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Аннотация
В предлагаемом вашему вниманию пособии вы познакомитесь

с описанием методики организации совместной деятельности
взрослых и детей, основанной на равноправном и равнозначном
участии обеих сторон в выборе содержания и в планировании
действий. Такая совместная деятельность начинается с
проведения группового сбора – места и времени общения,
игр, планирования тематических проектов и текущих событий.
Групповой сбор с уверенностью можно считать недостающим
звеном реформирования современного российского дошкольного
образования, ориентированного на ключевые компетентности
как цель и результат развития детей. Технология проведения
группового сбора проверена многолетней практикой работы
по международной образовательной программе «Сообщество»
в  российских детских садах и классах начальной школы. Эта
книга адресована всем, кто имеет дело с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста и стремится во что бы то ни стало



 
 
 

избежать в работе скуки и формализма, кто верит в возможности
ребёнка задумывать и выполнять интересные и полезные дела
вместе со взрослыми, наравне со взрослыми и даже вполне
самостоятельно.
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От автора

 
Можно ли назвать ростками нового такие формы работы

с детьми, как тематические проекты, совместное планирова-
ние дня взрослыми и детьми или утренний групповой сбор?
Скорее всего, нет. Они появились и укрепились достаточно
давно и прочно. Например, утренний сбор пришел в детские
сады вместе с методикой Марии Монтессори и Вальдорф-
ской педагогикой ещё в восьмидесятые годы прошлого века.
В российской образовательной практике аналогом этой фор-
мы работы является «утренний кружочек» программы «Зо-
лотой ключик» (Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов и др.) и «утро
радостных встреч» программы «Радуга» (Т. Н. Доронова и
др.). Предтечей тематических проектов можно назвать инте-
грированные комплексные занятия, вошедшие в практику в
конце восьмидесятых и успешно используемые многими пе-
дагогами вне зависимости от реализуемых образовательных
программ. А ныне и сами проекты стали привычным явле-
нием.

И всё же найти в современной методической литерату-
ре описание методики организации и проведения группо-
вого сбора или методики включения детей в совместное
со взрослыми планирование тематического проекта почти
невозможно.

Для того что бы описать методику организации и прове-



 
 
 

дения группового сбора – самой органичной формы станов-
ления и развития у детей ключевых компетентностей – мы
обращаемся к практическому опыту международной обра-
зовательной программы Step by step (российское название –
«Сообщество»).

Использовать технологию программы – не означает рабо-
тать по программе. Мы специально обращаем на это внима-
ние педагогов, чтобы избежать двусмысленности и обвине-
ний в эклектике. Технологии универсальны, а мировоззре-
ние (образовательные ценности), цели, педагогические стра-
тегии (организационные формы, методы и приёмы)  – раз-
ные. Главное – понимание того, что групповой сбор позво-
ляет развивать всех детей группы и каждого ребёнка в от-
дельности эффективно и очень интересно.



 
 
 

 
Ключевые компетентности

дошкольного детства
 

Личность развивается в общении и посредством общения.
Общение позволяет формировать, структурировать и озву-
чивать мысли, учиться слушать и понимать окружающих,
представлять (презентовать) себя другим, заинтересовывать
собой, своими идеями. Общение – та же деятельность и точ-
но так же, как и любая другая, имеет цель и результат (про-
дукт). Вся жизнь человека среди других людей – сверстни-
ков, младших и взрослых, в быту, в учёбе и в производствен-
ной деятельности строится на основе коммуникации (обще-
ния). Человек тем более понятен и убедителен, чем уверен-
нее может объяснить, донести до окружающих свои мысли,
чувства, желания, планы, идеи. Школьные учителя, оцени-
вая уровень развития речи и коммуникативных навыков вы-
пускников детского сада, говорят: «умеет/не умеет высказать
мысль; свободно/не свободно говорит». Так вот, готовность,
умение свободно и самостоятельно формулировать, выска-
зывать, аргументировать суждения по разным темам и со-
ставляет понятие коммуникативной компетентности.

Личность развивается в деятельности. Дети дошкольно-
го возраста скорее практики, чем теоретики. Освоение ими
окружающего мира и культуры происходит не только посред-



 
 
 

ством общения со взрослыми и сверстниками, но прежде
всего в самом тесном контакте с предметами и объектами
сначала ближайшего, а затем и удалённого окружения. Мно-
гообразие предметов, объектов, явлений, возможных дей-
ствий и их следствий воспринимается, осмысливается и ста-
новится частью внутренней культуры человека. Коммуни-
кация сопровождает деятельность, а деятельность строится
по своим канонам – в ней есть цель, средства и материалы,
план действий, результат. Деятельность может быть эффек-
тивной, результативной и бесполезной. От чего это зависит?
Во многом от того, насколько человек владеет навыками це-
лесообразности и планирования. Всё это относится к дея-
тельностной компетентности.

И коммуникация, и деятельность (игра и общение в игре,
учение и учебное общение и т. п.), как правило, подразуме-
вают вовлечённость в них по крайней мере двух участников,
чаще всего их, конечно, много больше. И все они – с разными
интересами и потребностями, с разными возможностями. У
всех разные социальные роли – воспитатель, мама, старший
брат, партнёр по игре… Следовательно, и коммуникация, и
деятельность будут протекать в разных партнерствах по-раз-
ному, всякий раз в них будут выстраиваться свои отноше-
ния. Умение встраиваться в социальные отношения, выстра-
ивать собственные, поддерживать их – это сфера проявления
социальной компетентности.

Каждый из участников деятельности, коммуникации, со-



 
 
 

циальных отношений получает и вносит в общее дело свой
«поток информации». Внешний мир – это тоже информа-
ция. Чтобы распознать его, нужно уметь использовать те ис-
точники, которые несут информацию.

Кроме того, нужно учиться критично относиться к полу-
чаемой информации. Значит, здесь место и время для про-
явления информационной компетентности.

Дети, как и взрослые, избирательны в том, что и как они
познают, как и для чего используют полученные сведения и
практические умения. Крошечный лягушонок вызывает вос-
хищение и заворожённый взгляд одного малыша и оставля-
ет равнодушным другого; знание моделей современных лег-
ковых автомобилей одним ребёнком вовсе не означает важ-
ность таких же знаний для другого.

Откуда ребёнок двух-трёх лет знает, что этот «малень-
кий, зеленовато-коричневый» – лягушонок, а эта «красная,
блестящая, на четырёх колесах» – машина? Источников ин-
формации много, и они разнообразны. Для того чтобы полу-
чить первые представления об окружающем мире и отноше-
ниях в нём, вовсе не обязательно ждать специальных заня-
тий в детском саду. Решение поймать лягушонка побуждает
ребёнка действовать: догнать, накрыть ладошкой, удержать,
показать бабушке. Акция завершена успешно, результат по-
лучен. Значит, маленький человек действовал умело, в со-
ответствии с обстоятельствами. Можно сказать «компетент-
но»? Вполне.



 
 
 

Взаимодействие с окружающим миром и другими людьми
имеет не только позитивные стороны. Каждому человеку
приходится учиться защищать себя, свое физическое (и пси-
хическое) здоровье. Сначала вполне простыми способами
– пользоваться доступными средствами гигиены (вовремя
мыть руки, прикрывать нос и рот при чихании и кашле
и пр.); предупреждать возможность утомления (рассматри-
вать книжку и строить что-либо из конструктора в тех ме-
стах, где достаточно света, переключаться с активных игр на
более спокойные), не пить холодную воду из-под крана, вы-
бирать одежду в соответствии с погодой и так далее. Детям
дошкольного возраста вполне доступны и органичны пере-
численные варианты поведения, составляющие основу здо-
ровьесберегающей компетентности.

Ребёнок действует – и получает знания, набирает опыт,
формирует своё отношение к происходящему. Действует всё
более уверенно. Каждый ребёнок получает свой жизнен-
ный опыт, обусловленный социальной ситуацией, возраст-
ными возможностями, интересами и потребностями, миро-
ощущением и формирующимся мировоззрением. Личный
опыт каждого уникален и интересен.

В этом смысле групповой сбор в детском саду – время
и место обмена опытом, применения знаний, планирования
практических действий, осмысления и оценки результатов,
себя самого и других по их словам и делам. Иными словами,
групповой сбор – это время и место естественного форми-



 
 
 

рования и проявления ключевых компетентностей.
Говоря о компетентности, мы исходим из следующих

определений: компетенция – круг полномочий, прав, то
есть категория, определяющая вид деятельности; компе-
тентность – способность успешно действовать, достигать
значимого результата, то есть категория личностная. Спо-
собность успешно действовать, или компетентность, скла-
дывается из активности, ответственности, умения осознан-
но использовать знания и многого другого. Компетентность
проявляется индивидуально в зависимости от степени заин-
тересованности ребёнка, его склонности, способности к то-
му или иному виду деятельности, что обеспечивает индиви-
дуализацию результатов образования.

Наличие компетентности у ребёнка можно определить
по фактам проявления им инициативы, самостоятельности,
осознанности действий в типично детских видах деятельно-
сти.

В настоящее время в целом достигнуто понимание того,
что ключевые компетентности не могут быть сформирова-
ны только на каком-то определённом этапе образования, на-
пример в старших классах школы или вузе, так как процесс
формирования личности непрерывен и начинается задолго
до её вступления в школьную жизнь. Более того, компетент-
ности не могут быть приобретены только в рамках формаль-
ного образования (прямого обучения). В равной, если не в
большей, степени они формируются в неформальном обра-



 
 
 

зовании.
Для детей дошкольного возраста неформальное (преоб-

ладающее) образование – это весь спектр взаимодействия
с объектами и предметами окружающего мира, общение со
взрослыми и сверстниками в быту, в играх, в творческих и
других видах деятельности.

Проявление ребёнком компетентности позволяет взрос-
лым опираться на достижения, сильные стороны его лично-
сти. Ежедневные игры, общение, участие в совместных де-
лах обеспечивают каждому ребёнку возможность реализа-
ции его компетенций (прав), приобретения и демонстрации
начал ключевых (базовых, общечеловеческих) компетентно-
стей:

социальной – умения устанавливать и поддерживать отно-
шения с разными людьми (знакомыми и незнакомыми взрос-
лыми, сверстниками, старшими, младшими) в различных
ситуациях, способности принимать разные социальные ро-
ли и действовать в соответствии с ними, анализировать дей-
ствия и поступки, управлять своим поведением, самостоя-
тельно разрешать конфликтные ситуации, включаться в раз-
говор и поддерживать его, выбирать стиль общения и т. д.;

коммуникативной – возможности понимать речь других,
стремления сделать понятной свою речь;

информационной – навыка использования различных ис-
точников информации для достижения целей;

деятельностной – способности поставить цель, сплани-



 
 
 

ровать и осуществить результативное действие индивиду-
ально или в сотрудничестве с другими;

здоровьесберегающей  – умении самостоятельно решать за-
дачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья
– производить гигиенические действия, использовать сред-
ства, адекватные ситуации (например, мыть руки и менять
одежду по мере загрязнения, переходить к иному виду де-
ятельности, предотвращая или снимая утомление, избегать
опасных моментов).

Самым естественным образом эти виды ключевых компе-
тентностей формируются во время группового сбора. Ком-
муникативная – в играх, в общении, в обмене новостями.
Социальная – в выборе места для действия, в выборе парт-
нёра для совместной деятельности – сверстника, воспитате-
ля, другого взрослого. Информационная – в обращении к
различным источникам информации при обсуждении ново-
стей, тем и содержания проектов, способов действий. Дея-
тельностная – в выборе и планировании дела для себя и
своих друзей на текущий день или на перспективу. Здоро-
вьесберегающая  – в самостоятельном регулировании актив-
ности: отдыха, свободного выбора позы, длительности и ско-
рости выполнения конкретного дела.

Групповой сбор можно назвать недостающим звеном в
современной практике дошкольного образования, так как
именно он обеспечивает связь между академическими зна-
ниями, практическими умениями и навыками, необходимы-



 
 
 

ми для успешного существования в семье, детском саду,
школе, в профессии, в жизни общества.

 
Групповой сбор и ключевые компетентности

 
Формирование и проявления ключевых компетентностей

обнаруживаются в действиях детей и взрослых во время
группового сбора. Все ещё только собираются в круг, идет
процесс «устройства»: кто с кем рядом сядет, для кого нуж-
но оставить местечко, кто успеет сесть рядом или поближе к
воспитательнице, кто предпочитает местечко подальше. Уже
на этом начальном этапе проявляются эмпатия, умение всту-
пить в контакт или избежать нежелательного контакта, до-
говориться о совместных действия «за» или «против», толе-
рантность.

Общий круг предоставляет возможность увидеть всех, по-
приветствовать, поделиться радостью или разделить с дру-
зьями огорчения. Приветствие (пожелания, комплименты,
подарки), внимание друг к другу будут основой для того,
чтобы наладить коммуникацию на весь день.

Приходит время игры. Её основа – это весёлая (забавная,
смешная) и вместе с тем полезная деятельность, в резуль-
тате чего приобретается навык совместного нескучного вре-
мяпрепровождения. Элементы психогимнастики (тренинга)
помогают овладеть мимикой, жестами, интонацией; элемен-
ты ритмопластики способствуют совершенствованию рече-



 
 
 

вого аппарата, стимулируют общение.
Затем – обмен новостями. Эта часть, пожалуй, наиболее

насыщена содержанием. Вся наша жизнь – обмен информа-
цией о чувствах, представлениях, желаниях, планах. Как по-
нять строй мыслей другого человека? Нужно, чтобы он гово-
рил. Обмен новостями позволяет слышать друг друга, слы-
шать разных людей, отличающихся не только по характеру,
темпераменту, интересам, но и по способу выражения мыс-
ли, по темпу и стилю речи. В большой жизни ребёнку пред-
стоит слышать разные суждения, понимать разных людей,
стараться быть понимаемым разными людьми. В обмене но-
востями участвуют не только дети, но и взрослые (воспита-
тели, родители, специалисты ДОУ) – это обеспечивает ши-
рокий диапазон событий.

В обмене новостями присутствуют самые разнообразные
сюжеты, чаще всего такие, каких нет и не было в личном
опыте ребёнка. Это значительно расширяет сведения о ми-
ре, пробуждает мысль, рождает идеи, иногда упорядочива-
ет представления. Самым естественным образом формиру-
ются коммуникативные навыки, то, без чего нельзя успешно
общаться и учиться: умение слушать и слышать, вести диа-
лог, строить монолог, умение аргументировать своё сужде-
ние, выстраивать контраргументы и т. п.

Мы чаще всего безуспешно учим этому детей на специаль-
ных занятиях, на придуманных взрослыми темах. В данном
случае лёгкость и естественность высказываний обеспечива-



 
 
 

ются тем, что темы разговора выбираются самими детьми. В
выборе информации они свободны, поэтому разговор стано-
вится открытым и искренним, что стимулирует участников
к этому занятию.

Обмен новостями позволяет тренировать способности, то
есть приобретать коммуникативную компетентность. Важ-
но предложить свою идею, рассказать о ней так, чтобы дру-
гие услышали, почувствовали интерес к ней. Это создание
серьёзной внутренней мотивации, развитие познавательных
интересов детей, проявление уважения к воспитанникам,
пробуждение у них чувства собственного достоинства, тре-
нинг всех видов компетентности. Параллельно формирует-
ся неотделимая от коммуникативной социальная компетент-
ность – возникают разные подходы к общению: кому-то надо
сказать несколько раз и помедленнее, кому-то для понима-
ния достаточно жеста или взгляда, с кем-то – на «вы» и пре-
дельно вежливо, с кем-то – по-товарищески, кто-то подска-
жет способы решения проблемной ситуации, кто-то найдёт
решение для себя сам.

В планировании доминируют деятельностная и информа-
ционная компетентности. Содержанием и формой, обеспе-
чивающими проявление этих видов компетентности, явля-
ются выбор темы проекта или конкретного дела на день, со-
гласование ожиданий, планирование работы на день для се-
бя и своих друзей.

И взрослые, и дети привыкли к тому, что все темы учеб-



 
 
 

ных занятий в детском саду определяются воспитателя-
ми. Детские интересы просто «учитываются». Но чтобы их
учесть, нужно чтобы они были озвучены, а ещё лучше, что-
бы они были зафиксированы. Групповой сбор предоставляет
такую возможность. Более того, он имеет прямую цель сти-
мулировать инициативу и активность детей в предложении
тем, в выборе дел и действий.

Тема выбрана. Даже если у кого-то из ребят останется чув-
ство разочарования – выбрали не ту тему, которую он пред-
лагал, это уже совершенно иное чувство, не имеющее ничего
общего с подчинённостью диктату взрослых. Это – повод для
мобилизации сил, подсказка, что нужно учиться быть более
убедительным.

Пусть темы, которые предлагают для плана дети, доста-
точно просты, но это именно те идеи, которые самостоятель-
но рождаются у них, на которые они мотивированы, в ко-
торых проявляется их инициатива, конструктивная актив-
ность, которые диктуются их любознательностью и знания-
ми.

В то же время это вновь проявление ключевых компетент-
ностей – деятельностной и информационной: чтобы узнать,
надо почитать, спросить, попробовать сделать.

Всё вышеперечисленное можно назвать вполне универ-
сальными формами работы. Вне зависимости от реализуе-
мой в группе образовательной программы педагоги в той или
иной мере дают детям возможность влиять на выбор содер-



 
 
 

жания и форм деятельности.
Всё, что будет происходить дальше, зависит от готовно-

сти взрослых следовать за инициативой детей, а также от
технологии образовательной программы. Например, соглас-
но традиционной программе, идеи детей могут стать основой
для организации обучающих занятий; в работе по програм-
ме «Детство» занятия по выбранной теме будут дополнены
интересными делами в блоке «Совместная деятельность», в
программе «Сообщество» предусматривается, что идеи де-
тей и взрослых станут основой для интеграции разных форм
работы и взаимодействия воспитателей, специалистов, чле-
нов семей воспитанников. Тема будет реализована во всех
Центрах активности, поддержана музыкальным руководите-
лем и воспитателем по изобразительной деятельности, под-
хвачена логопедом и родителями.

В любом варианте идеи детей станут основой для модели-
рования развивающей среды, и в группе появится всё то, что
поможет реализовать интересы ребят по выбранной теме.

Суммируем всё вышесказанное в форме таблицы.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Теория и практика

проведения группового сбора
 

В самом широком понимании утренний сбор группы
предназначен для того, чтобы обеспечить возможность кон-
структивного, познавательно-делового развития детей в си-
туации естественного социально-эмоционального общения
со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков
понимания себя и других, согласования целенаправленной
деятельности всей группы и каждого в отдельности.

Более конкретное назначение группового сбора состоит:
в создании общности детей и взрослых (например группа

«Гномики»);
в воспитании уважения и интереса к личности каждого

члена группы, к его индивидуальным особенностям;
в умении распознавать, определять словом и корректиро-

вать эмоциональное состояние своё и других людей, выби-
рать адекватные стратегии для поддержки друг друга;

в совершенствовании навыков и культуры общения
(умение использовать различные формы приветствий,

комплиментов и т. п.);
в создании эмоционального настроя (позитивного, дело-

вого);
в развитии речи и коммуникативных умений: высказы-



 
 
 

вать суждения, аргументировать свои идеи, отстаивать свою
точку зрения; выбирать из личного опыта наиболее значи-
мые, интересные события, рассказывать о них кратко, но по-
следовательно и логично, внимательно слушать и проявлять
конструктивное отношение к мнению других;

в развитии способностей выбирать, планировать соб-
ственную деятельность, договариваться с другими о сов-
местной деятельности, распределять роли и обязанности, то
есть, в целом, в развитии у детей ключевых компетентно-
стей.

Технологически групповой сбор:
прост в проведении;
легко воспринимается воспитателями и детьми любого

возраста;
значительно меняет характер взаимоотношений между

всеми участниками образовательного процесса и закладыва-
ет основу для других позитивных изменений;

позволяет органично реализовать компетентностный под-
ход в организации работы с детьми.

Групповой сбор мотивирует детей к инициативной, актив-
ной самостоятельной деятельности, обращаясь к таким че-
ловеческим потребностям, как:

чувствовать себя значимым;
управлять собой, своим временем, деятельностью, отно-

шениями с другими людьми;
веселиться и развлекаться.



 
 
 

Групповой сбор может быть традиционной (ежедневной)
формой организации детей во всех возрастных группах, на-
чиная с раннего возраста, и во всех образовательных ситу-
ациях (разновозрастная группа, инклюзивная группа1, кор-
рекционная группа, группа кратковременного пребывания,
кружковая и студийная работа, мини-школа и т. п.).

1 Инклюзивная группа – группа, включающая детей с ограниченными возмож-
ностями развития.



 
 
 

 
Принципы организации и

проведения группового сбора
 

Групповой сбор основан на соблюдении принципов от-
крытости, диалогичности и рефлексивности. Откры-
тость обозначает:

право свободного высказывания и отношения к высказы-
ваниям других;

право участия в выборе предложенных идей (тема, вари-
анты действий и пр.), в инициировании и осуществлении
собственных планов;

право участия / неучастия ребёнка в групповом сборе.
Принцип диалогичности заложен в самой форме груп-

пового сбора, построенного на свободном, но регулируемом
выработанными в субкультуре группы правилами ведения
диалога со сверстниками и взрослыми, где взрослый (воспи-
татель, специалист или родитель) организует, ведёт разговор
и групповой сбор в целом, но не подавляет детскую иници-
ативу.

Каждый ребёнок получает право:
свободного высказывания по интересующим его поводам

даже в том случае, когда затронутая им тема не вписывается
в русло общего разговора;

высказывания в «своей логике». Воспитатель не подвер-
гает текст ребёнка дидактической обработке, но при необ-



 
 
 

ходимости даёт совет, как лучше произносить слова или по-
строить фразы, чтобы быть понятым другими.

Воспитатель находит недирективные (некатегорические)
способы для того, чтобы помочь ребёнку преодолеть барье-
ры, вызванные стеснительностью, неуверенностью и други-
ми причинами.

Дети получают опыт сдерживания своих реакций, согла-
сования своих интересов с интересами других, потому что
диалог всегда предполагает взаимодействие двух сторон.

Реализация принципа рефлексивности заключается в
предоставлении каждому ребёнку возможностей для прого-
варивания, а значит, и для осмысления своих чувств (мыс-
лей, идей, гипотез и пр.), для восприятия и понимания дру-
гих людей. Вербализируя мысли, чувства, планы, дети полу-
чают ответную реакцию от взрослых, сверстников и вместе
с этим – представления о том, что принимается, одобряется,
вызывает интерес других, а что – нет.

Вторая сторона действия принципа рефлексивности –
это огромной важности работа по совместному планирова-
нию проектов, текущих событий, своих собственных поступ-
ков каждым участником, а по завершении дела, дня, всего
проекта – анализ результатов и достижений.



 
 
 

 
Цели и задачи группового сбора

 
Любая педагогическая деятельность начинается с опреде-

ления её целей и задач.
В данном случае предложенные цели и вытекающие из

них задачи представляют собой только варианты, требующие
критического осмысления и соотнесения с образовательной
ситуацией. Образовательная ситуация, в свою очередь, опре-
деляется сформированной субкультурой (групповые тради-
ции и правила). Например, в группе существует традиция
предоставления первоочередного права высказывания и вы-
бора занятий девочкам или проявления особого внимания
к ребёнку-имениннику. Образовательная ситуация зависит
от уровня развития, особенностей и реальных потребностей
конкретных детей группы, от достижений, характерных для
всей группы (групповой динамики); целей реализуемой в
группе образовательной программы.

Педагогические задачи формулируются исходя из общего
смысла группового сбора:

создать положительный эмоциональный настрой на весь
день – «задать тон»;

обеспечить условия для межличностного и познаватель-
но-делового общения детей и взрослых;

активизировать навыки детей, касающиеся коммуника-
ции, планирования и организации собственной деятельно-



 
 
 

сти;
выбрать совместно с детьми тему нового проекта;
разработать план реализации нового проекта;
подвести итоги проекта;
развивать эмпатию;
прививать навыки культуры общения (приветствия, ком-

плименты и т. п.);
учить:
– формулировать суждения, аргументировать высказыва-

ния, отстаивать свою точку зрения;
– выбирать из личного опыта наиболее значимые, инте-

ресные события, рассказывать о них кратко, но последова-
тельно и логично;

– внимательно слушать, проявлять конструктивное отно-
шение к высказываниям других;

–  объяснять словами своё эмоциональное состояние и
корректировать его;

– делать выбор;
– планировать собственную деятельность;
поддерживать стремление договариваться о совместной

деятельности, распределять роли и обязанности.
Примеры образовательных задач для развития детей

раннего возраста
Некоторые из предложенных вашему вниманию задач

сформулированы от лица ребёнка, что, на наш взгляд, ещё
раз подчёркивает первоочередное право детей на приобрете-



 
 
 

ние и проявление ключевых компетентностей, равноправие
во взаимоотношениях между воспитателем и детьми.
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