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Уважаемые читатели!

Отечественная система дошкольного 
образования активно развивается, появля
ются новые виды дошкольных учреждений 
и новые организационные формы дошколь
ного образования. Семейные, домашние, 
корпоративные детские сады, дошкольные 
мини-центры, детские академии, группы 
кратковременного пребывания, группы 
предшкольной подготовки, дошкольные об
разовательные группы на базе школ, центры 
игровой поддержки ребенка, службы ранней 
помощи, лекотеки, инклюзивные группы, 
консультативные пункты для родителей и 
детей, районные центры дошкольного об
разования и педагогические агентства... В 
долгосрочных целевых программах развития 
дошкольного образования, принятых на раз
ных уровнях, в разных российских городах 
и регионах, первостепенное внимание уде
ляется расширению сети дошкольных обра
зовательных учреждений и развитию новых 
форм дошкольного образования. О необ
ходимости поддержки вариативных форм 
дошкольного образования, в том числе си
стемы негосударственных детских учреж
дений и семейных детских садов, говорил 
30 ноября 2010 г. в Послании Федеральному 
Собранию президент РФ Д.А. Медведев.

Развитие новых форм дошкольного об
разования и столь пристальное внимание к 
ним общества, государства, системы образо
вания обусловлены, прежде всего, новой со
циально-экономической и демографической 
ситуацией, острой нехваткой мест в детских 
садах и дефицитом качественных услуг до
школьного образования. Сегодня родители 
дошкольников гораздо более требовательны 
к организации педагогического процесса в 
дошкольном учреждении, его содержанию и 
качеству, многих из них уже не устраивают ни 
фадиционный режим пребывания ребенка 
и детском саду, ни существующие организа
ционные формы дошкольного образования.

В этом номере журнала мы расскажем 
о новых видах дошкольных учреждений и 
"|млнизационных формах дошкольного об- 
Iснования в России, рассмотрим ключевые 
проблемы и особенности их организации,

функционирования 
и развития, вопросы 
эффективности дея
тельности и специфи
ку взаимодействия с 
заказчиками образо
вательных услуг — ро
дителями дошколь
ников.

Опыт российских 
регионов по созда
нию и апробации но
вых видов дошкольных учреждений и форм 
дошкольного образования дополняют мате
риалы о детских дошкольных учреждениях 
стран Западной Европы: Франции, Австрии, 
Германии, которые, на наш взгляд, будут не 
только интересны для отечественной педаго
гической теории и практики, но и полезны в 
условиях поиска путей повышения доступно
сти, качества и разнообразия услуг дошколь
ного образования в России.

Реальная педагогическая практика 
остро нуждается в осмыслении, обобщении 
и популяризации опыта работы вариативных 
форм дошкольного образования, разработке 
нормативно-правовой базы для внедрения 
государственно-частного партнерства в об
ласти дошкольного образования, научно- 
методическом обеспечении развития новых 
форм дошкольного образования, педагоги
ческих и управленческих кадрах, способных 
эффективно работать в условиях внедрения 
этих форм.

Внимание Президента, Правительства, 
Федерального Собрания, других органов 
государственной и муниципальной власти, 
общественности и политических партий, 
специалистов и родителей к модернизации 
дошкольного образования, развитию новых 
видов дошкольных учреждений и организа
ционных форм дошкольного образования 
вселяет осторожный оптимизм относительно 
создания правовых, экономических, органи
зационных и научно-методических условий 
для повышения доступности, качества и раз
нообразия услуг дошкольного образования в 
России.

Светлана Максимова,
главный редактор
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Зебзеева
Валентина Алексеевна —
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педаго
гики дошкольного и начального образования Оренбург
ского государственного педагогического университета, 
г. Оренбург

Основные подходы к созданию 
современной модели 

дошкольного образования
Щлгеиеиия представлений а детсмёе аоуелаёлм&шпг нойте подходы. 

А: сор амию еойременной модеме дошкольною оёрауаёаммя. Уда&летёа- 
рить раст руие потребности население & услугах дошкольною абрауойа- 
нш  можно ж слет создания сыьтернатнёгшх форм дошкольною обра- 

уоёания, привлечения рарлиЛмых йедомапй, оЬщеапёенных нмашипугпоё, 
Частных предпринимателем, а также долее гибкой системы режимоё 
пребтёаиия детей ё дошкольных учреждениях.

Ключевые слова: детство, охват разнообразны ми услугами до
ш кольного образования, модель дош кольного образования, виды об
разовательны х учреж дений, альтернативные формы организации до
ш кольного образования, модели предш кольной подготовки.

В педагогическом сознании укре
пляется понимание того, что 

детство — это реальность, имеющая 
свою природу, законы и логику разви
тия, это самоорганизующаяся реаль
ность, которую нужно изучать целост
но. Как отмечает Н.Ф. Голованова в

статье «Педагогические смыслы фено
мена детства: образ детства в культуре, 
начиная с Руссо и заканчивая концом 
XX в.», изменения в представлениях о 
детстве происходят в связи с тем, что 
мы входим в префигуративную куль
туру, «ценности которой ориентируют
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на будущее, а значит — на детей и мо
лодежь. На фоне научно-технической 
революции, бурного развития инфор
мационных технологий, процессов 
глобализации молодежь начала все 
активнее действовать в политике, на
уке...» [3, с. 120].

Общество признает, что детство 
шключает в себе фундаментальную 
ценность для будущей жизни чело- 
нека. Об этом говорится и в докладе 
"Российское образование -  2020: мо
дель образования для экономики, ос
нованной на знаниях», подготовлен
ном группой специалистов (А.Е. Вол
новым, Я.И. Кузьминовым, И.М. Ремо- 
Iюнко, Б.Л. Рудником, И.Д. Фруминым, 
/I И. Якобсоном), к IX Международной 
научной конференции «Модерни- 
>лция экономики и глобализация» 
I' апреле 2008 года: «Отечественная 
практика и многочисленные исследо- 
пания, проведенные в разных странах 
мира, показывают, что вклады в ран
нее детское развитие и дошкольное 
ерразование являются наиболее ре- 

1ультативными с точки зрения долго- 
( рочных социальных и образователь- 
1 1ЫХ эффектов» [11, с. 35].

Современное состояние отече- 
| гиенного дошкольного образования 
находит свое отражение в норматив- 
1 1 1 ,IX документах, определяющих отно
шение к подрастающему поколению, 
| |риоритетность прав детей в обществе 
и особенности социальной и образо- 
1 1 ,мольной политики: Декларация прав 
ребенка (1959), Конвенция о правах 
ребенка (1989), Концепция дошколь
ного воспитания (1989), Типовое по
ложение о дошкольном образователь
ном учреждении (1995), Типовое по
ложение о дошкольном образователь
ном учреждении (2008), Федеральные 
пк ударственные требования к струк- 
I уре основной общеобразовательной

программы дошкольного образования 
(2009), проект федерального закона 
«Об образовании в Российской Феде
рации» (2010).

«Для массового охвата дошколь
ным образованием государство пла
нирует поддерживать многообраз
ные программы раннего развития 
детей, предлагаемые организациями 
различной формы собственности» 
[11, с. 35]. Особое внимание будет уде
лено выявлению одаренности и воз
можных трудностей в развитии.К 2012 
г. планируется расширение охвата раз
нообразными услугами дошкольного 
образования за счет привлечения ор
ганизаций разной формы собственно
сти. «Государственно-частное партнер
ство в этой сфере будет выражаться в 
системе подушевого финансирования 
программ дошкольного образования, 
которое предполагает возможность 
получения бюджетного финансирова
ния негосударственными организаци
ями, оказывающими услуги дошколь
ного образования на основе принципа 
«деньги следуют за воспитанником». 
Принципиальным требованием к но
вой схеме оказания услуг дошкольного 
образования будет гибкость образо
вательных программ, их подстраивае- 
мость под различные потребности се
мей» [11, с. 36].

Создаются специальные службы 
педагогической поддержки раннего 
семейного воспитания и целевые про
граммы сопровождения детей из се
мей группы риска.

Конкретными вариантами новой 
схемы могут быть группы дошкольного 
образования при общеобразователь
ных учреждениях, группы кратковре
менного пребывания при образова
тельных учреждениях различныхтипов 
и видов, в том числе при учреждениях 
дополнительного образования. «В
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ближайшей перспективе планирует
ся, что дошкольный этап образования 
станет всеобщим и массовым, а к 2014 
г. как минимум два года дошкольного 
образования в разных формах будут 
непременным этапом взросления каж
дого российского ребенка» [11, с. 36].

Согласно постановлению Прави
тельства Российской Федерации от 12 
сентября 2008 г. N° 666 «Об утвержде
нии Типового положения о дошколь
ном образовательном учреждении» к 
дошкольным образовательным учреж
дениям относятся образовательные 
учреждения следующих видов: дет
ский сад, детский сад для детей ран
него возраста, детский сад для детей 
предшкольного (старшего дошкольно
го) возраста, детский сад присмотра 
и оздоровления, детский сад компен
сирующего вида, детский сад комби
нированного вида, детский сад обще
развивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по од
ному из направлений развития детей, 
центр развития ребенка — детский 
сад, а также детский сад семейного 
вида (существующий в современном 
образовательном пространстве, но не 
соответствующий Типовому положе
нию о дошкольном образовательном 
учреждении).

Дошкольные образовательные уч
реждения разных видов осуществляют 
следующие функции:

• детский сад реализует основ
ную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности;

• детский сад для детей ран
него возраста реализует основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности 
для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет, создает условия для со
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циальной адаптации и ранней социа
лизации детей;

• детский сад для детей пред
школьного (старшего дошкольного) 
возраста реализует основную общеоб
разовательную программу дошкольно
го образования в группах общеразви
вающей направленности, а также при 
необходимости в группах компенсиру
ющей и комбинированной направлен
ности, для детей в возрасте от пяти до 
семи лет с приоритетным осуществле
нием деятельности по обеспечению 
равных стартовых возможностей для 
обучения детей в общеобразователь
ных учреждениях;

• детский сад присмотра и оз
доровления реализует основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования в группах 
оздоровительной направленности с 
приоритетным осуществлением дея
тельности по проведению санитарно- 
гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий и про
цедур;

• детский сад компенсирующего 
вида реализует основную общеобра
зовательную программу дошкольного 
образования в группах компенсирую
щей направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по ква
лифицированной коррекции недостат
ков в физическом и/или психическом 
развитии одной и более категорий де
тей с ограниченными возможностями 
здоровья;

• детский сад комбинированно
го вида реализует основную общеоб
разовательную программу дошколь
ного образования в группах общераз
вивающей, компенсирующей, оздо
ровительной и комбинированной на
правленности в разном сочетании;

• детский сад общеразвивающе
го вида с приоритетным осуществлени-



см деятельности по одному из направ
лений реализует основную общеобра- 
ювательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвива
ющей направленности с приоритет
ным осуществлением деятельности 
по развитию детей по одному из таких 
направлений, как познавательно-рече
вое, социально-личностное, художе- 
( гвенно-эстетическое или физическое;

• центр развития ребенка — 
детский сад реализует основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования в группах
< >1 мдеразвивающей направленности
< приоритетным осуществлением де- 
шельности по развитию детей по не-
< кольким направлениям, таким как 
по (навательно-речевое, социально- 
ничностное, художественно-эстетиче- 
( кое и физическое [9].

Детский сад семейного вида ре
ви зует основную общеобразова- 
|' '/шную программу дошкольного об- 
р.пования, а также способствует по
вышению роли и активности семей 
в пропаганде семейного творчества, 
раскрытию педагогических и творче- 
■ них способностей молодых мам, ока- 
ч.тает помощь молодым супругам в 
приобретении опыта воспитания де- 
м'й. Данную модель, как отмечают в 
> < юдических рекомендациях «Семей- 
| май детский сад в Москве» К.Ю. Белая, 
I II Гусева, Н.Ю. Симонова, М.М. Ца- 
пвнко, «не следует рассматривать как 
пн>тернативную форму дошкольного 

воспитания и образования. Она долж
на дополнять и развивать вариативную 
( истему дошкольного образования, 
упитывать психолого-педагогические и 
пщрастные особенности развития де- 
I<*й раннего и дошкольного возраста».

В проекте федерального зако
на «Об образовании в Российской 
Федерации» (2010) для реализации

основных и дополнительных образо
вательных программ дошкольного 
образования предлагается создание 
дошкольных образовательных органи
заций следующих видов:

• детский сад — дошкольная 
образовательная организация, которая 
реализует основную образовательную 
программу дошкольного образования 
общеразвивающей направленности, в 
том числе с приоритетным осуществле
нием одного или нескольких направ
лений развития детей (интеллектуаль
ного, художественно-эстетического, 
физического и др.);

• детский сад компенсирую
щего вида (коррекционный детский 
сад) — дошкольная образовательная 
организация, которая реализует ос
новную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования 
компенсирующей (коррекционной) 
направленности, обеспечивающую 
приоритетное осуществление деятель
ности по квалифицированной коррек
ции недостатков в физическом и/или 
психическом развитии одной и более 
категорий детей с ограниченными воз
можностями здоровья.

Согласно постановлению Прави
тельства Российской Федерации от 19 
сентября 1997 г. № 1204 «Об утверж
дении Типового положения об образо
вательном учреждении для детей до
школьного и младшего школьного воз
раста» к образовательным учреждени
ям для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста относят:

• начальная школа — детский сад;
• начальная школа — детский 

сад компенсирующего вида с осущест
влением квалифицированной коррек
ции ограниченных возможностей здо
ровья воспитанников и обучающихся;

• прогимназия с приоритетным 
осуществлением одного или несколь
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ких направлений развития воспитан
ников и обучающихся (интеллектуаль
ного, художественно-эстетического, 
физического) [8].

Образовательные учреждения на
званных видов осуществляют следую
щие функции:

• начальная школа — детский 
сад реализует основную общеобразо
вательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвива
ющей направленности, обеспечивает 
преемственность в работе дошколь
ных групп и начальных классов, на
чальных классов и средней школы;

С середины 90-х XX в. начинают раз
виваться альтернативные формы орга
низации дошкольного образования, как 
в государственном (муниципальном) 
секторе, так и силами негосударствен
ных учреждений и частных предпри
нимателей. В настоящее время наибо
лее популярными формами являются: 
мини-сады, группы кратковременного 
пребывания, группы предшкольной 
подготовки (воскресные школы), груп
пы развития (интеллектуальной, эсте
тической, спортивной направленности), 
индивидуальные занятия (няни, гувер
нантки, репетиторы), «детский сад в пе-

Алътернативные формы организации дошкольного 
образования отличаются от традиционных большей 
мобильностью...

• начальная школа — детский 
сад компенсирующего вида осущест
вляет квалифицированную коррекцию 
отклонений в физическом и психиче
ском развитии воспитанников и обу
чающихся, обеспечивает преемствен
ность в работе дошкольных групп и 
начальных классов, начальных классов 
и средней школы, сотрудничество с се
мьями воспитанников для полноцен
ного развития детей и приобщения их 
к общечеловеческим ценностям, реа
билитацию и социальную адаптацию 
детей-инвалидов;

• прогимназия реализует об
щеобразовательные программы до
школьного и начального общего об
разования с приоритетным осущест
влением одного или нескольких на
правлений развития воспитанников 
и обучающихся (интеллектуального, 
художественно-эстетического, физиче
ского) [8].

сочнице» (занятия и присмотр за деть
ми, организованные мамами), центры 
дошкольного образования.

Альтернативные формы органи
зации дошкольного образования от
личаются от традиционных большей 
мобильностью в части, касающейся 
режима функционирования, комплек
тования, выстраивания отношений с 
родителями, построения образова
тельного процесса, предполагающего 
гибкое содержание и применение пе
дагогических технологий, обеспечи
вающих индивидуальное, личностно
ориентированное развитие ребенка.

«Предшкольное образование (4-6 
лет) существует сегодня, как правило, 
в форме дошкольных учреждений с 
жестко стандартизированной услугой, 
которые не обеспечивают достаточ
но широкого охвата детей услугами 
дошкольного образования. При этом 
подготовка к следующему этапу обуче
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ния строится, порой, как простой пере
нос элементов школьного обучения в 
детский сад» [11, с. 35].

Л.М. Денякина в статье «Вариатив
ность форм предшкольного образова
ния» рассматривает предшкольное 
образование как педагогическую ин
новацию, направленную на улучше
ние развития, воспитания и обучения 
дошкольников старшего возраста. «Ее 
цель — обеспечение максимального 
охвата программами предшкольно- 
го обучения детей пяти-шести лет, в 
первую очередь детей из малообеспе
ченных семей, путем дальнейшего от
крытия групп кратковременного пре
рывания детей дошкольного возраста 
на базе образовательных учреждений 
всех видов; обеспечение единого стар- 
ы детей дошкольного возраста при 
поступлении в первый класс; преем- 
| гвенности дошкольного и начального 
образования; сохранение психическо
го, физического здоровья детей» [4].

Большинством педагогов и ро
дителей предшкольное образование 
понимается как обязательное целена
правленное обучение детей письму, 
чюнию, математике, т.е. школьным 
предметам. Результаты же современ
ных научных исследований неоспори
мо свидетельствуют о том, что форси
рованная выработка у дошкольников 
школьной готовности негативно отра
жается на их психическом и физиче- 
( ком здоровье и развитии, возводит 
| ырьеры для гармоничного включения 
детей в школьную жизнь.

Предшкольное образование детей 
( мршего дошкольного возраста может 
• к уществляться на базе учреждений, 
и|носящихся к сфере дошкольного об- 
1 1 . 1  ювания (дошкольных образователь
ных учреждений и образовательных 
учреждений для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста), на

базе образовательных учреждений, 
учреждений культуры и родительских 
сообществ, а также в семье (собствен
но семейное образование, осущест
вляемое родителями, привлечение 
гувернеров и репетиторов).

Наиболее распространенная мо
дель предшкольной подготовки на 
базе дошкольного образовательного 
учреждения — подготовительная к 
школе группа детского сада. Л.М. Де
някина приводит следующие модели 
предшкольной подготовки, организу
емые на базе дошкольных образова
тельных учреждений:

• группы кратковременного пре
бывания детей. В этом случае дети по- 
сещаюттолько необходимый минимум 
занятий, обеспечивающий готовность 
к школе. Количество этих занятий в 
неделю, набор «предметов», которые 
необходимы конкретному ребенку, за
висят от результатов вводной психоло
го-педагогической диагностики;

• предшкольные группы для де
тей пяти-семи лет в центре развития 
ребенка;

• группы гибкого режима. В них 
принимаются дети на определенное 
количество часов в день. На это время 
оговариваются услуги, которые пред
ставляет детский сад: занятия с педаго
гами, оздоровление и питание ребен
ка, дополнительные услуги психолога, 
социального педагога, логопеда, му
зыкального работника, специалиста по 
изобразительной деятельности;

• адаптационные группы. Они 
отличаются от групп с гибким режимом 
пребывания тем, что функционируют в 
основном в летний период времени и 
предназначены для детей, которые го
товятся поступать в школу;

• коррекционные группы (груп
пы «Особый ребенок»). Эти группы 
предназначены для подготовки к
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школе детей пяти-семи лет, имеющих 
отклонения в развитии и состоянии 
здоровья и не охваченных дошколь
ным образованием. Перед педагогом 
такой группы ставится задача соци
альной адаптации, оказания психоло
го-педагогической помощи детям и их 
родителям. Предельное пребывание 
одного ребенка — не более пяти часов 
в день, при этом на каждого ребенка 
определен индивидуальный режим 
посещения. Одновременно в группе 
не могут находиться более пяти детей 
при общем списочном составе в двад
цать человек. Перед заключением до
говора с родителями ребенок прохо
дит адаптационный период в течение 
месяца. В это время проводится его

ловине дня или в выходные дни. Чаще 
всего родителям и детям предлага
ется определенный педагогом набор 
обязательных занятий по конкретной 
программе. Достоинством этой формы 
предшкольного образования является 
то, что ребенок-дошкольник с самого 
начала занимается в рамках той обра
зовательной системы (программы), по 
которой работает начальная школа.

Группы кратковременного пребы
вания по подготовке к школе и группы 
предшкольной подготовки полуинтер- 
натного типа для детей пяти-шести лет 
могут быть организованы при образо
вательных учреждениях «Средняя об
разовательная школа с дошкольными 
группами».

Есть все основания считать, что в будущем тенденции 
к разнообразию дошкольно-школьных учреждений будут  
только усиливаться.

обследование и составляется индиви
дуальная карта развития. Отработаны 
три варианта посещения детьми такой 
группы: постоянно вместе с родителя
ми, вместе с родителями на период 
адаптации, без родителей [4, с. 31-38].

Предшкольное образование при 
школах оказывается привлекательным 
для родителей, так как подразумевает 
знакомство детей с будущим класс
ным учителем, со школой и ее жиз
нью, обеспечивает мягкое вхождение 
в учебные программы, по которым 
предстоит заниматься ребенку. В этом 
же видят преимущество предшколь
ной подготовки и сами школы. На базе 
школы могут быть также созданы груп
пы подготовки дошкольников, школы 
будущего первоклассника, которые 
работают, как правило, во второй по-

Возможны модели предшкольной 
подготовки детей, в которых участву
ют и дошкольное образовательное 
учреждение, и школа: предшкольное 
образование на базе дошкольного об
разовательного учреждения как вид 
группы кратковременного пребывания 
для получения базисного компонента 
со школьным учителем (на основании 
договора со школой); предшкольное 
образование на базе школы (4 часа) и 
на базе дошкольного образовательного 
учреждения как вид группы кратковре
менного пребывания; предшкольное 
образование на базе разных культурно
образовательных центров, центров до
полнительного образования детей [4].

Перспективными моделями пред
школьной подготовки являются груп
пы кратковременного пребывания по
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подготовке к школе, организованные 
на базе центров дополнительного об
разования, психолого-педагогических 
центров и других образовательных 
организаций, как государственных, так 
и негосударственных. На базе учреж
дений дополнительного образования 
| одержание предшкольного образо- 
1 1 ,шия часто находится в прямой за- 
иисимости от «заказа» родителей. К 
( ожалению, этот заказ нередко опре
деляется субъективными представле
ниями родителей о том, что должен 
нить и уметь будущий первокласс
ник. Отсюда стремление обязатель
но научить ребенка читать, считать, 
и торить по-английски, пользоваться 
| пмпьютером, тогда как готовность к
...... определяется его полноценным
личностным развитием (социальным,
| у/л.гурным, познавательным). Досто
и т  то м  этой формы является возмож-
...... .. привлечения к предшкольному
л ч мзованию детей самых разных спе

циалистов высокого уровня, владею
щих современными дошкольными об- 
1 >.| твательными технологиями. Кроме 
кяо, щесь ребенку могут предложить 
необходимый минимум занятий, обе-
...... 1 ивающий его готовность к школе,
и (>удут осуществлять корректировку 
■ и I индивидуального развития.

Группы предшкольного образова
нии могут быть созданы не только на 
н,пе дошкольных образовательных уч- 
реждоний И ШКОЛ, НО И ДОбрОВОЛЬНЫХ 
I и |дительских сообществ, библиотек, 
Муич'В, клубов, домов детского твор
и т им. Подготовка детей к школе в до- 
м.пмних условиях можетосуществлять- 
( я под патронажем отдела образова
ния или дошкольного образовательно- 
1 1 1 учреждения (школы матерей). Для 
родителей открываются консультатив
ный пункты с привлечением квалифи
цированных специалистов. Для семей,

воспитывающих детей с особенностя
ми психофизического развития, — ле- 
котеки. Цель лекотек — предоставле
ние детям с особыми потребностями 
и их семьям места для встречи с про
фессионалами, возможностей сотруд
ничества.

Подобное разнообразие обеспе
чивает семье возможность выбора мо
дели предшкольной подготовки детей. 
При этом, независимо от того, оказы
вается ли лидирующей в системе пред
школьной подготовки школа, детский 
сад или другая образовательная струк
тура, сама система должна ориентиро
ваться на дошкольные методы работы 
с детьми седьмого года жизни и пре
пятствовать трансляции школьных ме
тодов. По мнению Н.Ф. Виноградовой, 
автора программы «Предшкольная 
пора», независимо от того, в условиях 
какого социального института (детский 
сад, школа, семья) будет проходить 
обучение детей дошкольного возрас
та, необходимо учитывать психоло
гические особенности, возможности 
детей старшего дошкольного возраста 
и большое внимание уделять выбору 
программ и технологий работы с деть
ми пяти-шести лет [10].

Технологии предшкольного об
разования интегрируют игровые тех
нологии, развивающее обучение (Л.А. 
Венгер, Л.В.Занков), индивидуализа
цию обучения(индивидуальная траек
тория развития ребенка), сказкотера- 
пию, проектную деятельность.

Организация образовательного 
процесса в предшкольных группах, 
учреждениях регламентируется учеб
ным планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписаниями 
занятий в строгом соответствии с тре
бованиями Санитарно-эпидемиологи
ческих правил и нормативов для детей 
от пяти до семи лет.
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Планируется расширение охвата 
разнообразными услугами дошкольного 
образования за счет привлечения орга
низаций разной формы собственности.

Таким образом, растущие потреб
ности населения в услугах дошколь
ного образования удовлетворяются за 
счет создания альтернативных форм 
дошкольного образования: групп се
мейного типа, групп круглосуточно
го и кратковременного пребывания,

мини-центров, частных агентств по 
предоставлению педагогических ус
луг; за счет привлечения различных 
ведомств, общественных институтов, 
частных предпринимателей; за счет 
создания более гибкой системы режи
мов пребывания детей в дошкольных 
учреждениях. Есть все основания счи
тать, что в будущем тенденции к разно
образию дошкольно-школьных учреж
дений будут только усиливаться.
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< и I никова 
I н‘иа Васильевна —
и пмалист по связям с общественностью Тамбовского 
• I II то го  института повышения квалификации работ- 

........ . образования, г. Тамбов

Сделать дошкольное 
образование доступным —  

возможно
/ ;  ШамЬовскои оЬлаапи, как и на всей территории апраны, 

прочима дефицита меап в дошкольных, учреждениях апошп очень 
оетро Мтор расскауывает а мерах, предпринимаемых в  области с 
//< (но реализации права каждою редеика на доступное и качественное 
дошкольное аорауоваиие, в том числе новых оршниусишонных формах 
дошкольною оврауования, которые поуволяют существенно сократить 
очередь в дошкольные учреждения оЬласти.

Ключевые слова: доступность дош кольного образования, новые 
ф и рм ы  дошкольного образования, группы предш кольной подготовки, 
I руины кратковременного пребывания, центры игровой поддержки 
и Iсп, семейные группы, консультативные пункты для родителей 

и и I си, воспитываю щ ихся в условиях семьи, школа —  детский сад, 
• ( и . кий социокультурный комплекс —  детский сад.

В конце 1990-х гг. в связи со спа
дом рождаемости повсеместно 

ыкр|,пылись дошкольные учрежде
нии | улучшением демографической 
мну ш,ии возросла потребность насе- 
лсмин и услугах системы дошкольного 
пПр.ыомания. Возникла проблема де

фицита мест в детских садах и много
тысячные очереди в дошкольные уч
реждения.

Система дошкольного образова
ния Тамбовской области не избежала 
общероссийских проблем. Обеспече
ние доступности дошкольного образо-
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вания — одна из приоритетных задач, 
которая решается администрацией об
ласти.

Постановлением администрации 
области утверждена и реализуется 
Концепция развития региональной 
системы дошкольного образования 
в Тамбовской области. В концепции 
определены первоочередные задачи 
развития современной модели обра
зования на период до 2012 г.

Для решения проблемы дефицита 
мест в дошкольных учреждениях пла
нируется строительство новых и воз
врат зданий бывших детских садов, 
приватизированных или перепрофи
лированных в 1990-е гг. В ряде про
блемных территорий области именно 
эти меры предусмотрены в качестве 
основных для увеличения количества 
мест в дошкольных учреждениях. За 
счет реконструкции и строительства 
новых детских садов к 2013 г. в Тамбов
ской области планируется ввести до
полнительно более 3 тысяч мест.

Однако на возведение новых зда
ний и реконструкцию старых требует
ся много времени. Именно поэтому 
управлением образования и науки 
Тамбовской области разработан ряд 
мер, которые помогают более опера
тивно ликвидировать очередь.

В области получили развитие но
вые модели образовательных учреж
дений. 35 общеобразовательных уч
реждения работают по моделям «шко
ла — детский сад», «сельский социо
культурный комплекс — детский сад». 
В них сформированы 58 дошкольных 
групп полного дня, в которых зани
маются более 1000 детей. Подобные 
формы дошкольного образования по
зволяют обеспечить преемственность 
между дошкольным и начальным об
разованием, помогают детям легче 
адаптироваться к школьной среде.
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Для детей пяти-семи лет открыва
ются группы предшкольной подготов
ки на базе детских садов, школ, а также 
учреждений дополнительного образо
вания. С детьми проводится работа по 
программам дошкольного образова
ния. Всего в таких группах готовятся к 
школе около 4 тысяч дошкольников.

В области открыты 275 групп кра
тковременного пребывания детей раз
личной направленности: адаптацион
ные, развивающие группы, группы для 
детей, у которых русский язык не явля
ется родным, группы для детей с огра
ниченными возможностями здоровья, 
группы «Особый ребенок» (для детей- 
инвалидов в возрасте от двух до семи 
лет) и др. Такой формой дошкольного 
образования охвачено более 3 тысяч 
детей в возрасте от года до семи лет. 
Преимуществом групп кратковремен
ного пребывания является отсутствие 
или крайне незначительный размер 
родительской платы, а также разноо
бразный временной режим пребыва
ния детей в образовательном учреж
дении. Родители получают возмож
ность выбора типа образовательного 
учреждения и режима его работы.

В 15 муниципальных образовани
ях области созданы новые формы до
школьного образования: открыто 18 
центров игровой поддержки ребенка, 
20 дошкольных мини-центров, 1 центр 
раннего развития ребенка, органи
зована работа 161 консультативного 
пункта различной направленности для 
родителей (законных представителей) 
и детей, воспитывающихся в условиях 
семьи. В общей сложности вариатив
ными формами дошкольного образо
вания в области охвачено более 5 ты
сяч детей дошкольного возраста.

Кроме того, в действующих до
школьных учреждениях стараются мак
симально эффективно использовать



имеющиеся площади, переоборудуют 
' пужебные помещения. Это позволяет 
I щинимать в учреждения новых детей, 
открывать в каждом крупном детском 
' аду еще одну-две группы. В сложив
шейся ситуации это очень ощутимая 
мера. Необходимо особо отметить, что 
нс е это осуществляется без ущерба для 
щоровья детей, их безопасности и не 
нарушает образовательный процесс.

Еще летом 2010 г. очередь в дет- 
с кие сады области составляла около 5 
н,1сяч детей. В августе-октябре после 
проведения всех перечисленных мер в 
детские сады были дополнительно на
правлены более 2 тысяч детей. Таким 
образом, очередь в детские сады об- 
аа< ги постоянно сокращается.

Доступность дошкольного обра- 
ювания складывается из нескольких 
| <к тавляющих, в том числе и финансо- 
иой доступности. С целью социальной 
поддержки семей дошкольников ад
министрацией области осуществляет- 
| я постоянное регулирование размера 
родительской платы за содержание 
дигей в дошкольных образовательных 
учреждениях.

В настоящее время на всей тер
ритории области родительская плата 
' о ответствует требованиям законо- 
ддгельства и не превышает 20 % от 
' тимости содержания ребенка в до
школьном учреждении. Средний раз- 
мир родительской платы по области 
| п< тавляет 637 рублей. Это ниже сред
ин! о показателя постране, который со- 
| швляет почти 800 рублей.

Для обеспечения поддержки до- 
' |упного уровня родительской платы 
и области сохранена система льгот для 
| оциально незащищенных категорий 
>нмей. Начиная с 2007 г. семьям до
школьников выплачивается компен- 
| ация части родительской платы из 
| рндств федерального бюджета.

Для полноценного развития до
школьного образования требуются не
малые средства. В 2009 г. на финанси
рование дошкольного образования из 
областного бюджета было выделено 
более 80 миллионов рублей. Уже не
сколько лет проводится конкурс «Луч
шее дошкольное образовательное 
учреждение», в рамках которого вы
деляются денежные средства на под
держку и развитие детских садов.

В 2010 г. впервые был проведен 
конкурс среди муниципальных обра
зований, активно внедряющих совре
менные модели дошкольного образо
вания. По итогам конкурса шесть муни
ципальных образований области стали 
победителями. Это города Уварово, 
Мичуринск, Моршанск, Тамбов, а так
же Тамбовский и Мордовский районы. 
Победители получили 2 миллиона 
рублей на создание дошкольных ми
ни-центров, семейных групп, центров 
игровой поддержки и других новых 
форм дошкольного образования.

Одним из важнейших вопросов, 
который решается в сфере дошколь
ного образования области, является 
поддержка воспитателей и молодых 
специалистов. В 2010 г. 7 воспитате
лей — победителей и лауреатов реги
онального конкурса профессиональ
ного мастерства «Воспитатель года»
— получили грантовую поддержку на 
общую сумму 90 тысяч рублей.

С 1 июля 2010 г. производятся еже
месячные выплаты стимулирующего 
характера молодым специалистам, 
осуществляющим профессиональную 
деятельность в муниципальных обра
зовательных учреждениях, реализую
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова
ния, в размере 2 тысяч рублей. На 
обеспечение выплат стимулирующего 
характера молодым специалистам в
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2010 г. было выделено более 800 ты
сяч рублей.

400 лучших воспитателей по ре
зультатам конкурсного отбора, про
водимого муниципальными образо
ваниями, получили денежные поощ
рения в размере 23 тысяч рублей за 
высокие достижения в педагогической 
деятельности.

Решением проблемы дефицита 
мест в детских садах озабочены не

только органы власти, но и обществен
ные организации и представители биз
неса. В области запланировано стро
ительство детских садов на условиях 
государственно-частного партнерства.

Увеличение спроса на образова
тельные услуги для дошкольников и 
рост значимости дошкольного образо
вания в целом стимулируют развитие 
региональной системы дошкольного 
образования.

я . Литература
1. Аверина И.Е. Группы кратковремен

ного пребывания: организация и со
держание работы. М.: Айрис-Пресс, 
2004.

2. Всероссийское совещание-семинар 
«Развитие новых форм российского 
образования» // Дошкольное воспи
тание. 2001. N° 3.

3. Гендин А.М., Сергеев М.И., Томашова 
Г.Т. Дошкольное учреждение в усло
виях реформирования системы об
разования. Красноярск, 1998.

4. Данилина Т., Соловьева Е. Модель 
работы группы кратковременного 
пребывания детей // Дошкольное 
воспитание. 2001. № 2.

5. Маханева М.Д., Князева 0.11. Пер
спективная модель организации дея
тельности ДОУ. М.: ТЦ «Сфера», 2004.

6. Об организации предшкольного об
разования // Справочник руководи
теля дошкольного учреждения. 2005. 
№8.

7. Организационная работа в разных 
видах групп кратковременного пре
бывания детей в ДОУ: Метод, реко- 
мендации/Отв. ред.Л.Е. Курнешова. 
М.: Школьная книга, 2002.

8. Письмо Минобразования России от 
29.06.1999 № 129/23-16 «Об орга
низации в дошкольных образова
тельных учреждениях групп кратко
временного пребывания для детей с

отклонениями в развитии» // ГШр:// 
Ьа5е.соп5и1Тап1.ги/соп$/с§1/оп1те.с§1.

9. Письмо Минобразования России 
от 31.07.2002 № 271/23-16 «О на
правлении пакета документов «Ор
ганизационное и программно-мето
дическое обеспечение новых форм 
дошкольного образования на осно
ве кратковременного пребывания 
детей в дошкольных образователь
ных учреждениях Российской Феде
рации» // ИПр://\ллллл/.с1е1:$ас)а.пе1/ 
побе/3208.

10. Постановление администрации Там
бовской области от 21.06.2010 N9 
724 «Об утверждении примерных 
положений об организации деятель
ности семейных групп и дошкольных 
мини-центров на базе областных 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, ре
ализующих основную общеобразо
вательную программу дошкольного 
образования» // ИПрУ/оЬгагТатЬоу. 
§оу.ги/Л1ез/с1оситеп1у/1оЬсЬее_ 
оЬг/2010/724.|ТГ.

11. Решение коллегии Минобразования 
России от 29.01.2002 «О ходе Всерос
сийского эксперимента по органи
зации новых форм дошкольного об
разования на основе кратковремен
ного пребывания воспитанников в 
детском саду» // бПр://\ллл/\л/.ес1и.ги/ 
б Ь/ню/Оа1а/с1_02/гк2_2.1т1:пп I.

Детский сад: .№ 2 /2 0 1 1
теория и практика



Тимофеева 
I илия Львовна —

| .шдидат педагогических наук, доцент кафедры дошколь-
.... о образования Орловского института усовершенство-
' шия учителей, г. Орел

Вережнова
(> 11,1 а Владимировна —
' н| шдат филологических наук, доцент, заведующая ка- 
I ||н»й дошкольного образования Орловского института 

"иершенствования учителей, г. Орел

Региональный опыт создания 
инновационных форм 

организации дошкольного 
образования

А анаш е предапаёлены инновационные структуры дошкольною 
одр,/роёания, функционирующие ё  Орловской облаапи: районные цен
тры дошкольною оорарооания, группы кршпкоёременно г о преЬыёания по 
подю/Иоёке к школе, группы кратковременного преЬыёания для Часто 
" *' штсльна Ьолеющих детей, дошкольные обрароёагпельные гргуппы на 
АI,' сельских малакамплегапных шкал, дошкольные обрароёамельные 
группы ё соапаёе детских ардараёшпельных пришкольных и ёыердных 
гагсрсгг. Рассматриёаются алгоритм агпгсртпия, радам и особенности 

радошы каждой ир струюпур, специфика построения обрараёательно г о 
процесса, логика браилгадеиопёия ею участников, особые гпреЬоёания к 
профессиональной компемешпносми и личностным качгапёам педагога.
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Клю чевы е слова: система дош кольного образования, вариативны е 
формы дош кольного образования, инновационны е образовательны е 
структуры , группы кратковрем енного пребывания по подготовке к ш ко
ле, группы кратковрем енного пребы вания для часто и длительно боле
ющ их детей, дош кольны е образовательны е группы кратковрем енного 
пребы вания и полного дня на базе сельских м алоком плектны х школ, 
дош кольны е образовательны е группы в составе детских оздоровитель
ных приш кольны х и вы ездны х лагерей, районны е центры дош кольного 
образования, общ ественно-сем ейны е модели воспитания, проблема 
подготовки специалистов.

Министерством образования и 
науки Российской Федерации 

в 2006 г. по поручению Президента и 
Правительства разработан комплекс 
мер по развитию дошкольного образо
вания на период до 2010 г. Были сфор
мулированы задачи, которые должны 
решить регионы в контексте общих 
тенденций развития дошкольного об
разования, подготовлена единая про
грамма развития системы дошкольно
го образования. Результатами реализа
ции данной программы должны были 
стать: обеспечение территориальной 
доступности качественного дошколь
ного образования, снижение очеред
ности при устройстве детей в дошколь
ные образовательные учреждения.

На 1 сентября 2008 г. О.А. Ско- 
ролуповой, консультантом Депар
тамента государственной политики 
и нормативно-правового регулиро
вания в сфере образования Мини
стерства образования и науки РФ, 
представлены следующие данные: 
«Показатели охвата детей в возрасте 
от 3 до 7 лет различными формами 
дошкольного образования составили 
в среднем по Российской Федерации 
72,3 %. Охват детей от 1 года до 7 лет 
услугами дошкольного образования 
в 2007-2008 году составил лишь 58,3 
%» [8, с. 2].

На заседании Государственной 
Думы от 19.11.2010 г. озвучены такие 
цифры: в списках детей, нуждающих
ся на сегодняшний день в устройстве в 
дошкольное образовательное учрежде
ние, числится более полутора миллиона 
детей старше трех лет. К этому числу 
нужно прибавить детей раннего и млад
шего дошкольного возраста, дошколь
ников из семей, выбравших другие фор
мы образования, детей из отдаленных 
населенных пунктов, где нет детских 
садов, малышей, которые не могут по
сещать учреждения общеразвивающего 
вида, детей, чьи родители не могут пла
тить за детский сад.

Таким образом, сохраняется поло
жение, при котором существенное ко
личество дошкольников не получает ни
каких образовательных услуг. В 2006 г. в 
отдельных районах Орловской области 
до 60% детей не посещали дошкольные 
образовательные учреждения. Важно 
отметить, что для многих из них это оз
начало не только безвозвратно упущен
ные возможности развития, но подчас и 
отсутствие должного ухода и питания.

Основной причиной подобного по
ложения дел является нехватка мест 
в дошкольных образовательных уч
реждениях областных центров и отсут
ствие детских садов в селах и дерев
нях, удаленных от районных центров.
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|" чцорожье, переполненность обще- 
| I пенного транспорта, необходимость 
^плачивать проезд делают детские 
|.|ды недосягаемыми для большинс- 
1 И. 1  детей из отдаленных населенных 
пунктов. Вместе с этим, далеко не все 
родители реализуют имеющуюся у них 
| >1 м.ективную возможность устроить ре- 
ненка в дошкольное образовательное 
учреждение. В ходе продолжающегося 
' п| дологического исследования, нача- 
м и I > и Орловской области в 2005 г., были 
пипвлены следующие причины, по ко- 
|' >1 1 ым семьи отказываются отдавать де- 
|гй в детский сад:

• состояние здоровья детей (ча- 
( 1 о (юлеющие дети и дети с проблема
ми в развитии);

• религиозные соображения (ха- 
I мктерно для семей верующих);

• предпочтение семейных форм
....питания (характерно для мам-
/I. чмохозяек, неработающих бабушек, 
I нм(‘й, поддерживающих определен- 
1 Н.Н' >тническиетрадиции);

• непонимание необходимости 
нрсдшкольной подготовки (характер- 
ип преимущественно для семей груп- 
пы I пциального риска);

• предпочтение индивидуаль-
.......  образования с привлечением гу-
|и |1 иеров, нянь, воспитателей (харак- 
I < I н ю для семей с достатком, родите
лей, испытывающих недоверие к каче- 
миу оказываемых в образовательных 
учреждениях услуг, родителей часто

пн'ющих детей).
Наиболее остро сегодня стоит про- 

||/н'мп организации обучения детей из 
| емгй группы социального риска, до- 
пн емьников из отдаленных районов 
и(|/|.к ги, часто и длительно болеющих 
днюй, детей с нарушениями в разви
т о  Важной задачей является созда
ние |ффективной службы сопровожде
нии родителей, выбравших для своих

детей домашнее воспитание; созда
ние образовательных структур, обе
спечивающих безболезненное проте
кание процесса адаптации детей к об
учению в школе. Именно для данных 
категорий детей в Орловской области 
были созданы инновационные обра
зовательные структуры, нашедшие от
ражение в письме Департамента соци
альной политики Орловской области 
от 31.07.2007 г. «Модели подготовки 
детей старшего дошкольного возраста 
к обучению в школе»:

• группы кратковременного пре
бывания по подготовке к школе;

• группы кратковременного пре
бывания для часто и длительно болею
щих детей;

• дошкольные образовательные 
группы кратковременного пребывания 
и полного дня на базе сельских мало
комплектных школ;

• дошкольные образовательные 
группы в составе детских оздорови
тельных пришкольных и выездных ла
герей;

• семейные школы при до
школьных образовательных учрежде
ниях [11, с. 14].

Рассмотрим основные задачи 
работы и особенности функциони
рования наиболее востребованных в 
Орловской области структур дошколь
ного образования.

Группы кратковременного пре
бывания по подготовке к школе. 
Актуальность проблемы подготовки 
детей старшего дошкольного возраста 
к обучению в школе на современном 
этапе развития образования не вы
зывает сомнений. Министерством об
разования и науки РФ предшкольное 
образование в 2004 г. было признано 
одним из приоритетных направлений 
развития отечественной образователь
ной системы.
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Самой эффективной формой, обе
спечивающей полноценную подготов
ку детей к обучению в школе, по праву 
является дошкольное образовательное 
учреждение. При недостатке мест в 
детских садах широкое распростране
ние получили группы кратковременно
го пребывания по подготовке к школе, 
которые могут быть организованы при 
образовательных учреждениях различ
ного вида, а также учреждениях культу
ры, здравоохранения, социальной под
держки населения. Наиболее популяр
ны группы кратковременного пребыва
ния при общеобразовательных школах 
— школы будущего первоклассника, а 
также различные группы развития на 
базе учреждений дополнительного об
разования.

При отсутствии у семьи возможно
сти устроить ребенка в детский сад эта 
форма организации образования стар
ших дошкольников весьма актуальна. 
Вместе с тем, анализ работы подобных 
групп позволяет выявить ряд серьезных 
проблем, связанных с нарушениями са
нитарно-эпидемиологических требова
ний к помещению, режиму организации 
обучения, максимально допустимой на
грузке, а также с приемом в группу де
тей, параллельно посещающих детский 
сад. Наблюдается дублирование основ
ной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, использова
ние школьных форм и методов обуче
ния детей, преобладание предметных 
направлений работы в ущерб общераз
вивающим.

На основе выявленных проблем в 
Орловской области была проведена ре
организация данных образовательных 
структур. В соответствии с нормативны
ми документами федерального и регио
нального уровней [5, с. 57,125,153, 290; 
6, с. 109, 240, 347], ведущими направ
лениями реорганизации стали: приве
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дение помещений и организация обра
зовательного процесса в соответствие с 
гигиеническими требованиями и мето
дическими рекомендации по внедре
нию различных моделей предшкольно- 
го образования; оптимизация взаимо
действия образовательных учреждений 
по обеспечению преемственности до
школьного и начального образования; 
подготовка педагогов-организаторов 
предшкольного образования.

В немалой степени избежать на
званных проблем помогает элемен
тарное соблюдение условий приема в 
группы по подготовке к школе. Для ру
ководителей образовательных учреж
дений должно стать правилом: набор 
в такие группы производится только из 
числа дошкольников, не посещающих 
детский сад. Порядок создания и функ
ционирования подобных образователь
ных структур должен находиться под 
постоянным контролем органов управ
ления образованием, поскольку назван
ные нарушения приводят к серьезным 
перегрузкам детей, проблемам со здо
ровьем будущих первоклассников, сни
жению уровня мотивации к обучению.

Группы кратковременного пре
бывания для часто и длительно боле
ющих детей в дошкольных образо
вательных учреждениях. Выбор на
правления работы обусловлен ростом 
числа дошкольников с частыми респи
раторными заболеваниями, которые 
не только неблагоприятно влияют на 
функциональное состояние организма 
детей, но и затрудняют усвоение в пол
ном объеме образовательной програм
мы. Основной задачей создания таких 
групп является разработка и реализация 
индивидуальных оздоровительных про
грамм в сочетании с осуществлением 
образовательных мероприятий.

Прием в группу осуществляется 
в начале учебного года на основании



анализа данных о заболеваемости де- 
н;й, посещающих данное дошкольное 
учреждение. Наполняемость группы 
<оставляет не более пятнадцати чело
чек, болеющих более четырех раз в год.
I руппа функционирует по такому гра
фику: в период выздоровления, с седь
мого по четырнадцатый день от начала 
мНолевания, осуществляется патронаж

п. | дому, предполагающий проведение 
юнятий с ребенком и оказание консуль- 
|.пивной помощи родителям с предо- 
( о тлением методических материалов, 
к случае перевода ребенка через две 
модели после начала заболевания на 
домашний режим организуются оздо
ровительно-образовательные меропри- 
нгия на базе дошкольного учреждения.
II тот период дети посещают детский 
< од три раза в неделю в утренние (11.00

13.00) или вечерние (15.00 -  17.00) 
часы. С учетом физического состояния 
л,' чей и ограниченного времени их пре- 
ьывания в группе образовательный про
цесс строится максимально компактно 
и предусматривает рациональное чере
дование лечебно-оздоровительных ме
роприятий (лечебная физкультура, мас- 
1 .1Ж, физиопроцедуры по назначению 
врача) и комплексных развивающих 
мпятий, направленных на решение раз-
..... задач. С момента выписки
доги включаются в педагогический про- 
цо1 с, реализуемый по основной про- 
1 1 ». 1мме детского сада.

Для каждого воспитанника, по- 
ющающего группу кратковременного 
пребывания для часто и длительно бо- 
воющих детей, составляется карта инди
видуального сопровождения, в которой 
фиксируется индивидуальный оздоро- 
ииюльный и образовательный маршрут
р. | тития ребенка. Карта предназначена 
дли записи результатов психолого-пе- 
д.логического обследования ребенка 
и ометов о работе с ним (тема, задачи,

содержание). Наличие такой карты обе
спечивает преемственность в работе 
различных специалистов, последова
тельность и усложнение проводимых 
мероприятий [2, с. 39].

Дошкольные образовательные 
группы кратковременного пребывания 
и полного дня на базе сельских мало
комплектных школ. В силу недостатка 
финансирования и низкой наполняемо
сти детские сады в ряде удаленных от 
районных центров населенных пунктов 
были закрыты. При этом остро встал во
прос о предоставлении дошкольникам 
качественных образовательных услуг, 
поддержке семьи в воспитании детей. 
Идея создания дошкольных образова
тельных групп на базе сельских мало
комплектных школ требует проведения 
аналитической работы по различным 
направлениям. Прежде всего, необхо
димо выявить принципиальную воз
можность:

• выполнения санитарно-гигие
нических требований к помещениям, в 
которых будут заниматься дошкольники 
(среди них: освещенность, температур
ный режим, общая площадь помеще
ния, наличие игровой и учебной зон, 
их площадь, расположение предметов 
мебели и их соответствие росту детей, 
режим уборки и проветривания и др.);

• создания необходимой для 
детей дошкольного возраста предмет
но-развивающей среды (наличие игру
шек, оборудования для организации 
игровой, познавательной, трудовой, 
продуктивной, двигательной деятель
ности, соответствие качества игр и обо
рудования принятым нормам, их коли
чественное соответствие требованиям к 
организации деятельности детей, про
странственное размещение предметов 
развивающей среды, наличие тематиче
ских уголков, мест для самостоятельной 
деятельности, уединения и т.д.);
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• обеспечения полноценного пи
тания для дошкольников.

При наличии у школы соответству
ющего потенциала решаются вопросы 
подбора, подготовки или переподго
товки кадров, выбираются наиболее 
подходящие базовые и парциальные 
программы, учебно-методические ком
плекты, дидактические материалы, соз
дается образовательная программа ра
боты дошкольного отделения в целом и 
отдельных групп.

Дошкольные образовательные 
группы в составе детских оздорови
тельных пришкольных лагерей. Вне
зависимости от того, получала ли семья 
в предшкольный период образователь
ные услуги, каково было их качества и 
каков уровень готовности ребенка к об
учению в школе, будущему первокласс
нику предстоит адаптироваться к новым 
образовательным условиям. Каждому 
из «новобранцев» необходимо привы
кнуть к пребыванию в новом помеще
нии, научиться ориентироваться в нем; 
усвоить объективные школьные прави
ла, требования, новый режим; наладить 
продуктивное взаимодействие с одно
классниками и педагогами; включиться 
в новые для него виды деятельности, 
приступить к выполнению ученических 
обязанностей.

Результаты исследований, про
веденных за последнее десятилетие, 
свидетельствует о росте процента де
тей, которым в начальный период обу
чения ставится педагогический диагноз 
«школьная дезадаптация». Ученые и пе
дагоги-практики констатируют, что год 
от года ширится спектр различных про
явлений дезадаптации, все более выра
женным становится их травмирующее 
воздействие [7, с. 14].

Принятый в массовой школьной 
практике подход к организации адапта
ционного периода не соответствует мас
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штабности и глубине перестройки, про
исходящей на организменном и лич
ностном уровнях ребенка. Необходима 
особо организованная, индивидуали
зированная помощь детям в становле
нии важнейших ученических качеств, 
нахождении своего места в коллективе, 
самореализации в интересных каждому 
видах деятельности, выявлении своих 
возможностей, сильных сторон.

Опираясь на социально-психологи
ческую концепцию школьной дезадап
тации, мы выделяем ряд задач, которые 
необходимо решить для повышения 
уровня готовности детей к обучению и 
адаптивности самой школы. В условиях 
работы дошкольной образовательной 
группы на базе пришкольного лагеря 
это:

• организация знакомства буду
щих первоклассников с помещением 
школы;

• знакомство со школой как вме
стилищем определенных традиций, вы
работка правил взаимодействия детей и 
взрослых;

• организация педагогического 
наблюдения за детьми;

• построение конструктивных и 
продуктивных взаимоотношений меж
ду участниками образовательного про
цесса;

• повышение уровня готовности 
будущих первоклассников к осущест
влению учебной деятельности;

• оказание помощи детям в фор
мировании умения продуктивно выра
жать себя.

Отметим, что эффективное реше
ние данных задач возможно без серьез
ной реорганизации работы пришколь
ного лагеря. Оздоровительная, воспи
тательная, досуговая и познавательная 
деятельность в условиях лагеря являют
ся неотъемлемой составляющей учеб
но-воспитательной работы любой шко



лы. Можно сказать, что в рамках этой 
"бразовательной структуры есть все 
условия для того, чтобы сделать встречу 
ребенка со школой незабываемой, ин
тересной, а период адаптации не только 
безболезненным, но и максимально эф
фективным.

Лето создает неповторимую ат
мосферу свободы и радости, богатую 
интересными событиями, новыми впе
чатлениями. Объективная потребность 
и адаптации порождает интерес ребен
ка к нормам и требованиям коллекти
ва, к целям и задачам, содержанию его 
деятельности, к интенсивному «узна
ванию» товарищей и педагогов, к по- 
и< ку друзей по интересам, ценностям. 
Удовлетворению этого интереса способ
ствует вливание будущих первокласс
ников в разновозрастный коллектив и 
использование специфически летних

хранению здоровья, общей культуры и 
навыков здорового образа жизни; ор
ганизация досуга детей, формирование 
умения творчески, активно, продуктив
но проводить свободное время [9, с. 20].

Дошкольные образовательные 
группы на базе выездных оздорови
тельных лагерей. Традиционно за бор
том системы дошкольного образования 
остаются дети из неблагополучных, ма
лообеспеченных и неполных семей, из 
отдаленных сельских районов, где нет 
детских садов и дошкольных образова
тельных групп при школах. Именно до
школьники из этих категорий пополня
ют контингент учащихся с ослабленным 
здоровьем, признаками школьной деза
даптации, трудностями в обучении. Для 
них характерны недостаточная сформи- 
рованность сенсомоторных функций, 
высших психических процессов, комму-

Паиболее остро сегодня стоит проблема организации обу- 
ния детей из семей группы социального риска, дошколь

ников из отдаленных районов области, часто и длительно 
болею щ их детей, детей с нарушениями в развитии.

форм совместной деятельности, обще
ния детей и педагогов.

Особо отметим, что ряд новых за
дач работы пришкольного лагеря, свя- 
| |нных с открытием дошкольной обра- 
Кшательной группы, становится допол- 
пнпием к направлениям деятельности, 
щадиционно реализуемым в детских 
(ндоровительных пришкольных лаге
ри' осуществление попечения детей 
и летний период; организация их от
дыха и рационального использования 
| апикулярного времени; проведение 
и!мплексных оздоровительных меро
приятий; формирование потребности к 
фшическому совершенствованию, со-

никативных навыков, речевое недораз
витие и многие другие проблемы.

Ежегодное увеличение количества 
детей, по различным причинам не посе
щающих дошкольные образовательные 
учреждения и не охваченных другими 
формами дошкольного образования, 
побудило специалистов к разработке 
альтернативной модели подготовки к 
школе. Результатом этой работы стало 
научное, методическое и нормативно
правовое обоснование организации 
предшкольной подготовки на базе вы
ездного оздоровительного лагеря.

Анализ функций, выполняемых ла
герем (образовательная, развивающая,
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социальная, оздоровительная, досуго- 
1 1 , ж, методическая и компенсаторная), 
показал принципиальную возможность 
реализации задач образования старших 
дошкольников на базе данной образо
вательной структуры. Ряд исследовате
лей [9, с. 7] отмечает, что в течение од
ной смены в лагере может быть реали
зован комплекс определенных педаго
гических задач, осуществлен полноцен
ный оздоровительный и образователь
ный цикл. Выездной оздоровительный 
лагерь, на базе которого открывается 
дошкольная образовательная группа по 
подготовке к школе для детей из небла
гополучных семей, обладает рядом по
зитивных особенностей.

В лагере создается единое инфор
мационное, воспитательное и разви
вающее пространство; выстраивается 
единая система требований; строится 
общий режим взаимодействия всех 
специалистов, работающих с детьми. 
Круглосуточное нахождение ребенка в 
лагере определяет возможность заме
ны отдельных образовательных воздей
ствий технологией погружения.

Используются проверенные вре
менем технологии построения органи
зационного, основного и итогового эта
пов смены. Это позволяет обеспечить 
профилактику кризисных пиков пребы
вания детей вдали от семьи; удовлет
ворить их объективную потребность в 
адаптации, интерес к нормам и требо
ваниям коллектива, к целям и задачам, 
содержанию его деятельности; к интен
сивному «узнаванию» товарищей и пе
дагогов, к поиску друзей по интересам, 
ценностям.

Малая наполняемость дошкольных 
образовательных групп (девять-две
надцать человек) позволяет обеспечить 
учет индивидуальных особенностей 
детей, степени сформированности их 
коммуникативных навыков и речевых
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возможностей, организовать индиви
дуальные и групповые коррекционные 
занятия.

Максимальная эффективность 
пребывания детей в лагере достигается 
благодаря использованию комплекс
ных заданий, обогащению традици
онных форм работы развивающими 
и коррекционными элементами (за
рядка с элементами психомоторной 
коррекции, физические упражнения на 
воздухе и т.д.).

Тщательно продуманный режим 
дня обеспечивает оптимальное сочета
ние видов деятельности, чередование 
интеллектуальной и физической нагруз
ки, отдыха.

Все разнообразие инновационных 
образовательных структур и форм ор
ганизации дошкольного образования 
может быть систематизировано по раз
личным основаниям.

По базовому учреждению: до
школьные образовательные группы на 
базе дошкольных образовательных уч
реждений, средних общеобразователь
ных школ, учреждений дополнитель
ного образования (домов творчества, 
студий, детских оздоровительных вы
ездных лагерей).

По времени пребывания детей в 
образовательном пространстве: до
школьные образовательные группы 
кратковременного пребывания, группы 
полного дня, группы круглосуточного 
пребывания.

По образовательной направлен
ности: дошкольные образовательные 
группы общеразвивающего вида, кор
рекционной направленности, по подго
товке к школе, группы социальной адап
тации, прогулочные и игровые группы, 
детско-родительские учебные и творче
ские объединения.

По контингенту детей: дошколь
ные образовательные группы для часто



и длительно болеющих детей, для детей 
с нарушениями в развитии.

По возрасту воспитанников: до
школьные образовательные группы для 
детей раннего, младшего, среднего и 
старшего дошкольного возраста, разно
возрастные группы.

В соответствии с данной класси
фикацией полная характеристика об
разовательной структуры может быть 
отражена в ее названии, например 
«Дошкольная образовательная группа 
кратковременного пребывания обще
развивающего вида для детей старшего 
дошкольного возраста на базе средней 
общеобразовательной школы».

Несмотря на различия в задачах и 
особенностях функционирования, про
цесс создания инновационных струк
тур дошкольного образования, можно 
представить в виде последовательных 
этапов.

1. Анализ образовательных по
требностей населения в масштабах 
района города, области. Работа про
водится специалистами районных 
отделов управления образования, 
служб соцзащиты, работниками рай
онных центров дошкольного образо
вания [1, с. 18].

2. Анализ возможностей образо
вательных учреждений района (фи
нансовых, материально-технических, 
кадровых), необходимых для удовлет
ворения выявленных образовательных 
потребностей.

3. Подготовка педагогов к работе 
в условиях вариативного дошкольно
го образования. Практика подтверж
дает необходимость целенаправлен
ной работы по повышению професси
ональной компетентности педагогов, 
связанной с новыми задачами обра
зования, требованиями к сопровожде
нию и организации детской деятельно
сти, представлениями о качественной

подготовке детей к школе, работой до
школьных образовательных групп раз
личного вида.

4. Подготовка руководителей об
разовательных учреждений к работе 
в русле идей адаптивности детского 
сада, школы, системы образования в 
целом. Важным условием повышения 
эффективности работы системы до
школьного образования региона явля
ется способность руководителей обра
зовательных учреждений оперативно 
и адекватно реагировать на изменение 
образовательного запроса, создавать 
отвечающие ему образовательные 
структуры, обеспечивать расширение 
спектра и повышения качества образо
вательных услуг [10, с. 23].

5. Нормативное обеспечение ра
боты образовательной структуры. При 
открытии дошкольных образователь
ных групп на базе различных учрежде
ний создается пакет документов:

• положение о дошкольной обра
зовательной группе;

• приказ об открытии группы на 
уровне районных органов управления 
образования и образовательного уч
реждения;

• договор с родителями (лицами, 
их заменяющими) на оказание образо
вательных и иных услуг;

• договор о сотрудничестве с ор
ганизациями культуры, здравоохране
ния, социальной защиты;

• документы, регламентирующие 
порядок функционирования группы (ре
жим дня, сетка организованной детской 
деятельности, планы воспитательно-об
разовательной работы, работы с роди
телями и пр.).

Данные документы составляются 
на основе действующих федеральных 
и региональных нормативов, в соот
ветствии с которыми также вносятся 
коррективы в основные документы,
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регламентирующие деятельность уч
реждения (устав, штатное расписание, 
должностные обязанности сотрудников 
и др.). Эффективная работа системы ва
риативного дошкольного образования 
н регионе требует определения нор
мативно-правовой основы взаимодей- 

гвия структур, подчиняющихся различ
ным ведомствам.

6. Разработка образовательной 
программы и программы развития ин
новационной образовательной структу-
оы. Эта работа связана с выбором про- 
рамм обучения и развития дошкольни- 
<ов, учебно-методических комплектов, 
^агностических методик, оптимальных 
уж данной организационной формы, 
юнтингента воспитанников, кадрового 
юстава.

Опыт реорганизации системы до- 
шольного образования региона сви- 
щтельствует о том, что эффективное 
функционирование отдельных образова- 
ельных учреждений и системы в целом 
^возможно без создания особых орга- 
(изационных структур. В Орловской об
лети такими структурами стали район- 
1ые центры дошкольного образования. 
1х основной задачей является консоли- 
щция работы учреждений образования, 
ультуры, здравоохранения, социальных 
I административных служб, обществен- 
1ых организаций и родительских сооб- 
деств в обеспечении оптимальных обра- 
овательных условий для дошкольников 
1, с. 18].

Центры дошкольного образова- 
ия организуются по территориальному 
ринципу, подотчетны территориальным 
рганам образования, работают в мас- 
яабах районов города и области. Они 
оздаются как структурные подразделе
на детских садов. В сельской местности 
озможна их организация при школах, 
ентрах психолого-педагогической и ме- 
ико-социальной помощи, учреждениях
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культуры. Принципиально, чтобы базо
вые учреждения обладали необходимы
ми кадровыми и материально-техниче
скими ресурсами. Это позволит обеспе
чить максимальную эффективность про
екта с минимальными затратами.

Сеть подобных центров — опре
деляющее условие построения единой 
системы вариативного дошкольного об
разования в регионе, которая должна со
ответствовать следующим показателям:

• определенность и единство це
левых установок на всех уровнях образо
вательной системы;

• соответствие общественно-эко
номической ситуации и особенностям 
региона;

• упорядоченность и четкость вза
имодействия элементов системы (орга
нов управления образования, учрежде
ний, системы повышения квалификации);

• согласованность действий обра
зовательных учреждений и других струк
тур (культуры, здравоохранения, соци
альной защиты) [10, с. 22].

На предварительном этапе работы 
центра создается единый банк данных, 
отражающий состояние и перспективы 
развития системы дошкольного обра
зования в районе: контингент детей до
школьного возраста, предоставляемые 
образовательные услуги, материально- 
технические ресурсы образовательных 
учреждений, методическая обеспечен
ность образовательного процесса, ка
дровый потенциал, социальный заказ 
населения.

С этой целью в структуре центра не
обходимо предусмотреть службу мони
торинга, которая в дальнейшем будет не 
только обновлять информацию, отслежи
вать результативность деятельности, но 
и выполнять прогностическую функцию. 
Логика и направления взаимодействия 
центра с различными учреждениями со
циума ежегодно корректируются в за-



висимости от выявленных особенностей 
образовательной ситуации в районе: от
крытие или преобразование образова
тельных структур, изменение механизма 
совместной деятельности центра и орга
низаций, ведущих учет детей дошколь
ного возраста (районные отделы образо
вания, детские поликлиники), трансфор
мация модели координации действий 
различных учреждений.

Таким образом, специалисты центра 
дошкольного образования организуют 
непосредственную работу с детьми, ро
дителями дошкольников, обучение пе
дагогов и административных работников 
на базе своего образовательного учреж
дения и курируют данные направления в 
масштабе района.

Подводя предварительные итоги 
реорганизации системы дошкольного об
разования в Орловской области, опреде
ляющими результатами можно признать: 
разработку нормативного и научно-ме
тодического обеспечения функциониро
вания и открытие инновационных обра
зовательных структур; создание район
ных центров дошкольного образования 
как системообразующих учреждений; 
реализацию программ повышения ква
лификации и переподготовки педагогов 
для системы вариативного дошкольного 
образования. Общим итогом этой работы 
стало значительное снижение количества 
детей, не охваченных образовательными 
услугами до школы (14 % детей в возрас
те от 1 до 7 лет на 01.09.2010 г.).
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Проектирование деятельности 
лекотеки как инновационной 

формы профилактической 
и коррекционной работы 

с детьми раннего возраста

Одной нр инновационных форм оказания комплексной пснхолою- 
педаюшческои помощи детям с проЬлемамм рарвития и их, семьям 
является лекотека. Автор расскарывает о деятельности лекотек в 
России и опыте проектирования лекотеки как центра, травой под
держки, оЬеспе хиваюгцею профилактику и коррекцию шпклонении в 
психофири ческам рарвитии детей раннею  ворраста, в Краснодарском 
крае. Представляет план реалирации проекта и у  правлен ческию модель 
профилактики и коррекции психо фирн Ческою рарвития детей раннею  
ворраста в условиях лекотеки.
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лактическая и коррекционная работы с детьми раннего возраста, про
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Число детей с проблемами раз
вития неуклонно растет. Суще

ствующая сеть специальных образова
тельных учреждений уже не в состо
янии охватить всех нуждающихся до
школьников. Особенно остро эта про
блема стоит в отношении детей ран
него возраста, поскольку практически 
отсутствуют специальные учреждения 
и службы, оказывающие квалифици
рованную психолого-педагогическую 
помощь детям этой возрастной группы.

Необходимость создания системы 
раннего выявления и психолого-педа
гогической помощи детям с нарушени
ями развития подтверждается как спе
циалистами в области образования, так 
и здравоохранения. Для значительной 
части детей в возрасте от рождения до 
трех лет, имеющих те или иные наруше
ния психофизического развития, ран
няя помощь открывает возможность 
включения их в общий образователь
ный поток уже на этапе дошкольного 
и начального школьного обучения, что 
исключает необходимость дорогостоя
щего специального образования (Ю.А. 
Разенкова, Т.В. Пелымская, Н.Д. Шмат
ко и др.).

Сказанное делает актуальной про
блему поиска форм и технологий ком
плексной поддержки детей раннего 
возраста. В нашей стране система пси
холого-педагогической помощи детям 
от рождения до трех лет с психофизи
ческими нарушениями только начина
ет создаваться. В ее основе — специ
альные программы раннего развития 
детей, разработанные как российски
ми (Е.В. Кожевникова, Р.Ж. Мухаме- 
драхимов, Ю.А. Разенкова, Л.А. Чисто- 
вич и др.), так и зарубежными специ
алистами (Р. Болби, М. Питерси, Д.Н. 
Штерн и др.).

В настоящее время учеными и 
практиками признается большая зна

чимость служб психолого-педагоги
ческой помощи детям в возрасте от 
рождения до трех лет и их родителям, 
перспективность ожидаемых результа
тов их деятельности. В отечественной 
и зарубежной практике имеется пози
тивный опыт, представленный различ
ными действующими моделями взаи
модействия с семьей ребенка раннего 
возраста и конкретными технологиями 
психолого-педагогической помощи 
(Л.А. Зигле, Н.Н. Малофеев, Ю.А. Разен
кова, Е.А. Стребелева и др.).

В последние десятилетия крупные 
теоретические и экспериментальные 
исследования в области раннего дет
ства обеспечили достаточно высокий 
уровень научной разработанности про
блемы коррекции нарушений в раз
витии у детей раннего и дошкольного 
возраста, доказали эффективность по
лученных специалистами результатов 
(И.С. Кривояз, Э.И. Леонгард, Т.В. Пе
лымская, Ю.А. Разенкова, Л.И Солнце
ва, Е.А. Стребелева, Л.И. Фильчикова, 
С.М. Хорош, Н.Д. Шматко и др.).

Конкретизация содержания пси
холого-педагогической помощи детям 
раннего возраста с различным харак
тером нарушений в развитии нашла 
свое отражение в исследованиях со
трудников Института коррекционной 
педагогики Российской академии обра
зования: коррекционная работа с деть
ми младенческого и раннего возраста 
групп риска (Ю.А. Разенкова), раннее 
выявление и коррекция речевой не
достаточности (Г.В. Чиркина, О.Е. Гро
мова), коррекционная работа с детьми 
раннего возраста, имеющими откло
нения в эмоциональном развитии, в 
условиях семьи (Е.Р. Баенская), раннее 
выявление и коррекция отклонений в 
умственном развитии (Е.А. Стребеле
ва), психофизиологические методики 
ранней диагностики нарушений зри-
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гельного восприятия у детей (М.Э. Вер
надская, Л.П. Григорьева).

Анализ зарубежного опыта оказа
ния психолого-педагогической помощи 
детям раннего возраста показал, что 
:траны Европы, Азии и США еще в 70-е 
г. прошлого столетия перешли к прак
тике создания различных систем и про- 
рамм ранней помощи младенцам и 
их семьям. Существующие за рубежом 
:лужбы ранней помощи осуществляют 
:вою деятельность по направлениям: 
щенка уровня развития ребенка ран
него возраста, консультация семьи, 
:пециальная система образования ро
дителей, организация развивающей 
реды и психолого-педагогическая по

мощь ребенку по основным линиям 
)азвития.

В последние годы в системе об- 
)азования России получило развитие 
новое направление — оказание ком
плексной психолого-педагогической 
н медико-социальной помощи детям 
: особыми нуждами, включая детей с 
эграниченными возможностями здо
ровья. В этой связи возникла необходи
мость разработки и создания организа- 
дионных форм оказания данного вида 
юмощи детям раннего возраста.

Мы полагаем, что одной из инно- 
национных форм оказания комплекс
ной психолого-педагогической помо- 
ци детям раннего возраста является 
1е потека. Слово «лекотека» («1екоСек») 
эбразовано от шведского слова «1еко» 

«игрушка» и «Дек» — «собрание», 
<коллекция».

Известно, что первая лекотека была 
ючована по инициативе родителей и 
1едагогов в Стокгольме в 1963 г. на базе 
живерситетской клиники и преследо- 
нала цель игровой поддержки боль
ного ребенка. Первая американская 
иекотека, ставшая впоследствии Наци
ональным центром лекотек, открыла
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свои двери в ЕуэпзДоп (Што1$) в 1980 г. 
Теперь в США развернута сеть лекотек 
— обучающих и ресурсных центров, 
обслуживающих тысячи детей с про
блемами развития и их семьи. Цель 
лекотек — поддержка детей с наруше
ниями в развитии и их семей для об
легчения включения в полный спектр 
семейной и общественной жизни. В 
качестве основного метода в лекотеках 
США используется семейно-центриро
ванная игра.

К настоящему времени в мире на
коплен большой опыт комплексной 
помощи детям первых лет жизни с 
нарушениями развития и их семьям в 
рамках служб ранней помощи (ранне
го вмешательства). Имеются програм
мы ранней педагогической помощи: 
«Маленькие ступеньки» (Австралия), 
«Портедж» (США), «Каролина — руко
водство для младенцев и детей ран
него возраста с особыми нуждами» 
(США), «Каролина — руководство для 
дошкольников с особыми нуждами» 
(США), а также программы психологи
ческой поддержки семьи и ребенка с 
нарушением развития, максимально 
использующие ресурсы семьи: «Ран
нее вмешательство, основанное на 
деятельности» (США), «Трансдисци
плинарное раннее вмешательство, ос
нованное на игре» (Т. Линдер, Денвер
ский университет, США).

Согласно принятому в 1986 г. Кон
грессом США Закону о раннем вмеша
тельстве (Рб 99-457) для каждого ре
бенка, отстающего в развитии, должен 
быть принят 1Р5Р — индивидуальный 
план услуг семье. План составляется 
командой местного центра раннего 
вмешательства с участием матери ре
бенка или другого члена семьи, осу
ществляющего уход за ребенком. План 
должен учитывать характер имею
щихся у ребенка нарушений, уровень



развития ребенка в ряде областей 
(когнитивной, речевой, социально
эмоциональной, самообслуживания, 
двигательной), а также ресурсы и при
оритеты семьи и ее отношение к ре
бенку. В плане должно быть определе
но, каким именно умениям и навыкам 
нужно научить ребенка и семью, когда, 
как и в какой последовательности это 
требуется делать.

Штат местного центра раннего 
вмешательства должен состоять из 
специалистов разного профиля и обя
зательно включать кроме специальных 
педагогов (дефектологов), специали
зирующихся на раннем детстве, ква
лифицированного психолога и пред
ставителей двух специальностей, пока 
вообще отсутствующих в России. Это 
рЬу51са1 Шегару (физическая терапия) 
и оссирабопа! Шегару (оккупационная 
терапия). Специалисты в этих областях 
не только владеют методами развития 
двигательных способностей у детей с 
нарушениями развития, но и находят 
пути оптимального использования со
хранившихся у ребенка возможностей 
для его активной и самостоятельной 
деятельности. Очень важно также об
учение матери наилучшим приемам и 
методам ухода за ребенком-инвали- 
дом и взаимодействию с ним.

Лекотека как форма работы с до
школьниками, рожденная в Швеции, 
актуальна для отечественной педаго
гической практики. В 2000 г. в России 
сотрудниками кафедры клинической 
психологии раннего детства Москов
ского городского психолого-педагоги
ческого университета совместно с ре
гиональным общественным объеди
нением помощи детям с ограниченны
ми возможностями и их семьям «Со
дружество "Утешение"» и специали
стами психолого-медико-социального 
центра Северного административного

округа г. Москвы (переименованного 
в государственное образовательное 
учреждение «Центр психолого-ме- 
дико-социального сопровождения 
"Лекотека"») был реализован проект 
«Российская лекотека» при финансо
вой поддержке Агентства США по меж
дународному развитию (АМР США) в 
рамках программы «Помощь детям- 
сиротам в России», осуществляемой 
совместно с «Холт Интернешенел Чил- 
дренс Сервиз» (НоИ;) и «Чаритиз Эйд 
Фаундэйшн» (САР).

Согласно модели «Российская ле
котека» мы рассматриваем лекотеку 
как структурно-функциональную еди
ницу, которая может работать автоном
но или в составе служб ранней помо
щи, психолого-медико-педагогических 
центров, детских садов, домов ребенка 
и других организаций и учреждений, 
оказывающих психолого-педагогиче
скую помощь детям, в том числе с на
рушениями развития и их семьям.

Согласно Примерному положе
нию об организации деятельности 
лекотеки государственного образова
тельного учреждения, реализующего 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования (г. Москва), 
лекотеки организуются для детей, 
которые не могут посещать государ
ственные образовательные учрежде
ния по состоянию здоровья или разви
тия и нуждаются в психолого-педаго
гической и медико-социальной помо
щи. Деятельность лекотеки основана 
на гуманистическом подходе с исполь
зованием игровых методов, арттера- 
певтических техник для проведения 
психопрофилактики, психокоррекции, 
осуществления психологической под
держки развития личности детей. 
Основной целью создания лекотек 
является обеспечение психолого-пе
дагогического сопровождения детей
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от двух месяцев до семи лет с нару
шениями развития для социализации, 
формирования предпосылок учебной 
деятельности, поддержки развития 
личности детей и оказания психолого
педагогической помощи родителям 
(законным представителям).

Согласно Примерному положению 
об организации деятельности лекоте- 
ки государственного образовательного 
учреждения, реализующего общеобра
зовательные программы дошкольного 
образования (г. Москва), основными 
задачами лекотеки являются:

• реализация образователь
ной программы, разрабатываемой, 
исходя из особенностей психофизи
ческого развития и индивидуальных 
возможностей воспитанников, при
нимаемой и реализуемой лекотекой 
:амостоятельно;

• проведение психопрофилак
тики, психотерапии и психокоррек
ции средствами игры у детей от двух 
месяцев до семи лет с нарушениями
эазвития;

• обучение родителей (закон
ных представителей), специалистов 
осударственных образовательных 
учреждений методам игрового взаи
модействия с детьми, имеющими на- 
эушения развития;

• проведение психопрофи- 
чактической и психокоррекционной 
заботы с членами семьи ребенка от 
цвух месяцев до семи лет с наруше- 
чиями развития;

• п си хо лого-п ед аго ги ческое  
збследование детей от двух месяцев 
цо семи лет с нарушениями развития 
чри наличии согласия родителей (за
тонных представителей);

• помощь родителям (закон- 
ш м  представителям) в подборе 
|декватных средств общения с ребен- 
том;
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• подбор индивидуальных тех
ник формирования предпосылок 
учебной деятельности ребенка;

• поддержка инициатив родите
лей (законных представителей) в ор
ганизации программ взаимодействия 
семей.

Данная форма оказания психоло
го-педагогической помощи детям и 
родителям получила достаточно широ
кое распространение в крупных горо
дах России и зарубежья. К сожалению, 
идея открытия лекотек в Краснодар
ском крае пока не находит должного 
воплощения в практику, несмотря на 
большую потребность в институтах и 
учреждениях, занимающихся ранним 
выявлением проблем психофизическо
го развития детей и коррекционно-раз
вивающей работой с ними.

Актуальность проблемы оказания 
психолого-педагогической помощи де
тям раннего возраста и их родителям 
обусловили разработку и реализацию 
на базе муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Дет
ский сад № 11» г. Новокубанска научно- 
исследовательского проекта «Лекотека 
как центр игровой поддержки, обеспе
чивающий профилактику и коррекцию 
отклонений в психофизическом разви
тии детей раннего возраста». Инициа
тором разработки и реализации про
екта является заведующая детским са
дом Е.Р. Звягинцева. Анализ состояния 
социальной среды микрорайона, где 
располагается детский сад, свидетель
ствует об отсутствии организованной 
помощи детям раннего возраста, в том 
числе с проблемами развития, а также 
их родителям.

Отличительной чертой лекоте
ки, организованной на базе детского 
сада N9 11 г. Новокубанска, является 
ориентированность ее деятельности 
не только на детей с проблемами раз



вития, но и на детей раннего возраста, 
родители которых обратились за пси
холого-педагогической помощью. Это 
обуславливается двумя факторами. 
Во-первых, сложностью раннего вы
явления дефектов развития ребенка 
в раннем возрасте. Во-вторых, неже
ланием некоторых родителей прини
мать факт проблемы развития у своего 
ребенка и посещать учреждение, ори
ентированное на детей с дефектами в 
развитии. В соответствии с этим плани
руется работа с детьми, как посещаю
щими дошкольные образовательные 
учреждения (в том числе группы кра
тковременного пребывания, группы 
семейного воспитания), так и не посе
щающими их.

Объектом проектного исследова
ния выступает деятельность лекотеки 
как структурного подразделения до
школьного образовательного учреж
дения.

Предметом проектного исследо
вания является процесс профилактики 
и коррекции психофизического разви
тия детей раннего возраста в условиях 
лекотеки.

Цель проектного исследования:
разработать и апробировать модель 
деятельности лекотеки как центра 
игровой поддержки детей, обеспечи
вающего профилактику и коррекцию 
психофизического развития детей ран
него возраста.

Гипотеза проектного исследо
вания: психолого-педагогическая по
мощь детям раннего возраста в усло
виях специально организованной ле
котеки будет способствовать развитию 
детей, профилактики и компенсации 
имеющихся у них нарушений при со
блюдении следующих условий, если:

• в деятельности лекотеки будут 
комплексно реализовываться консуль
тативная, диагностическая, развиваю

щая, коррекционная, профилактиче
ская и координационная функции;

• психолого-педагогическая по
мощь ребенку раннего возраста будет 
оказываться на основе личностно-ори
ентированных технологий, соответству
ющих запросам и потребностям основ
ных субъектов образования;

• профилактическая и коррекци
онная работы с детьми раннего возрас
та будет осуществляться в специально 
организованной развивающей среде, 
укомплектованной дидактическими 
игрушками, пособиями и специальным 
оборудованием;

• родители будут активно вклю
чаться в совместную с педагогом дея
тельность по созданию специально ор
ганизованной среды развития ребенка 
от рождения до трех лет в условиях 
семьи и реализацию индивидуальной 
программы психолого-педагогической 
помощи.

Задачи проектного исследования:
1. Определить теоретические ос

новы деятельности лекотеки как цен
тра игровой поддержки детей, обеспе
чивающего профилактику и коррекцию 
психофизического развития детей ран
него возраста.

2. Подобрать диагностический 
инструментарий, обеспечивающий 
раннее выявление проблем в развитии 
ребенка.

3. Выявить особенности профи 
лактики и коррекции психофизическо
го развития детей раннего возраста.

4. Разработать и апробировать 
концептуальную модель деятельности 
лекотеки как центра игровой поддерж
ки детей, обеспечивающего профилак
тику и коррекцию психофизического 
развития детей раннего возраста.

5. Выявить педагогические усло
вия эффективности реализации разра
ботанной модели.
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Практическая значимость про
чего исследования заключается в 
можности использования в педа- 
(ческой практике разработанных и 
( нованных в ходе реализации про- 
| форм организации деятельности 
ьектов психолого-педагогической 
ющи в условиях лекотеки: детей 
цивидуальные и подгрупповые за- 
лп, развлечения, игры в условиях 
этеки и домашнего визитирования 
р.), родителей (обучающие заня- 
консультации), педагогов и специ- 

I тов (консультации, семинары, ма- 
) классы и др.)
В соответствии с поставленной 

сследовательском проекте целью 
эаботана управленческая модель 
филактики и коррекции психо- 
ического развития детей раннего 
раста в условиях лекотеки. Основ- 

структурные элементы модели 
жи), выделены нами на основе ве- 
1их управленческих функций. 
Прогностический блок. Опреде- 

г цель деятельности специалистов 
создание оптимальных условий 
кофизического развития детей ран- 
) возраста.
Содержательный блок. Отража- 

(одержание индивидуально-ори- 
фованных коррекционно-разви- 
щих программ работы с детьми 
одителями («Развитие ребенка», 
жмодействие в семье», «Психо- 
эекция и психотерапия»). 
Технологический блок. Очер- 
зет технологии работы с детьми 
■ мьей, среди которых наиболее 
|имыми являются личностно-ори- 
фованные, игровые, нейропсихо- 
1ческие, психотерапевтические и 
ормационные.
Организационный блок. Опре
ют групповые и индивидуальные 
мы работы с детьми и семьей,

кп» гад: .№2/2011
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ведущими из которых являются заня
тия, игра и консультации. Основными 
видами деятельности лекотеки явля
ются диагностическая, развивающая, 
профилактическая, коррекционная, 
консультативная и координационная.

Контрольный блок. Предусма
тривают разработку диагностического 
обеспечения, а также комплексную 
диагностику психофизического разви
тия детей и диагностику отношений в 
семье.

Координационный блок. Предпо
лагает установление взаимодействия 
лекотеки со специалистами учрежде
ний здравоохранения (больницы, род
дома, поликлиники) и образования (до
школьных учреждений, школ, психоло
го-медико-педагогической комиссии).

Все блоки тесно взаимосвязаны 
между собой, что обусловлено логи
кой педагогического управления, и 
реализуются в специально созданной 
коррекционно-развивающей игровой 
среде.

Основными формами работы с 
ребенком и семьей в лекотеке являют
ся индивидуальный и групповой игро
вые сеансы. Специалисты лекотек 
рассматривают игру как особый вид 
активности ребенка, организуемый и 
поддерживаемый взрослым, добро
вольный и приносящий радость, по
зволяющий ему в безопасной ситуа
ции наращивать свой эмоциональный 
и социальный опыт, творчески полу
чать знания и совершенствовать навы
ки, выражать мысли и чувства. В про
цессе развития ребенка и приобрете
ния опыта появляются новые, более 
сложные виды игры. При этом простая 
игровая активность не исчезает.

Собрание игрового оборудования 
в лекотеке можно рассматривать как 
ресурс игр и игрушек для домашнего 
временного пользования и обмена.



Одной из форм взаимодействия с ро
дителями в условиях лекотеки в целях 
развития ребенка является семейная 
игротека. Семейная игротека — про
странство индивидуальной поддерж
ки семей, имеющих детей с ограни
ченными возможностями. Родители 
могут взять собранные в игротеке 
развивающие игровые материалы и 
игрушки домой для индивидуальных 
игр с ребенком.

Необходимость и перспектив
ность развития данного направления 
работы с семьей обусловлены следу
ющими обстоятельствами. Во-первых, 
известно, что результативность рабо
ты с ребенком в лекотеке во многом 
определяется закреплением сформи
рованных умений и навьжов, игрового 
опыта поведения в условиях домаш
него развития.

Во-вторых, многие дети, посе
щающие лекотеку, вынуждены про
пускать занятия по причине частых 
болезней (ослабленный иммунитет) 
или в связи с необходимостью про
ведения очередных лечебных меро
приятий (курсы массажа, нахождение 
в стационаре, курортное лечение). Во 
время вынужденных перерывов дети 
быстро утрачивают ранее приобре
тенные навьжи.

В-третьих, далеко не все семьи 
могут приобрести все разнообразие 
игровых материалов и оборудования.

В-четвертых, сами родители нуж
даются в формировании и закрепле
нии навыков организации игровой де
ятельности со своими детьми.

Таким образом, лекотека должна 
создавать условия для организации 
игровых сеансов родителями в усло
виях домашнего воспитания. В леко
теке они должны повышать свою пе
дагогическую культуру, приобретать 
опыт игровой деятельности с детьми,

участвуя в игровых сеансах, получать 
квалифицированные консультации по 
методике организации игровой дея 
тельности с ребенком, иметь возмож 
ность взять во временное пользование 
домой ту или иную игру или игрушку. 
Чтобы это было возможно, в семейной 
игротеке должны быть представлены 
те же игры и игрушки, что и в лекотеке. 
Собрание игр и игрушек должно удов
летворять все основные потребности 
ребенка с особыми нуждами, связан
ные с игровой деятельностью.

В целом, лекотека дошкольного 
образовательного учреждения явля
ется эффективной инновационной 
формой профилактической и коррек
ционной работы с детьми раннего 
возраста, позволяет оказывать ква
лифицированную помощь детям и их 
семьям, повышать педагогическую 
культуру родителей и профессиональ
ную компетентность специалистов до
школьного учреждения.

-
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Приложение
1 1л.ж реализации научно-исследовательского проекта «Лекотека как центр игровой поддержки,

* 1К ЧИП.1ЮЩИЙ профилактику и коррекцию отклонений в психофизическом развитии детей раннего возраста»

NN
и/п

Этап реализации 
проекта Содержание деятельности Оформление результатов

Организационный 
(2009 г.)

Изучение отечественного и 
зарубежного опыта деятельности 

лекотек, психолого-педагогических 
технологий коррекционно

развивающей деятельности в 
лекотеках

Статья

1

Проведение обучающих семинаров и 
мастер-классов для специалистов, 

работающих в лекотеке
Тематический план семинаров

Разработка игрового дидактического 
обеспечения развивающей среды, 
комплектование и оборудование 

лекотеки

Научно-методические 
рекомендации для 

специалистов по 
комплектованию игровой среды 

лекотеки
Подбор диагностического 

инструментария для определения 
психофизического развития детей и 
детско-родительских отношений в 

семье

Пакет диагностических 
материалов

Выявление на основе диагностики 
детей, нуждающихся в 

психологической и педагогической 
коррекции

Диагностические карты 
психофизического развития 

детей

Информирование семей детей, 
посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, и семей, 
проживающих в микрорайоне, о 

начале деятельности лекотеки

Объявления, выступления, 
статьи в местных средствах 

массовой информации

Подготовка аналитического отчета по 
итогам первого этапа эксперимента

Отчет по итогам первого этапа 
эксперимента

2 Основной (2010 г.)

Организация деятельности лекотеки 
как структурного подразделения 
дошкольного образовательного 

учреждения

Положение о деятельности 
лекотеки дошкольного 

образовательного учреждения

Составление индивидуальных планов 
работы с семьями воспитанников

Планы работы с семьями 
воспитанников

Разработка индивидуальных 
коррекционно-развивающих 

маршрутов детей
Индивидуальные коррекционно 
развивающие маршруты детей

Реализация в лекотеке основных видов 
деятельности с детьми и семьями 
(диагностической, развивающей, 

профилактической, коррекционной, 
консультативной, координа ционной)

Обобщение опыта работы

Разработка технологии проведения 
игровых сеансов с детьми раннего 

возраста
Методические рекомендации 

для специалистов и родителей

тский сад:
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№
п/п

Этап реализации 
пооекта

Содержание деятельности Оформление результатов

1

Подбор методов психолого
педагогической терапии (арттерапии, 

сказкотерапии и др.) для работы с 
семьями и детьми

Описание методов психолого
педагогической терапии

2 Основной (2010 г.)

Подбор и разработка 
мультимедиапрезентаций и 

видеоматериалов, которые можно 
использовать в ходе игровых сеансов с 

детьми раннего возраста наряду с 
традиционным зрительным рядом 

(игрушками, предметными 
картинками, фотографиями и пр.)

Мультимедиапрезентации и 
видеоматериалы

Проведение оперативной диагностики 
детей и заполнение индивидуальных 

карт развития

Анализ индивидуальных карт 
развития

Подготовка аналитического отчета по 
итогам второго этапа эксперимента

Отчет по итогам второго этапа 
эксперимента

Проведение итоговой диагностики 
развития детей раннего возраста

Диагностические карты 
развития детей

Обобщение педагогического опыта по 
реализации эффективных технологий 

профилактики и коррекции 
психофизического развития детей

Статьи и тезисы

Обобщение опыта составления и 
реализации индивидуальных 
коррекционно-развивающих 

маршрутов детей

Методические рекомендации 
для специалистов

3
Итоговый (анализ 
результатов и их 

презентация) (2011 г.)

Проведение итогового научно- 
практического семинара «Лекотека как 

форма игровой поддержки детей 
раннего возраста»

План семинара, выступления и 
доклады

Подготовка аналитического отчета по 
итогам эксперимента (текстового 

отчета и мультимедиапрезентации)
Отчет по итогам эксперимента

Публикация результатов опытно
экспериментальной работы

Сборник статей «Методические 
рекомендации по организации 

работы с детьми раннего 
возраста в условиях лекотеки»

Определение перспектив развития 
лекотеки как структурного 

подразделения дошкольного 
образовательного учреждения

Программа развития лекотеки
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Пасторова 
Алла Юрьевна —
кандидат психологических наук, доцент кафедры соци
альной адаптации и психологической коррекции лично
сти Санкт-Петербургского государственного универси
тета, педагог-психолог государственного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 41 (центр 
интегративного воспитания)», г. Санкт-Петербург

Микшина 
Елена Павловна —
кандидат педагогических наук, доцент кафедры сурдопе
дагогики Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

Интегрированное 
образование дошкольников 

с нарушением слуха
1 \ Росени постепенна складывается многообразие форм совмеапно- 

ш обучения и воспитания детей с различными вариантами развития. 
А’ статье представлен краткий 06303 литературы по праЬлелге ишпе- 
'рации и ишслюрии в образовании н опыт (микт-Нетердур ш в области 
о прения и воспитания сапой с нарушением слуха о раунмх моделях 
оЬрароЬаГпельной средды. Приведены результаты первою этапа исследо- 
вания, осугцеапвленно Iо авторами статьи при финансовой поддержке 
Российскою гуманшпарною научною фонда в рам ках научно-исследо
вательскою проекта «Эффективноапь воспитательно-образовательною 
процесса для даней с нарушением слуха в группах интеграции и груп- 

компенсириющеш вш а системы дошкольною образования 
'9-06-01 Ой5ал.
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№ 09

[грант

Детский сад: .  №  2/2011
теория и практика



$игле
Лилия Александровна —
руководитель структурного подразделения «Ресурсный 
центр городского уровня» государственного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 41 (центр 
интегративного воспитания)», г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: интеграция, инклюзия, дети с нарушением слу 
ха, кохлеарная имплантация, модели организации воспитательно-обра 
зовательного процесса, диагностика развития детей.

Понимание сложной взаимос
вязи между воздействиями со

циальной среды и общими закономер
ностями развития ребенка заставляет с 
особой тщательностью исследовать те 
условия, в которых растут и развиваются 
дети. Стремительное появление новых 
форм обучения и воспитания дошколь
ников делает актуальным изучение но
вых организационных условий образо
вательной среды.

Одной из таких новых форм обра
зования дошкольников является инте
гративное образование, определяемое 
как процесс обучения детей с пробле
мами в развитии в образовательных 
учреждениях общего типа или, други
ми словами, совместное воспитание и 
обучение детей с нарушенным и нор
мальным развитием. Данный подход 
отражает новое понимание инвалид
ности не как «ограничений» ребенка с 
особенностями в развитии, а как «ба
рьеров», возникающих при определен
ной организации общества, тщательно 
разграничивающего детей с разным 
уровнем развития с целью эффективной 
помощи им. Традиционные формы спе

циального образования, сосредотачи 
вая в коррекционных учреждениях про 
фессионально подготовленные кадры 
и программно-методическое обеспече 
ние, создают эффект появления «особо 
го общества для особых людей». Идея 
равенства людей, ценности каждого, 
независимо от уровня функциональных 
или ментальных возможностей, необхо 
димость сделать жизнь людей с особым 
развитием и их семей максимально 
нормальной стали предметом обсужде 
ния в среде профессионалов и широкой 
общественности. Обсуждаются как фор 
мы социализации (изоляция, сегрегл
ция или интеграция), образования (.....
циальное, интегрированное или инклю 
зивное), организации повседневной 
жизни (отдельный специальный уход 
или максимальная нормализация), гак 
и сами термины, обозначающие людей, 
чье развитие отличается от нормали ю 
ванного (инвалиды, люди с особыми 
потребностями, люди с ограниченными 
возможностями здоровья И Т.Д.).

Начиная с 60-х гг. XX в., максималь 
но полная интеграция людей с особен 
ностями в развитии в социум стала си



новной тенденцией, определяющей со
циальную политику стран западной Ев
ропы и США. С 90-х гг. XX в. Россия при
соединилась к этому подходу. Варианты 
условий для обучения и воспитания 
детей, имеющих различные недостатки 
в физическом и/или психическом раз
витии, в отечественном образовании 
представлены в документах Министер
ства образования и науки РФ (методиче
ские письма от 16.04.2001 № 29/1524-6 
«О концепции интегрированного об
учения лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья (со специальными 
образовательными потребностями)», от 
18.04.2008 N9 АФ—150/06 «О создании 
условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностя
ми здоровья и детьми-инвалидами», 
Типовое положение о дошкольном об
разовательном учреждении, утверж
денное постановление Правительства 
РФ от 13.09.2008 № 666, и др.). Посте
пенно начинает складываться много
образие форм совместного обучения и 
воспитания детей с различными вари
антами развития. Необходимо отметить 
также, что при совместном обучении и 
воспитании интегративное окружение 
является средой развития как для детей 
с нарушениями в развитии, так и для 
обычно развивающихся детей. Различ
ные аспекты развития детей с ограни
ченными возможностями здоровья и 
их типично развивающихся сверстников 
в условиях групп с различными вариан
тами интеграции становятся предметом 
пристального научного внимания. При 
этом в отечественной педагогике и пси
хологии почти не исследованы факторы, 
:пособствующие или осложняющие об- 
эазовательный процесс в совместных 
цетских коллективах (А.Ю. Пасторова, 
2006), а неразработанность критериев 
эценки эффективности данных моделей 
з системе образования не позволяет в
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полной мере оценить успешность их ис
пользования.

В современной системе дошколь
ного образования хорошо развито 
дифференцированное обучение и вос
питание детей в зависимости от кон
кретного диагноза ребенка. Такой спо
соб организации образования и вос
питания позволяет оказывать детям, 
имеющим нарушения в развитии, ква
лифицированную коррекционную по
мощь. Однако в некоторых аспектах он 
не отвечает современным подходам в 
предоставлении равных возможностей 
в образовании всем детям, независи
мо от состояния их здоровья и уровня 
развития. Дифференцированный под
ход к обучению и воспитанию детей по 
диагнозу, так или иначе, обуславлива
ет сегрегацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья: родители 
вынуждены отдавать ребенка в дет
ский сад интернатного типа или в спе
циальные группы детского сада.

Большинство зарубежных авторов 
критикуют модели специального обра
зования и рассматривают инклюзивную 
модель, как наиболее учитывающую 
потребности всех детей и требующую 
адаптации системы образования к по
требностям ребенка. Однако практи
чески нет исследований, посвященных 
описанию взаимодействия всех участ
ников процесса совместного обучения 
и воспитания, не определены критерии 
оценки эффективности данного процес
са. Такой пробел в научных исследова
ниях, по-видимому, является одной из 
причин многочисленных споров о поль- 
зе/вреде инклюзивного образования. В 
отечественной педагогике и психологии 
одной из первых попыток изучить влия
ние совместного обучения и воспитания 
на всех участников процесса явились 
исследования санкт-петербургских пси
хологов А.Ю. Пасторовой и В.Ю. Ивано



вой [5]. Именно в этих работах впервые 
показано, что условия совместного вос
питания и обучения детей с обычным 
развитием и особыми потребностями 
не оказывают отрицательного влияния 
на характеристики развития норматив- 
но-развивающихся дошкольников.

В связи с ранней реабилитацией 
детей с нарушением слуха и государ
ственной программой кохлеарной 
имплантации в настоящее время уве
личивается количество детей, проте
зированных в раннем и дошкольном 
возрасте, что позволяет организовать 
их образование в условиях совместно
го обучения и воспитания. В настоящее 
время в сурдопедагогике определи
лись три относительно новых направ
ления научных исследований. Одно 
посвящено ранней абилитации, дру
гое — проблемам интеграции детей с 
нарушением слуха, третье — слухоре
чевой реабилитации лиц после кохле
арной имплантации. Данные направ
ления отражают мировые тенденции в 
области образования: движение от со
вершенствования качества коррекции 
нарушений в развитии к повышению 
качества социальной компетентности 
лиц с ограниченными возможностями. 
Кроме того, они отражают общемиро
вую практику в области прав человека, 
равного отношения общества к лицам 
с проблемами здоровья и особыми об
разовательными потребностями.

По мнению И.В. Королевой [1], 
успешность реабилитации детей ран
него и дошкольного возраста с кохле
арным имплантом зависит в первую 
очередь от педагогических условий, от
личающихся от традиционных условий 
специального детского сада. В работах 
Н.Н. Малофеева, Н.Д. Шматко [2] и дру
гих в качестве таких условий рассматри
вают обучение и воспитание ребенка 
с нарушенным слухом в учреждениях

комбинированного вида при различных 
формах интеграции (полная, частичная, 
временная).

Практически во всех отечественных 
работах подчеркивается необходимость 
определенного уровня слухоречевого 
развития детей с нарушением слуха для 
их успешной интеграции. Такое понима
ние совместного воспитания и обучения 
предполагает «подтягивание» ребенка 
с нарушением слуха к определенным 
нормам. Практически не исследован 
вопрос об эффективности дошкольного 
образования для детей с нарушением 
слуха раннего и дошкольного возраста, 
включенных в различные модели инте
грации и на различных этапах их слухо
речевого развития.

Научные данные о результатах пре
бывания обычно развивающихся детей 
в группах совместного обучения и вос
питания с детьми с нарушением слуха в 
зарубежной научно-исследовательской 
литературе не многочисленны, а рабо 
ты, выполненные на русской выборке, 
практически полностью отсутствуют 
(С.Л. Одом, Д. Витцтум, 2004) [3]. Интер 
вьюируя типично развивающихся детей, 
посещающих дошкольные интегратив 
ные группы вместе с детьми с наруше
ниями слуха, К. □|атопс1, Б. Не51епе5 
(1994) [6] обнаружили, что обычно раз 
вивающиеся дети значительно лучше 
понимали язык жестов, чем их обычно 
развивающиеся сверстники из групп с 
детьми с когнитивными нарушениями.

Сказанное свидетельствует о не 
обходимости глубокого и многоаспект 
ного изучения процесса совместного 
обучения и воспитания детей различ 
ных категорий, в том числе и детей с 
нарушением слуха. Инклюзивное об 
разование может рассматриваться и 
анализироваться не только как техноло 
гия, обеспечивающая равные права на 
образование для всех категорий детей,
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ю и к,11< кинология, предоставляющая 
твое качество дошкольного образова- 
1ия для детей с нарушением слуха. Осо
ка вш актуальным является разработка 
фитериев, которые бы учитывали пси- 
(ическое благополучие всех участников 
фоцесса — детей со слуховыми про- 
ик'мами и слышащих детей, педагогов, 
водителей.

В настоящее время в Санкт- 
1етербурге имеется практика обучения 
1 воспитания детей с нарушением слу- 
сл в разных моделях образовательной 
:реды. Для исследования процесса 
абучения и воспитания детей раннего 
1 дошкольного возраста с нарушением 
луха, в том числе и детей с кохлеарным 
1МПЛЭНТОМ, в условиях совместного об
учения и воспитания со слышащими 
щтьми был разработан проект «Эффек- 
ивность воспитательно-образователь- 
юго процесса для детей с нарушением 
:луха в группах интеграции и группах 
юмпенсирующего вида системы до
вольного образования». Реализация 
данного проекта в 2009-2010 гг. стала 
юзможной при финансовой поддерж- 
«■  Российского гуманитарного научного 
|юнда (грант № 09-06-01045а). Проект 
>ыл направлен на изучение влияния 
условий совместного обучения и вос- 
штания на социально-эмоциональное 
1 познавательное развитие, коммуника- 
ивную компетентность слышащих де- 
ей и детей с нарушением слуха, в том 
теле и детей с кохлеарным имплантом. 
1 статье приводится описание работы 
1а первом этапе реализации проекта. 
Экспериментальные данные были со- 
>раны И.А. Вальковой, Н.В. Горбуновой, 
ГА.Зигле, Е.П. Микшиной, А.Ю. Пасто- 
гавой.

Базовыми учреждениями послу- 
кили следующие дошкольные образо- 
1ательные учреждения: два образова- 
ольных учреждения компенсирующего
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вида (детский сад № 60 Невского райо
на, детский сад N9 97 Центрального рай
она), два центра развития ребенка (дет
ский сад «Кудесница» Петроградского 
района, детский сад N° 41 (центр инте
гративного воспитания) Центрального 
района). В исследовании участвовало 
девять групп следующих организацион
ных моделей:

• интегрированные группы (две 
группы), в которых вместе воспитывают
ся слышащие дети с нарушениями речи, 
дети с нарушением слуха (с кохлеарным 
имплантом) и дети с другими вариан
тами нарушенного развития (смешан
ными специфическими расстройствами 
психологического (психического) раз
вития, детским церебральным парали
чом, остаточными явлениями детского 
церебрального паралича, нарушением 
артикуляции, сочетающейся с расстрой
ством развития рецептивной речи, мио
пией, синдром Дауна);

• группы компенсирующей на
правленности для детей с нарушением 
речи (пять групп);

• группа общеразвивающей на
правленности (одна группа);

• группа для детей с нарушением 
слуха (одна группа).

В исследовании приняли участие 
105 детей в возрасте от 2 лет 8 месяцев 
до 7 лет 2 месяцев, из них: 79 — слыша
щие (без нарушений речи 16), 14 — по
сле кохлеарной имплантации и 12 — с 
нарушением слуха.

Исследование организационных 
условий данных групп, предлагаемых 
системой образования для детей с на
рушениями слуха (в том числе после 
кохлеарной имплантации), проводи
лось путем сравнения следующих по
казателей развития детей: «социально
личностное развитие», «адаптация», 
«коммуникативное развитие», «по
знавательное развитие», «общий пока-



июль», «уровень тревожности», «со
циальный статус ребенка в группе» и 

VI»тень эмпатии». Данные показатели 
МП и юлят судить, какие из исследован
ии' организационных условий оказы- 
п.потен наиболее благоприятными для 
но яыяательного, коммуникативного,
I I |ЦИ,1ЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО развития и эмо-
11,001 ильного состояния детей дошколь- 
......... .. с нарушением и без нару
шения слуха.

И исследовании использовались 
( о--дующие методики: «Шкала оценки 
уропня развития Баттелл» (для оценки
....и ителей «социально-личностное
рашитие», «адаптация», «коммуни- 
и.нияноо развитие», «познавательное 
ра житие», «общего показателя»), «Не
мы именные рассказы» Т.П. Гавриловой 
(для оценки «уровня эмпатии»), «Тест 
1р*чн 1Ж1ЮСТИ» Р. Тэммла, М. Дорки и
II Амина (для оценки «уровня тревож
им I и ») и «Социометрия» (для опреде- 
лгнии «социального статуса ребенка в
I р утн •»). В качестве математических 
мотдои обработки и анализа данных 
применялся Г-критерий Стьюдента.

г I яя ш с тем, что количество детей 
нос ми кохлеарной имплантации, посе-
........ . группу для детей с нарушени-
ом ( /|уха и группу общеразвивающей 
наир,тленности на первом этапе иссле- 
д| нинин было недостаточно большим
.......|роведения математического ана-

ли ы, I р.шнивались только дети после 
| ' /п арной имплантации, посещающие
II *уI НП.1 компенсирующей направлен-
Н1 и ж для детей с нарушением речи и 
Н11 и и рированные группы. Оказалось, 
Ч1о и" исследуемым показателям дети 
| кохлеарным имплантом, посещаю- 
щие | ||»нначенные группы, значимо не 
о1личлк>тся. То есть, в обеих изучаемых 
ормни 1ационных моделях дети после 
.....пиарной имплантации имеют сход
ный ни 1Можности для познавательного

развития (показатели «социально лич 
ностное развитие», «адаптация», «ком 
муникативное развитие»,«познавании, 
ное развитие» и «общий показатель») 
и сходное эмоциональное состоянии 
(показатель «уровень тревожности»). II 
обеих изучаемых организационных мо 
делях дети после кохлеарной имплан 
тации включены в сходные социальный 
взаимоотношения в группе дошколшю 
го учреждения (показатель «социаль 
ный статус ребенка в группе») и имени 
сходные возможности для развития до 
брожелательного отношения к ровесни 
кам (показатель «уровень эмпатии») 

Между тем, данные исследовании 
показали, что существуют значимый 
различия в познавательном развитии 
детей с нарушением слуха, воспи1ыин 
ющихся в изучаемых организационным 
моделях. Так, дети с нарушением с луха, 
посещающие интегрированные группы, 
демонстрируют значимо более высокие 
результаты по показателям «коммуни 
кативное развитие» (р < 0,001), «повы 
вательное развитие» (р < 0,05), а икже 
различие на уровне тенденции по «об 
щему показателю» (р < 0,01), чем их ро 
весники с нарушением слуха (включая 
детей после кохлеарной импланьищи), 
которые воспитываются в группах для 
детей с нарушением слуха. Таким об 
разом, обучение и воспитание дечей < 
нарушением слуха в интегрированных 
группах, где они могут общаться и вы 
имодействовать с ровесниками < ра шы 
ми особенностями и уровнем ра шития 
по-видимому, является стимулирую 
щим для познавательного и коммуника 
тивного развития этой категории детой 

С точки зрения эмоциональною 
благополучия и социального статую 
ребенка в группе ровесников, оба ж 
следуемых варианта организационным 
условий являются сходными для /у ЧОИ ( 
нарушением слуха.
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Сравнение по исследуемым пока- 
целям слышащих детей с речевыми 

диагнозами, воспитывающихся вме- 
ге с имплантированными детьми в 
руппах компенсирующей направлен

ности для детей с нарушением речи, и 
:лышащих детей с нарушением речи, 
юспитывающихся вместе с импланти
рованными детьми в условиях инте- 
рированных групп, показало, что слы- 
ващие дети из интегрированных групп 
демонстрируют более высокие резуль- 
аты по показателю «адаптация» (на 
'ровне тенденции, р < 0,01) и значимо 
юлее низкий уровень тревожности (р 

0, 05), чем их ровесники в группах 
компенсирующей направленности для 
щтей с нарушением речи. Причем, 
ровень тревожности по абсолютному 
начению показателя в обеих изучае
мых организационных моделях не пре- 
осходит среднего уровня, однако в 
1нтегрированных группах он значимо 
иже. Таким образом, в интегрирован- 
ых группах, по-видимому, создаются 
словия, позволяющие слышащим де- 
ям становиться более компетентны- 
1И в навыках, способствующих лучшей 
даптированности и, кроме того, они 
спытывают меньшую тревогу. При 
гом по остальным показателям обе 
рганизационные модели сходным 
бразом влияют на психическое раз- 
итие и социальную компетентность 
етей без нарушения слуха.

Подводя итоги первого этапа ис- 
медования можно сделать следую- 
[ие выводы:

1. Полученные данные позво- 
яют предположить, что интегриро- 
энные группы оказываются стимули- 
/ющей средой как для детей с нару- 
ением слуха, так и для их слышащих 
овесников.

2. Для детей с нарушением слуха 
одель интегрированной группы ока

1‘тский сад:
рия и практика № 2/2011

зывается более стимулирующей для 
некоторых аспектов развития (комму
никативного и познавательного), чем 
более однородно организованные 
коллективы.

Изучение темпов развития детей 
на втором этапе исследования позво
лит получить более точные данные 
для определения влияния организаци
онных моделей образовательной сре
ды на развитие дошкольников разных 
категорий.
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Более десяти лет государствен
ное образовательное учреж

дение «Центр развития ребенка — 
детский сад № 1678» Центрального 
окружного управления образования 
Департамента образования г. Мо
сквы участвует в реализации инно
вационной модели сопровождения 
детей с ограниченными возможно
стями здоровья и жизнедеятельно
сти в едином образовательном про
странстве.

В дошкольном учреждении ис
пользуются новые формы дошколь
ного образования детей с синдро- 
мальными нарушениями, детским 
церебральным параличом и другими 
нарушениями, приводящими к зна
чительным ограничениям здоровья 
и жизнедеятельности. С целью удов
летворения особых образователь
ных потребностей каждого ребенка 
разработана и апробируется модель 
инновационного образовательного 
учреждения (рис. 1 ).

Мощным фактором профилактики 
детской инвалидности является ран
ний старт в образовании, сокращаю
щий количество детей групп риска по 
социальной дезадаптации на 50 %. С 
этой целью реализуется алгоритм не
прерывного сопровождения ребенка в 
образовательном интегративном про
странстве дошкольного учреждения от 
рождения до школы.

В 2008 г. в соответствии с Прика
зом Департамента образования г. Мо
сквы N° 817 в дошкольном учрежде
нии было открыто новое структурное 
подразделение — служба ранней по
мощи, основными задачами которой 
являются:

• обеспечение территориальной 
доступности психолого-педагогиче
ских услуг семье, имеющей детей мла
денческого и раннего возраста;

• формирование межведом
ственного механизма раннего выявле
ния риска нарушения в развитии у де
тей младенческого и раннего возраста;

Г Служба ранней помощи Л

Группы по возрасту Группы «Особый ребенок»

Семейный 
детский сад

Консультативный
пункт

Дача «Клязьма»
Интегративные

группы

Рис. 1. Модель инновационного образовательного учреждения
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• реализация комплекса аби- 
литационных мер по профилактике 
и снижению степени инвалидизации 
ребенка, формирование родительских 
компетенций.

Алгоритм деятельности службы 
ранней помощи представлен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм деятельности служ
бы ранней помощи

На первом этапе проводится скри
нинг развития детей округа в условиях 
поликлинического приема в детских 
поликлиниках № 113 и 139, детских 
клинических больницах № 1 и 7 или в 
условиях домашнего визитирования. 
Комплексная оценка уровня разви
тия ребенка (в том числе консилиум) 
проводится на базе службы ранней 
помощи.

В ходе поликлинического при
ема осуществляется диагностическое 
обследование детей, информирова
ние родителей об актуальном уровне 
развития ребенка и динамическое 
наблюдение за ребенком из группы

риска. Прием осуществляется в тес
ном контакте с врачом-неврологом и 
педиатрами.

Перспективным направлением 
поликлинического приема является 
консультирование будущих родителей 
психологом, специалистом по ранним 

коммуникациям, сотруд
никами службы ранней 
помощи.

Работу службы ран
ней помощи с данной 
категорией населения 
можно рассматривать как 
профилактическую меру, 
помогающую снижать ри
ски послеродовых ослож 
нений в диадном взаимо
действии «мать — дитя», 
превенцию трудностей 
внутрисемейного обще
ния, предпосылку гармо
ничного постнатального 
развития ребенка.

Последующее ко
мандное сопровождение 
ребенка и его семьи орга

низуется:
• для детей до полутора лет в 

условиях надомного визитирования 
и поликлинического приема (направ
лено на формирование адекватных 
детско-родительских отношений, раз
витие ранних форм коммуникаций, 
стимуляцию психомоторного развития 
и др.);

• для детей от полутора до трех 
лет в специально организованной пе
дагогической среде (группах кратко
временного пребывания «Особый ре
бенок», индивидуального или группо
вого сопровождения в условиях служ
бы ранней помощи).

Дальнейшее психолого-педаго
гическое сопровождение ребенка и 
его семьи осуществляется в условиях
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ролонгированного индивидуально- 
э консультирования или регулярных 
эупповых занятий. Групповые заня- 
ия планируются и проводятся в соот- 
етствии с возможностями и потреб- 
остями ребенка и его семьи.

Для детей, реализовавших про- 
эамму службы ранней помощи или
0 разным причинам не прошедших 
е, но нуждающихся в помощи специ- 
листов, предлагаются занятия в труп
ах кратковременного пребывания 
Особый ребенок». Совместные заня- 
ия родителей, детей и специалистов:

• создают условия для возник- 
овения толерантного отношения к 
другому»;

• обеспечивают личностный 
ост ребенка с ограниченными воз- 
южностями здоровья и жизнедея- 
ельности;

• восстанавливают утраченные 
оциальные связи семьи, имеющей 
ебенка с ограниченными возможно- 
тями здоровья и жизнедеятельности.

Специалисты используют нетра- 
.иционные формы организации за- 
ятий и разнообразные технологии: 
круг», арттерапию, экотерапию, пе- 
очную терапию («5апс1-р1ау»), поли- 
•ункциональную среду, компьютер- 
1ые технологии и др.

Одним из значимых направлений 
1еятельности специального педаго- 
а является организация группового
1 индивидуального взаимодействия 
юдителей и детей на основе инте
нсивного подхода. Специальный 
юдагог выступает в качестве фасили- 
атора процесса обмена интеракция- 
1и как среди участников группы, так и 
о взаимодействии с компьютерными 
ехнологиями. Интерактивные техно- 
югии взаимодействия детей и роди- 
елей последовательно реализуются 
1а групповом игровом занятии «круг»,

при просмотре мультимедийных тема
тических презентаций и в интерактив
ных обучающих флеш играх.

Логопед, используя технологию 
вербального моделирования, фор
мирует речевую мотивацию, создает 
чувственную основу речи, развивает 
произносительную сторону речи. За
пуск речевых механизмов осущест
вляется путем формирования устой
чивых вокализов, звукоподражаний, 
слогов; включения доступных речевых 
средств (вокализов, звукоподража
ний, слогов) в движение, действие, де
ятельность, организуемые взрослым; 
моделирования слогоритмической 
структуры слова.

Главной задачей деятельности 
психолога в ходе групповых занятий 
является формирование когнитивных 
функций межличностного взаимодей
ствия, развитие волевой регуляции и 
сотрудничества детей, формирование 
коммуникативных навыков.

Особое место в работе группы 
кратковременного пребывания «Осо
бый ребенок» занимает деятельность 
по формированию абилитационной 
компетентности родителей. Специ
алисты рассматривают семью ре
бенка как полноправного участника 
абилитационного процесса. Родители 
на правах котерапевта (У. Брак) вклю
чаются в процесс комплексной оценки 
уровня развития ребенка и разработку 
его индивидуальной программы раз
вития, принимают участие в развива
ющих занятиях.

Профессиональная деятельность 
специалистов направлена на форми
рование интегративной среды для
всех детей вне зависимости от соци
альной, этнической или религиозной 
принадлежности, уровня развития и 
состояния здоровья. Мы стремимся 
к созданию условий для формирова-
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ния адаптивных способностей и основ 
ключевых компетенций детей с раз
личными возможностями в условиях 
быстро изменяющегося мира; рас
ширения их границ и формирования 
картины мира, чувства причастности 
к групповому опыту и общности инте
ресов. С этой целью используются аль
тернативные формы удовлетворения 
особых образовательных потребно
стей каждого ребенка в интегративной 
среде: занятия в паре и малых груп
пах, досуги, спортивные мероприятия, 
праздники, совместные творческие 
проекты. Разработка индивидуальных 
моделей включения способствует фа- 
силитации активности ребенка в раз
личных видах деятельности, макси
мальному проявлению его творческих 
способностей, формированию готов
ности к принятию нетипичности в дет
ской интегративной среде.

Задачи по формированию вну
три образовательного учреждения 
единого социального пространства, в 
котором участвуют все воспитанники 
детского сада, решаются в процессе 
планомерного и целенаправленного 
включения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в коллектив 
сверстников.

В дошкольном учреждении ус
пешно используется инновационная 
модель психолого-педагогического 
сопровождения детей и их семей в 
условиях проектной деятельности. В 
ходе реализации проекта создается 
развивающая творческая среда, фор
мирующая целостную картину мира у 
каждого ребенка и объединяющая де
тей с различными возможностями, их 
семьи и педагогов.

Защита проектов проводится по
следовательно в каждой группе (в 
творческих гостиных), затем на общем 
празднике, где дети с различными

возможностями активно взаимодей
ствуют друг с другом в интегративных 
играх, творческих конкурсах. Родители 
включаются в совместное созидание, 
творческие конкурсы. Личный пример 
активного поведения позволяет роди
телям и детям стать равноправными 
партнерами, почувствовать радость и 
удовлетворение, общность интересов 
и действий.

Для организации эффективной 
деятельности структурных подразде
лений, в которых реализуются новые 
формы образовательных услуг, специ 
алисты дошкольного учреждения раз
работали и апробировали программ
но-методическое обеспечение.

«Технология моделирования ко
мандного взаимодействия специ
алистов в инклюзивном пространстве 
государственного образовательного 
учреждения «Центр развития ребен
ка — детский сад» (Дедюхина Г.В., Ря- 
ховская М.В., Тюрина Н.Ш., 2009). Тех
нология разработана как часть пакета 
программно-методических материа
лов, созданных на базе городской экс
периментальной площадки для даль
нейшего мультиплицирования и вне
дрения в учреждениях, работающих 
с соответствующей целевой группой 
на территории города и Российской 
Федерации. В технологии изложен 
инновационный подход к взаимодей
ствию специалистов инклюзивных об
разовательных учреждений, осущест 
вляющих интеграцию и социальную 
адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья в едином 
образовательном пространстве.

«Программа ранней комплекс
ной диагностики уровня развития 
ребенка от рождения до 3 лет» (Ак 
сенова Л.И., Тюрина Н.Ш., Шкадаре- 
вич Е.В., 2004). Программа позволяет 
провести оценку актуального уровня
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развития ребенка младенческого и 
раннего возраста, определить потен
циальные компенсаторные возмож
ности, на основе анализа результатов 
разработать индивидуальную про
грамму его развития.

Программа «Развитие социаль
ных навыков у детей раннего воз
раста» (от 0 до 3-х лет) (Аксенова 
Л.И., Шкадаревич Е.В., 2004). Целью 
программы является формирова
ние социально значимых навыков у 
детей в условиях семьи, домов ре
бенка, дошкольных учреждений, ре
абилитационных и психолого-меди
ко-социальных центров. Программа 
ориентирована на детей от рожде
ния до трех лет, имеющих врожден
ные и рано приобретенные дефекты 
развития (сенсорные, интеллектуаль
ные, психомоторные), недифферен
цированные формы задержек пси
хофизического развития, а также на 
детей, находящихся в группе риска 
(генетического, медицинского, соци
ального).

«Программа воспитания и соци
ализации детей со сложной структу
рой дефекта» (Дедюхина Г.В., Худен- 
ко Е.Д., Кириллова Е.В., Шаховская 
С.Н., Марунова Л.А., 2008). Образова
тельные потребности детей со слож
ной структурой дефекта предъявляют 
особые требования к разработке со
держания и организации коррекци
онно-развивающего сопровождения. 
В программе отражен современный 
взгляд на систему психолого-педаго
гической помощи детям, ранее отно
сившимся к категории необучаемых. 
Особое внимание уделяется форми
рованию первичного опыта социаль
ного взаимодействия и функциони
рования таких детей в сообществе 
сверстников, других взрослых, пред
метном и живом мире.
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Методические рекомендации 
«Основы организации воспитания и 
реабилитации детей-инвалидов 0-4  
лет со сложной структурой дефекта»
(Дедюхина Г.В., Худенко Е.Д., Кирилло
ва Е.В., Шаховская С.Н., Марунова Л.А., 
2008). В пособии раскрываются психо- 
лого-педагогические, дидактические, 
социально-педагогические условия и 
принципы реализации «Программы 
воспитания и социализации детей со 
сложной структурой дефекта».

«Интерактивная программа 
формирования абилитационной 
компетентности родителей» (Тюрина 
Н.Ш., 2008). Реализация содержания 
программы способствует становле
нию и развитию новой формации ро
дителей, воспитывающих ребенка с 
ограниченными возможностями здо
ровья и жизнедеятельности, готовых 
к активному взаимодействию со спе
циалистами на правах параспециа
листа, эффективно осуществляющего 
преемственность в системе «образо
вательное учреждение — семья».

Младенческий, ранний, дошколь
ный возрастные периоды, а также 
психофизический статус детей с огра
ниченными возможностями здоро
вья предъявляют особые требования 
к организации эргономичного про
странства, предметно-развивающей 
безбарьерной среды. Оптимальное 
насыщение среды сенсорными сти
мулами (зрительными, слуховыми, 
тактильными) создает условия для 
гармонизации психомоторного и эмо
ционального развития ребенка. Заня
тия по обогащению сенсомоторного 
опыта ребенка проходят в специально 
организованных условиях: в сенсор
ной комнате, в комнате для игр с пе
ском и водой. Оборудование является 
мобильным и легко адаптируемым к 
двигательным возможностям детей.



В структурных подразделениях 
дошкольного учреждения исполь- 
|уется специальное оборудование,
(>беспечивающее потребности детей 
с выраженными нарушениями опор
но-двигательного аппарата.

В ходе работы сложилась систе
ма взаимодействия дошкольного уч
реждения с социальными, медицин- 
| кими и образовательными институ- 
Iями округа и города. Научно-прак
тическая деятельность специалистов 
| к уществляется в сотрудничестве 
( центрами психолого-педагогиче- 
| кой реабилитации и коррекции 

Тверской» и «Гармония», кафедра
ми специальной педагогики Москов- 
( кого городского педагогического 
университета и Российского универ- 
( итета дружбы народов, факультетом 
п( ихологии образования Московско- 
I"  городского психолого-педагогиче- 
|кого университета, аналитическим 
научно-методическим центром «Раз- 
питие и коррекция» Всероссийского 
"Пщества инвалидов, Международ
ным институтом солидарности и раз- 
пития государства Израиль и др.

Психолого-педагогическое со
провождение детей осуществляет- 
( я на основе межведомственного 
и 1аимодействия с медицинскими 
учреждениями города (детскими 
клиническими больницами № 1 и 7, 
неврологической поликлиникой № 
1 и детскими поликлиниками № 113 
и 139 Центрального административ
ного округа г. Москвы).

Конструктивное сотрудничество 
налажено с благотворительными 
общественными организациями: со
нмом родителей детей-инвалидов 
<Мы — детям», ассоциацией Даун 

( индром, фондом «Мир семьи», 
центром образования и медико-со
циальной реабилитации «Здоровое

поколение», Гудрун Штайнак (Сис1- 
гип Згетаск), лечебным педагогом, 
гештальт-терапевтом, соучредите
лем организации интегративных 
детских садов «Живем вместе — 
учимся вместе» (Бавария).

Многолетняя апробация моде
ли инновационного образователь
ного учреждения, реализующего 
новые формы дошкольного обра
зования способствует повышению 
качества психолого-педагогического 
сопровождения ребенка и его се
мьи, повышению профессиональ
ных компетенций специалистов, 
формированию системы динамиче
ского, развивающегося взаимодей 
ствия образовательного учреждения 
и социума.
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Семейный (домашний) 
детский сад: 

проблемы организации, 
функционирования и развития
2  статье, аюпуалиририапся проблема сарданмя, альтернатиЗных 

Ьорм дошкольною оорароЗання. Особое Зниманме уделяется Запросам 
рнитрации селтшых (домашних:) детских. садоЗС АЗнпар расслмтри- 
тет наиболее рнахимые проблемы организации, фцнкционироЗания и 
’арЗития данного гнила дошкольных убеждении.

Ключевые слова: альтернативные формы дошкольного образова
ны, семейный детский сад, домашний детский сад, организация семей- 
|ых (домашних) детских садов.

Как известно, ситуация с детски
ми садами в нашей стране до- 

таточно напряженная. В период пере- 
троечного лихолетья рождаемость 
ократилась, а потому почти полови- 
1а детских садов была закрыта за не- 
1адобностью. Сегодня, как известно,

мест в детских садах катастрофически 
не хватает. Возникает большой спрос 
на услуги детских садов. По словам 
президента Дмитрия Медведева, на 
начало года в очереди в детские сады 
в России стояло 1 миллион 684 тысячи 
детей.
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Действительно, в каждом городе 
очередь в муниципальные дошкольные 
учреждения растянулась на тысячи че
ловек. На Кубани своего места в детском 
саду ждут более 50 тысяч малышей.

Сложившаяся в стране ситуация с 
устройством ребенка в детский сад се
годня обсуждается на высоком уровне. 
Президент России Д. Медведев в По
слании Федеральному Собранию пред
ложил поддержать вариативные формы 
дошкольного образования, в том числе 
систему негосударственных детских уч
реждений и семейных детских садов (при 
этом рассмотрев возможность снижения 
арендных ставок и установления льгот по 
налогу на имущество для новых видов 
детских садов, в том числе семейных), 
создание дошкольных групп в общеобра
зовательных школах [3]. Глава российской 
общественной организации «Право ре
бенка» Борис Альтшуллер высказал идею 
устроительства домашних дошкольных 
заведений на государственной основе, 
отметив, что данная практика действует 
уже в Перми и прорабатывается в Улья
новской области [2].

Идея развития новых форм до
школьного образования получила под
держку в Краснодарском крае. По словам 
руководителя Департамента образова
ния г. Краснодара Иосифа Гамзаева, груп
пы семейного воспитания необходимо 
создавать для того, чтобы поддержать 
многодетные семьи Краснодара, с помо
щью городской власти обеспечить малы
шам дошкольное образование в домаш
нем кругу [1].

Современная система российского 
дошкольного образования в условиях де
фицита мест в муниципальных дошколь
ных образовательных учреждениях и по
требности общества в образовательных 
услугах должна строиться на принципах 
динамизма, вариативности организаци
онных форм, гибкого реагирования на по

требности общества и личности. Сегодня 
в стране создаются благоприятные усло
вия для развития альтернативных форм 
организации дошкольного образования 
вообще и детских садов в частности.

Анализ педагогической литературы, 
современного российского опыта оказа
ния услуг дошкольного образования по
зволил сделать вывод о разнообразии 
альтернативных традиционным детским 
садам форм дошкольного образования, 
которые не указаны в перечне дошколь
ных образовательных учреждений в пун
кте 7 Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении. Назовем 
их. Это частный детский сад, семейный 
детский сад, семейные дошкольные труп 
пы, домашний детский сад, домашний 
детский сад присмотра и ухода, детский 
сад выходного дня, корпоративный дет
ский сад (при офисах или учреждениях), 
летний детский сад (детская площадка) и 
др. К сожалению, в документах, опреде
ляющих организацию и функционирова
ние частной дошкольной практики, четко 
не прописаны специфика и особенности 
функционирования названных дошколь
ных учреждений, что говорит о несовер 
шенстве существующей нормативно-пра
вовой базы деятельности разнообразных 
форм дошкольного образования.

В более выгодном положении на
ходятся семейные (домашние) детские 
сады. Их организаторы руководствуются 
региональными положениями об орга
низации деятельности семейного дет
ского сада, составленными на основе 
содержания Примерного положения об 
организации деятельности семейного 
детского сада в г. Москва (редакция на 
11.03.2008). Данное положение опреде
ляет семейный детский сад как структур
ное подразделение государственного об
разовательного учреждения, реализую 
щего общеобразовательную программу 
дошкольного образования.
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В Краснодарском крае разработаны 
Примерное положение об организации 
деятельности частного (семейного) дет
ского сада, Примерное положение об 
организации деятельности семейного 
детского сада, являющегося структур
ным подразделением образовательного 
учреждения, Примерное положение об 
организации семейного детского сада по 
присмотру за детьми индивидуальным 
п ред п ри н имател ем.

Согласно положению, семейный 
детский сад организуется в многодетных 
семьях, имеющих трех и более детей в 
возрасте от двух месяцев до семи лет, 
по месту проживания данной семьи. 
Если в многодетной семье имеется один 
или двое детей дошкольного возраста, 
организация семейного детского сада 
допускается при условии приема детей 
дошкольного возраста из других семей. 
Семейный детский сад обеспечивает 
воспитание, обучение, присмотр, уход и 
оздоровление детей в возрасте от двух 
месяцев до семи лет.

Родитель (законный представитель) 
многодетной семьи, в которой создается 
семейный детский сад, чаще всего это 
мать, назначается на должность воспи
тателя семейного детского сада. На него 
распространяются условия оплаты труда, 
а также льготы и гарантии, установлен
ные для воспитателей детского сада.

Согласно данному положению, се
мейные детские сады могут создаваться 
в домах и квартирах, соответствующих 
санитарно-гигиеническим, противоэпи
демическим требованиям и правилам 
противопожарной безопасности, предъ
являемым к жилым помещениям.

С 1 октября 2010 г. введены новые 
Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы (СанПиН 2.4.1.2660-10). В 
данном документе обозначены требова
ния к семейным дошкольным группам и 
иным подобным им видам дошкольных
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организаций независимо от организаци
онно-правовых форм и форм собствен
ности (п. 11) [4]. В частности, четко опре
делен минимальный набор помещений: 
раздевальная с условиями для хранения 
верхней одежды и обуви детей (шкаф
чики или вешалки); групповая комната, 
которая может быть использована для 
проведения занятий и/или игр детей; 
спальня; кухня (при непосредственном 
приготовлении пищи) или буфет-разда- 
точная (при организации питания готовы
ми кулинарными изделиями); туалетная 
(с умывальной) для детей и туалетная (с 
умывальной) для персонала (возможно 
совмещение в одном помещении туа
летных для детей и персонала, с выде
лением отдельной зоны для персонала 
и оборудованием отдельной туалетной 
кабины).

Так, в умывальной зоне, согласно 
СанПиНам, необходимо предусмотреть 
умывальные раковины с подводкой хо
лодной и горячей воды из расчета (в зави
симости от возраста детей) одна ракови
на для детей младшего дошкольного воз
раста с высотой установки умывальников 
от пола до борта прибора 0,4 м и одна 
раковина для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста с высотой установ
ки умывальников от пола до борта при
бора 0,5 м. В туалетной зоне необходимо 
оборудовать не менее двух кабин (одна 
для мальчиков и одна для девочек), с 
установкой в них детских унитазов.

Для групп с пребыванием детей бо
лее пяти часов предусматривается ор
ганизация сна в помещениях групповых 
на детских кроватях с жестким ложем 
и организация условий по организации 
питания, с интервалом приема пищи три- 
четыре часа, сна и прогулок. Указывает
ся, что при организации питания детей, 
должны быть соблюдены требования 
санитарных правил к условиям хранения 
пищевых продуктов, приготовлению и



реализации блюд и кулинарных изделий, 
к составлению меню (для организации 
питания детей разного возраста), крат
ности приема пищи, организации питье- 
ного режима. Допускается обеспечивать 
питание детей с использованием готовых 
блюд и готовой кулинарной продукции, 
доставляемой в изотермической таре с 
пищеблоков других дошкольных органи- 
аций или базовых предприятий обще- 

( гвенного питания.
Для прогулок рекомендуется ис

пользовать территории скверов, парков, 
и также прилегающих к зданию дворовых 
трриторий, оборудованных детскими 
площадками.

В СанПиНах также прописаны требо- 
| ■■ жия к организации групповой комнаты, 
которая должна быть площадью из рас
чета не менее 2,5 кв. м на одного ребенка 
м ясельных группах, не менее 2,0 кв. м на 
одного ребенка в дошкольных группах;
■ плльня, площадью из расчета не менее 
1,8 кв. м на одного ребенка в ясельных 
| руппах, не менее 2,0 кв. м на одного ре-
< >енка в дошкольных группах.

Медицинское обеспечение детей, 
посещающих семейные дошкольные 
I руппы и иные группы, созданные в виде
< фуктурных подразделений государ-
■ шенных и муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, осущест- 
плнется медицинским персоналом, на
ходящимся в штате указанных организа
ций, либо может осуществляться меди
цинским персоналом территориальных 
чсчебно-профилактических учреждений 
| м основании договора.

Медицинское обеспечение детей, 
посещающих семейные дошкольные 
| руппы и иные подобные им виды до
школьных организаций различных ор- 
инизационно-правовых форм и форм 
| обственности, должно осуществляться 
11а основании договора с дошкольной об
разовательной организацией, имеющей

в штате медицинского работника и нахо 
дящейся в непосредственной близости (в 
пределах одного муниципального райо
на) от их местонахождения, либо с терри
ториальным лечебно-профилактическим 
учреждением.

В семейном детском саду должны 
соблюдаться условия безопасности де
тей: наличие высоких перил на балконах 
и лоджиях, заглушек на розетках, недо
ступное хранение моющих и дезинфи
цирующих средств, колющих и режущих 
предметов и др.

Воспитатель семейного детского 
сада при приеме на работу должен прой
ти медицинское обследование и иметь 
медицинскую книжку с прохождением 
профилактического осмотра в сроки, 
установленные для работников муници
пальных дошкольных образовательных 
учреждений. В случае приема в семей
ный детский сад детей дошкольного 
возраста из других семей, медицинские 
осмотры рекомендуется проходить всем 
членам семьи и проживающим в данной 
квартире в установленные сроки с отмет
кой результатов прохождения медосмо
тра в личной медицинской книжке.

Воспитатель несет персональную от
ветственность за жизнь и здоровье каж
дого ребенка.

Для организации деятельности се
мейного детского сада в штатное рас
писание муниципального дошкольного 
образовательного учреждения вводится 
дополнительная штатная единица вос
питателя на 1 ставку, а также воспитатель 
по физкультуре — 0,25 ставки, музыкаль
ный руководитель — 0,25 ставки, старшая 
медсестра — 0,25 ставки, педагог-психо
лог — 0,25 ставки, социальный педагог — 
0,5 ставки.

Занятия с детьми и другие виды де
ятельности в семейном детском саду мо 
гут проводиться как в дошкольном обра
зовательном учреждении, так и в домаш
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них условиях в соответствии с графиком, 
утвержденным руководителем муници
пального дошкольного образовательного 
учреждения.

Финансирование семейного дет
ского сада осуществляется его учреди
телем. Денежные средства на органи
зацию питания детей в семейном дет
ском саду перечисляются на лицевой 
счет воспитателя. Учет расходования 
средств, выделенных на организацию 
питания, производится на основании 
ежемесячного отчета воспитателя и кас
совых чеков с указанием приобретен
ных продуктов питания. Учет движения 
бюджетных средств осуществляет бух
галтерия учреждения.

За содержание детей в семейном 
детском саду родители вносят плату в 
установленном законом порядке. Раз
мер родительской платы за содержание 
ребенка в семейном детском саду уста
навливается учредителем в установлен
ном законом порядке. Родители (закон
ные представители) детей, посещающих 
семейный детский сад, имеют право на 
получение в установленном порядке 
компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в детском саду.

Практика показывает, что для ре
гистрации семейного детского сада 
как структурного подразделения го
сударственного образовательного уч
реждения, реализующего общеобра
зовательную программу дошкольного 
образования, не достаточно желания 
одной мамы. В организации семейного 
детского сада должно быть заинтересо
вано образовательное учреждение. Как 
свидетельствует опыт, к сожалению, да
леко не каждый детский сад (заведую
щая) возьмет на себя функции, которые 
сопряжены с дополнительными вре
менными, эмоциональными затратами 
по педагогическому сопровождению 
(как правило, ставки на специалистов
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приходится выделять из ставок до
школьного учреждения) и делопроиз
водству (составление дополнительных 
приказов, распоряжений и других форм 
отчетности). Таким образом, многое за
висит от руководителя государственного 
дошкольного образовательного учреж
дения и социальной политики муници
пальных властей.

Впрочем, необходимо отметить, 
что семейный (домашний) детский сад 
может и не являться структурным под
разделением государственного образо
вательного учреждения, реализующего 
общеобразовательную программу до
школьного образования.

Отличие домашнего детского сада 
от семейного, на наш взгляд, состоит в 
том, что воспитателем в нем может быть 
не только мама, но и приглашенный пе
дагог (в нормативных положениях дан
ная дифференциация форм четко не 
прописана).

В этом случае сохраняются общие 
требования, определенные положени
ем и санитарно-эпидемиологические 
правилами и нормативами. Однако в 
качестве организационной основы дан
ной формы дошкольного образования 
выступает индивидуальная трудовая 
педагогическая деятельность, которая 
рассматривается как предприниматель
ская и подлежит регистрации в соответ
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

Индивидуальную трудовую педаго
гическую деятельность могут осущест
влять индивидуальные предпринима
тели и юридические лица, в отличие от 
деятельности частных детских садов, 
которую вправе осуществлять только 
юридические лица. В рассматриваемом 
случае организации семейного (домаш
него) детского сада более предпочти
тельной формой ведения деятельности, 
на наш взгляд, является осуществление



и'нтелыности в качестве индивидуаль
ною предпринимателя, поскольку она 
но имеет такой сложной отчетности и 
высоких затрат на государственную ре
п а р а ц и ю  по сравнению с юридиче- 
| кими лицами. Деятельность семейных 
(домашних) детских садов как образо- 
11.цельных учреждений не подлежит 
лицензированию в отличие от деятель-
.... ..  частных детских садов. Это отра-
||(омо в Законе РФ «Об образовании», а 
пи же постановлении Правительства РФ
0 I 18 октября 2000 г. № 796 «Об утверж
дении Положения о лицензировании 
оП|ызовательной деятельности» (ст. 2).

При организации деятельности до
машнего детского сада следует указать 
инды деятельности, которые содержат- 
| и в ОКВЭД (Общероссийском классифи- 
к.ппро видов экономической деятель- 
1 1 0 1  ж) от 01.01.2003 г., в частности раз- 
'(.0,0 м «Образование», содержащем 
перечень видов деятельности в сфере 
(и .р.130вания.

Изучение частной практики орга- 
ни ыции семейных (домашних) детских 
| .|дпв показывает, что оптимально при 
рошетрации индивидуального пред
принимательства указать ОКВЭД 80.10.1
А ..... . образование (предшеству-
.... (до начальному общему образова
нии!), характеризующий деятельность 
дошкольных образовательных учреж
д е н и и ,  реализующих общеобразова- 
м ш.ные программы дошкольного об- 
р.иовнния различной направленности, 
и(1С1 печивающих воспитание и обуче-
1 же /1,е|ей (детские сады, подготовитель
ны. классы и т.п.). Некоторые практики 
рекомендуют регистрировать ОКВЭД 
И1. 1 111редоставление социальных услуг 
не I о((стечения проживания (Раздел N 
м 1др.1В((охранение и предоставление 
(оциильных услуг»), предусматриваю- 
щин нр(‘доставление социальных услуг 
Гм 1 <>1 (попечения проживания: дневной

уход за детьми (детские ясли, сады), в 
том числе дневной уход за детьми с от
клонениями в развитии.

На сегодняшний день деятельность 
семейных (домашних) детских садов не 
подлежит проверкам, специально пред
усмотренным для дошкольных образо
вательных учреждений, и не состоит на 
учете в органах управления образовани
ем, в отличие от дошкольных образова
тельных учреждений, осуществляющих 
свои функции на основании Типового 
положения о дошкольном образова
тельном учреждении. В то же время 
имеются негласные распоряжения о 
необходимости сообщения о деятель
ности семейного (домашнего) детского 
сада органам управления образовани
ем и получения от них одобрения на его 
деятельность. Негласные, потому что 
в нормативных положениях механизм 
взаимодействия рассматриваемых 
структур в большинстве субъектов Рос
сийской Федерации пока не прописан.

И здесь могут возникнуть пробле
мы. Представители управления образо
вания такое разрешение могут дать на 
основе обследования жилищно-быто
вых условий и их соответствия санитар
но-гигиеническим, противоэпидемиче
ским нормативам и правилам противо
пожарной безопасности, о которых уже 
шла речь. Если скрупулезно подойти к 
анализу данных норм, то такое разре
шение получить сложно. Так, например, 
вряд ли в квартире или жилом доме 
(где чаще всего размещаются семей
ные (домашние) детские сады) можно 
предусмотреть отдельные, огорожен
ные унитазы для взрослых и детей и пр. 
По-разному можно подойти к трактовке 
фразы о соблюдении требований са
нитарных правил к условиям хранения 
пищевых продуктов, приготовлению и 
реализации блюд и кулинарных изде
лий и оценке выполнения данных тре

№ 2/2011 • Детский сад:
теория и практика



бований. Вряд ли в условиях квартиры 
можно создать цеха для обработки и 
приготовления различных продуктов, 
холодильные и морозильные камеры 
и пр. Пожарной тематики даже не стоит 
касаться. Словом, еще один заколдован
ный круг: правительство стимулирует 
открытие мини-садов домашнего типа, 
а в реальной практике большинство та
ких учреждений вынуждены функцио
нировать на нелегальной основе.

К тому же добавим, что опыт ма
териальной поддержки домашних дет
ских садов из государственной казны 
фрагментарен (он существует в Перм
ской, Ульяновской и некоторых дру
гих областях). Большинство домашних 
детских садов существуют на средства 
родителей, которые тратятся на опла
ту труда воспитателя и его помощника, 
на организацию питания, игрушки и 
канцелярские принадлежности, ком
мунальные услуги, аренду помещения, 
если оно не является собственностью, и, 
безусловно, налоги. Нет необходимости 
производить сложные математические 
расчеты, чтобы сделать вывод о малой 
прибыльности (или вообще отсутствия 
таковой) данного вида бизнеса.

На одном из Интернет-сайтов чи
таем: «организация домашних детских 
садов — это бизнес не прибыльный, но 
окупаемый». Истинность данного ут
верждения удалось проверить на соб
ственном опыте, организуя домашний 
детский сад для своего ребенка. Для 
того, чтобы детский сад, который по
сещают шесть-восемь детей, окупался, 
оплата за содержание ребенка в нем 
должна быть не менее шести-семи ты
сяч рублей в месяц. Такие деньги за ре
бенка готов платить не каждый, в том 
числе и состоятельный родитель. В мен
талитете наших сограждан продолжает 
бытовать представление о том, что все 
обязано предоставить государство, в

том числе и недорогостоящее дошколь
ное образование. Мы забываем, что 
живем в стране других социально-эко
номических отношений, нежели ранее, 
и что заботу об образовании ребенка 
мы частично или полностью вынужде
ны возложить на себя.

В России должны быть созданы 
условия для деятельности различных 
альтернативных форм дошкольного 
образования, но прежде всего их дея
тельность должна быть законодательно 
урегулирована. Хочется надеяться, что 
разумный подход законодателей к во
просам частного образования в России 
не заставит себя долго ждать, а педа
гогов, желающих заниматься организа
цией домашних детских садов и других 
мини-форм дошкольного образования, 
станет больше.

Д|---------------------------------------------------------- |Ц
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Педагогическое агентство 
как инновационный проект 
современного дошкольного 

образования

/к статье расслштриваизтся некоторые, гпеаретические н пракпшче- 
. к не вопросы организация демпельнаапи педагогического агенгпапва как 
инновационного првеюпа современного дошкольного обрарования. Неда- 
пчическое агентство ссрдается на баре факультета образовательных 
технологий Псковского юеударапвенною педагогического университета 
и.н. С.Я1. Кирова. К генгпапво не гполька предлагаем разнообразные обра- 

Ниппельные услуги даням дошкольного ворраапа, их родигпелям (ракои- 
нылг предапавигпелям) и дошкольным учреждениям, но и спасаоапвует 
I \ I {витию региональной системы дошкольного образования, памвгаап 
, пн/дешпам приобрести опыт профессиональной деятельности, трудогр 
. гпроиться по специальности, укрепляет имидж факулыпапа.

Ключевые слова: инновационный проект, педагогическое агент- 
■ т о ,  реинжиниринг бизнес-процессов, принцип комплексной (корпо- 
Г пивной) стратегии развития, социально-образовательное партнер- 
I I во, педагогический менеджмент.
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В условиях современной рос
сийской действительности 

наивно переосмысляются образова- 
ельные потребности семей, воспи- 
ывающих детей дошкольного воз- 
>аста, осуществляется поиск новых 
ю рм  дошкольного образования, 
)асширяется спектр образователь- 
1ых услуг, предлагаемых таким се
мьям, и перечень организационных 
труктур, их оказывающ их.

В системе образования обо- 
трились противоречия между:

• необходимостью широких 
1нвестиций в систему дошкольного 
|бразования и их отсутствием в до- 
таточной степени у государства;

• необходимостью участия в 
1азвитии системы дошкольного об- 
•азования представителей нацио- 
1альной экономики и недостаточной 
|роработанностью путей и форм это- 
о участия, несформированностью 
ультурного типа современного соб- 
твенника, его ценностными ориен- 
ациями;

• потребностями образова- 
ельной практики и уровнем совре
менных научных представлений о 
1ей, разработанностью закономер- 
юстей, принципов, социальных 
ехнологий становления и развития 
истемной предпринимательской 
рактики в сфере дошкольного обра- 
ования и др.

Поиск подхода к разреш ению  
тих противоречий привел нас к 
|дее организации педагогического 
гентства.

Педагогическое агентство соз- 
1ается на базе факультета образо- 
ательных технологий Псковского 
осударственного педагогическо- 
о университета им. С.М . Кирова. 
1гентство предлагает разнообраз
и е  образовательные услуги детям
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дош кольного возраста и их роди
телям (законным представителям), 
дош кольным учреж дениям , управ
лениям  образования, пом огает сту- 
дентам -бакалаврам  дош кольного 
профиля очной формы обучения 
трудоустроиться по специальности, 
ориентирует их на профессию .

Идея создания педагогическо
го агентства как новой, востребо
ванной в соврем енны х условиях на 
рынке образовательны х услуг орга
низационной структуры, иннова
ционного проекта в системе совре
менного дош кольного образования 
основывается на следую щ их поло
жениях.

Положение 1
О бразование как часть соци

альной сферы является объектом 
государственного регулирования 
и стратегического планирования, а 
его развитие в значительной мере 
определяется политикой государ
ства. Сегодня правительство Россий
ской Ф едерации и правительства 
европейских государств поощ ряю т 
движ ение университетов в сторону 
рынка и создаю т институциональ
ные условия его глобализации в 
рамках общ его процесса интегра
ции Европы.

Положение 2
На основе принципа вариатив

ности дош кольного образования 
можно радикально изм енить под
ход к разработке новы х моделей, 
форм дош кольного образования 
и сущ ественно расш ирить спектр 
образовательны х услуг, предлагае
мых детям  дош кольного возраста, 
их родителям (законны м  предста
вителям) и дош кольны м  учреж д е
ниям. При разработке моделей, 
форм дош кольного образования и 
проектировании услуг необходим о



гибко учиты вать конкретную  д ем о 
графическую  ситуацию , со ци аль
ный заказ, им ею щ ийся кадровый 
резерв и др.

Положение 3
Современная система дош коль

ного образования развивается и со
верш енствуется. Учитывая, что в на- 
( гоящее время сущ ествует дефицит 
мест в детских садах, внедрение в 
практику новых форм дош кольного 
образования и расш ирение спектра 
образовательных услуг, предлагае
мых родителям дош кольников, при
обретаю т особую  актуальность.

В качестве структурных подраз
делений дошкольных учреждений 
( оздаются центры социально-игро
вой поддержки, консультативные 
пункты, лекотеки, службы ранней 
помощи для детей, посещающих до
школьные учреждения и воспитыва
ющихся в условиях семьи, а также их 
родителей (законных представите- 
лей). Убеждены, что педагогическое 
агентство как инновационный проект 
' переменного дошкольного образо
вания является не менее перспектив
ной и востребованной в современных 
условиях на рынке образовательных 
ус луг организацией, оказывающей 
| >бразовательные услуги.

Положение 4
Педагогическое агентство мо

жет успеш но функционировать в 
р.пличны х организационны х фор
мах: как сам остоятельная организа
ционная единица в рамках системы 
дош кольного образования, как ав- 
т н о м н о е  структурное подразделе
ние образовательной организации, 
вуза, наприм ер, и пр.

Проектируя и реализуя идею 
педагогического агентства, мы опи
рались на ряд социально-экономи
ческих и педагогических принципов.

Принципы реинжиниринга биз
нес-процессов (Визтезз Ргосезз Кееп- 
§ те е п п §  (ВРК)1. С учетом этих прин
ципов были определены стратегия, 
тактика и план развития социально
образовательной организации — пе
дагогического агентства, предостав
ляющего образовательные услуги.

Особое внимание уделяется:
• изменению требований к ка

честву предоставляемых образова
тельных услуг через систему незави
симых экспертных оценок и выполне
нию нестандартных индивидуальных 
заказов на осуществление дошколь
ного образования (от сопровождения 
— гувернерства до повышения прак- 
тикоориентированности самой обра
зовательной услуги);

• внедрению новых методов 
управления организацией (финан
сово-экономическая самостоятель
ность, информационная мобиль
ность, дистанционное оказание услуг 
и пр.);

• постоянному совершенство
ванию деятельности организации по 
системе оценки критериев эффектив-

1 Реинжиниринг бизнес-процессов — это 
фундаментальное переосмысление и ра
дикальное перепроектирование бизнес- 
процессов предприятий для достижения 
резких, скачкообразных улучшений в ос
новных актуальных показателях их дея
тельности: стоимость, качество, услуги и 
темпы. Задачи реинжиниринга аналогичны 
задачам инновации: освоение новшеств для 
обеспечения конкурентоспособности про
дукции и в конечном счете — выживаемости 
предприятия. Слово «процесс» наиболее 
важное в определении понятия «реин
жиниринг». Бизнес-процесс — это множество 
«внутренних шагов» предприятия, закан 
чивающихся созданием продукции, необ
ходимой потребителю. Назначение каж 
дого бизнес-процесса состоит в том, чтобы 
предложить потребителю продукцию (ус
лугу), удовлетворяющую его по стоимости, 
сервису и качеству. 1п1:1:р://ги.\ллк|ресПа.ог§.
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ио( ги востребованность — техноло- 
ГИЧНОСТЬ.

Критериями качества (экспертиро- 
пания) новых услуг в сфере дошкольно- 
го образования являются:

• общие критерии — те, которые 
позволяют оценить значимость про
екта, предлагаемого образовательного 
продукта с точки зрения основных тен
денций, целей и направлений развития 
и реформирования дошкольного обра
зования, например, новизна, инноваци
онность проектной идеи, масштабность, 
транслируемость, эффективность;

Принцип социального диалога и 
образовательной среды. Реализация 
этого принципа будет способствовать 
формированию корпоративного управ
ления, команды менеджеров-лидеров, 
социального партнерства, активного 
межотраслевого взаимодействия, ак
кумулированию ресурсов, а значит — 
развитию педагогического агентства 
как инновационного проекта совре
менного дошкольного образования.

Принцип равенства позиций и 
активности. Кратко он может быть из
ложен в виде нескольких тезисов: «не

1ри разработке моделей, форм дошкольного образова 
шя и проектировании услуг необходимо гибко учиты 
атъ конкретную демографическую ситуацию, соци 
явный заказ, имеющийся кадровый резерв и др.

• специальные критерии — те,
которые позволяют оценить компе
тентность автора и содержательность 
проекта с точки зрения его полноты, 
соответствия нормативным и систем
ным требованиям, например, полнота 
структуры, согласованность структурных 
частей образовательного продукта;

• частные критерии — те, кото
рые позволяют оценить степень обо
снованности проекта с точки зрения 
возможностей его воплощения и жиз
неспособности, например, реалистич
ность, инструментальность, управляе
мость.

Принцип комплексной (корпора
тивной) стратегии развития педаго
гического агентства. Реализация этого 
принципа позволит факультету занять 
свой сектор в национальном и регио
нальном образовательном простран
стве, в системе развития дошкольного 
образования.

навязывай свое видение проблемы, 
а действуй сообща; каждый может 
быть лидером или воплощать идеи в 
практику», «будь активен, ибо, предо
ставляя свой опыт общения и взаимо
действия в конкретных ситуациях для 
обсуждения, ты узнаешь его плюсы и 
минусы, получишь возможность для 
его коррекции».

Принцип обратной связи. Под
ним понимается открытое, конструк
тивное взаимодействие с субъектами 
социообразовательной среды.

Принцип конфиденциально
сти и доверительности. Недопусти
мость разглашения вне деятельно
сти агентства проблем, связанных с 
вопросами образования дош коль
ников и жизнедеятельности семьи, 
если это не угрож ает здоровью  и 
жизни ребенка.

Стратегическими приоритетами
педагогического агентства являются:
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• интеграция в российское и 
"(нцеевропейское пространство и со
циокультурные сообщества;

• обеспечение качества, мо
бильности, открытости и доступности, 
многообразия и гибкости региональ
ной системы дошкольного образова
ния;

• развитие динамичной иннова
ционной научно-практической среды 
( иетемы дошкольного образования, 
интегрированной с российской и реги- 
' 'I ыльной экономикой;

• становление педагогического 
■ понтства как обучающейся, самораз- 
пин.нощейся организации;

• создание информационно-об- 
|м ювательной среды и формирова
нии корпоративной культуры.

Миссия педагогического агент- 
< т а :

• предоставление качествен
ных образовательных услуг детям до- 
пи < явного возраста, их родителям (за- 
иоиным представителям) и дошколь
ным учреждениям;

• широкомасштабная реализа
ции образовательных услуг;

• интеграция науки и практики 
( '|ы;ювания;

• улучшение имиджа профессии 
пин, и ига дошкольного образования;

• создание условий для про- 
ф|'( ( иональной самоидентификации 
будущих специалистов дошкольного 
Образования;

• социальная ответственность
I и | и д  обществом и государством.

Стратегическая цель — проекти
рование и развитие вариативных мо- 
Д'нм й и организационных форм до
ты  итного образования.

' )гличительной особенностью пе- 
д.ип1ического агентства является его
I I  и 1,и. Iльно-маркетинговая деятель
но» и,, определяемая приоритетами

продвижения образовательных услуг 
на рынке (реклама, паблик релей- 
шинс, исследование рынка и поиск 
новых сегментов, прогнозирование 
потребностей рынка труда и др.); за
щита интересов субъектов самораз- 
вивающейся организации, развитие 
их социального потенциала; развитие 
практикоориентированной подготов
ки студентов, активное включение их 
в дошкольное образовательное про
странство региона; кадровое обеспе
чение и научное консультирование 
систем дошкольного образования.

Потенциальными заказчиками 
образовательного продукта педаго
гического агентства являются роди
тели детей дошкольного возраста 
(законные представители), педагоги, 
руководители дошкольных учреж
дений разных типов и видов, муни
ципальные и региональные органы 
управления образованием.

Содержание и логика реализа
ции предпринимательского проекта: 
идея — замысел — проект — про
грамма — бизнес-план — эксперти
за — деятельность — рефлексия по
лученных результатов — коррекция 
предпринимательского проекта — 
деятельность.

Шаг первый «идея — замысел 
— проект». Объединение студентов 
факультета образовательных техно
логий в педагогическое сообщество 
(рабочая, корпоративная группа). 
Каждому из участников педагогиче
ского сообщества было предложено 
выдвинуть собственную идею пред
принимательского начинания в сфе
ре дошкольного образования.

После того, как идеи были оз
вучены, инициаторами организа
ции педагогического агентства были 
сформулированы и зафиксированы в 
дневнике корпоративной группы за-
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мыслы предпринимательских начи
наний. В качестве примеров приве
дем некоторые проекты участников 
педагогического сообщества.

Проект 1: организация на базе 
экологического центра г. Пскова в 
летний период студенческого отряда 
в количестве 10-15 человек. Предо
ставление отрядом услуг в области 
экологического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста (раз
работка экологических троп, органи
зация походов, детского эксперимен
тирования и др.).

Проект 2: организация рефлек
сивного клуба для семьи на базе фа
культета образовательных техноло
гий в режиме постоянного консульти
рования, обсуждения проблем вос
питания детей дошкольного возраста 
в конкретной семье. Изучение спроса 
семьи на предоставление услуг в об
ласти дошкольного образования. Со
вместные акции, привлекающие вни
мание общественности к проблемам 
конкретной семьи. Пропагандирова
ние института семьи.

социально незащищенной семье.
Проект 5: организация сем ей

ного досуга, возрож дение сем ей
ных традиций: от консультирования 
до непосредственного участия.

Проект 6: организация пред- 
школы на базе факультета образо
вательных технологий.

Проекты не ограничиваю тся 
приведенным и прим ерам и. Они 
м огут быть значительно слож нее 
и м асш табнее. О собенностью  д е
ятельности педагогического агент
ства является то, что каждый (пре
подаватель, студент, воспитатель, 
родитель и пр.) м ож ет принять уча
стие в конкурсе творческих работ 
и предприним ательских проектов, 
который в постоянном  реж име бу
дет проводиться на инф орм ацион
ном сайте педагогического агент
ства.

Шаг второй «программа — 
бизнес-план — экспертиза». Раз
работка програм мы  реализации 
проекта образовательной услуги, 
бизнес-плана и их экспертиза.

...педагогическое агентство как инновационный проект 
современного дошкольного образования... будет способ
ствовать совершенствованию и развитию региональной 
системы дошкольного образования, углублению практи
коориентированной подготовки студентов и укрепле
нию имиджа факультета.

Проект 3: разработка маршрутов 
активного, культурно-образовательного 
отдыха (туризма) для семьи, походов с 
детьми, их организации, поиск партне
ров, формирование базы данных.

Проект 4: организация волонтер
ских студенческих отрядов в помощь
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Шаг третий «деятельность». Ре
ализации проекта образовательной 
услуги. Подготовка и проведение 
итогового мероприятия с целью по
пуляризации предпринимательской 
деятельности в сфере образователь
ных услуг среди студентов.



Шаг четвертый «рефлексия по
лученных результатов — коррек
ция предпринимательского проек
та — деятельность». Анализ и об
работка результатов деятельности, 
необходимая коррекция предпри
нимательского проекта, его после
дующ ая реализация с учетом при
обретенного опыта, особенностей и 
пожеланий новых заказчиков и пр.

Педагогическое агентство яв
ляется открытым, инновационным 
проектом соврем енного дош коль
ного образования. Агентство плани
рует расш ирять связи с организаци
ями и лицами, заинтересованным и 
в разработке новых моделей и форм 
дош кольного образования, напри
мер форм сотрудничества с семьей; 
развивать меж дународное партнер
ство как модель открытого поли- 
культурного образовательного про- 
( гранства по научно-методическом у 
консультированию  педагогических 
кадров системы дош кольного об
разования. Значительное внимание 
пудет уделяться освоению  Интер

нет-пространства — развитию  и со
держ ательном у наполнению  сайта, 
созданию  электронной ресурсной 
базы по видам образовательных 
продуктов для семей, воспиты ваю 
щих детей дош кольного возраста, 
и научно-методическом у сопрово
ж дению  специалистов дош кольного 
образования.

Предоставляя разнообразны е 
образовательные услуги детям д о
школьного возраста, их родителям 
(законным представителям) и до
школьным учреж дениям , педагоги
ческое агентство как инновацион
ный проект современного дош коль
ного образования, созданное на 
базе факультета образовательных 
технологий Псковского государ
ственного педагогического универ
ситета им. С.М . Кирова, будет спо
собствовать соверш енствованию  и 
развитию  региональной системы 
дош кольного образования, углу
блению  практикоориентированной 
подготовки студентов и укреплению  
имиджа факультета.
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Микляева
Наталья Викторовна —
кандидат педагогических наук, доцент, заведующая ка
федрой педагогики и методики дошкольного образования 
Московского гуманитарного педагогического института, 
г. Москва

Мониторинг эффективности 
инновационных форм 

дошкольного образования

Аётар рассматриваем Запросы мониторинга эффектиёноапи ин
новационных форм дошкольного о^рауоёання, ёыделяет важнейшие па- 
раметргя экспергпнои оценки (норматиёно-праёоёое оёеспеШше, кад
ровые, програлгмно-методические и лгатерисгльно-гпехнические услоёия 
деятельности, качестёо ёосннтательно-о^рауоёательного процесса), 
представляет экспертные таблицы, для изучения эффектиёноапи раоа- 
гТт консулыпатнёных пунктоё, центров иг роёв и поддержки ребенка и 
групп кратковременного преогяёання, рацрадогпанные и апраоироёанные 
о со трудим чее/пёе с Западным окружным управлением аЬрацобанмя Ъе- 
партамеята одрауоёания г. Маскёы.

Ключевыесловагинновационныеформыдошкольного образования, 
консультативные пункты, центры игровой поддержки ребенка, 
группы кратковременного пребывания, мониторинг, диагностический 
инструментарий для мониторинга, экспертные таблицы, параметры 
экспертной оценки, нормативно-правовое обеспечение деятельности, 
кадровые, программно-методические и материально-технические 
условия деятельности, качество воспитательно-образовательного про
цесса.
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Мониторинг эффективности ин
новационных форм дошкольного об
разования — один из самых сложных 
мониторингов, поскольку норматив
но-правовая, методологическая, кон
цептуальная, а также программно-ме
тодическая база для его проведения 
остается недостаточной. Между тем, 
инновационные формы дошкольного 
образования продолжают создавать
ся, а специалистам управлений обра
зования и научно-методических цен
тров приходится контролировать их 
работу и отслеживать эффективность 
деятельности [2, 5].

В сотрудничестве с Западным 
окружным управлением образования 
Департамента образования г. Мо
сквы мы разрабатываем и апробиру
ем диагностический инструментарий 
для мониторинга эффективности ин
новационных форм дошкольного об
разования: экспертные таблицы для 
изучения эффективности работы кон
сультативных пунктов, центров игро
вой поддержки ребенка, групп кра
тковременного пребывания и др. [1].

Мониторинг эффективности работы 
консультативных пунктов

Консультативный пункт относится 
к инновационным формам дошколь
ного образования, которые создаются 
с целью обеспечения единства и пре
емственности семейного и обществен

ного воспитания, оказания психолого 
педагогической помощи родителям, 
поддержки всестороннего развития 
личности детей от года до семи лет, не 
посещающих образовательные учреж 
дения. Консультативные пункты созда
ются по запросу родителей и админи 
страции образовательного учреждения 
и по согласованию с окружными органа
ми образования при образовательных 
учреждениях, реализующих общеобра
зовательные программы дошкольного 
образования, в том числе детских садах 
компенсирующего вида, а также дет
ских садах — начальных школах.

Деятельность консультативных пун 
ктов регулируется в соответствии с При 
мерным положением о консультатив
ном пункте для родителей (законных 
представителей) и детей, воспитываю 
щихся в условиях семьи (приложение 
к приказу Департамента образования г. 
Москвы от 12 апреля 2006 г. № 202 «Об 
утверждении Примерного положения 
о консультативном пункте для родите 
лей (законных представителей) и детей, 
воспитывающихся в условиях семьи»).

Эффективность работы консуль 
тативных пунктов для родителей (за
конных представителей) и детей, 
воспитывающихся в условиях семьи, 
действующих на базе дошкольных об 
разовательных учреждений, может 
изучаться на основе экспертной табли 
цы 1 (с. 70, 71).

Мониторинг эффективности инновационных форм 
дошкольного образования —  один из самых сложных 
мониторингов, поскольку нормативно-правовая, мс 
то дологическая, концептуальная, а также программно 
методическая база для его проведения остается не до 
статочной.
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Таблица 1
Мониторинг эффективности работы консультативного пункта 

для родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи

№
п/п

П а р а м е тр ы  эк сп е р тн о й  о ц е н ки М е то д ы  и зу че н и я

Э к сп е р тн а я  
о ц е н к а  

(о т 1 д о  5 
б а л л о в )

1 Н о р м а ти в н о -п р а в о в о е  о б е сп е ч е н и е  д е я те л ь н о сти  
к о н сул ь та ти в н о го  п ун к та:

н о р м ати в н о -п р ав о ва я  д о к ум е н та ц и я  (П р и м е р н о е  п о л о ж е н и е  о 
к о н сул ь та ти в н о м  пун кте  д л я  р о д и тел ей  (за ко н н ы х 
п р ед ста ви тел ей ) и д е те й , в о сп и ты в аю щ и хся  в усл о в и я х  сем ьи , и
т.д .);
- л и ц е н зи я  на пр аво  р або ты  к о н сул ь та ти в н о го  пун кта ; 

пр о гр а м м а « О б е сп е ч е н и е  р або ты  ко н сул ь та ти в н о го  п ун кта  д ля
р о д и тел ей  (за ко н н ы х  п р ед ста ви тел ей ) и д е те й , 
в о сп и ты в аю щ и хся  в усл о в и я х  сем ьи » , р а зр а б о та н н а я  в 
со о тве тстви и  с  П р и м ер н ы м  п о л о ж е н и ем ;
- ш татн о е  р а сп и са н и е ;
- д о го в о р а  с р о д и тел ям и ;
- д о го в о р а  с со тр уд н и к ам и  ко н сул ь та ти в н о го  п ункта

И зучен и е  д о к у м е н то в  и 
ко м п ью те р н о й  б азы  д ан н ы х

2 П р е д м е тн о -р а з в и в а ю щ а я  и м е то д и ч е ск а я  ср ед а  
к о н сул ь та ти в н о го  п ун к та:
- н а л и чи е  о тд е л ьн о го  каб и н е та д л я  к о н сул ь та ти в н о го  пункта, 
д и а гн о сти ч е ск о го , и н ф о р м а ц и о н н о го  и р а зв и ва ю щ е го  
(и гр о в о го ) сек то р о в  д л я  р а бо ты  с д е ть м и  и р о д и тел ям и ;

н а л и чи е  о тд ел ьн ы х к аб и н е то в  д л я  сп е ц и а л и сто в  (стар ш ей  
м е д сестр ы , у ч и те л я -л о го п е д а, п е д а го га-п си хо л о га ) и ста р ш е го  
во сп и та те л я , и х о сн а щ ен н о сть ; 

нали чи е  м о д ел и  д е я те л ьн о сти  ко н сул ь та ти в н о го  пункта;
- н а л и чи е  м е то д и ч е ск и х  р е ко м е н д ац и й  д ля со тр уд н и к о в  и 
ро д и тел ей ;
- б и б л и о тек а  м е то д и ч е ск о й  л и те р а ту р ы  д л я  со тр уд н и к о в  и 
р о д и тел ей , ее к о м п л ек тац и я  и о сн а щ ен и е

И зуче н и е  п р ед м е тн о -р азви в аю щ ей  
и м е то д и ч е ск о й  сред ы

3 П р о в е д е н и е  и н ф о р м а ц и о н н о й  и ли р е к л а м н о й  к а м п а н и и  с 
ц е л ь ю  о п о в е щ е н и я  ж и те л е й  м и к р о р а й о н а  о р а б о те  
к о н сул ь та ти в н о го  пун к та

Б есед а с  зав ед ую щ е й

4 Н ал и чи е гр а ф и к о в  р а б о ты  со тр у д н и к о в  к о н сул ь та ти в н о го  
пункта:
- ста р ш е го  в о сп и та те л я ;
- п е д а го га-п си хо л о га ;
- уч и те л я -л о го п е д а;
- стар ш е й  м е д сестр ы

И зучен и е  гр аф и ко в  р а б о ты  и схем ы  
вза и м о д е й стви я  со тр уд н и к о в

5 Н ал и чи е п л а н о в  ра б о ты  со тр у д н и к о в  и схе м ы  в з а и м о д е й ств и я :
- со тр уд н и к о в  м е ж д у со б о й ;
- ко н сул ь та ти в н о го  п у н к та  и е го  со тр уд н и к о в  с м е д и ц и н ск и м и  
учр еж д е н и я м и  и ц е н тр ам и  п си хо л о го -п е д а го ги че ско й  
п о д д ер ж ки

И зуче н и е  п л ан о в р або ты  и схем ы  
в за и м о д е й стви я

6 Ф о р м ы  р а б о ты  с  р о д и те л я м и :
- гр уп п о вы е ;
- п о д гр уп п о вы е ;
- и н д и ви д уа л ь н ы е.
И сп о л ь зо в а н и е  н е тр а д и ц и о н н ы х  ф о р м  ра боты  с  р о д и те л я м и

А н ке ти р о ва н и е  р о д и тел ей  и 
п е д а го го в , н а б л ю д е н и е  и устн ы й  

о п р о с

7 Ф ор м ы  ра б о ты  с  д е ть м и :
- гр уп п о вы е ;
- п о д гр у п п о вы е ;
- и н д и ви д уа л ь н ы е

Н аб л ю д е н и е, б е се д а с д е ть м и , 
и зуче н и е  р е зу л ьтато в  д е тск о й  

д е я те л ьн о сти
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N8
п/п

П а р а м е тр ы  эк сп е р тн о й  о ц е н ки М е то д ы  и зу че н и я

Э к сп е р тн а я  
о цен ка  

(о т 1 д о  5 
бал л о в)

8 Э ф ф е к ти в н о сть  ко н тр о л я  за р а б о то й  со тр уд н и к о в :
ж ур н а л  уч ета  р о д и те л ьски х  д о го в о р о в ;
ж ур н ал  уч ета  р азн ы х ф о р м  р або ты  с р о д и те л ям и  и д е ть м и  (см. 

пун кты  6 и 7 та б л и ц ы ); 
ж ур н ал  р е ги стр а ц и и  к о н сул ьта ц и й

И зуче н и е  ж ур н а л о в

9 Э ф ф е к ти в н о сть  п р о в е д е н и я  к о м п л е к сн о й  п р о ф и л а к ти к и  
н а р у ш е н и й  а д а п та ц и и  д е те й  — б у д ущ и х  во сп и та н н и к о в  
д е тск о го  сад а:

д н е вн и к и  н а б л ю д е н и й  за а д а п тац и е й  д е те й  к д е тск о м у 
ко л л е к ти в у  в п р о ц ессе  п р о ве д е н и я гр уп п о в ы х  и п о д гр у п п о вы х  
ф о р м  рабо ты ;

д и а гн о сти к а  и пр о гн о з  б уд у щ и х  п р о б л е м  ад а п тац и и  д е те й  к 
д е тск о м у  са д у  (карта н е р вн о -п си хи ч е ск о й  ак ти в н о сти , 
со ц и ал ь н о -п си хо л о ги ч е ск о й  а д а п ти р о в ан н о сти  и д р .);

кн и га  о тзы в о в  р о д и тел ей  д е те й  — в ы п уск н и ко в  
к о н сул ь та ти в н о го  п ункта

И зуче н и е  а н ке т р о д и тел ей , 
и н те р в ью и р о ва н и е  р о д и тел ей , 
ан ал и з д н е в н и к о в  н а б л ю д е н и й  

(п р о б л е м н ы х п е д а го ги че ск и х 
си туа ц и й )

10 Э ф ф е к ти в н о сть  о к а за н и я  со д е й ств и я  в со ц и а л и за ц и и  д е те й , не  
п о се щ а ю щ и х  д о ш к о л ь н ы е  о б р а зо в а те л ь н ы е  у чр е ж д е н и я :

д н е вн и к и  н а б л ю д е н и й  за со ц и а л и за ц и е й  д е те й  в п р о ц ессе  
п р о ве д е н и я  гр уп п о в ы х  и п о д гр у п п о в ы х  ф о р м  рабо ты ; 

д и а гн о сти к а  п р о б л е м  со ц и ал и за ц и и  д е те й  (р е зул ьта ты  оц ен ки  
п о вед ен и я р еб ен ка по  ш ка л е  К501, кар ты  и зучен и я 
к о м м у н и ка ти в н ы х н а в ы к о в  и со ц и а л ь н о й  ко м п етен тн о сти , 
«со ц и а л ьн ы й  по р тр е т»  д о ш к о л ь н и к а  (в со о тв е тств и и  с 
Ф ед е р а л ьн ы м и  го суд ар стве н н ы м и  тр е б о в а н и я м и  в сф ер е  
д о ш ко л ь н о го  о б р а зо в а н и я ) и д р .);

кни га о тзы в о в  р о д и тел ей  д е те й  — вы п уск н и ко в  
к о н сул ь та ти в н о го  п ункта

И зуче н и е  р е зу л ьтато в  д и агн о сти к и  
д е те й , кн и ги  о тзы в о в , те л е ф о н н о е  

и н те р в ью и р о ва н и е , ан ал и з 
д н е в н и к о в  н аб л ю д ен и й  

(п р о б л е м н ы х п е д а го ги че ск и х  
си туа ц и й )

Анализ результатов:
• от 10 до 23 баллов — низкий уро

вень эффективности работы консульта- 
| ивного пункта;

• от 24 до 37 баллов — средний 
уровень эффективности работы консуль- 
мтивного пункта;

• от 38 до 50 баллов — высокий 
уровень эффективности работы консуль- 
мтивного пункта.

Мониторинг эффективности работы 
центров игровой поддержки ребенка

Центры игровой поддержки ре- 
ненка создаются для детей в возрасте 
иг шести месяцев до трех лет, не по- 
| сщающих дошкольные учреждения, 
при государственных образовательных

учреждениях, реализующих общеобра
зовательные программы дошкольного 
образования. Цель деятельности центра 
игровой поддержки ребенка — разви
тие детей раннего возраста на основе 
использования в практике воспитания 
современных игровых технологий, раз
работки индивидуальных программ 
игровой поддержки и адаптация ребен
ка к поступлению в дошкольное учреж
дение. При этом происходит:

• обучение родителей и специ
алистов дошкольных образовательных 
учреждений способам применения 
различных видов игровых средств об
учения: организации на их основе раз
вивающих игр и игрового взаимодей
ствия с детьми;
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• консультирование родителей по 
созданию развивающей среды в условиях 
семейного воспитания, формированию 
оптимального состава игровых средств 
обучения, правилам их выбора.

Деятельность центров игровой под
держки ребенка регулируется в соответ- 
( шии с Примерным положением о центре 
игровой поддержки ребенка (приложе

ние к приказу Департамента образования 
г. Москвы от 10 августа 2006 г. № 498 «Об 
утверждении Примерного положения о 
центре игровой поддержки ребенка»).

Эффективность работы центров 
игровой поддержки ребенка, функциони
рующих на базе дошкольных образова
тельных учреждений, может изучаться на 
основе экспертной таблицы 2.

Таблица 2
Мониторинг эффективности работы центра игровой поддержки ребенка

№
п/п Параметры экспертной оценки Методы изучения

Экспертная 
оценка 

(от 1 до 5 
баллов)

1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности центра 
игровой поддержки ребенка:

нормативно-правовая документация (Примерное положение о 
центре игровой поддержки ребенка и т.д.);

лицензия на право работы центра игровой поддержки 
ребенка;

программа «Обеспечение работы центра игровой поддержки 
ребенка», разработанная в соответствии с Примерным 
положением; 

штатное расписание;
^явления и договора с родителями;

договора с сотрудниками центра игровой поддержки ребенка

Изучение документов и 
компьютерной базы данных

2 Использование и адаптация программ развития, воспитания и 
обучения детей раннего возраста
(Кроха, Примерная общеобразовательная программа развития, 
обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста, 
Маленькие ступеньки и др.)

Изучение программы, ее 
соотнесение с Примерными 
требованиями к структуре и 

содержанию примерной 
общеобразовательной программы 

дошкольного образования и 
рекомендациями М осковского 

института открытого образования 
(раздел «Ранний возраст»)

3 Предметно-развивающая и методическая среда центра 
игровой поддержки ребенка:

наличие раздевалки для детей и родителей; 
наличие отдельного помещения для проведения занятий с 

детьми и родителями, его оснащенность;
наличие игрового оборудования для работы с детьми раннего 

возраста и его разнообразие;
наличие отдельных кабинетов для специалистов (старшей 

медсестры, педагога-психолога) и старшего воспитателя, их 
оснащенность;

наличие модели деятельности центра игровой поддержки
ребенка;

наличие методических рекомендаций для сотрудников и 
родителей;
- библиотека методической литературы для сотрудников и 
родителей, ее комплектация и оснащение

Изучение и анализ предметно
развивающей и методической 

среды, анкетирование сотрудников

Детский сад:
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№
п/п

Параметры экспертной оценки М етоды изучения

Экспертная 
оценка 

(от 1 до 5 
баллов)

4 Проведение информационной или рекламной кампании с 
целью оповещения жителей микрорайона о работе центра 
игровой поддержки ребенка

Беседа с заведующей

5 Наличие графиков работы сотрудников центра игровой 
поддержки ребенка: старшего воспитателя, воспитателя, 
помощника воспитателя, педагога дополнительного 
образования, педагога-психолога, 
музыкального руководителя, старшей медсестры

Изучение графиков работы и 
циклограммы деятельности 

сотрудников

6 Наличие планов работы сотрудников и схемы взаимодействия:
сотрудников между собой, центра игровой поддержки ребенка 
и его сотрудников с медицинскими учреждениями и центрами 
психолого-педагогической поддержки

Изучение планов работы и схемы 
взаимодействия

7 Наличие списка детей.
При наличии справок о состоянии их здоровья из детской 
поликлиники

Изучение документов, беседа со 
старшей медсестрой

8 Разнообразие форм работы с родителями и детьми:
индивидуальный игровой сеанс, групповой игровой сеанс, 
консультация, тренинг и др.

Анкетирование родителей и 
педагогов, наблюдение и устный 

опрос
9 Использование современных игровых технологий в работе с 

детьми: комментирование предметных и игровых действий 
детей со стороны педагогов, использование интерактивных 
пособий, включение родителей в игровые действия, в процесс 
создания/изменения предметно-игровой среды группы

Наблюдение и беседы с 
родителями и педагогами

10 Разработка индивидуальных программ игровой поддержки и 
психолого-педагогического сопровождения ребенка:
отражение разработки программ в планах работы сотрудников, 
наличие документально оформленных программ, отражение 
содержания программ в индивидуальных маршрутах детей и 
планах консультаций родителей

Изучение планов и программ

11 Организация лекториев, теоретических и практических 
занятий по применению игровых средств обучения 
дошкольников для: родителей (законных представителей), 
сотрудников дошкольного образовательного учреждения

Изучение планов и фотоотчетов

12 Эффективность контроля за работой сотрудников:
- журнал учета родительских договоров;
- журнал учета разных форм работы с детьми и родителями (см. 
пункты 8 и 11 таблицы);
- журнал регистрации консультаций

Изучение журналов

13 Эффективность оказания содействия семье в адаптации и 
социализации детей раннего возраста в коллективе 
сверстников и к детскому саду в будущем: дневники 
наблюдений за адаптацией детей к детскому коллективу, 
диагностика и прогноз будущих проблем адаптации детей к 
детскому саду, книга отзывов родителей детей — выпускников 
центра игровой поддержки ребенка

Изучение анкет родителей, 
интервьюирование родителей, 
анализ дневников наблюдений 

(проблемных педагогических 
ситуаций)

14 Наличие экспертных таблиц по оценке результатов развития, 
воспитания и обучения детей раннего возраста

Изучение результатов диагностики 
детей, книги отзывов, телефонное 

интервьюирование, анализ 
дневников наблюдений 

(проблемных педагогических 
ситуаций)
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Анализ результатов:
• от 14 до 33 баллов — низкий 

уровень эффективности работы цен
тра игровой поддержки ребенка;

• от 34 до 52 баллов — средний 
уровень эффективности работы цен
тра игровой поддержки ребенка;

• от 53 до 70 баллов — высокий 
уровень эффективности работы цен
тра игровой поддержки ребенка.

Развивающее занятие в сенсорной комнате. 
Центр развития ребенка — детский сад 

№ 2437 Юго-Восточного окружного 
управления образования 

Департамента образования г. Москвы

Мониторинг эффективности 
работы групп кратковременного 

пребывания
Группы кратковременного пре

бывания для детей, не посещающих 
дошкольные образовательные учреж
дения, организуются при государствен
ных образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного и начального 
общего образования. Группы создаются 
на основе Положения о группах развития 
(кратковременного пребывания) для де
тей, не посещающих дошкольные обра
зовательные учреждения (приложение 
к распоряжению первого заместителя 
Премьера Правительства Москвы от 11 
января 1999 г. № 6-РЗП «Об утвержде
нии Положения о группах развития (кра
тковременного пребывания) для детей, 
не посещающих дошкольные образо
вательные учреждения»). На данный 
момент их более десяти видов («Адап
тационная группа», «Группа развития», 
«Будущий первоклассник», «Группа для 
детей, у которых русский язык не являет
ся родным», «Группа для детей с отклоне
ниями в развитии», «Особый ребенок», 
«Играя, обучаюсь», «Группы вечернего 
пребывания, выходного и праздничного 
дня» и др.).

Мониторинг эффективности рабо
ты групп кратковременного пребывания 
предполагает оценку:

• нормативно-правового обеспе
чения;

• кадровых, программно-методи
ческих и материально-технических усло
вий деятельности [3, 6];

• качества воспитательно-образо
вательного процесса [5].

Эффективность работы групп кра
тковременного пребывания детей, дей
ствующих на базе дошкольных образо
вательных учреждений, может изучаться 
на основе экспертных таблиц 3-5.

1 Детский сад: . №  2/2011
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Мониторинг нормативно-правового обеспечения деятельности 
групп кратковременного пребывания

Таблица

№
п/п Параметры экспертной оценки Методы изучения

Экспертная 
оценка 

(от 1 до 3 
баллов)

1 Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (добавление пункта о группах 
кратковременного пребывания)

Изучение документов

2 Разрешение Центра государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора

3 Наличие Примерного положения о группах развития 
(кратковременного пребывания) для детей, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения

4 Приказ учредителя об открытии на базе дошкольного 
образовательного учреждения групп кратковременного 
пребывания

5 Приказ «Об организации групп кратковременного 
пребывания для детей, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения» по детскому саду

6 Включение в Устав дошкольного образовательного 
учреждения пункта о создании групп кратковременного 
пребывания и их видах

Изучение Устава

7 Заявления и договоры с родителями, чьи дети посещают 
группы кратковременного пребывания

Изучение документов и 
компьютерной базы данных

8 Разработка Положения о порядке организации и 
функционирования групп кратковременного пребывания 
для детей, не посещающих дошкольные учреждения

Изучение Положения

9 Штатное расписание для групп кратковременного 
пребывания:
- укомплектованность кадрового состава;
- соответствие квалификации.
Оплата воспитателям групп кратковременного 
пребывания

Изучение документов и 
компьютерной базы данных, 

беседа с заведующей

10 Должностные инструкции персонала групп 
кратковременного пребывания

Изучение должностных 
инструкций и журналов, беседа 

со старшим воспитателем11 Журнал учета работы сотрудников, занятых в группах 
кратковременного пребывания

12 Выполнение инструкций по охране труда

13 Прием детей на основании заявления родителей и 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
соответствие требованиям к комплектованию групп

Изучение документов и 
компьютерной базы данных, 

беседа со старшей медсестрой, 
наблюдение14 Список детей, подтвержденный их личными делами

15 Уровень медицинского обслуживания детей в группах 
кратковременного пребывания (табеля, справки, 
индивидуальный подход к охране и укреплению 
здоровья и т.д.)
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Анализ результатов:
• от 15 до 24 баллов — низ

кий уровень нормативно-правово
го обеспечения деятельности групп 
кратковременного пребывания;

• от 25 до 35 баллов — сред
ний уровень нормативно-правово

го обеспечения деятельности групп 
кратковременного пребывания;

• от 36 до 45 баллов — вы со
кий уровень н орм ативно-право
вого обеспечения деятельности 
групп кратковрем енного пребы 
вания.

Таблица 4
Мониторинг кадровых, программно-методических и материально-технических условий 

деятельности групп кратковременного пребывания

№
п/п Параметры экспертной оценки М етоды изучения

Экспертная 
оценка 

(от 1 до 3 
баллов)

1 Кадровые условия:
- стаж;
- квалификационная категория;
- курсы повышения квалификации;
- умение сотрудничать с родителями воспитанников

Изучение документов и 
компьютерной базы данных, 

отзывов родителей

2 Согласование времени посещения детьми групп 
кратковременного пребывания и графиков работы сотрудников, 
занятых в них

Беседа с заведующей, изучение 
графиков работы и циклограммы 

деятельности сотрудников
3 Соответствие помещения, мебели и оборудования СанПиНам 

(Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам), 
уровень организации питания, создание здоровьесберегающей 
среды в группах кратковременного пребывания

Беседа со старшим воспитателем и 
старшей медсестрой, наблюдение

4 Организация специальных предметно-развивающих сред для 
работы групп кратковременного пребывания:
- речевого;
- математического;
- эстетического;
- физического развития детей.
Наличие полифункциональной игровой среды

Беседа со старшим воспитателем, 
наблюдение

5 Использование в работе рекомендаций М инобразования РФ по 
организации групп кратковременного пребывания в 
дошкольных образовательных учреждениях, разработанных 
авторским коллективом под руководством О.Л. Князевой

Анкетирование сотрудников, 
беседа со старшим воспитателем, 

изучение методической 
библиотеки

6 Использование методических рекомендаций Московского 
института открытого образования и методических пособий по 
организации воспитательно-образовательного процесса в 
группах кратковременного пребывания, а также программ, 
методических рекомендаций и пособий по организации работы 
с семьей

7

_

Использование в работе программ, разработанных для групп 
кратковременного пребывания (Дошкольная группа: Программа 
для групп кратковременного пребывания в  детском саду: 
Старший дошкольный возраст под ред. Т .Н . Дороновой, Н.А. 
Коротковой и др.).
Наличие Приказа заведующей об использовании данных 
программ в работе групп кратковременного пребывания на 
учебный год.
Наличие Примерной программы развития, воспитания и 
обучения детей в группах кратковременного пребывания или 
отражение ее содержания в Образовательной программе 
детского сада

Изучение документов

Детский сад: . №  2/2011
теория и практика



Г. Экспертная

Параметры экспертной оценки Методы изучения
оценка 

(от 1 до 3
’ .  • ’  Щ- -  1 баллов)

8 Планирование работы воспитателя в группах кратковременного Изучение планов работы, сетки
пребывания занятий и схемы взаимодействия

9 Сетка занятий, учет разновозрастное™ группы при составлении со специалистами
сетки

10 Направления и формы организации работы с родителями: Анкетирование родителей и
оформление стендов, папок-передвижек; педагогов, наблюдение и устный
родительские собрания;
консультации;
беседы;
дни открытых дверей и т.д.

опрос

11 Ознакомление родителей с содержанием работы в группах 
кратковременного пребывания, направленной на физическое, 
психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка

12 Ознакомление родителей с результатами диагностики, 
наблюдений за развитием ребенка и их участие в составлении 
индивидуальных программ его развития

Анализ результатов:
• от 11 до 18 бал- 

/юв — низкий уровень 
кадровых, программно
му юдических и матери- 
.ыьно-технических усло
вий деятельности групп 
н|мтковременного пребы
вания;

• от 19 до 27 бал- 
- средний уровень

кадровых, программно
му! одических и матери
ям.но-технических усло

вий деятельности групп 
К| мгковременного пре
бывания;

• от 28 до 36 бал- 
высокий уровень

кадровых, программно
му! одических и матери
ально-технических усло
вий деятельности групп 
в||.пковременного пре
бывания.

Развивающее занятие в сенсорной комнате. 
Центр развития ребенка — детский сад № 2437 

Юго-Восточного окружного управления образования 
Департамента образования г. Москвы
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Таблица 5
Мониторинг качества воспитательно-образовательного процесса в группах 

кратковременного пребывания

N9
п/п Параметры экспертной оценки Методы изучения

Экспертная 
оценка (от 
1 до 3 баллов)

1 Соблюдение режима дня и распорядка жизнедеятельности 
ден'й в группах кратковременного пребывания, расписания 
снятий в студиях

Интервьюирование родителей, 
наблюдение

2 Использование вариативных моделей организации занятий с 
детьми:

поочередные занятия с каждой возрастной подгруппой;
одновременные занятия с возрастными подгруппами, но по 

разным видам деятельности;
одновременные занятия с возрастными подгруппами в одном 

виде деятельности, но с разным программным содержанием

Наблюдение и беседы с 
родителями и педагогами, анализ 

документов (сетки занятий, 
режима дня)

3 Использование современных педагогических технологий, 
обеспечивающих индивидуальное личностно-ориентированное 
развитие и воспитание ребенка

Анкетирование педагогов, 
анализ дневников наблюдений 

(проблемных педагогических 
ситуаций)

4 Обучение родителей конкретным приемам и методам 
воспитания и обучения ребенка в разных видах детской 
деятельности: организация по данной теме консультаций, 
проведение устных журналов и дискуссий, семинаров- 
практикумов, деловых игр и тренингов

Анкетирование и 
интервьюирование родителей, 

фотоотчеты, изучение конспектов

5 Качество реализации развивающего общения педагога с детьми Беседа со старшим воспитателем, 
наблюдение за деятельностью

Ё Качество организации игровой деятельности детей воспитателя

7 Качество организации художественно-творческой деятельности
детей

Беседа со старшим воспитателем, 
наблюдение за деятельностью 

воспитателя и педагога 
дополнительного образования

8 Качество организации двигательной деятельности детей Беседа со старшей медсестрой и со 
старшим воспитателем, 

наблюдение за деятельностью 
воспитателя и воспитателя по 

физической культуре
т ~ Подбор диагностических методик и технологий, позволяющих 

оценить качество воспитательно-образовательного процесса
Анкетирование специалистов и 

старшего воспитателя

Чо- Удовлетворенность работой групп кратковременного 
пребывания со стороны родителей детей

Изучение анкет и отзывов 
родителей

11 Организация работы семейной гостиной или семейного клуба 
по интересам

Изучение программы работы 
семейного клуба, сценариев и 

фотоотчетов
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Анализ результатов:
• от 11 до 17 бал

лов — низкий уровень ка
чества воспитательно-об
разовательного процесса 
в группах кратковремен
ного пребывания;

• от 18 до 25 бал
лов — средний уровень 
качества воспитательно
образовательного про
цесса в группах кратковре
менного пребывания;

• от 26 до 33 бал
лов — высокий уровень 
качества воспитательно
образовательного про
цесса в группах кратковре
менного пребывания.

Общий вывод об эффективности ра
боты групп кратковременного пребывания 
детей, не посещающих дошкольные уч
реждения, делается на основе обобщения 
результатов мониторинга нормативно-пра
вового обеспечения, кадровых, программно
методических и материально-технических 
условий деятельности групп кратковремен
ного пребывания, а также качества воспита
тельно-образовательного процесса.

Развивающее занятие в адаптационной 
группе кратковременного пребывания. 
Центр развития ребенка — детский сад 

№ 2437 Юго-Восточного окружного 
управления образования Департамента 

образования г. Москвы

Аналогично составляются экспертные 
таблицы для оценки эффективности других 
инновационных форм дошкольного образо
вания — лекотек, домашних детских садов..
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Орлова
Людмила Владимировна —
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагоги
ки Поморского государственного университета им. М .В. 
Ломоносова, г. Архангельск

Особенности дошкольного 
образования во Франции

В статье, рассматриваапся французский опыт организации до
школьною обучения детей & материнских школах. Особое внимание 
цделяется различным видам деятельности, спосоЬствуюцим оЬщему 
развитию реЬепка и подготовке его к начальной школе. Раскрываются 
особенности /юлшпики <*-,позитивной дискриминации» и профессиональ- 
ной подготовки педагогических, /содрав для даигколышх образовательных 
учреждений.

Ключевые слова: дошкольное образование, материнская школа, 
принципы цикличности и преемственности, процесс обучения, продук
тивная и экспрессивная педагогические модели, зоны приоритетного 
образования, профессиональная подготовка педагогических кадров.

Преобразования, осуществляе
мые в последние годы в рос

сийском обществе, создали реальные 
предпосылки для обновления системы 
образования. Изменениями охваче
ны все ее ступени: от детского сада до 
высших учебных заведений. В процес
се обновления важную роль должно

80 Детский сад: . №  2/2011
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сыграть развитие дошкольного обра
зования, поскольку раннее обучение 
— залог школьных успехов. В условиях 
модернизации системы российского 
образования и интернационализации 
современной жизни важной становит
ся проблема изучения зарубежного 
опыта подготовки детей к школе.



Особый интерес вызывают фран
цузские дошкольные учреждения, 
именуемые материнскими школами, 
которые считаются гордостью систе
мы образования Франции и не имеют 
аналогов в мире. Их название подчер
кивает школьный характер занятий 
для малышей. Не являясь, по сути, ни 
яслями, ни детскими садами, они ру
ководствуются в своей деятельности 
особым педагогическим принципом. 
«Это не просто школа в обычном по
нимании слова. Она представляет 
собой переход от семейного мира к 
школе, сохраняя сердечную и снис
ходительную мягкость семьи, в то же 
время, приучая к работе и строгому 
соблюдению школьных правил», — 
говорила в конце XIX в. генеральный 
инспектор материнских школ Полина 
Кергомар [7, с. 8].

История их создания началась в 
1801 г., когда в Париже для самых ма
леньких детей были организованы 
«комнаты приюта», своеобразный ана
лог яслей или детских садов. С 1826 г. 
количество «комнат приюта» стреми
тельно росло как в Париже, так и в 
других крупных городах. Это соответ- 
| гвовало новым потребностям произ- 
нодства, развитие которого требовало 
псе больше рабочих рук, в том числе и 
женских. Поначалу «комнаты приюта»
| уществовали за счет средств благо- 
Iверительное™, но с 1833 г., согласно 
:<жону Гизо, они стали называться «до

мами гостеприимства и образования», а 
' чветственность за их открытие и функ
ционирование была возложена на ком
муны (самые маленькие объединения 
и административно-территориальной 
( груктуре Франции). В 1848 г. Мари 
Плж-Карпантье предприняла первую 
|м шытку учредить материнскую школу 
| целью «давать уроки» для самых ма
леньких [9, с. 33, 34].

В 1880-е гг. Фундаментальные 
Законы Жюля Ферри, вводившие и 
отношении начальной школы прип 
ципы обязательности и бесплатное ж 
образования, создали предпосылки 
интеграции материнских школ и ей 
стему учебных учреждений Франции 
С тех пор прием на работу педагоиж 
для материнских школ, как и для на 
чальных, является компетенцией 
Министерства национального обра 
зования.

Генеральный инспектор материн 
ских школ Полина Кергомар опреде 
лила основную задачу первой ступе 
ни обучения как развитие интеллекм 
и сенсорно-двигательных способно 
стей детей через игру. Как и множь 
представители реформаторской по 
дагогики (Мария Монтессори, Овид 
Декроли, Адольф Ферьер и др.), она 
настаивала на необходимости и< 
пользования детской игры как эффок 
тивного способа воспитания.

В настоящее время дошкольное 
обучение во Франции начинается < 
двух лет и не является обязательным, 
однако спрос на него очень велик 
Если прием детей двухлетнего во I 
раста в материнские школы реалию 
ван на 35 %, то трехлетних детей на 
100 % [2, с. 51]. Декрет № 90-788 от 
6 сентября 1990 г. «Об организации 
и функционировании материнских и 
начальных школ» определяет общее 
назначение материнских школ как 
«развитие всех способностей ребенка 
с целью помочь ему обрести свою ин 
дивидуальность, заложить базу дли 
его последующих успехов в жижи 
путем подготовки его к восприн1ию 
знаний» [3, с. 11].

В зависимости от возраста дети и 
материнских школах распределнюк я 
по трем отделениям (младшее, сред 
нее и старшее). Такое распределение



о( ущсч гнляется в достаточно гибких 
формах. Педагоги с согласия родите
лей могут перевести ребенка в отде
ление, лучше всего соответствующее 
его потребностям, что позволяет учи- 
Iывэть индивидуальный темп разви
тия каждого.

Национальная специфика систе
мы школьного образования Франции 
заключается в ее цикличности, четко 
выраженной и утвердившейся в ка
честве организационного принципа 
школьного обучения. Материнская 
и начальная школы, являясь первой 
ступенью французской системы об
разования, реализуют три цикла раз
вития знаний и навыков детей (табл.) 
[2, с. 52].

Цикл первичных навьжов (пер
вичного обучения) включает в себя 
первые два года материнской школы 
(младшее и среднее отделения). Тре
тий год материнской школы (старшее 
отделение) относится уже к циклу ос
новных навыков (фундаментального 
обучения), обозначающего начало 
обучения чтению, письму, математи
ке. Программой предусмотрены часы 
чтения сказок и часы, посвященные 
ручному труду (рисованию, лепке,

выпечке, изготовлению игрушек). В 
материнской школе, как и в началь
ной, предусмотрено 26 часов занятий 
в неделю.

Охарактеризуем подробнее ор
ганизацию процесса обучения в ма
теринской школе. Чтобы выполнить 
задачи циклов первичных и основных 
навыков, учителя, имеющие такое 
же образование, как и их коллеги из 
начальной школы, пользуются помо
щью нянечек, в обязанности которых 
входят повседневные заботы о малы
шах (туалет, прогулки, уход за ребен
ком и др.). Атмосфера в классе соче
тает игру и обучение. Дети сохраняют 
в учебных помещениях свободу пере
движения. Стены классов украшены 
картинами, ими же и нарисованны
ми. Здесь все разделено на зоны: ку
хонный уголок, настольные игры, би
блиотека, театр, ферма и др. Жизнь в 
коллективе позволяет научиться жить 
в обществе, сотрудничать, а также по
нимать и уважать другую культуру. 
Ребенку прививают вкус к школе, раз
вивают его способности чувствовать, 
думать, действовать, говорить.

Выделяются следующие виды де
ятельности, способствующие общему

Организация обучения на первой ступени системы образования во Франции

Циклы Классы Задачи
Цикл первичны х 

навы ков
ш рвичного  обучения)

М атеринская школа 
(м ладш ее и среднее 

отделения)

Развивать все возм ож ности ребенка, его личность, 
п редоставить ш анс п реуспеть в начальной ш коле и 
в ж изни, под готови ть к п ослед ую щ ем у обучен ию

Цикл основны х 
навы ков

(ф ундам ентального
обучения)

М атеринская школа 
(старш ее отделение) 

Начальная школа 
(п одготовительны й класс и 

элем ен тар ны й класс 1)

О беспечи ть усвоение о сновны х инструм ентов 
приобретения знаний, знаком ство  с м иром , 
развитие д вигательны х ф ункций и сенсорны х 
навы ков

Цикл углубленны х 
навы ков

Начальная школа 
(элем ентарны й кл асс 2, средний 

класс 1 и средний класс 2)

Закрепить навы ки преды дущ их циклов и 
обеспечить введение понятий из дисциплин, 
преподаваем ы х в коллеж е (на второй ступени 
обучения)
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развитию ребенка и подготовке его к 
начальной школе:

• физическая деятельность;
• научно-техническая деятель

ность;
• обучение устному и письмен

ному выражению своих мыслей;
• художественно-эстетическая 

деятельность [4, с. 42].
Занятия физкультурой направле

ны на развитие двигательных функ
ций, ориентации в пространстве, 
обучение совместным действиям, 
преодоление препятствий. Общую 
моторику развивают двигательные 
упражнения: ходьба, бег, прыжки, по
лзание, удержание равновесия, бро
ски и перенос предметов. Координа
цию — танцы и игры. Они же развива
ют жестикуляцию, ловкость и чувство 
ритма.

Научно-техническая деятель
ность позволяет детям исследовать 
простейшие физические свойства 
предметов, измерять их состояние, 
наблюдать за климатическими ус
ловиями, растениями и животными, 
определять время суток и времена 
года, заниматься конструированием, 
используя материалы и предметы из 
уголка поделок.

На занятиях по обучению устно
му и письменному выражению своих 
мыслей у детей формируются способ
ности вести диалог, читать, прорисо
вывать и прописывать буквы. Все уро
ки в материнской школе проводятся 
в игровой форме и сопровождаются 
показом книг, альбомов и плакатов 
из школьной библиотеки.

Художественное и эстетическое 
воспитание предполагает знакомство 
каждого ребенка с различными вида
ми искусства: живописью, фотогра
фией, пением, музыкой. На занятиях 
у детей развивают чувственное вос

приятие, умение слушать, слышан., 
наблюдать [4, с. 42,43]. Много внима 
ния уделяется детским театральным 
постановкам. Такая деятельность яв 
ляется одновременно средством са 
мовыражения и социализации. Дра 
матическая игра — это школа органи 
зованности, собранности, искренно
сти и увлеченности. Самодеятельные 
театры, организуемые в материнских 
школах, приобщают детей к нацио
нальной и мировой художественной 
культуре, развивают их эстетические 
вкусы [5, с. 5].

По мнению известного во Фраи 
ции специалиста по дошкольному об
разованию Эрика Плезанса, сейчас 
материнская школа переходит от про
дуктивной педагогической модели к 
экспрессивной. Если раньше ребенка 
оценивали по результатам и качеству 
выполненной работы, способности де 
лать усилие и прилежанию, то теперь 
поощряют того ребенка, которому уда 
ется проявить свои способности «юно 
го исследователя» в любой деятельно 
сти, выразить свою индивидуальность 
и оригинальность, воображение и 
творческие способности [6].

В системе образования Франции 
большое значение имеет реализа 
ция принципа преемственности. Так, 
начавшийся в материнской школе 
цикл основных навыков (фундамен 
тального обучения) продолжается в 
начальной школе, где основной ак 
цент делается на обучении языкам 
(родному и иностранному), чтению и 
математике. Ценностные ориентиры 
формируют уроки граждановедения 
и истории-географии. Открытие мира 
происходит и в процессе изучения 
естественных наук. На спортивных и 
художественных занятиях развивает 
ся двигательная система и способно 
сти к творчеству.
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Цикл углубленных навыков вклю- 
Чсич три последних года начальной 
школы. Здесь продолжается обуче
ние основным предметам, вводятся 
концепции и понятия из дисциплин, 
которые будут преподаваться в кол
ледже. Такая организация позволяет 
уделять внимание разнице в ритме 
обучения на разных ступенях образо
вания. Два часа в неделю уделяется 
индивидуальным занятиям. Учени
кам, испытывающим затруднения 
в обучении, учитель оказывает по
мощь [8, с. 11].

В отдельных городских и приго
родных коммунах материнские и на
чальные школы сталкиваются с про
блемой культурно-лингвистического 
многообразия. Дети иностранцев, 
составляющие около 10 % континген
та учащихся, в географическом плане 
распределяются неравномерно. Уро
вень школьных неудач особенно ве
лик в пригородах больших городов.

Реализуя принцип равенства 
возможностей, государственные вла
сти проводят политику позитивной 
дискриминации: с 1981 г. создаются 
зоны приоритетного образования 
(2ЕР), а с 1998 г. — сеть приоритетно
го образования. Зоны приоритетного 
образования получают дополнитель
ные финансовые и профессиональ
ные ресурсы [1, с. 23]. Особое внима
ние уделяется приему в материнские 
школы детей двухлетнего возраста. 
Раннее обучение позволяет выявить 
у детей сенсорные, двигательные 
или умственные недостатки и при
ступить к их своевременному пре
одолению.

В сельских и горных районах сеть 
материнских школ имеет ряд особен
ностей. Чтобы воспрепятствовать их 
закрытию, происходящему вслед
ствие падения численности учащих
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ся, мэрии коммун предпринимают 
следующие меры:

• организация межкоммуналь
ных школ (такие школы позволяют 
нескольким коммунам объединять 
своих учащихся, чтобы их количество 
достигало уровня, необходимого для 
открытия классов. Это предполагает 
наличие школьного транспорта для 
перевозки большинства детей);

• учреждение классов сокра
щенных занятий (дети занимаются с 
учителем либо полдня, либо через 
день, остальное время оставаясь в 
семье);

• создание передвижных клас
сов (в машинах, оборудованных аудио- 
и видеотехникой, с учебными матери
алами, игровыми пособиями, библио
текой, учителя объезжают небольшие, 
удаленные одна от другой школы на 
вверенных им участках) [3, с. 21].

Пристального внимания заслу
живает профессиональная подготов
ка педагогических кадров для мате
ринских и начальных школ. После 
сдачи экзаменов на степень бака
лавра, которую французские школь
ники получают по окончанию лицея, 
и успешного прохождения трех лет 
обучения в университете желающие 
могут поступить в педагогический ин
ститут. Там они осваивают учебный 
план, состоящий из четырех блоков:

• общепедагогическое обуче
ние;

• предметная подготовка и зна
комство с педагогическими техноло
гиями;

• подготовка к административ
но-воспитательной деятельности;

• курсы по выбору.
Много учебного времени уделя

ется вопросам школьной адаптации, 
интеграции в обычные школы детей с 
психофизическими недостатками; из-



учаются особенности обучения детей 
иммигрантов. Проводятся занятия 
по технике речи учителя, постановке 
голоса, правильной дикции. Значи
тельное место в обучении занимают 
ролевые игры, в которых студенты 
выступают в роли учеников, учителей, 
руководителей школ. Это дает воз
можность научить будущих педагогов 
на профессиональном уровне прини
мать решения в трудных ситуациях.

Особую роль в процессе обуче
ния играет индивидуализация, обе
спечивающая развитие способностей 
студентов и создающая условия для 
их личностного и профессионального 
становления. Регулятором индиви
дуального подхода является система 
консультирования. Студенты имеют 
возможность регулярно общаться с 
наставниками (тьюторами), которые 
помогают им в освоении программы, 
в выработке собственного индиви
дуального плана обучения, а также 
обеспечивают обратную связь в про
цессе изучения учебного материала.

Важным этапом в подготовке бу
дущего учителя является конкурс на 
замещение вакантной должности, 
проводимый в конце первого года 
обучения в педагогическом инсти
туте. Конкурс представляет собой 
экзамены по предметам преподава
ния в учебном заведении. Студенты, 
которые прошли конкурсный отбор, 
зачисляются на второй курс как пре
подаватели-стажеры того учебного 
заведения, где была объявлена ва
кансия. В течение выпускного семе
стра они в нем работают. После за
вершения второго года обучения и 
стажировки студенты получают про
фессиональный диплом.

Францию связывает с нашей 
страной многовековое сотрудни
чество в сферах науки и культуры.

Осмысление образовательной по 
литики, осуществляемой на первой 
ступени обучения французских до 
тей, представляет для современной 
российской педагогической теории 
и практики несомненный интерес. 
Реализуемые принципы цикличное ш 
и преемственности внутри первой 
ступени обучения, повышение кон 
курентноспособности школ, находя 
щихся в неблагоприятной среде, учо1 
гетерогенности учащихся и особом 
ностей организации обучения в сель 
ской местности, профессионалы!,в1 
подготовка педагогических кадров 
— все это заслуживает тщательною 
изучения через призму и приоритом.1 
отечественной педагогики.

-------------  ц
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Детские дошкольные 
учреждения в Австрии: 
традиции и реальность

ОЬцхение дошкольника^ ёо мнхпнх странах Еёропы прирнасМся не
желательным. Среда них а Аёапрня, которая, следуя напори хеским 
традициям, предпочитаем раннему рарёитню уход ра дапьлш. Ана
лизируя и сопоапаёляя российские про граммы' работы с дапьмн от 
рождения да шкалы и аёапрноские традиции, аётор пьипаапся най
ти компромисс. Тасскашёает о деятельности ёенскик Ьилинлёальных 
детских садоё МАЛЬШЖНА, концепция и програлша районы которых 
сордаёались с у  Чапам 1прадиции и осоденностсй функционираёания дет
ских дошкольных учреждении ё  Аёаприи и 'России.

Ключевые слова: уход за детьми, дошкольное воспитание, до
школьное образование, обучение детей дошкольного возраста, разви
вающее обучение, раннее развитие, программа воспитания, обучения 
и развития детей дошкольного возраста, система детских дошкольных 
учреждений в Австрии, билингвизм, сеть билингвальных детских садов 
МУЛЬТИКА.
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Австрийские традиции

Система детских дошкольных 
учреждений в Австрии долгие 

годы оставалась неразвитой. За нена
добностью. Детей из благополучных 
семей воспитывали дома. Детские 
сады создавались либо муниципа
литетом, либо частной инициати
вой и предназначались для детей из 
малоимущих семей. Нередко группы 
детей ютились в полуподвалах, квар
тирах или на чердаках. Требования к 
уходу были минимальными и легко 
выполнялись теми, кто такие детские 
сады открывал.

Более респектабельные граж
дане отдавали детей в детские сады 
на «социализацию» на два-три часа 
в день. Дети общались со сверстни
ками, пока неработающие мамы чи
тали глянцевые журналы в соседнем 
кафе.

Сегодня ситуация изменилась. 
Женщины всех социальных слоев 
стремятся реализовать себя: «делают 
карьеру», учатся или работают. Про
зрачные границы между странами 
Евросоюза, поток мигрантов со все
го мира актуализировали проблему 
интеграции детей мигрантов в но
вую для них культурную и языковую 
среду. Детские сады оказались вос
требованы и родителями, и обще
ством, и государством. В 2009 г. Вена 
заявила о трех принципиальных из
менениях в деятельности детских 
дошкольных учреждений: 1) детские 
сады для всех детей бесплатные; 2) 
для детей пяти-шести лет (предшко- 
ла) обязательные; 3) «свод правил» 
одинаковый для муниципальных и 
частных учреждений.

«Свод» этот оказался довольно 
внушительным — 148 страниц чет
ких предписаний относительно того, 
как должен быть оборудован и бла

гоустроен детский сад. Такими же 
внушительными оказались рекомен 
дации по подготовке детей к школе 
развитию мелкой моторики, внимл 
ния и концентрации, немецкого язы 
ка. Но обучение по-прежнему остае! 
ся нежелательным.

В австрийских детских садах н п  
образовательных программ, как, 
впрочем, и каких-либо других обя 
зательных программ. Каждое уч 
реждение работает «по-своему». 
Подавляющее большинство наших 
австрийских коллег ориентируется на 
систему Марии Монтессори, которая, 
к сожалению, нередко понимается 
ими весьма поверхностно. Во главу 
угла ставится свобода личности ре 
бенка, которая превращается в анар 
хию. На 25 детей, предоставленных 
самим себе, иногда приходится один 
педагог. Группа месяцами не выходи: 
на воздух, потому что «соблюдает» 
правило: «два и более воспитателя 
на группу при прогулках». И удобный 
ответ на неприятный вопрос «Почему 
дети не готовы к школе, не говоря1 
по-немецки?» всегда есть: «Не хо 
тят». Чаще всего это проявление бе I 
различия и холодный коммерческий 
расчет.

С тех пор, как детские сады в 
Вене стали «бесплатными» (в кавыч 
ках, потому что родители оплачи 
вают питание ребенка, программы 
языкового, музыкального или физи 
ческого развития, экскурсии, посе 
щения музеев, театров, материалы 
для художественного творчества и 
многое другое), вдруг выяснилось, 
что каждое второе детское дошколь 
ное учреждение в качестве одной и I 
дополнительных платных услуг ста 
ло предлагать «мультикультурную 
программу или поддержку родною 
языка». Как? По какой методике? Ка
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коио содержание программы? Ответ 
мкой же простой: «У нас нянечка или 
уборщица турчанка/югославка, она 
общается с детьми на своем родном
языке».

Как и в любом другом, в «детса
довском бизнесе» есть те, кого ин- 
юресует движение педагогической 
мысли, и те, кто преследует конкрет
ные деловые интересы. Их нельзя пу
тать, но тяжело дифференцировать. 
Особенно заочно, имея дело с отче
тами, Интернет-сайтами или рекла
мой.

Программа — это ограничение 
или поддержка?

Как ни странно, педагоги-практи
ки любят ограничения своей деятель
ности некими рамками. Не ошибусь, 
если перенесу этот тезис и на рос
сийских воспитателей детских садов. 
Рели есть программа, предписание, 
циркуляр, легче работать. Если чего- 
то не получилось, всегда можно на 
них сослаться. Сколько их, новато- 
ров-практиков, которым рамки тес
ны? Единицы. Вывод один — про
грамма нужна.

Создавая в Вене сеть двуязыч
ных детских садов МУЛЬТИКА1, мы 
столкнулись с необходимостью раз
работки собственной концепции и 
программы. И потому, что создавали

1 Сеть детских садов МУЛЬТИКА выросла из 
европейского проекта ИСНТ («1_ап§иа§е Рог 
1п(евгаЬоп апс1 С1оЬа1 Нитап То1егапсе» — 
«Язык — условие интеграции и предпосылка 
всеобщей толерантности») (ммлллМвИГ-еигоре. 
ей), в рамках которого партнеры из пяти 
стран (Австрии, Германии, Кипра, Финляндии 
и Франции) разрабатывали универсальную 
модель детского сада для новой генерации 
Европы. МУЛЬТИКА — аббревиатура от не
мецкого МШ.Т1КА (МиШкиНиг — ип§Ш5бк — 
1пГевгабоп — Кшс1егЬеГгеиип§ — Аи$Ы1с1ипв 

Мультикультура — Лингвистика — Интегра
ция — Воспитание — Образование).
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новую модель детского сада, и по
тому, что не могли использовать ни 
одну из существующих в России про
грамм воспитания, обучения и раз
вития детей дошкольного возраста. 
Поскольку это вызвало бы протест со 
стороны родителей, коллег, чиновни
ков, общества. Уж слишком разные в 
России и Австрии подходы к разви
тию детей от рождения до школы.

Прокомментируем Программу 
воспитания и обучения в детском 
саду под редакцией М.А. Василье
вой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 
— одну из наиболее востребованных 
и популярных в России — с точки зре
ния австрийского чиновника от обра
зования.

Программа основывается на 
концепции развития ребенка в 
процессе активной деятельности и 
обучения. В качестве основных целей 
выдвигаются: забота о здоровье 
детей, их всестороннее развитие 
и воспитание в соответствии с 
возрастными особенностями. Одо
брена Министерством образования 
и науки РФ.

С точки зрения австрийских тра
диций, слово «обучение» вызовет 
немедленный протест. Не найдет 
понимания и понятие «воспитание». 
Хотелось бы подчеркнуть, что речь 
идет не о критике. Это всего лишь 
попытка представить полярность 
подхода к развитию детей от рожде
ния до школы. И далее по разделам.

Физическое воспитание
В программе выделены оздо

ровительные, воспитательные и об
разовательные задачи физического 
воспитания. Предусматривается 
охрана жизни и укрепление здо
ровья ребенка, поддержание у не
го бодрого, жизнерадостного на
строения, профилактика нега-



тивных эмоций и нервных срывов; 
совершенствование всех функций 
организма, полноценное физическое 
развитие, воспитание интереса к 
различным доступным видам дви
гательной деятельности, фор
мирование основ физической куль
туры, потребности в ежедневных 
физических упражнениях, воспи
тание положительных нравствен
но-волевых качеств.

Программа ориентирует на со
здание в детском саду обстановки, 
способствующей формированию на
выков личной гигиены. Детей учат 
осознавать ценность здорового об
раза жизни, бережно относиться к 
своему здоровью, знакомят с эле
ментарными правилами безопас
ного поведения.

При внешнем отсутствии проти
воречий (австрийские детские сады 
ставят приметно те же задачи), пер
вый вопрос, который задают наши 
родители: какое питание предлагает 
ваш детский сад? Какой процент в ра
ционе биологически чистых продук
тов? Об этом в российской програм
ме не говорится. Между тем, боль
шинство австрийских детей в возрас
те около трех лет ходят в памперсах и 
сосут пустышки. Общая установка — 
все должно быть естественным, без 
насилия, природа проявит себя сама. 
Зачем детям обязательный сон? — 
недоумевают австрийские воспита
тели. Если ребенок устал, он может 
прилечь отдохнуть, когда хочет... Нет 
в австрийский детских садах и спор
тивных залов, потому что нет места. 
Детские сады очень маленькие. На 
ребенка, согласно предписанию, 
должно приходиться не менее 3 м2 
игровой площади. Но это как раз са
мые незначительные расхождения. 
Пойдем дальше.

Нравственное воспитание
Нравственное воспитание 

рассматривается в программе 
как одна из важнейших сторон об 
щего развития ребенка дошколь 
ного возраста. Содержание про.' 
раммы призвано обеспечить вос
питание у ребенка с первых лет  
жизни гуманного отношения к 
окружающему миру, любви к ро
дной семье, родному дому, краю, 
городу, поселку, Родине, уважение 
к людям разных национальностей, 
государственной символике (гим 
ну, флагу, гербу Российской Фе
дерации).

В процессе нравственного вое 
питания у ребенка развиваются 
гуманные чувства, формируются 
этические представления, на
выки культурного поведения, со 
циально-общественные качест  
ва, уважение к взрослым, ответ 
ственное отношение к выпол
нению поручений, умение дружно 
играть и трудиться, справедливо 
оценивать свои поступки и пос
тупки других детей.

В австрийских детских садах 
решаются только задачи развития 
гуманного отношения к окружа 
ющему миру и формируются со 
циально-общественные качества. 
Традиционно наши дети обращаю! 
ся к воспитателям на «ты» и по име 
ни. Люди разных национальностей 
— это повседневная реальность, ко 
торую никто не замечает. Не исклю 
чено, что это лучшее уважение к лю 
дям других национальностей. Труд 
но сказать, каким образом могло 
бы воспитываться у детей почтение 
к флагу и гимну. В Австрии это рас 
ценивается как проявление раси ш а  
и прогрессивной частью населения 
принципиально отвергается.
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/рудовое воспитание
Трудовое воспитание в прог

рамме является обязательным 
компонентом развития базовых 
и творческих способностей ре
бенка, важнейшим средством 
формирования культуры меж
личностных отношений. Ставится 
задача постепенного развития 
у детей (с учетом возрастных 
возможностей) интереса к труду 
взрослых, желания трудиться, 
воспитания навыков элементарной 
трудовой деятельности, трудо
любия.

В этой части полное расхожде
ние интересов. Единственная точка 
соприкосновения — «развитие ин
тереса к труду взрослых». Все чаще 
в программу мероприятий детских 
садов у нас вводятся «посещения 
родителей по месту работы». Обыч
но это парикмахерские, клиники для 
животных, зоомагазины и другие 
места, представляющие интерес для 
детей дошкольного возраста. Но за
дача воспитания трудолюбия, жела
ния трудиться в австрийских детских 
садах не ставится. Она противоре
чит менталитету общества, его со
временному отношению к труду и 
трудящемуся человеку — «трудятся 
только бедные мигранты», осталь
ные или наслаждаются жизнью, 
или «делают деньги», чтобы потом 
наслаждаться жизнью. Возможно, 
россиян хорошо поймут японцы, но 
точно не австрийцы.

Художественная литература 
и художественно-эстетическое 
воспитание

Особое место в программе 
занимает ознакомление детей с 
художественной литературой как 
искусством и средством развития 
интеллекта, речи, позитивного

отношения к миру, любви и ин
тереса к книге. На занятиях по 
литературному чтению следует 
знакомить детей с героями книг, 
писателями и поэтами, учить 
обмениваться мнениями друг с дру
гом по поводу прочитанного.

Художественно-эстетическое 
воспитание в программе реали
зуется в процессе ознакомления 
с природой, разными видами ис
кусства и художественно-эсте
тической деятельности. Оно напра
влено на развитие у ребенка любви к 
прекрасному, обогащениеегодуховного 
мира, развитие восприятия, образных 
представлений, воображения, эс
тетических чувств, эстетического 
отношения к окружающей дей
ствительности, приобщение к ис
кусству как неотъемлемой части 
духовной и материальной куль
туры, эстетического средства фор
мирования и развития личности 
ребенка.

Чтение книг в австрийских дет
ских садах — традиционный ритуал 
времяпрепровождения, но никак не 
средство развития и воспитания ре
бенка, как, впрочем, и художествен
но-эстетическая деятельность. Чаще 
всего она сводится к рукоделию, но 
на 90 % работы детей выполняют 
сами воспитатели, чтобы предъявить 
родителям «красивый результат». 
Эстетические чувства?.. Возможно, 
они и возникают у детей при виде 
великолепно выполненной картинки 
или аппликации, но не более того. 
Задача обогащения духовного мира 
ребенка не ставится. В Австрии по
добных идей и установок просто не 
поймут.

Игровая деятельность
В программе определены задачи 

развития и совершенствования
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всех видов игр с учетом возраста 
детей: умение самостоятельно
организовывать разнообразные иг
ры, договариваться, распределять 
роли, играть дружно, выполняя 
установленные правила игры.

Стратегия программы в об
ласти развития игровой деятель
ности детей строится на основе 
исследований ученых (Л. С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, А.П. Усова, Н.Я. 
Михайленко и др.), рассматривавших 
игру как важнейшую и наиболее 
эффективную в раннем и дошкольном

ских программ воспитания, обучения и 
развития детей дошкольного возрас ы 
и австрийского опыта.

Детские дошкольные билингваль 
ные учреждения МУЛЬТИКА — евро 
пейский продукт. Цель их деятельности 
мы определили как «языковое разви 
тие [детей. — В. Д.] для дальнейшего 
развивающего обучения» по принци 
пам, сформулированным В.Т. Кудряв 
цевым в проекте развивающего до
школьного образования «Тропинки» 
[1]. Естественно, в Австрии нет подоб
ного развивающего обучения в школе.

...австрийские детские дошкольные учреждения, ав
стрийский подход к развитию детей от рождения до 
школы кардинально отличаются от российских. Обуче
ние дошкольников в Австрии признается нежелатель
ным, раннему развитию здесь предпочитают уход за 
детьми.

детстве форму социализации ре
бенка. Игра является результатом и 
показателем всего воспитательно
образовательного процесса.

Да, игра является в детских садах 
Австрии самой активной формой соци
ализации. Иногда даже единственной. 
Но процесс этот чаще всего стихийный. 
Таковы традиции. Если дети увлечены 
игрой, пусть себе играют. Главное, что
бы между ними не возникало конфлик
тов. К чести австрийских педагогов от
метим, что конфликтные ситуации они 
научены гасить профессионально.

При разработке концепции и про
граммы работы сети двуязычных дет
ских садов МУЛЬТИКА (их в Вене уже 
восемь) мы пытались найти компро
миссное решение — взять, с нашей 
точки зрения, все лучшее из россий-

Мы открыли подготовительный класс 
для шестилетних детей с целью их под 
готовки к дальнейшему обучению в 
австрийской начальной школе МУЛЬ 
ТИКА с преподаванием русского языка 
не как иностранного, а как родного. По 
австрийским меркам — неслыханная 
дерзость. Как восприняли такое «но 
ваторство» российские (русскогово 
ряшие) родители? Возможно, нашим 
коллегам в России это будет интересно.

Российский подход
Россияне в Австрии — это отдельная 

история. Есть большая разница между 
теми, кто только приехал, российски 
ми гражданами, желающими остаться 
здесь навсегда, сотрудниками между 
народных организаций, смешанными 
семьями, эмигрантами со стажем и бс*
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концами, имеющими такой юридиче- 
кий ( мтус. Есть еще категория «другие» 

ныходцы из бывших советских респу- 
•/1ик, богатые бизнесмены, еврейская 
миграция, специалисты из стран Евро- 
ы ( женами/мужьями, говорящими по- 
усски... Цели у всех разные. Но всех их 
бьединяет уверенность в том, что они 
точно знают, как нужно воспитывать 
,1‘той», желание повесить на пятилеток 
оньки, балетную пачку, скрипку и как 
южно раньше научить малышей читать 
писать. Они практически всегда недо- 

ольны и максимально критичны. Тра- 
иционные австрийские аргументы «у 
отей должно быть детство», «природа 
роявит себя сама» вызывают откровен- 
ый смех и недоумение. В МУЛЬТИКУ 
риводят детей, ожидая, что здесь их 
бучат всему, чему обучают в элитных 
бразовательных учреждениях в Рос- 
1и: иностранные язьжи, музыка, пение, 
ивопись, танцы, фигурное катание, 
‘ннис... Русскоговорящие родители не 
ыют австрийских традиций и искренне 
являются тому, что австрийские дет- 
:ие дошкольные учреждения, австрий- 
;ий подход к развитию детей от рожде- 
1Я до школы кардинально отличаются 
российских. Обучение дошкольников 

Австрии признается нежелательным, 
жнему развитию здесь предпочитают 
од за детьми. Мы не имеем права по- 
упать иначе. Австрия не Россия.

Вместо выводов
Анализируя российские программы 

|боты с детьми от рождения по школы 
особенности австрийских традиций в 
ой области, мы избрали для себя ком- 
юмиссный вариант, который условно 
звали «европейским» — вне поли- 
ки, вне религий и вне традиций обе- 
ечить детям полноценное языковое 
звитие для дальнейшего свободного 
|бора системы образования в любой

европейской стране. Язьж — лишь ин
струмент, но идеальное владение им 
определяет место человека в обществе 
и его возможности. В наших детских 
дошкольных учреждениях мы предла
гаем две языковые модели: немецко- 
английские и немецко-русские группы 
(немецкий плюс...). С детьми работают 
только носители язьжа, обеспечивая 
язьжовое сопровождение различных 
видов деятельности детей. Физическое, 
умственное, нравственное, трудовое, 
художественно-эстетическое воспита
ние дошкольников зависит от личности 
воспитателя, какие бы установки, пред
писания, рекомендации и программы 
ни спускались сверху. Поэтому мы тща
тельно отбираем и готовим персонал, 
проводим с ним три семинара повыше
ния квалификации в год и обеспечиваем 
педагогическую практику на Кипре и в 
Финляндии (в обеих странах трехъязыч
ное воспитание). На персонал надежда.
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Общества русскоязычных родителей и педагогов Берлина 
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Оптимизация этапов 
социализации в билингвальных 

дошкольных учреждениях: 
из опыта работы детских садов

Берлина
2 статье оЬоЬшен мною летний опыт работы но социализации 

детей & ЬилииIбальных дошкольных, учреждениях г. Берлина. На основе 
особенностей каждою ир этапов социализации предложены инноЬаци 
онные формы совместной дея!пельноапи дошкольною оЬрараёательною 
учреждения и родителей, ошпимирирующие процесс социальною рауои 
7пня Ьилшпёальных даней.

Ключевые слова: билингвальный детский сад, социализация до 
школьников, особенности социализации детей дошкольного возраста в 
двуязычной среде.

Приезжая в новую страну, роди
тели считают, что их дети адап

тируются к ней «играючи». Семейным 
языком общения для ребенка остает
ся родной язык родителей, а языком 
окружения становится государствен

ный язьж страны проживания в гы 
шем случае немецкий. Наблюдения, 
однако, показывают, что социализация 
ребенка в новой культурной и языко 
вой среде является для него серым 
ным психологическим испытанием,
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I р«Ч»у1'т большого напряжения физи
ческих и душевных сил. В то же время 
вполне возможно воспитать ребенка 
двуязычным [1, 5,10,11].

Если родители дошкольника со- 
шательно избирают для него путь би- 
лингвального воспитания и образова
ния, наилучшим способом социализа
ции малыша, на наш взгляд, является 
двуязычное дошкольное учреждение. 
Как правило, в основе педагогической 
работы такого детского сада лежит де
ятельность по одновременному раз
витию у детей обоих языков с учетом 
культуры семьи и страны проживания, 
последовательное наблюдение за раз
витием ребенка и его индивидуальная 
поддержка.

В двуязычных детских садах Об
щества русскоязычных родителей и 
педагогов Берлина МИТРА особое 
внимание уделяется педагогическо
му сопровождению семей по мере 
социализации детей в детском саду. 
В зависимости от возраста ребенка и 
продолжительности нахождения его в 
детском дошкольном учреждении ме
няются формы педагогической работы 
с родителями и ее содержание. Как из
вестно, поддержка родителей карди
нальным образом меняет возможно
сти дошкольного учреждения и школы 
[2-4, 6-8].

Ранней весной, почти за полгода 
до поступления ребенка в детский сад, 
руководители дошкольных учрежде
ний приглашают родителей с детьми 
на первую ознакомительную беседу. 
Исходя из нашего опыта, мы настаива
ем на присутствии на первой встрече 
обоих родителей вместе с ребенком. 
Во-первых, поступление в детский сад 
— важный этап в жизни любого ребен
ка и его семьи. Во-вторых, в присут
ствии родителей ребенок ведет себя 
естественно, да и родители чувствуют
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себя увереннее вдвоем, с большим 
вниманием и интересом знакомятся с 
информацией о новом для них партне
ре в воспитании ребенка — дошколь
ном образовательном учреждении — 
и его деятельности.

В процессе ознакомительной бе
седы руководитель детского сада пы
тается выяснить, каким хотят видеть 
своего ребенка родители, каковы их 
представления о его возможностях, 
действительно ли взрослые ориен
тированы на двуязычное воспитание 
ребенка и его социализацию в двух 
культурах, а может быть, отдают пред
почтение одной из них — русской или 
немецкой.

Представители детского сада зна
комят родителей с дошкольным уч
реждением и его особенностями — па
раллельным развитием и обучением 
детей на двух языках, систематично
стью и последовательностью в образо
вательном процессе, обусловленными 
билингвальным подходом к овладе
нию учебным материалом. Продолже
ние беседы происходит в ходе осмотра 
помещений детского сада, во время 
которого родители могут задавать во
просы об увиденном.

Во время первого посещения дет
ского сада проводящий собеседова
ние педагог наблюдает за присутству
ющими на собеседовании родителями 
и тем, как они обращаются с ребенком.

В Германии обязательно органи
зуется привыкание (адаптация) ре
бенка к детскому саду. Для успешного 
привьжания малыша к детскому саду 
абсолютно необходимым является 
присутствие рядом с ним родного или 
близкого человека (мамы, бабушки, 
няни). С этим человеком обсуждается 
схема привыкания ребенка к детско
му саду. Педагоги непременно объ
ясняют взрослым, что продолжитель-



ность привыкания у каждого ребенка 
различна, а его успешность зависит от 
многих факторов — социальной зре
лости, особенностей характера, со
стояния здоровья ребенка, поведения 
самих родителей, их готовности к со
трудничеству и пр.

Разброс адаптации детей к дет
скому саду по длительности обуслов
лен еще и тем, что социализация про
исходит на двух языках: в группе нахо
дятся дети и взрослые, говорящие на 
новом, чужом для ребенка языке. Ему 
нужно научиться не бояться людей, 
говорящих на непонятном языке, на
учиться вступать с ними во взаимодей
ствие, диалог.

Родители должны осознать важ
ность распорядка дня для ребенка 
и его социализации в детском саду. 
Пунктуальность и дисциплинирован
ность родителей облегчают детям 
процесс адаптации, создают условия 
для выполнения воспитателями за
планированной педагогической ра
боты на двух язьжах. Основная часть 
занятий немецким язьжом и на не
мецком языке (окружающий мир, ос
новы математических представлений 
и др.) проходит между 9.00 и 10.15. 
Если ребенок опаздывает на занятия 
или не посещает их, его словарный 
запас и речь не обогащаются и не со
вершенствуются. Да и присутствие 
ребенка на завтраке важно не только 
с точки зрения организации его пита
ния, но и способствует развитию его 
социальных компетенций и словаря 
на обоих языках.

Этап привыкания (адаптации) 
ребенка в билингвальных детских са
дах МИТРЫ может быть кратко- или 
долговременным и состоит из трех 
фаз: основной, стабилизационной и 
заключительной. В течение всего это
го этапа родители вместе с воспита

телями заполняют предложенную им 
«Таблицу наблюдения за адаптацией 
ребенка».

Если ребенок чувствует себя уве 
ренно, охотно идет на контакт с пер
соналом, легко принимается другими 
детьми и не ищет постоянного контак 
та с сопровождающими его членами 
семьи или няней, можно предполо
жить, что процесс привьжания будет 
кратковременным (пять-шесть дней). 
Частые требования присутствия ря
дом родного человека, неуверенность 
в своих действиях со сверстниками и 
очень эмоциональная реакция на чет
вертый день пребывания в детском 
саду, когда сопровождающего просят 
на 30 минут покинуть групповую ком 
нату, показывают, что период привыка
ния будет долговременным и займет 
от трех до четырех недель.

В ходе трехдневной основной фазы 
этапа привыкания к детскому саду ре 
бенок знакомится с режимом дня в до 
школьном учреждении (игры с другими 
детьми, прогулка, прием пищи). Воспи 
татели рекомендуют родителям не то
ропить ребенка, не заставлять что либо 
делать, напротив, поддержать, помочь 
обрести спокойствие и уверенность в 
новой для него среде.

На четвертый день воспитатели 
предлагают проверить реакцию ребен 
ка на расставание с сопровождающим 
взрослым и оценить его поведение 
После чего в ходе индивидуальной 
беседы с каждой семьей принимается 
решение о прекращении или продле 
нии пребывания сопровождающего 
взрослого вместе с ребенком в группе 
Попытки «расставания» периодичес ки 
повторяются, но если реакция ребенка 
не становится положительной, привы 
кание переходит в стабилизацией 
ную фазу. Ребенок вместе с сопрово 
ждающим взрослым играет с другими
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Л< ■ 11.ми, его поведение становится спо
койнее и увереннее, а у педагогов по
является возможность познакомиться 
поближе с новым воспитанником и его 
родителями.

В заключительной фазе этапа 
привыкания ребенок уже вполне само
стоятельно остается в группе, но члены 
семьи находятся на телефонной связи. 
В это время проводится еще одно об
щее собеседование или информаци
онное собрание с родителями с целью 
разъяснения вопросов по распорядку 
дня и особенностям педагогической 
работы детского сада. Родители могут 
высказать свое отношение к проис
ходящему в детском саду, поделиться 
впечатлением о первых наблюдениях 
за педагогической работой, задать во
просы о поведении своих детей и по
ступках воспитателей.

Первый год пребывания ребен
ка в детском саду — это начальный 
этап социализации. Главной его осо
бенностью для русскоязычных детей- 
монолингвов становится знакомство 
с немецким языком, для детей из би- 
лингвальных семей — осознание «нор
мальности» владения двумя языками, 
повышение уверенности в себе. Это 
время более глубокого осмысления ро
дителями целей и задач детского сада 
и их соответствия требованиям Берлин
ской образовательной программы (или 
Рамочным педагогическим планам 
той федеральной земли Германии, где 
находится детский сад). Первое роди
тельское собрание для новых родите
лей проводится обычно спустя четыре- 
шесть недель после начала учебного 
года; на нем поясняется, что залогом 
успеха в языковом развитии будет со
вместная работа дошкольного учреж
дения и семьи, например, соблюдение 
принципов несмешения языков, ответ
ственного подхода к своей речи и др.

Семья играет большую роль на на
чальном этапе развития речи ребен
ка. Это, прежде всего, выражается в 
усвоении ребенком непосредственно 
от своих родителей основных образ
цов речи, поэтому им нужно содержа
тельно и грамматически насыщенно 
общаться между собой и с ребенком 
по разным интересным поводам и в 
разнообразных ситуациях взаимодей
ствия. Хорошо, если в семье говорят 
исключительно на правильном род
ном языке, а не на смешении двух язы
ков. К сожалению, зачастую в семьях 
пользуются чудовищной смесью язы
ков, не утруждая себя поиском перево
дов употребляемых слов и выражений: 
«Мы сейчас с тобой пойдем к Тапге 
[тетя] Алина, и я куплю тебе Е|$ [моро
женое]» или «Почему ты не дал свое
му другу 5р1е1геи§ [игрушка]?». Дети 
принимают «смешанный язык» за об
разец для подражания, что затрудняет 
правильное пользование родным язы
ком и овладение новым. Часто в силу 
семейных обстоятельств оба родителя 
вынуждены учиться и работать, а де
тей оставлять на попечение бабушек и 
дедушек.

На начальном этапе социализа
ции педагоги знакомят родителей с 
концепцией детского сада в вопросах 
языковой поддержки детей и особен
ностями детского двуязычия, осущест
вляют психологическую поддержку 
детей, овладевающих вторым языком.

Во всех наших дошкольных учреж
дениях есть детские психологи и лого
педы, которые работают с детьми, кон
сультируют родителей и воспитателей.

В конце учебного года родите
лям предлагается ежегодная анкета, 
позволяющая учредителям детского 
сада и педагогическому коллективу 
оценить качество своей деятельности, 
обратить внимание на проблемные



ситуации и скорректировать работу на 
перспективу.

Этап дошкольной социализации
ребенок обычно проходит в возрас
те трех -  четырех с половиной (пяти) 
лет. На этом этапе используются раз
личные формы работы с родителями. 
Весьма перспективной и результа
тивной формой проведения инфор
мационных или обучающих встреч с 
родителями оказались «родительские 
воскресники». Они родились в про
цессе деятельности уже первого на
шего детского сада. Родители плохо 
посещали даже самые интересные 
информационные вечера, об органи
зации которых сами просили (будь то 
актуальная для них тема или встреча 
со специалистом). У работающих пап 
и мам просто не было на это времени. 
После долгих размышлений возникла 
идея организации «родительских вос
кресников» (не «субботников», потому 
что для работающих или учащихся в 
течение всех рабочих дней родителей 
суббота являлась единственным днем 
для покупок). «Родительские воскрес
ники» решают многие педагогические 
задачи: во-первых, позволяют детям и 
родителям интересно и познаватель
но провести выходной день вместе, в 
компании и при поддержке педагогов 
детского сада, а также приглашенных 
специалистов; во-вторых, родители по
лучают возможность принять участие в 
информационной беседе или тренин
ге, в то время как их дети заняты увле
кательной программой; в-третьих, ор
ганизаторами программы создаются 
дополнительные условия для совмест
ной деятельности родителей, детей и 
педагогического персонала детского 
сада, что способствует укреплению до
верия и улучшению взаимопонимания 
между участниками педагогического 
процесса, а также повышению роди

тельской компетентности в общении < 
детьми.

Обычный «родительский воскрес 
ник» состоит из трех блоков:

• 10.00-12.00 — дети и родите
ли занимаются отдельно друг от друга: 
дошкольникам предлагается програм 
ма, подготовленная воспитателями, а 
родители в отдельном помещении ра 
ботают с приглашенными лекторами 
или тренерами;

• 12.15-13.30 — совместный
обед всех участников «родительского 
воскресника»: детей, родителей, вое 
питателей и докладчиков;

• 13.30-16:00 — совместная
программа для родителей с детьми в 
послеобеденное время (турнир по на 
стольным играм, изготовление поде 
лок к Новому году или Пасхе и т.п.).

Семьи регулярно заполняют аль 
бом ребенка «Моя планета». Данный 
альбом — своего рода «кпо\л/-Ио\л/» 
объединения МИТРА, позволяющий в 
форме дневника в фотографиях (тек 
стах, памятных знаках и т.д.) фиксиро 
вать деятельность ребенка в свобод 
ное от детского сада время. Регуляр 
ное заполнение альбома способствуем 
формированию сознательного отно 
шения родителей к билингвальному 
образованию и воспитанию детей и их 
социализации в современном мире.

Инновационные педагогичее кие 
идеи активизируют партнерскую ра 
боту с родителями, способствую! по 
вышению активности родителей в про 
цессе билингвального развития /умей

На этапе предшкольной социали 
зации (непосредственно перед шко 
лой) руководство детского сад.) и вое 
питатели составляют план подготовки 
детей к школе, который предс ывлнкл 
родителям на первом родительском 
собрании последнего, предшкольного 
года. Собрание проводится сонме» ню



( представителями начальных школ, в 
которые поступают воспитанники дет
скою сада. Согласованные действия 
двух важных в жизни ребенка педаго- 
гических коллективов — детского сада 
и школы — способствуют формирова
нию у родителей чувства стабильно- 
( ги в развитии ребенка, уверенности 
в благополучном переходе из детского 
сада в школу. Воспитатели представ
ляют программу подготовки ребенка к 
школе в последний год его пребывания 
в детском саду и формулируют кон
кретные предложения по поддержке 
этого процесса в семье; учителя зна
комят родителей с объемом знаний и 
умений, необходимых для успешного 
осуществления учебного процесса в 
начальной школе.
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Группа кратковременного 
пребывания: 

проблема организации 
взаимодействия с родителями
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В письме Министерства об
разования и науки Рос

сии  кой Федерации от 31 января 
2 0 0 8  г. № 03—133 «О внедрении 
различных моделей обеспечения 
равных стартовых возможностей 
получения общего образования 
для детей из разных социальных 
групп и слоев населения» отмеча
ется: «Необходимой предпосыл
кой общедоступности качествен
ного общего образования является 
обеспечение равных стартовых воз
можностей детей для обучения 
в начальной школе. Достижение 
оптимального уровня развития 
каждого ребенка дошкольного 
возраста, обеспечивающего ус
пешность в школе, — одна из при
оритетных задач развития образо
вания в Российской Федерации. Ее 
решение невозможно без гибкой, 
многофункциональной системы 
дошкольного образования, обеспе
чивающей конституционное право 
каждого гражданина России на 
общедоступное и бесплатное до
школьное образование» [5].

Для решения проблемы дос
тупности дошкольного образования 
строятся новые и реконструируются 
здания действующих дошкольных 
учреждений, открываются допол
нительные группы, но, несмотря на 
это, проблема устройства ребенка 
в детский сад остается для россий
ских семей одной из острейших. 
Один из возможных путей ее реше
ния — организация на базе «обра
зовательных учреждений разного 
типа, учреждений культуры и роди
тельских сообществ» групп кратко
временного пребывания детей.

Группы кратковременного 
пребывания пользуется большим 
спросом среди населения, одна
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ко при их открытии руководители 
дошкольных учреждений испыты
вают существенные затруднения 
не только в организации образо
вательного процесса и приведении 
его в соответствие с современными 
нормативными требованиями, но 
и в организации взаимодействия с 
родителями воспитанников.

В силу специфики группы крат
ковременного пребывания это 
взаимодействие имеет свои осо
бенности.

1. В условиях кратковременно
го пребывания ребенка в группе 
(как правило, два-три раза в неде
лю от двух до трех-четырех часов) 
педагог испытывает нехватку вре
мени для знакомства с ребенком, 
выявления особенностей его раз
вития и, следовательно, затрудня
ется в определении круга вопросов 
для обсуждения с родителями.

2. Родителям требуется доста
точно много времени (посещений 
группы, занятий) для того, чтобы 
начать доверять педагогу, поде
литься с ним своими сомнениями, 
проблемами в воспитании ребенка.

3. Поскольку родители воспи
танников группы кратковременно
го пребывания, как правило, рабо
тают и для присмотра и ухода за 
ребенком нанимают няню, которая 
ходит с ним на занятия, возникают 
определенные трудности в согласо
вании методов воздействия на ре
бенка всех воспитывающих взрос
лых.

4. Некоторые родители ждут 
быстрого образовательного резуль
тата, однако ожидаемый результат 
может запаздывать, если дети ча
сто болеют, пропускают занятия. 
Семья начинает испытывать не
доверие к педагогу и ему требует



ся много сил и терпения для того, 
чтобы убедить родителей в своей 
профессиональной компетентно
сти, эффективности работы группы, 
укрепить их веру и оптимизм отно
сительно будущих успехов ребенка.

При организации плодотворно
го взаимодействия с семьями вос
питанников необходимо учитывать 
ряд принципов работы с семьей в 
условиях группы кратковременного 
пребывания.

Принцип партнерства. Этот 
принцип предполагает установле
ние между родителями и педагога
ми доверительных отношений, ко
торые станут основой совместной 
работы по развитию, воспитанию 
и обучению детей. Работу по взаи
модействию с родителями необ
ходимо начинать до того, как ре
бенок придет на первые занятия.

Принцип единства требова 
ний и подходов в воспитании 
детей. Согласованность, преем 
ственность в работе дошкольного 
учреждения и семьи значительно 
повышает результативность вос
питательных воздействий. Ро
дителей необходимо знакомить 
с требоаниями, которые предъ
являются к детям, посещающим 
группы кратковременного пре
бывания. Мастер-класс позволит 
не только познакомить родите
лей с тре-бованиями, которые 
предъявляются к навыкам само
обслуживания и культуре поведо 
ния детей, посещающих группы 
кратковременного пребывания, 
но и особенностями их формиро 
вания у дошкольников, поупраж 
нять родителей воспитанников и 
формировании у детей навыков

Группы кратковременного пребывания польи/спи ч 
большим спросом среди населения, однако при их открытии 
руководители дошкольных учреждений испыты1чп<чп 
существенные затруднения не только в орниш ютш 
образовательного процесса... но и в ор/апи шипи 
взаимодействия с родителями воспитанников.

И н ф о р м ац и о н но -пр о свети тель
ский семинар позволит расширить 
знания родителей об особенно
стях возраста, методах воспитания 
и обучения детей. Эффективность 
семинара повышается, если ис
пользуются видеоматериалы, ил
люстрирующие режим работы и 
воспитательно-образовательны й 
процесс группы кратковременного 
пребывания.
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Принцип создания единого 
культурного пространства. Вов
лечение родителей в совместную 
образовательно-досуговую деяте
льность. Создание, укрепление и 
сохранение традиций проведения 
праздников и развлечений, в ко
торых участвуют дети, родители и 
педагоги дошкольного учрежде
ния, формирование у родителей 
умений и навыков организации 
детских праздников в семье.

В основу разработанной нами 
технологии организации взаимо
действия с родителями в условиях 
группы кратковременного пребы
вания легли исследования Т.Н. До- 
роновой, М.Г. Агавелян, Е.Ю. Дани
ловой, О.Г. Чечулиной [1, 2].

Аналитико-прогностический 
этап. Выявление подходов родителей 
к взаимодействию с педагогами 
образовательного учреждения, ус
ловное деление их на подгруппы, по
становка совместных целей и задач 
педагогической работы, выработка 
стратегии деятельности педагога, как 
с подгруппами, так и с отдельными 
родителями.

Организационный этап. Созда
ние нормативно-правовых, на
учно-методических, кадровых и 
материально-технических условий 
осуществления образовательного 
процесса, проектирование форм и 
методов работы с подгруппами и 
конкретными родителями.

Этап реализации. Оказание 
образовательных услуг, осущест
вление контроля их качества, вза
имодействие с родителями вос
питанников по поводу воспитания, 
обучения и развития детей.

Диагностическое целепола- 
гание. Выявление результатов ра
боты с семьями воспитанников,

формирование общих для роди 
телей и педагогов цели и задач 
дальнейшего сотрудничества.

Рассмотрим некоторые формы 
работы дошкольного учреждения 
с семьей, направленные на повы 
шение педагогической культуры 
родителей и расширение взаимо
действия образовательного учреж
дения и семьи.

Консультирование. Данная фо
рма работы может быть как инди
видуальной, так и подгрупповой.Во 
время первых консультаций педа
гог знакомит родителей с програм
мой работы группы кратковремен
ного пребывания, согласовывает 
ее с родителями на основе учета их 
образовательных потребностей. В 
дальнейшем педагог консультирует 
родителей по вопросам психофизи
ологических и возрастных особен
ностей ребенка, воспитания и обу
чения детей дошкольного возраста, 
а также проводит консультации по 
запросу отдельных родителей.

Изучение особенностей семей
ного воспитания. Основными за
дачами социологических опросов, 
анкетирования, тестирования ро
дителей являются сбор, анализ 
и использование в процессе вза
имодействия данных о семье каж
дого воспитанника: отношении к 
ребенку, образовательном и куль
турном уровне родителей, наличии 
у них необходимых педагогических 
знаний, потребности в получении 
психолого-педагогической инфор
мации и пр. Только на основе учета 
всех особенностей семьи возможно 
осуществление индивидуального, 
личностно-ориентированного под
хода к ребенку, повышение эф
фективности воспитательно-об
разовательной работы с детьми и
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построение грамотного общения с 
родителями.

Семинар. Данная форма по
могает родителям получить необ
ходимые знания по различным 
вопросам воспитания, обучения и 
развития детей. Темы семинаров 
формулируются с учетом запросов 
родителей. Во время первой встре
чи с педагогами родителям пред
лагается список примерных тем 
семинаров для выбора наиболее 
актуальных и интересных.

Круглый стол. Родители в не
принужденной обстановке об
суждают волнующие их вопросы 
воспитания, обучения и развития 
детей со специалистами.

Родительская конференция. 
На конференциях можно рассмо
треть результаты сотрудничества в 
сфере воспитания, обучения и раз
вития детей, возникшие пробле
мы и пути их решения, вопросы по 
улучшению взаимодействия семьи

Литература
1. Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., 

Чечулина О.Г. Взаимодействие 
педагогов ДОУ с родителями. 
М.: ТЦ «Сфера», 2009.

2. Доронова Т.Н. Взаимодействие 
дошкольного учреждения с ро
дителями: Пос. для работников 
дошкольных образовательных 
учреждений. М., 2002.

3. Дошкольные учреждения и
семья — единое пространство 
детского развития: Метод,
руководство для работников 
дошкольных образовательных 
учреждений / Т.Н. Доронова, 
Е.В. Соловьева, А.Е. Жичкина, 
С.И. Мусиенко. М.: Линка-Пресс, 
2001.

4. Куликова Т.А. Семейная педа-

и образовательного учреждения 
Мастер-класс. Данная форма 

предполагает цикл занятий по со 
вершенствованию педагогическою 
мастерства родителей. Практиче 
ская деятельность позволяет закре 
плять полученный на семинарах 
теоретический материал и форми 
ровать те или иные умения и на 
выки, которые в дальнейшем буду| 
использоваться родителями в ра 
боте с детьми.

Досуги (организация утрен 
ников и праздников). Досуговые 
формы организации общения при 
званы устанавливать теплые, не 
формальные отношения между 
педагогами и родителями, а также 
более доверительные отношения 
между родителями и детьми.

Все формы взаимодействия < 
семьей могут быть эффективными, 
только если педагоги уделяют ДО< 
таточное внимание содержанию 
мероприятия.

готика и домашнее воспитание 
Учеб, для студентов сред и 
высш. пед. учеб, заведений М 
Изд. центр «Академия», 19‘)‘)

5. Письмо Министерства обра
зования и науки РФ си 
31.01.2008 № 03-133 «О
внедрении различных м оделей  
обеспечения равных < гартовых 
возможностей получения оГ> 
щего образования для д е н  и 
из разных социальных групп 
и слоев населения» // ИИ:р // 
\л/\л/\л/.Ьи5т е 5ьРI луп I п/1 >о< п т /  
0осит51го\л/_0осит11) 141/1.)’,
Ыт1.

6. Севастьянова Е.О. Д|>\ 11111 
семейка: Программа адатации  
детей к ДОУ. М.: Щ  « (ф гр я", 
2006.

№ 2/2011 • Л,'п ,' ,,п 1



Давыдова 
Ольга Ивановна —
кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошколь
ного и дополнительного образования Института психоло- 
(ии и педагогики Алтайской государственной педагоги
ческой академии, г. Барнаул

Майер
Алексей Александрович —
кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошколь
ного и дополнительного образования Института психоло
гии и педагогики Алтайской государственной педагоги
ческой академии, г. Барнаул

Такие нетрадиционные
традиционные формы: 

из опыта работы дошкольного 
учреждения с семьей

А статье представлен одрор традиционных ферм радогпы дашкаль- 
ною одраровшггельногаучреждения с семьей. ПканМегсапе изменений 

установок ее враимодеиапвии педагогов и родителей покатив как 
поЬысшпь пагпенциаи традиционных форм втимодействия, если пере
нестиакценгп с работы с семьей на партнерства семьи и дагикольного 

учреждения, в ваепшпанни детей.

Ключевые слова: сотрудничество, партнерство, взаимодействие 
детский сад, педагогика, родители, компетентность, культура, воспита
ние, образование детей.

104 Детский сад: . м> 2/201 I
теория и практика I



Обновление дошкольного об
разования касается не только 

поиска новых организационных форм 
работы с детьми в рамках групп кратко
временного пребывания, инклюзив
ных групп, центров игровой поддерж
ки, лекотек, домашних детских садов, 
билингвальных детских садов, но и 
пересмотра существующей образова
тельной практики в контексте новой 
философии работы с семьей. Данная 
философия в значительно большей 
степени отвечает запросам родителей 
и изначально ориентирована на уста
новление тесных контактов с семьей, 
плодотворное взаимодействие с роди
телями воспитанников.

Задачи сотрудничества детского 
сада и семьи выходят за рамки про
граммных направлений образователь
ного учреждения, поскольку большин
ство родителей испытывают трудно
сти не столько в воспитании ребенка, 
сколько в реализации своего собствен
ного воспитательного потенциала по 
отношению к детям. Последний в боль

дошкольного образовательного учрож 
дения с семьей. Однако попытки обо 
значить изменившуюся ситуацию к,ж 
новую философию в работе с семьей, 
новую политику в работе с семьей (II 11 
Королева, О.Н. Савинова), новые фор 
мы работы с семьей (Е.П. Арнаутои.1, 
В.А. Березина, Л.И. Виноградова, О И 
Волжина, О.Л. Зверева, Т.В. Кротова и 
др.) сигнализируют больше о степени 
остроты проблемы, нежели о степени 
ее решения.

Компетентностный подход, по на 
шему мнению, позволяет актуали жро 
вать скрытый воспитательный потенци 
ал семьи путем включения родителей в 
качестве полноправных участников в 
воспитательный процесс и равноцен 
ных субъектов в управление дошколь 
ным образовательным учреждением

Исходя из обозначенных пожции, 
посмотрим на достаточно традицион 
ные формы работы дошкольною об 
разовательного учреждения с семьей 
и семьи с дошкольным образован^!, 
ным учреждением под углом компе

Компетентностный подход, по нашему мнению, по пт 
ляет актуализировать скрытый воспитательный по 
тенциал семьи...

шей степени определяется уровнем 
саморазвития и самовоспитания роди
теля и семьи в целом как социального 
института.

Проблемам родительской культу
ры и воспитательного потенциала се
мьи посвящено огромное количество 
работ. Многие из них были изданы в 
последние десятилетия, когда изме
нились установки во взаимодействии 
педагогов и родителей и были сфор
мулированы новые задачи в работе

тентностного подхода и постараем) я 
определить потенциал данных форм 
для реализации его целевых у< пн к ни н< 
Результаты анализа оформлены в вид- 
таблиц, левая часть которых (одержт 
согласуемые с принципами комиеимн 
ностного подхода позиции (или М1 >ме|| 
ты, которые можно усилить п КОНИ I" И' 
этих позиций), а правая флдициоп 
ный смысл форм рабопн дошкольною 
учреждения с семьей (ы(>л I, )  на ( 
106-109).
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Формы работы с семьей внутри детского сада
Таблица I

Компетентностный подход Традиционный подход
П р е з е н т а ц и я  д о ш к о л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я

Л и  1 и м и  1 а ц и я  р о д и т е л е й  в о з м о ж н а  з а  с ч е т  в к л ю ч е н и я  и х  в  

I м  ' л и ч н ы е  в и д ы  д е я т е л ь н о с т и ,  о р г а н и з а ц и и  э к с п е р т и з ы  

1 "  < т р о н ы  р о д и т е л е й ,  а  т а к ж е  п р и  у с л о в и и  у ч е т а  

п р е д л о ж е н и й  с е м е й

Р о д и т е л и  п о л у ч а ю т  п о л е з н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о  с о д е р ж а н и и  

р а б о т ы  с  д е т ь м и ,  п л а т н ы х  и  б е с п л а т н ы х  у с л у г а х ,  

о к а з ы в а е м ы х  с п е ц и а л и с т а м и  ( л о г о п е д о м ,  п с и х о л о г о м ,  

о к у л и с т о м ,  и н с т р у к т о р о м  п о  п л а в а н и ю  и  з а к а л и в а н и ю ,  

с о ц и а л ь н ы м  п е д а г о г о м  и  д р . )

О т к р ы т ы е  з а н я т и я  с  д е т ь м и  в  д о ш к о л ь н о м  у ч р е ж д е н и и  д л я  р о д и т е л е й

) ф ф о к т и в н о с т ь  п о в ы ш а е т с я ,  е с л и  п р и  п р о в е д е н и и  

| .н  о н  и м  в о с п и т а т е л ь  в к л ю ч а е т  в  н е г о  э л е м е н т  б е с е д ы  с  

р о д и т е л я м и  ( с с ы л а я с ь  н а  и х  к о м п е т е н т н о с т ь  в  т е х  и л и  

и н ы х  в о п р о с а х  и л и ,  н а о б о р о т ,  с т и м у л и р у я  д е т е й  

р а с с к а з а т ь  ч т о - т о  н о в о е  г о с т я м )

Р о д и т е л и  п о л у ч а ю т  п р е д с т а в л е н и е  о  с о д е р ж а н и и  и  

т е х н о л о г и я х  р а б о т ы  с  д е т ь м и  в  д о ш к о л ь н о м  

о б р а з о в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и

П е д а г о г и ч е с к и й  с о в е т  с  у ч а с т и е м  р о д и т е л е й

11 / ю д о т в о р е н  п р и  у ч а с т и и  р о д и т е л е й  н а  в с е х  э т а п а х  е г о  

' Ф а ш и з а ц и и  и  п р о в е д е н и я ,  а  т а к ж е  п р и  у с л о в и и  

п р и с у т с т в и я  н а  п е д с о в е т е  в о с п и т а т е л е й  г р у п п ы

П р и в л е ч е н и е  р о д и т е л е й  к  а к т и в н о м у  о с м ы с л е н и ю  

п р о б л е м  в о с п и т а н и я  д е т е й  в  с е м ь е  н а  о с н о в е  у ч е т а  и х  

и н д и в и д у а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й

И н т е р в ь ю  с  р о д и т е л я м и

) ф ф е к т и в н о с т ь  и н т е р в ь ю  в о з р а с т а е т  п р и  у с л о в и и  

ис п о л ь з о в а н и я  о б р а т н о й  с в я з и  и  д е м о н с т р а ц и и  п р и ч и н н о  

< л е д с т в е н н ы х  с в я з е й  м е ж д у  м н е н и е м  р о д и т е л е й  и  

п р и н я т ы м и  в  с в я з и  с  э т и м  у п р а в л е н ч е с к и м и  р е ш е н и я м и

П о м о г а е т  п е д а г о г а м  с о з д а т ь  н е п р и н у ж д е н н у ю  а т м о с ф е р у  

в  о б щ е н и и  с  р о д и т е л я м и  и  у с т а н о в и т ь  о б р а т н у ю  с в я з ь

П е д а г о г и ч е с к и е  с и т у а ц и и

1 ( е л е с о о б р а з н ы  п р и  у с л о в и и  р е ш е н и я  т и п и ч н ы х  д л я  

к о н к р е т н о й  с е м ь и  с и т у а ц и й  и  у ч а с т и я  в  н и х  с е м е й  

в о с п и т а н н и к о в

О б с у ж д е н и е  с и т у а ц и й  а к т и в и з и р у е т  р о д и т е л е й ,  д е л а е т  

о б щ е н и е  с  п е д а г о г а м и  и  с п е ц и а л и с т а м и  п о л е з н ы м  д л я  

о б е и х  с т о р о н

Т е л е ф о н  д о в е р и я

б о л е е  э ф ф е к т и в е н ,  е с л и  р е а л и з у е т с я  п р и н ц и п  

р а в н о п р а в н о с т и :  р о д и т е л и  с п р а ш и в а ю т —  п е д а г о г и  

о т в е ч а ю т ,  п е д а г о г и  с п р а ш и в а ю т  —  р о д и т е л и  о т в е ч а ю т ,  н а  

о с н о в е  ч е г о  с о в м е с т н о  п л а н и р у е т с я  о б щ а я  д е я т е л ь н о с т ь

В  и г р о в о й  ф о р м е  р о д и т е л и  з а д а ю т  л ю б ы е  и н т е р е с у ю щ и е  

и х  в о п р о с ы  к а к  у с т н о ,  т а к  и  п и с ь м е н н о .  В о п р о с ы  и 

п р е д л о ж е н и я  р а с с м а т р и в а ю т с я ,  н а  о с н о в е  и х  а н а л и з а  

п л а н и р у е т с я  р а б о т а  с  р о д и т е л я м и

П о с е щ е н и е  с е м ь и

А к т и в и з а ц и я  с е м ь и  в о з м о ж н а  п р и  н е п о с р е д с т в е н н о м  

у ч а с т и и  р о д и т е л е й  в  д а н н о м  п р о ц е с с е :  

и и и м о п о с е щ е н и я ,  р о д и т е л ь с к и й  д е с а н т  и  д р .

В о с п и т а т е л ь  п о с е щ а е т  с е м ь и  с в о и х  в о с п и т а н н и к о в  с  

ц е л ь ю  о з н а к о м л е н и я  с  у с л о в и я м и  ж и з н и  и  в о с п и т а н и я  

д е т е й  в  с е м ь е

П е д а г о г и ч е с к и е  б е с е д ы  с  р о д и т е л я м и

> ф ф е к т и в н ы  п р и  ц е л е в о м  х а р а к т е р е  б е с е д  ( п о  з а п р о с а м  

р о д и т е л е й ) ,  в н е с е н и и  э л е м е н т о в  д и с к у с с и и  и  

м р о б л е м а т и з а ц и и

Ф о р м а  у с т а н о в л е н и я  с в я з и  п е д а г о г а  с  с е м ь е й ,  м о ж е т  

и с п о л ь з о в а т ь с я  к а к  с а м о с т о я т е л ь н о ,  т а к  и  в  с о ч е т а н и и  с  

д р у г и м и  ф о р м а м и :  б е с е д а  п р и  п о с е щ е н и и  с е м е й ,  н а  

э о д и т е л ь с к о м  с о б р а н и и ,  к о н с у л ь т а ц и и

Т е м а т и ч е с к и е  к о н с у л ь т а ц и и

) ф ф е к т и в н ы  п р и  с о б л ю д е н и и  п р и н ц и п а  

к о н с у л ь т и р о в а н и я  в  с о ч е т а н и и  с  о б р а т н о й  с в я з ь ю  и  

и  « м е р е н и е м  о т с р о ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в

1

1

К о н с у л ь т а ц и и  б л и з к и  к  б е с е д а м ,  г л а в н о е  и х  о т л и ч и е  в  

т о м ,  ч т о  п е д а г о г ,  п р о в о д я  к о н с у л ь т а ц и ю ,  с т р е м и т с я  д а т ь  

р о д и т е л я м  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й  с о в е т .

1 л а н о в ы е  к о н с у л ь т а ц и и  п р о в о д я т с я  в  д е т с к о м  с а д у  

с и с т е м а т и ч е с к и :  т р и - ч е т ы р е  к о н с у л ь т а ц и и  в  г о д  в  к а ж д о й  

в о з р а с т н о й  г р у п п е  и  с т о л ь к о  ж е  о б щ и х  к о н с у л ь т а ц и й  п о  

ц е т с к о м у  с а д у  с о г л а с н о  г о д о в о м у  п л а н у .  

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  к о н с у л ь т а ц и и  3 0 - 4 0  м и н у т .  

Н е п л а н о в ы е  в о з н и к а ю т  н е р е д к о  в о  в р е м я  о б щ е н и я  

п е д а г о г о в  и  р о д и т е л е й  п о  и н и ц и а т и в е  о б е и х  с т о р о н
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Компете подход Традиционный подход

С о б р а н и е - в с т р е ч а ,  к р у г л ы й  с т о л  с  р о д и т е л я м и

Э ф ф е к т и в н о с т ь  с о б р а н и й - в с т р е ч  и  к р у г л ы х  с т о л о в  

п о в ы ш а е т с я  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  а к т и в и з и р у ю щ и х  

м е т о д о в :

м е т о д  г р у п п о в о й  д и с к у с с и и ,  с т и м у л и р у ю щ и й  р о д и т е л е й  

а р г у м е н т и р о в а т ь  и  о т с т а и в а т ь  с о б с т в е н н у ю  т о ч к у  з р е н и я ,  

с в о й  о п ы т  в о с п и т а н и я ;

- м е т о д  в и д е о к о р р е к ц и и ,  п р е д п о л а г а ю щ и й  п р о с м о т р  и  

а н а л и з  в и д е о з а п и с и  п о в е д е н и я  р о д и т е л я  и  р е б е н к а ,  

р о д и т е л я  и  п е д а г о г а ,  п е д а г о г а  и  р е б е н к а  в  т о й  и л и  и н о й  

с и т у а ц и и  и л и  п р и  в ы п о л н е н и и  т о г о  и л и  и н о г о  з а д а н и я ;

- м е т о д  и г р ы ,  м о д е л и р у ю щ и й  п р о б л е м ы  и  р е ш е н и я  в  

т р и а д е  « р е б е н о к  —  п е д а г о г  —  р о д и т е л ь » ;

- м е т о д  с о в м е с т н ы х  д е й с т в и й ,  о с н о в а н н ы й  н а  

в ы п о л н е н и и  р о д и т е л е м  и  п е д а г о г о м  с о в м е с т н ы х  

д е й с т в и й ,  з а д а н и й ;

- м е т о д  к о н с т р у к т и в н о г о  с п о р а ,  к о т о р ы й  п о м о г а е т  

с р а в н и в а т ь  р а з л и ч н ы е  т о ч к и  з р е н и я  р о д и т е л е й  и  

п е д а г о г о в  н а  в о с п и т а н и е  р е б е н к а ,  н а  р а з р е ш е н и е  

п р о б л е м н ы х  с и т у а ц и й ;

- м е т о д  в е р б а л ь н о й  д и с к у с с и и ,  о б у ч а ю щ и й  к у л ь т у р е  

д и а л о г а  в  с е м ь е ,  о б щ е с т в е ,  и  д р .

Э б с у ж д е н и е  с  р о д и т е л я м и  а к т у а л ь н ы х  п р о б л е м  

ю с п и т а н и я  с  у ч а с т и е м  с п е ц и а л и с т о в .  Н а  з а с е д а н и е  

ф у г л о г о  с т о л а  п р и г л а ш а ю т с я  р о д и т е л и ,  п и с ь м е н н о  и л и  

/ с т н о  в ы р а з и в ш и е  ж е л а н и е  у ч а с т в о в а т ь  в  о б с у ж д е н и и  т о й  

/1л и  и н о й  т е м ы  с о  с п е ц и а л и с т а м и

К о н ф е р е н ц и я  с  р о д и т е л я м и

Н а  к о н ф е р е н ц и и  в  з а н и м а т е л ь н о й  ф о р м е  п е д а г о г и ,  

с п е ц и а л и с т ы  и  р о д и т е л и  м о д е л и р у ю т  и  п р о и г р ы в а ю т  

р а з л и ч н ы е  п е д а г о г и ч е с к и е  с и т у а ц и и .  Э т о  д а е т  

в о з м о ж н о с т ь  р о д и т е л я м  н е  т о л ь к о  н а к а п л и в а т ь  

п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  з н а н и я  в  о б л а с т и  в о с п и т а н и я  д е т е й ,  

н о  и  с п о с о б с т в у е т  у с т а н о в л е н и ю  д о в е р и т е л ь н ы х  

о т н о ш е н и й  с  п е д а г о г а м и  и  с п е ц и а л и с т а м и

Н а п р а в л е н а  н а  о б о б щ е н и е  и  р а с п р о с т р а н е н и е  о п ы т а  

в о с п и т а н и я  д е т е й  в  с е м ь е  в  ф о р м е  д о к л а д о в  и  

п р е з е н т а ц и й  р о д и т е л ь с к и х  д о с т и ж е н и й

О б щ и е  с о б р а н и я  р о д и т е л е й

А к т и в н о с т ь  и  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  р о д и т е л е й  м о ж н о  

п о в ы с и т ь ,  е с л и  в к л ю ч и т ь  в  о б щ е е  с о б р а н и е  э л е м е н т ы  

т р е н и н г а ,  м а с т е р - к л а с с ,  с е м и н а р - п р а к т и к у м ,  с е м и н а р ,  

в и д е о т р е н и н г ,  п р е з е н т а ц и ю ,  п о к а з  з а н я т и й  н а  

в и д е о з а п и с и  и  п р .

О б с у ж д а ю т с я  о б щ и е  в о п р о с ы  р а б о т ы  д о ш к о л ь н о ю  

о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я .

П л а н и р у е т  и  п р о в о д и т  о б щ е е  р о д и т е л ь »  к о е  < " О р а н и е  

з а в е д у ю щ а я  д е т с к и м  с а д о м  с о в м е с т н е и  р о д и  ю л ы  н и м  

к о м и т е т о м  и  в о с п и т а т е л я м и

Э п и з о д и ч е с к о е  п р и в л е ч е н и е  р о д и т е л е й  к  п о с е щ е н и ю  д е т с к о г о  с а д а

В  д е т с к о м  с а д у  м о г у т  б ы т ь  о р г а н и з о в а н ы  д е ж у р с т в а  

р о д и т е л е й .  Д е ж у р н ы х  р о д и т е л е й  п р и в л е к а ю т  к  у ч а с т и ю  в  

э к с к у р с и я х  и  п р о г у л к а х  д е т е й  з а  п р е д е л ы  д е т с к о г о  с а д а ,  

п р о в е д е н и ю  д о с у г о в  и  р а з в л е ч е н и й .

К о л и ч е с т в о  д е ж у р с т в  в  т е ч е н и е  н е д е л и ,  м е с я ц а ,  г о д а  

м о ж е т  у с т а н а в л и в а т ь с я  п о  у с м о т р е н и ю  р у к о в о д с т в а  

д е т с к о г о  с а д а  и  р о д и т е л ь с к о г о  к о м и т е т а ,  а  т а к ж е  в  

з а в и с и м о с т и  о т  в о з м о ж н о с т е й  с а м и х  р о д и т е л е й .

В  х о д е  д е ж у р с т в а  р о д и т е л и  н е  д о л ж н ы  в м е ш и в а т ь с я  в  

п е д а г о г и ч е с к и й  п р о ц е с с .  С в о и  с о о б р а ж е н и я ,  з а м е ч а н и я  

о н и  м о г у т  в ы с к а з а т ь  в о с п и т а т е л ю ,  з а в е д у ю щ е й  п о з ж е ,  

з а п и с а т ь  в  с п е ц и а л ь н у ю  т е т р а д ь

П о с е щ е н и е  д е т с к о г о  с а д а  с  п о с т а н о в к о й  п е р е д  

р о д и т е л я м и  к о н к р е т н ы х  п е д а г о г и ч е н  к и к  ы д в ч  

н а б л ю д е н и е  з а  д е я т е л ь н о с т ь ю  в о е  н и п п е л и  1 р у и н ы  

о т н о ш е н и я м и  м е ж д у  д е т ь м и ,  а  1 а к ж п  в  тр о е  / в а м и  и  

д е т ь м и ,  з а  и г р а м и ,  з а н я т и я м и  д о ш к о л ь н и к о м  

п о в е д е н и е м  с о б с т в е н н о г о  р е Ч и ч м ы , о  в  в и н  »м  л» о н »  - 

б ы т о в ы м и  у с л о в и я м и  в  г р у п п е ,  В д е о  к о м  • и д у
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Формы работы с семьей за пределами детского сада
Таблица

Компитвнтностный подход Традиционный подход
У н и в е р с и т е т  п е д а г о г и ч е с к и х  з н а н и й  и  л е к т о р и й

"  ' .............. .. ................ ю р о *  м о г у т  б ы т ь  п р и в л е ч е н ы  р о д и т е л и .

.........................д о л ж н ы  (> ы т ь  п р а к т и к о - о р и е н т и р о в а н н ы м и ,

.................. .. и » , • л с м н н т ы  т р е н и н г а  и  у п р а ж н е н и й  с  д е т ь м и

К а к  и  л е к т о р и и ,  у н и в е р с и т е т  п е д а г о г и ч е с к и х  з н а н и й  

с о з д а е т с я  в  с и с т е м е  л е к ц и о н н о й  п р о п а г а н д ы  з н а н и й .  Н о  

е с л и  л е к т о р и и  м о г у т  б ы т ь  э п и з о д и ч е с к и м и ,  л и б о  

п р о в о д и т ь с я  ц и к л а м и  л е к ц и й ,  а  п о с е щ е н и е  и х  с в о б о д н о е ,  

т о  у н и в е р с и т е т  п е д а г о г и ч е с к и х  з н а н и й  —  э т о  

с в о е о б р а з н о е  у ч е б н о е  з а в е д е н и е ,  к о т о р о е  и м е е т  

о р г а н и з у ю щ е е  я д р о  ( р е к т о р а т ) ;  п о с т о я н н ы й  с о с т а в  

с л у ш а т е л е й ;  о п р е д е л е н н у ю  у ч е б н у ю  п р о г р а м м у ;  

п р е п о д а в а т е л ь с к и й  ( л е к т о р с к и й )  с о с т а в  и  т . п .  З а д а ч и  

у н и в е р с и т е т а :  в о о р у ж и т ь  р о д и т е л е й  о с н о в а м и  

п е д а г о г и ч е с к и х  з н а н и й ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  о р г а н и з а ц и и  

ж и з н и  и  в о с п и т а н и я  д е т е й  в  с е м ь е ;  о б е с п е ч и т ь  е д и н с т в о  

в о с п и т а т е л ь н ы х  в о з д е й с т в и й  д е т с к о г о  с а д а  и  с е м ь и ;  

о б о б щ и т ь  и  р а с п р о с т р а н и т ь  п о л о ж и т е л ь н ы й  о п ы т  

с е м е й н о г о  в о с п и т а н и я ;  п р е д у п р е д и т ь  н а и б о л е е  

р а с п р о с т р а н е н н ы е  о ш и б к и  в о с п и т а н и я  в  с е м ь е ;  п р и в л е ч ь  

р о д и т е л е й  к  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т е  в  д о ш к о л ь н о м  

у ч р е ж д е н и и

К и н о у н и в е р с и т е т  и л и  к и н о л е к т о р и й

Ф и л ь м ы  м о н т и р у ю т с я ,  о з в у ч и в а ю т с я  с п е ц и а л и с т а м и  и  

п р е д л а г а ю т с я  р о д и т е л я м  д л я  д о м а ш н е г о  п р о с м о т р а .  

И с п о л ь з о в а н и е  в и д е о к а м е р ы  п о м о г а е т  р о д и т е л я м  

у в и д е т ь  с в о и х  д е т е й  в  н о в о й ,  з а к р ы т о й  д л я  н и х  

о б с т а н о в к е  и  с д е л а т ь  с о о т в е т с т в у ю щ и е  в ы в о д ы

Э т а  ф о р м а  п е д а г о г и ч е с к о й  п р о п а г а н д ы  п о з в о л я е т  ш и р о к о  

и с п о л ь з о в а т ь  к а к  к о р о т к о м е т р а ж н ы е  н а у ч н о - п о п у л я р н ы е  

и  х р о н и к а л ь н о - д о к у м е н т а л ь н ы е  ф и л ь м ы ,  т а к  и  

п о л н о м е т р а ж н ы е  х у д о ж е с т в е н н ы е .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  

и с п о л ь з у ю т с я  в и д е о з а п и с и  р е а л ь н о й  ж и з н и  д о ш к о л ь н о г о  

у ч р е ж д е н и я .  Р а б о т а  к и н о у н и в е р с и т е т а  с т р о и т с я  н а  о с н о в е  

о п р е д е л е н н о г о  у ч е б н о г о  п л а н а  и  с о о т в е т с т в у ю щ е й  

п р о г р а м м ы .  К  к а ж д о м у  з а н я т и ю  п о д б и р а е т с я  

т е м а т и ч е с к и й  ф и л ь м

Ш к о л ы  д л я  р о д и т е л е й

М ш к о л а х  д л я  р о д и т е л е й  с е м ь я  д о л ж н а  в ы с т у п а т ь  н е  

ю л ь к о  в  к а ч е с т в е  о б ъ е к т а  о б у ч е н и я ,  н о  и  о б у ч а ю щ е г о  

( д р у г и х  р о д и т е л е й )  с у б ъ е к т а

Ш к о л ы  д л я  р о д и т е л е й  с о з д а ю т с я  п р и  д е т с к и х  с а д а х  и  

с т а в я т  с в о е й  ц е л ь ю  о с в е щ е н и е  в о п р о с о в  в о с п и т а н и я  и  

у х о д а  з а  д е т ь м и  о т  р о ж д е н и я  д о  с е м и  л е т ,  п о д г о т о в к и  и х  

к  ш к о л е .  В  н е к о т о р ы х  д о ш к о л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х ,  в  

з а в и с и м о с т и  о т  с п е ц и ф и к и  р а й о н а  г о р о д а ,  б о л е е  

а к т у а л ь н ы  « Ш к о л а  м о л о д ы х  р о д и т е л е й » ,  « Ш к о л а  

б у д у щ и х  м а м  и  п а п » ,  « У н и в е р с и т е т  о т ц а » .  О с о б е н н о  

п е р с п е к т и в н о  с о з д а н и е  т а к и х  ш к о л  с о в м е с т н о  с  ж е н с к и м и  

к о н с у л ь т а ц и я м и ,  с р е д н и м и  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м и  

ш к о л а м и ,  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  у ч и л и щ а м и

Ч и т а т е л ь с к и е  к о н ф е р е н ц и и  п о  к н и г а м  о  в о с п и т а н и и

О р г а н и з а т о р а м и  к о н ф е р е н ц и й  в ы с т у п а ю т  р о д и т е л и ,  д е т и  

и  п е д а г о г и  я в л я ю т с я  у ч а с т н и к а м и  к о н ф е р е н ц и й
Ч и т а т е л ь с к и е  к о н ф е р е н ц и и  о р г а н и з у ю т с я  в  б и б л и о т е к а х  и  

п р о в о д я т с я  п о  к н и г а м  и  п у б л и к а ц и я м  с о в р е м е н н ы х  

п е д а г о г о в  и  п с и х о л о г о в .  Н а  н и х  м о г у т  в ы с т у п а т ь  

с о ц и о л о г и ,  п и с а т е л и ,  п о э т ы .

В  д е т с к и х  б и б л и о т е к а х  о р г а н и з у ю т с я  « Д н и  с к а з о к » ,  

о б с у ж д е н и я  п р о и з в е д е н и й  д е т с к и х  п и с а т е л е й ,  н а  к о т о р ы е  

п р и г л а ш а ю т с я  р о д и т е л и  в м е с т е  с  д е т ь м и

Т е м а т и ч е с к и е  в ы с т а в к и

В ы с т а в к и  с о д е р ж а т  м а т е р и а л  о  т в о р ч е с т в е  р о д и т е л е й ,  

Д е т е й .  П л о щ а д к и  д л я  в ы с т а в о к  п р е д с т а в л я ю т  р о д и т е л и .  

Н а п р и м е р ,  б а н к ,  м а г а з и н ,  п р и е м н а я  а д м и н и с т р а ц и и ,  

о ф и с  к о м п а н и и  и  т . д . ,  в  з а в и с и м о с т и  о т  м е с т а  р а б о т ы  

р о д и т е л е й .

Д а н н а я  ф о р м а  п р е з е н т а ц и и  т в о р ч е с к и х  р а б о т  р е б е н к а  

с т а н о в и т с я  ч а с т ь ю  е г о  п о р т ф о л и о

В ы с т а в к и ,  о р г а н и з у е м ы е  в  б л и ж а й ш и х  к л у б а х ,  

к и н о т е а т р а х ,  д о м а х  к у л ь т у р ы ,  д о м о у п р а в л е н и я х ,  

п о л и к л и н и к а х ,  в ы с т а в о ч н ы х  з а л а х ,  п р о п а г а н д и р у ю т  

о б щ е с т в е н н о е  д о ш к о л ь н о е  в о с п и т а н и е ,  л у ч ш и й  о п ы т  

с е м е й н о й  п е д а г о г и к и ,  р а с с к а з ы в а ю т  о  л у ч ш и х  

в о с п и т а т е л я х  р а й о н а
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Компетентностный подход Традиционный подход
И н ф о р м а ц и о н н ы е  б ю л л е т е н и

Б ю л л е т е н и  с о д е р ж а т  и н ф о р м а ц и ю ,  п р е д о с т а в л е н н у ю  

р о д и т е л я м и ,  и л и  м о г у т  б ы т ь  п о д г о т о в л е н ы  с е м ь я м и  

в о с п и т а н н и к о в

Б ю л л е т е н и  в ы в е ш и в а ю т с я  ( п о  д о г о в о р е н н о с т и )  н а  

п р е д п р и я т и и ,  а  т а к ж е  в  б л и з л е ж а щ и х  м а г а з и н а х  и г р у ш е к ,  

к н и г ,  д е т с к о й  о д е ж д ы ,  с п о р т и в н о г о  и н в е н т а р я .  В  

б ю л л е т е н я х  п о к у п а т е л я м  д а ю т с я  р е к о м е н д а ц и и :  к а к а я  

и г р у ш к а  н у ж н а  р е б е н к у  в  о п р е д е л е н н о м  в о з р а с т е ;  к а к  

о р г а н и з о в а т ь  и г р о в о й  у г о л о к  д о м а ;  к а к и е  к н и г и  н у ж н ы  

д о ш к о л ь н и к у ;  к а к а я  о д е ж д а  и  о б у в ь  н у ж н ы  р е б е н к у  д л и  

о п р е д е л е н н ы х  з а н я т и й  и  в  р а з н ы е  в р е м е н а  г о д а  и  т .п

Д н и  о т к р ы т ы х  д в е р е й  в  д о ш к о л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х

П р е з е н т а ц и я  г р у п п  п р о х о д и т  с  у ч а с т и е м  р о д и т е л е й  и  

в о с п и т а н н и к о в

Н а  м е р о п р и я т и е  п р и г л а ш а ю т с я  с е м ь и ,  и м е ю щ и е  д е т е й  

д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а ,  п р о ж и в а ю щ и е  в  м и к р о р а й о н а  

П р о в о д и т с я  р а б о т а ,  н а п р а в л е н н а я  н а  о з н а к о м л е н и е 1 

р о д и т е л е й  с  д о ш к о л ь н ы м  у ч р е ж д е н и е м  и  п о в ы ш е н и е  и х  

п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о й  к у л ь т у р ы

Р о д и т е л ь с к и е  к о н ф е р е н ц и и

Р о д и т е л ь с к и е  к о н ф е р е н ц и и  и н и ц и и р у ю т с я  с а м и м и  

р о д и т е л я м и ,  о р г а н и з а т о р а м и  в ы с т у п а ю т  р о д и т е л ь с к и е  

к о м и т е т ы ,  п е д а г о г и  я в л я ю т с я  т ь ю т о р а м и  и  к у р а т о р а м и  

к о н ф е р е н ц и и .  Д о ш к о л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  п р е д о с т а в л я е т  

п о м е щ е н и е  д л я  п р о в е д е н и я  м е р о п р и я т и я

К о н ф е р е н ц и и  о р г а н и з у ю т  д о ш к о л ь н ы е  у ч р е ж д е н и и  н и  

б а з е  к л у б о в ,  б и б л и о т е к ,  д о м о в  к у л ь т у р ы .  У ч а с т в у ю !  в  н и х  

п е д а г о г и ,  у ч и т е л я ,  ю р и с т ы ,  п и с а т е л и .  Т е м ы  к о н ф е р е н ц и й  

м н о г о о б р а з н ы  и  м о г у т  б ы т ь  п о с в я щ е н ы  ф и з и ч е с к о м у ,  

у м с т в е н н о м у ,  э с т е т и ч е с к о м у ,  н р а в с т в е н н о м у  в о с п и т а н и ю  

д е т е й ,  а  т а к ж е  т е м  в о п р о с а м ,  к о т о р ы е  н а и б о л е е  

а к т у а л ь н ы  д л я  р о д и т е л е й

К о н с у л ь т а ц и и  д л я  р о д и т е л е й

О р г а н и з а ц и я  о б щ е с т в е н н о й  п р и е м н о й  д л я  

к о н с у л ь т и р о в а н и я ,  к а к  п е д а г о г о в ,  т а к  и  р о д и т е л е й  

( в к л ю ч а я  ж и т е л е й  м и к р о р а й о н а ) .  С о з д а н и е  

к о н с у л ь т а ц и о н н о г о  п у н к т а  н а  б а з е  д о ш к о л ь н о г о  

о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  н а  о б щ е с т в е н н ы х  н а ч а л а х .  

О р г а н и з а т о р а м и  м о г у т  б ы т ь  ю р и с т ы ,  э к о н о м и с т ы ,  

п е д а г о г и ,  л ю д и  т в о р ч е с к и х  п р о ф е с с и й  и з  ч и с л а  р о д и т е л е й

К  к о н с у л ь т а ц и я м  п р и в л е к а ю т с я  н е  т о л ь к о  п е д а г о г и ,  н о  и  

у ч и т е л я ,  в р а ч и ,  х у д о ж н и к и ,  п р е д с т а в и т е л и  д р у г и х  

п р о ф е с с и й  ( в  з а в и с и м о с т и  о т  с о д е р ж а н и я  в о п р о с о п ,  • 

к о т о р ы м и  о б р а т и л и с ь  р о д и т е л и )

Б и б л и о т е к и  д л я  р о д и т е л е й  п р и  д о ш к о л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х

Б и б л и о т е к а  с о з д а е т с я  р о д и т е л я м и ,  м о ж е т  б ы т ь  

в и р т у а л ь н о й ,  к о м п л е к т а ц и я  к у р и р у е т с я  р о д и т е л я м и

У с л у г а м и  б и б л и о т е к и  м о г у т  п о л ь ю т и м  и и  р о д н ш л и  

д е т е й ,  н е  п о с е щ а ю щ и х  д е т с к и й  ( и д ,  и  р я д е  • м у ' И в  

у с л у г а  п л а т н а я

В ы с т у п л е н и я  в о с п и т а н н и к о в  д е т с к и х  с а д о в

П р о г р а м м а  в ы с т у п л е н и я  д е т е й  и  р о д и т е л е й  с о с т а в л я е т с я  

р о д и т е л я м и ,  с  п р и в л е ч е н и е м  т р е н е р о в ,  п е д а г о г о в  

ц е н т р о в  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я ,  м у з ы к а л ь н ы х  

ш к о л ,  к о т о р ы е  п о с е щ а ю т  д е т и .

У ч а с т и е  в  п р а з д н и к е ,  у т р е н н и к е ,  в ы с т у п л е н и е  п е р е д  

в е т е р а н а м и  с т а н о в и т с я  ч а с т ь ю  п о р т ф о л и о  р е б е н к а

П е с н и ,  т а н ц ы ,  ч т е н и е  с т и х о т в о р е н и й ,  ..........................•

и н с ц е н и р о в к и  и  д р у г о е  м ш у  Р ы м .  и л я м и  М ' . . . .» *  и  И 1И Й

и л и  и н о й  т е м е ,  о с в е щ а е м о й  и ...........................................  -  п

р о д и т е л е й  и  т . д .  Ц е л ь  мы< ! у м л е н м и  < м "  

р е з у л ь т а т ы  п е д п м ) 1 и ч е<  м о й  д е л о  м , и . . ,  . . .  И Й 1Ц М  * в Н Н  

д е т с к и х  у ч р е ж д е н и й

В ы с т у п л е н и я  п е д а г о г о в  ( а  т а к ж е  в р а ч е й ,  у ч и т е л е й ,  ю р и с т о в ,  п и с а т е л е й ,  с а м и х  р о Д И ш ч е И )  н и  р к д и н  »

м е с т н о й  и  ц е н т р а л ь н о й  п е ч . и и

Р е к л а м а  о п ы т а  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  

д о ш к о л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я ,  у с п е х о в  в  р е а л и з а ц и и  т о й  и л и  

и н о й  п е д а г о г и ч е с к о й  т е х н о л о г и и  н о с и т  н а п р а в л е н н ы й  

х а р а к т е р  ( п о з и ц и о н и р о в а н и е  д е я т е л ь н о с т и  д о ш к о л ь н о г о  

у ч р е ж д е н и я  в  г о р о д е ,  с е л е  и  т . д . ) ,  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  

и н и ц и а т и в е  р о д и т е л е й

П е д и к и  и ч е с  к и е  н р и ( |  Л е м ы  1 , 1 1 . 1 

п е ч а т и ,  о , ,  р а д и о ,  о ш е м и д е о м н  м м ю и »  Н н»  

ц р а К 1 И Ч е <  К О И  и , | | | , и к е р  М е д ц м л н  - 1 * Н | Ю

| ) . 1 т о п О р а  и  ! ы е  .................................  Н 1 ф в 1 |Й Й [
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* . I ни . I



11с менее важными для реали- 
ыции компетентностного подхода 
и |ы(>оте с родителями выступают 
информационные средства. Ос
новное отличие в их содержании и 
использовании связано с помеще
нием информации проблемного 
характера, сведений, требующих 
поиска уточняющей, дополнитель
ной или адресной информации (для 
конкретной семьи).

Материалы проводимых опро
сов и полученные результаты на
правлены не столько на констата
цию фактов или их описание, сколь
ко на активизацию родительской 
позиции, формирование опреде
ленных установок на сознатель
ное родительство. Следовательно, 
опросные методы позволяют опе
ративное и гибко реагировать на 
меняющиеся родительские запро
сы, что делает информационную 
работу детского сада с семьей гиб
кой и открытой [4].

Полученная в процессе обще-

Информация для родителей в

ния с семьей информация в фор
ме обратной связи представляется 
родителям различными средства
ми презентации. К традиционным 
средствам наглядной педагогиче
ской пропаганды относятся стенды. 
В каждой возрастной группе в при
емной для родителей, детей и пе
дагогов оформляются различные те
матические уголки. Для родителей 
это могут быть настольная темати
ческая информация, уголок краткой 
информации, информация из серии 
«Читаем дома» или «Воспитание 
грамотного читателя», «Послушайте 
вместе с детьми», «Детское творче
ство», «Советы врача», «Доска объ
явлений», «Говорим спасибо!», «Кто 
дружит... с математикой, физкульту
рой, трудом» и др.

Рассмотрим потенциал достаточ
но традиционной информационной 
работы в русле компетентностного 
подхода на примере оформления 
и подачи информации в приемной 
группы детского сада (табл. 3).

Таблица 3
приемной группы детского сада

Комлетентностный подход Традиционный подход
Н а с т о л ь н а я  т е м а т и ч е с к а я  и н ф о р м а ц и я

К о м п л е к т а ц и я  н а с т о л ь н о й  т е м а т и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  

о с у щ е с т в л я е т с я  р о д и т е л я м и  и л и  п е д а г о г а м и  п о  з а п р о с а м ,  

ы я в к а м  р о д и т е л е й

И н ф о р м а ц и я  п о  в о п р о с а м  п е д а г о г и к и ,  п с и х о л о г и и ,  

м е д и ц и н ы  р а с п о л а г а е т с я  н а  с т о л и к е .  Э т о  б у к л е т ы ,  

ж у р н а л ы  д л я  р о д и т е л е й ,  г а з е т ы  ( в  т о м  ч и с л е  с а м и з д а т )

У г о л о к  к р а т к о й  и н ф о р м а ц и и

В  с в о б о д н о м  д о с т у п е  р о д и т е л е й  н а х о д и т с я  с т е н д  д л я  

р а з м е щ е н и я  л ю б ы х  в ы с к а з ы в а н и й  и  ц и т а т  п о  т е м е  

« в о с п и т а н и е » .  Н а п р и м е р ,  « Ц и т а т а  н е д е л и » ,  « Ц и т а т а  д н я »  

и  д р .

В  у г о л к е  к р а т к о й  и н ф о р м а ц и и  р а з м е щ а ю т с я  

в ы с к а з ы в а н и я  в е л и к и х  л ю д е й ,  н а р о д н ы е  п о с л о в и ц ы  и  

п о г о в о р к и  п о  в о п р о с а м  в о с п и т а н и я  и  о б у ч е н и я

Ч и т а е м  д о м а ,  В о с п и т а н и е  г р а м о т н о г о  ч и т а т е л я

Ь и б л и о т е к а  к о м п л е к т у е т с я  п о  и н и ц и а т и в е  р о д и т е л е й  ( в  

г о м  ч и с л е  и  в и р т у а л ь н а я ) .  А н н о т а ц и и  п и ш у т  с а м и  

р о д и т е л и  ( в  т о м  ч и с л е  и  н а  с а й т е  д е т с к о г о  с а д а )

Р о д и т е л я м  п р е д л а г а е т с я  п е р е ч е н ь  к н и г  д л я  ч т е н и я  д е т я м  

в  с е м ь е  и  а н н о т а ц и и  н а  н и х .  Р а з д е л  м о ж е т  б ы т ь  д о п о л н е н  

п р е д л о ж е н и я м и  о т  р о д и т е л е й  п о  о б м е н у  к н и г а м и  д л я  

ч т е н и я .  Р я д о м  м о ж н о  р а з м е с т и т ь  п л а н ш е т  с  р и с у н к а м и -  

и л л ю с т р а ц и я м и  д е т е й  к  п р о ч и т а н н ы м  к н и г а м
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Компетентностный подход Традиционный подход
П о с л у ш а й т е  в м е с т е  с  д е т ь м и

М е д и а т е к а  к о м п л е к т у е т с я  п о  и н и ц и а т и в е  р о д и т е л е й .  

Р е к о м е н д а ц и и  п о  и с п о л ь з о в а н и ю  т е х  и л и  и н ы х  

м у з ы к а л ь н ы х  п р о и з в е д е н и й  п и ш у т  р о д и т е л и  ( в  т о м  ч и с л е  

и  н а  с а й т е  д е т с к о г о  с а д а )

Р о д и т е л я м  п р е д л а г а ю т с я  м у з ы к а л ь н ы е  с б о р н и к и ,  

к о т о р ы е  м о ж н о  п о с л у и в т »  и м е н  т е  с  д е т ь м и  д о м а  Н о  

м о г у т  б ы т ь  д е т с к и е  п е с н и  и  к л а с  с и ч е с  к а я  м у  т ы к а .  М о ж н о  

п р е д л о ж и т ь  в м е с т е  с  д е т ь м и  н а р и с о в а т ь  р и с у н о к  к 

м у з ы к а л ь н о м у  п р о и з в е д е н и ю  и  п р и н е с т и  е ю  в  г р у п п у  

-<ак п р а в и л о ,  в  г р у п п е  ее г ь  и п и ц и .и и в н а я  г р у п п а ,  к о т о р а я  

о р г а н и з у е т  о б м е н  д и с  в а м и

Д е т с к о е  т в о р ч е с т в о

В  п р и е м н о й  о т в е д е н о  м е с т о  д л я  д о м а ш н е г о  т в о р ч е с т в а  

д е т е й .  С т е н д  о ф о р м л я е т с я  с и л а м и  р о д и т е л е й ,  к о т о р ы е  

с а м и  п р е з е н т у ю т  т в о р ч е с т в о  с в о и х  д е т е й .

У ч а с т и е  в  в ы с т а в к е ,  к а к  г р у п п о в о й ,  т а к  и  и н д и в и д у а л ь н о й ,  

с т а н о в и т с я  ч а с т ь ю  п о р т ф о л и о  р е б е н к а

3  п р и е м н о й  р а  1 м е щ я ю н  я  р а Г и н ы  д с ч е Й  п о  р и г  о в а н и ю  и  

а п п л и к а ц и и ,  л а п к е  и  н о ж  ф у и р о в а н и ю  ! е м а  « а н я т и я  и  

п р о г р а м м н о е  с о д е р ж а н и е  п о м е щ а и т  я  в  ■ п е ц и а / в а ю  

о т в е д е н н о м  к а р м а ш к е .  Ри< у н и и  р а з м е щ а ю и  я  н а  с г е и д е ,  в 

р а м к а х

С о в е т ы  в р а ч а

Р о д и т е л и  м о г у т  п р е д л о ж и т ь  а к т у а л ь н ы е  м а т е р и а л ы  п о  

п р о ф и л а к т и к е  п р о с т у д н ы х  з а б о л е в а н и й ,  о  н о в ы х  м е т о д а х  

з а к а л и в а н и я ,  в ы с к а з а т ь  с в о е  м н е н и е  о  п р и в и в к а х ,  

м е д и ц и н с к о м  о б с л у ж и в а н и и  в  т о й  и л и  и н о й  п о л и к л и н и к е

Р о д и т е л я м  п р е д о г  т е м л я к и  • в е д е н и я  о  р о с  ......................

р е б е н к а ,  д и е т е ,  р е ж и м е  д н я  М е д е  «ч д м  и / в з  в р а ч  д а н и  

о т в е т ы  н а  в о л н у ю щ и е  р о д и т е л е й  в о п р о с  м  п о  

п р о ф и л а к т и к е  т е х  и л и  и н ы х  таГм  ж е в а н и й

Д о с к а  о б ъ я в л е н и й

В  к а ч е с т в е  п о о щ р е н и я  м е с т а  н а  д о с к е  о б ъ я в л е н и й  

п р е д о с т а в л я е т с я  а к т и в н ы м  и  и н и ц и а т и в н ы м  р о д и т е л я м .  

П о  д о г о в о р у  с о  в с е м и  р о д и т е л я м и  н а  д о с к е  м о ж е т  

р а з м е щ а т ь с я  р е к л а м н а я  и н ф о р м а ц и я :  о  д е т с к и х  

с п е к т а к л я х ,  у с л у г а х  ф о т о г р а ф а ,  д е т с к и х  т о в а р а х  и  п р .

Н а  д о с к е  о б ъ я в л е н и й  р а  » м е щ а е н  и п и в а в »  н ф и ц и а л ь н я и  

и н ф о р м а ц и я .  О б ь я н л е н и я  в ы м е ш и в а н и е  я  в  > г р и м »  

о т в е д е н н о м  м е с  т е

Г о в о р и м  с п а с и б о !

Р о д и т е л и  с а м и  г о в о р я т  с п а с и б о  п е д а г о г а м ,  с п о н с о р а м ,  

и н и ц и а т и в н ы м  р о д и т е л я м ,  о к а з а в ш и м  г р у п п е  п о м о щ ь :  в 

п р и о б р е т е н и и  и г р у ш е к ,  р а с ч и с т к е  у ч а с т к а  о т  с н е г а ,  

з а к л е й к е  о к о н  н а  з и м у ,  п о ш и в у  к у к о л ь н о й  о д е ж д ы ,  

п о д г о т о в к е  к  у т р е н н и к у  и  т . д .

Н а  к р а с  о ч н о м  м б о м  р  1 в  в  щ  в и н  я  1 ...............  П / ..............< ч ......................

т е м  р о д и т е л я м ,  к с и п р ы е  о н а  ш в а м и  п н м п щ ь  и 

б л а г о у с т р о й с  с н е  у ч а *  п е м и , ф у н н  д е н  ( в а м  . а д а

п р и о б р е т е н и и  м а 1 е р и а м п » ,  и в ...................  и  р* м м т е

И1 р у  11И 'И , 1.И П 1 М .В М И  Я  ■ Д» 1ЬМ И  , ............... .. ............... .......

м е р о п р и я т и н х

К т о  д р у ж и т . . .  с  м а т е м а т и к о й ,  ф и  ж у л ь т у р о й ,  т р у д м м

К о м п е т е н т н ы е  р о д и т е л и  п р и н и м а ю т  э т у  и н ф о р м а ц и ю  к а к  

с и г н а л  к  д е й с т в и ю :  н е о б х о д и м о  п о з а н и м а т ь с я  с  р е б е н к о м  

д о м а ,  н е  п е р е к л а д ы в а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  е г о  р а з в и т и е  

н а  п е д а г о г о в

ПОСТОЯННО о б н о в л я е м а я  р у б р и к а  ц е л ы м  ы м м р м п

я в / ш е п  я  < ... .............................  .....................  я я м  о б  у г  п е н н и  д е т е й  й

м а т е м а с и к е  р а з .....................................  1 ............................................ р  1 1 Ш Т у р г

п о п е д с ч 1 И Я  и  д р

С е г о д н я  н а  1. п и н и и

К о м п е т е н т н ы е  р о д и т е л и  п р и н и м а ю т  э т у  и н ф о р м а ц и ю  к а к  

п о в о д  о б с у д и т ь  с  д е т ь м и  т е м у  з а н я т и я  п о  д о р о г е  д о м о й  

и л и  в е ч е р о м  д о м а .

Р у б р и к а  п о з в о л я е т  у в и д е т ь  п р о д в и ж е н и е  р е б е н к а  п о  

о с в о е н и ю  п р о г р а м м ы  в о с п и т а н и я  и  р а з в и т и я ,  

с т и м у л и р у е т  з а д а в а т ь  в о п р о с ы  в о с п и т а т е л я м  п о  т е м е

Р у б р и к а  и  ..............................

м д а ч а м и  о с м о о п ы м  ы н я т м И

М О И  Д О С Т И Ж С Н И Я , ЙОТ Н И КОИ  И М м Л м Д е ц

К о м п е т е н т н ы е  р о д и т е л и  с  в о о д у ш е в л е н и е м  р а с с к а  я . т а ю т  

о б  у с п е х а х  с в о и х  д е т е й :  р а з м е щ а ю т  н а  с т е н д е  

и н ф о р м а ц и ю  о  т о м ,  ч т о  р е б е н о к  н а у ч и л с я  з а в я з ы в а й ,  

ш н у р к и ,  п р и н я л  у ч а с т и е  в  с п о р т и в н ы х  с о р е в н о в а н и я х ,  

в ы с т а в к е  х у д о ж е с т в е н н о - т в о р ч е с к и х  р а б о т  и  т . д  

И н о г д а  р о д и т е л я м  д о с т а т о ч н о  с о о б щ и т ь  э т у  и н ф о р м а ц и ю  

п е д а г о г а м ,  о н и  п о з а б о т я т с я  о  е е  о ф о р м л е н и и

Р у б р и к а  в  1 м м р ч *л  м о й  ф о р м е  и н ф м р м и р у е  1 р о д и т е л е й  м 

д о с  | и ж е н и я х  и  у< п е н а х  и а я г д с я о  р е б е н к а  ф у н и ы
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Окончание

Компетентностный подход Традиционный подход

« З в е з д а  н е д е л и »

Р о д и те л и  р а сс к а зы в а ю т о р е б е н к е , уч и ты в а я  е го  м н е н и е , 

и кусы , и н т е р е с ы , п р е д п о ч те н и я , в з гл я д ы  на м и р , 

о со б е н н о с ти  д е тс к о й  су б к у л ь ту р ы  и пр . Н а п р и м е р , на

.................... р е б е н о к  в ы гл я д и т  ка к  Ч е л о в е к -п а ук , к ук л а  Б ар б и ,

1 ар р и  П о ттер  и т .д .

П л а к а т , как  п р а в и л о , о ф о р м л я е тс я  р е б е н к о м  с о в м е с тн о  с 

р о д и те л я м и  и р а с с к а з ы в а е т  о  р е б е н к е : ф о то , е го  л ю б и м о е  

и м я  (М а ш а , М а ш е н ь к а , М а ш утк а  и т .п .) ,  д е н ь  р о ж д е н и я , 

л ю б и м ы й  ц в е т , б л ю д о , к н и га , ж и в о тн о е  и пр.

К а ж д ы й  р еб ен о к  гр уп п ы  по о ч е р е д и  с та н о в и тс я  « з в е з д о й  

н е д е л и » . Ц ен н о сть  п л а к а то в  в т о м , что  он и  н а п р а в л е н ы  на 

ф о р м и р о в а н и е  п о л о ж и те л ь н о й  « Я » -к о н ц е п ц и и , р а зв и ти е  

с а м о с о з н а н и я  и с а м о о ц е н к и  р еб ен ка

К о л л а ж  и н те р е с о в , В се  о б о  м н е , М о й  п л а к а т

Р о д и те л и , с тр е м я сь  р а с с к а за ть  о  р е б е н к е , о ф о р м л я ю т 

и н ф о р м а ц и ю  о н е м  в в и д е  р е к л а м н о го  п л а к а та  (б а н н е р а ). 

Д а н н а я  ф о р м а  п р е зе н та ц и и  р еб ен к а  с та н о в и тс я  ч астью  

п о р тф о л и о , как  и с а м  ф а к т  п о д о б н о й  п р е зен та ц и и  

р еб ен к а  на п л а к а те , с те н д е , б а н н е р е  в д е т с к о м  с а д у , на 

п е д а го ги ч е с к о м  с о в е те , р о д и те л ь с к о й  к о н ф е р е н ц и и  и т .д .

Э то  п л а к а т , р а сс к а зы в а ю щ и й  о р е б е н к е . О ф о р м л я е тся  

р е б е н к о м  с о в м е с тн о  с  р о д и т е л я м и . На л и с т е  в а тм а н а  

р а сп о л а га е тс я  ф о то  р е б е н к а , ч л е н о в  е го  с е м ь и , д р у з е й , 

ф о то к о л л а ж  и н те р е с о в , хо б б и  и пр.

Д е р е в о  ж е л а н и й

11.ш ,тиуне Н о вого  го д а , д н я  р о ж д е н и я , в ы п уск н о го  вечера 

р о д и те л и  о б р а щ а ю тся  к в о с п и та те л я м  с п р о сьб о й  п о м о ч ь  

и м  у зн а ть  о ж е л а н и я х  и м е ч та х  св о е го  р еб ен ка

Д е ти  с о в м е с тн о  с  п е д а го го м  за п и с ы в а ю т  св о и  ж е л а н и я  на 

л и с то ч к а х , к о то р ы е  з а те м  в ы в е ш и в а ю тс я  в п р и е м н о й

М ен ю

Р о д и те л и  б л а го д а р я т  за  н а и б о л е е  п о н р а в и в ш и е с я  б л ю д а  

| ю в а р о в , п р е д л а га ю т  в а р и а н ты  м е н ю  на в ы х о д н ы е  дн и  

и л и  д о м а ш н и й  уж и н

Ж е л а те л ь н о  н е  то л ь к о  п е р е ч и с л я ть  н аб о р  б л ю д , а 

у к а з ы в а ть  и х  к а л о р и й н о с ть  и ж е л а те л ь н ы й  уж и н  д л я  

р еб ен к а  д о м а

З н а е те  л и  вы , ч то ...

И н ф о р м а ц и ю  р а зм е щ а ю т с а м и  р о д и те л и , д е м о н с тр и р у я  

н е  то л ь к о  св о ю  к о м п е те н тн о сть , но  и за и н т е р е с о в а н н о с ть  

и о зн а к о м л е н и и  с  в а ж н о й  и н ф о р м а ц и е й  д р у ги х  

р о д и те л е й  и п е д а го го в

Р уб р и ка  с о д е р ж и т  к о р о тк и е  с о о б щ е н и я  о н о вы х 

и с с л е д о в а н и я х  в о б л а с ти  п е д а го ги к и , п с и х о л о ги и , 

м е д и ц и н ы , з н а к о м и т  с о  с та ть я м и  и з  п е р и о д и ч е с ко й  

печати  и н о в и н к а м и  л и те р а ту р ы

П о те  р яш ка

Р о д и те л и  з н а ю т  в ещ и  св о и х  д е т е й  и за б и р а ю т  и х  д о м о й , 

не  о с та в л я я  н е в о с тр е б о в а н н ы м и  в те ч ен и е  го д а

З д е с ь  н а х о д я тс я  п о те р я н н ы е  д е т ь м и  вещ и

П о зд р а в л я е м

Р о д и те л и  н е  за б ы в а ю т  п и с ь м е н н о  п о зд р а в л я ть  п е д а го го в  

( п р а зд н и к а м и  и д н я м и  р о ж д е н и я

Руб р и ка  п о к а з ы в а е т , ч то  р о ж д е н и е  р е б е н к а  зн а ч и м о  не 

то л ь к о  д л я  е го  р о д и те л е й , но и в се го  д е тс к о го  

к о л л е к ти в а . Л уч ш е  и м е ть  в о зм о ж н о с ть  р а з м е с ти ть  на 

с те н д е  к о л л е к ти в н у ю  п о з д р а в и те л ь н у ю  р аб о ту , к о то р ую  

з а т е м  р е б е н о к  м о ж е т  в з я ть  д о м о й .

П о зд р а в л е н и е  р о д и те л е й  с п р а з д н и к а м и , с о б ы ти я м и  

с п о с о б с тв у е т  с о зд а н и ю  хо р о ш е го  н а с тр о е н и я , с л у ж и т  

зн а к о м  в н и м а н и я  и у в а ж е н и я
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Для повышения эффективности 
представленных разделов информа
ции следует соблюдать ряд правил, 
обеспечивающих реализацию ком- 
петентностного подхода в работе с 
родителями.

1. Следует обеспечить динамич
ность информации (периодичность 
ее смены должна быть разной — от 
ежедневной до ежемесячной).

2. Необходимо четко опреде
лять адресат и источник информа
ции (для кого она предназначена и 
откуда взята).

3. Наконец, содержание инфор
мационного воздействия должно 
быть разным (от информативного 
характера до проблемного и иссле
довательского, что связано с уста
новкой на побуждение родителей 
к поиску информации, реакции на 
представленный материал и т.д.).
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Таким образом, реализации 
компетентностной основы в формах 
работы дошкольного учреждения с 
семьей позволяет перестроить вза 
имоотношения субъектов воспита
ния, организовать взаимную актив
ность, ответственность и осознать 
общие результаты в процессе вос
питания ребенка в детском саду и 
семье.

Традиционные формы работы с 
семьей содержат необходимый вос
питательный, обучающий потенциал 
воздействия на родителей при уело 
вии их реализации в логике устано 
вок компетентностного подхода. Это 
означает, что работа с семьей стро 
ится на принципах самостоятельно 
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