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инновации в образовании началось в конце 50-х годов 
XX века в США и Западной Европе. 

Обобщая  результаты проведенных исследований 
можно сказать, что в 50-60-е годы в связи с внедрени-
ем в процесс обучения технических средств  широко 
используются  термины  «технология  образования», 
«технология  обучения»,  «педагогическая  техноло-
гия».  В  США,  Англии,  ФРГ,  Франции,  Италии  под 
таким названием  стали  выходить  специальные жур-
налы.

Сегодня    понятие  «педагогическая  технология»,  
«инновационная  технология»,  «технология  обуче-
ния»  насчитывает  большое  количество  определений 
(«технология» - от греч. «techne» - искусство, мастер-
ство, умение и «logos» - учение, наука).  

Одной из первых классификаций считается клас-
сификация  Е.М.  Роджерса.  На  основе  ряда  эмпири-
ческих исследований он разработал идеальные типы 
категорий субъектов-реализаторов новшеств:

1) новаторы - всегда открытые к новому, которым 
постоянно интересуются, извлекают новое из обще-
ния  с  локальными  группами,  из  любых контактов и 
космополитически ориентированы;

2) ранние реализаторы - следуют за новаторами, 
но  отличаются  от  них  тем,  что  в  большей  степени 
интегрированы в свое местное объединение и тем са-
мым сильно влияют на него;

3) предварительное большинство - субъекты этой 
группы свободно и интенсивно общаются с первыми 
группами, но редко выступают в  роли лидеров;

4) позднее большинство - основной характеристи-
кой этих субъектов является скепсис. Они осваивают 
новшества в результате оценки собственных потреб-
ностей в них, а также под давлением социальной сре-
ды;

5)  колеблющиеся  -  их  основой  характеристикой 
является ориентация на традиционные ценности, они 
последними осваивают новшества. 

Каждый  педагогический  коллектив  имеет  право 
на  инновационную  деятельность.  Но  в  этом  случае 
он должен взять на себя определенные обязательства 
по  подготовке  и  организации нововведения,  так  как 
объектом  любой  педагогической  инициативы  ста-
новятся  дети.  Руководители  ДОУ,  педагоги  должны 
ориентироваться в широком спектре инновационных 
технологий,  чтобы не  тратить  времени  на  открытие 
уже известного [1]. Г.К. Селевко дает классификацию 
педагогических технологий применительно к школе. 
Но эта классификация может представлять интерес и 
для системы дошкольного воспитания и образования. 
Приведем несколько типов технологий, характеризу-
ющихся отношением взрослых к ребенку.

Авторитарные  технологии.  Педагог  -  единолич-
ный субъект учебно-воспитательного процесса. Тех-
нологии отличаются жесткой организацией школьной 
жизни,  подавлением  инициативы и  самостоятельно-
сти учащихся, применением требований и принужде-
ния.

Личностно-ориентированные  технологии  ставят 
в центр образовательной системы личность ребенка, 
обеспечение  комфортных,  бесконфликтных  и  без-
опасных условий ее развития, реализации ее природ-
ных потенциалов.

Гуманно-личностные  технологии  исповедуют 
идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, оп-
тимистическую веру в его творческие силы, отверга-
ют принуждение.

Технологии  сотрудничества  реализуют  демокра-
тизм, равенство, партнерство в отношениях педагога 
и ребенка.

Технологии  свободного  воспитания  делают  ак-
цент  на  предоставлении  ребенку  свободы  выбора  и 
самостоятельности. Осуществляя выбор, ребенок за-
являет свою позицию, идя к результату от внутренне-
го побуждения, а не от внешнего воздействия.

Заведующий ДОУ должен определить перспекти-
ву развития своего учреждения с учетом социального 
заказа общества и четко сформулировать цель инно-
вационной деятельности. Цель должна быть понятна 
и  принята  всеми  участниками  педагогического  про-
цесса. Поэтому важно определить конкретные задачи 
для  каждого  направления:  «Что мы хотим изменить 
в  содержании  педагогического  процесса?»,  «Какую 
цель мы ставили при организации методической ра-
боты  в  ДОУ?»,  «Как  изменим  предметно-развиваю-
щую  среду?»  и  т.д.  Руководитель  выстраивает  «де-
рево целей». Познакомив с ним коллектив, он может 
провести анкетирование «Как Вы относитесь к пред-
лагаемому новшеству?» со следующими вариантами 
ответов:

1) считаю бесполезным;
2) есть сомнения в необходимости использования;
3) есть сомнения в возможности применения;
4) есть интерес;
5) есть уверенность в его эффективности и необ-

ходимости использования в практике;
6) затрудняюсь ответить;
7) свой ответ.
Важно, чтобы цели, которые ставит руководитель 

ДОУ, позволяли получить более высокие результаты 
при  тех  же  или  меньших  затратах  физических,  мо-
ральных сил, материальных, финансовых средств или 
времени. Нововведение может считаться успешным, 
если оно позволило решить те или иные конкретные 
задачи дошкольного образовательного учреждения.

Руководитель должен учитывать индивидуальные 
качества  участников  инновационного  процесса,  их 
профессиональный  уровень,  организаторские  навы-
ки, умения, психологическую готовность к новым ви-
дам деятельности, к дополнительной педагогической 
нагрузке.

Таким образом, инновационная деятельность  яв-
ляется сложной, комплексной деятельностью по соз-
данию (рождению, разработке), освоению, использо-
ванию и  распространению новшеств,  направленных 
на достижение большей эффективности в  сфере об-
разования  в  дошкольных  образовательных  учрежде-
ниях.
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реЧеВомУ раЗВиТию доШКоЛЬНиКоВ
Минеева ю.В., Салихова З. М., Левшина Н.И.,
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Целью работы педагога по развитию речи детей 
дошкольного возраста является становление началь-
ной коммуникативной компетентности ребенка. Реа-
лизация  данной  цели  предполагает,  что  к  концу  до-
школьного возраста речь становится универсальным 
средством  общения  ребенка  с  окружающими  людь-
ми: старший дошкольник может общаться с людьми 
разного возраста, пола, социального положения. Это 
предполагает  свободное  владение  языком на  уровне 
устной речи, умение ориентироваться на особенности 
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собеседника в процессе общения: отбирать  адекват-
ное  его  восприятию  содержание  и  речевые  формы. 
Согласно  Федеральному  государственному  обра-
зовательному  стандарту  дошкольного  образования 
(ФГОС  ДО):  «речевое  развитие  включает  владение 
речью как средством общения и культуры; обогаще-
ние активного словаря; развитие связной, граммати-
чески правильной  диалогической и монологической 
речи; развитие речевого  творчества; развитие  звуко-
вой и интонационной культуры речи, фонематическо-
го  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской 
литературой,  понимание на  слух  текстов  различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой 
анаплитико-синтетической  активности  как  предпо-
сылки обучения грамоте» [5].

Коммуникативная  компетентность  дошкольника 
проявляется в возможности посредством речи решать 
задачи в условиях разных видов деятельности: быто-
вой,  познавательной,  игровой,  учебной,  трудовой  и 
т.д. При этом ребенок ориентируется на особые усло-
вия ситуации, в которой протекает деятельность.

Для достижения ребенком коммуникативной ком-
петентности  воспитатель  помогает  ее  становлению 
посредством  решения  задач  по  развитию  разных 
сторон  речи  ребенка  во  всех  возрастных  группах: 
развитие  связной  речи,  развитие  словаря,  освоение 
грамматически правильной речи,  освоение  звуковой 
культуры речи, подготовка к обучению грамоте. По-
строение  образовательного  процесса  должно  осно-
вываться  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с 
детьми. Выбор форм работы осуществляется педаго-
гом самостоятельно и зависит от контингента воспи-
танников,  оснащенности  дошкольного  учреждения, 
культурных и региональных особенностей, специфи-
ки дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога.

Ведущей  формой  работы  по  развитию  речи  де-
тей  является  образовательная  ситуация.  Образова-
тельная  ситуация  предполагает  участие  небольшой 
подгруппы  детей:  от  трех  до  восьми  в  зависимости 
от желания детей и особенностей содержания ситуа-
ции.  В образовательном процессе есть возможность 
организации  нескольких  образовательных  ситуаций 
с одним дидактическим средством (сюжетной карти-
ной, игрушкой, книгой, природным материалом), но 
с целью решения постепенно усложняющихся задач 
познавательно-речевого характера. Воспитателем мо-
жет  быть  организовано множество  образовательных 
ситуаций, направленных на решение постепенно ус-
ложняющихся  задач:  научить  способам  доброжела-
тельного делового общения с собеседником, научить 
задавать вопросы, выстраивая их в логической после-
довательности,  учить  обобщать  полученные  сведе-
ния  в  единый  рассказ,  учить  способам  презентации 
составленного  текста.  «Добрые  приветствия»  (цель: 
познакомить     детей      с      разнообразными формами 
приветствия: «Как я рада тебя видеть», «Как я по тебе 
со скучилась»,  «Бесконечно  счастлива  видеть  тебя», 
«Как хорошо, что мы встретились» и др.);

О.М.Ельцова отмечает, что для развития игрового 
общения используется игровая обучающая ситуация 
(ИОС).  Все  качества  и  знания  формирует  не  сама 
ИОС, а то или иное конкретное содержание, которое 
специально вносится педагогом. Видами игровых об-
учающих ситуаций могут быть: ситуация-иллюстра-
ция, ситуация-оценка и др.

А.Г.Арушанова  предлагает  как  форму  речевого 
развития  детей  -  сценарии  активизирующего  обще-
ния - обучение игровому (диалогическому) общению. 
Такая форма включает  разговоры с детьми, дидакти-

ческие,  подвижные,  народные  игры;  инсценировки, 
драматизации, обследование предметов и др. 

Ситуация  общения  -  это  специально  проектиру-
емая  педагогом  или  возникающая  спонтанно  форма 
общения,  направленная  на  упражнение  детей  в  ис-
пользовании освоенных речевых категорий (Ельцова 
О.М.,  Горбаческая  Н.Н.,  Терехова  А.Н.).  Ситуации 
общения  могут  быть  лексическими,  вербально  оце-
ночными,  прогностическими,  коллизийными,  опи-
сательными в зависимости от поставленной речевой 
задачи. При их организации чаще всего педагог «идет 
от  детей»,  то  есть  находит  эти  ситуации  в  детской 
деятельности и использует их для развития речи ре-
бенка.  Примерами  ситуации  общения  на  развитие 
коммуникативных умений может быть: «Что не так?» 
(цель: упражнять детей в умении соотносить форму 
приветствия  с  ситуацией  ее  использования:  каждое 
приветствие уместно в той или иной ситуации: утром 
не  скажешь  «добрый  вечер»;  нельзя  сказать  «при-
вет» тому, кто старше по возрасту или мало знаком); 
«Улыбка»(цель:  упражнять  в      использовании      при   
приветствии средств    невербального    общения: по-
смотреть  человеку  в  глаза  и  улыбнуться,  чтобы  он 
понял:  ему рады, приветствуют именно его); «Руко-
пожатие»  (цель: упражнять детей   в   использовании 
форм жестового приветствия) [1].

Именно в таких видах детской деятельности речь 
выступает  во  всех  своих  многообразных  функциях, 
несет основную нагрузку при решении практических 
и познавательных задач. Примерами специально пла-
нируемых  ситуаций  общения  могут  быть  игры-вик-
торины:  «Придумай  загадку»  (упражнение  детей  в 
описании  предметов,  придумывании  загадок),  «Кто 
лучше знает свои город» (упражнение в восприятии 
и  составлении  описательных  рассказов  о  местах  и 
памятниках города), «Из какой сказки вещи» (упраж-
нение в развитии объяснительной   речи),   «Магазин   
волшебных   вещей»   (упражнение   в использовании 
средств языковой выразительности). 

Ряд  авторов  (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. 
Лагода,  М.Б.  Зуйкова)  рассматривают  проектную 
деятельность  как  вариант  интегрированного  мето-
да обучения дошкольников, как способ организации 
педагогического  процесса,  основанный  на  взаимо-
действии педагога  и  воспитанника,  поэтапная  прак-
тическая деятельность по достижению поставленной 
цели. Реализация образовательной области «Речевое 
развитие»  возможна  через  метод  проектов.  Цель  и 
задачи  специального  тематического  проекта  имеют 
направленность на комплексное решение задач, ука-
занных в ФГОС ДО:   «Как рождается книга»  (цель: 
развитие речевого творчества детей. Продукт проекта 
— авторские детские книги сказок, загадок, лимери-
ков);  «Лучше  сам  или  все  вместе?»  (цель:  развитие  
регуляционно-коммуникативных умений   (совместно 
решать бытовые и учебныезадачи,     доверять,     под-
держивать партнеров по деятельности); «Спор   хоро-
ший   и   плохой» (цель: освоение этикета убеждения 
и спора) [3].

Такая  форма  речевого  развития  дошкольников 
как игра побуждает детей к вступлению в контакты, 
является мотивом к коммуникативной деятельности. 
Бизикова  О.А  предлагает  игры  с  готовыми  текста-
ми:   подвижные «Король», «Коршун», «Змея», «Ли-
ски» и др.;  дидактические «Я садовником родился», 
«Краски», «Смешинки» и др. (освоить разнообразие 
инициативных  и  ответных  реплик,  приобщиться  к 
выполнению основных правил ведения диалога); ди-
дактические  игры,  предполагающие  диалогическое 
взаимодействие, но не содержащие готовых реплик: 
«Кто  кого  запутает»,  «Поручение»,  «Похожи  –  не 
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похожи»,  «Угощайся  пирожком»,  игры  с  телефоном 
«Вызов врача», «Звонок маме на работу», «Бюро до-
брых услуг».

Кузеванова О.В., Коблова Т.А.  приводят примеры 
разных форм работы для речевого развития дошколь-
ников:  литератрно-музыкальные  праздники,  фоль-
клорные  ярмарки,  игры-драматизации,  разные  виды 
театров,  агитбригада,  социальные  акции,  речевые 
газеты, книги самоделки, проблемные ситуации, по-
сиделки, логоуголок, интерактивные речевые стенды, 
календарь событий и др. [2].

Конструкторы ЛЕГО широко используются в до-
школьных образовательных учреждениях. Они пред-
ставляют  собой  разнообразные  тематически  серии, 
сконструированные на основе базовых строительных 
элементов  –  разноцветных  кирпичиков лего.  Разви-
вая речетворчество дошкольников воспитатель может 
предложить детям придумать сказку о том, как одна 
постройка превратилась в другую, по ходу рассказы-
вания осуществляя данное превращение

Созданные постройки из ЛЕГО можно использо-
вать в играх-театрализациях, в которых содержание, 
роли, игровые действия обусловлены сюжетом и со-
держанием того или иного литературного произведе-
ния, сказки и т. д., а также имеются элементы твор-
чества. Выполняя постройку, дети создают объемное 
изображение,  которое  способствует  лучшему  запо-
минанию образа объекта. О лошадке, которую сделал 
сам, ребенок рассказывает охотнее, придумывает раз-
ные истории и т. д.

Данное  использование  ЛЕГО-конструирование 
способствует  и  речевому  творчеству:  во  время  по-
стройки персонажа ребенок описывает своего героя. 
Можно  также  предложить  детям  придумать  свое 
окончание  знакомой  сказки,  обыграть  лучшую  или 
все по очереди.

Используется  ЛЕГО-элементы и в дидактических 
играх и упражнениях. Педагог может разработать раз-
личные  пособия  и  использовать  их  для  проведения 
упражнений  с  целью  развития  речи  и  психических 
процессов  у  детей,  развития  интереса  к  обучению, 
формирования  коммуникативной  функции.    Напри-
мер,  игру  «Чудесный  мешочек»,  в  которой  у  детей 
развиваются  тактильное  восприятия  формы  и  речь, 
можно проводить с ЛЕГО.

Применение  дидактических  упражнений  с  ис-
пользованием  ЛЕГО-элементов  достаточно  эффек-
тивно  при  проведении  занятий  по  подготовке  к  об-
учению  грамоте,  коррекции  звукопроизношения, 
ознакомлению с окружающим миром и т. д.

В процессе конструктивно-игровой деятельности 
педагог, опираясь на непроизвольное внимание детей, 
активизирует  их  познавательную  деятельность,  со-
вершенствует  сенсорно-тактильную и  двигательную 
сферу, формирует и корригирует поведение, развива-
ет коммуникативную функцию и интерес к обучению. 
В  процессе  конструктивно-игровой  деятельности  с 
ЛЕГО  педагог  может  использовать  разнообразные 
формы: задания дает педагог, выполняют дети;  зада-
ния формулируются ребенком и выполняются детьми 
и педагогом; задания дают дети друг другу;  задания 
дает педагог, выполняют родители с ребенком.

Поздеева  С.И.  отмечает,  что  «при  организации 
любой образовательной ситуации, любого  занятия в 
дошкольном  образовательном  учреждении  педагогу 
важно:

  -  во-первых,  продумывать  организацию  разных 
способов взросло-детской и детской совместности,

 - во-вторых, видеть ресурсы разных этапов заня-
тия  для  развития  коммуникативной  компетентности 
детей»[4]. 

Таким образом, различные формы работы ресурс-
ны в плане развития речи дошкольников, формирова-
ния коммуникативной компетентности детей, если:

  -  дети  совместно  решают  интересную  и  значи-
мую  для  них  учебно-игровую  задачу,  выступая  по-
мощникам по отношению к кому-то, 

- обогащают, уточняют и активизируют свой лек-
сический  запас,  выполняя  речевые  и  практические 
задания, 

 - педагог выступает не жёстким руководителем, а 
организатором совместной образовательной деятель-
ности, который не афиширует своё коммуникативное 
превосходство,  а  сопровождает  и  помогает  ребёнку 
стать активным коммуникатором.
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УСЛоВиЯ ПЛаНироВаНиЯ обраЗоВаТеЛЬНого 
ПроцеССа В доШКоЛЬНом УЧреждеНии 

С грУППами КомПеНСирУющеЙ 
НаПраВЛеННоСТи

Постолова Н.Г., Санникова Л.Н.
ФГБОУ ВПО «МаГУ», Магнитогорск, Россия

Успешное  функционирование  современного  до-
школьного  учреждения,  как  и  любой  организации 
во  многом  зависит  от  качества  планирования.  Пла-
нирование  позволяет  более  четко  сформулировать 
и  осознать  целевые  установки  дошкольного  образо-
вательного  учреждения  (ДОУ),  определить  систему 
показателей  деятельности,  необходимую  для  после-
дующего контроля, обеспечить четкую координацию 
деятельности структурных подразделений ДОУ.

Проблемы  педагогического  планирования  стали 
объектом  исследований М.М.  Поташника,  В.П.  Си-
монова, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой и др. В сфе-
ре  дошкольного  образования    вопрос  планирования 
образовательного процесса  в ДОУ поднимали   С.Ф. 
Багаутдинова, К.ю. Белая, Р.Я. Спружа, Л.И. Фалю-
шина и др.

Рассмотрим специфику педагогического планиро-
вания в дошкольном учреждении. При планировании 
образовательного  процесса  не  всегда  удается  точно 
определить  срок  достижения  конкретных  результа-
тов, т.е. реализовать цель работы. Это связано с такой 
особенностью образовательного процесса, как растя-
нутость во времени, длительность. 

Система  планирования    в  ДОУ  складывается  из 
управленческого  и  педагогического  планирования, 
каждое  из  направлений  представлено  двумя  видами 
планов - стратегическим и тактическим. 

Стратегическое  педагогическое  планирование 
ДОУ -  это процесс определения специфики целей, со-
держания  и  организации  образовательного  процесса 
дошкольного учреждения. Данный вид планирования 
в ДОУ представлен образовательной программой. Об-
разовательная  программа,  разработанная  ДОУ  -  это 
стратегия  педагогической  деятельности  по  реализа-


