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практической конференции – «Инновационная деятельность в дошкольном обра-
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ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ им. Григория Сковороды», Донбасский гос-
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Ясави; Свободный Университет, Германии, Берлин; Китая, а также руководите-
лями и педагогами образовательных организаций, сотрудничающих с Институтом 
развития образовательных технологий, имеющие актуальное значение для разви-
тия системы дошкольного образования.  

В сборнике два раздела: 1. Общетеоретические основы инновационной дея-
тельности в дошкольных образовательных организациях. 2. Инновационные пе-
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В статье рассмотрены подходы учёных, педагогов и психологов к 
определению «коммуникативная мобильность», раскрыта сущность по-
нятия «коммуникативная мобильность» в контексте дошкольного обра-
зования и обоснована её значимость в образовательном пространстве на 
современном этапе развития высшей школы.  

Ключевые слова: коммуникация, мобильность, коммуникативная мо-
бильность. 

 
В XXI веке перед высшей школой стоит проблема подготовки не про-

сто квалифицированных выпускников, а коммуникативно мобильных спе-
циалистов, способных быстро, гибко и эффективно адаптироваться в усло-
виях постоянно изменяющегося современного общества.  

Актуальность проблемы коммуникативной мобильности связана с со-
циально-экономическими, политическими и общекультурными изменени-
ями, которые привели к необходимости коррекции структуры и содержа-
ния всех форм и видов социализации выпускников высших учебных заве-
дений в целях обеспечения их конкурентоспособности. Перед выпускни-
ками ВУЗов сегодня встают непростые задачи, решения которых опирают-
ся на знания в профессиональных областях, на исследовательские умения, 
на способности к самообучению и саморазвитию, следовательно, им необ-
ходимо не только получить профессиональную подготовку, но и научиться 
гибко, быстро и эффективно адаптироваться в процессе профессиональной 
коммуникации и к изменениям в образовательном пространстве. 

В свете образовательных тенденций предъявляются высокие требова-
ния к профессиональной подготовке будущих педагогов-воспитателей до-
школьного образовательного учреждения. Постоянное коммуникационное 
взаимодействие с широким кругом людей является особенностью профес-
сиональной деятельности воспитателя. В этот круг входят воспитанники, 
разные по индивидуально-психологическим характеристикам, их родите-
ли, имеющие различный образовательный уровень и возрастной статус, 
коллегами и др. Данный аспект деятельности указывает на повышенную 
коммуникативную активность и ответственность.  

Анализ педагогической практики и результаты психолого-педаго-
гических исследований свидетельствуют, что вопросам развития коммуника-
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формирование словесной речи. Учёные пришли к выводу, что формирова-
ние устной речи ребёнка начинается тогда, когда движения пальцев рук 
ребёнка точные. Другими словами, мысль и глаз ребёнка двигаются с та-
кой же скоростью, что и его рука. Значит, систематические упражнения по 
тренировке движения пальцев являются мощным средством повышения 
работоспособности головного мозга. Пальчиковая гимнастика – это очень 
увлекательное и полезное занятие. Но многие родители видят в них раз-
влекательное, а не развивающее, оздоравливающее воздействие. Поэтому 
необходимо им объяснить, что для успешного развития речи детей необ-
ходимо тренировать пальцы рук уже с раннего возраста. 

Тренировку пальцев можно начинать уже с 6-месячного возраста ре-
бёнка. Простейший метод – массаж кистей рук ребёнка. Родители должны 
знать – для разностороннего, гармоничного развития двигательных функ-
ций кисти руки необходимо тренировать руку в различных движениях – на 
сжатие, на растяжение, на расслабление. Тренировать следует все пальцы, 
в том числе безымянный и мизинец. В противном случае мы рискуем по-
лучить противоположный результат – увеличение тонуса мышц пальцев. 

С нормализации кисти рук начинается и развитие зрительно-моторной 
координации, при этом необходимо использовать следующие принципы: 

- систематичность проведения упражнений по развитию мелкой мото-
рики пальцев рук; 

- последовательность – сначала на правой руке, затем на левой руке, при 
успешном проведении на правой и левой – на обеих руках одновременно; 

- переход от простого задания к сложному – постепенно, по нараста-
ющей сложности, имеющихся упражнений, – это очень важно для поддер-
жания у ребёнка интереса к упражнениям, необходимым для развития мел-
кой моторики рук ребёнка. 

Специалисты утверждают, что «пальчиковые игры» («ладушки», «со-
рока-белобока», «коза рогатая» и др.) очень полезны для развития речи де-
тей. Они достаточно эмоциональны. Отображают объективную реальность 
окружающего мира: предметов («теремки», «строим дом», «дом – доми-
ще»); животных («бабочка», «птица», «рыбка»); людей, их деятельность 
(«маляр»); а также процессы и явления, происходящие в природе (солнце, 
дождь, ветер, падающие листья, снег). В «ходе пальчиковых игр» дети, по-
вторяя движения воспитателя, родителя, активирует моторику. Тем самым 
вырабатываются ловкость, умения выполнять своими движениями, кон-
центрировать внимание. 

Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению ар-
тикуляции слогов. Благодаря развитию пальцев в мозгу ребёнка формиру-
ется проекция «схемы человеческого тела», а речевые реакции находятся в 
прямой зависимости от тренированности пальцев, вот почему тренировку 
пальцев необходимо начинать с раннего детства. Исходя из оздоровитель-
ного воздействия на органы ребёнка «пальчиковых игр», необходимо по-
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дошкольника любознательность. Немало важный аспект – защита проекта. 
Это всегда самый зрелищный момент. На защиту приглашают гостей, роди-
телей, малышей в зависимости от темы проекта. Именно на этот момент 
приходится наивысшая точка эмоционального накала и ее необходимо уси-
лить социальной значимостью проекта. Форма защиты проекта проходит 
ярко, интересно и продумана так, чтобы высветить и продемонстрировать 
вклад каждого ребенка, родителя, педагога. Новый творческий продукт це-
нен тем, что представляет собой уникальное видение мира, свойственное 
данному ребенку. В творческом проекте повышается креативность за счет 
расширения пространства возможностей в момент обсуждения различных 
вариантов проекта, предлагаемых сверстниками. Кроме того, дошкольник 
получает позитивный опыт конкурентного взаимодействия и понимает, что 
идея должна представлять ценность не только для него, но и для других. Ян 
Коменский подчеркнул: «Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это 
весьма полезно, а потому не только не следует этому мешать, но нужно 
принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать». 
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РОЛЬ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Абентум М.Б., 
воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино 

 
Пальчиковая гимнастика напрямую влияет на развитие речи, так как 

когда движение пальцев рук достигают достаточной ловкости, начинается 
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тивной мобильности будущих педагогов-воспитателей ДОУ уделяется недо-
статочное внимание, отсутствует представление о сущности понятия «ком-
муникативная мобильность», о его компонентном составе, существующие 
программы подготовки не отражают коммуникативные дисциплины как от-
дельную область социального знания и практики, отсутствуют технологии её 
формирования у будущих педагогов-воспитателей ДОУ.  

Из всего выше перечисленного следует, что необходимость формиро-
вания коммуникативной мобильности будущих воспитателей дошкольного 
образовательного учреждения в высшей школе диктуется временем и яв-
ляется очень актуальной. 

Проблема коммуникативной мобильности не является новой. Разные 
её аспекты изучались педагогами, психологами, философами в разные 
времена. Большой вклад в раскрытие сущности общения, теории коммуни-
кативных процессов внесли труды Ананьева Б.Г., Бахтина М.М., Бехтерева 
В.М., Выготского Л.С., Давыдова В.В., Кагана М.С., Крупнова А.И., Леон-
тьева А.Н., Лисиной М.И., Ломова Б.Ф., Мудрика А.В., Рубинштейна С.Л., 
Рыжова В.В., Сластенина В.А., Эльконина Д.Б. и др. 

Понятие «мобильность» рассматривалось Амировой Л.А., Василенко 
И.В., Горюновой Л.В., Зеер Э.Ф., Игошевым Б.М., Немовым Р.С., Новико-
вым В.В. и многими другими. 

Заслуживают внимания разработки коммуникативной мобильности в 
области психологии – «Развитие коммуникативной мобильности будущих 
педагогов-психологов в процессе профессиональной подготовки в ВУЗе» 
(Алгаев А.Н.), экономики – «Формирование коммуникативной мобильно-
сти студентов экономического ВУЗа» (Смирнова О.В.) и некоторые дру-
гие. В дошкольной педагогике эта проблема почти не разрабатывалась. 
Данные исследования являются показателем растущего интереса теорети-
ков и практиков к коммуникативным процессам.  

Целью статьи является определение сущности понятия «коммуника-
тивная мобильность» в контексте дошкольного образования и обоснование 
её значимости в образовательном пространстве на современном этапе раз-
вития высшей школы.  

Работа воспитателей дошкольных образовательных учреждений осу-
ществляется в непрерывных коммуникационных условиях с людьми, отли-
чающимися по возрасту, полу, образованию, социальному статусу, мыш-
лению, педагогической компетентности. Эффективность коммуникативно-
го взаимодействия зависит от способности и готовности воспитателя в не-
стандартной ситуации быстро и результативно решать коммуникационную 
задачу, гибко переключаться с одного собеседника на другого, подбирая к 
каждому, наиболее соответствующие их индивидуальным особенностям, 
способы общения. Эту способность многие учёные называют коммуника-
тивной мобильностью (Алгаев А.Н., Смирнова О.В.) [2, 9]. 

Практика показывает, что ведущее место в профессиональной дея-
тельности воспитателя дошкольного образовательного учреждения зани-
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мает коммуникативная деятельность, поэтому для воспитателя ДОУ спо-
собность к быстрой адаптации в ходе профессиональной коммуникации 
является особо значимой. Так же это объясняется тем, что коммуникаци-
онная деятельность педагога-воспитателя связана с участием в диалоге, ко-
торый характеризуются непредсказуемостью. 

Анализ философской и социально-психологической литературы пока-
зал, что коммуникация представляет собой значимый компонент социаль-
ного взаимодействия, необходимость которого определяется характером 
деятельности людей, а также преемственностью в развитии поколений, ре-
ализуемый в форме передачи социального опыта. Как неотъемлемый ком-
понент социального взаимодействия коммуникация носит динамический 
характер, это объясняет изменения её содержания, функций и видов [5, 6].  

Существуют различные синонимы понятия «коммуникация» и его 
трактовки.  

В энциклопедическом словаре педагога понятие «коммуникатив-
ность» характеризуется как положительное нравственно-этическое каче-
ство личности, выражающее предрасположенность человека к общению, к 
установлению контактов, связей, отношений, которое проявляется как об-
щительность, как умение располагать людей по отношению к себе. Данное 
качество основывается на способности человека чувствовать поле психо-
логической совместимости с партнером [3]. 

Встречается термин «коммуникабельность». Употребляется преиму-
щественно как синоним, но иногда как вспомогательное понятие для обо-
значения черты характера (коммуникабельный человек) с акцентом на вла-
дение технологией коммуникативности. Слово «коммуникативность» ис-
пользуется со времен Петра I, постоянно расширяя поле применения [3]. 

Современный экономический словарь термин «коммуникабельность» 
трактует как способность людей устанавливать деловые контакты, связи, 
отношения [7]. 

Алгаев А.Н. указывает на то, что понятие «коммуникация» в настоя-
щее время имеет три основных интерпретации:  

1. Коммуникация представляется как средство связи любых объектов 
духовного и материального мира;  

2. Коммуникация трактуется как общение, в процессе которого люди 
обмениваются информацией;  

3. Коммуникация подразумевает передачу и массовый обмен инфор-
мацией с целью воздействия на общество и его составные компоненты [2]. 

В философии и психологии укоренилось положение о том, что ком-
муникация – это некое единение людей в совместной деятельности, кото-
рая интегрирует их в общество [2].  

Из выше предложенных определений следует вывод о том, что ком-
муникация присуща не только образовательной среде, она пронизывает все 
сферы жизнедеятельности человека и её аспекты исследуются на протяже-
нии многих лет. 
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- обсуждение способов оформление конечных результатов (презента-
ций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Для типологии проектов предлагаются следующие признаки: 
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская; творче-

ская; игровая; информационная, практико-ориентированная.  
2. Предметно-содержательная область: может быть моно проект в 

рамках одной области; межпредметный проект (во время самостоятельной 
деятельности и в свободное время, составляется презентацию по результа-
там работы). 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гиб-
кий), скрытый т.е. (неявный, имитирующий участника проекта, характерно 
для телекоммуникационных проектов).  

4. Характер контактов среди участников проекта. 
5. Количество участников проекта.  
6. Продолжительность проекта.  
Система работы в дошкольных организациях по работе с технология-

ми проектной деятельности включает в себя следующие блоки:  
Первый блок предполагает педагогическое сопровождение ребенка в 

деятельности по освоению окружающего мира.  
Второй блок способствует актуализации целевых ориентиров в харак-

теристике развития ребенка, их практическому применению. 
Третий блок стимулирует потребность ребенка в самореализации, са-

мовыражении, в творческой деятельности. 
Существует алгоритм проектной деятельности педагога и детей, пред-

ложенный Т.В. Хабаровой [5, с. 42]. Это составление обоснованного плана 
действий, который формируется и уточняется на протяжении всего перио-
да и проходит в несколько этапов:1) постановка проблемы; 2) определение 
цели деятельности; 3) конкретный замысел; 4) планирование; 5) реализа-
ция проекта и постоянная рефлексия; 6) анализ результатов и презентация. 
Педагоги дошкольных образовательных организаций при ознакомлении с 
природой в основном используют технологию проектирования экологиче-
ского воспитания (И.В. Цветкова, Н.А. Рыжовой) [4, с. 18]. 

Продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей, родите-
лей порой и всего персонала детского сада – это сам проект. Поэтому тема 
проекта, его форма и подробный план действия разрабатываются коллек-
тивно. На этапе разработки содержания занятий, игр, прогулок, наблюде-
ний, экскурсий и других видов деятельности, связанных с темой проекта, 
педагоги уделяют внимание и продумывают организацию развивающей 
предметно- пространственной среды в дошкольной организации, чтобы она 
являлась фоном к эвристической и поисковой деятельности, развивала у 
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жизни без специально провозглашенной диагностической задачи со стороны 
организаторов. Спецификой использования технологии проектной деятель-
ности в дошкольной практике является то, что ребенок еще не может само-
стоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, 
определить цель (замысел) и взрослым необходимо «наводить» ребенка, по-
могать обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, 
вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект, при этом не 
переусердствовать с опекой и помощью родителей.  

Задачи, решаемые в ходе реализации технологии проектной деятель-
ности следующие:  

- способствование развитию творческого мышления и воображения, 
любознательности и познавательного интереса к окружающей действи-
тельности;  

- создание условий для свободного экспериментирования с различны-
ми материалами путем преобразования пространственно-предметной раз-
вивающей среды;  

- создание благоприятных условий для формирования умения презен-
товать продукт своей творческой деятельности.  

Рассмотрим основные требования:  
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане пробле-

мы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского по-
иска для ее решения (например, исследование демографической проблемы 
в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов 
земного шара по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на 
окружающую среду, пр.). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предпола-
гаемых результатов (например, доклад в соответствующие службы о демо-
графическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это со-
стояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблемы; 
совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; 
охрана леса в разных местностях, план мероприятий, пр.). 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятель-
ность детей. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием по-
этапных результатов).  

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 
(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой ата-
ки», «круглого стола»); 

- выдвижение гипотез их решения;  
- обсуждение методов исследования (статистических методов, экспе-

риментальных, наблюдений, пр.);  
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В современном обществе мобильность личности широко востребова-
на. Согласно Болонской декларации, расширение мобильности студентов, 
преподавателей, исследователей и управленцев является одной из главных 
задач образования. Возрастают требования к образованию и науке, среди 
которых главнейшим является качественная сторона формирования лично-
сти в направлении освоения разносторонних знаний, умений, навыков, 
технологий обучения и воспитания, составляющих содержание ее профес-
сиональной подготовки [5]. 

Понятие «мобильность» начало исследоваться сравнительно недавно, 
но при этом данное понятие активно используется в достаточно большом 
количестве научных областей.  

Существует множество научных разработок, посвященных «мобиль-
ности» как черте личности человека:  

− личностная мобильность (Котмакова Т.Б. и др.);  
− социальная мобильность (Сорокин П.А. и др.), социокультурная 

мобильность (Чернилевский Д.В. и Филатов О.К. и др.), культурная мо-
бильность (Калиновский Ю.И.);  

− профессиональная мобильность (Амирова Л.А., Зеер Є.Ф., Канды-
бович Л.А., Столяренко А.М. и др.) [2].  

Всплеск интереса к мобильности как педагогическому понятию отме-
чен в последние годы. Она исследуется в двух направлениях:  

− академическая (образовательная) мобильность; 
− профессиональная мобильность [9, с. 14]. 
Смирнова О.В. особое внимание к данному понятию объясняет необ-

ходимостью исследования особенностей состояния личности, готовой к 
самосовершенствованию, саморазвитию, реализации себя в окружающей 
действительности, готовой к успешной адаптации к изменяющимся усло-
виям жизнедеятельности [9]. 

Понятие «мобильность» (подвижность) трактуется в социологической, 
психологической, педагогической и экономической науках. 

В социологии мобильность понимается как переход индивида или обще-
ственной группы из одной социально-профессиональной позиции в другую, 
их продвижение к более высокому социально-профессиональному статусу, а 
также перемещение к более низким иерархическим позициям [4, с. 91]. 

В психологии мобильность личности означает способность человека 
быстро реагировать на изменяющиеся условия, а также внутренне пере-
страивать, изменять свою психическую структуру: ценностные ориента-
ции, мотивы, установки [4, с. 91]. 

Известные гуманитарии по-разному трактуют понятие «мобиль-
ность». Амосова О. В. понимает мобильность как умение приспосабливать 
собственные действия к условиям конкретных обстоятельств, способность 
оперативно и эффективно откликаться на происходящие изменения. Ату-
тов П.Р. говорит о мобильности как о подвижности осуществляемых спе-
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циалистам функций трудовой деятельности и способности приспосабли-
ваться к новым условиям и обстоятельствам труда [1, с. 172]. 

Академическая мобильность означает возможность и готовность обу-
чающихся к реализации многовариантных образовательных траекторий, 
сопряженных уровней профессиональной подготовки. Обеспечение акаде-
мической мобильности – одно из важных положений Болонской деклара-
ции [4, с. 91]. 

Алгаев А.Н. и Смирнова О.В. важной составной частью профессио-
нальной мобильности считают коммуникативную мобильность. Алгаев 
А.Н. указывал, что принципиально важно, определить понятие «професси-
ональная мобильность» т.к. коммуникативная мобильность рассматривает-
ся в рамках определённой профессии [2, 8]. 

Профессиональная мобильность – готовность специалиста принимать 
самостоятельные и нестандартные решения, направленные на повышение 
уровня профессионализма, способность быстро осваивать новую образова-
тельную и социальную среду в соответствии с изменяющимися требовани-
ями, используя эффективные методы и средства для достижения постав-
ленной цели (Горюнова Л.В, Зеер Э.Ф., Шпакина И.Г.) [6]. 

Зеер Э.Ф., Морозова С.А., Сыманюк Э.Э. отмечают, что в професси-
ональной педагогике «мобильность» рассматривается в следующих изме-
рениях: 

− социально-экономическом – готовность и способность адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям рынка труда; 

− профессиологическом – быстрое и успешное освоение новой техни-
ки и новых технологий в рамках одной профессии, статусные перемещения 
в пространстве профессиональной иерархии, а также при необходимости 
овладение смежными и новыми профессиями; 

− педагогической инноватики – деятельность по созданию, освоению 
и использованию нововведений в образовании [4, с. 91]. 

Луданова Т.В. в своём исследовании приводит научное определение мо-
бильности – это способность личности быстро принимать решение под влия-
нием изменившихся условий жизнедеятельности. Оно отражает требования, 
которые предъявляет современная цивилизация к личности (скорость, темп, 
эффективность, оперативность), а также характеризует стиль мышления лю-
дей, социальных и этнических групп как быстрое реагирование [5]. 

Исследователи (Алгаев А.Н., Смирнова О.В.) считают, что понятие 
«мобильность» вполне уместно применять в контексте «коммуникативная 
мобильность» [2, 8, 9]. 

Алгаев А.Н. коммуникативную мобильность характеризует как разно-
видность профессиональной мобильности специалиста, которая указывает 
на его достаточно высокую профессиональную подготовку и тесно связана 
с такими признаками, как изменчивость, адаптивность, удовлетворенность 
осуществляемой профессиональной деятельностью [2, с. 9].  
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емый источник духовного обогащения. Бесконечно разнообразный мир 
природы пробуждает у детей живой интерес, любознательность, побужда-
ет их к игре, трудовой, художественной деятельности. Однако далеко не 
всё может быть правильно понято детьми при самостоятельном общении с 
природой, далеко не всегда при этом правильно формируется отношения к 
растениям и животным. Ввести ребёнка в мир природы, сформировать ре-
алистические представления об её объектах и явлениях, воспитать способ-
ность видеть красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое от-
ношение к ней – важнейшие задачи работы детского сада. Приобретенное 
в детстве умение видеть и слышать природу такой, какая она есть в дей-
ствительности, вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет их 
знания, способствует формированию характера и интересов. Ознакомление 
дошкольников с природой – это средство образования в их сознании реа-
листических знаний об окружающем мире, основанном на её чувственном 
опыте. Эти знания необходимы для формирования материалистического 
миропонимания. Во многих педагогических и психологических исследова-
ниях обоснована доступность для детей старшего дошкольного возраста 
знаний о зависимости роста и развития живых организмов от факторов 
среды (А.П. Захарович, Т.А. Ковальчук, П.Г. Саморукова, Л.Е. Образцова, 
Н.К. Постникова, И.А. Хайдурова, Л.С. Игнаткина и др.); о зависимости 
строения живых организмов от их приспособления к условиям существо-
вания (С.Н. Николаева, Е.Ф. Терентьева, Н.А. Рыжова, О.А. Соломеннико-
ва и др.). Наличие эмоционально-положительного отношения к природе и 
организация полезной деятельности детей, по мнению ряда авторов (В.Г. 
Грецова, З.П. Плохий, М.К. Ибраимова, С.А. Веретенникова др.), являются 
основой осознанного бережного отношения к природе.  

Об актуальности использования технологии проектной деятельности 
свидетельствуют те аргументы, что в научной педагогической литературе не-
которых авторов, упоминается в контексте с гуманизацией образования, про-
блемным и развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, личност-
но-ориентированным и деятельностным подходами. Организация проектной 
деятельности с детьми дошкольного возраста требует от педагога не только 
практических умений, но и теоретического понимания данной проблемы [4, 
с. 16]. Это представлено в методических пособиях следующих авторов: Л.С. 
Киселевой, Т.А. Данилиной, Т.С. Лагоды, М.Б. Зуйковой «Проектный метод 
в деятельности дошкольного учреждения»; методика работы с детьми до-
школьного возраста по организации проектной деятельности полно и плано-
мерно раскрыта в пособии Н.Е. Вераксы, А.Н. Вераксы «Проектная деятель-
ность дошкольников»; Л.Д. Морозова «Педагогическое проектирование в 
ДОУ: от теории к практике»; О.И. Давыдова, А.А. Майер, Л.Г. Богословец 
«Проекты в работе с семьей». Проектирование, как одна из технологий обу-
чения в этих пособиях представлена, как комплексная деятельность, участни-
ки которой осваивают новые понятия и представления о различных сферах 
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5. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. 
– М.: УЦ Перспектива, 2014. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 

 
Иванова Н.Н., 

старший преподаватель каф. дошкольного образования ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального управления», г. Москва 

 
Современная социальная и экономическая сфера ставит перед государ-

ством, школой, дошкольными организациями и родителями задачу чрезвы-
чайной важности: добиться того, чтобы каждый ребенок вырос не только со-
знательным членом общества, не только здоровым и крепким человеком, но 
и – обязательно – инициативным, думающим, способным на творческий под-
ход к любому делу. Именно на это указывается в законе «Об образовании в 
Российской Федерации». Активная жизненная позиция может иметь основа-
ние, если человек мыслит творчески, если видит возможности для совершен-
ствования. В наше время происходит интенсивное изменение окружающей 
жизни, активное проникновение научно-технического прогресса во все сфе-
ры, которые диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные 
средства обучения и воспитания на основе современных методов и новых ин-
тегрированных технологий. Одним из перспективных форм, способствую-
щих решению этой проблемы, является технология проектной деятельности. 
Проектная технология является уникальным средством обеспечения сотруд-
ничества, сотворчества детей, педагогов и родителей, способом реализации 
личностно-ориентированных подходов к дошкольному образованию, разви-
вает познавательный интерес в различных областях знаний. Основные прин-
ципы дошкольного образования, которые отражены в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте [6, с. 7], подчеркивают: 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификации) детского развития;  

- индивидуализацию дошкольного образования; 
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности.  
Всестороннее развитие и воспитание детей осуществляется разными 

средствами. Одно из них – ознакомление с природой. Природа – неиссяка-
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Смирнова О.В. в своём исследовании коммуникативную мобильность 
представляет как способность специалиста осуществлять качественное 
общение в разнообразных, в том числе непредвиденных ситуациях, требу-
ющих проявления чувствительности и терпимости к фактору коммуника-
тивной неопределенности и предполагающих проявление активности, опе-
ративности и рефлексивности личности [9, с. 15]. 

Алгаев А.Н. разработал авторскую методику развития коммуникативной 
мобильности будущих педагогов-психологов, которая включает в себя три 
этапа: мотивационно-познавательный, коммуникативно-деятельностный и 
рефлексивно-развивающий, при реализации которых создаются специальные 
педагогические условия [1, с. 172]. 

Смирнова О.В. с целью развития коммуникативной мобильности 
предлагает использование проблемных профессионально-коммуни-
кативных задач [8]. 

На основании всего выше изложенного мы считаем, что коммуника-
тивная мобильность педагогов-воспитателей – это интегрированное лич-
ностное качество воспитателя, характеризующееся способностью эффек-
тивно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям коммуника-
тивной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

Алгаев А.Н. и Ярычев Н.У. предложили педагогические условия раз-
вития коммуникативной мобильности будущих педагогов-психологов ВУ-
Зе, которые, по нашему мнению, целесообразно применять в контексте 
дошкольного образования. Педагогические условия: 

1. Использование на занятиях ролевых эвристических диалогов между 
студентами; 

2. Включение в образовательную программу факультатива «Актер-
ское мастерство»; 

3. Введение непрерывной пассивной практики студентов с анализом по-
зитивных и негативных аспектов наблюдаемых коммуникаций [1, с. 171]. 

Компонентами коммуникативной мобильности как качества личности 
воспитателя ДОУ считаем: 

− гибкость коммуникативного реагирования; 
− активная позиция; 
− способность к оперативному поиску выхода из затруднительного 

положения; 
− способность определять негативные/позитивные эффекты общения 

[9, с. 9]. 
Коммуникативная мобильность, как составная часть профессиональной 

мобильности, должна быть присуща всем педагогам-воспитателям. Однако 
проведенные опросы и многочисленные публикации свидетельствуют о 
том, что начинающие специалисты не овладели этим качеством. Мы счита-
ем, что данную проблему можно решить в стенах высшей школы [2]. 

Таким образом, в статье рассмотрены подходы учёных, педагогов и 
психологов к определениям «коммуникация», «мобильность», «коммуни-
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кативная мобильность», раскрыта сущность понятия «коммуникативная 
мобильность» в контексте дошкольного образования. 

В дальнейшем планируется совершенствование методов, средств, 
форм обучения, создание дополнительных педагогических условий, опре-
деление критериального аппарата и разработка диагностических методик 
развития коммуникативной мобильности будущих педагогов-воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений. 
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с использованием компьютеров или интерактивных средств обучения являет-
ся одной из самых современных, способствующих сохранению здоровья вос-
питанников. Важно также знать, что таким образом можно сформировать 
информационно-образовательную среду для обучения и дальнейшего разви-
тия дошкольников, создать организационно-педагогические условия исполь-
зования различных форм обучения, в том числе и дистанционного в любой 
дошкольной педагогической организации. Это важно для развития ребенка, 
формирования его интеллекта, информационной культуры и правильного 
мышления. Педагог дошкольного отделения образовательной организации 
может выступить еще и в роли тьютора, который помогает ребенку в освое-
нии знаний, задает технологичность системы дистанционного обучения. Та-
ким образом, постоянное совершенствование мастерства педагогов, поиск 
новых подходов к организации здоровьесбережения детей – постоянная забо-
та дошкольной организации. Профессиональная компетентность педагогов 
детского учреждения в вопросах здоровьесбережения позволит наиболее эф-
фективно использовать возможности предметно-развивающей среды детско-
го учреждения. Говоря о реформировании образования, и о модернизации 
образовательных организаций, конечно – же, мы подразумеваем изменение 
образа педагога в глазах детей, родителей и коллег, который должен обладать 
такими качествами, как доброжелательность, понимание, оптимизм, органи-
зованность, активность, энергичность, умение заинтересовать знаниями, вла-
дение современными педагогическими технологиями и др. Поэтому немало-
важным фактором является формирование у педагогов правильного отноше-
ния к процессам, влияющим на здоровье ребенка, процессам компьютериза-
ции детских дошкольных организаций, формированию основ культуры здо-
ровья, здорового образа жизни, информационной культуры. Именно эти 
условия предопределят светлое будущее маленьких граждан нашей страны, 
которые будут жить в информационном мировом сообществе, соблюдать его 
традиции и законы.  
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вает у них интерес и желание использовать оборудование в самостоятель-
ной деятельности. Дети с большим удовольствием ходят по массажным 
коврикам, лазают, выполняют всевозможные упражнения, играют в по-
движные игры. Для организации в дошкольном учреждении полноценной 
здоровьесберегающей среды необходимо выполнить ряд условий: 

 внесение дополнений и изменений в нормативную базу образова-
тельного учреждения, закрепляющих права и обязанности каждого участ-
ника образовательного процесса по сохранению и укреплению здоровья; 

 создать учебно-методическое обеспечение, осуществить корректи-
ровку содержания образования, разработку новых рабочих программ; 

 создать ряд комплексных целевых программ, позволяющих повы-
сить информированность детей, родителей и педагогов в сфере сохранения 
и укрепления здоровья; 

 организовать дополнительную работу, направленную на формиро-
вание у детей потребности в здоровом образе жизни; 

 создать систему мониторинга здоровья и физического развития 
воспитанников, исследовать факторы риска заболеваемости; 

 сформировать навыки здорового образа жизни; 
 использовать в образовательном процессе новые педагогические 

технологии (ИКТ); 
 организовать качественное медицинское обслуживание;  
 обеспечить рациональное и сбалансированное питание дошкольников. 
Природа дала ребенку врожденное стремление к движению, снабдив 

очень ценным чувством – чувством «мышечной радости», которое он испы-
тывает, двигаясь. Е.А. Аркин считал высокую подвижность ребенка-
дошкольника «его естественной стихией». Двигательные функции неразрыв-
но связаны с такими жизненно важными системами, как кровообращение и 
дыхание, начиная с внешнего дыхания и кончая дыханием на клеточном 
уровне. Следовательно, совершенствование движений развивает не только 
двигательные функции человека, но и одновременно расширяет резервные 
возможности сердечнососудистой и дыхательной системы, совершенствует 
их регуляторные аппараты. Особое значение данный фактор приобретает в 
воспитании детей старшего дошкольного возраста в связи с увеличением 
удельного веса умственной нагрузки в режиме дня старшей и подготовитель-
ной групп детского сада. Что для этого можно сделать? Если рассмотреть ос-
новные виды современных педагогических технологий, то можно сделать 
вывод, что большинство из них хорошо могут быть представлены на основе 
компьютерных форм и методов обучения. Так, например, проектная деятель-
ность в дошкольной организации способствует развитию навыков самообра-
зования, умений получать знания из различных источников, в том числе и 
через Интернет. Данный вид деятельности способствует формированию 
коммуникативной культуры, развитию речи, позитивных психологических 
черт характера, навыков самообразования. Именно поэтому форма обучения 
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наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образова-
ния» / О.В. Смирнова. – Москва, 2013. – 24 с. 
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Куланина И.Н., 
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры эстетического воспитания МГГУ имени М.А. Шолохова 
 
В «Национальной доктрине образования Российской Федерации», 

определяющей основные направления образовательной политики, акцен-
тируется внимание на том, что одной из важных задач образования являет-
ся развитие культуры межэтнических отношений обеспечение историче-
ской преемственности поколений, воспитание патриотов Росси, обладаю-
щих высокой нравственностью. В свою очередь, задача государства в сфе-
ре образования: обеспечение гармонизации национальных и этнокультур-
ных отношений, сохранение и поддержка этнической самобытности наро-
дов России, гуманистических традиций их культур.  

В связи с этим возрастает роль этнокультурного компонента содержа-
ния образовательного процесса, определения возможности использования 
прогрессивных идей прошлого с позиций их преемственности и развития. 
Важная роль в этом направлении принадлежит дошкольному образова-
тельному учреждению.  

Этнокультурный компонент содержания дошкольного воспитания 
определяется введением в образовательный процесс знаний родной народ-
ной культуры, социальных норм поведения, духовно-нравственных ценно-
стей; развитием национального самосознания; знакомством с культурными 
достижениями других народов; использованием опыта народного воспита-
ния с целью развития у детей интереса к народной культуре; воспитанием 
дружеского отношения к людям разных национальностей, культуры меж-
национального общения.  

Изучением различных аспектов этнокультурного воспитания и обра-
зования детей в современных условиях занимались ученые: А.Ю. Ахле-
стина, Е.С. Бабунова, Т.И. Бакланова, М.Н. Братухина, Л.И. Васеха, Г.Н. 
Волков (один из основоположников этнопедагогики), Г.И. Губа, Н.Ф. Гу-
банова, М.Б. Зацепина, Л.М. Захарова, Л.Г. Зенкова, Т.С. Комарова, Т.Ф. 
Кузина, В.С.Кукушкин, М.Н. Некрасова, М.Ю. Новицкая, Н.П. Сакулина, 
Э.К. Суслова и др. 

Этнокультурное содержание воспитательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях предполагает наличие двух компонентов – 
монокультурного и поликультурного.  
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РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ПРОЦЕССА В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕДКАДРОВ 
 

Новикова Г.П., 
доктор пед. наук, доктор психол. наук, профессор, ректор ИРОТ,  

гл.н.с. ФГБНУ ИнИДО РАО, академик МАНПО 
 
Последипломный образовательный процесс педагогических кадров 

должен строиться на ряде основополагающих принципов, таких как: демо-
кратизация, гуманизация, гуманитаризация, фундаментализация, интегра-
ция, индивидуализация, непрерывность, прагматизм. Рассмотрение образо-
вательного процесса с позиции целостности предполагает опору на концеп-
цию В.С. Ильина, согласно которой целостность педагогического процесса 
представляет некоторое его совершенство, высокий уровень развития и 
функционирования. 

Философы к целостным относят системы, достигшие в своем разви-
тии зрелости, завершенности, соответствующие определенному идеалу. С 
этой точки зрения образовательный процесс является целостным тогда, 
когда он обеспечивает гармоничную реализацию всех своих функций: 
развитие, обучений, воспитание. 

В нашем исследовании обоснование концепции инновационного 
педагогического процесса строится на вычленении основополагающих 
психолого-педагогических и дидактических принципов ее раскрытия. 

Фундаментальную основу исследования составляет системно-
функциональный подход, предполагающий рассмотрение составных 
компонентов педагогического процесса последипломного образования 
учителей (ПОУ) – педагогических целей образования (ПЦ), содержания 
последипломного образования (СПО), педагогического взаимодействия 
(ПВ) объектов и субъектов учебной деятельности – преподавателей-
андрогогов и обучаемых – учителей, технологий и средств последиплом-
ного образования (ТС), как единого целостного явления, не сводящего-
ся к сумме составляющих компонентов. 

Системное видение инновационного педагогического процесса 
позволяет прогнозировать его новое качественное развитие, соответ-
ствующее природе инновационного обучения. 

Наше исследование показало, что информационно-образовательная 
сторона учебной деятельности в системе последипломного образования в 
условиях ИПК (ИУУ) имеет определенное значение в процессе: 

- освоения педагогами новой области профессиональной деятельности 
(валеология, естествознание, практическая психология, социальная пси-
хология, МХК и др.); 

- углубления и расширения объема научных представлений в связи с 
вариативной организацией обучения (колледжи, гимназии, лицеи и др.); 
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