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Аннотация. В статье рассматривается опыт использования 
блоков сингапурской технологии в работе с детьми–дошкольниками 
для формирования и развития коммуникативных навыков и умения 
творчески работать в группе. 
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По современным требованиям ФГОС старшие дошкольники 

должны обладать определенным набором качеств и умений для 
успешного обучения в школе и гармоничного развития личности. 

Используя разные технологии (проектов, игровую, ТРИЗ, порт-
фолио, личностно-ориентированную и другие), педагог обогащает 
знания ребенка, его умения, формирует навыки в зависимости от 
определенного индивидуального маршрута, а также развивает лич-
ностные качества. 

В современном обществе на данном этапе развития, в первую 
очередь, нужны не только гармонично развитые личности, а люди, 
обладающие определенными коммуникативными навыками и уме-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

55 

ному образованию детей младенческого и раннего возрастов (от 2 
месяцев до 3 лет) как отечественных, так и зарубежных авторов. 
Рассмотрены особенности методик, применяемых в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, а также в частных 
детских садах, различных центрах детского развития, детских клу-
бах и в других аналогичных организациях. В работе также представ-
лены отдельные услуги образовательного характера, наиболее часто 
предлагаемые дошкольными образовательными организациями роди-
телям детей младенческого раннего и возрастов. 

Ключевые слова: дошкольное образование, младенческий воз-
раст, ранний возраст, методики раннего развития ребенка, до-
школьное образование детей до 3 лет. 

 
Л.С. Выготский утверждал, что «в отношении характера обуче-

ния ребенка в его развитии существуют крайние точки. Первая из 
этих крайних точек – это обучение ребенка до трех лет <…>. Можно 
сказать, что особенностью обучения ребенка до 3 лет является то, что 
ребенок этого возраста учится по своей собственной программе. Это 
видно на примере речи. Последовательность стадий, которые прохо-
дит ребенок, длительность каждого этапа, на котором он задержива-
ется, определяются не программой матери, а в основном тем, что ре-
бенок сам берет из окружающей среды. Конечно, развитие речи ре-
бенка изменяется в зависимости от того, будет ли ребенок иметь во-
круг себя богатую или бедную речь, но программу обучения речи ре-
бенок определяет сам. Этот тип обучения принято называть спонтан-
ным. В этом случае ребенок обучается речи иначе, чем ребенок 
школьного возраста обучается в школе арифметике. Другой крайний 
тип обучения – когда ребенок обучается в школе у учителя. Здесь 
удельный вес собственной программы ребенка незначителен по срав-
нению с предлагаемой ему программой так же, как удельный вес про-
граммы матери незначителен по сравнению с собственной програм-
мой ребенка раннего возраста. Если мы обозначим этот тип как реак-
тивный, то мы можем сказать, что у дошкольника обучение занимает 
переходное место между первым и вторым. Оно может быть названо 
спонтанно-реактивным. Ход обучения, изменения, имеющие место на 
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Аннотация. В статье рассмотрены самые актуальные на сего-

дняшний момент отечественные и зарубежные подходы к дошколь-
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нием работать в коллективе, чтобы вносить свой вклад в развитие 
общества. 

Как осуществить данную работу в ДОУ? 
Необходимо сформировать нестандартный тип мышления и ком-

муникативные навыки у дошкольников. Любое занятие, проекты, раз-
личные мероприятия, проводимые с детьми, должны быть направле-
ны на развитие перечисленных качеств. Для достижения наилучших 
результатов работа по их формированию коммуникативных навыков 
и нестандартного мышления должна осуществляться в небольших 
группах, сформированных по какому – либо признаку. 

В своей работе с дошкольниками я попробовала использовать 
элементы сингапурской технологии обучения, где особое место в 
процессе образования отводится дисциплинам естественно–научного 
цикла. Данная технология представляет собой совокупность опреде-
ленных блоков – структур для решения каких–либо задач. При этом 
все дети, делясь на группы, вовлечены в образовательный процесс не 
только во время занятий, но и вовремя работы над проектами, в твор-
ческой деятельности, спортивных мероприятиях, а образовательный 
процесс направлен на формирование умений работать детей в группах 
и воспитание лидеров. Основная моя задача, используя блоки–
структуры (набор тезисов и формул) мотивировать детей получать 
знания на всем протяжении обучения. 

Разбивая детей на группы, я стараюсь задействовать каждого ре-
бенка, независимо от его уровня знаний. Работа проходит в движении, 
группы меняются, информация запоминается легко и надолго. 

Начинать внедрение блоков сингапурской технологии можно уже 
со второй половины года в средней группе. Дети уже приобрели 
определенные знания и умения, научились общаться друг с другом, а 
значит, возможны самые простейшие варианты работы в подгруппах. 
Для работы на занятиях познавательного цикла используется блок 
Mix-Freeze–Group. Под музыкальное сопровождение дети перемеща-
ются, после окончания музыки дети делятся на группы для выполне-
ния задания. Первоначально я делила группу по гендерному призна-
ку: мальчики и девочки, далее можно объединять детей по рядам или 
другим признакам. 
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В старшем дошкольном возрасте, когда дети обладают большими 
возможностями, для более полного и глубокого освещения каких–
либо понятий я использовала в работе блок Frayer Model. В игровом 
упражнении с мячом дети рассматривали характеристики какого–
либо понятия. Задача детей: в упражнении представить полное описа-
ние чего–либо, не повторяя друг друга. Данный вид игрового упраж-
нения помогал детям выявить и подобрать как можно больше приме-
ров и объяснений, что значительно расширяло кругозор по данному 
вопросу, а работа в игре создавала атмосферу комфорта. 

В своей работе на занятиях познавательного цикла (ФЭМП) и 
развитии речи я применяю блок Manage Mat (использование специ-
альных таблиц для распределения детей в команды и организации об-
разовательного процесса). Этот блок может применяться для решения 
математических и логических задач, разгадывания кроссвордов, при 
проведении викторин, составлении описательных рассказов. 

Для закрепления ранее полученных знаний я использовала в сво-
ей работе еще один блок из сингапурской системы, это Round Robin 
(повторение ответов на определенный вопрос по кругу). Применяя 
модель этого блока, я использовала в своей работе с детьми игровое 
упражнение с мячом. 

Для того чтобы расширить возможности детей на занятиях по 
обучению грамоте, ФЭМП, речевом развитии можно применять еще 
один блок из сингапурской технологии Continuous Round Robin, где 
обсуждение вопроса командой проводится не один, а несколько раз 
по кругу по очереди. Данная технология помогает детям, услышав 
высказывания своих товарищей, предложить еще какие–то варианты, 
что значительно расширяет объем полученной информации. Этот 
блок я применяла в командных играх на закрепление тем, в виктори-
нах, в играх по типу «Поле чудес». 

На занятиях познавательного цикла и в проектной деятельности я 
использовала блок Think–Write–Round Robin (подумай–запиши–
обсуди в команде). Но в дошкольном возрасте команда «запиши» бу-
дет выполняться как команда «расскажи или нарисуй схематично». 
Разделив детей на 2–3 команды, я давала каждой из них вопрос. Дети 
обдумывали свои ответы, делились ими друг с другом, обсуждали их, 
а потом команда давала общий ответ. 
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решении актуальных задач повышения качества образования и, преж-
де всего, совершенствования содержания и технологического инстру-
ментария образовательного процесса. При этом в диагностическом 
инструментарии согласно данному показателю должна учитываться 
трудоемкость совместно выполняемых педагогами проектов. 
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ской, образовательной и инновационной деятельности, а также в обла-
сти осуществления интеграции этих видов деятельности. 

Критерий включает показатели задачной полноты и операциональ-
ной завершенности. Показатель задачной полноты отражает норматив-
ный набор задач в области научно-исследовательской, образовательной 
и инновационной деятельности, а также в области интеграции этих ви-
дов деятельности. Показатель операциональной завершенности фикси-
рует основные умения, необходимые для решения задач в области 
научно-исследовательской, образовательной и инновационной деятель-
ности, а также в области интеграции этих видов деятельности. 

Продуктивный критерий ориентирован на анализ и комплекс-
ную оценку научно-исследовательской активности педагогического 
коллектива и отдельных его членов, включая активность в области 
построения и практической реализации интеграции образовательной, 
инновационной и исследовательской деятельности. 

Анализ и оценка научного потенциала по продуктивному крите-
рию осуществляются с опорой на следующие показатели активности: 
концептуальной, экспериментальной, публикационной, проектной (в 
том числе гранто-заявительной), апробационной. 

Детерминантный критерий направлен на анализ и комплекс-
ную оценку эффективности научно-исследовательского потенциала 
педагогического коллектива и отдельных его членов с позиции влия-
ния внутренних факторов и внешних условий. 

Критерий включает показатели: мотивационный и средовый. 
Ресурсный критерий ориентирован на анализ и оценку скрытых 

резервов научно-исследовательского потенциала педагогического 
коллектива и отдельных его членов. 

Критерий включает показатели квалификационный и активаци-
онный. Квалификационный показатель фиксирует влияние наличного 
уровня научно-исследовательского потенциала педагогического кол-
лектива на эффективность образовательной, инновационной и иссле-
довательской деятельности, а также на эффективность интеграции 
этих видов деятельности. Активационный показатель показывает, ка-
кие способности и потребности педагогического коллектива и его от-
дельных членов остается «скрытыми», не активизированными при 
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Кроме указанных выше блоков в своей работе с детьми (проект-
ная деятельность) я применяла еще один блок All Write Round Robin. 
В ходе работы над проектом дошкольники выделяли новые идеи по 
данной теме для себя и, преобразовав, применяли их в своем проекте. 

Для организации работы в области художественно–эстетического 
развития в ДОУ я использовала еще один блок из сингапурской си-
стемы: Round Table. Этот блок я применяла во время проведения кол-
лективных работ, изготовления стенгазеты, поздравительных откры-
ток, приглашений. Основная цель, с которой был использован данный 
блок – это научить детей выполнять по кругу, соблюдая очередь, ка-
кое–либо задание. Важным моментом в данном случае является не 
только умение распределить обязанности, договориться о задаче для 
каждого члена группы, но и получить общий конечный результат. 

В образовательной области «Познание» (раздел ФЭМП) со стар-
шими дошкольниками я пробовала применять еще один блок из син-
гапурской системы Take off–Touch down (встать–сесть). Данный блок 
помогает выявить детей нестандартным типом мышления, а также 
позволяет применять разные способы в решении арифметических и 
логических задач. 

Важной особенностью применения блоков является то, что во 
время занятий, проектной работы знания по теме или цели проекта 
дети пытаются получить и осваивать самостоятельно. 

Используя разные блоки в своей работе с детьми, я обратила 
внимание на то, что каждый ребенок в группе, независимо от уровня 
его эрудированности, принимает участие в работе. В коллективе все 
равны, потому что помогают друг другу получить результат. А пере-
мещение во время работы (использование разных блоков) оказывает 
позитивное влияние на процесс обучения и создания комфортной 
среды для дошкольников. 

Применение сингапурской технологии позволяет мне во время 
учебного процесса и других видов деятельности охватить всех детей. 
Дошкольники делятся на группы в зависимости от их уровня и индиви-
дуальных особенностей. При этом в каждой из групп есть как сильные, 
так и слабоуспевающие дети. Каждый из них учится высказывать свои 
мысли и помогать тем, кто затрудняется с ответом. При этом дети как 
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закрепляют и повторяют изученный материал, так и узнают новую ин-
формацию. Особое внимание уделяется воспитанию чувства уважения к 
своим товарищам. Применение данной технологии позволяет мне рас-
ширять коммуникативные возможности детей и формировать нестан-
дартные подходы к решению каких–либо вопросов. 
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Аннотация. Использование ИКТ очень важно не только для 
усвоения музыкального материала, но и для сбережения здоровья 
ребенка, так как незнакомый материал усваивается быстрее и по-
нятней. Для формирования и развития у детей устойчивого позна-
вательного интереса к музыке перед музыкальным руководителем 
стоит задача: сделать занятие интересным, насыщенным и зани-
мательным. 
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ленных на ее основе критериев, поскольку значимые для диагностики 
характеристики становятся более полными и более разветвленными. 

Следует также подчеркнуть, что обращение к семантической 
структуре потенциала позволяет разграничить его уровень и эффектив-
ность не только при определении состава критериев, но, что особенно 
важно, при разработке системы критериальных показателей, что, без-
условно, облегчает интерпретацию состояния и динамики развития 
научного потенциала относительно разных ситуаций интеграции обра-
зовательной, инновационной и научно-исследовательской деятельности. 

Показатели и индикаторы конкретизируют критериальные рамки 
анализа и оценки научно-исследовательского потенциала, фиксируют 
его наличное состояние в характерных чертах и релевантных зависи-
мостях интеграции основных видов деятельности педагогов – образо-
вательной, инновационной и научно-исследовательской. 

Раскроем содержание критериев научно-исследовательского по-
тенциала педагогического коллектива. 

Интегративный критерий позволяет анализировать и комплекс-
но оценивать научно-исследовательский потенциал педагогического 
коллектива и отдельных его членов применительно к основным и 
вспомогательным видам профессиональной деятельности. Анализ и 
оценка научно-исследовательского потенциала производятся с приме-
нением показателя деятельностной полноты. Данный показатель 
определяет место и роль научно-исследовательского потенциала в сле-
дующей системе основных и вспомогательных видов деятельности: 

‒ образовательная деятельность; 
‒ инновационная деятельность; 
‒ научно-исследовательская деятельность; 
‒ проектная деятельность; 
‒ коммуникативная деятельность; 
‒ экспериментальная деятельность; 
‒ управленческая деятельность; 
‒ компетентностная саморегуляция. 
Процедурный критерий служит целям анализа и оценки научно-

исследовательского потенциала педагогического коллектива с позиции 
сформированности умений для решения задач научно-исследователь-




