в котором будут учитываться 
особые положения:

– о существовании уникальной этно-
среды, максимально приближенной к ус-
ловиям адаптации (в условиях фактории; 
кочевых групп);

– о ценностном отношении к ребёнку – 
традиционном для кочевого народа, кото-
рое специфично у коренного населения и 
не совпадает с современными тенденции 
цивилизованного социума;

– о развитии ребёнка как субъекта де-
ятельности;

– о феноменологии современного ре-
бёнка кочевья;

– о целостном развитии ребёнка в не-
прерывном образовательном процессе;

– о педагогическом сопровождении ре-
бёнка и семьи как совокупности условий, 
развивающих образовательных ситуаций;

– о построении деятельности на осно-
ве со-бытийного подхода с актуализацией 
со-деятельности взрослых и детей, детей 
между собой разного возраста, в оболочке 
значимых событий для конкретной народ-
ности;

– об использовании культурных практик 
в образовательном процессе и организации 
самостоятельной деятельности детей, как 
наиболее близких и органичных для само-
бытности и сохранения национальных тра-
диций.

Программа «Детство Ямала»:
– включает мониторинг, в основу кото-

рого ложатся современные подходы изуче-
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ния ребёнка как субъекта деятельности, ус-
ловий его развития, воспитания и образова-
ния; обязательно диагностику, специально 
адаптированную под специфику развития 
ребёнка Крайнего Севера;

– соответствует ФГОС ДО и требовани-
ям к структуре образовательной программы 
дошкольного образования;

– содержит методический шлейф, по 
форме удобный для использования в ус-
ловиях тундры и кочевого образа жизни, в 
том числе перевод в электронный ресурс; 
рабочие тетради для образования до-
школьников, в том числе соответствующие 
методические материалы для педагогов и 
родителей;

– обеспечивает планирование органи-
зации образовательного процесса образо-
вательных групп по примерной основной 
образовательной программе;

– включает описание-портрет тундро-
вого ребёнка с его специфическими особен-
ностями (физиологическое развитие, осо-
бенности здоровья, психофизиологическое, 
психоэмоциональное, социальное);

– контролируется центром поддержки 
семейного образования (мониторинг семьи: 
происхождение, состав, численное коли-
чество, образование и профессиональная 
занятость, знание языка государственного, 
родного, иного и иностранного; ожидания 
семьи от образования ребёнка; мотиваци-
онная готовность организовывать образо-
вание своего ребёнка и оказывать адекват-
ную ему помощь в процессе);

– организует РППС (в групповых ком-
натах обязательно должен стоять чум, не в 
качестве этнографической ценности, а для 
игры, ровно так, как обустроена игровая до-
мами для игры в дочки-матери);

– обеспечивает логосопровождение (зву- 
ковая культура речи; упражнения на артику-
ляцию и т. д.).

Программа охватывает следующие 
этапы детства ребёнка:

1. Раннедошкольный этап (2–5 лет).
2. Предшкольный (6–8 лет).
3. Образование родителей, осущест-

вляющих функцию сопровождения в разви-
тии и образовании собственных детей.

4. Программу повышения квалифика-
ции педагогов и воспитателей как членов 
семьи воспитанников.

Программа «Детство Ямала» рассчита-
на на учебный год (36 недель), на основе 

4 сезонов, как интеграции пяти предмет-
ных областей. Основная идея Программы 
в том, чтобы знания детей формировать 
не на известном и близком с точки зрения 
быта и природной данности содержании и 
материале, а расширять представления, 
знакомить с окружающим миром на новом 
содержании, незнакомом и чуждом для ко-
чующего ребёнка.

При проектировании программы учи-
тывалось: специфика флоры и фауны и их 
зависимость от тундры; ОБЖ; националь-
ные и традиционные праздники, а также 
соотношение детей, уезжающих учиться на 
Большую землю и возвращающихся жить и 
работать в тундру; даты календаря кочевья; 
маршруты каслания.

Ведущим целевым компонентом про-
граммы стало образование и сопровожде-
ние следующих групп потенциальных вос-
питанников и участников образовательного 
процесса:

1. Годичные группы (9 месяцев) разно-
возрастные, кочующие воспитатели вместе 
с коренным населением.

2. Сезонные группы в факториях, т. е. 
группы кратковременного пребывания пред- 
школьной ступени в летнее время (в зави-
симости от территории и природного кален-
даря это в среднем 8–10 недель).

3. Детский сад в факториях – полукоче-
вой – группы кратковременного пребывания 
до 5 присутственных часов.

4. Группы в детских садах посёлков 
(5–7 лет).

5. Тьютеры (ученицы 8–11-х классов из 
числа коренного населения, педагогически 
ориентированные), для них: навигатор по 
наблюдению за ребёнком, оценки резуль-
тативности совместной деятельности – на-
блюдение за развитием ребёнка и себя в 
деятельности; программа сопровождения 
(пошаговый алгоритм); дидактический кейс 
для старшеклассниц.

6. Курс дистанционного образования.
7. Курс повышение квалификации уже 

работающих педагогов в условиях кочевья.
Логика построения образовательно-

го материала выстроена в соответствии с 
тематическим содержанием, которое пре-
допределяет конкретный образовательный 
продукт как реальный образовательный ре-
зультат в определённой образовательной 
области. Образовательный результат про-
писывается отдельно обязательно через 
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портрет ребёнка на пороге школы (Какой 
он должен быть?). Достижение образова-
тельного результата происходит с учётом 
базового принципа культуросообразности, 
с опорой на классические и современные 
традиции коренных ненцев.

Фактурой Программы становятся на-
циональные подвижные игры и спортивные 
игры; элементы спортивных праздников; 
содержание сюжетно-ролевых игр (быт в 
чуме; охота; каслание оленей); ритмиче-
ские движения (танцы); национальные му-
зыкальные инструменты (звукоиздающие); 
песнопения (духовные); устное народное 
творчество (сказки, национальные загадки); 
колыбельные песни; художественно-эсте-
тическое развитие через освоение промыс-
лов, изготовление одежды и кукол; тради-
ции в воспитании по возрасту (особенности 
общения с ребёнком от нуля до года; вклю-
чение его в жизнедеятельность семьи до 
двух лет, что он должен и что может делать 
от трёх до семи; чему должен соответство-
вать).

Выводы. Полученные данные о спец-
ифике развития ребёнка ненецкой нацио-
нальности позволяет авторам модели до-
школьного образования в условиях кочевья 
приступить к реализации задачи по разра-

ботке адаптивной программы дошкольного 
образования, содержание которой будет 
выстроено с ориентацией на возможно-
сти, потребности и ожидания маленьких 
ненцев. Особая программа для особого 
ребёнка обеспечит максимальную содер-
жательную доступность дошкольного обра-
зования для семей, ведущих кочевой образ 
жизни, позволит создать условия для вос-
становления и сохранения традиционного 
хозяйствования коренных малочисленных 
народов Севера, приобщения детей к на-
циональной культуре, родному языку, тра-
дициям и обычаям, защите исконной среды 
обитания.

В дальнейшем итоговые результаты ре-
ализации модели, методические продукты, 
созданные в результате её проектирования 
и апробации, могут быть использованы в 
муниципалитетах с похожими территори-
альными особенностями для организации 
кочевого дошкольного образования, педаго-
гами для реализации педагогического взаи-
модействия с дошкольниками – представи-
телями малочисленных народов Крайнего 
Севера, родителями в процессе организа-
ции дошкольного образования в форме се-
мейного общения, узкими специалистами 
образовательных организаций.
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Model of Nomadic Preschool Education in Yamal: 
First Results and New Strategies

The article reveals the idea of designing a preschool education model for families leading a 
nomadic way of life. The relevance of the model is justified by the special status of the indigenous 
small-numbered peoples of the Far North in Russia, the importance of considering the psycho-
physiological and sociocultural features of their development, supporting the national opportuni-
ties and needs of children of the Nenets. The methodological bases for the study were the ideas 
of the humanitarian and subjective approaches; the concept of the cultural and historical develop-
ment of the child’s personality. System analysis was applied which included theoretical analysis 
of philosophical and psychological-pedagogical literature on the research problem, the method of 
designing the Model. The obtained results of the research made it possible to create laws, regula-
tions, and theoretical-methodological bases of the Model, to describe the modern portrait of a child 
of preschool age of the Nenets nationality, on its basis to determine main requirements for the 
design of the Preschool Education Program for the children of nomads. In the study, we made an 
attempt to design the content and ways of implementing the Preschool Education Program based 
on the capabilities and needs of children – representatives of the Nenets nationality, substantiated 
the importance of considering their psychophysiological and national characteristics in the organi-
zation of pedagogical interaction.

Keywords: portrait of the child of nomadic, model of nomadic preschool education, preschool 
education of children of Nenets nationality, nomadic kindergarten, socialization of children of the 
Nenets, double socialization of children – representatives of the small peoples of the Far North

References

1. Abryutina L. I. Korennye malochislennye narody Severa Rossii: problemy zdorov’ya // Mezhdunarod-
nyj polyarnyj god: dostizheniya i perspektivy razvitiya cirkumpolyarnoj mediciny: materialy Vseros. nauch.-
prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem, posvyashch. III Mezhdunar. polyarnomu godu. Arhangel’sk, 2009. 
S. 17–20.

1 V. A. Novitskaya: the developer of the conceptual foundations of the model of the modern educational space in 
nomadic conditions in the Tazovsky district of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug.

2 R. I. Yafizova: the developer of the substantive and technological foundations of the model of the modern educa-
tional space in nomadic conditions in the Tazovsky district of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug.



23

Основополагающие подходы в образовании

2. Belyakov N. G. Social’no-medicinskie aspekty zdorov’ya detej i podrostkov na Krajnem Severe Ros-
sii (po materialam Neneckogo avtonomnogo okruga): dis. … kand. med. nauk: 14.00.52. Arhangel’sk, 2005. 
192 s.

3. Indenbaum E. I. Osobennosti psihicheskogo razvitiya detej na Severe v norme i pri otkloneniyah // 
Defektologiya.  2004. № 1.  S. 35–42.

4. Kireeva E. P. Osobennosti ehmocional’no-lichnostnogo razvitiya mladshih shkol’nikov, prozhivay-
ushchih na Krajnem Severe  [Ehlektronnyj resurs] // Koncept: nauch.-metod. ehlektron. zhurn. 2016. T. 15. 
Rezhim dostupa: http://www.e-koncept.ru/2016/96357.htm  (data obrashcheniya: 29.04.2018).

5. Lishin O. V. Osobennosti lichnostnogo samoopredeleniya neneckih detej v usloviyah shkoly-interna-
ta // Voprosy psihologii.  1990.  № 2. S. 70–77.

6. Martynova E. P., Novikova N. N. Tazovskie nency v usloviyah neftegazovogo osvoeniya: Ehtnolog-
icheskaya ehkspertiza 2011 goda. M.: A. G. Yakovlev, 2011. 132 s.

7. Neradovskij V. H. O prirodosoobraznom obuchenii detej Severa // Narodnoe obrazovanie.  2000. 
№ 3.  S. 190–197.

8. Novickaya V. A., Yafizova R. I. Proektirovanie regional’nyh modelej doshkol’nogo obrazovaniya  // 
Doshkol’noe obrazovanie v sovremennom izmenyayushchemsya mire: teoriya i praktika: IV Mezhdunar. 
nauch.-prakt. konf. CHita: ZabGU, 2016. S. 140–146.

9. Novickaya V. A., Yafizova R. I. Model’ organizacii doshkol’nogo obrazovaniya dlya malochislennyh 
narodov Krajnego Severa // Sovremennoe doshkol’noe obrazovanie: novye formaty modernizacii: materialy 
mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (dek. 2015 g.). SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gercena, 2015. S.130–137.

10. Osipova L. P., Askenovich T. I., Kolpakov V. G. Popytka psihometricheskogo issledovaniya v populy-
aciyah nencev, sel’kupov i ketov v sravnenii s russkimi // Populyacionno-geneticheskoe izuchenie severnyh 
narodnostej: sb. st.  Novosibirsk: ICIG, 1992. S. 88–102.

11. Pashina N. A. Fiziologicheskie osobennosti immunnogo statusa korennogo (malochislennogo) 
naseleniya yamalo-neneckogo avtonomnogo okruga: dis. … kand. biol. nauk: 03.00.13. Nadym, 2009. 116 s.

12. Rossijskaya Arktika: korennye narody i promyshlennoe osvoenie / V. A. Tishkov [i dr.]. M.: In-t eht-
nologii i antropologii im. N. N. Mikluho-Maklaya RAN; SPb.: Nestor-Istoriya, 2016. 272 s.

Received: April 30, 2018; accepted for publication May 20, 2018   

Reference to the article 
Novitskaya V. A., Yafizova R. I. Model of Nomadic Preschool Education in Yamal: First Results and  

New Strategies // Scholarly Notes of Transbaikal State University. Series Pedagogical Sciences.  2018. 
Vol. 13, No. 3. PP. 13–23. DOI: 10.21209/2542-0089-2018-13-3-13-23.



24

Учёные записки ЗабГУ. 2018. Том 13, № 3  

© Улзытуева А. И., Шибанова Н. М., 2018

http://www.uchzap.com                                                                                       ISSN 2542-0089 ISSN 2542-0070 (Online)

УДК 373
DOI: 10.21209/2542-0089-2018-13-3-24-32

Александра Ивановна Улзытуева1,
доктор педагогических наук, 

Забайкальский государственный университет 
 (672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30),

e-mail: alendra29@mail.ru
Наталия Михайловна Шибанова2,

кандидат педагогических наук,
Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края
(672002, Россия, г. Чита, ул. Амурская, 106),

e-mail: minobrzk@yandex.ru

Профессиональная мобильность педагогов в контексте 
инновационного развития региональной системы 
дошкольного и начального общего образования

Основные документы в области образования диктуют необходимость инновационных 
процессов на разных уровнях образования. Авторы статьи обращаются к инновационной 
деятельности педагогов в области дошкольного и начального общего образования, обосно-
вывая это изменениями, происходящими в связи с введением ФГОС ДО, ФГОС НОО второго 
поколения и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. В статье раскрывается понятие «професси-
ональная мобильность» с разных научных методологических позиций. Цель статьи – обо-
снование и анализ профессиональной мобильности, являющейся важной составляющей 
деятельности современных педагогов дошкольного и начального общего образования, а 
также условием успешного профессионального саморазвития в свете содержательных ин-
новаций, реализующихся в Забайкальском крае. Представлены некоторые теоретические 
аспекты инноваций и профессиональной мобильности; при этом особое внимание уделено 
раскрытию функций инновационной деятельности, описанию ключевых характеристик про-
фессиональной мобильности. Приведённые примеры инновационных проектов и программ 
свидетельствуют о проявлении профессиональной мобильности педагогов дошкольного и 
начального общего образования как в контексте нормативно-правовых документов, так и в 
русле основных направлений модернизации региональной системы образования.
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Введение. Интенсивная динамика со-
циально-экономического развития обще-
ства неизбежно приводит к комплексным 
изменениям в системе образования. Мо-
дернизация системы образования согласно 
основным положениям Концепции долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года определяется как необходимое 
условие формирования инновационной 
экономики, являющейся основой динамич-
ного экономического роста и социального 
развития общества, фактором благополу-
чия граждан и безопасности страны [10]. 
Известно, что «образовательная политика 

неразрывно связана с обществом, отражает 
всё, происходящее в нём» [3, с. 7]. В сфере 
образования должны быть адекватно ре-
ализованы те же характеристики, которые 
являются определяющими для интенсив-
ного развития инновационной экономики 
России, к ним относятся: максимальная 
гибкость и нелинейность организационных 
форм производства и социальной сферы; 
вовлечение процессов получения и обнов-
ления знания во все производственные и 
общественные процессы; опора на талант, 
креативность и инициативность человека 
как на важнейший ресурс экономического 
и социального развития; многократные, не-



25

Основополагающие подходы в образовании

предсказуемые изменения технологий за 
короткие промежутки времени и др. [2]. Из 
этих характеристик следуют новые требо-
вания к большинству параметров, опреде-
ляющих качество образования, в том числе 
и к профессионально-личностным характе-
ристикам, качествам педагога.

Последнее десятилетие характеризу-
ется нарастанием инновационных изме-
нений в сфере дошкольного и начального 
общего образования как в целом в России, 
так и в Забайкальском крае. Не случайно 
при проектировании муниципальных си-
стем дошкольного образования в услови-
ях модернизации необходимо, как считают 
учёные, учитывать положение о том, что 
«модернизация дошкольного образования 
проходит в контексте единой концепции 
модернизации и предполагает системные 
обновления: содержания, технологий, си-
стемы оценивания качества образования, 
системы финансирования, структуры до-
школьного образования и создания откры-
той гуманитарной информационной среды» 
[6, с. 4].  Модернизация начального общего 
образования так же происходит в контексте 
модернизации общего образования и так 
же требует системных инноваций на регио-
нальном и федеральном уровнях. Приори-
тетами инновационного развития в сфере 
дошкольного и начального общего образо-
вания региона выступают следующие зада-
чи: обеспечение доступности дошкольного 
образования независимо от места житель-
ства, социального и материального положе-
ния семей; поддержка семей по вопросам 
раннего развития детей; создание совре-
менных условий дошкольного образова-
ния, соответствующих требованиям ФГОС; 
развитие вариативных и альтернативных 
форм дошкольного образования, развитие 
механизмов обеспечения качественного 
общего образования для различных кате-
горий обучающихся, совершенствование 
механизмов выявления, поддержки и со-
провождения одарённых и талантливых об-
учающихся и др. Таким образом, инноваци-
онные процессы имеют сложную структуру, 
касаясь изменений содержания, методов и 
технологий развития и социализации детей 
раннего,  дошкольного и младшего школь-
ного возраста, форм организации образова-
тельной деятельности, управления образо-
вательным учреждением. В связи с поэтап-
ным переходом от ФГТ к ФГОС ДО, а также 

введением ФГОС НОО второго поколения 
инновационная деятельность стала для 
образовательных организаций и педаго-
гов повседневной нормой, свидетельством 
достигнутой профессиональной зрелости 
педагогического коллектива детского сада 
и школы и условием прогрессивного разви-
тия образовательных организаций. 

Методологической основой иссле-
дования являются такие методологические 
позиции современных учёных, исследую-
щих проблему профессиональной мобиль-
ности, как:

− социально-философские и психоло-
го-педагогические теории о роли образо-
вания и ведущих тенденциях его развития 
(В. И. Байденко, В. А. Болотов, С. И. Ивано-
ва, Н. Д. Никандров и др.); 

− психологические теории личности и 
деятельности (К. А. Абульханова-Славская, 
А. Г. Асмолов, А. А. Бодалёв, А. Н. Леон-
тьев, А. В. Петровский, Д. И. Фельдштейн, 
П. Г. Щедровицкий и др.); 

− общая методология педагогики и 
исследовательской деятельности педа-
гога (В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, 
В. М. Полонский, М. Н. Скаткин и др.); 

− теории и концепции развития про-
фессионального образования (В. И. Бай-
денко, С. Я. Батышев, А. М. Новиков, 
И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко и др.);

− теории о мобильности (А. И. Архан-
гельский, Ю. В. Арутюнян, Л. В. Горюнова, 
Б. М. Игошев, М. Н. Руткевич, Ф. Р. Филип-
пов и др.);

− компетентностный подход в образо-
вании (В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер, И. А. Зим-
няя, А. П. Тряпицына, С. Е. Шишов, А. В. Ху-
торской и др.).

Результаты исследования и их об-
суждение. Анализируя педагогическую де-
ятельность, можно отметить, что професси-
ональный труд педагога, согласно теории 
С. Л. Рубинштейна, может строиться на 
основе двух моделей – модели адаптивно-
го поведения, модели профессионального 
развития. Если адаптивная модель профес-
сионального поведения ориентирована на 
решение текущих задач, без глубинного по-
нимания актуального состояния, стратегий 
и тактик развития, то модель профессио-
нального развития основана на выявлении 
и анализе тенденций, перспектив развития 
образовательной практики, прогнозирова-
нии ожидаемых результатов. В связи с этим 
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инновационная деятельность педагога в ус-
ловиях модернизации и преобладания тен-
денций инновационного развития дошколь-
ного и начального общего образования 
может рассматриваться как модель про-
фессионального развития, которая пред-
усматривает постоянное повышение своей 
профессиональной компетентности. 

Одной из важных характеристик про-
фессиональной компетентности современ-
ного педагога дошкольного образования 
является осведомлённость в вопросах ин-
новационного развития сферы дошкольно-
го образования, путей и направлений его 
проектирования. Освоение опыта проек-
тирования направлений инновационного 
развития дошкольного образования – это 
длительный процесс осмысления актуаль-
ных тенденций его развития, понимания ва-
риантов перспективных изменений и овла-
дение опытом проектирования новых, инно-
вационных моделей практики дошкольного 
образования [13]. В связи с этим одним 
включённость педагога дошкольного и на-
чального общего образования в инноваци-
онную деятельность является показателем 
не только профессиональной компетентно-
сти, но и мобильности специалиста, вклю-
чая разработку и реализацию инновацион-
ных программ и проектов, публичную пре-
зентацию результатов инновационной дея-
тельности, тиражирование инновационных 
продуктов. Л. С. Подымова подчёркивает 
«субъектный характер принятия и осущест-
вления новшеств, установки на принятие 
новшества, активности и рефлексивности 
человека» [5, с. 98]. Это свидетельству-
ет о необходимости подготовки педагогов 
дошкольного и начального общего обра-
зования к инновационной деятельности. 
Преподавателями кафедры теории и ме-
тодики дошкольного и начального образо-
вания ФГБОУ ВО «Забайкальский государ-
ственный университет» реализуются такие 
учебные дисциплины, как «Проектирование 
направлений инновационного развития до-
школьного образования» и «Проектирова-
ние направлений инновационного развития 
начального общего образования». Реаль-
ная практика образования предоставляет, 
на наш взгляд, достаточные возможности 
для совершенствования профессиональ-
ной компетентности, приобретения качеств, 
необходимых для участия в инновационной 
деятельности. В. И. Загвязинский пишет: 

«Если педагог воспринимает заинтересо-
вавший его опыт не в качестве стандарта, а 
как разумный вариант, толкающий к разду-
мьям и собственному поиску, тогда опреде-
лённый опыт, положенный в основу поиска, 
становится источником новых идей, уточ-
нений, вариантов, своего рода “канвой для 
вышивания”, а затем и стимулятором со-
вершенствования и создания собственных 
вариантов» [4, с. 61–62].

Таким образом, модернизация до-
школьного и начального общего образова-
ния является определяющим фактором, 
детерминирующим необходимость целена-
правленного обеспечения новых професси-
онально-личностных качеств воспитателя 
или учителя, одним из ведущих среди кото-
рых является профессиональная мобиль-
ность. В связи с этим требует дополнитель-
ного изучения вопрос сущности и функци-
онально-содержательной направленности 
профессиональной мобильности педагогов 
дошкольного и начального общего образо-
вания в инновационной деятельности.

Общая характеристика мобильности 
человека (англ. mobility; нем. mobilitat) опре-
деляется как подвижность, способность к 
быстрому передвижению, действию. Мо-
бильность человека в современном мире 
рассматривается, с одной стороны, как 
фактор динамизма, усиления интенсивно-
сти, изменчивости социальных процессов, 
с другой – как фактор, обеспечивающий 
устойчивость, управляемость развитием 
общества. 

В исследованиях учёных выделены 
личностные и профессиональные признаки 
понятия «профессиональная мобильность» 
педагога, учителя, кроме того выделяют 
внутреннюю и внешнюю профессиональ-
ную мобильность. Внутренняя мобиль-
ность – это осознанная и мотивированная 
готовность к изменению профессиональной 
деятельности, внешняя мобильность педа-
гога отражает конкретные формы, методы 
и способы его профессиональной деятель-
ности в изменяющихся условиях труда. 
Данную позицию подтверждает анализ на-
учных работ по проблемам непрерывного 
образования (Б. С. Гершунский, И. П. Смир-
нов, Е. В. Ткаченко, В. Г. Онушкин и др.), 
дополнительного профессионального об-
разования (Н. М. Брещанова, Т. Е. Галкина, 
Л. Н. Горбунова, С. П. Маркина, А. А. Симо-
нова и др.).
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По мнению Л. А. Амировой, профессио-
нальная мобильность является важнейшим 
качеством личности современного учителя, 
позволяющим ему успешно адаптироваться 
к изменяющимся условиям профессиональ-
ной учебно-воспитательной деятельности и 
решать педагогические задачи в соответ-
ствии с профессиональным назначением, 
выступающим основой его профессиональ-
ного роста [1]. По обобщённым характери-
стикам профессиональная мобильность 
педагога представляет собой интегральное 
динамическое качество личности, обеспе-
чивающее успешность её адаптации к из-
меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и выступает условием успеш-
ного профессионального саморазвития 
(Л. А. Амирова, З. А. Багишаев, Ю. И. Бикту-
ганов, Л. В. Горюнова, Б. М. Игошев и др.). 

Анализ современной практики до-
школьного и начального общего образова-
ния, обращение к научным исследованиям 
актуализируют важность развития профес-
сиональной мобильности педагога в связи 
с утверждением профессионального стан-
дарта педагога, переходом на ФГОС ДО, на 
ФГОС НОО второго поколения, введением 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

В рассмотрении профессиональной мо-
бильности педагога дошкольного и началь-
ного общего образования особую позицию 
занимают требования, определяемые ос-
новными характеристиками трудовой дея-
тельности в соответствии с профессиональ-
ным стандартом «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего об-
щего образования) (воспитатель, учитель)» 
(утверждён приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 
№ 544н). Одной из приоритетных характери-
стик закрепляется знание педагогом совре-
менных тенденций развития дошкольного 
и начального общего образования. Сово-
купность знаний, умений, сформированных 
трудовых действий определяют готовность  
и мотивированную способность к професси-
ональной мобильности [12].

Одной из ведущих задач ФГОС ДО, к ис-
полнению которой должен быть готов педа-
гог дошкольного образования, является обе-
спечение «вариативности и разнообразия 
содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возмож-
ности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных 
потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей» (п. 1.6 ФГОС ДО) [11]. В 
характеристике необходимых условий для 
создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике до-
школьного возраста, предполагается готов-
ность и способность педагога к поддержке 
индивидуальности и инициативы детей, 
построению вариативного развивающе-
го образования (п. 3.2.5 ФГОС ДО). Таким 
образом, нормативные и концептуальные 
документы в сфере дошкольного образова-
ния определяют важность профессиональ-
ной мобильности педагога как инструмента 
оперативного реагирования на динамич-
ные изменения в социальной системе, в 
методологии и методике дошкольного об-
разования, актуальных и перспективных 
потребностях основных участников образо-
вательных отношений. В связи с этим спра-
ведливо утверждение Ю. И. Биктуганова о 
том, что «сегодня требуется педагог, спо-
собный овладеть технологиями, обеспечи-
вающими индивидуализацию образования, 
достижение планируемых результатов, мо-
тивированный на непрерывное профессио-
нальное совершенствование, демонстриру-
ющий инновационное поведение, способ-
ность самостоятельно решать сложные за-
дачи, управлять и быстро адаптироваться к 
меняющимся условиям» [9]. 

Определение функционального назна-
чения профессиональной мобильности в 
контексте инновационной деятельности 
педагога дошкольного и начального общего 
образования следует из понимания ключе-
вых характеристик профессиональной мо-
бильности, включая: 

− активность как готовность к деятель-
ности, освоению новых форм и видов дея-
тельности (Л. А. Амирова, З. А. Багишаев, 
Л. В. Горюнова, Б. М. Игошев);

− адаптивность как способность при-
спосабливаться к изменяющимся условиям 
деятельности, основа профессионально- 
педагогической гибкости (Л. А. Амирова, 
З. А. Багишаев, Б. М. Игошев);

− открытость как склонность к ново-
му, неизвестному, отказ от стереотипов 
(Б. М. Игошев, М. В. Пазюкова);

− коммуникативность как способность 
и готовность устанавливать новые связи и 
контакты с субъектами образовательной 
деятельности (Б. М. Игошев);
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− креативность как готовность к их пре-
образованию, фундамент инновационной 
деятельности (Л. А. Амирова, З. А. Багиша-
ев, Б. М. Игошев);

− компетентность как способность глу-
боко ориентироваться в теории и практике 
профессиональной деятельности, готов-
ность к продолжению обучения, самообу-
чению, саморазвитию, самообразованию 
(Л. А. Амирова, З. А. Багишаев, Л. В. Горю-
нова).

Дополняя перечисленные характери-
стики, уместно обратиться к утверждению 
Л. А. Амировой о том, что основу профес-
сиональной мобильности современного пе-
дагога составляет «ценностно-смысловой 
конструкт личности педагога, который пред-
ставлен как интегративное личностное ка-
чество, оказывающее влияние на характер 
и динамику профессиональной деятельно-
сти, а также на её результаты» [1]. В свя-
зи с этим важным механизмом професси-
ональной мобильности педагога является 
ценностно-смысловое самоопределение, 
мотивированное саморазвитие. 

Расширяя представление о функциях 
профессиональной мобильности в иннова-
ционной деятельности педагога дошколь-
ного и начального общего образования, 
обратимся к исследованиям в сфере пе-
дагогической инноватики. А. В. Хуторской, 
рассматривая функции инновационной 
деятельности в образовании, выделяет 
три аспекта: изменение смысловых ком-
понентов педагогического процесса; рас-
пространение и тиражирование продуктов 
инновационной деятельности; создание 
инновационной среды [8]. В связи с этим 
справедливо утверждать, что профессио-
нальная мобильность педагога дошколь-
ного и начального общего образования в 
инновационной деятельности выступает 
механизмом смыслообразования, созида-
ния новых средств решения задач обра-
зовательной деятельности и стимулирова-
ния процессов публичной презентации и 
тиражирования лучших образовательных 
практик. 

Активное освоение педагогами инно-
вационной деятельности является залогом 
интенсивного развития теории и практики 
системы образования, однако существует 
противоречие между необходимостью вне-
дрения инноваций в систему образования и 
готовностью педагогов обеспечивать инно-

вационные процессы, что определяется их 
профессиональной зрелостью, мобильно-
стью и компетентностью [7, с. 220].

Таким образом, анализ научных иссле-
дований позволяет утверждать, что функ-
циями профессиональной мобильности 
в инновационной деятельности педагога 
дошкольного и начального общего образо-
вания являются: когнитивная, аксиологиче-
ская, стимулирующе-мотивационная, раз-
вивающая, диверсификационная, рефлек-
сивно-оценочная, диссеминационная.

Немаловажным компонентом анализа 
профессиональной мобильности педаго-
гов дошкольного и начального общего об-
разования в инновационной деятельности 
является характеристика содержательной 
направленности педагогических иннова-
ций. Традиционными форматами публич-
ной презентации педагогических инноваций 
в дошкольном образовании в Забайкаль-
ском крае стали: Забайкальский образова-
тельный форум, инновационные научно-об-
разовательные сессии, научно-практиче-
ские конференции по вопросам введения 
ФГОС дошкольного и общего образования, 
ежегодный всероссийский симпозиум по 
проблемам доступности качественного об-
разования детей с ограниченным возмож-
ностями здоровья, детей с инвалидностью 
и др. Целью перечисленных образова-
тельных событий является представление 
лучших образовательных практик в сфере 
дошкольного образования и их широкое 
тиражирование, формирование открытого 
профессионально-общественного мнения 
о тенденциях, приоритетах, перспективах 
развития дошкольного образования как 
института развития и социализации ребён-
ка-дошкольника и как многофункциональ-
ного социального института.

Анализ содержательных аспектов ин-
новационного развития региональной си-
стемы дошкольного образования Забай-
кальского края, тематики инновационных 
проектов педагогов (авторских коллективов) 
образовательных организаций, представ-
ленных на Забайкальский образовательный 
форум (2017, 2018 гг.), позволяет выделить 
ряд актуальных направлений проявления 
профессиональной мобильности педагогов 
посредством разработки и реализации ин-
новационных проектов и программ.

В рамках решения задачи охраны и 
укрепления физического и психического 
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здоровья детей, в том числе и эмоциональ-
ного благополучия детей (п. 1.6 ФГОС ДО), 
педагогами представлены инновационные 
проекты по таким тематическим направ-
лениям, как: «Модель адаптивной здоро-
вьесберегающей среды для детей с ОВЗ 
(интеллектуальной недостаточностью) в 
дошкольном образовательном учреждении 
комбинированного вида», «Иппотерапия 
как средство восстановления и оздоров-
ления детей дошкольного возраста», «Ос-
новы оздоровления детей дошкольного 
возраста посредством дыхательной гимна-
стики», «Моделирование инновационной 
инфраструктуры инклюзивного образова-
ния в ДОО». 

Региональная специфика получает от-
ражение в решении задачи обеспечения 
равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребёнка в период до-
школьного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социально-
го статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья) (п. 1.6 ФГОС ДО).  
Для Забайкальского края характерен би-
лингвизм в территориях проживания ко-
ренных жителей-бурят (Агинский Бурятский 
округ). Это получает отражение в тематике 
инновационных проектов: «Этнокультур-
ный подход к обучению речевому общению 
старших дошкольников в условиях билинг-
визма»; «Народные игры в речевом раз-
витии детей в условиях бурятско-русского 
двуязычия». Проживание части детей на 
чабанских стоянках влечёт за собой раз-
витие альтернативных форм и технологий 
обеспечения доступности дошкольного 
образования. Так, был реализован проект 
«Группа кратковременного пребывания как 
средство подготовки к школе детей, прожи-
вающих на чабанских стоянках».

Актуальным направлением педаго-
гических инноваций является создание 
благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индиви-
дуальными особенностями и склонностя-
ми, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими деть-
ми, взрослыми и миром (п. 1.6 ФГОС ДО). 
В связи с этим принципиальное значение 
имеет проявление профессиональной мо-
бильности педагогов в приобщении до-
школьников и младших школьников к на-

чальному инженерно-техническому твор-
честву («Развитие познавательно-исследо-
вательской, конструктивной деятельности 
и технического творчества дошкольников  
посредством технологии легоконструиро-
вания и робототехники», «Образователь-
ная робототехника как средство форми-
рования познавательных универсальных 
учебных действий младших школьников 
во внеурочной деятельности»); в развитии 
опыта исследовательской деятельности у 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста («Детское научное сообщество в 
ДОУ: развитие инициативы и самостоятель-
ности через участие в работе детского на-
учного сообщества», формирование иссле-
довательских умений младших школьников 
на уроках окружающего мира); в поддерж-
ке индивидуальности и инициатив детей 
(«Внедрение модели “Краткосрочные обра-
зовательные практики” как механизм инди-
видуализации образовательного процесса 
в ДОУ», «Поддержка детских инициатив и 
обогащение детского развития средства-
ми дополнительного образования в ДОУ», 
«Внеурочная деятельность в развитии ини-
циативности и самостоятельности младших 
школьников», «Сетевой учебный проект как 
средство становления основ информацион-
ной культуры младшего школьника»).

Ведущим направлением инноваци-
онного развития практики дошкольного и 
начального общего образования в регио-
не и проявления профессиональной мо-
бильности педагогов стало решение задач 
формирования социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индивиду-
альным, психологическим и физиологи-
ческим особенностям детей; обеспечения 
психолого-педагогической поддержки се-
мьи и повышения компетентности родите-
лей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укре-
пления здоровья детей (п. 1.6 ФГОС ДО) 
[11], создание комфортной развивающей 
образовательной среды, обеспечивающей 
доступность, открытость и привлекатель-
ность для обучающихся, их родителей (за-
конных представителей) и всего общества, 
духовно-нравственное развитие и воспита-
ние обучающихся, гарантирующей охрану и 
укрепление физического, психологическо-
го и социального здоровья обучающихся 
(п. 3.6 ФГОС НОО) [14]. Подтверждением 
профессиональной мобильности педагогов 
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дошкольного и начального общего образо-
вания по данным направлениям является 
приоритет тематики инновационных проек-
тов и программ, ориентированных на раз-
витие форм государственно-общественного 
управления дошкольной образовательной 
организацией, взаимодействия с семьёй 
(«Социальное партнёрство ДОО, семьи и 
детской библиотеки в реализации проекта 
«Книжка под подушку», «Организация му-
зыкально-досуговой деятельности в ДОУ 
совместно с семьёй», «Студия “Волшебный 
сундучок” как ресурс формирования комму-
никативных УУД» и др.).

Актуальным направлением деятель-
ности всех институтов образования, в том 
числе дошкольного и начального общего, 
является формирование общей культуры 
личности детей, объединения обучения и 
воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества (п. 1.6 
ФГОС ДО) [11], включение обучающихся 
в процессы понимания и преобразования 
внешкольной социальной среды (п. 3.6 
ФГОС НОО) [14]. В данном контексте пред-
ставляют интерес инновационные проекты: 
«Академия “Философия жизненной мудро-
сти” как фактор духовно-нравственного 
воспитания дошкольников», «Воспитание 
гражданского самосознания, патриоти-
ческих чувств и экологической культуры 
младших школьников в созидательной де-
ятельности». Для современной системы 
отечественного образования важным яв-
ляется выявление и развитие одарённых 
детей. Такие проекты? как «Индивидуаль-

ная программа развития одаренных детей 
начальной школы» и «Управление разви-
тием обучающихся в начальной школе, 
имеющих высокую мотивацию к обучению, 
на основе использованию технологии дея-
тельностно-ценностной парадигмы ТОГИС 
“Технология образования в глобальном ин-
формационном сообществе”», способству-
ют решению проблемы не только работы с 
одарёнными младшими школьниками, но и 
проблемы повышения профессиональной 
мобильности учителей начальной школы. 

Заключение. Перечисленные содер-
жательные направления инновационных 
проектов и программ, реализуемых в си-
стеме дошкольного и начального общего 
образования Забайкальского края, сви-
детельствуют о проявлении педагогами 
осознанной и мотивированной професси-
ональной мобильности, ориентированной 
на оперативное изменение образователь-
ной деятельности образовательных ор-
ганизаций в соответствии с требования-
ми ФГОС ДО, ФГОС НОО и региональной 
спецификой. Многие образовательные уч-
реждения получили статус стажировочных, 
региональных инновационных площадок, 
создавая новые модели образовательно-
го процесса, они приобрели устойчивую 
способность к саморазвитию и «выращи-
ванию» нового содержания дошкольного 
и начального общего образования. Таким 
образом, проявление профессиональной 
мобильности педагогами дошкольного об-
разования явилось не только показателем 
профессионального развития личности, но 
и  стимулом для интенсивного развития си-
стемы дошкольного и начального общего 
образования в регионе. 
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of the activity of modern teachers of preschool and primary general education, as well as a condi-
tion for successful professional self-development in the light of meaningful innovations implement-
ed in the Trans-Baikal Territory. The article presents some theoretical aspects of innovation and 
professional mobility, we pay particular attention to the disclosure of the functions of innovation, 
and the description of the key characteristics of professional mobility is presented in the article. 
The given examples of innovative projects and programs testify to the manifestation of profession-
al mobility of preschool and primary general education teachers of both in the context of normative 
legal documents and in the mainstream of modernization of the regional education system.

Keywords: professional mobility, innovation, education, preschool, primary, regional system
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Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра 
в условиях инклюзивного образования: системно-ресурсный подход

В статье проблемы тьюторского сопровождения обучающихся с расстройствами аути-
стического спектра  (РАС) рассматриваются с позиций системно-ресурсного подхода. Тьютор-
ское сопровождение представлено как механизм эффективного функционирования системы 
«ребёнок с РАС – инклюзивная образовательная среда». Индивидуальные возможности  
обучающегося с РАС обозначены как ресурсы, создающие основу для развития ребёнка. Для 
характеристики инклюзивной образовательной среды в системном контексте используется 
понятие «специальные условия» – условия, необходимые для оптимальной реализации ак-
туальных и потенциальных возможностей обучающегося. Содержательно описаны функции 
тьютора как посредника между ребёнком и инклюзивной образовательной средой, обеспечи-
вающего комплементарное взаимодействие в системе. Тьюторское сопровождение опреде-
ляется как педагогическая деятельность по индивидуализации образования, направленная 
на создание вариативных специальных условий образовательной среды, соответствующих 
особым образовательным потребностям и возможностям ребёнка с РАС. Авторы представ-
ляют результаты анализа опыта тьюторского сопровождения обучающихся начальной школы 
с расстройствами аутистического спектра. На примере единичных случаев показана необ-
ходимость создания персонифицированных моделей тьюторского сопровождения детей с 
РАС в условиях инклюзивного образования. В качестве условий эффективности тьюторского 
сопровождения обозначаются системность и непрерывность работы тьютора. 

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, тьютор, расстройство аутистического 
спектра (РАС), инклюзивная образовательная среда, ресурсы, системно-ресурсный подход
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Введение. В современной практике 
образования решается целый комплекс за-
дач по созданию полноценных условий для 
эффективного включения в образователь-
ное пространство детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
Отмечается положительная динамика в ко-
личестве детей с ОВЗ, обучающихся в усло-
виях инклюзии. Вместе с тем само по себе 
обучение в школе ребёнка с ОВЗ не делает 
школу инклюзивной. Для того чтобы быть 
таковой, в школе должны быть созданы 
специальные условия, ориентированные 
на особые образовательные потребности 
особого ребёнка.

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья – неоднородная по составу груп-
па, поэтому не может существовать единой 
модели сопровождения всех обучающихся 
с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. 
Создание специальных условий обучения 
для детей с ОВЗ – задача индивидуально 
ориентированная.

Отдельную группу обучающихся с ОВЗ 
составляют дети с расстройствами аутисти-
ческого спектра (далее – РАС). Данные рас-
стройства – это целая группа нарушений, 
представляющих собой общие расстрой-
ства развития, наступающие в младенче-
ском возрасте или детстве, отличающиеся 
стойким дефицитом способности комму-
никации и социального взаимодействия, 
ограниченными интересами, стереотипным 
поведением [8].  

Количество детей с расстройствами 
аутистического спектра растёт. Чаще все-
го такие дети обучаются на дому, индиви-
дуально в школе, дистанционно. Вместе с 
тем увеличивается количество детей с РАС, 
успешно обучающихся в условиях инклю-
зии [10]. При этом, по данным Института 
проблем инклюзивного образования Мо-
сковского государственного психолого-пе-
дагогического университета, только 4 % де-
тей, обучающихся в инклюзивных классах, 
составляют дети с РАС1.

1 Модель обучения детей с расстройствами ау-
тистического спектра (РАС) в общеобразовательной 
школе: методическое пособие [Электронный ресурс] / 
Л. В. Егорова [и др.]. – М., 2015. – Режим доступа: 
http://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/metodichka_
shkola.pdf (дата обращения: 12.03.2018); Обучение де-
тей с расстройствами аутистического спектра: метод. 
рек. для педагогов и специалистов сопровождения ос-
новной школы / отв. ред. С. В. Алёхина; под общ. ред. 
Н. Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. – 80 с.

Инклюзивное образование детей с РАС 
может осуществляться эффективно лишь 
при условии реализации системы ком-
плексного сопровождения обучающихся. 
Одним из направлений сопровождающей 
деятельности образовательного учрежде-
ния является тьюторское сопровождение, 
представляющее собой педагогическую 
деятельность по индивидуализации обра-
зования, направленное на создание специ-
альных условий образовательной среды, 
соответствующих особым образователь-
ным потребностям ребёнка с РАС2. 

Среди особых образовательных по-
требностей детей с аутистическими рас-
стройствами основными являются полу-
чение специальной помощи средствами 
образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития и на протя-
жении всего процесса обучения; индивиду-
ально дозированное введение в ситуацию 
обучения в группе детей; создание усло-
вий обучения, обеспечивающих сенсор-
ный и эмоциональный комфорт ребёнка; 
специальная отработка форм адекватного 
учебного поведения ребёнка, навыков ком-
муникации и взаимодействия с учителем; 
создание чётко структурированной обра-
зовательной среды; организация обучения 
с учётом специфики освоения навыков и 
усвоения информации при аутизме;  посто-
янная помощь ребёнку в осмыслении усва-
иваемых знаний и умений, не допускающая 
их механического использования для ауто-
стимуляции; индивидуализация программы 
обучения для использования в социальном 
развитии ребёнка существующих у него 
избирательных способностей; психологи-
ческое сопровождение, оптимизирующее 
взаимодействие ребёнка и всех участников 
образовательного процесса; постепенное, 
дозированное расширение образователь-
ного пространства ребёнка за пределы об-
разовательного учреждения [8].

Обучение ребёнка с РАС в инклюзив-
ном классе требует системного подхода, 
при котором тьютор выступает в роли по-

2 Гох А. Ф., Черенёва Е. А., Черенёв Д. В. Те-
ория и практика инклюзивного образования обуча-
ющихся с расстройствами аутистического спектра: 
учеб. пособие. – Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В. П. Астафьева, 2016. – 110 с.; Обучение детей с 
расстройствами аутистического спектра: метод. рек. 
для педагогов и специалистов сопровождения основ-
ной школы / отв. ред. С. В. Алёхина; под общ. ред. 
Н. Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. – 80 с.
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мощника или посредника между ребёнком 
и образовательной средой, что позволяет 
оптимизировать процесс инклюзии1.  

Методология и методы исследо-
вания. Особое значение в решении задач 
организации тьюторского сопровождения 
ребёнка с РАС в условиях инклюзивной 
практики приобретает системно-ресурсный 
подход, являющийся одним из вариантов 
системного подхода. Системно-ресурсный 
подход в обобщённом смысле предполага-
ет выявление ресурсов, требующихся для 
функционирования системы и для решения 
системой тех или иных задач.

Ресурсный подход в настоящее время 
приобретает статус междисциплинарно-
го объяснительного принципа взаимодей-
ствия объединённых в системные ком-
плексы объектов. Возможности ресурсного 
подхода в психологии и педагогике могут 
быть значительно расширены посредством 
привлечения идеи об обменных отношени-
ях, существующих во взаимодействующих 
системах [3].

В контексте проблем образования де-
тей с РАС в условиях инклюзии в качестве 
системы необходимо рассматривать взаи-
модействие «ребёнок с РАС – инклюзивная 
образовательная среда». Одним из базо-
вых принципов инклюзивного образования 
является «принцип комплементарности», 
предполагающий соответствие условий, 
созданных в образовательном учреждении, 
особым нуждам и возможностям ребёнка с 
РАС. Системно-ресурсный подход даёт ос-
нование описывать индивидуальные воз-
можности ребёнка с РАС и условия образо-
вательной среды, способные удовлетворить 
эти потребности, определяя тем самым 
инклюзивный характер образования [5]. 

Рассматривая систему «ребёнок с 
РАС – инклюзивная образовательная сре-
да», необходимо учесть, что каждая эффек-
тивно функционирующая система характе-
ризуется открытостью, вариативностью пу-
тей своего развития, обладает различными 
механизмами поддержания единства своих 

1 Гох А. Ф., Черенёва Е. А., Черенёв Д. В. Тео-
рия и практика инклюзивного образования обуча-
ющихся с расстройствами аутистического спектра: 
учеб. пособие. – Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В. П. Астафьева, 2016. – 110 с.; Обучение детей с 
расстройствами аутистического спектра: метод. рек. 
для педагогов и специалистов сопровождения основ-
ной школы / отв. ред. С. В. Алёхина; под общ. ред. 
Н. Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. – 80 с.

компонентов. Кроме того, каждый отдельно 
её взятый компонент (в данном случае, ре-
бёнок с ОВЗ и образовательная среда) дол-
жен быть также понят как сложная систе- 
ма [4; 5]. 

Индивидуальные возможности обуча-
ющегося с РАС могут быть обозначены как 
ресурсы, создающие основу для развития 
ребёнка [4]. Для характеристики инклюзив-
ной образовательной среды в системном 
контексте целесообразно использовать по-
нятие «специальные условия», трактуемые 
как «условия, необходимые для оптималь-
ной реализации актуальных и потенциаль-
ных возможностей   (когнитивных, энергети-
ческих и эмоционально-волевых, включая 
мотивационные), которые может проявить 
ребёнок с недостатками развития в процес-
се обучения» [7]. 

В работах учёных (Л. С. Выготский, 
В. М. Бехтерев, К. Левин, М. Черноушек и 
др.) отмечается значимость другого чело-
века и социального окружения в определе-
нии жизненной среды человека и её спец-
ифики [1; 2; 6; 9]. В отношении ребёнка с 
РАС, обучающегося в условиях инклюзии, 
данная позиция приобретает особое зву-
чание. Актуализация и реализация инди-
видуальных ресурсов ученика с РАС могут 
быть обеспечены только посредством орга-
низации комплексного профессионального 
сопровождения. В данном случае тьютор 
выполняет роль катализатора, обеспечива-
ющего комплементарное взаимодействие 
в системе «ребёнок с РАС – инклюзивная 
образовательная среда», а тьюторское со-
провождение представляет собой один из 
механизмов эффективного функциониро-
вания системы. 

Целью нашего исследования стало со-
держательное описание процесса тьютор-
ского сопровождения обучающихся млад-
шего школьного возраста с РАС в условиях 
инклюзивного класса. 

Опыт тьюторского сопровождения дво-
их учащихся первого класса (А. и Н.) был 
реализован на базе  МБОУ «СОШ № 19» 
г. Читы. 

В качестве методов исследования ис-
пользованы метод анализа единичного слу-
чая, наблюдение, беседа, экспертное оце-
нивание, моделирование.

Результаты исследования и их об-
суждение. При организации обучения де-
тей с РАС в условиях инклюзии педагоги, 
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родители и специалисты должны понимать 
главную цель обучения. В Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте 
начального общего образования обучаю-
щихся с ОВЗ цель образования в отноше-
нии детей с РАС отражается в приоритете 
формирования у обучающихся жизненных 
компетенций1.

В связи с этим в сопровождении ребён-
ка с РАС тьюторство претерпевает ряд из-
менений, которые расширяют обязанности 
тьютора, выполняющего роль посредника 
между всеми участниками образовательно-
го процесса. Тьютор анализирует интересы 
и проблемы ребёнка, осуществляет оцен-
ку способностей и возможностей ребёнка, 
определяет особые образовательные по-
требности обучающегося с РАС и необхо-
димые индивидуализированные образова-
тельные условия, отслеживает трудности 
в освоении учеником адаптированной об-
разовательной программы, анализирует и 
оптимизирует социальные связи ребёнка, 
помогает формировать у ребёнка познава-
тельные интересы. 

Несмотря на типичность основных сим-
птомов нарушений у детей с РАС, степень 
их выраженности у конкретных детей значи-
тельно варьирует. Поэтому специфические 
задачи, содержание работы тьютора и мо-
дель тьюторского сопровождения ученика 
с РАС могут  отличаться в каждом конкрет-
ном случае.

В нашем опыте сопровождаемый уча-
щийся А. семи лет поступил в общеобразо-
вательную школу после дошкольного обра-
зовательного учреждения, посещение кото-
рого сопровождалось длительной работой 
с дефектологом. Результаты комплексной 
работы с ребёнком в дошкольном пери-
оде позволили А. относительно успешно 
адаптироваться к условиям школы. 

А. обучался индивидуально в ресурс-
ном классе по основным учебным пред-
метам образовательной программы, за-
нимался в инклюзивном классе на уроках 

1 Федеральный государственный образователь- 
ный стандарт начального общего образования об-
учающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья: утв. Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 [Электронный ре-
сурс] // Реализация Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации». – Режим доступа: 
http://www.273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-
minobrnauki-rf-ot-19122014-no-1598  (дата обращения: 
29.02.2018).

по предметам «Окружающий мир» и «Чте-
ние». Тьюторское сопровождение осущест-
влялось в различные временные периоды 
образовательного процесса: на уроках, в 
общеобразовательном и ресурсном клас-
сах, в группе продлённого дня, на переме-
нах и при передвижении ребёнка в поме-
щении школы (в связи с особенностями в 
поведении).

На этапе адаптации к школе у ребёнка 
отмечались трудности в установлении кон-
тактов с учителями и сверстниками с нор-
мативным развитием. Мальчик был подвер-
жен частым аутостимуляциям, которые 
препятствовали освоению учебного мате-
риала на уроках и являлись отвлекающим 
фактором для других детей в классе. Ребё-
нок вставал во время урока, разговаривал 
монологически вслух, проявлял агрессию в 
ответ на замечания учителя, не отвечал на 
вопросы. Мотивация к обучению у ребёнка 
отсутствовала: мальчик посещал школу при 
условии обещанного вознаграждения от 
родителей. Ребёнок самостоятельно гото-
вился к уроку только по примеру других де-
тей, выполнял простые инструкции (достать 
учебник и т. п.).

На первом этапе работа тьютора за-
ключалась в установлении и развитии эмо-
ционального контакта с ребёнком, оказании 
ему помощи в осмыслении происходящего. 
При установлении контакта ребёнок не про-
являл агрессии и не отстранялся от тьюто-
ра. Продолжительного визуального контак-
та с ребёнком добиться не удалось, однако 
стал возможен кратковременный контакт по 
просьбе. 

На последующих этапах велась рабо-
та по формированию адекватного учебного 
поведения ребёнка, навыков коммуника-
ции, взаимодействия с учителем и органи-
зации обучения (с учётом специфики осво-
ения навыков и усвоения информации при 
РАС). А. был успешен по ряду школьных 
предметов. Он знал буквы, умел читать, 
с помощью линейки вычислял значения, 
требующиеся для решения задач. Тьютор 
помогал ребёнку в запоминании названия 
учебных предметов и сопоставлении назва-
ний предметов с конкретными учебниками 
и тетрадями. Ребёнок научился отвечать на 
уроке, уяснил, что для этого нужно поднять 
руку. При этом отвечал позже других, ино-
гда неправильно, но следуя примеру одно-
классников. 
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На уроке после объяснения учителя 
тьютор неоднократно объяснял материал 
учащемуся с РАС с целью его осмысления 
и усвоения. На первых уроках приходилось 
часто привлекать внимание ребёнка к учи-
телю и учебной информации, поскольку 
ученик отвлекался, обращаясь к аутостиму-
ляциям.  К четвёртой четверти 1-го класса 
ребёнок мог находиться в классе и сидеть 
за партой весь урок, выполняя задания учи-
теля или тьютора. 

Одной из задач тьютора было сопрово-
ждение ученика  во время передвижения по 
школе. Мальчик во время аутостимуляции 
мог потеряться в здании школы, что, веро-
ятно, могло вызвать стрессовую реакцию.

Отдельное направление работы тью-
тора – оптимизация социального взаимо-
действия ребёнка с РАС. У сопровожда-
емого   имелись серьёзные трудности в 
установлении и поддержании контактов со 
сверстниками. Дети отказывались играть с 
ним, заниматься одним делом, хотя ребё-
нок проявлял интерес к простой совмест-
ной игре («прятки» или «догони меня»). 
При возникновении конфликтов А. с дру-
гими детьми тьютор разбирал ситуацию со 
всеми детьми и в отдельности с каждым. К 
концу учебного года у мальчика появились 
друзья: дети вместе рисовали, играли, по-
сещали столовую.

С целью оптимизации процесса со-
провождения и оценки динамики развития 
ученика с РАС тьютор поддерживал посто-
янный контакт с родителями ребёнка, учи-
телями и другими специалистами школы.

В результате положительной динами-
ки было принято коллегиальное решение 
перевести ребёнка из ресурсного класса в 
общеобразовательный, сохранив при этом 
индивидуальные занятия с учителем по ос-
новным предметам.

Сопровождение обучающегося Н. семи 
лет значительно отличалось от нашего пер-
вого опыта. У ребёнка были особые пове-
денческие реакции на происходящее, что 
не позволило провести   стандартное диа-
гностическое обследование с применением 
функциональных проб. Основными метода-
ми психолого-педагогической диагностики 
стали наблюдение и беседа.

Сопровождение ребёнка осуществля-
лось в группе продлённого дня. В начале 
обучения ребёнок очень боялся выходить из 
группы, посещать столовую и кабинет психо-

лога. В процессе адаптации к новым услови-
ям Н. проявлял интерес к школе, кабинетам 
и рекреациям. В настоящее время ребёнок 
не нуждается в постоянном контроле в про-
цессе обучения и во время перемены. 

У учащегося Н. развито глобальное 
чтение, он может ответить на вопрос, най-
дя ответ в прочитанном тексте в течение 
нескольких секунд. Вместе с тем развитие 
экспрессивной речи не соответствует воз-
растным нормативам, речевые конструкции 
неустойчивы, предложения неполные. В ди-
алог вступает самостоятельно, но следует 
своим собственным влечениям, не считаясь 
с внешними требованиями. Часто отказы-
вается получать информацию о чём-либо, 
что находится за рамками его ограниченной 
сферы интересов.

 Каждого нового для себя человека 
спрашивает о месте жительства, после чего 
отыскивает это место на карте города. Зна-
ет маршруты общественного транспорта. 
На уроке отвечает на вопросы учителя. На 
перемене и в группе продлённого дня раз-
говаривает только о том, что интересно ему, 
другие вопросы игнорирует. 

Работа тьютора строилась с опорой на 
интересы и личный опыт ребёнка: он запи-
сывал предложения о животных, которые 
ему интересны, считал километры, которые 
проехало маршрутное такси, и т. п. Исполь-
зование персонифицированного материала 
при решении учебных задач давало поло-
жительные результаты.

Основная работа тьютора заключалась 
в контроле поведенческих реакций ребёнка 
в ответ на внешние раздражители, в огра-
ничении таковых, в случаях, если ребёнок 
возбуждён или раздражён.

Таким образом, содержание деятель-
ности тьютора в каждом единичном случае 
определяется индивидуальными возмож-
ностями обучающегося и состоит в мягком, 
последовательном изменении и исполь-
зовании ресурсов образовательной среды 
для оптимизации процесса обучения ре-
бёнка с РАС.

Опыт тьюторской работы позволил вы- 
делить общие задачи индивидуального 
тьюторского сопровождения обучающихся 
начальной школы с РАС в условиях инклю-
зивного класса:

– непрерывное взаимодействие тьюто-
ра с другими специалистами сопровожде-
ния, учителями и родителями;
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– развитие социальных навыков обуча-
ющегося параллельно с учебными;

– осуществление непрерывного тью-
торского сопровождения ребёнка с РАС при 
продолжительных социальных контактах 
(особенно на начальном этапе обучения);

– частое повторение вопросов или зада-
ний во время уроков для понимания их смыс-
ла и удержания внимания обучающегося;

– систематическое закрепление осво-
енного учеником учебного материала, а так-
же формируемых жизненных компетенций.

Заключение. Системно-ресурсный под- 
ход к обоснованию задач и содержания 
тьюторского сопровождения ребёнка с РАС 
предполагает объединение представлений 
об ограниченности возможностей человека 
как субъекта деятельности и путей преодо-
ления этой ограниченности посредством 
обменных отношений со средой [3]. В дан-
ном контексте тьюторское сопровождение 
ребёнка с РАС в условиях инклюзивного 
образования представляется как особая 
педагогическая деятельность по оптими-
зации функционирования системы «ребё-
нок с РАС – инклюзивная образовательная 
среда», включающая в себя актуализацию, 
комплементарное взаимодействие и разви-
тие индивидуальных ресурсов особого ре-
бёнка и ресурсов образовательной среды.

Системно-ресурсный анализ опыта 
тьюторской работы показывает, что модель 
индивидуального сопровождения обучаю-
щегося с РАС должна включать следующие 
компоненты:

– динамическую оценку и актуализа-
цию индивидуальных способностей и воз-
можностей (ресурсов) обучающегося с РАС 
(мотивация; когнитивные возможности; ин-
тересы; способы эмоционального реагиро-
вания; навыки учебного поведения; навыки 
социального взаимодействия и коммуника-
ции и т. п.);

– динамическую оценку и комплексное 
использование ресурсов образовательной 
среды (организация рабочего места, места 
отдыха и других мест, где бывает ребёнок 
с РАС; особый режим, временная организа-
ция образовательной среды в соответствии 
с реальными возможностями ребёнка; эмо-
циональная насыщенность контактов ре-
бёнка и др.);

– работу со всеми участниками обра-
зовательного процесса с целью создания 
психологически безопасной развивающей 
образовательной среды как условия ком-
плементарного взаимодействия в системе 
«ребёнок с РАС – инклюзивная образова-
тельная среда» и успешной   социализации 
обучающегося.
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Содержание дефектологического обследования 
в рамках деятельности психолого-медико-педагогической комиссии

В статье раскрывается целостная картина работы учителя-дефектолога ПМПК в ус-
ловиях появления современной нормативно-правовой базы и развития инклюзивного об-
разования. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья является приори-
тетным направлением в Российской Федерации. Усилия государственных органов власти 
направлены на создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 
образования для всех лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учётом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. Федеральным законом 
«Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 введено определение 
«дети с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки 
в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённое психолого-медико-педа-
гогической комиссией и препятствующее получению образования без создания специаль-
ных условий». Психолого-медико-педагогическая комиссия может определить статус ребён-
ка с ограниченными возможностями здоровья, рекомендовать ему адаптированную образо-
вательную программу и специальные условия для получения образования.  Опираясь на ос-
новополагающие принципы деятельности психолого-медико-педагогической комиссии: ува-
жение к личности ребёнка и родителя, добровольность, конфиденциальность, открытость, 
партнёрство, междисциплинарное взаимодействие, профессиональная ответственность и 
равнозначность всех специалистов ПМПК, – члены комиссии совместно с дефектологом 
переходят от общих рекомендаций к выбору всего комплекса условий обучения, воспитания 
и развития таких обучающихся. Определяется вариант адаптированной образовательной 
программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стан-
дартами, описываются специальные образовательные условия, направления деятельности 
всех специалистов, включённых в комплексное сопровождение ребёнка в образовательной 
организации.

Ключевые слова: дефектологическое обследование, ограниченные возможности здо-
ровья, психолого-медико-педагогическая комиссия

Введение. Образование лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инва-
лидностью является одним из приоритет-
ных направлений деятельности системы 
образования Российской Федерации. 

В последние годы отмечается увеличе-
ние детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обращающихся на психолого- 
медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 
Растёт количество лиц, имеющих сложную 
структуру дефекта, тяжёлые и множествен-
ные нарушения развития, которые нель-
зя отнести ни к одному из традиционных 
видов дизонтогенеза. Всё это усложняет 
дифференциальную диагностику, требует 
улучшения качества деятельности ПМПК. 
Только психолого-медико-педагогическая 

комиссия может определить статус ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья, 
рекомендовать ему адаптированную обра-
зовательную программу и специальные ус-
ловия для получения образования [5; 9; 10].

Методология и методы исследо-
вания. По данным Всероссийской науч-
но-практической конференции «Совер-
шенствование деятельности специалистов 
психолого-медико-педагогических комиссий 
в повестке актуальной образовательной 
политики», на территории РФ действуют 
86 центральных и 1082 территориальных 
ПМПК [7].

В связи с появлением современной 
нормативно-правовой базы и использова-
нием инновационной практики инклюзивно-
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го образования по воспитанию и обучению 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) специалисты психолого- 
медико-педагогической комиссии перехо-
дят от общих рекомендаций к выбору всего 
комплекса специальных образовательных 
условий. 

Основополагающим законодательным 
актом, регулирующим процесс образования 
детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный 
закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», регла-
ментирующий право детей с ОВЗ и с инва-
лидностью на образование.

В ст. 2 Закона определены следующие 
основные понятия, важные для деятель-
ности ПМПК: образовательная программа, 
обучающийся с ограниченными возможно-
стями здоровья, индивидуальный учебный 
план, инклюзивное образование, адаптиро-
ванная образовательная программа.

В Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» под адапти-
рованной образовательной программой 
понимается «образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая кор-
рекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц»1.

Под специальными условиями для 
получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
в настоящем федеральном законе пони-
маются «условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, включающие 
в себя использование специальных образо-
вательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учеб-
ных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обуче-
ния коллективного и индивидуального поль-
зования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, прове-
дение групповых и индивидуальных коррек-
ционных занятий, обеспечение доступа в 
здания организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, и другие ус-

1 Об образовании в Российской Федерации: фе-
дер. закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.base.garant.ru (дата обращения: 12.04.2018).

ловия, без которых невозможно или затруд-
нено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья»2.

Дефектологическое обследование осу-
ществлялось в условиях работы ЦПМПК 
г. Благовещенска, которая является струк-
турным подразделением ГАУ ДПО «Амур-
ский областной институт развития обра-
зования». Период проведения обследо-
вания – с сентября 2015 года по август 
2017 года.

Комиссия обследовала детей из 9 го- 
родов и 20 районов Амурской области: 55 % 
обследуемых проживали в городах, 45 % – 
в сельской местности.

В состав комиссии входили: руководи-
тель,  врач-психиатр, педагог-психолог, учи-
тель-дефектолог, учитель-логопед. Из них 
ЦПМПК г. Благовещенска – 1062 ребёнка.

Комплексное обследование, включая 
дефектологическое, проводилось индиви-
дуально, в условиях стационарных заседа-
ний (в помещениях ПМПК) и в форме вы-
ездных заседаний (по месту проживания, 
обучения, лечения детей). 

Целью дефектологического исследова-
ния являлась оценка уровня сформирован-
ности знаний, умений и навыков в соответ-
ствии с возрастом ребёнка и программным 
материалом дошкольного образователь-
ного учреждения, среднего или специаль-
ного коррекционного образовательного уч-
реждения (для детей школьного возраста), 
выявление уровня обучаемости ребёнка, 
возможности переноса сформированных 
навыков на аналогичный материал и т. п.

Достижение цели дефектологического 
обследования стало возможным и эффек-
тивным при учёте основополагающих прин-
ципов деятельности психолого-медико- 
педагогической комиссии, которые выделя-
ет М. М. Семаго: принципа уважения к лич-
ности ребёнка и родителя, добровольности, 
конфиденциальности, открытости, а также 
принципов партнёрства, междисциплинар-
ного взаимодействия, профессиональной 
ответственности и равнозначности всех 
специалистов ПМПК [2, с. 55].

Для непосредственного дефектоло-
гического обследования использовались 
авторские методики, известные в практике 
обследования детей с нарушениями разви-

2 Там же.
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тия: Е. А. Стребелевой; С. Д. Забрамной, 
О. В. Боровик, Л. И. Переслени, Н. Я. Сема-
го, М. М. Семаго и др. Методики состоят из 
общих указаний по проведению педагогиче-
ского обследования и практического мате-
риала в виде схем и таблиц [1; 4; 6; 8].

Результаты исследования и их об-
суждение. Определение обученности осу-
ществлялось по двум параметрам: сфор-
мированность знаний и представлений 
об окружающем, уровень овладения про-
граммным материалом.

При оценке сформированности зна-
ний и представлений об окружающем мире 
учитывались полнота сформированных 
представлений, понимание ребёнком зако-
номерностей между происходящими явле-
ниями, способность объяснить причинно- 
следственные связи. Заключения основы-
вались на следующих выводах: знания и 
представления на обобщённом уровне, на 
уровне заученного материала, фрагментар-
ные знания и представления, а также те, ко-
торые выявить не удаётся [3, с. 488].

При анализе уровня овладения про-
граммным материалом в зависимости от 
возраста, программы обучения (основ-
ная образовательная программа – ООП, 
адаптированная основная образовательная 
программа – АООП) для различных катего-
рий детей учитывалось освоение образова-
тельных областей, сформированность уни-
версальных учебных действий, социальных 
(жизненных) компетенций. 

Уровень усвоения программного ма-
териала определялся на основе количе-
ственных данных правильности выполне-
ния заданий и качественных данных об 
особенностях когнитивной деятельности 
ребёнка. Вывод выражался в следующих 
формулировках: соответствие возрасту, не-
значительно ниже, ниже возрастной нормы, 
лёгкое, умеренное и выраженное недораз-
витие мыслительной деятельности, искаже-
ние мыслительной деятельности [9, с. 101].

Обучаемость оценивалась по следу-
ющим показателям: ориентировочная де-
ятельность, способность к восприятию по-
мощи и переносу на аналогичные задания, 
удержание алгоритма действия [3, с. 489].

М. М. Семаго характеризует три уровня 
обучаемости:

Первый – это достаточный уровень 
обучаемости. Ребёнок понимает смысл за-
дания, способен выполнить задание само-

стоятельно или с незначительным объёмом 
организующей или стимулирующей помо-
щи. Алгоритм действия удерживает до кон-
ца задания.

Второй – недостаточный уровень об-
учаемости. Ребёнок понимает смысл за-
дания, но нуждается в направляющей по-
мощи, выполнении задания по алгоритму. 
Алгоритм действия удерживает до конца 
задания после обучения.

Третий – низкий уровень обучаемости. 
Ребёнок не понимает смысла задания, не 
способен выполнять задание по алгорит-
му после обучения. Доступно выполнение 
задания только с пошаговой инструкцией  
[2, с. 145].

При обследовании ребёнка, обучающе-
гося по АООП, должны быть применены со-
временные технологии, используемые в его 
обучении: технологии альтернативной ком-
муникации, обучения глобальному чтению 
и др. Поэтому в необходимое методическое 
обеспечение деятельности олигофренопе-
дагога в ПМПК должны входить не только 
общепринятые методики обследования 
уровня обученности, но и современный ин-
струментарий, а также материалы, которые 
позволят более тщательно исследовать 
возможности обучающегося. 

У детей дошкольного возраста учитель- 
дефектолог оценивал: сформированность 
элементарных математических представле-
ний, уровень развития конструктивной дея-
тельности, мыслительных операций, пред-
ставлений об окружающем [Там же, с. 146].

При организации обследования детей 
школьного возраста дефектолог определял:

– навыки социальной (жизненной) ком-
петентности в соответствии с требованиями;

– соответствие знаний основным пред-
метам (письмо, обучение грамоте, русский 
язык, математика), требованиям програм-
мы, по которой ребёнок обучается;

– степень усвоения программы (усвое-
на в достаточном объеме, усвоена не пол-
ностью или частично, не усвоена);

– наличие знаний за предыдущие года 
обучения;

– возможности и условия обучения ре-
бёнка.

Если ребёнок учится в первом клас-
се и программный материал не усваивает, 
дефектолог оценивает сформированность 
предпосылок к школьному обучению [Там 
же, с. 145].
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Заключение. Таким образом, нами 
были рассмотрены вопросы, раскрываю-
щие алгоритм деятельности учителя-де-
фектолога, перечень критериев и параме-
тры обследования олигофренопедагога. В 
условиях реализации ФГОС обучающихся 
с ОВЗ и с умственной отсталостью педа-

гогу требуется разграничить нарушения 
развития и рекомендовать вариант обра-
зовательной программы. Поэтому веду-
щей профессиональной задачей учителя- 
дефектолога является определение вари-
антов АООП и всего комплекса специаль-
ных образовательных условий.
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The Contents of Special Examinations in the Framework 
of the Activities of Psychological-Medical-Pedagogical Commission
The article reveals a complete picture of the work of a teacher-defectologist in the conditions 

of the emergence of modern legal framework and the development of inclusive education. Educa-
tion of persons with disabilities is a priority in the Russian Federation. The efforts of the state au-
thorities are aimed at creating an educational environment that ensures the availability and quality 
of education for all persons with disabilities and persons with disabilities, taking into account the 
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peculiarities of their psychophysical development and health status. The Federal law “On edu-
cation of the Russian Federation” of 29.12.2012 № 273 introduced the definition for “a child with 
disabilities – a natural person who has disabilities in physical and (or) psychological development, 
confirmed by the psychological, medical and pedagogical Commission and prevents education 
without creating special conditions”. The psychological, medical and pedagogical Commission can 
determine the status of a child with disabilities and recommend an adapted educational program 
and special conditions for education. Based on the fundamental principles of the psychological, 
medical and pedagogical Commission such as respect for the personality of the child and the 
parent, voluntary, confidentiality, openness, partnership, interdisciplinary interaction, professional 
responsibility and equivalence of all specialists of the PMPC, the members of the Commission 
together with the defectologist move from General recommendations to the choice of the whole 
complex of training, education and development of such students. The variant of the adapted 
educational program is determined in accordance with the Federal state educational standards, 
special educational conditions, activities of all specialists included in the complex support of the 
child in the educational organization are described.

Keywords: speech pathology examination, psychological-medical-pedagogical Commis-
sion, limited possibilities of health, psychological-medical-pedagogical Commission
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Приобщение детей к природе в опыте 
Педагогического института дошкольного образования: 

от истории к современности
В статье представлен ретроспективный анализ, направленный на выявление историче-

ских традиций в области развития ребёнка средствами природы. Актуальность поднимае-
мых вопросов связана с поиском теоретических основ отечественного опыта экологического 
воспитания дошкольников. Описаны особенности приобщения ребёнка к природе в дея-
тельности «Общества содействия дошкольному воспитанию» и Педагогического института 
дошкольного образования, что явилось основой научного поиска кафедры дошкольной пе-
дагогики, связанного с умственным и нравственным развитием дошкольников. Приводится 
содержание архивных материалов Е. И. Тихеевой и Ю. И. Фаусек. Описываются элементы 
методики введения ребёнка в мир природы в опыте первых детских садов в России. Осу-
ществляется обращение к исследованиям последних лет в области экологического воспи-
тания детей, которые связаны с рассмотрением аспекта отношения к миру природы. Пред-
лагаются рассуждения авторов о проявлении гуманистического подхода в рассмотрении 
вопросов развития личности дошкольников через взаимодействие с природой. Представ-
ленный анализ позволил выделить линии сохранения исторических традиций бережного 
отношения к развивающейся личности в подходах и технологии экологического воспитания 
дошкольников, поддержки и сопровождения развития субъектной позиции ребёнка во взаи-
модействии с природой.
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Введение. В этом году исполняет-
ся 100 лет со дня открытия в Петрограде 
первого высшего учебного заведения по 
подготовке специалистов для детских са-
дов – Педагогического института дошколь-
ного образования (ПИДО, 1918–1925). Со-
держание работы этого учебного заведения 
неразрывно связано с историей Российско-
го государственного педагогического уни-
верситета имени А. И. Герцена, посколь-
ку в  1925 году ПИДО был присоединён к 
Объединённому педагогическому инсти-
туту, который был переименован в ЛГПИ 
им. А. И. Герцена.

Столетний юбилей – важная веха ста-
новления дошкольного образования в Рос-
сии и время поразмышлять об историче-
ских корнях отечественной научной школы, 
поискать ответы на вопросы: сохранились 
ли исторические традиции в области раз-
вития ребёнка средствами природы? Про-
слеживается ли гуманистический подход к 
рассмотрению вопросов развития личности 
дошкольников через взаимодействие с при-
родой? Являемся ли мы, современные ис-
следователи, преемниками идей педагогов 
прошлого столетия?

Попробуем установить преемственные 
связи между взглядами учёных на значе-
ние, содержание и формы приобщения ре-
бёнка к природе в начале прошлого столе-
тия и опыте современных исследований, не 
претендуя на исчерпывающее рассмотре-
ние обозначенных вопросов.

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой исследо-
вания являются фундаментальные работы 
в области естествознания, педагогики и 
детской психологии. Теоретической базой 
работы стали психолого-педагогические ис-
следования, демонстрирующие значение 
систематизации в построении воспитатель-
но-образовательного процесса с детьми 
(М. Монтессори, Ф. Фребель, П. Г. Само-
рукова, В. И. Логинова); работы историче-
ского плана, отражающие становление и 
развитие «природоориентированного вос-
питания» (К. Д. Ушинский, Я. А. Коменский, 
Е. И. Тихеева); материалы, раскрывающие 
необходимость и содержание организации 

развивающей предметной среды для целей 
экологического образования (Е. И. Тихеева, 
О. П. Кончаева, А. А. Быстров).

Методы исследования: теоретический 
анализ естествоведческой, педагогической 
и методической литературы, ретроспектив-
ный анализ сложившихся в прошлом тен-
денций приобщения детей к природе.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Широко известно, что отече-
ственная школа «дошкольного природове-
дения» опиралась на исторические тради-
ции воспитания ребёнка средствами приро-
ды в образовательной системе Ф. Фребеля, 
М. Монтессори, работах К. Д. Ушинского, 
П. Ф. Каптерева, Е. Н. Водовозовой, на пе-
редовые идеи методистов-естественников 
середины XIX и начала XX века: Г. Н. Боча, 
В. В. Всесвятского, В. А. Герда, Н. Ф. Ната-
ли, Л. Н. Никонова, Б. Е. Райкова, В. Ю. Улья-
нинского, К. П. Ягодовского и др. [6].

Именно под влиянием этих взглядов 
активизировалось общественное движе-
ние, призывающее к организации системы 
дошкольного воспитания детей. Показате-
лем такой активности являлось существо-
вание в Санкт-Петербурге в начале XX века 
около 10 таких просветительных обществ. 
Остановимся на тех, которые имели значе-
ние для становления научного направления 
изучения ребёнка в Педагогическом инсти-
туте дошкольного образования. Наряду с 
«Обществом содействия первоначальному 
воспитанию» (так называемым «Фребе-
левским обществом»), которое существо-
вало в Петербурге с 1871 года (его члены 
П. Ф. Каптерев, Г. Г. Тумим, Н. А. Альме-
динген-Тумим, О. Г. Светаева, К. М. Лепи-
лов и др.), с 1908 года стало действовать 
«Общество содействия дошкольному вос-
питанию» (А. М. Калмыкова, Е. И. Тихеева, 
М. Я. Морозова, Л. И. Тихеева-Чулицкая и 
др.) [4, с. 117], а с 1916 года ещё и «Обще-
ство свободного воспитания» (С. И. Созо-
нов, В. В. Половцев, Ю. И. Фаусек и др.) [10, 
c. 168–169].

Эти общества выполняли просветитель-
скую функцию и призывали к решению задач 
развития личности детей. Например, в ос-
новных положениях «Общества содействия 
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дошкольному воспитанию» обозначено: 
«Детский сад является союзом нескольких 
семей, объединённых желанием развивать 
в детях чувство общественности, воли, 
самодеятельности, наблюдательности… 
В области умственного развития на пер-
вый план выставляется конкретность и 
ясность понятий; самостоятельный вы-
вод и обобщение, добытые детьми из ви-
денного и слышанного, будут первым ша-
гом к отвлечённому мышлению»1.

В работе перечисленных обществен-
ных объединений прослеживалось несколь-
ко сходных сторон их деятельности:

– при каждом обществе организовы-
вались курсы (семестровые, одногодич-
ные, трёхгодичные или четырёхгодичные) 
по подготовке работников по дошкольному 
воспитанию;

– функционировали дошкольные уч-
реждения, которые создавались при ини-
циативе и содействии того или иного обще-
ства (народный детский сад, всесословный 
детский сад, платный детский сад, детский 
сад для интеллигентных детей, летняя/зим-
няя детская колония, детский клуб и другие 
воспитательные учреждения);

– осуществлялась издательская дея-
тельность для пропаганды передовых пе-
дагогических взглядов.

Идея развития личности ребёнка сред-
ствами природы наиболее ярко проявля-
лась в деятельности «Общества содей-
ствия дошкольному воспитанию детей». В 
содержание курсов подготовки работников 
для дошкольного образования включались 
материалы по приобщению детей к при-
роде. Так, в программу одногодичных кур-
сов по дошкольному воспитанию включе-
ны лекции: «Любовь к природе и развитие 
этого чувства в детях» (лектор С. П. Лебе-
дева)2; «Введение детей в мир природы» 
(лектор Л. Н. Никонов). Содержание лекций 
Л. Н. Никонова выглядит вполне современ-
но: «…Роль естественно-исторических 
наук в общем развитии… Наблюдение и 
опыты. Значение их в развитии ребёнка. 
Чтение книг по естественной истории. 

1 Проспект-летучка о деятельности «Общества 
содействия дошкольному воспитанию детей». – СПб.: 
Тип. В. Борозина, 1911. – C. 3. – (Архив кафедры до-
школьной педагогики).

2 Отчёт о деятельности «Общества содействия 
дошкольному воспитанию детей» за 1913 год. – СПб.: 
Бережливость, 1914. – С. 13. – (Архив кафедры до-
школьной педагогики).

Организация занятий по природоведению 
в детских садах и домашней обстановке: 
опыты, наблюдения и экскурсии»3.

В детских садах, открытых под присмо-
тром «Общества содействия дошкольному 
воспитанию», осуществлялась практиче-
ская работа с детьми по приобщению к при-
роде. Данным направлением руководили 
Е. И. Тихеева, М. Я. Морозова, Я. А. Дзю-
бинская. Удивительно, что уже в то вре-
мя организовывались экскурсии с детьми 
дошкольного возраста. Из отчёта работы 
детского сада на Обводном канале, 147: 
«В сентябре дети ездили в Екатерингоф-
ский парк, что дало им возможность ви-
деть осеннее увядание природы… В пре-
красный зимний день мы ездили в Гатчину, 
любовались парками в роскошном убран-
стве из инея. После Пасхи ездили 2 раза в 
Дудергоф, в Тайцы, наблюдали природу в 
различные фазы нашей северной весны… 
Поездки доставляют детям огромное 
удовольствие… они дали много из лона 
самой природы почерпнутых ясных пред-
ставлений и полезных навыков, толкну-
ли… на путь наблюдения природы и созна-
тельного любовного к ней отношения»4.

Следует отметить, что это не единич-
ный факт из жизни одного отдельно взятого 
учреждения. Вот пример из отчёта работы 
детского сада на Таврической улице, 25: «С 
наступлением весны мы много времени 
проводим в Таврическом саду. Дети наблю-
дают, как тает снег, как на проталинках 
показывается травка, первые цветочки, 
а там и скворушки прилетают… А вот 
уже всё зеленеет, всё распустилось, всё 
цветёт…»5.

Как удавалось организовать экскурсии 
с детьми? Ответ на данный вопрос также 
можно найти в отчётах работы «Общества 
содействия дошкольному воспитанию». 
Оказывается, в железнодорожном управле-
нии удалось достать экскурсионные бланки 
для бесплатного проезда детей по приго-
родным линиям, что и облегчило организа-
цию экскурсий.

3 Программа курсов по дошкольному воспитанию 
на 1916–1917 учебный год. Помещение Тенишевского 
училища, Моховая, 33. Петроградское общество со-
действия дошкольному воспитанию детей. – (Архив 
кафедры дошкольной педагогики). 

4 Деятельность Петроградского общества содей-
ствия дошкольному воспитанию детей за 1914 год. – 
СПб.: Тип. бр. В. и И. Линник, 1915. – С. 33. – (Архив 
кафедры дошкольной педагогики). 

5 Там же. – С. 42–43. 
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Из записей видно, что дети с нетер-
пением ждали прогулок и экскурсий в при-
роду: «После долгих зимних дней шести-
летняя Зина схватила меня (Я. А. Дзюбин-
скую) за руку, потащила к окну с криком: 
«Тётя, тётя, солнышко, зима уходит! …В 
сад, тётя, в сад, пожалуйста, милая, до-
рогая!»1 Далее в отчёте описывается, как, 
услышав это обращение, все дети радостно 
захлопали в ладоши, выражая своё жела-
ние быстрее оказаться в природной среде, 
встречать наступление весны.

Работники детских садов старались со-
здать природную обстановку в помещении 
детского сада. В нём были устроены тер-
рариум и аквариум. Дети сами ухаживали 
за черепахой, лягушкой, ящерицами, рыб-
ками, а так же за канарейкой и цветущими 
растениями. Сами сажали гиацинты, тюль-
паны, крокусы, сеяли салат и тимофеевку2.

Опыт работы с детьми по приобщению 
к природе был прогрессивным для тех лет. 
Использование наблюдений и экскурсий, 
организация среды детского сада, предо-
ставляющая возможность не только для 
внимательного рассматривания  животных и 
растений, но и для ухода за ними, поддер-
живали интерес дошкольников к природе, 
способствовали развитию ума и речи ребён-
ка, эстетическому восприятию природы. Это 
обобщение было представлено в пособии 
«Современный детский сад, его значение 
и оборудование» (М. Я. Морозова, Е. И. Ти- 
хеева), которое в 1916 году было выпущено 
как 2-е переработанное издание [4]. 

Так, в деятельности «Общества со-
действия дошкольному воспитанию детей» 
зарождались подходы к отечественной си-
стеме дошкольного воспитания на основе 
взглядов прогрессивных русских педагогов 
К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева, Е. Н. Во-
довозовой. А именно, понимание природы, 
как «естественной» среды для деятельности 
и развития личности ребёнка: наблюдатель-
ности, речи, этетических чувств. Использо-
вались методы и приёмы, рекомендованные 
в работах «методистов-естественников» (на-
блюдение, экскурсии, труд по уходу за жи-
вотными и растениями и т. д.), проявилась 
идея о создании условий среды детского 
сада, обогащённых природными объектами.

1 Деятельность Петроградского общества содей-
ствия дошкольному воспитанию детей за 1914 год. – 
СПб.: Тип. бр. В. и И. Линник, 1915. – С. 42–43. – (Архив 
кафедры дошкольной педагогики). 

2 Там же. – С. 28–29.

Следует отметить, что «Общество со-
действия первоначальному воспитанию» 
пропагандировало систему Ф. Фребеля для 
организации дошкольного дела в России с 
учётом её исторических и культурных тра-
диций. Использование идей М. Монтессори 
для деятельности детских садов отстаи-
вало «Общество свободного воспитания», 
оно также организовывало детские сады, 
работающие по данной системе (напри-
мер, детский сад на Шпалерной улице, д. 7 
при Коммерческом училище М. А. Шидлов-
ской). В деятельности данных объединений 
уделялось внимание и знакомству ребёнка 
с миром природы.

В целом прогрессивная деятельность 
просветительных обществ по дошкольно-
му воспитанию с многообразием подходов 
к развитию детей дошкольного возраста 
создала научно-практическую основу для 
исследовательской и образовательной де-
ятельности Петроградского института до-
школьного образования, объединив в од-
ном учреждении лучшие педагогические 
таланты Петербурга.

В ПИДО работали 7 кафедр, среди ко-
торых была кафедра по Фребелю. При ней 
функционировал курс «Организация до-
школьных учреждений» (Е. И. Тихеева), в 
котором раскрывались подходы к исполь-
зованию природы как среды для развития 
ребёнка. Кафедрой по системе Монтессори 
преподавалась учебная дисциплина «Вве-
дение ребёнка в мир природы» (А. А. Бы-
стров, Е. А. Знаменская-Бызова). В ПИДО 
были созданы 4 экспериментальных дет-
ских сада, в двух из них особое внимание 
уделялось ознакомлению детей с природой. 
Это детский сад по методу М. Монтессори 
(Ю. И. Фаусек, О. П. Кончаева, Е. А. Зна-
менская-Бызова, С. И. Тихеева-Пфейфер) 
и детский сад по методу Е. И. Тихеевой [6].

Следует отметить, что ярко прослежи-
вающиеся системы воспитания: Ф. Фребе-
ля, М. Монтессори, метод Е. И. Тихеевой, 
американский опыт дошкольного образо-
вания – все находили поддержку в стенах 
ПИДО. Между сторонниками систем не 
было борьбы, а было взаимодействие, по-
зволяющее выделять сильные стороны ка-
ждой методики и их модифицировать [10, 
с. 211].

Можно предположить, что благодаря 
этому вариативному содержанию методи-
ка ознакомления дошкольников с природой 
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имеет интегративную основу. Она вбирает 
в себя лучший опыт организации деятель-
ности детей в природе в детском саду по 
методу Е. И. Тихеевой и содержание учеб-
ной дисциплины «Введение ребёнка в мир 
природы», которая читалась по кафедре 
Ю. И. Фаусек (по системе М. Монтессори). 
Отмечается сходство в выборе средств и 
методов ознакомления детей с природой. 
Вероятно, это связано с тем, что детские 
сады по методу Е. И. Тихеевой и М. Мон-
тессори функционировали на одном этаже, 
недалеко друг от друга. Кроме того, в бли-
жайшем к ним окружении находился «есте-
ственно-исторический кабинет» (прообраз 
живого уголка, комнаты природы или зимне-
го сада), в котором Ольгой Павловной Кон-
чаевой было организовано пространство 
для наблюдения за живыми обитателями, 
ухода за ними и осуществления естествен-
но-научных опытов и экспериментов. Дан-
ный «естественно-исторический кабинет» 
посещали дети экспериментальных детских 
садов. Наблюдения и экскурсии, опыты, 
труд по уходу за растениями и животными 
составляли основу приобщения детей к 
природе как по методу Е. И. Тихеевой, так 
и по системе М. Монтессори в детском саду 
Ю. И. Фаусек.

Анализ публикаций и архивных доку-
ментов ПИДО позволил выделить сходство 
подходов к пониманию природы как среды 
развития ребёнка во взглядах Ю. И. Фаусек 
и Е. И. Тихеевой.

Так, в практике детского сада по систе-
ме М. Монтессори воспитание в природе 
велось по двум направлениям: 

– работа, связанная с физическим тру-
дом на воздухе и уходом за животными и 
растениями в комнате;

– наблюдение в естественной среде и 
работа лабораторная, когда ребёнок при-
носит объект в комнату и изучает его [10, 
с. 195].

Очень близкая и детально разрабо-
танная концептуальная идея излагается 
и в работах Е. И. Тихеевой. Педагог стре-
милась не только «приближать детей к 
природе», но и «природу к детям» через 
создание «уголка природы» и организацию 
участка детского сада. Следует заметить, 
что именно в её работах впервые был обо-
значен термин «уголок природы», который 
до сих пор используется в практике рабо-
ты современного детского сада. Елизавета 

Ивановна разработала содержание «уголка 
природы» для трёх возрастных групп и ор-
ганизовала его как «своеобразную лабора-
торию» для самостоятельного наблюдения, 
экспериментирования, осуществления ухо-
да за растениями и животными, поскольку 
активная деятельность детей в познании 
природы была основой её методов рабо-
ты с детьми [7]. По мнению Е. И. Тихеевой, 
сложность восприятия, разнообразие впе-
чатлений подавляют маленького дошколь-
ника и рассеивают его внимание во время 
экскурсий и прогулок. Для наблюдений и 
исследований над материалом, взятым 
из природы, необходимо размещать их в 
«уголках живой природы», подбирая содер-
жание в зависимости от возраста и разви-
тия детей данной группы.

Таким образом, прослеживается еди-
ная мысль об использовании природы в 
естественных условиях (через наблюдение 
и труд), а также как элемента развивающей 
предметной среды детского сада.

Системы приобщения дошкольников к 
природе Е. И. Тихеевой и Ю. И. Фаусек са-
мобытны и имеют яркие отличительные ха-
рактеристики.

Анализ рукописей Ю. И. Фаусек позво-
лил выявить некоторые особенности орга-
низации наблюдения детей за природой, 
при котором педагог «как бы» идёт вслед 
за активностью ребёнка, откликаясь на 
его вопросы, просьбы, инициативы. Юлия 
Ивановна Фаусек отмечает важную роль 
наблюдения и исследования природы для 
умственного развития ребёнка, когда тот 
самостоятельно находит и приносит «ку-
сочек природы» в комнату, а затем изучает 
его. Для лабораторного наблюдения (т. е. 
для исследования принесённого природно-
го объекта в условиях помещения детского 
сада) Ю. И. Фаусек выделяет требования 
организованной обстановки: качествен-
ный и количественный подбор объектов 
наблюдения. При этом качественный отбор 
зависит от возможностей детского сада, а 
количество должно быть ограничено воз-
можностями детского внимания, чтобы ре-
бёнок мог сконцентрироваться, не отвле-
каться на другие множественные раздражи-
тели. По наблюдениям Ю. И. Фаусек, дети в 
возрасте 3–4 лет гораздо лучше замечают 
мелкие предметы, часто подбирают с зем-
ли незначительные, по оценке взрослого, 
объекты, несут их в детский сад и долго 
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их рассматривают. Педагогу необходимо 
внимательно и с пониманием относиться к 
данным проявлениям. Вот отрывок из днев-
никовых записей Ю. И. Фаусек, иллюстри-
рующий зарождение детского интереса в 
ходе наблюдения: «Девочка 5 лет нашла 
кусочек дерева, изъеденного короедами. 
Её поразили эти замысловатые рисунки, 
которые проделал короед. “Кто это так 
вырезал?”, – спрашивала она. …Через не-
которое время нам удалось найти в сосно-
вом полене самого жучка-короеда»1.

В методике наблюдения Ю. И. Фаусек 
использует приёмы, помогающие ребёнку 
анализировать объект. Она пишет: «Что-
бы ребёнок “увидел” по-настоящему, ему 
нужен косвенный путь, нужен подсобный 
объект, чтобы возбудить в своём вооб-
ражении правильный образ наблюдаемо-
го предмета. Ощущения, возбуждаемые 
только одним чувством – зрением, будут 
неясными, смутными. Чтобы прояснить 
их, помочь увидеть точно, их надо как-то 
реализовать. Одного зрения для малень-
кого ребёнка мало, ему необходимо для 
познания ещё и моторное чувство (дети 
всё исследуют руками)»2. Так зарождается 
авторский способ интеграции наблюдения 
с рисованием. Ю. И. Фаусек описывает, что 
в тех случаях, когда наблюдаемый объект 
не может быть взят в руки (листок, цветок, 
насекомое, рыбка), помогают рисунки, кото-
рые может сделать взрослый, если ребёнок 
не умеет рисовать, а также и сам малыш 
одновременно с наблюдением. Прорисовы-
вая детали изображения, даже схематич-
но, ребёнок внимательно всматривается в 
характерные черты исследуемого объекта, 
замечает мельчайшие подробности, тем 
самым поддерживается его интерес к на-
блюдению. Для такой работы Ю. И. Фаусек 
рекомендует завести маленькие тетрадки3. 
Их ведение приучает детей к порядку, по-
зволяет обогатить опыт наблюдения, вызы-
вает стремление к упорядочиванию и обоб-
щению.

Аналогичный приём используется и при 
организации такого вида ручного труда, как 
вырезывание из бумаги, соединённое с бе-
седами, рассматриванием живых объектов, 
чтением и письмом. По мнению Ю. И. Фау-

1 Умственное воспитание дошкольников. От 3 до 
7 лет: рукописи Ю. И. Фаусек. – С. 11. – (Архив кафе-
дры дошкольной педагогики). .

2 Там же. – С. 12.
3 Там же. – С. 14.

сек, сплетение нескольких элементов в од-
ной цельной задаче соответствует психике 
детского возраста. Далее эта целостность 
может развиваться по нескольким направ-
лениям: обучение родному языку, природо-
ведение, рисование и лепка, ручной труд. 
Эти идеи автора были описаны в методиче-
ском пособии «Бумажное царство», что яв-
ляется творческим привнесением в систему 
М. Монтессори4.

На кафедре дошкольной педагогики 
хранятся дневниковые записи Ю. И. Фаусек, 
которые она вела в течение нескольких лет. 
Через их изучение можно проследить разви-
тие каждого ребёнка, начиная с 3–4-летнего 
возраста и до 7–9 лет, найти живые приме-
ры проявлений детей при общении с приро-
дой. От сухой заметки о том, что «Тася К. к 
объектам природы относится с большим 
интересом, ухаживает за растениями, 
зарисовывает их с натуры»5 до описания 
детских впечатлений: «Я видела маленькие 
кустики, на них листочки засохли, с лета 
остались. Они крепко держались и не упа-
ли. Снегу много в саду, когда снег стает, 
будет вода; если с крыш снег не будут сва-
ливать, то с крыш потечёт вода, и даже 
в комнаты» (Надя, 5 лет, 5 мес., после 
прогулки в институтском саду). «Я видел 
на снегу много рисуночков, по три палоч-
ки. О. П. сказала, что это прыгали вороны, 
и от их лапок остались следы. От наших 
ног тоже следы, а в лесу есть следы от 
зайца, от лисы, от волка» (Боря 4 года, 
2 месяца)6. А также записи детских вопро-
сов. Вот некоторые вопросы одного ребёнка 
(Эльда, 4 года, 11 месяцев): «Откуда взя-
лось озеро? А откуда взялась вода? Отку-
да взялась первая вода»; «А деревья тоже 
болеют или нет?»; «А что больше: солнце 
или звёзды?»; «А как сосчитать листья на 
дереве?»; «Как человек ходит и говорит, 
я …не могу понять, как человек сделан 
вообще. Вот кукла говорит “мама” – это 
понятно, у неё аппарат такой  есть. А у 
человека тоже аппарат?»7.

4 Фаусек Ю. И. Бумажное царство. Вырезывание 
из цветной бумаги. Как пособие при ведении предмет-
ных уроков. – СПб., 1912. – Вып. 1.

5 О наблюдениях и дневниках: рукописи Ю. И. Фау- 
сек. – С. 21. – (Архив кафедры дошкольной педагогики).

6 Умственное воспитание дошкольников. От 3 до 
7 лет: рукописи Ю. И. Фаусек. – С. 33. – (Архив кафе-
дры дошкольной педагогики).

7 Краткие биографические очерки о детях: руко-
писи Ю. И. Фаусек. – С. 19. – (Архив кафедры дошколь-
ной педагогики).
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Таким образом, в работах Ю. И. Фау-
сек прослеживается гуманистический под-
ход к ребёнку, внимательное отношение к 
возможностям и потребностям растущей 
личности, бережное отношение к личному 
опыту дошкольника. Описание портретных 
характеристик детей, дневниковых записей 
наблюдений за одним ребёнком в течение 
нескольких лет, детских вопросов, сужде-
ний, зарисовок поведения ребёнка говорит 
о зарождении гуманитарного подхода к изу-
чению развития дошкольников.

В чём своеобразие подхода Е. И. Ти- 
хеевой к вопросу приобщения дошкольни-
ков к природе? Основную задачу детского 
сада Е. И. Тихеева видела в том, чтобы  
дать возможность детям действовать, за-
нять их работой, которую они любили бы, 
пользу и значение которой чувствовали 
сами. Уже в дошкольном возрасте дети мо-
гут самостоятельно ухаживать за животны-
ми, птицами, живущими в саду, за грядками 
цветов и комнатных растений, то есть могут 
производить массу работ, неразрывно свя-
занных с их преобладающими интересами. 
Активно участвуя во всём этом, дети рас-
ширяют круг своих знаний, представлений, 
упражняются в суждениях, мышлении и 
речи1.

Е. И. Тихеева предлагает осуществлять 
одно из требований К. Д. Ушинского – вос-
питывать детей среди природы, причём 
необходимо учить их наблюдать. Каждый 
выход на прогулку важно использовать для 
приобщения к природному миру. Институт-
ские дворы, большой сад с вековыми ли-
повыми аллеями и ближайшие городские 
сады, экскурсии к Неве, поездки в Лесной и 
Озерки дают возможность приобщить детей 
к наблюдению, познакомить с природным 
окружением родного края.

Деятельность в уголке природы, по 
мнению Е. И. Тихеевой, развивает самоде-
ятельность, чувства обязательства, ответ-
ственности, бережного отношения к приро-
де. Особое значение придаётся содержа-
нию зимнего и осеннего «уголка природы», 
поскольку в это время экскурсии затрудни-
тельны из-за характерных климатических 
условий. Например, «…осенью в “уголке” 
подбираются растения с разной окра-

1 Гончарова Е. В. Теория и методика экологиче-
ского образования детей дошкольного возраста: курс 
лекций для студ. высш. пед. учеб. заведений. – Нижне-
вартовск: Изд-во Нижневарт. гум. ун-та, 2008. – С. 63.

ской листьев. Цветы астр, хризантем, 
которые ориентируют детей в цветах и 
оттенках. Этому содействует сбор кор-
неплодов, фруктов и осенних ягод. Разно- 
образные семена: каштаны, жёлуди, носи-
ки клёна, бобы, фасоль, шишки и прочее, 
что служит материалом для дидактиче-
ских игр и ручного труда» [1, с. 6].

Следует отметить, что при организа-
ции работы с детьми по освоению природ-
ной среды Е. И. Тихеева подходит более 
планомерно, сначала отбирает содержа-
ние, которое могут освоить дети дошколь-
ного возраста. Она разрабатывает про-
грамму, усложняющуюся по содержанию 
от младшего до старшего дошкольного 
возраста. Систематизирует материал по 
сезонному принципу, что позволяет при 
его реализации соблюдать логику освое-
ния естественно-научных представлений 
от наблюдений в природной среде, затем к 
обогащению имеющегося опыта через де-
ятельность в развивающем пространстве 
детского сада. В содержании программы 
используются научные термины, что сви-
детельствует о зарождении принципа  
научности к отбору содержания дошколь-
ного воспитания.

Приведём некоторые выдержки из 
программы Е. И. Тихеевой. «…Природа. 
Старшая группа. …III триместр. Ор-
ганизующая тема “Весна”. 1-й период 
весны – март. Таяние снега. Сосульки 
на солнце. Образование ручейков. Прота-
лины. Полыньи. Вскрытие реки. Ледоход. 
Повышение температуры наружного воз-
духа. Весеннее равноденствие. Набухание 
почек вербы и образование пушка. При-
лёт чёрных птиц: грачей, скворцов, жаво-
ронков. Отлёт от жилья человека птиц 
(ворон, галок, сорок, воробьёв). Гомон 
птиц. Ландшафт первого периода весны.  
2-й период весны – апрель. Солнце гре-
ет сильнее. Лужи и грязь. Тёплый дождь. 
Появление первых цветов. Мать-и-маче-
ха. Голубые перелески, белые перелески, 
золотнички, хохлатки. Почерневшие ли-
стья, оставшиеся с осени, и рядом новая 
ярко-зелёная травка. Прилёт чаек (река 
Нева), дроздов, пеночек и горихвосток. 
Появление бабочек, перезимовавших во 
взрослом виде (крапивницы, желтушки, 
траурницы). Цветение ольхи, лиственни-
цы. Появление пчёл, шмелей и ос. Ланд-
шафт второго периода весны. 3-й период 
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весны – май. Гроза. Радуга. Зацветание 
калужницы, болотной фиалки, жёлтой пе-
релески, чистяка, хвоща, кислички, одуван-
чика, лютика, сурепицы, купальницы. При-
лёт ласточек, соловья, кукушки и других 
мелких птиц. Развитие головастиков. По-
явление ящериц. Беспозвоночные: водолю-
бы, плавунцы, ручейники, лужанки. Появле-
ние комаров; огородных бабочек: капуст-
ниц, репниц, брюквенниц и других разно-
образных гусениц. Ландшафт третьего 
периода весны…»1.

Следует отметить, что это была первая 
комплексная программа. В ней природа не 
являлась самостоятельным разделом для 
работы с детьми, а содержанием для раз-
вития речи, сенсорного опыта, этического и 
эстетического воспитания детей.

В работе детского сада по методу 
Е. И. Тихеевой использовались элементы 
диагностики. Ею разработаны опросные 
анкеты для детей, поступающих в дошколь-
ное учреждение, вот некоторые из них:  
«…Видел ли ты лес, поле, луг, реку, ого-
род, сад? Каких ты знаешь животных, 
птиц? Когда лучше: зимой или летом? 
Видел ли ты небо, солнце, звёзды? Слы-
шал ли ты, как гремит гром?..» [5, с. 143]. 
Именно на основе изучения детского опыта 
было рекомендовано проводить занятия, 
учитывать то, что уже знают дети, а какого 
представления не имеют. 

В 1925 году, к моменту реорганизации 
кафедр ПИДО в единую кафедру дошколь-
ной педагогики (под руководством Н. А. Аль-
мединген-Тумим) и самого института в 
факультет в составе ЛГПИ им. А. И. Гер- 
цена (с 1992 г. РГПУ им. А. И. Герцена), 
подходы к воспитанию ребёнка средства-
ми природы имели единые точки сопри-
косновения. Отчасти это обусловлено тем, 
что многие преподаватели ПИДО остались 
работать на кафедре дошкольной педа-
гогики, а также ещё некоторое время (до 
1928–1930 гг.) сохранялись и эксперимен-
тальные детские сады.

Среди ведущих идей, получивших даль-
нейшее развитие и нашедших своё вопло-
щение в работах учёных факультета до-
школьного воспитания РГПУ им. А. И. Гер-
цена, следует выделить:

1 Из «Плана педагогической работы» на 1928/ 
1929 учебный год // Детский с сад по методу Е. И. Тихе-
евой. – М., 1929. – (Архив кафедры дошкольной педа-
гогики).

– признание природы «воспитателем 
детской души», её роли в развитии ума и 
речи детей, их нравственности и эстетиче-
ского восприятия мира;

– поддержку самостоятельности ре-
бёнка в познании природы, в связи с этим, 
идею об использовании в процессе обуче-
ния наглядно-практических и исследова-
тельского методов освоения детьми знаний 
о природе;

– опору на имеющийся опыт ребёнка и 
построение взаимодействия с ним с учётом 
этой информации;

– идею о принципах отбора содержа-
ния природоведческой работы с малень-
кими детьми, где основное внимание уде-
лялось реализации принципа научности, а 
также сезонного принципа систематизации 
содержания представлений;

– идею о создании специальных усло-
вий среды для ознакомления детей с при-
родой [6].

Все обозначенные выше идеи нашли 
отражение в дальнейших исследованиях 
кафедры дошкольной педагогики и сохра-
нили свою актуальность до сегодняшне- 
го дня.

Идея рассмотрения природы, главным 
образом как средства умственного разви-
тия детей дошкольного возраста, просле-
живается в исследованиях А. К. Матвеевой 
(1968), Н. К. Постниковой (1968), Н. И. Ве-
тровой (1974), Л. М. Маневцовой (1975), 
И. А. Хайдуровой (1975), Е. Ф. Терентьевой 
(1980), Н. Н. Кондратьевой (1986) и др. В 
данных работах поиск резервов умственно-
го развития связывался не только с содер-
жанием представлений о природе, но и со 
способами их освоения, направленными 
на поддержку самостоятельности детей. 
При этом разрабатывались и требования 
к организации уголка природы как элемен-
та развивающей среды для разнообраз-
ной деятельности детей (П. Г. Саморукова, 
Н. О. Никонова).

Под руководством В. И. Логиновой, 
П. Г. Саморуковой развивается идея о при-
менении принципа научности при отбо-
ре содержания системных знаний детей о 
природе: о животных (Е. Ф. Терентьева), 
растениях (И. А. Хайдурова). Исследова-
ние Н. Н. Кондратьевой о формировании 
у детей системы знаний о растениях и жи-
вотных как живых существах (1986) стало 
основой для концепции экологического вос-
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питания дошкольников, поскольку автором 
была установлена зависимость характера 
отношения к «живому» от уровня представ-
лений о нём у детей старшего дошкольного 
возраста.

Сущность экологического воспитания в 
рамках культурологического подхода пони-
мается как освоение опыта экологической 
культуры, представленного обогащением 
экологических представлений, овладением 
умений взаимодействовать с растениями 
и животными, пониманием ценности при-
роды, накоплением эмоционального опы-
та отношения к ней. Основные положения 
концепции изложены в сборнике 1992 года 
«Теоретические основы программы воспи-
тания в детском саду» [9]. В нём раскрыты 
подходы к пониманию целей задач и содер-
жания экологического воспитания детей. 
Концептуальные идеи многообразия ценно-
стей природы, единства человека с миром 
природы, организация педагогического про-
цесса экологического развития ребёнка по-
средством экологически-ориентированных 
деятельностей впервые нашли отражение 
в этой концепции. Эти идеи были реализо-
ваны в содержании программы «Детство» в 
разделе «Ребёнок открывает мир природы» 
(Н. Н. Кондратьева, Л. М. Маневцова), акту-
альной до сегодняшнего дня (1992 г. – руко-
пись, 1993 г. – первое издание, современ-
ное издание 2016 г.).

Т. А. Марковой экспериментально про-
верены условия экологического развития 
дошкольника. К ним относятся: содержа-
ние программы, центральным компонентом 
которой является представление о живом 
организме и о взаимодействии человека с 
природой; организация разнообразной эко-
логически ориентированной деятельности; 
экологически-развивающая среда детского 

сада; подготовка педагога к осуществле-
нию экологического развития детей [3]. В 
логике данного исследования разработана 
парциальная программа экологического 
воспитания детей «Мы» (Н. Н. Кондратьева, 
Т. А. Маркова, Т. А. Шеленок, Т. А. Виногра-
дова (Ивченко)1.

В работах последних лет изучается про-
явление субъектной позиции дошкольников 
в экологически ориентированной деятель-
ности. Она характеризуется проявлением 
ценностного отношения и интереса к приро-
де, проявлением инициативы, избиратель-
ности и самостоятельности в деятельности 
с природными объектами [7].

В рамках субъектного подхода исследу-
ется развитие у ребёнка эстетического от-
ношения к действительности, в том числе и 
к миру природы (В. А. Деркунская, А. Г. Рын-
дина) [8], становление самостоятельности 
дошкольников в познавательно-исследова-
тельской деятельности (З. А. Михайлова, 
О. В. Афанасьева, Т. И. Бабаева, О. В. Ки-
реева) [2].

Выводы. Таким образом, в работах 
учёных кафедры дошкольной педагогики, 
касающихся приобщения дошкольников к 
природе, прослеживается сохранение исто-
рических традиций в бережном отношении 
к развивающейся личности дошкольников, 
создании условий для умственного и нрав-
ственного развития детей, становлении ме- 
тодики экологического воспитания дошколь-
ников. Внимание к возрастным особенно-
стям, потребностям и интересам дошколь-
ников во взаимодействии с природой, под-
держка их познавательной активности и 
самостоятельности является проявлением 
гуманистических традиций в воспитании до-
школьника, зародившихся ещё в педагогиче-
ской практике в начале прошлого столетия.
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Проблема воспитания у младших школьников 
ценностного отношения к учению как основы становления 

опыта учебно-познавательной деятельности
Статья посвящена одной из сложных проблем современного образования, в особен-

ности начального – проблеме воспитания ценностного отношения младших школьников к 
знаниям, учебной и творческой деятельности. Проведён анализ существующих подходов 
к пониманию содержания и технологиям работы по наполнению ценностных отношений 
младших школьников к учебной и познавательной деятельности. Предпринята попытка 
определения места ценностного отношения к учению в структуре опыта учебно-познава-
тельной деятельности в начальной школе. Статья содержит описание диагностического 
комплекса исследования ценностного отношения к учению в соответствии с его трёхком-
понентной структурой, описание качественных характеристик различных уровней сформи-
рованности ценностного отношения к учению у младших школьников. Описаны результаты 
исследования проявления ценностного отношения к учению младших школьников в разные 
годы, определены проблемные точки процесса воспитания ценностного отношения к уче-
нию и возможные причины трудностей по достижению целей данного направления образо-
вательного процесса. Авторами доказана необходимость системного подхода к организации 
учебно-познавательной деятельности учащихся на начальной ступени образования, рас-
смотрения проблемы воспитания ценностного отношения к учению как ключевой проблемы 
воспитания в младшем школьном возрасте.

Ключевые слова: опыт, учебно-познавательная деятельность, ценностное отноше-
ние, готовность к самообразованию, отношение к учению, младший школьник3
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вания: пояснительная записка к проекту приказа Министерства образования и науки РФ (подготовлен Минобрна-
уки России 04.04.2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ivo.garant.ru/#/document/56749033/
paragraph/4/doclist/0/selflink/0/context/ФГОС НОО (дата обращения: 12.04.2018); Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в новой редакции: проект Приказа 
Министерства образования и науки РФ (подготовлен Минобрнауки России 09.07.2017 г.) [Электронный ресурс] // 
Гарант.ру. – Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56619639/#ixzz5EDnA1cYy (дата обраще-
ния: 12.04.2018).

Введение. Изменения, происходящие 
в современном мире: их скорость, инно-
вационность и порой непредсказуемость 
осознаются как необходимость формиро-
вания у подрастающего поколения готов-
ности к самообразованию и саморазвитию. 
В Стандарте начального общего образо-

вания содержанию отводится решающая 
роль3. В ФГОС НОО содержанию началь-
ного образования отводится решающая 
роль.

Отвечая на эти вопросы, разработчики 
стандарта подчёркивают, что важными со-
ставляющими реализации стандарта обра-
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зования выступают развитие познаватель-
ных интересов, ценностного отношения к 
образованию, опыта учебно-познаватель-
ной и позитивной творческой деятельности. 
Такой взгляд согласуется с теоретическими 
представлениями о структуре содержания 
образования на основе культурологическо-
го подхода (В. В. Краевский, И. Я. Лернер, 
М. Н. Скаткин). 

Наличие категории опыта в содержа-
нии образования подчёркивает значимость 
собственной деятельности ребёнка по ов-
ладению знаниями о мире, что определяет 
образование как достояние личности ре-
бёнка и условие перехода в дальнейшем к 
самостоятельному образованию.

 Готовность и способность личности к 
саморазвитию, заложенная в требованиях 
Стандарта начального образования к ре-
зультатам образования, определяется не 
только овладением способами деятельно-
сти, но в большей степени сформирован-
ностью мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловыми ориентациями и 
установками, отражающими индивидуаль-
но-личностные позиции в отношении само-
образования и саморазвития. 

Проблема становления опыта деятель-
ности в отечественной психолого-педаго-
гической науке рассматривается в рамках 
субъектного и личностного подходов к ана-
лизу активности личности в процессе жизне-
деятельности (К. А. Абульханова-Славская, 
Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, Л. И. Божович, 
Е. И. Исаев, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, 
Л. С. Рубинштейн, В. И. Слободчиков и др.). 

Формирование опыта важно не только 
с точки зрения приобретения компетентно-
сти в определённой деятельности, но и с 
позиции устойчивости личности [15].

Опыт, как показывают проведённые 
теоретические и экспериментальные ис-
следования [10; 15], понимается и как со-
вокупность знаний, умений и отношений 
(Л. С. Выготский, В. Н. Мясищев), и как  на-
бор жизненных событий (Л. И. Анцыферо-
ва), и как операциональные структуры, фор-
мирующиеся на основе алгоритма выпол-
няемой деятельности (Е. Ю. Артемьева), и 
как способность к интерпретации явлений 
действительности на основе личностных 
конструктов (М. А. Холодная). Опыт не яв-
ляется чем-то раз и навсегда данным, а 
представляет собой динамическое образо-
вание, играет особую роль в активном осво-
ении действительности. 

В рамках нашего исследования важ-
ным представляется то, что опыт – это не 
только то, что человек усвоил в прошлом 
(фиксированные формы опыта), но и то, что 
происходит с ним в настоящем (оператив-
ные формы опыта) и то, что появится в опы-
те в качестве новоообразований в будущем 
(потенциальные формы опыта) [16]. Такой 
подход позволяет по-новому посмотреть на 
становление опыта учебно-познаватель-
ной деятельности младшего школьника. С 
одной стороны, она выступает в качестве 
цели образования на данной ступени раз-
вития ребёнка (младший школьник активно 
начинает осваивать умение учиться), с дру-
гой – именно в рамках этой деятельности и 
появляются все основные новообразования 
младшего школьника (другими словами, 
учебно-познавательная деятельность явля-
ется ведущей на ступени начального обра-
зования). Учебная деятельность – это де-
ятельность по самоизменению (Д. Б. Эль-
конин). Включение ребёнка в учебную де-
ятельность предполагает не только ориен-
тацию на выработку умений осуществлять 
процессы познания и учения, которые 
можно рассматривать в ретроспективе, но 
и как приобретение способности познавать, 
учиться здесь и сейчас, быть готовым в про-
цессе познания и учения к приобретению 
новых компетенций. Это требует от педа-
гогов при организации учебно-познаватель-
ной деятельности младшего школьника 
создания условий для одновременной ори-
ентации ребёнка на прошлое, настоящее 
и будущее. Решение настолько сложной 
задачи возможно при условии воспитания 
у ребёнка положительного ценностного от-
ношения к учению.

Методология и методы исследо- 
вания. Е. В. Бондаревская, Б. М. Бид-Бад,  
В. А. Караковский, Н. Д. Никандров, А. В. Пет- 
ровский, П. И. Пидкасистый и другие рас-
сматривают образование как одну из выс-
ших ценностей человеческого общества. 
В основе современного стандарта образо-
вания лежит аксиологический подход, что 
диктует ценностную базу содержания обра-
зования. В Концепции духовно-нравствен-
ного воспитания российских школьников1 
как научно-методологической основе ФГОС 

1 Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России в сфере обще-
го образования: проект / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 
В. А. Тишков. – М.: Просвещение: Рос. акад. образова-
ния, 2009. – 24 с. – (Стандарты второго поколения).
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среди базовых национальных ценностей 
выделена наука (познание, истина, научная 
картина мира и др.). 

Важные общетеоретические и экспе-
риментальные аспекты изучения отноше-
ния школьников к учению представлены в 
работах В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина 
и других, а также в исследованиях моти-
вации учения школьников, проведённых 
В. В. Репкиным, А. К. Дусавицким и др. В 
педагогических работах Ш. А. Амонашвили, 
Г. С. Костюк, Н. А. Менчинской и других рас-
крыто влияние различных форм и методов 
деятельности классного руководителя на 
воспитание ответственного отношения уча-
щихся к учению, а также педагогические ус-
ловия и пути работы с родителями по вос-
питанию у детей правильного отношения к 
учению, роль коллектива в формировании 
сознательного отношения к учению и т. д.

В соответствии с данными статистики1, 
немного менее половины будущих перво-
классников уже не хотят учиться в школе. 
В процессе получения образования школь-
ники постепенно теряют мотивацию учения2 
[17], заменяя её мотивацией сдать ЕГЭ, 
чтобы поступить в вуз.

Основным средством учения, как осо-
бого вида познавательной деятельности, 
является учебная деятельность [6]. Разви-
тие знания об этой деятельности составля-
ет важнейшее направление исследований 
психолого-педагогической науки. В науч-
ных публикациях, отражающих результа-
ты исследовательского поиска по данной 
проблематике, содержится осмысление 
феномена учебной деятельности (Л. С. Вы-
готский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, 
В. И. Слободчиков, Д. Б. Эльконин и др.), 
раскрывается её специфика по сравнению 
с другими видами человеческой активности 
(Г. И. Вергелес, В. В. Давыдов, А. И. Раев, 
В. В. Репкин, Д. Б. Эльконин и др.), обосно-
вываются представления о её структуре 
и типах (Ю. К. Бабанский, Г. И. Вергелес, 
В. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. К. Мар-
кова, И. А. Мещерова, А. И. Раев и др.). В 

1 Портрет московского первоклассника (по ма-
териалам РИА-Новости) [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.ria.ru/ratings_analytics/ 201  
20329/609002013.html.23 (дата обращения: 20.04. 2018).  

2 Школы в РФ не испытывают дефицита в педа- 
гогических кадрах (по материалам РИА-Новости) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www. 
m.epochtimes.ru/content/view/53600/3 (дата обраще-
ния: 20.04.2018). 

большинстве работ высказывается мнение, 
что становление учебной деятельности не-
обходимо начинать со взаимодействия учи-
теля и ученика при наличии инициативы и 
заинтересованности обучаемого. 

Следует отметить, что понимание лич-
ностной значимости учения не происходит 
«автоматически» в ходе усвоения знаний. 
Чтобы знания воспитывали, надо воспитать 
отношение к самим знаниям. (А. Н. Леон-
тьев). Значит, желательно в ходе обучения 
сформировать у школьников активное вну-
треннее отношение к знаниям, к способам 
их приобретения. В этом случае усвоение 
новых знаний и способов работы приве-
дёт к личностному развитию школьников. 
Таким образом, неформальное усвоение 
содержания образования возможно, если 
учение имеет жизненный смысл для самого 
учащегося, то есть необходимо воспитать 
ценностное отношение к учению.  

В педагогической литературе описаны 
различные пути воспитания ценностного от-
ношения к Родине, природе, семье, челове-
ку, однако процесс воспитания отношения к 
учению как ценности описан недостаточно. 
Как правило, пути решения данной пробле-
мы основаны на изменениях в организа-
ции учебного процесса: применение новых 
форм и методов обучения, способов оцени-
вания и т. д. Однако эти способы не позво-
ляют сформировать ценностное отношение 
к учению, а лишь формируют осознанную 
учебную деятельность. 

Особенно важно правильно органи-
зовать процесс воспитания ценностного 
отношения к познанию, учению именно в 
младшем школьном возрасте, так как вме-
сте с процессом обучения ребёнка тому, как 
учиться, передаётся отношение к этой дея-
тельности. 

Обобщая вышесказанное, важно отме-
тить, что ценностное отношение занимает 
особое место в процессе становления опы-
та вообще и опыта учебно-познавательной 
деятельности в частности. 

Выступая как элемент опыта учебно- 
познавательной деятельности, ценностное 
отношение к учению является стимулом 
к деятельности, поскольку учение в этом 
смысле выступает как объект интересов ре-
бёнка. Будучи основой становления опыта, 
ценностное отношение придаёт личност-
ный смысл учебно-познавательной дея-
тельности, ориентирует ребёнка на само-
развитие.
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Целенаправленная работа педагога по 
воспитанию ценностного отношения млад-
ших школьников к учению возможна на ос-
нове определения особенностей и уровня 
их развития. Насыщение, а, следователь-
но, и изучение ценностных отношений воз-
можно в триединстве компонентов, их со-
ставляющих: когнитивного, реализующего 
информационно-фиксирующую и обобща-
ющую функции, эмоционально-оценочно-
го – эмоционально-императивную, и моти-
вационно-поведенческого – выполняющего 
мотивационно-поведенческую и прогности-
ческую функции.

В 2012 и 2014 годах нами были про-
ведены эксперименты, направленные на 
выявление особенностей и определения 
уровней сформированности ценностного 
отношения к учению у младших школьни-
ков. В эксперименте приняли участие уче-
ники младших классов ГБОУ «СОШ № 464» 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 
(53 испытуемых), ГБОУ «СОШ № 543» 
Московского района Санкт-Петербурга 
(43 младших школьника) и ГБОУ «СОШ 
№ 27 им. Бунина» Василеостровского рай-
она Санкт-Петербурга (21 человек). Общее 
количество испытуемых – 117 учеников на-
чальной школы.

Для определения проявления у млад-
ших школьников каждого из компонентов 
ценностного отношения к учению были ис-
пользованы следующие группы методик: 

– модифицированная методика «Нео-
конченные предложения», цель которой – 
определить обобщённость знаний о процес-
се учения, о способах получения знаний;

– методика Н. Г. Лускановой, позволя-
ющая определить уровень учебной моти- 
вации;

– проект, цель которого заключалась в 
определении характера эмоций, их силы и 
устойчивости, в выявлении опыта поведе-
ния,  в установлении соответствия знаний, 
эмоций и поведения;

– опросник, цель которого – выявить 
мотивационные предпочтения в учебной 
деятельности;

– «Опросник для изучения эмоцио-
нального отношения к учению» (А. Д. Ан-
дреевой), цель проведения – диагностика 
мотивации учения и эмоционального отно-
шения к учению, включающая в себя выяв-
ление познавательной активности, мотива-
ции достижения, тревожности, гнева;

– «Диагностика отношения к учению и к 
учебным предметам», цель  которой – каче-
ственный анализ причин предпочтения тех 
или иных предметов и мотивов учения;

– методика проективный рисунок «Что 
мне нравится в школе» (по Н. Г. Лускано-
вой), цель которой – выявить наличие опы-
та проявления ценностного отношения к 
учебной деятельности;

– методика «Составление расписания 
на неделю» С. Я. Рубинштейна в модифика-
ции В. Ф. Моргуна, целью которой является 
диагностика отношения ученика к конкрет-
ным учебным предметам и к учению в целом;

– методика мини-сочинения на тему: 
«Зачем я хожу в школу?», целью которой 
является определение точности и обобщён-
ности знаний детей, а также установление 
соответствия знаний, эмоций и поведенче-
ской реакции.

На основе опытно-экспериментальных 
данных нами были выявлены и охаракте-
ризованы уровни проявления каждого из 
компонентов ценностного отношения к уче-
нию. Таких уровней оказалось пять: низкий, 
ниже среднего, средний, выше среднего и 
высокий. Ниже будет представлено описа-
ние названных уровней по когнитивному, 
эмоционально-оценочному, мотивационно- 
поведенческому компонентам.

Группы учащихся начальных классов, 
находящихся на разных уровнях 

проявления когнитивного компонента 
ценностного отношения к учению
Ученики, имеющие низкий уровень раз-

вития когнитивного компонента, имели не-
достаточный объём знаний о способах по-
лучения и источниках знания, отличались 
узостью кругозора, их представления о по-
нятии «учение» были обрывочны, неточны. 
В целом можно констатировать непонима-
ние этими детьми смысла процесса учения.

Младшие школьники, находящиеся на 
уровне развития когнитивного компонента 
ниже среднего, дают характеристику про-
цессу учения на основе формальных, внеш-
них признаков, имеют ограниченный объём 
знаний, образ процесса учения фрагмента-
рен и неполон.

Средний уровень развития когнитив-
ного компонента показали дети, имеющие 
необходимый объём знаний о процессе 
учения, однако эти знания являются непол-
ными и поверхностными.
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Достаточный объём знаний, чёткие 
представления об основных базовых по-
нятиях, составляющих процесс учения, по-
зволил отнести учащихся к уровню выше 
среднего.

Ученики, отличавшиеся большим объё- 
мом знаний, системностью и обобщённо-
стью понятий, осознанностью смысла про-
цесса учения, способностью применить свои 
знания на практике, находились на высоком 
уровне развития когнитивного компонента.

Группы учащихся начальных классов, 
выделенные на основе уровней 

проявления эмоционально-оценочного 
компонента ценностного отношения 

к учению
Младшие школьники были отнесены к 

низкому уровню развития эмоционально-о-
ценочного компонента, если демонстри-
ровали резко отрицательное отношение к 
обсуждению темы учения, нежелание уча-
ствовать в дискуссии, бедность высказыва-
ний, неадекватное проявление эмоций.

Ученики, находящиеся на уровне ниже 
среднего, проявляли ситуативность в жела-
нии вести дискуссию, при попытке исследо-
вателя стимулировать реакцию отказыва-
лись от общения.

Проявление чаще положительного от-
ношения к дискуссии, интерес и желание 
обсуждать учебные ситуации, наличие соб-
ственного, но неустойчивого мнения – ха-
рактеристики учеников, имеющих средний 
уровень проявления эмоционально-оценоч-
ного компонента.

Дети, проявлявшие устойчивые положи-
тельные эмоции устойчивость собственного 
мнения, были выделены в группу учащихся, 
имеющих уровень проявления эмоциональ-
но-оценочного-компонента выше среднего. 

Продемонстрировавшие желание и пози-
тивное отношение к обсуждаемой теме, устой-
чивость проявления эмоции, яркость, способ-
ность объяснить оценку явлений, адекват-
ное внешнее проявление реакций  высокий.

Группы учащихся начальных классов 
в соответствии с уровнем проявления 

мотивационно-поведенческого 
компонента ценностного отношения 

к учению
Низкий уровень проявления мотива-

ционно-поведенческого компонента проде-
монстрировали дети, не способные объяс-
нить выбор линии поведения в предложен-

ных ситуациях, имеющие поведение, не со-
ответствующее имеющимся знаниям, про-
являющимся эмоциям и линии поведения.

Уровень ниже среднего показала группа 
детей с малым социальным опытом, невоз-
можностью объяснить выбор линии поведе-
ния, тенденцией подстроиться под общую 
линию поведения без объяснения позиции.

Ситуативный характер совершения са-
мостоятельного акта принятия решения, ча-
стое совершение непродуманных действий, 
неполное соответствие между знаниями, эмо-
циями и поведением свойственны ученикам, 
находящимся на среднем уровне проявления 
мотивационно-поведенческого компонента.

Ученики, способные принять самостоя-
тельное мотивированное решение, форми-
рующие свою позицию на основе собствен-
ных размышлений, в большинстве случаев 
показывающих совпадение знаний, эмо-
циональных реакций и линии поведения, 
были отнесены нами к уровню проявления 
мотивационно-поведенческого компонента 
выше среднего.

Высокий уровень показали дети, про-
демонстрировавшие устойчивое, самостоя-
тельное, мотивированное поведение в раз-
личных условиях общения, осознанность 
и обоснованность осуществления выбора 
варианта поведения.

Результаты исследования и их об-
суждение. В ходе экспериментального ис-
следования нам удалось установить, что 
ценностное отношение к учению у младших 
школьников развито негармонично, о чём 
свидетельствуют нижеприведённые данные.

Результаты 2012 и 2014 годов показы-
вают (рис. 1 и 2), что когнитивный компо-
нент ценностного отношения к учению у 
младших школьников развит слабо. С 2012 
к 2014 году существует тенденция к бОль-
шей дифференциации групп, однако эту 
тенденцию вряд ли можно назвать поло-
жительной. Если в 2012 году большинство 
учащихся начальной школы находились 
на среднем уровне, не было учеников, 
имеющих высокий и низкий уровни, то к 
2014 году, с одной стороны,  статистиче-
ски незначимые изменения мы наблюда-
ем на уровнях выше и ниже среднего, на 
высоком уровне (с 0  до 5 %), с другой – 
значимую разницу видим на среднем (про-
цент детей этой группы «упал» с 51 до 
34 %) и на низком (с 0 до 13 %) уровнях.

Полученные данные, несмотря на по-
явление небольшого количества детей с 
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высоким уровнем развития когнитивного 
компонента, свидетельствуют об отрица-
тельных тенденциях в становлении когни-
тивного компонента ценностного отноше-
ния к учению у младших школьников. Уве-
личивается количество детей, слабо пони-
мающих смысл процесса учения, имеющих 
недостаточный объём знаний о способах 
получения и источниках знаний, отличаю-
щихся узостью кругозора. Такое положе-
ние вещей вызывает необходимость ос-

Рис. 1. Распределение младших школьников по группам в соответствии с уровнем проявления 
когнитивного компонента ценностного отношения к учению. Данные 2012 года

Fig. 1. The students` distribution by groups in accordance with the level of cognitive component 
of the value attitude to studying. Data for 2012

Рис. 2. Распределение учащихся по группам в соответствии с уровнем проявления 
когнитивного компонента ценностного отношения к учению. Данные 2014 года

Fig. 2. The students` distribution by groups in accordance with the level of cognitive component 
of the value attitude to studying. Data for 2014

Рис. 3. Распределение учащихся по группам в соответствии с уровнем проявления 
эмоционально-оценочного компонента ценностного отношения к учению. Данные 2012 года
Fig. 3. The students` distribution by groups in accordance with the level of emotional and evaluative 

component of the value attitude to studying. Data for 2012

мысления исследователями и практиками 
проблемы целенаправленного наполнения 
когнитивного компонента ценностного отно-
шения младших школьников к учению.

Формирующиеся в ходе общения со 
взрослым представления детей о процессе 
учения сопровождаются определёнными эмо-
циональными реакциями, порождают оце- 
ночные суждения. Как видно из рис. 3 и 4, не-
наполненные представления об учении по-
рождают отрицательное к нему отношение.
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Рис. 4. Распределение учащихся по группам в соответствии с уровнем проявления 
эмоционально-оценочного компонента ценностного отношения к учению. Данные 2014 года
Fig. 4. The students` distribution by groups in accordance with the level of emotional and evaluative 

component of the value attitude to studying. Data for 2014

Почти треть испытуемых 2014 года в 
ходе исследования продемонстрировали 
либо резко отрицательное отношение к об-
суждению темы учения, нежелание участво-
вать в дискуссии, бедность высказываний, 
неадекватное проявление эмоций, либо ситу-
ативность в желании вести дискуссию, отказ 
от общения, если исследователь побуждал 
участников к дальнейшему обсуждению. 
Особенно настораживает явная тенденция 
к снижению за 2 года процента детей, име-
ющих позитивное отношение к обсуждению 
темы учения, способных объяснить оценку 
явлений, демонстрирующих адекватное учеб-
ной ситуации внешнее проявление реакций. 
Обращает на себя внимание тот факт, что 
данные 2012 года показывают сочетание в 
целом среднего уровня развития представле-
ний о процессе учения с положительным от-
ношением к нему, в то время как результаты 
2014 года указывают не только (а, может, не 
столько) на снижение наполненности знаний 
о процессе учения, но и на существенное из-
менение к самому процессу учения. Здесь мы 
видим отношения, с одной стороны, что ребё-
нок отрицательно относится к тому, о чём не 

знает, с другой же – он не приемлет и то, что 
знает. Другими словами, ценность учения в 
младшем школьном возрасте явно снижается.  

Представления о событиях и явлениях, 
вызывая определённое эмоциональное отно-
шение, проявляются в поведении и деятель-
ности. Именно поэтому сформированность 
мотивационно-поведенческого компонента 
ценностного отношения к учению позволяет 
судить о действенности этого отношения. На 
рис. 5 и 6 представлена динамика развития 
мотивационно-действенного компонента цен-
ностного отношения младших школьников к 
учению. Группа детей, имеющих высокий уро-
вень этого компонента, в обоих случаях со-
ставляет довольно низкий процент (6 %).  Как 
и с когнитивным, и эмоционально-оценочны-
ми компонентами наблюдается явная отри-
цательная тенденция. От 2012 к 2014 году 
уменьшается  количество детей, имеющих 
средний и выше среднего уровни, значитель-
но увеличивается число младших школьни-
ков, не способных объяснить выбор линии 
поведения в предложенных ситуациях, име-
ющих поведение, не соответствующее имею-
щимся знаниям и проявляющимся эмоциям.

Рис. 5. Распределение учащихся по группам в соответствии с уровнем проявления 
мотивационно-поведенческого компонента ценностного отношения к учению. Данные 2012 года

Fig. 5. The students` distribution by groups in accordance with the level of motivational and behavioral 
component of the value attitude to studying. Data for 2012
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Рис. 6. Распределение учащихся по группам в соответствии с уровнем проявления 
мотивационно-поведенческого компонента ценностного отношения к учению. Данные 2014 года

Fig. 6. The students` distribution by groups in accordance with the level of motivational and behavioral 
component of the value attitude to studying. Data for 2014

Таким образом, мы видим, что компо-
ненты ценностного отношения к учению 
тесно взаимосвязаны. Слабое понимание 
смысла учения влечёт за собой отрицатель-
ное отношение, что проявляется в неадек-
ватных учебным ситуациям поведенческих 
реакциях. Кроме того, полученные данные 
свидетельствуют о том, что снижается цен-
ность учения как значимой деятельности. 
И это несмотря на то, что для младшего 
школьного возраста учебная деятельность 
является основным источником и сред-
ством развития личности.

Изучение проявлений ценностного от-
ношения к учению у младших школьников 
выявило и, как отмечалось ранее, дисгармо-
ничность его развития. Полученные данные 
свидетельствуют о преобладании эмоцио-
нально-оценочного компонента ценностного 
отношения над когнитивным и мотивацион-
но-поведенческим, что, скорее всего, объяс-
няется особенностями младшего школьного 
возраста (эмоциональная отзывчивость, 
открытость, доверчивое отношение к миру).  
Важно отметить и тот факт, что лишь по 
мотивационно-поведенческому компонен-
ту выявлено значительное количество уча-
щихся, имеющих низкий и ниже среднего 
уровни проявления ценностного отношения 
к учению (половина всех исследованных в 
2014 году). Мы видим, что не выявлено (в 
2012 г.) или выявлено крайне мало (в 2014 г.) 
школьников с высоким уровнем когнитивно-
го компонента, доля учащихся с высоким 
уровнем по мотивационно-поведенческому 
компоненту крайне мала. Велика также раз-
ница между коэффициентом проявления 
когнитивного и мотивационно-поведенче-
ского, эмоционально-оценочного и мотива-
ционно-поведенческого компонентов. 

Итак, полученные нами данные по-
зволяют констатировать, что наблюдается 
отрицательная тенденция в развитии цен-
ностного отношения к учению у младших 
школьников, дети не осознают пользу полу-
ченных знаний, редко связывают своё буду-
щее с образованием. Сам процесс учения 
дети считают необходимым, вынужденным, 
потому что так требуют взрослые, так при-
нято в обществе. Школа воспринимается 
детьми как что-то неизбежное, принуди-
тельное. Образ учения у младших школьни-
ков неполный и стереотипный. Отношение 
детей к учению как ценности раздроблено, 
наблюдается рассогласование между его 
компонентами. 

Таким образом, недостаточный уро-
вень проявления ценностного отношения к 
учению требует построения особой педаго-
гической системы, которая бы обеспечила 
целостное развитие когнитивного, эмоцио-
нально-оценочного и мотивационно-пове-
денческого компонентов этого отношения.

Заключение. Становление опыта учеб-
но-познавательной деятельности в млад-
шем школьном возрасте возможно только 
на основе особого отношения к учению –  
признание его ценности, переживание по-
ложительных эмоций в процессе открытия 
новых знаний, появления умений и разви-
тия способностей. Тем не менее, воспи-
тание ценностного отношения младших 
школьников к учению является весьма 
сложным процессом, поскольку станов-
ление его структурных компонентов отли-
чается, как показало наше исследование, 
неравномерностью и гетерохронностью. 
В младшем школьном возрасте более 
успешно формируется эмоционально-оце-
ночный компонент ценностного отношения 
к учению, который проявляется в устойчи-
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вом проявлении положительных эмоций, в 
способности объяснить оценку явлениям 
и действиям, в адекватной внешней реак-
ции. Проблемными зонами и точками осо-
бого внимания педагогов должны стать ког-
нитивный и мотивационно-поведенческий 
элементы отношения. Они отличаются тем, 
что образ учения у младших школьников 
фрагментарен, есть представления только 
о формальных характеристиках этого про-
цесса, самостоятельный акт принятия ре-
шения носит ситуативный характер, часто 
совершаются непродуманные действия, 
наблюдается неполное соответствие между 
знаниями, эмоциями и поведением.  

С сожалением необходимо констатиро-
вать, что такое положение вещей касается 
в целом воспитания системы ценностных 
отношений младших школьников [7; 12]. В 
связи с вышеизложенным становится акту-

альным воспитание ценностного отноше-
ния к учению не просто в триединстве ком-
понентов, его составляющих, а как основы 
опыта учебно-познавательной деятельно-
сти, как элемента в структуре целостной 
личности ребёнка. Акцент в образовании 
необходимо сместить на воспитание лично-
сти младшего школьника, на создание ус-
ловий для переструктурирования субъект-
ного (личного) опыта ребёнка посредством 
деятельности по освоению реальности в 
ходе обогащающего субъект-субъектного 
взаимодействия [9].

В связи с тем, что воспитание ценност-
ного отношения к учению является одной из 
главных задач и проблемных точек образо-
вания, необходимо продолжение исследо-
вания в направлении выделения психолого- 
педагогических условий, обеспечивающих 
результативность этого процесса.
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Перспективная Модель организации дополнительного образования 
для детей дошкольного возраста: опыт реализации

В статье раскрывается специфика проектирования Модели организации дополнитель-
ного образования для детей дошкольного возраста с учётом современных тенденций до-
школьного образования, социального заказа и развития ребёнка-дошкольника. В процессе 
проектирования и разработки Модели были изучены теоретические основы организации до-
полнительного образования детей дошкольного возраста, история развития системы допол-
нительного образования детей и подростков в России, особенности учреждений дополни-
тельного образования как воспитательных организаций, отечественный и зарубежный опыт 
организации дополнительного образования, а также проблемы и перспективы дополнитель-
ного образования детей дошкольного возраста. Результатом исследования стало проекти-
рование, разработка и апробация Модели организации дополнительного образования для 
детей дошкольного возраста, представляющей собой взаимосвязанные компоненты орга-
низации дополнительного образования и их поэтапное осуществление. В разработанной 
Модели представлены результаты исследования различных аспектов организации допол-
нительного образования для детей дошкольного возраста: изучение потребительского рын-
ка и условий подбора персонала, разработка образовательных программ дополнительного 
образования, изучение и создание нормативной базы, проектирование рекламной компании 
и т. д. Интеграция данных направлений позволила создать целостную Модель организации 
дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста, особая ценность 
которой заключается в том, что её реализация обеспечивает погружение в интегративную 
среду современной системы образования.
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Введение. Новые Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты 
дают возможность перейти на более высо-
кий уровень образования за счёт обеспе-
чения соответствия и взаимосвязи содер-
жания образования, методов работы спец-
ифическим особенностям обучающихся и 
интеграции разных типов образования, обе-
спечивающих необходимый уровень и ши-
роту образовательной подготовки ребёнка.

Инновации стандартов могут быть 
обеспечены в процессе интеграции обще-
го, дополнительного и профессионального 
образования, соединения обязательного 
(стандарта) и желательного (социального 
заказа).

Ценность дополнительного образова-
ния состоит в том, что оно усиливает вари-
ативную составляющую общего образова-
ния, способствует практическому приложе-
нию знаний и навыков, полученных в ДОО, 
стимулирует познавательную мотивацию 
обучающихся. В условиях дополнительно-
го образования дети могут развивать свой 
творческий потенциал, навыки адаптации 
к современному обществу и получать воз-
можность полноценной организации своего 
свободного времени.

Проблемы дополнительного обра-
зования детей школьного и дошколь-
ного возраста рассматриваются в трудах 
В. И. Андреева, А. Г. Асмолова, В. В. Бело-
вой, В. П. Беспалько, З. А. Красновского, 
М. М. Кулибабы, Б. В. Куприянова, А. И. Ще-
тинской и др.

В сфере дополнительного образова-
ния ребёнок может реализовать своё лич-
ностное право на свободный выбор цели, 
освоить способность к позитивному целе-
полаганию, умению достигать целей своего 
жизненного предназначения.

Дополнительные образовательные 
программы осуществляются с учётом кон-
цепции А. В. Запорожца об амплификации 
психического развития ребёнка путём его 
вовлечения в специфические детские виды 
деятельности.

Идеи известного учёного остаются осо-
бо актуальными в связи с воспроизводи-
мыми из поколения в поколение завышен-
ными амбициями родителей, стремящихся 
ускорить темп психического (прежде всего – 
интеллектуального) развития своих детей, 
добиться от них высоких познавательных 
достижений в ту пору, когда речь следовало 
бы вести о достижениях совсем иного рода.

Методология и методы исследо-
вания. Методологической основой иссле-
дования являлись: идеи гуманитарного и 
субъектного подходов; концепции об ам-
плификации психического и культурно- 
исторического развития личности ребёнка. 
Был применён системный анализ, включа-
ющий теоретический анализ философской, 
психолого-педагогической литературы по 
проблеме исследования и нормативных 
источников; метод проектирования Модели. 
В процессе апробации Модели были изуче-
ны, исследованы и интерпретированы самые 
разнообразные направления, связанные с 
организацией дополнительного образования 
детей дошкольного возраста. В результате 
многофакторности исследования, объеди-
нённого целостным проектом, изучались на-
правления, в соответствии с которыми были 
разработаны разнообразные диагностиче-
ские методики, характеризующие исследо-
вание как социолого-педагогическое.

Цель исследования – теоретически 
обосновать, разработать и пилотно апроби-
ровать модель организации дополнитель-
ного образования для детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей условия для 
повышения его доступности, современного 
качества и эффективности, сохраняя луч-
шие традиции и накопленный опыт допол-
нительного образования по различным на-
правлениям деятельности.

Задачи исследования:
− Осуществить нормативно-правовое 

и теоретическое обоснование созданной 
модели.

− Комплексно исследовать специфику 
потребительского рынка, социального за-
проса родителей для определения спектра 
дополнительных услуг, отражающих самые 
разнообразные аспекты.

− Описать условия, обеспечивающие 
позитивные изменения, направленные на 
обеспечение доступности, равных возмож-
ностей в получении дополнительного обра-
зования детей.

− Разработать пакет программ допол-
нительного образования для развития ин-
дивидуальных способностей, базовых ком-
петенций ребёнка, творческой сферы в ин-
тересной для него деятельности на основе 
гибкости и многообразия форм предостав-
ления услуг.

− Описать условия, обеспечивающие 
повышение эффективности созданного 
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программно-методического обеспечения по 
оказанию дополнительных образователь-
ных услуг.

− Создать механизмы как внешней, 
так и внутренней системы оценки качества, 
ориентированной не столько на регулиро-
вание процесса, сколько на новые резуль-
таты.

Зачем нужно современное дополни-
тельное образование детей?

В современном мире дополнительно-
му образованию детей уделяют большое 
внимание. Для обозначения дополнитель-
ного образования используются разные 
термины:

− неформальное образование;
− внешкольное образование;
− послешкольное образование;
− внеклассное образование;
− программы свободного времени;
− дополнительное образование.
В европейских странах дополнитель-

ное образование охватывает два направле-
ния работы: попечение и развитие [7; 10]. В 
странах Западной Европы на государствен-
ном уровне в основном реализуется кон-
цепция попечения, нацеленная на помощь 
детям и молодёжи с серьёзными пробле-
мами (5–10 % от общего количества детей 
и молодёжи). Сфера непосредственно до-
полнительного образования имеет частный 
характер.

В странах Восточной и Центральной 
Европы ситуация диаметрально противопо-
ложная: внимание государств нацелено на 
реализацию концепции развития. Это по-
зволяет охватить большую часть таргетной 
аудитории, не имеющей проблем [Там же].

В России также существуют различные 
направления вне общеобразовательных 
программ: дополнительное, неформаль-
ное, информальное образование.

Дополнительное образование детей в 
России эклектично, не всегда укладывается 
в стандарты. Под ним понимаются разные 
явления: от музыкальных школ до страте-
гических игр в социальных сетях, научных 
шоу, мультимедийных проектов, студий 
граффити. Многие новые формы рождают-
ся в ответ на ожидания семей и не вписыва-
ются в строгие определения [4; 5].

Особое внимание уделяется разработ-
ке единого пространства дополнительного 
образования детей, которое позволит ре-
шить задачи воспитания человека как фор-

мирования мотивации к познанию, твор-
честву, труду, спорту, приобщению к цен-
ностям и традициям многонациональной 
культуры российского народа.

По мнению аналитика Центра социаль-
но-экономического развития школы Инсти-
тута образования НИУ ВШЭ Б. В. Куприяно-
ва, разнообразны не только программы по 
уровню и содержанию, но и образователь-
ные отношения. Эксперт выделяет два по-
люса: клубы и школы спортивные, художе-
ственные, музыкальные.

В клубах образовательные отношения 
строятся на основе идей педагогики сопро-
вождения и поддержки, сотрудничества. 
Содержание образования зачастую опре-
деляется самими участниками, корректиру-
ется с учётом их интересов. В спортивных 
школах, напротив, существует режим по-
стоянных тренировок и демонстрации до-
стижений детей [4; 6].

Таким образом, сфера дополнитель-
ного образования детей создаёт особые 
возможности для развития образования в 
целом, в том числе для расширения досту-
па к глобальным знаниям и информации, 
опережающего обновления его содержания 
в соответствии с задачами перспективно-
го развития страны. Фактически эта сфера 
становится инновационной площадкой для 
отработки образовательных моделей и тех-
нологий будущего, а персонализация до-
полнительного образования определяется 
как ведущий тренд развития образования в 
ХХI веке1.

В основе дополнительного образования 
детей дошкольного возраста, направленно-
го на индивидуальный прогресс каждого ре-
бёнка в условиях свободного выбора и под-
держки разнообразия детства, лежат идеи 
педагогики достоинства, педагогика сотруд-
ничества [2, с. 4].

Какие нормативные документы ре-
гламентируют порядок организации до-
полнительного образования?

В Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации»2 в ст. 75 да-

1 Концепция развития дополнительного обра-
зования детей: утв. распоряжением Правительства 
РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р [Электронный ресурс] // 
Российская газета. – Режим доступа: https://www.rg.ru 
(дата обращения: 05.04.2018).

2 Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ: 
прин. Государственной Думой 21.12.2012 г. (с изм. на 
07.03.2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.docs.cntd.ru (дата обращения: 11.04.2018).
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ётся определение понятия «дополнитель-
ное образование», позволяющее говорить 
о возможности создания дополнительных 
программ, которые помогут учитывать ин-
дивидуальные запросы и возможности обу-
чающихся, персонифицированно подойти к 
проектированию содержательных и органи-
зационных аспектов образования.

В стратегии инновационного развития 
РФ на период до 2020 года1 обозначены 
векторы развития дополнительного обра-
зования. Подчёркивается ценность поиска 
талантливых детей, развития у детей навы-
ков критически воспринимать информацию, 
возможность нестандартно принимать ре-
шения.

Принципы преемственности и непре-
рывности дополнительного образования 
описаны в «Концепции развития дополни-
тельного образования детей»2. Обознача-
ется ценностный статус дополнительного 
образования как уникальной социальной 
практики для развития мотивации, иссле-
довательской активности, конкурентоспо-
собности личности. В документе уделяется 
внимание требованиям к проектированию 
программ, что позволяет разработчикам не-
формально подойти к созданию программ.

В Порядке организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным про-
граммам3 раскрыто содержание, учебные 
планы, сроки, и формы обучения по допол-
нительным образовательным программам. 
Регламент позволил образовательным ор-
ганизациям и авторским коллективам са-
мостоятельно разрабатывать и утверждать 
программы, особое внимание было уделе-
но условиям для учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей-инва-
лидов.

В Профессиональном стандарте «Пе-
дагог дополнительного образования детей 

1 Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года: утв. распо-
ряжением Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р 
[Электронный ресурс] // Гарант.ру. – Режим доступа: 
http://www.garant.ru (дата обращения: 11.04.2018).

2 Концепция развития дополнительного образо-
вания детей [Электронный ресурс] // Российская газе-
та. – Режим доступа:  https://www.rg.ru (дата обраще-
ния: 11.04.2018).

3 Порядок организации и осуществления образо-
вательной деятельности по дополнительным общеоб-
разовательным программам: утв. приказом Минобр-
науки России от 29.08.2013 г. № 1008 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru (дата 
обращения: 28.04.2018).

и взрослых»4 раскрываются профессио-
нальные требования, предъявляемые к 
специалисту.

Каковы проблемы дополнительного 
образования детей дошкольного воз-
раста?

Проблема несовершенства норма-
тивно-правовой базы дополнительного 
образования: современные документы и 
локальные акты, разработанные для до-
полнительного образования, невозможно в 
полной мере применить и внедрить в прак-
тику образовательной организации.

Проблема востребованности допол-
нительного образования: формирование 
государственных услуг дополнительного 
образования осуществляется по-прежнему 
в произвольной форме, без опоры на го-
сударственные направления, инициативы 
и приоритеты, без мониторинга изучения 
социального заказа потребителей. Это при-
вело к отсутствию прозрачного распреде-
ления в области финансов, нерегулярному 
обновлению образовательных программ. 
Образовательные организации не борются 
за потребителей услуг, как следствие возни-
кает усиление разрыва между содержани-
ем дополнительного образования и интере-
сами детей, государства.

Проблема перенасыщения и много-
образия услуг в области дополнительного 
образования: современным потребителям 
сложно выбрать услуги, одной из причин 
выступает активная (агрессивная) реклама 
со стороны негосударственных образова-
тельных учреждений, готовых предостав-
лять свои услуги «под ключ» без учёта воз-
растных особенностей и способностей де-
тей; отсутствие рекламы в государственных 
организациях. Это приводит к снижению 
спроса услуг потребителями.

Проблема оценки качества дополни-
тельного образования: отсутствие в сфере 
дополнительного образования норматив-
ных механизмов, регламентирующих про-
цедуру оценки качества, наличие единых 
критериев и подходов к дополнительному 
образованию. Это позволяет сохранить 
вариативность образования, но не всегда 
обеспечивает достойное качество и эффек-
тивное расходование бюджетных средств.

4 Профессиональный стандарт «Педагог допол-
нительного образования детей и взрослых»: утв. при-
казом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 08.09.2015 г. № 316н [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.classdoc.ru/profstandart (дата обра-
щения: 08.04.2018).
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Проблема несоответствия инфраструк-
туры современным требованиям дополни-
тельного образования: созданная несколь-
ко десятилетий назад инфраструктура 
дополнительного образования не соответ-
ствует современным требованиям. Систе-
ма образования испытывает дефицит в 
технологическом оборудовании и инвента-
ре, остро стоит вопрос об обеспечении вы-
сокоскоростного интернета для реализации 
высокотехнологичных направлений.

Проблема привлечения молодых 
специалистов в сферу дополнительного об-
разования: современное дополнительное 
образование реализуют специалисты со 
стажем более 20 лет. Наметившаяся тен-
денция увеличения заработной платы пе-
дагогов дополнительного образования пока 
не исключает отток квалифицированных ка-
дров в другие области и не приводит к при-
влечению молодых специалистов.

Проблема подготовки специалистов и 
образовательных учреждений к професси-
ональным конкурсам в области дополни-
тельного образования: тенденция послед-
них лет – увеличение спектра профессио-
нальных конкурсных мероприятий, однако 
по-прежнему сохраняется проблема под-
готовки субъектов к данным мероприяти-
ям. Требуется разъяснительная работа 
в области понимания критериев и пока-
зателей конкурсных испытаний, систем-
ности проводимой работы, что позволит 
реализовать имеющийся потенциал как 
механизм мотивации педагога к участию в 
конкурсах.

Проблема включения частных образо-
вательных организаций в дополнительное 
образование: остро стоит вопрос возможно-
сти включения потенциала негосударствен-
ного сектора и государственно-частного 
партнёрства в практику дополнительного 
образования. Созданная практика не позво-
ляет в полной мере использовать потенци-
ал частных образовательных учреждений, 
что вызвано «пробелами» в системе норма-
тивного регулирования.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Результатом исследования 
стало проектирование, разработка и апро-
бация Модели организации дополнитель-
ного образования для детей дошкольного 
возраста. Модель представляет собой вза-
имосвязанные компоненты организации и 
поэтапное осуществление дополнительно-

го образования для детей дошкольного воз-
раста. Структурными компонентами Моде-
ли стали: мониторинг спроса; Headhunting; 
программы дополнительного образования; 
нормативная база; продвижение и реклама; 
заключение договоров и контроль качества 
оказания дополнительных образователь-
ных услуг.

Как поэтапно раскрываются компо-
ненты Модели и в чём их особенность?

1-й этап – определение спектра до-
полнительных образовательных услуг. 
Созданы подходы к исследованию потре-
бительского рынка услуг дополнительного 
образования детей дошкольного возраста.

Вариативность направлений, содер-
жания и форм современного образования 
требует тщательного подхода к выбору воз-
можных услуг в рамках дополнительного 
образования детей дошкольного возраста 
[2, с. 3]. Важно ответить на вопрос: будет ли 
данная образовательная услуга востребо-
вана родителями и интересна детям, удов-
летворять требования общества и государ-
ства?

Выбирая направление и содержание 
дополнительного образования, необходимо 
учитывать следующие аспекты: во-первых, 
социальный заказ общества – родителей 
и государства в целом. Вторым аспектом 
является учёт интересов детей и возмож-
ность создания условий для развития ин-
дивидуальных способностей ребёнка в 
значимой для него деятельности. Третий 
аспект связан с оценкой возможностей со-
циально-культурной среды, в которой будет 
осуществляться дополнительное образова-
ние детей. С одной стороны, дополнитель-
ное образование усиливает вариативную 
составляющую общего образования. С дру-
гой – эффективной окажется и оценка ре-
сурсов, неиспользуемых в дополнительном 
образовании детей.

Изучение и анализ данных аспектов 
позволит с большей точностью составить 
прогноз, какие дополнительные образова-
тельные услуги для дошкольников будут 
востребованы родителями и интересны де-
тям [3; 8].

Для изучения первого аспекта – соци-
ального заказа общества – используют-
ся методы анализа нормативно-правовых 
документов и анкетирование родителей. 
Предметом анализа нормативно-правовых 
документов выступают действующие в РФ 
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документы, регламентирующие образова-
тельную деятельность в целом и дополни-
тельное образование в частности.

Критериями для анализа норматив-
ных документов могут выступать: целевые 
ориентиры и приоритетные направления 
дополнительного образования детей до-
школьного возраста; формы организации, 
особенности функционирования кружков и 
других детских объединений; требования 
к программам, условия реализации про-
грамм; количественные показатели разных 
аспектов, связанных с осуществлением 
дополнительного образования детей до-
школьного возраста.

Анкетирование родителей воспитанни-
ков необходимо для изучения их потребно-
сти в дополнительном образовании детей 
и определении спектра дополнительных 
образовательных услуг. Разработка анкет 
для родителей в рамках исследования по-
казала, что их содержание может отражать 
разнообразные вопросы, относящиеся к 
организации дополнительного образования 
детей. Были выделены следующие группы 
вопросов.

Первая группа вопросов связана с изу-
чением актуальных для родителей направ-
лений дополнительного образования детей. 
Родителям предлагалось выбрать несколь-
ко предпочитаемых направлений образова-
тельной деятельности: спортивную секцию, 
творческую мастерскую, обучение математи-
ке, чтению, логике, вокал, обучение англий-
скому языку и т. д. Или предлагалось оценить 
направления дополнительного образования 
детей по шкале от 1 до 5, в зависимости от 
степени значимости и привлекательности: 
укрепление здоровья ребёнка, развитие худо-
жественно-эстетических способностей, поз- 
навательное развитие, коммуникативно- 
речевое развитие и т. д. В одной из анкет ро-
дителям предлагалось выбрать между тра-
диционными и инновационными услугами 
дополнительного образования.

Вторая группа вопросов связана с из-
учением привлекательности для родите-
лей дополнительного образования детей. 
Например, что для вас наиболее важно в 
выборе дополнительного образования: ка-
чество образования, стоимость услуг, ме-
сторасположение образовательной органи-
зации, компетентность педагога и т. д.? По 
каким критериям вы выбираете, где будет 
дополнительно заниматься ребёнок: за-

висит от желания ребёнка, где бесплатно, 
куда ходят друзья ребёнка и т. д. Здесь же 
могут быть вопросы, позволяющие увидеть 
ожидания родителей от посещения ребён-
ком дополнительных занятий.

Третья группа вопросов была связана 
с изучением факторов, влияющих на выбор 
родителями услуг дополнительного образо-
вания. Это временные, финансовые, тер-
риториальные, информационные и другие 
условия.

Четвёртая группа вопросов связана с 
изучением требований родителей к педа-
гогу дополнительного образования. Какими 
личностными качествами должен обладать 
педагог, работающий с вашим ребёнком? 
Какая атмосфера должна присутствовать 
на дополнительных занятиях: творческое 
содружество детей и педагога, возможность 
заниматься любимым делом, строгая, де-
ловая и др.

Пятая группа вопросов связана с изу-
чением интересов детей дошкольного воз-
раста. Родителям предлагалось отметить 
в анкете возраст ребёнка, какую деятель-
ность он предпочитает (слушать музыку, 
ходить в гости к друзьям, компьютерные 
игры, конструировать и т. д.), его содержа-
тельные интересы (техника, цветы, герои 
мультфильмов, динозавры и др.).

Шестая группа вопросов связана с из-
учением дополнительного образования, ко-
торое ребёнок уже получает.

Процедура анкетирования может про-
ходить традиционным способом – распе-
чатанные на бумаге анкеты заполняются 
родителями и обрабатываются вручную, 
или с помощью интернет-технологий. На-
пример, размещение текста анкеты в соци-
альных сетях или электронная ссылка на 
google-форму, где оценка результатов про-
исходит автоматически.

Изучение второго аспекта (учёт интере-
сов детей) наиболее сложно, так как с одной 
стороны существуют доказанные психоло-
го-педагогическими науками закономерно-
сти в развитии современных дошкольни-
ков, с другой – их интересы, потребности, 
возможности могут стремительно меняться 
под воздействием разнообразных факто-
ров социальной среды, условий воспитания 
в семье, развития индустрии игрушек, рас-
ширения ассортимента медиапродукции 
для детей и возможностей самого ребёнка 
в познании окружающего мира.
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Изучение социально-культурной среды 
может осуществляться с помощью анали-
за информации, представленной на сайтах 
образовательных учреждений, через обра-
щение к представителям администрации 
города и района о предоставлении актуаль-
ной информации, связанной с необходимо-
стью организации дополнительных обра-
зовательных услуг, а также особенностями 
контингента детей.

Таким образом, одним из результатов 
исследования можно считать систему изу-
чения потребительского рынка услуг допол-
нительного образования детей, включаю-
щую в себя разработанные анкеты для ро-
дителей, алгоритм изучения нормативных 
документов, технологию сбора информа-
ции о реализующихся услугах дополнитель-
ного образования.

2-й этап – назначение и подготовка 
специалистов по направлениям дополни-
тельных образовательных услуг (Head-
hunting). В Концепции дополнительного 
образования детей1 определён широкий 
спектр проблем развития кадрового потен-
циала.

На этапе апробации Модели были пред-
ложены разные варианты отбора специа-
листов для реализации программ дополни-
тельного образования. Опишем наиболее 
полный вариант.

Соискателю необходимо пройти по кон-
курсу, проходящему в несколько этапов.

На этапе презентации резюме происхо-
дит первичный отсев кандидатов, не удов-
летворяющих требованиям работодателя. 
Следующий этап – анкетирование. Целью 
данного этапа отбора кандидата является 
выявление успешно выполненных соиска-
телем задач, результатов его профессио-
нальной деятельности, ожиданий претен-
дента, внепрофессиональных интересов.

Третий этап конкурса на вакантное ме-
сто предполагает решение профессиональ-
ной задачи, предложенной работодателем 
[1, с. 99].

На последнем этапе претендент при-
глашается на собеседование. В процессе 
общения с кандидатом можно оценить пун-
ктуальность, внешний вид, речь.

По итогам собеседования кандидата 
на вакантное место можно пригласить на 

1 Концепция дополнительного образования детей 
[Электронный ресурс] // Российская газета. – Режим до-
ступа: https://www.rg.ru (дата обращения: 03.04.2018).

демонстрацию пробного занятия, которое 
окончательно покажет его педагогические 
возможности.

3-й этап – составление рабочих про-
грамм и перспективного планирования 
дополнительного образования по выбран-
ным направлениям. На этапе разработки и 
апробации Модели были спроектированы 
программы дополнительного образования 
детей, отличающиеся своей новизной, учи-
тывающие индивидуальные особенности 
воспитанников, их интересы.

В программе «Экспериментариум» ос-
новное внимание направлено на поддержку 
интереса ребёнка к познавательно-иссле-
довательской деятельности (через наблю-
дение и экспериментирование), любозна-
тельности, самостоятельности. Цели и за-
дачи программы достигаются через тради-
ционные и инновационные формы работы, 
такие как:

− целевые экскурсии;
− конкурсы и викторины;
− подготовка материала для опытов и 

экспериментов вместе с родителями, вос-
питателями;

− создание пространства для ковор-
кинга;

− воркшопы для детей и родителей.
Дети интересуются приготовлением 

блюд с раннего возраста. Родители редко 
удовлетворяют потребность ребёнка в со-
вместном кулинарном поиске. Существуют 
различные мастер-классы в ресторанах и 
кафе, где дети могут попробовать себя в ка-
честве повара. Желание ребёнка научиться 
готовить поддержано в экспериментальной 
программе «Сладкие ладошки», где про-
исходит формирование базовых навыков 
взаимодействия с тестом, приобретение 
ценностного жизненного опыта, развитие 
моторики рук, фантазии и воображения, са-
мостоятельности, творчества.

Программы стартового уровня рас-
считаны на 1 год, учитывают интересы и 
возрастные особенности современных до-
школьников. Содержание программ вариа-
тивно, ориентировано на метапредметные и 
личностные результаты образования детей.

4-й этап – создание нормативно-пра-
вой базы дополнительного образования. 
Организацию дополнительных образова-
тельных услуг необходимо начинать с изу-
чения нормативно-правовой документации. 
Рассмотрим основные шаги для создания 



75

Актуальные проблемы воспитания и обучения детей

нормативной базы в области дополнитель-
ного образования в образовательной орга-
низации:

Шаг 1. Подготовка «пакета документов» 
для прохождения процедуры лицензирова-
ния (среди основных документов отмеча-
ются: справка о материально-технической 
оснащённости; санитарное заключение о 
пригодности помещения; учебные планы и 
рабочие программы).

Шаг 2. Полученная лицензия на право-
ведение дополнительного образования со-
провождается выходом экспертов. Задача 
экспертов – проверить у заявителя нали-
чие условий для оказания дополнительного 
образования, выдаётся заключение по ре-
зультатам проверки.

Шаг 3. Подготовка руководителем тари-
фикационных списков и составление штат-
ного расписания.

Шаг 4. Создание руководителем пакета 
основных документов на оказание допол-
нительных образовательных услуг: приказ 
об организации работы по оказанию услуг; 
договоры с заказчиками; локальные акты, 
регулирующие вопросы дополнительного 
образования; трудовые договоры.

Шаг 5. Заключение трудовых договоров 
с педагогами. Руководитель издаёт приказ 
«О предоставлении дополнительных обра-
зовательных услуг».

Шаг 6. Образовательное учреждение 
в соответствии с нормативными докумен-
тами утверждает и принимает следующие 
локальные акты на учебный год: список де-
тей группы; табель посещаемости детьми 
занятий; утверждённый состав педагогов по 
реализации программ дополнительного об-
разования, перечень кабинетов и помеще-
ний, задействованных для предоставления 
образовательной услуги.

Шаг 7. Назначение ответственного ли- 
ца за оказание дополнительной образо-
вательной услуги (педагог-организатор): 
оформляет договоры с заказчиками на ока-
зание услуги; оформляет трудовые отноше-
ния с педагогическими работниками, орга-
низует контроль за качеством услуги.

5-й этап – организация и проведе-
ние рекламы. Любая рекламная кампания 
должна не противоречить Закону «О рекла-
ме»1 и направлена на то, чтобы выделить 

1 Закон «О рекламе» от 13.03.2005 г. № 38-ФЗ: 
прин. Гос. Думой 22.02.2006 г.; одобрен Советом Федера-
ции 03.03.2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 09.04.2018).

товар или услугу среди конкурентов, повы-
сить эффективность продаж, сформиро-
вать положительный имидж и т. д.

Принципами стратегии рекламы услуг 
дополнительного образования являются: 
анализ сильных и слабых сторон учрежде-
ния, возможностей и угроз рынка; выявле-
ние отличительных особенностей конкурен-
тов и на основе этого – формулирование 
собственных конкурентных преимуществ.

При разработке маркетинговой страте-
гии необходим анализ составляющих ре-
кламируемой услуги; условно можно выде-
лить следующие:

− универсальные (услуги, характерные 
для любого детского сада, например, орга-
низация режима дня для ребёнка);

− уникальные (услуги, характерные толь-
ко для данного учреждения, например, бас-
сейн, обучение иностранному языку и т. д.);

− статические (услуги, предполагаю-
щие длительную работу. например, подго-
товка к школе и др.);

− динамические (проведение и уча-
стие в конкурсах) [3; 8].

Современная реклама в дошкольном 
образовании имеет особенность – исполь-
зование двойной коммуникации в обраще-
нии к потребителю. Эмоциональная часть 
послания – его концепция, олицетворяю-
щий её герой («упаковка») должны быть 
ориентированы на ребёнка, а рациональ-
ная составляющая – на взрослого. Ошибка 
многих учреждений заключается в том, что 
они смешивают два посыла в одном комму-
никационном канале.

Эффективные маркетинговые паттер-
ны, апробированные в контексте исследо-
вания:

− проведение акций по приобретению 
абонементов по заниженной цене;

− поощрение своих учеников в случае, 
если они приведут к вам других клиентов;

− показательные выступления на мест-
ных городских праздниках (это и реклама, и 
маркетинг одновременно);

− приглашение на пробное бесплатное 
занятие;

− акция «Пережди оплату». Абонемент 
в студию можно приобрести в рассрочку на 
2 месяца с 5 % ставкой без первоначально-
го взноса;

− акция «В праздник твой – это для 
тебя». В том месяце, когда рождён ребёнок, 
ему предоставляется 25 % скидка на весь 
спектр образовательных услуг.
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6-й этап – заключение договоров на 
оказание дополнительных образователь-
ных услуг. В нормативно-правовых актах 
раскрывается порядок, этапность заключе-
ния договора, а также описывается ответ-
ственность заказчиков и исполнителей.

Важным пунктом выступает ознаком-
ление с перечнем образовательных услуг, 
порядком приёма и требованиями к посту-
пающим на программы дополнительного 
образования. Предоставление указанной 
информации входит в обязанности обра-
зовательного учреждения, занимающегося 
педагогической деятельностью.

Обращаясь к тексту договора на ока-
зание дополнительных образовательных 
услуг, необходимо ознакомиться с програм-
мой и сроками её выполнения, регламенти-
рованным алгоритмом действий сторон в 
спорных случаях при задержке платежа или 
пропуске занятий.

В случае отсутствия в договоре инфор-
мации, которая может интересовать заказ-
чика, возможно внесение изменений по со-
гласию сторон.

7-й этап – контроль качества оказа-
ния дополнительных образовательных 
услуг. Заключительным этапом реализации 
Модели дополнительного образования де-
тей дошкольного возраста является оценка 
эффективности деятельности организации, 
реализующей услуги дополнительного об-
разования.

Направления оценки: соответствие 
оказываемых услуг дополнительного обра-
зования нормативным документам, запро-
сам родителей, интересам и потребностям 
детей; качественные изменения в развитии 
детей дошкольного возраста; создание ус-
ловий, необходимых для реализации про-
грамм дополнительного образования.

Для проведения оценки могут исполь-
зоваться методы:

− анкетирование родителей, с целью 
изучения удовлетворённости оказанием 
услуги по дополнительному образованию 
детей дошкольного возраста. Соотношение 
положительных и отрицательных отзывов 
родителей, выявление проблемных точек;

− анализ предметно-пространственной  
среды учреждения дополнительного обра-
зования;

− оценка особенностей взаимодей-
ствия педагогов с детьми и родителями 
осуществляется по следующим показате-

лям: проведение открытых и совместных 
мероприятий для родителей; построение 
образовательного процесса на основе лич-
ностно ориентированного взаимодействия, 
принципов поддержки ребёнка;

− оценка доступности услуг дополни-
тельного образования для детей с особыми 
образовательными потребностями: нали-
чие доступной среды, адаптированных про-
грамм, индивидуальных образовательных 
маршрутов, квалифицированных педагогов- 
тьюторов;

− оценка достижений воспитанников, 
соответствующих поставленным целям и 
задачам программ дополнительного обра-
зования;

− оценка по показателям, характеризу-
ющим образовательный процесс в органи-
зации: наличие нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих деятельность 
в образовательном учреждении; сохран-
ность контингента воспитанников в течение 
года; наличие авторских образовательных 
программ, использование современных 
образовательных технологий; мониторинг 
профессиональных компетенций педаго-
гов, регулярное повышение квалификации. 
Участие педагогов в профессиональных 
конкурсах;

− оценка информационной открытости 
образовательного учреждения. Наличие 
работающего сайта, активной страницы в 
социальных сетях. Размещение актуальной 
информации на стендах в образовательной 
организации. Регулярные фото- и видео- 
отчёты о деятельности детей в образова-
тельной организации.

Таким образом, оценка качества ока-
зания услуг дополнительного образования 
охватывает все аспекты, связанные с её ор-
ганизацией, начиная с уровня соответствия 
нормативным документам, требований к 
условиям организации и удовлетворённо-
сти непосредственных участников образо-
вательных отношений – родителей и детей.

Выводы. Таким образом, реализация 
разработанной Модели организации допол-
нительных образовательных услуг в ДОО 
способствует:

1) обеспечению государственных га-
рантий доступности дополнительного обра-
зования детей;

2) созданию условий для повышения 
качества дополнительного образования де-
тей дошкольного возраста;
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3) созданию условий для повышения 
качества профессиональной подготовлен-
ности педагогов по организации дополни-
тельного образования в ДОО;

4) более полному использованию об-
разовательного потенциала семей, расши-
рению общественного участия по оказанию 

дополнительных образовательных услуг;
5) развитию социального партнёрства 

ДОО с учреждениями образования, культу-
ры, спорта;

6) совершенствованию управления в 
организации дополнительных образова-
тельных услуг.
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Формирование субъектной позиции будущего педагога-воспитателя 
в образовательном пространстве высшей школы: антропологический аспект

В статье рассматривается проблема формирования субъектной позиции будущего пе-
дагога-воспитателя в контексте исследования субъект-субъектного взаимодействия в об-
разовательном пространстве высшей школы в антропологической плоскости. На основе 
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теоретической обусловленности действенно-отношенческой образовательной парадигмы 
выделены ориентиры проявления субъектной позиции будущего педагога-воспитателя: 
эмоционально-чувственная сфера студентов, активизирующая их духовное саморазвитие; 
проявление отношений сотрудничества и сотворчества в процессе обучения, вызывающих 
взаимопонимание и принятие; навыки коммуникативной культуры в ходе учебных диалогов 
и проблемных дискуссий; природосообразные  нравственные условия и отношения в пе-
дагогической среде, преобразующие её в образовательную среду. Это позволяет признать 
в качестве основания педагогического взаимодействия субъектов образования психологи-
ческую категорию «отношение», что способствует выделению критериев проявления субъ-
ектной позиции будущим педагогом-воспитателем в образовательном пространстве про-
фессиональной подготовки. Представлены результаты экспериментального исследования 
уровня развития ориентации на субъект-субъектное взаимодействие студентов-бакалавров 
направления подготовки «Педагогическое образование», профиль «Педагогика и методика 
начального образования» и «Педагогика и методика дошкольного образования» в универ-
ситете по основным критериям.

Ключевые слова: субъектная позиция, субъект-субъектное взаимодействие, антропо-
логический аспект определения субъекта, критерии определения субъектной позиции, буду-
щий педагог-воспитатель, образовательная парадигма, высшая школа

Введение. Успешное функционирова-
ние системы высшего образования на осно-
ве реализации ФГОС ВО и профессиональ-
ного стандарта мотивируют потребность в 
содействии всестороннему личностному 
и профессиональному самоопределению, 
в обеспечении общества компетентными 
профессионалами, готовыми самореализо-
ваться в профессиональной деятельности 
и повседневной жизни как субъекты позна-
ния и деятельности.

Выполнению такой задачи способ-
ствует радикальность переориентации 
системы высшего образования на гармо-
ничное развитие личности студента путём 
обеспечения субъектности его позиции в 
образовательном процессе вуза [9]. Ука-
занная стратегия требует от учёных теоре-
тико-методологического переосмысления 
сущности теории и практики учебной де-
ятельности, цели и содержания профес-
сионального образования, наполнения их 
личностным содержанием и ценностями бу-
дущей профессиональной деятельности. В 
связи с чем профессионализм личности пе-
дагога-воспитателя становится важнейшим 
фактором успешной организации образо-
вательного процесса, его первоосновой. И 
это актуализирует внедрение субъектно- 
ориентированных образовательных техно-
логий, активизирующих усилия по реализа-
ции действенно-отношенческой парадигмы. 
Реализация действенно-отношенческой па- 
радигмы в интегрированном образователь-
ном процессе обусловлена антропологиче-
ским аспектом субъект-субъектных отноше-

ний, диалогического общения, самостоя-
тельных, внутренне свободных волевых це-
ленаправленных и ответственных действий 
студента, проявляющихся в его субъектной 
позиции.

Ориентация на формирование субъ-
ектной позиции будущего педагога-воспи-
тателя предусматривает проектирование 
индивидуальной траектории становления 
коммуникативной активности профессио-
нализма личности [5] в образовательном 
пространстве вуза на антропологической 
основе. 

Методология и методы исследова-
ния. Теоретический анализ философской, 
психологической и педагогической литера-
туры и метод обобщения позволил не толь-
ко выяснить сущность и содержание поня-
тий: «субъект», «субъектность», «субъект-
ная позиция», но и выявить у будущих педа-
гогов-воспитателей личностные качества, 
влияющие на формирование субъектной 
позиции, в условиях стабилизации приро-
досообразных нравственных условий и от-
ношений в педагогической среде, которые 
преобразуют её в образовательную среду, 
активизирующую саморегуляцию и само-
развитие студентов в антропологическом 
измерении. 

Проблема человека как субъекта, явля-
ясь центральной в антропологии, филосо-
фии и психологии, неоднозначно решалась 
в течение всего периода становления этих 
отраслей, а сам термин часто имеет разное 
содержательное наполнение. В антрополо-
гическом смысле термином «субъект» обо-
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значается способ бытия, способ существо-
вания человека в его специфической авто-
номности как равноправного и как такового, 
который самостоятельно определяется в 
бытии, тождественен другим лишь в каче-
стве объективной реальности. В психоло-
гии термином «субъект» обозначается че-
ловек как носитель (инициатор, создатель, 
распорядитель) предметно-практической 
деятельности, общения и познания; станов-
ление субъекта является процессом овла-
дения индивидом собственной душевной 
жизнью (В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев), 
на основе развития мотивационной, по-
требностной, эмоциональной, когнитивной, 
внутриличностной сфер [10].

Б. Г. Ананьев понятие «субъект» рас-
сматривает с позиции преобразовательной 
активности. Опираясь на концептуальные 
положения автора, следует понимать, что 
преобразовательная активность педагога, 
с одной стороны, проявляется в сохране-
нии или изменении своего статуса в кол-
лективе детей, а с другой – может проис-
ходить в форме воздействия на детей с 
целью сохранения или изменения их места 
в группе [1].

Такого же мнения придерживается 
Б. Ф. Ломов. Автор считает, что преобразо-
вание личности в субъекта происходит не-
посредственно в общении и деятельности. 
Определяющей характеристикой субъекта 
общения и деятельности является прежде 
всего активность. Общение как форма ак-
тивности отличается от деятельности тем, 
что оно происходит на фоне субъект-субъ-
ектных отношений, двустороннего обмена 
результатами познания и отражения, соз-
даётся совместный фонд информации, 
используются подражания, содействие, 
сопереживание как основные формы реа-
лизации активности. В общении осущест-
вляется воздействие одного субъекта на 
другого, поэтому результатом общения как 
специфической формы активности являет-
ся не сам предмет, а собственное преобра-
зование (изменение) отношений с индиви-
дом, группой индивидов [7].

Оригинальный подход к «феноме-
ну субъектности» предложил B. А. Пе-
тровский. Считая, что основным призна-
ком субъектности является активность, 
B. А. Петровский устанавливает «прямую» 
её зависимость от субъекта. «...Актив-
ным, – отмечает он, – может быть назван не 

всякий процесс, объективно представлен-
ный в деятельности, а лишь тот, собствен-
ное существование которого находится в 
прямой зависимости от субъекта. Это про-
цессы инициации (“запуска”) деятельности, 
её осуществление, контроль за её дина-
микой и т. д. Активность, следовательно, 
может быть определена как совокупность 
обусловленных индивидом моментов дви-
жения деятельности» [8, с. 37]. Одним из 
ключевых у К. А. Абульхановой-Славской 
есть следующее определение индивида 
как субъекта психической деятельности: 
«Индивид является субъектом психической 
деятельности в том смысле, что он благо-
даря психике меняет объективные условия 
своей деятельности» [2, с. 261]. 

Интерес представляют для нашего ис-
следования оригинальные теоретические 
конструкты и эмпирические результаты, 
раскрывающие «Я-самость», субъектную 
природу человеческой психики на различ-
ных этапах её развития М. Й. Боришевского 
[4]. Учёный в состав функций саморегуля-
ции включает «функцию самосубъектного 
влияния», то есть влияния индивида на соб-
ственные психические процессы и состоя-
ния с целью их оптимизации (регуляция ин-
теллектуальной активности, интенсивности 
эмоциональных реакций, способов и форм 
их выражения, уровень произвольности 
психических процессов и планов и т. д.), а 
также «функцию самосоздания». К тому 
же, особый интерес представляет теорети-
ко-экспериментальное изучение психологи-
ческих механизмов саморегуляции поведе-
ния (самооценки, притязания, «образа Я» и 
т. д.) [Там же].

Конечно, такой подход к пониманию за-
тронутой проблемы означает, что высшая 
школа должна включать в себя не только 
овладение будущим педагогом-воспитате-
лем новыми знаниями, но и способствовать 
развитию у него соответствующих личност-
ных качеств, проявляющихся в субъектной 
позиции. В связи с чем особое значение 
приобретает реализация перспективной 
образовательной парадигмы, а не рекон-
струкция устаревшей домостроевской обу-
чающей парадигмы. По мнению Г. Ю. Ксен-
зовой, перспективной в современных усло-
виях является действенно-отношенческая 
образовательная парадигма, ориентиро-
ванная на духовно-нравственное развитие 
обучающихся, саморазвитие их потенциала 
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в процессе обучения, пронизанного обра-
зованием, освоением ценностных отноше-
ний к жизненным приоритетам1. Как указы-
вает учёный, её базовым психологическим 
содержанием является действенное освое-
ние и чувственное восприятие обучающим-
ся образовательной среды. Действенное 
освоение среды понимается как организа-
ция ценностных волевых действий обучаю-
щихся в режиме преодоления трудностей, 
стимулирующих эффект саморазвития и 
рост практических результатов. При этом 
акцентируется, что чувственное восприя-
тие учебной ситуации создаётся пережива-
нием каждым обучающимся индивидуаль-
ной успешности, стимулирующей позитив-
ные эмоциональные реакции в процессе 
обучения. 

Под коммуникативной активностью бу-
дущего педагога-воспитателя как субъекта 
мы имеем в виду добросовестное выпол-
нение своих профессиональных обязанно-
стей и репрезентацию себя как личности в 
педагогическом взаимодействии с детьми, 
своего «Я», своей индивидуальности. Кро-
ме того, это стремление быть идеально 
представленным в сознании сокурсников в 
образовательном процессе в вузе, их чув-
ствах, воле, благодаря активному участию в 
совместной учебно-профессиональной де-
ятельности, стремление привлечь их к сво-
им интересам, желаниям в кооперативной 
деятельности. 

Коммуникативная активность студента 
в антропологическом разрезе (субъектное 
явление) рассматривается как способность 
индивида «быть личностью», инициировать 
и осуществлять субъект-субъектные от-
ношения и взаимоотношения. Эта способ-
ность проявляется как индивидуально-пси-
хологическая особенность, отражающаяся 
в его субъектности, преобразовательной 
активности и различных переживаниях (мо-
тивационной, потребностной, эмоциональ-
ной, когнитивной, внутриличностных сфе-
рах) [10]. Итак, антропологическая субъект-
ность представлена в спектре личностных 
отношений, преобразованных в свойства 
личности и черты характера, в её установ-
ки, мотивы, ценностные ориентации. То 
есть система отношений личности как её 

1 Ксензова Г. Ю. Стратегия реального реформи-
рования системы общего образования и диагностики 
достигнутого результата. Действенно-отношенческая 
парадигма в системе образования: учеб. пособие. – 
Тверь, 2017. – 360 с.

субъектное свойство и основное качество 
субъектности является фундаментальной 
детерминантой направленности, качества и 
силы преобразовательной активности субъ-
ектов образовательного пространства вуза.

Анализируя проблему субъектного про-
явления в контексте антропологического 
аспекта, акцентировали внимание на во-
просах о субъекте процесса саморазвития 
через призму личности или индивидуально-
сти, находящейся в сложных отношениях со 
своим развитием. С точки зрения В. Ф. Ры-
баченко, саморазвитие, обеспечиваемое 
субъектной активностью, в отличие от от-
дельных саморегулируемых воздействий, 
имеет общую природу и тем самым эффек-
тивно способствует развитию личности [12].

Т. М. Титаренко эту проблему рассма-
тривает с точки зрения жизненного мира 
личности. По мнению исследователя, жиз-
ненный мир является результатом самодви-
жения, саморазвития личности, раскрытия 
личностных ценностей и смыслов, а также 
структурирование по отношению к внеш-
ней действительности. Особую ценность 
для представления о человеке как субъекте 
своей жизни имеет разработанная Т. М. Ти-
таренко структурно-генетическая модель 
целостного самораскрытия жизненного 
мира личности. Автор считает, что жизнен-
ный мир преобразуется в соответствии с 
углублением субъектности, а также вслед-
ствие самообразования новых видов от-
ношений индивида к себе и к окружающей 
действительности [Там же, с. 258–280].

В свою очередь, В. А. Татенко, согла-
шаясь с выделенным ценностно-целевым 
отношением индивида как субъекта психи-
ческой деятельности к собственной психи-
ке, добавляет: «...следует признать, что в 
этом смысле субъект рассматривает себя 
не только как цель, но и как средство раз-
вития собственной психики, её сохранение 
и изменение, средство защиты и профилак-
тики, коррекции и, конечно же, оптимально-
го, рационального и эффективного исполь-
зования в сферах практической и теорети-
ческой деятельности» [11, с. 183].

По мнению В. П. Зинченко, развитие 
личности происходит благодаря саморегу-
ляции человеком своей активности: «...жи-
вое движение и недифференцированные 
формы активности вызывают поведение и 
деятельность, поведение и деятельность 
порождает сознание, сознание порождает 
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свободные действия и поступки, наконец, 
последнее порождает личность, которая 
осознаёт себя и своё место в социуме. В 
свою очередь, личность порождает новые 
формы деятельности, расширяет собствен-
ное сознание. Собственно в этом заключа-
ется личностный рост» [6, с. 125].

В контексте формирования субъектной 
позиции будущего педагога-воспитателя 
интерес вызывает исследование И. Д. Беха 
саморазвития через понятие «от воли к 
личности». Представляя «волевую дея-
тельность» как «самодеятельность субъек-
та», учёный убедительно доказывает, что в 
волевом процессе субъект проявляет вы-
сокий уровень своей активности, посколь-
ку он сам определяет своё поведение. То 
есть воля переживается им как активность 
«Я», или «Я» переживается в воле актив-
ным, действующим. Воля рассматривается 
И. Д. Бехом как один из аспектов психиче-
ской жизни, который обеспечивает целена-
правленность деятельности и преодоления 
препятствий на жизненном пути. Во время 
волевой деятельности критерием оценки 
субъектом самого себя являются обще-
ственные отношения, которые в процессе 
его развития переносятся в собственную 
психическую организацию, преобразуясь в 
образ «Я». С одной стороны, свобода яв-
ляется главным центром, управляет пове-
дением, с другой – она ограничена в своих 
проявлениях личностными ценностями, об-
разующими ядро «Я», зависящими от него. 
Поэтому человек с развитой волей не мо-
жет осуществить такой поступок, который 
противоречит его моральным принципам. 
Бесспорно, как субъект психической актив-
ности личность свободно и умело руково-
дит своей волей. Настоящая субъектная 
воля свидетельствует о том, что индивид 
достиг уровня подлинности своей челове-
ческой природы, он живёт в гармонии с со-
бой и окружающим миром [3].

Подтверждая эту же мысль, В. А. Ро-
менец отмечает, что субъект психической 
активности проявляется наиболее полно в 
форме личности. К тому же, существенной 
формой проявления личности является по-
ступок [12, с. 11–37].

Теоретический анализ позволил пред-
положить, что формирование субъектной 
позиции будущего педагога-воспитателя 
будет эффективным и результативным при 
наличии у него профессионально значи-

мых качеств: потребности в общении, мо-
тивов профессионально-педагогического 
обучения, эмпатии и самооценки, которые 
обеспечат студентам в будущем успеш-
ность диалогического взаимодействия с 
детьми. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Результаты теоретического 
исследования выявили психолого-педаго-
гические условия формирования субъект-
ной позиции студента – будущего педаго-
га-воспитателя, а именно: группу внутренне 
детерминированных условий профессио-
нально-личностного развития (опыт само-
познания и самореализации, активность 
жизненной позиции, осознанный выбор 
профессии, рефлексивная деятельность) 
и группу внешне детерминированных ус-
ловий профессионально-личностного раз-
вития (личностная ориентированность, 
субъект-субъектные отношения участников 
учебного процесса и педагогическое взаи-
модействие). Это позволило определить 
критерии проявления субъектной позиции 
будущим педагогом-воспитателем: понима-
ние других людей; целеполагание, направ-
ленное на окружающую действительность; 
профессиональное позиционирование; об-
щение с другими людьми; социально зна-
чимые качества. Для определения уровня 
проявления субъектной позиции студентом 
мы воспользовались вопросником В. Н. Ку-
ницыной «Саморегуляция и успешность 
межличностного общения (СУМС)». Диагно-
стику проводили со студентами бакалаври-
ата направления подготовки «Педагогиче-
ское образование», профиль «Педагогика и 
методика начального образования» и «Пе-
дагогика и методика дошкольного образо-
вания». Результаты диагностики выявили, 
что 23 % от числа опрошенных студентов 
чувствуют себя одинокими («Мне не с кем 
поделиться своими личными проблемами», 
«Часто, даже находясь в кругу сокурсников, 
я чувствую себя одиноким»). Они недоволь-
ны отношениями ни с однокурсниками, ни 
с преподавателями через свою застенчи-
вость, неуверенность в себе, заниженную 
самооценку и самоуважение, недоверчи-
вость, подозрительность. В основном это 
студенты из сельской местности, у которых 
слабо развиты навыки общения. Однако 
большинство студентов (47 %) полностью 
удовлетворяют свои потребности в обще-
нии с другими студентами.
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Основой такого общения считают вза-
имопонимание, обусловленное коллектив-
ной социально-педагогической ситуацией 
(равные права, обязанности, условия про-
живания в общежитии, одинаковое чувство 
оторванности от семьи, способствующее 
сближению, общее чувство тревоги в ситу-
ации опроса и страха перед оценкой препо-
давателем, их ответы и т. д.). Следует от-
метить, что результаты 30 % от числа опро-
шенных студентов указывают на средний 
уровень субъективной оценки одиночества. 
Одиночество данного уровня студентов вы-
звано недоверием и подозрением других, 
страхом быть отвергнутым, непонятым, 
преданным. Они пытаются соблюдать дис-
танцию во взаимоотношениях с преподава-
телями. Радует, что высокий уровень субъ-
ективной оценки одиночества выявлен у не-
значительного числа студентов. Это, в свою 
очередь, свидетельствует о том, что боль-
шинство студентов общаются между собой 
и преподавателями, по крайней мере, в пре-
делах образовательного пространства вуза.

В то же время среди факторов, вызыва-
ющих одиночество, 80 % от числа опрошен-
ных респондентов назвали «непонимание и 
недоверие»; 15 % опрошенных считают, что 
некоторым преподавателям недостаёт до-
брожелательности и указали на такой фак-
тор взаимодействия, как «агрессия и не-
доброжелательность». Интересно, что 5 % 
опрошенных причину своего одиночества 
объясняют недостаточным количеством 
развлекательных мероприятий в вузе. Так-
же было выявлено, что 3,3 % – относятся к 
категории замкнутых людей; 20 % – к типу 
определённой степени коммуникабельных; 
46,7 % – с нормальной коммуникабель-
ностью, то есть недостаточно терпеливы, 
умеют выслушать собеседника и защитить 
своё мнение, но не любят пустословие; 
30 % – довольно коммуникабельны, любо-
знательны, говорящие, но которым не хва-
тает терпения и отваги. Однако результаты 
большинства студентов (70 %) указывают 
на заниженную самооценку, неуверенность 
в себе, а 46,7 % – на наличие таких негатив-
ных коммуникативных качеств, как невы-
держанность, нетерпимость, пустословие.

Кроме того выяснилось, что 68 % сту-
дентов отметили высокий уровень сфор-
мированности собственной эмпатии. Они 
понимают настроение собеседника, могут 
войти в его положение и посмотреть на 

проблему его глазами и могут донести до 
него своё понимание и дать возможность 
подтвердить или опровергнуть его, но 32 % 
этому ещё должны научиться. 60 % прояв-
ляют теплоту и уважение к собеседнику, са-
мыми разнообразными способами активно 
поддерживают его, дают понять, что осоз-
нают и уважают его позицию, хотя не всегда 
однозначно соглашаются с ней. На искрен-
ность и правдивость во взаимоотношениях 
с другими, на то, что всегда остаются сами 
собой, без фальши и маскировки указали 
60 % респондентов. Большинство студен-
тов (54 %) считают, что у них ещё недо-
статочно сформировано умение конкретно 
выражать свои мысли во время разговора с 
другими людьми. Заметим также, что 62 % 
опрошенных студентов считают себя недо-
статочно инициативными. Как ни прискорб-
но, но 58,8 % совсем не доверяют людям. 
35,3 % – уровень очень низкого доверия. И 
только 5,9 % доверяют полностью. По ре-
зультатам исследования, 32 и 36 % от числа 
опрошенных студентов считают себя наде-
лёнными средним и, соответственно, высо-
ким уровнем развития непосредственности. 
Среди качеств, которые студенты считают 
важнейшими для налаживания эффектив-
ного взаимодействия, первое место отвели 
доброжелательности, эмпатии и открытости 
(соответственно: 30, 25 и 20 %).

Результаты диагностики позволили вы-
явить, что процесс субъектного взаимодей-
ствия обеспечивает включение студентов в 
процесс обучение за счёт управления вну-
тренним отношенческим пластом действий, 
яркостью проявления ценностного отноше-
ниям к сокурсникам, преподавателю, обра-
зовательной среде, вызывающей ценност-
ные эмоции студентов, духовные волнения, 
вырабатывающие их субъектную позицию. 

В процессе взаимодействия активизи-
руются процессы самообразования и об-
разования, самовоспитания и воспитания, 
учения и обучения, саморазвития и разви-
тия студентов. Приоритетными становятся 
процессы рефлексивной саморегуляции, 
диагностики и самодиагностики, которые 
обеспечивают самостимуляцию к соблюде-
нию ценностных эмоционально выражен-
ных отношений студентов – будущих педа-
гогов-воспитателей к профессионально-пе-
дагогическим приоритетам.

Анализ полученных данных по автор-
ским методикам В. В. Бойко показал: 17 % 
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опрошенных – эмоции обычно не мешают 
им общаться с сокурсниками и преподава-
телями; 28 % – имеют некоторые проблемы 
в повседневном общении; 35 % – эмоции 
несколько затрудняют взаимодействие с 
сокурсниками и преподавателями; 20 % – 
эмоции мешают устанавливать контакты с 
людьми, обычно они подвергаются дезорга-
низующим реакциям или состояниям. 

В определении присущей будущим пе-
дагогам-воспитателям стратегии психоло-
гической защиты в общении с партнёрами 
результаты опроса характеризовались по 
трём шкалам: а) миролюбие; б) избежать; 
в) агрессия. Миролюбие – это партнёрство 
и сотрудничество, умение идти на компро-
миссы, уступать и быть податливым, го-
товность жертвовать некоторыми своими 
интересами ради главного – сохранения 
достоинства. Психологическим основанием 
миролюбия является интеллект в совокуп-
ности с «хорошим» характером. Выясни-
лось, что для 37 % студентов миролюбие 
выступает ведущей стратегией психологи-
ческой защиты, а в 63 % проявляется лишь 
эпизодически наряду с другими стратеги-
ями. Заметим, низкий процент избегания 
(33 %) обусловлен повышенными запроса-
ми к нервной системе и свободы. А высокий 
уровень агрессии (78 %) свидетельствует о 
построении стратегии психологической за-
щиты на основе инстинкта. В то же время 
16 % студентов показали низкий уровень, 
58 % – средний и лишь 28 % – высокий уро-
вень коммуникативной толерантности.

Для изучения эмоциональной состав-
ляющей эмпатии мы воспользовались 
методикой А. Меграбиана и Н. Епштейна 
«Шкала эмоциональной отзывчивости». 
Результаты исследования показали, что 
низкий уровень развития эмоциональной 
составляющей эмпатии проявляют 27 % 
студентов. Подавляющее большинство 
испытуемых (53 %) продемонстрировали 
средний с тенденцией к высокому уровню 
развития эмоциональной составляющей 
эмпатии, тогда как 20 % – проявляют сред-
ний с тенденцией к низкому. Таким образом, 
будущие педагоги-воспитатели обнаружили 
средний уровень развития способности к 
эмоциональной отзывчивости, к точности 
распознавания негативно и нейтрально 
окрашенных эмоциональных состояний. 
Средний уровень выражен в способности 
будущего педагога-воспитателя как субъек-

та эмпатии эмоционально отзываться (со-
чувствовать) на соответствующие эмпато-
генные ситуации, что свидетельствует о его 
нравственности.

Кроме того, студенты различают поня-
тия «поступок» и «настоящий поступок». 
Последнее ассоциируется с такими лич-
ностными характеристиками, как духов-
ность, нравственность, творчество и т. д. 

В процессе исследования также были 
обнаружены факторы, негативно влияющие 
на формирование практико-ориентирован-
ной среды «поступков» в образовательном 
пространстве вуза. Среди них называли 
следующие: 1) снижение интереса препо-
давателей к воспитательным проблемам 
высшей школы (61 % предпочитают не 
вмешиваться, считая, что основы воспита-
ния закладываются в семье, и собственно 
семья несёт ответственность за воспитан-
ность личности; 23 % считают, что необхо-
димо вмешиваться ситуативно; 16 % твёр-
до убеждены, что педагогическая деятель-
ность заключается не только в обучении, но 
и в воспитании); 2) низкий уровень мораль-
но-психического развития самосознания бу-
дущих педагогов-воспитателей (завышен-
ная самооценка, заниженные требования к 
себе и одновременно завышенные требо-
вания к другим, неспособность контролиро-
вать события собственной жизни, неверие 
в собственные силы, зависимость от опре-
делённой ситуации, неспособность превра-
тить её в поступок).

Результаты исследования выявили так-
же широкий диапазон мотивов выбора про-
фессии, среди которых можно выделить не-
сколько групп: профессиональные (интерес 
к профессии педагога-воспитателя, любовь 
к детям, увлечение образовательным про-
цессом); предметные (интерес к профес-
сионально ориентированным предметам, 
организация образовательного процесса в 
ДОО); престижные (это престижно); утили-
тарно-прагматические (требуется высшее 
образование, рядом с родителями); соци-
альные (бесплатное обучение, всегда бу-
дут востребованы педагоги-воспитатели); 
подражание (родители работают в сфере 
дошкольного образования); инфантильные 
(настояли родители); отсутствие мотива-
ции (так случилось). Как свидетельствуют 
результаты, у студентов преобладают пред-
метные мотивы – нравится предмет вы-
бранной специальности. 
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Анализ ответов на вопросы анкеты 
свидетельствует о том, что хотя професси-
ональные мотивы называло значительное 
количество студентов, но как и предмет-
ные, они редко сочетаются у одних и тех же 
студентов. Более того, студенты с предмет-
ными мотивами выбора профессии в боль-
шинстве своём не собираются работать в 
дошкольной образовательной организации 
по окончании вуза (52 %). Исследование – 
осознание студентами того, каким должен 
быть современный педагог-воспитатель, – 
свидетельствует о том, что они наделяют 
его, прежде всего, личностными качества-
ми («эрудиция», «доброта», «требователь-
ность», «отзывчивость», «тактичность», «ин-
теллигентность», «воспитанность», «спра- 
ведливость», «внимательность» и др.). 
Следует отметить различную частоту на-
звания этих качеств: если «доброту» и 
«требовательность» назвали большинство 
студентов, то «тактичность» прозвучала 
лишь в одной анкете. Среди педагогических 
способностей студенты назвали лишь «ака-
демические», «коммуникативные», «орга-
низаторские» и «творческие». 

Анализ ответов также показал, что 
85 % студентов утверждают, что «моло-
дой» педагог-воспитатель отличается от 
своего «старшего» коллеги, 8 % – возрази-
ли на этот факт, а 7 % не смогли совсем 
ответить на этот вопрос. В целом большин-
ство ответов носит обобщённый и размы-
тый характер типа «более современные», 
«простые», «раньше воспитателя уважали, 
а теперь – нет» и т. д., что свидетельству-
ет о поверхностном осознании того, каким 
требованиям должен соответствовать пе-
дагог-воспитатель. Это подтверждается и 
анализом свойств и характеристик, кото-
рыми описали студенты один из критериев 
субъектной позиции – профессиональное 
позиционирование, через характеристику 
«идеального» педагога-воспитателя. Обоб-
щённый идеал наделён, прежде всего, та-
кими общеличностными качествами, как 
доброта, справедливость, мудрость, эруди-
рованность, доброжелательность, простота 
и доступность, требовательность, сдержан-
ность, принципиальность, гибкость, терпи-
мость, тактичность, воспитанность, любовь 
к детям, оптимизм, высокая квалификация, 
мастерство. Среди структурных компонен-
тов педагогических способностей назвали 
только коммуникативные, творческие и 

перцептивные способности. Терпимость, 
терпение и выдержка – это перечень важ-
нейших в будущей деятельности качеств, 
которые студенты начинают формировать 
в первую очередь. Результаты показали, 
что студенты считают работу педагога-вос-
питателя «интересной», «ответственной», 
«тяжёлой». Подавляющее большинство 
студентов хорошо понимают, что для того 
чтобы стать высоко квалифицированным 
педагогом-воспитателем, необходимо «лю- 
бить», «хорошо знать и уметь заинтере-
совать детей определённым видом дея-
тельности», «много работать над своим 
профессиональным самосовершенствова-
нием».

Заключение. Полученные результаты 
исследования свидетельствуют о социаль-
но-педагогической маргинальности студен-
тов (при высоком уровне коммуникабель-
ности чувствуют себя одинокими, объясняя 
это недостаточностью развлекательных 
мероприятий и равнодушным отношени-
ем преподавателей); высоком уровне ин-
фантильности (не считают нужным про-
являть инициативу в субъект-субъектных 
отношениях, поскольку не хватает отваги 
и доверия). Главными стратегиями психо-
логической защиты в субъект-субъектном 
взаимодействии являются миролюбие и 
толерантность; проявление субъектности 
в эмоциональной отзывчивости является 
свидетельством нравственности; снижен 
интерес преподавателей к воспитательным 
проблемам высшей школы (61 % – предпо-
читают не вмешиваться, считая, что осно-
вы воспитания закладываются в семье, и 
собственно семья несёт ответственность 
за воспитанность личности студента); пока-
зан низкий уровень осознания студентами 
мотивов учебно-профессиональной дея-
тельности (учатся не ради знаний, а ради 
оценок); выявлена утилитарно-прагмати-
ческая профессиональная направленность 
(нравится предмет, но работать в дошколь-
ной образовательной организации после 
окончания вузов не собираюсь); проявлено 
поверхностное осознание того, каким тре-
бованиям должен соответствовать педа-
гог-воспитатель (в основном называли лич-
ностные качества); показана высокая зави-
симость собственной самооценки от оценки 
другими людьми.

Считаем, что активизация работы пре-
подавателей в направлении осмысления 
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студентами себя как субъекта педагогиче-
ского взаимодействия в образовательном 
пространстве высшей школы и развития 
у них чувства уверенности в себе и успе-
ха будет способствовать формированию 
профессиональной субъектности как инте-
гративного личностного качества, которое 
позволит будущему педагогу-воспитателю 
активно-избирательно и инициативно-от-
ветственно осуществлять регуляцию про-
фессиональной деятельности, обеспечивая 
эффективное личностно-профессиональ-
ное саморазвитие. Это обусловлено тем, 
что профессия педагога-воспитателя име-
ет ярко выраженный субъект-субъектный 
характер и активизирует ценностное отно-
шение к субъективной реальности другого 
человека. Именно поэтому уникальность 

и неповторимость каждой ситуации педа-
гогического взаимодействия педагога-вос-
питателя требует от него высокого уровня 
саморегуляции и самостоятельности при 
принятии решений. При этом основным 
средством педагогической деятельности 
воспитателя дошкольной образовательной 
организации является его личность, что  и 
обусловливает необходимость непрерыв-
ных самоизменений.

Исследование только одной состав-
ляющей формирования субъектной пози-
ции будущего педагога-воспитателя (субъ-
ект-субъектное взаимодействие в обра-
зовательном пространстве вуза) не даёт 
полного видения картины. В следующих 
научных исследованиях предусматриваем 
комплексное изучение проблемы.
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Учебно-профессиональные задачи как средство оценки 
образовательных результатов будущих педагогов 

дошкольного образования
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

ориентируют образовательный процесс вуза на оценку образовательных результатов обу-
чающихся, выраженных в терминах компетенций, проявляющихся в умении будущего про-
фессионала самостоятельно решать постоянно возникающие новые, нестандартные про-
фессиональные задачи. Понимание компетенции в качестве образовательного результата 
актуализирует проблемы, связанные с поиском продуктивных методов и средств оценки, 
одним из которых могут выступать учебно-профессиональные задачи. В качестве мето-
дологической основы исследования выбран задачный подход, в котором учебная задача 
представлена основной составляющей педагогического процесса. В статье сделана попыт-
ка интерпретировать дефиницию «учебно-профессиональная задача» на основе современ-
ных исследований в педагогике и психологии; обосновать контрольно-оценочную функцию 
учебно-профессиональных задач. Представлена классификация учебно-профессиональ-
ных задач в соответствии с уровнями профессиональной компетентности Ю. В. Сорокопуд 
и моделью продуктивного обучения О. А. Козыревой. Автором предложены методические 
рекомендации к организации работы с учебно-профессиональными задачами при изучении 
дисциплины «Практикум по развитию математических представлений детей дошкольного 
возраста» на различных этапах обучения. В заключении обоснованы возможности практи-
ческого применения учебно-профессиональных задач в качестве средства оценки образо-
вательных результатов будущих педагогов дошкольного образования.

Ключевые слова: оценка образовательных результатов, дошкольное образование, за-
дача, профессиональная задача, компетенция, учебно-профессиональные задачи

Введение. Одним из приоритетных на-
правлений модернизации в области высше-
го образования, разработка которого выдви-
нута на государственный уровень, является 
проблема оценки качества образователь-
ных результатов обучаемых. Возникновение 
данной проблемы связано с изменениями, 
происходящими в системе высшего обра-
зования, которые обусловлены реализаци-
ей Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» и введением в 
вузах страны новых Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов выс-
шего образования (ФГОС ВО). В свою оче-
редь ФГОС ВО диктуют необходимость вне-
дрения компетентностного подхода, ориен-
тирующего образовательный процесс вуза 
на оценку образовательных результатов.

В контексте Болонского процесса обра-
зовательные результаты трактуются как «ис-
пользование совокупности знаний, умений, 
компетенций, а также личностных характе-

ристик для успешного роста выпускников 
высших учебных заведений в выбранной 
профессии и для расширения перспектив их 
трудоустройства, в чём заинтересованы как 
сами выпускники, так и общество, экономи-
ка в целом и работодатели, в частности»1. 
Опираясь на данную трактовку, мы вслед за 
учёными будем рассматривать оценку обра-
зовательных результатов студентов как це-
лостный процесс получения и интерпрета-
ции информации о компетенциях, знаниях, 
умениях, личностных характеристиках сту-
дентов на основе качественных форм, ме-
тодов и средств2. Субъектами такой оценки 

1 The official Bologna Seminar on Employability 
in context of the Bologna Process // Bled. Slovenia. – 
2004. – 21–23 Oct.

2 Каримова А. Д., Зверев В. О. Структура и со-
держание комплексной оценки образовательных ре-
зультатов студентов магистратуры [Электронный ре-
сурс] // Науковедение: интернет-журнал. – 2015. – Т. 7, 
№ 1. – Режим доступа: http://www.naukovedenie.ru/
PDF/27PVN115.pdf (дата обращения: 27.05.2018).
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выступают преподаватели, студенты и ра-
ботодатели. Данное положение обусловли-
вает поиск конкретных способов оценки об-
разовательных результатов, следовательно, 
за вузами остаётся право создания на ос-
нове ФГОС ВО комплекса оценочных мето-
дов и средств. Одним из основных средств 
оценки образовательных результатов, опи-
санных в педагогической литературе, яв-
ляется решение профессиональных задач, 
которое требует пересмотра в соответствии 
с новыми тенденциями в оценке образова-
тельных результатов студентов.

Методология и методы исследо-
вания. В качестве необходимого условия 
оценки образовательных результатов в об-
ласти педагогического образования нами 
рассматривается технология задачного 
подхода. Задачный подход в педагогике ак-
тивно разрабатывается Б. Е. Бершадским, 
Б. Блумом, Д. Толлингеровой, В. В. Гузее-
вым и др. По мнению авторов, реализация 
этого подхода в образовании способствует 
интенсивному развитию интеллектуальной 
сферы сознания обучающихся. 

Предпосылками задачного подхода 
служат прочно утвердившиеся в отече-

ственной психологии положения о един-
стве сознания и деятельности. Ключевой 
в рамках данного подхода является ка-
тегория учебной задачи, которая рассма-
тривается как основная составляющая пе-
дагогического процесса. Учебная задача 
характеризуется такими признаками, как 
проблемность и необходимость совершать 
определенные действия. Рассматривает-
ся как система в единстве мотивационно- 
целевого, содержательного, процессуаль-
ного, технологического, рефлексивно оце-
ночного компонентов.

Основными методом исследования 
стал анализ отечественной и зарубежной 
методической, педагогической и психологи-
ческой литературы по проблеме исследова-
ния, нормативных документов, стандартов.

Результаты исследования и их об-
суждение. В настоящее время не суще-
ствует единого взгляда на такую дефини-
цию, связанную с задачным подходом, как 
«задача». В педагогике и психологии суще-
ствует несколько подходов к определению 
термина «задача». Нами была сделана 
попытка объединения данных дефиниций 
(рис. 1).

Рис. 1. Термин «задача» в педагогике и психологии
Fig. 1. The term “task” in pedagogy and psychology

это система, состоящая 
из компонентов: предмет задачи 
в исходном состоянии, модель 

требуемого состояния, предмета, 
задачи (Г. А. Балл)

цель, данная в определённых 
условиях (А. Н. Леонтьев, 

В. И. Загвязинский, Р. Атаханов)
Задача

результат осознанной 
субъектом цели деятельности, 

условия и проблемы задачи 
(Л. Ф. Спирин, М. Л. Фрумкин)

особая система, требующая 
от субъекта самостоятельного 
поиска решений (Г. С. Костюк, 

А. Ньюэль)

цель, требующая 
эффективных способов 

её достижения 
(О. К. Тихомиров) 

Во всех определениях в явной и неяв-
ной форме присутствуют понятия «пробле-
ма» и «действие», последнее, по словам 
С. Л. Рубинштейна, «выступает как реше-
ние задачи, исходит из определённых моти-

вов и направлено на определённую цель»1. 
В области педагогического образования 
выделяют педагогические задачи, которые 

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – 
СПб.: Питер, 2000. – 712 с.
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в свою очередь делятся на учебно-позна-
вательные, учебно-педагогические, учебно- 
профессиональные, профессиональные.

Профессиональные задачи, к реше-
нию которых должен быть готов выпускник, 
описаны в п. 4 ФГОС ВО1, поскольку они 
возникают в условиях конкретной профес-
сиональной деятельности2 и соответствуют 
образовательным результатам (компетен-
циям), представленным в п. 5 ФГОС ВО3.  
Анализ формулировок профессиональных 
задач выявил, что их решение в условиях 
образовательного процесса вуза не всегда 
возможно, поэтому целесообразно к каждой 
профессиональной задаче разработать со-
ответствующие ей учебно-профессиональ-
ные задачи, решение которых возможно 
продемонстрировать [13, с. 101]. Именно 
они, по нашему мнению, становятся веду-
щим средством оценки образовательных 
результатов обучающихся.

Вопросами обучения решению профес-
сиональных задач занимались Г. А. Балл, 
Р. У. Богданова, Д. Ф. Спирин, О. К. Тихоми-
ров, Г. В. Суходольский и др. Данные ав-
торы рассматривают постановку и решение 
профессиональных задач в педагогических 
ситуациях как структурную составляющую 
педагогической деятельности. В. А. Козы-
рев, Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына про-
фессиональную задачу рассматривают как 
единицу содержания подготовки будущего 
педагога [10, с. 302]. В русле нашего иссле-
дования мы опираемся на данное опреде-
ление и конкретизируем его применитель-
но к учебно-профессиональным задачам 
(УПЗ), которые можно рассматривать как 
профессиональные задачи учебного харак-
тера, в процессе решения которых приме-
няются полученные знания, формируются 
профессиональные умения и навыки [2; 8], 
компетенции и личностные качества сту-
дента. На наш взгляд, учебно-профессио-
нальные задачи должны быть ориентирова-
ны на оценку образовательных результатов 
будущих педагогов дошкольного образова-
ния в процессе изучения дисциплин про-
фессионального цикла.

1 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт по направлениям подготовки бакалав-
риата 44.03.01 Педагогическое образование: утв. Пра-
вительством РФ 14.12.2015 г. № 14-26 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
fgosvob/440301. pdf (дата обращения: 27.05.2018).

2 Суходольский Г. В. Основы психологической те-
ории деятельности. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 168 с.

3 Там же.

Рассмотрим примерную структуру  
учебно-профессиональной задачи: обоб-
щённая формулировка задачи; ключевое 
задание; контекст решения задачи; зада-
ния, которые приведут к решению; критерии 
оценки [10, с. 302]. 

В обобщённой формулировке пред-
ставлена информация, которая позволяет 
актуализировать уже имеющиеся знания, 
вводит в профессиональную ситуацию. 
Материал, представленный в обобщённой 
формулировке, мотивирует студента на ре-
шение учебно-профессиональной задачи.

В ключевом задании сформулирована 
цель и чаще всего обозначен «продукт» (ма-
териал практический или теоретический, 
который можно будет использовать в буду-
щей профессиональной деятельности).

В учебно-профессиональной задаче, 
как правило, предложено несколько контек-
стов решения задачи, из которых студент 
выбирает соответствующий собственному 
уровню обученности или наиболее инте-
ресный для себя. В контексте обозначена 
роль, которая позволяет обучающемуся 
осознать, на кого будет направлено дей-
ствие, кому будет адресован «продукт».

Задания, которые приведут к решению, 
содержат алгоритм деятельности по реше-
нию учебно-профессиональной задачи и 
подготовке «продукта». Каждый шаг данно-
го алгоритма связан с критериями оценки.

Критерии оценки позволят оценить 
«продукты» одногруппников, провести са-
мооценку собственной работы и заполнить 
индивидуальный оценочный лист.

О. В. Соболева выделяет общие дидак-
тические функции (обучающую, развиваю-
щую, управляющую и воспитывающую) и 
специфические (мотивационную, информа-
ционную, коммуникативную, конструктивную, 
рефлексивную и контрольно-оценочную) 
учебно-профессиональных задач [12, с. 74]. 

Обучающая функция реализуется при 
условии использования различных видов 
учебно-профессиональных задач, которые 
стимулируют интерес и активную целена-
правленную познавательную деятельность 
студентов. Развитие навыков мыслитель-
ной деятельности обеспечивается за счёт 
представленных в содержании учебно-про-
фессиональной задачи новых для студента 
интегрированных знаний. 

Развивающая функция УПЗ заключает-
ся в формировании в процессе их решения 
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новых понятий и категориального аппарата, 
следствием чего является развитие логи-
ческого мышления, памяти, творческой ак-
тивности, самостоятельности в принятии 
решений [Там же]. 

Управляющая функция реализуется 
при условии обеспечения перспективы раз-
вития знаний, умений и компетенций сту-
дентов, использования различных видов 
учебно-профессиональных задач [5]. 

Воспитывающая функция учебно-про-
фессиональных задач реализуется в про-
цессе развития нравственных и эстетиче-
ских представлений, мировоззрения лично-
сти, потребности следовать нормам пове-
дения в обществе1.

Отметим мотивационную функцию 
учебно-профессиональных задач. Решение 
учебно-профессиональных задач – мотиви-
рованный процесс, предполагающий опре-
делённую психологическую готовность. 
Цель и результат решения учебно-профес-
сиональных задач состоят в изменении са-
мого субъекта, а не предметов, с которыми 
производится действие, поэтому происхо-
дит движение вперёд в развитии обучаю-
щегося [3, с. 54].

Информационная функция учебно-про-
фессиональных задач позволяет им вы-
ступать в качестве источника информации 
[12, с. 74]. В соответствии со структурой 
учебно-профессиональные задачи содер-
жат три типа информации: репродуктивное 
содержание, информацию для актуализа-
ции новых знаний, информацию для ис-
пользования в будущей профессиональной 
практике, поэтому в процессе их решения 
необходимо обращаться к различным ин-
формационным источникам: государствен-
ным документам; Концепции образова-
ния, определяющей содержание, методы, 
средства педагогической работы; научной, 
учебной, нравственной, производственной 
литературе; информации из области фи-
лософии, психологии, педагогики, социо-
логии, этики, физиологии; информации об 
организации тех или иных видов деятельно-
сти; информации о современном состоянии 
педагогической системы.

Коммуникативная функция учебно-про-
фессиональных задач обеспечивается за 
счёт наличия в структуре различных контек-
стов (на выбор), позволяющих студентам 

1 Педагогика: учеб. пособие / под общ. ред. 
В. Г. Рындак. – М.: Высш. шк., 2006. – 630 с.

почувствовать себя в различных ситуациях 
общения с детьми, их родителями, колле-
гами. Имитация этих ситуаций на занятиях 
обеспечивает возможность научиться вы-
страивать педагогически целесообразные 
взаимоотношения с участниками образова-
тельного процесса. 

Конструктивная функция учебно-про-
фессиональных задач реализуется в про-
цессе проигрывания возможных способов 
решения разными обучающимися и колле-
гиальным принятием окончательного реше-
ния в процессе дискуссии.

Рефлексивная функция учебно-про-
фессиональных задач реализуется в про-
цессе включения обучающихся в активный 
диалог с участниками образовательного 
процесса, что способствует активному ос-
мыслению или переосмыслению получен-
ных знаний и способов решения задач, 
формирует эффективные стратегии реше-
ния различных типов задач и приёмы пред-
ставления результатов их решения2.

Контрольно-оценочная функция учеб-
но-профессиональных задач реализуется 
за счёт ориентации на индивидуально-лич-
ностные особенности обучающихся; ин-
формированности обучающихся о критери-
ях оценки их деятельности; предоставле-
ния обучающимся возможности альтерна-
тивного выбора контекстов решения УПЗ; 
участия в процессе всех субъектов образо-
вательного процесса: преподавателей, сту-
дентов, работодателей; использования УПЗ 
на всех этапах обучения в вузе.

Мы видим, что функции учебно-про-
фессиональных задач позволяют прово-
дить оценку знаний, умений, компетенций 
и личностных качеств обучающихся, т. е. 
образовательных результатов в целом. Ре-
ализация данных функций обеспечивает-
ся структурой учебно-профессиональных 
задач и использованием различных ви- 
дов УПЗ.

В настоящее время нет чётко обозна-
ченной классификации учебно-профессио-
нальных задач. Учебно-профессиональные 
задачи классифицируются по сторонам 
профессиональной деятельности будуще-
го педагога: предметной и процессуальной 
[1, с. 81]; по профессиональным компетен-

2 Машбиц Е. И. Психологические основы управле-
ния учебной деятельностью: метод. пособие. – Киев: 
Вища шк., 1987. – 223 с.
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циям [9]; по содержанию, способу задания 
условий, способу решения, степени само-
стоятельности [12] и др.

Учитывая уровни сформированности  
профессиональной компетентности (Ю. В. Со- 
рокопуд) (репродуктивный, адаптивный, 
креативный, эвристический) и опираясь на 
модель О. А. Козыревой (переход от ре-
продуктивного к продуктивному обучению), 
мы определили виды задач, которые мож-
но использовать при изучении дисциплины 
«Практикум по развитию математических 
представлений детей дошкольного возрас-
та» (рис. 2): 

– информационно-методологические 
УПЗ предполагают анализ, обобщение, 
оценивание информационных ресурсов 
научного, нормативно-правового, инструк-
тивно-методического характера, рабочих 
документов на основе использования зна-
комых алгоритмов работы. «Продуктами» 
решения задач этого вида могут быть эссе, 
рефераты, научные доклады, презентации, 
которые в дальнейшем, в профессиональ-
ной деятельности могут служить основой 
для подготовки статей, материалов к семи-
нарам и т. д.;

– продуктивные УПЗ предполагают со-
поставление имеющейся информации с но-
вой, что позволяет создавать новые связи 
среди элементов системы знания, находить 
и решать проблемы, т. е. включать обуча-

ющихся в поисковую и профессиональ-
ную деятельность. Решение данных задач 
строится на базе прочных основ знаний [12, 
с. 74] и предполагает получение в резуль-
тате их решения конкретного «продукта», 
который можно будет впоследствии исполь-
зовать в своей квазипрофессиональной 
деятельности (конспект занятия, мультиме-
диапрезентация, медиатекст, сборник мето-
дических материалов и др.);

– творческие УПЗ. Решение задач та-
кого типа требует творческой инициативы, 
самостоятельности в принимаемых реше-
ниях, они способствуют знакомству с ме-
тодикой выполнения опытно-эксперимен-
тальных исследований, приобретению опы-
та использования теоретических знаний на 
практике [2, с. 29]. В качестве «продукта» в 
творческих УПЗ могут выступать самостоя-
тельно подготовленные проекты, конспекты 
занятий и образовательных ситуаций, мате-
матические сказки и т. д.;

– открытые УПЗ. Такие задачи не име-
ют однозначного решения, не привязаны к 
известным правилам и алгоритмам. Дан-
ные учебно-профессиональные задачи тре-
буют высокого уровня самостоятельности и 
никогда не предполагают единого для всех 
ответа. Такие УПЗ позволяют после их ре-
шения, на практических занятиях организо-
вывать круглые столы, дискуссионные пло-
щадки, интерактивные игры и т. д.

Рис. 2. Виды учебно-профессиональных задач
Fig. 2. Types of educational and professional tasks

Виды
профессиональной 

деятельности

Профессиональные 
задачи

Учебно-
профессиональные 

задачи

Информационно-методологические

Продуктивные

Творческие

Открытые

В предложенной классификации при-
сутствует условность, так как в каждом вы-
деленном виде содержатся признаки дру-
гих видов учебно-профессиональных за-

дач, принадлежность к тому или иному виду 
определяется доминирующей тенденцией.

Обучение решению учебно-профессио-
нальных задач, по мнению О. С. Гусловой, 
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осуществляется по следующим этапам: ре-
шение типовых задач, предложенных пре-
подавателем в условиях квазипрофесси-
ональной деятельности; конструирование 
УПЗ на основе проведённых исследований 
и их решение; решение учебно-профессио-
нальных задач на практике и выявление но-
вых задач для конструирования и решения; 
решение типовых учебно-профессиональ-
ных задач на государственном экзамене [6].
При изучении дисциплины «Практикум по 

развитию математических представлений 
детей дошкольного возраста» на первом 
этапе студенты знакомятся с содержанием 
педагогической деятельности, её задачами, 
требованиями, предъявляемыми к лично-
сти будущего педагога дошкольного обра-
зования, профессиональными качествами. 
У студентов формируются представления 
о видах учебно-профессиональных задач 
и их структуре1, алгоритме решения учеб-
но-профессиональных задач2 (рис. 3). 

Рис. 3. Алгоритм процесса решения учебно-профессиональных задач
Fig. 3. The algorithm for solving educational and professional tasks12

1 Булдашева О. В. Обучение студентов педвуза компетентному решению профессиональных задач [Элек-
тронный ресурс] // Науковедение: интернет-журнал. – 2014. – Нояб.–дек. – Вып. 6. – Режим доступа: http://www.
naukovedenie.ru/PDF/136PVN614.pdf (дата обращения: 28.05.2018).

2 Лысикова Т. С. Практикум по развитию математических представлений детей дошкольного возраста: учеб. 
пособие. –  Чита: ЗабГУ, 2016. – 121 с.
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В процессе решения различных видов 
УПЗ на занятиях совместными усилиями 
педагога и студентов планируется органи-
зация (имитация) различных педагогиче-
ских ситуаций, которые могут возникать в 
профессиональной деятельности воспита-
теля, помощника воспитателя, методиста, 
педагога изостудии, инструктора по фи-
зическому воспитанию. Имитационные и 
игровые ситуации, по мнению А. А. Вербиц-
кого, обеспечивают естественный перевод 
будущего педагога в профессиональную 
среду, так как позволяют воссоздать струк-
туру и функциональные звенья будущей 
профессиональной деятельности [4]. В 
структуре УПЗ нами разработаны ситуа-
ции, касающиеся общих проблем образо-
вания, воспитания, становления, развития 
личности дошкольника; связанные с диа-
гностикой, планированием, проектировани-
ем, моделированием, оцениванием и т. д.; 
организацией контроля, оценки действий 
детей; обеспечением помощи и поддержки 
детей; с профилактикой, экспертизой и т. д. 
[11]. Такие ситуации возникают в период 
педагогической практики и в последующей 
профессиональной деятельности. В рамках 
таких ситуаций планируется защита «про-
дуктов» учебно-профессиональных задач. 
Оценивается защита по критериям, указан-
ным в учебно-профессиональных задачах. 

Важными умениями, которыми должен 
обладать каждый педагог дошкольного об-
разования, является самооценка собствен-
ных действий, контроль и коррекция имею-
щихся недостатков. Для того чтобы студен-
ты представляли объём изучаемого мате-
риала и планировали свой образователь-
ный маршрут, мы разработали оценочный 
лист, заполняя который, обучающиеся смо-
гут самостоятельно отслеживать свои успе-
хи, корректировать свою успеваемость по 
дисциплине в соответствии со следующи-
ми критериями: выступление на семинаре; 
наличие мультимедиапрезентации; участие 
в дискуссии, рефлексии; оригинальность 
решения; использование дополнительного 
литературного материала1.

На втором этапе преподаватель ориен-
тирует студентов на выявление професси-
ональных проблем в области дошкольного 
образования. Совместно разрабатываются 

1 Лысикова Т. С. Практикум по развитию матема-
тических представлений детей дошкольного возраста: 
учеб. пособие.  – Чита: ЗабГУ, 2016. – 121 с.

и проводятся микроисследования, констру-
ируются и решаются по их результатам 
учебно-профессиональные задачи. На этом 
этапе используются различные формы ис-
следовательской работы, обсуждение ре-
зультатов исследований, презентация скон-
струированных задач и их решений. Препо-
даватель выступает в качестве тьютора и 
модератора [6, с. 226].

На третьем этапе студенты в период 
педагогической практики активно применя-
ют полученные в процессе решения учеб-
но-профессиональных задач «продукты», 
выявляют их недостатки и достоинства, 
оценивают актуальность их использова-
ния в профессиональной деятельности. 
Проводится самостоятельное выявление 
и анализ проблем в процессе профессио-
нальной деятельности, результаты данных 
микроисследований обсуждаются на кон-
ференции по результатам педагогической 
практики. В период практики преподаватель 
осуществляет интернет-поддержку обучаю-
щихся, посещает занятия и мероприятия, 
организуемые студентами. Для органи-
зации обратной связи с работодателями 
нами разработана карта оценки образова-
тельных результатов будущих педагогов до-
школьного образования при прохождении 
педагогической практики, которая позволя-
ет преподавателю соотнести собственную 
оценку образовательных результатов обу-
чающихся с оценкой в области применения 
компетенций.

На четвёртом этапе преподаватель 
участвует в выявлении профессиональ-
ных компетенций студентов при решении 
типовых УПЗ на государственной итоговой 
аттестации. Кафедра организует взаимо-
действие студентов с работодателями в 
различных формах: учебно-практические 
конференции, предзащита выпускной ква-
лификационной работы на базе образова-
тельных организаций и др.

Е. И. Зариповой, Е. В. Чухиной пред- 
ложены критерии, предъявляемые к ре-
шению учебно-профессиональных задач, 
позволяющие контролировать и оценивать 
достижения студентов: чёткая формулиров-
ка задачи (осознание её смысла); теорети-
ческое обоснование решения или предъяв-
ляемого «продукта»; широкий охват источ-
ников информации; предъявление способа 
решения; логика решения (соблюдение 
последовательности шагов, способствую-
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щих решению); полноценная презентация 
«продукта» решения [7, с. 119]. Указанные 
критерии позволяют оценить операции, ко-
торые необходимы для умения решать про-
фессиональные задачи (знание, понима-
ние, применение, анализ, синтез, оценка).

Смысл контрольно-оценочной функции 
УПЗ, на наш взгляд, состоит не только в 
обеспечении возможности оценки со сторо-
ны преподавателя, работодателей и других 
участников образовательного процесса, но, 
в первую очередь, в стимулировании актив-
ности обучающихся, создании условий для 
развития адекватной самооценки, которая 
проявляется в:

– оценке проделанной работы по выде-
ленным критериям решения учебно-профес-
сиональной задачи, соотнесении получен-
ных результатов с заданными образцами;

– оценивании себя как личности и про-
фессионала, осознании собственных до-
стижений и затруднения в решении учеб-
но-профессиональных задач и поиске пу-
тей их устранения;

– оценке собственной компетентности 
во взаимодействии с другими субъектами 
образовательного процесса на базе обра-
зовательной организации [6, с. 227]. 

Заключение. Применение учебно-про-
фессиональных задач, на наш взгляд, по-
зволяет приблизить процесс обучения к 
реальной действительности, усиливает 
эмоциональную составляющую обучения, 
существенно активизирует самостоятель-

ную деятельность студентов, способствует 
развитию творческих способностей как ве-
дущих качеств личности, ориентирует бу-
дущих педагогов дошкольного образования 
на решение конкретной профессиональной 
задачи, развивает навыки критического 
мышления, позволяет педагогу проводить 
оценку образовательных результатов. 

По нашему мнению, практическое при-
менение учебно-профессиональных задач 
в качестве средства оценки образователь-
ных результатов будет эффективным, если:

– содержание учебно-профессиональ-
ной задачи представлено как модельная 
профессионально-педагогическая ситуа-
ция в научно-практическом контексте до-
школьного образования;

– технология решения учебно-профес-
сиональной задачи предполагает многова-
риантное проектирование будущим педа-
гогом дошкольного образования профес-
сионально-педагогических решений и их 
презентацию;

– презентация решения учебно-про-
фессиональной задачи будущим педагогом 
дошкольного образования организована 
как личностно-профессиональная рефлек-
сия профессионально-педагогической си-
туации;

– критерии оценки «квазипрофессио-
нальной» деятельности будущего педагога 
дошкольного образования охватывают ком-
плекс требуемых компетенций в сфере про-
фессиональной деятельности.
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Federal state educational standards of higher education guide the educational process in the 
University for assessment of educational outcomes expressed in terms of competences, which are 
manifested in the ability of the future teacher of preschool education to solve constantly emerging 
innovative professional tasks. This understanding of competence as an educational result updates 
problems associated with finding productive assessment tools, one of which can serve education-
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and O. A. Kozyreva’s model of productive training. The author introduces the methodological re-
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Рефлексия в дошкольном возрасте: вопросы теории
В статье рассмотрены вопросы формирования рефлексии в дошкольном возрасте.

Проведён анализ философских и психолого-педагогических позиций по трактовке поня-
тий «рефлексия», «рефлексивность». Отмечено, что ядром личностного развития и само-
развития выступает рефлексия, необходимая человеку для успешного понимания себя и 
окружающего мира. Рефлексия как важнейшее психологическое новообразование харак-
теризует личность младшего школьника. Однако способность к самопознанию уникальна 
и начинает развиваться очень рано. В статье определены уровни развития рефлексии на 
примере детей дошкольного возраста: операциональный, предметный, личностный. Важно 
рассмотреть вопросы формирования рефлексии в период дошкольного детства в контек-
сте проблем, актуальных  для современной системы дошкольного образования. Развитие 
предпосылок рефлексии в дошкольном возрасте предполагает пересмотр целевых устано-
вок, среди них изменение характера взаимодействия ребёнка и педагога, использование 
качественно иных  методов и технологий общения с детьми. Особое место в дошкольной 
практике занимают рефлексивные методы (самооценивание, интроспекция, самоотчёт и 
др.). Названные методы стимулируют личностное саморазвитие воспитанника и  относят-
ся к личностно ориентированным. В заключении сделан вывод, что современная система 
дошкольного образования должна решать вопросы, связанные с дальнейшей разработкой 
методологии и методов рефлексивного развития ребёнка в детском учреждении.

Ключевые слова: рефлексия, дошкольное образование, дети дошкольного возраста, 
личностное развитие, методы личностного развития, рефлексивные методы

Введение. Жизнь ребёнка в дош- 
кольном возрасте характеризуется раз-
ной степенью выраженности личностных 
качеств и особенностей. Исследования 
Ш. А. Амонашвили, Л. И. Божович, В. В. Да-
выдова, Л. Я. Коломинского, Е. Е. Кравцо-
вой, А. А. Люблинской, Н. А. Менчинской, 

В. С. Мухиной, Е. О. Смирновой, Е. Е. Са-
поговой, Е. В. Субботского, Д. Б. Эльконина 
и других убедительно показывают широкий 
спектр возможностей дошкольников в пси-
хическом плане. И особенно ценно то, что 
в этот период детства начинают формиро-
ваться новообразования, которые в буду-
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щем становятся ядром личностного раз-
вития и саморазвития. Среди важнейших 
качеств особое место занимает рефлексия. 

Современное дошкольное образова-
ние считает ребёнка  субъектом образова-
тельного процесса, тем не менее, субъек-
тивные характеристики внутреннего мира 
воспитанников, среди которых и рефлек-
сивные способности, часто остаются нево-
стребованными.

По мнению В. В. Давыдова, В. И. Сло-
бодчикова, Г. А. Цукерман и других учёных, 
рефлексия обычно характеризует личность 
младшего школьника. Однако невозможно 
отрицать, что способность к самопознанию 
уникальна и начинает развиваться очень 
рано. Представляется важным рассмотреть 
вопросы формирования рефлексии в пери-
од дошкольного детства в контексте про-
блем, актуальных  для системы дошколь-
ного образования. Проблему развития реф-
лексии в дошкольном возрасте примени-
тельно к педагогической практике детского 
учреждения можно конкретизировать сле-
дующим образом: в чём заключается ме-
ханизм формирования рефлексивных спо-
собностей, каковы условия и оптимальные 
методы для развития этой психологической 
реальности на этапе дошкольного детства.

Обзор литературы. И. Кант, опреде-
ляя рефлексию как универсальную катего-
рию, видел её возможности в  организации 
собственных знаний.  Он подчёркивал об-
ращённость рефлексии  к другим способно-
стям человека, отмечал связь с познанием: 
мышление невозможно без рефлексии, а 
рефлексия невозможна без мышления. По-
этому культивирование разных типов реф-
лексий способствует интеллектуальному и 
личностному развитию индивида [7].

С позиций отечественного философа 
М. К. Мамардашвили, рефлексия – это не 
только самоанализ, но и возможность мо-
рального и духовного развития, глубинное 
самопостижение своих психических особен-
ностей [8]. Духовную составляющую реф-
лексии отмечает и философ Э. В. Ильенков 
[5]. Он уточняет, что  способность к рефлек-
сии означает «возможность становиться вне 
себя», то есть выходить за пределы самого 
себя, актуализируя свою духовную сущность. 

С помощью рефлексии человек спосо-
бен к  пониманию себя, другого человека 
и всего происходящего в мире. В рефлек-
сии ценно то, что мы понимаем и осознаём 

действительность. Э. Фромм при изучении 
психических возможностей человека, в 
первую очередь, указывал на способность 
осознавать себя, понимать свою экзистен-
циональность. Именно это  отличает одно-
го субъекта от другого и в целом выступает 
условием нормальной и осознанной жизни 
каждого [13]. 

Таким образом, рефлексия стимули-
рует духовно-аналитическую деятельность 
человека самоисследовать, самопроек-
тировать собственные изменения. В фи-
лософской и психологической литературе 
уделено значительное внимание этому 
психологическому феномену, что даёт воз-
можность рассматривать его в качестве 
предмета исследования для современной 
педагогики, в частности, в вопросах само-
организации и саморегуляции личности на 
ранних этапах развития, открытости новому 
содержанию образования и опыту совмест-
ной деятельности.

Жизнь современного ребёнка стреми-
тельно меняется, что соответствует духу 
времени, технологичности информацион-
ного общества. Для дошкольников при-
влекательными становятся виртуальное 
пространство, мир электронных игрушек и 
компьютерных игр, приёмы рационализа-
ции и алгоритмизации деятельности. Это, 
несомненно, сказывается на умственных 
возможностях воспитанников, мотивации 
достижения и пр. Кроме того, существенно 
меняются те отношения, которые склады-
ваются у ребёнка с предметным и социаль-
ным миром. Успех дальнейшего личностно-
го продвижения напрямую зависит от того, 
насколько сформированы были у ребёнка в 
детстве навыки всестороннего и глубокого 
понимания себя и другого человека. 

Только рефлексирующий субъект соз-
даёт осмысленный мир, размышляет, на-
ходит объяснения происходящему. Стиму-
лирует развитие рефлексии ситуация взаи-
модействия со значимыми Другими. На до-
школьное образование возложена задача 
по формированию развивающей среды, ин-
тересной и полезной современным малы-
шам, спроектированной на основе детской 
субкультуры.

Характеру предметно-развивающей 
среды в детских учреждениях посвящены 
работы С. Л. Новоселовой, Д. В. Мендже-
рицкой, Н. Я. Михайленко и др. Традиционно 
в предметно-развивающую среду включа-



103

Научный обзор

ли предметы и объекты, необходимые для 
игровой деятельности детей. Однако совре-
менный подход к организации образователь-
ного пространства указывает на значимость 
стиля общения, сформированность пар-
тнёрских отношений педагога с ребёнком. 
Полноценность развивающей дошкольной 
среды определяется ценностным и смысло-
вым характером взаимоотношений.

Дети узнают о своих возможностях, 
о себе и преобразованиях  в предметном 
мире благодаря рефлексии. Сформиро-
вать субъектность помогает ориентация на 
определённые условия работы, мотивация 
достижения, уровень успешности, опыт со-
трудничества и взаимодействия в коллекти-
ве и прочее. Под «субъектностью» понима-
ют личное, индивидуальное, неповторимое,  
сформированное в результате широкой 
жизненной практики и специального педа-
гогического взаимодействия. Вырастить та-
кую личность, детскую Я-самость – главная 
задача педагога. 

Разные специалисты в области детско-
го развития констатируют у определённой 
части современных детей низкий уровень 
когнитивных способностей, отмечают низ-
кую читательскую компетенность, отсут-
ствие мотивации  в получении дополни-
тельной информации, неглубокий анализ 
при её восприятии, неумение анализиро-
вать, неспособность концентрировать вни-
мание и  самостоятельно осмыслить новые 
знания, интерес к развлекательным заняти-
ям в ущерб учебным и интеллектуальным 
нагрузкам (Д. И. Фельдштейн, А. Г. Гого-
беридзе, В. Т. Кудрявцев, Л. В. Трубайчук, 
О. В. Чиндилова и др.).

Результаты исследования и их об-
суждение. Мы полагаем, что названные 
проблемы напрямую зависят от уровня раз-
вития рефлексии, которая характеризуется 
несколькими уровнями: операциональным, 
предметным, личностным. Человек овла-
девает рефлексией не сразу, этот процесс 
многослойного наращивания. Начинается с 
того, что в детстве в ходе активного взаи-
модействия с миром, в первую очередь, с 
социальным, ребёнок осваивает операцио-
нальные навыки (умение понимать, ориен-
тироваться на условия, воспринимать цель 
и задачи). Такой рефлексивный уровень 
акцентирует действие в ходе осмысленной 
деятельности и развивает познание и волю 
самого ребёнка.

На следующем,  предметном уров-
не, субъект непосредственно выясняет 
сущность предмета, по каким законам он 
функционирует и развивается. Овладение 
способами и методами познания характе-
ризует ребёнка на более высоком уровне 
развития.  Достижение названной позиции 
помогает сделать свои знания орудием по 
приобретению новых знаний, упражняет 
волю в направлении выполнения деятель-
ности, актуализирует роль внутренних ме-
ханизмов осуществления деятельности.

Таким образом, ребёнок и его сознание 
развиваются через послойное прохожде-
ние рефлексивных уровней. Согласно ис-
следованиям по детской психологии, дети 
до определённого возраста не понимают 
правильно сложные теоретические вопро-
сы (пока не сформированы нижние смыс-
лообразующие уровни) (Л. С. Выготский). 
О характере этих проблем  находим ин-
формацию у представителей генетической 
психологии, основателем которой является 
Ж. Пиаже: ребёнок овладевает категория-
ми не просто в какой-то последовательно-
сти, а так, что последующая серия базиру-
ется на предыдущей. В данном контексте 
важным для нас является  то, что ребёнок, 
прежде всего, рефлексирует внешние дей-
ствия, потом – познавательные процессы и, 
в конечном счёте, личностные черты. «Кри-
зис 7 лет», как отмечал Л. С. Выготский, за-
нимает в ситуации рефлексивного развития  
особое место, так как  ребёнок утрачивает 
ту непосредственность, которая характери-
зовала его на протяжении ряда лет, возрас-
тает значение произвольных форм пове-
дения и деятельности, формируется новая 
социальная позиция, знаменующая новый 
этап в отношениях с окружающими.

Педагоги сталкиваются с ситуацией, 
когда ребёнок не хочет развиваться, у него 
не сформирована такая потребность, не 
испытывает желание познавать новое. При-
выкая к необходимости следовать за ин-
струкцией взрослых, стереотипно воспро-
изводить услышанное, дети считают своё 
дальнейшее продвижение неотделимым от 
деятельности педагога. 

Поэтому уже на этапе дошкольного 
детства следует пересмотреть характер  
образовательных задач в аспекте разви-
тия рефлексивных способностей. Прио-
ритетными, по-нашему мнению, являются 
развитие умений извлекать информацию 
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и рефлексии по отношению к ней. В этом 
случае меняется характер взаимодействия 
ребёнка и педагога, актуализируется его со-
держательный, воспитывающий и развива-
ющий потенциал. 

Выводы. Функции дошкольного об-
разования за последние годы существен-
но расширились и изменились благодаря 
федеральным документам разного уров-
ня.  Политика стандартизации затронула 
дошкольную ступень, согласно принято-
му ФГОС (Приказ Минобрнауки России 
от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образова-
ния»), учреждения дошкольного образова-
ния разрабатывают собственные основные 
общеобразовательные программы, направ-
ленные на достижение каждым ребёнком 
оптимальных для своего возраста резуль-
татов. Государственный заказ к процессу 
воспитания и образования детей позволя-
ет существенно скорректировать работу 
ДОУ,  пересмотреть подходы к организации 
образовательной деятельности, перейти 
от предметно ориентированных методов к 
личностно ориентированным, в центре ко-
торых находится личность ребёнка. 

Это обстоятельство имеет принци-
пиальное значение для современной до-
школьной практики. Важно, что происходит 
признание в дошкольном возрасте прио-
ритетов развития, суверенность душевной 
жизни ребёнка.  Изменение роли воспитате-
лей, родителей, детского сада в реализации 
потребностей ребёнка изменяет основной 
результат образования – индивидуальный 
прогресс в основных сферах личностного 
развития: эмоционально-ценностное отно-
шение к себе и другим людям, познание 
ребёнком своего физического, духовного 
потенциала, реализация потребности быть 
понятым и принятым. Таким образом, мы 
отстаиваем позицию по оптимальному фор-
мированию рефлексивности ребёнка в ходе 
выполняемой деятельности. 

Именно такая целевая трактовка ори-
ентирует весь образовательный процесс 
на использование качественно иных  ме-
тодов и технологий общения с детьми, к 
которым можно отнести следующие: про-

блемные, диалогические, игровые, пар-
тнёрского взаимодействия, рефлексивные 
и др. Характерные особенности этих тех-
нологий заключаются в том, что благодаря 
им создаются отношения, стимулирующие 
личностное саморазвитие воспитанника. 
Методы партнёрского педагогического вза-
имодействия предполагают личностную 
открытость, обращение за советом, эмпати-
ческое слушание и т. п., выражают гумани-
стическое отношение и искренний интерес к 
ребёнку, стремление понять его внутренний 
мир, индивидуальность. Данную группу ме-
тодов могут дополнить методы обращения 
к жизненному опыту, наблюдения, похвала, 
поощрение, благодарность за выполненное 
дело и др. 

Основной смысл использования таких 
педагогических методов заключается в том, 
что они базируются на проявлении личност-
ной открытости субъекта, стимулировании 
душевной искренности, восприимчивости, 
ответной активности со стороны другого че-
ловека. В результате дети и педагог обре-
тают опыт эмоционально-духовного един-
ства, в котором каждый воспринимает дру-
гого как равноправного партнёра.

Особое место занимают близкие по 
целевым установкам с вышеназванными 
рефлексивные методы (самооценивание, 
интроспекция, самоотчёт и др.). Они ориен-
тирует образовательный процесс в ДОУ на 
приобретение ребёнком знаний о собствен-
ном развитии, выбор адекватных способов 
отношения к окружающим. Дети учатся 
осознавать не только то, что они делают 
(осознание цели), но и то, что с ними про-
исходит. Это обеспечит активную (инициа-
тивную) позицию воспитанника в познании 
себя и окружающего мира, путь понимания, 
осмысления и осознания своей жизнедея-
тельности.

Разработка методологии и методов 
рефлексивного развития ребёнка должна 
стать доминирующей позицией в теории и 
практике дошкольного образования. Тем 
самым, дошкольное образование, сохранив 
свою неповторимость, сможет перспектив-
но развиваться и предоставить каждому ре-
бёнку реальный шанс успешного личност-
ного становления.
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Reflection in the Preschool Years: Theoretical Issues
In the article, the questions of formation of reflection in pre-school age are presented. The 

analysis of philosophical and psychological-pedagogical positions on the interpretation of the con-
cepts of “reflection” and “reflexivity”. It is noted that the core of personal development and self-de-
velopment is reflection, which acts as a condition for the understanding of man himself and the 
world around him. Reflection as the most important psychological neoplasm characterizes the 
personality of the younger schoolchild. However, the ability to self-knowledge is unique and begins 
to develop very early. The article defines the levels of development of reflection on the example of 
preschool children: operational, subject, personal. It is important to consider the issues of forma-
tion of reflection in the preschool period in the context of problems relevant to the modern system 
of preschool education. Mastering reflection at the pre-school stage means the revision of priority 
educational tasks, including changing the nature of interaction between the child and the teacher, 
the use of qualitatively different methods and technologies of communication with children. Re-
flexive methods (self-assessment, introspection, self-report, etc.) play a special role in preschool 
practice. These methods stimulate the personal self-development of the pupil and are personally 
oriented. We make a conclusion that the modern system of pre-school education should address 
issues related to the further development of methodology and methods of reflexive development 
of the child in child care institutions.

Keywords: reflection, preschool education, preschool children, personal development, 
methods of personal development, reflexive methods
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