
с которыми д е т и приходят уже в дошкольное образовательное v 
что вызывает необходимость поиска дополнительных средств и\ 
адаптации и реабилитации, методов и приемов их психолого-пс . ^ Ч , 
поддержки и сопровождения. Педагоги-воспитатели, педагог 
и дру гие специалисты дошкольного образовательного учрсжд^'^Ч 

т»лт-г»аЛг«л/^г1 1» плл па ттлпотго m ил» f лттлттл ттоттптж тывают потребность в последовательном определении мер по 
процесса социально-педагогической и психологической поддСрж'),'1Ни'-
неблагополучных семей в дошкольных образовательных учреац^ 

Таким образом, в настоящий момент назрела настоятельн НИ!!>; 

димость в систематизации теоретических и практических по" Не°г 

психолого-педагогической реабилитации детей дошкольного XOit0lu 

которые находятся в социально опасном положении, в трудНо^ 
ной ситуации на ранней стадии социального неблагополучия. 
научно-методического обеспечения процесса психолого-псдаг0r^ 
реабилитации детей из неблагополучных может опираться на три 
детерминант воспитательного процесса, выделяемых специалистами 
ласти детской психологии: 1) воздействие родителей (личностные осой 
ности, ожидания, убеждения относительно целей социализации, сам 
ребенка и эффективных методов социализации); 2) качества ребенка ,Е. 
ностные характеристики и когнитивные способности); 3) более шире 
социальный контекст, в который заключены детско-родительские отноше-
ния (супружеские отношения родителей, область социальных и профес-
сиональных контактов, система социальной поддержки родителей) [6] С 
стематический мониторинг и осуществление социально-педагогичсск 
и психологического воздействия на основные детерминанты воспитатс: 
ного процесса в семье позволят повысить его эффективность для детей 
разных типов семей, что послужит основой для дальнейшего повышай 
эффективности образовательного процесса в д о ш к о л ь н о м учреждении 

Анализ современной общественной ситуации и степени разработан» 
сти проблематики в современной науке и практике [1; 2; 5; 9; 10] позво. 
сделать следующие выводы: 

разработка научно обоснованной модели организации (S* 
социально-педагогической и психологической поддержки д е т е й 1 ^ ^ 
гополучных семей в дошкольных образовательных учреждениях^^^ 
одним из актуальных направлений повышения качества обра'0 

школьников; яре^, 
— формирование такой модели позволит разработать со j ^ y 

научно-методическое обеспечение процесса п с и х о л о г о - п е д а г 
реабилитации детей из разных типов неблагополучных семей. и ; lv 

— внедрение модели в практику подготовки и переподгот 

а листов дошкольного образования, а также в д е я т е л ь н о с т ь ^ 
образовательных учреждений поспособствует получению oov- ^ин-
формации о состоянии проблемы исследования и облегчит пр 
ниторинга качества образования в области работы п е д а г о г о в Д 
учреждения с семьей на соответству ющем нау чном уровне. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КАК РАЗДЕЛ 
YMK п о СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

с ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
L - и е временных представлений и ориентировка во времени связа-
Р*а(^СеДНСВН0" ж и з н ь ю и деятельностью детей. В дошкольном у» реж-
"̂ но 0 в н ь ш и ориентирами оказываются режимные моменты, эм( цио-
моШк0 |"1'имые события, темп деятельности. Временные представления 
Чроаой\ Н и к о в формируются прежде всего в процессе их практич* ской 

Ч р о с ь Я Т е Л Ь Н О С Т И - ' 
;«ЙИп

 ы и 'Учения особенностей формирования временных пред :тав-
цНЬ| в ра50™и У Детей с интеллектуальной недостаточностью были i юве-
^ вРещс Т а х Аббасова. С. Г. Ералиевой, В. В. Эк и др. Фору иро-
»Го

екПа1ь «ь.х представлений и ориентировки во времени у детей ; ин-
недостаточностью проходит с еще большими трудностями 

и Л и Н е е ' ч е м -v нормально развивающихся детей. Такой в .твод 
сч 1н;,м Финкельштейном. Понятие временной длительност [ об-

Ительно позже, чем представление о последователь» сти. 
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Дети с интеллектуальной недостаточностью, поступившие _ 
могательной школы, не знают дней недели, почти не владею , ' 
временной терминологией. Они не могут представить того . " 
не останавливаясь, и его течение необратимо. Некоторые \чс

Т° 
что ночью часы останавливаются, так как все спят. Ученики 
звания времен года, однако применить свои знания не могл т 
реальных представлений о единицах измерения времени, их к ^ с 
полняемости. Дети с интеллектуальной недостаточностью им '"^н, 
четкие представления о длительности отдельных видов Дсяте?°Т 0l|(:Hi 
тех. которые связаны с их повседневной жизнью. Отмечаются ЬНОстИ х 
в формировании представлений отдаленности и последовате ль ^ 1н -
тий. Им трудно представить отрезки времени, удаленные нл ,"°СТи -v 

d с°тци 1 

>НЫХ впр. 
представлении, не знают соотношения между ними, т. е. не облако* 

чи, десятки лет. Исследования показывают, что даже ученики 
W ' К.1; " 

вРемС1 

вспомогательной школы нередко не имеют точных правильных «Ц^Ч 

ками, необходимыми для нормальной жизнедеятельности человека? 
ные понятия трудны для усвоения, так как очень специфичны. И.\ с п * * 
ность объясняется невозможностью восприятия времени органами0""' 
время в отличие от других величин (длины, веса, площади и т. дГ*" 
видеть, осязать, мускульно ощущать; косвенным измерением временя ^ 
измерением через те измерения, которые происходят за определенный ! 
межуток времени: расстоянием (пешеход прошел 5 км за один час), ко.® 
ством движений (2 хлопка — одна секунда): обилием временной термине 
гии (потом, раньше, сейчас, после, до, медленно, скоро) и относительное;, 
ее употребления (то. что вчера было завтра, завтра будет вчера). Такими 
разом, специфика временных понятий и нарушение психического развит-
детей с интеллектуальной недостаточностью затрудняют возможность cav-
стоятельного, спонтанного познания и развития временных представлен 
В связи с этим особое значение приобретает актуальность выделения дани 
го направления в социальном развитии дошкольников с интеллектуал»' 
недостаточностью. 

Основу формирования ориентировки во времени у д о ш к о л ь н и к о в ^ 1 

теллектуальной недостаточностью имеет систематическое наблюл^; 
явлениями природы, деятельностью людей, изменениями в жи®и 0 

и животных, которые зависят от времени года и суток, конкрети'»1111' * 
времени через собственну ю деятельность детей, в первую очег ^ "очередь*1 

режим дня. Время является регулятором не только различных bi 
тельности, но и социальных отношений человека. i ^ ^ ^ H 

Дети выполняют такие упражнения, как рассматривание 
серий картинок, фотографий, изображающих деятельность детей 
лых в разные отрезки времени (части суток), серия игр «Когда это о J: 
При проведении используются цветовые символы для обозначений f f 
частей суток. При изучении времен года — календарь времен 
часов, где каждое время года представлено своим цветом или Р 
с изображением сезонных изменений в природе. 
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I преДСтавления детей формируются в процессе практиче 
^ н Ь > С

 1Рной игровой деятельности и включают представление 
' ск0рости. последовательности событий; о временах года 

% 1 ' б - < о Г о Д « я х н е д е л и -
»vr*s вка ВО времени формируется в процессе многократно повто 
У'Тр11еИт1,13° исНий и не всегда в полной мере достигается. На занятия} 

bis • ной жизни ученик получает опыт наблюдений за изменение» 
'',оМСжутков. Внимание детей концентрируется на событиях 

^ходят во времени. Выполняемые действия имеют временнун 
V P n p ° ' T b и служат опорой при ориентировке во времени. Основныл 
^ н н о я с о б л ю д ение режима дня. Постоянство выполняемых дей 

явлЯдГает детям усвоить последовательность смены режимных мо 
.(Ийй ПрМдИхели приводят ребенка в одно и то же время на занятия и за 
Центов 0

 и Х з а в ерШению. в одно и то же время дети принимают пищу 
М^^вуют на занятиях и т. д. Для формирования временных представ 
Едопользуется «лента времени» с условными обозначениями того, чт< 

VT делать («игрушка» — играть: «кровать» — спать и т. д.). Снача 
С^й знакомят с тем, что они будут делать в первую половину дня, зато 
дети буД) 
^ l ! 5 — - <г ^ j 

еторую. Обращается внимание на то, что было, и на то, что еще будет 
»и>ние дня подводятся итоги того, что делали сегодня, кто выполнял ка 
ие задания, поручения. 

За длительностью событий, действий ребенок может наблюдать на уро 
к. во время проведения режимных моментов. У ребенка формируютс 
представления, что. например, строить долго, а разрушать — быстро; раз 
бросать быстро, а сложить — долго: намочить — быстро, а высохнуть 
ллго и др. 

Дети постепенно усваивают, понимают последовательность событие 
сначала одеваемся, затем идем на прогулку; моем руки, а затем кушае! 
,Т-Д. Такие ситуации при неизменности требований становятся детям при 
Очными и понятными. Запоминается последовательность приема блю; 
•'пример, за обедом кушают первое ложкой; второе едят вилкой; треть Пьют -

Рагно. 
и'> чашки. Кроме этого формируется умение принимать пищу акку 

нс спеша. Соблюдение правил при приеме пищи поощряется и за | 
Р 1яется в виде совместной у становки. j 
siix Редставления о последовательности событий закрепляются и в игро 
':Г|РащИТуациях- Например, при получении подарка, угощения учител 
% Jc^BaeT: «Кто следующий?». Звонит колокольчик, и действия выполш 
tpa^ Ч к и (садятся на стульчики), звучит барабан — мальчики. Терминь 
Ч О * м е Р ы времени, весьма многочисленны. Учитель многократн 
'" «У Ст в Р е ч и слова и выражения, которые обозначают единицы време 
%дем

 <1с есть время полить цветок». Ученик: «Будем рисовать?». Учител! 
ЧоЧа

РИс°вать после прогулки». При формировании у детей представле 
Ч ; С Т * * сУ г«к ориентиром может быть степень освещенности в окру 

\ • °пРеделенные действия (бодрствование — сон). 
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Различение дней недели происходит в связи с сжедневны\1и „МИР0* 
ание временных представлений на базе детских наблюде-

ми и определенными событиями. Непрерывный опыт и посто'я^^^И 
распорядка (режима), по которому' протекает день, оказывает c,H;ii| с-,'" 
ное влияние на развитие чувства времени. Чувство времени ф0 ' 
на основе жизненной практики, как последовательность харак/ Т . 
я „ —„ , . .„ п^.. „„„„ v СРН(,( 

озн 
ним днем имеется ночь. Таким образом, посредством постоянно ' ^ 

бытий в течение дня. Дети привыкают к твердому распорядку с t0
PHb|\ 

что день ограничен утром и вечером и что между сегодняшним „ ип 
1 по, 

щихся изменении и опыта создаются предпосылки для пониман К. 
пользования терминов «вчера», «сегодня», «завтра». 

Аналогично формируется понимание временного периода « 
и знание последовательностей дней недели. При этом следует снача^'1'* 

оь 

мать, как сделать так. чтобы этот промежуток времени воспримим,, 
как единица времени, а как последовательность нескольких дней 
наглядно объяснить, что отдельные дни недели связаны в опреде1е 

последовательности, они должны быть ориентированы на различение" 
машних будней и учебной жизни. 

Месяц представляет собой абстрактную категорию, которая тр\ дНа 

понимания многим детям с тяжелой интеллектуальной недостаточность 
Поэтому требуется выражение этого отрезка времени в виде более досп 
ных единиц времени, например: 1 месяц проходит, когда проходят 4 неде-
ли. В ежемесячном табельном календаре ежедневно отмечаемся прошедш; 
(вчерашний) день недели. Новый месяц начинается, когда прошло 30 дне! 
(оторвали 30 листочков календаря). Детей знакомят со структурой кален-
даря и приемами обращения с ним, учат ориентироваться с его помонш 
во времени. С этой целью предлагаются для рассмотрения различные видь 
календарей: настенный, настольный (перекидной), отрывной и т. д. Состав 
ляется свой собственный годовой календарь с конкретными символам®' 
картинками, например: январь — снеговик, февраль — Масленица. март 

8 Марта и т. д.. представляются фотографии детей, у которых в этоммес®-
дни рождения. Месяцы нумеруются точками или цифрами от 1 до 12 

Представления о временах года определяют признаками каждой поры -
(снег — зима, опадают листья — осень и т. д.) и связывают с деятель'1 • 
выполняемой человеком. Например, летом — отдых на озере; зима ^ 
на санках и т. д. Год, с его четырьмя сезонами и двенадцатью месяцам11 ^ f 
изучить «академически» и понять как единицу времени, а можно толь 
жить «со временем» и в течение учебного года. Четыре времени 
обозначать картинками-символами: зима — ветка без листьев: вссн^^,^ 
с почками; лето — ветка с зелеными листочками; осень — ветка с ^ 
листочками. Последовательность времен года связывается с с 0° т

ж М са*;1', 
3(Р|1' щими природными явлениями и сезонным трудом людей: в е с н о й ^ 

деревья, цветы, летом купаемся и загораем, осенью собираем у Р° 
катаемся на санках и лыжах. 

Весь процесс формирования временных представлений у Де т ^ ^ 
лектуальной недостаточностью проводится с учетом следующий 

<Р°Р>. практики. 
м 
г 

Л и ч н ы х условиях, постиг путем опыта, что можно сделать за 
• Л и В Р'1 ...,„„, '„„„«,„„ 

' о ^ ' мство детей с помощью игр с отношениями времени. 
Продолжительности единиц времени, возможное конк 

j ' с тСМ чтобы ребенок ощутил длительность этого промежу тка| 

--мсн" vK) единицу времени. 
и-11' трование правильных представлений о длительности событий! 

^ 4 оТорые дети постоянно наблюдают или в которых участвуют (на| 
^ ' " ' режимных моментов и т. д.). Г 
^ „ведение работы по формированию временных представлени1 

' н а других занятиях (музыки, физкультуры, рисования) и во вн| 
(flOH*1,"" 
',,нЯТпповодение работы по развитию временных представлений система 

^ „ независимо от темы занятия, затрачивая по 5—10 минут. ' 
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Ьбр^менная система дошкольного образования характеризуется Еаз-
Т и п ° в дошкольных учреждений, расширением спектра oipa-

% с т ^ х услуг, применяемых педагогических технологий, ширясим 
Ранением инновационной и экспериментальной деятельнфти. 
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