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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка:  
цели, задачи и структура Программы

Предложенная	 программа	 «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ	 ДЕТЕЙ	 ДОШКОЛЬНОГО	
И	 МЛАДШЕГО	 ШКОЛЬНОГО	 ВОЗРАСТА»	 является	 парциальной	 модульной	 про-
граммой	 дошкольного	 образования,	 направленной	 на	 развитие	 интеллектуальных	
способностей	в	процессе	познавательной	деятельности	и	вовлечения	в	научно-техни-
ческое	творчество.

Программа	 также	 может	 успешно	 использоваться	 во	 внеурочной	 деятельности	
в	 рамках	 основной	 образовательной	 программы	 начального	 общего	 образования,	 а	
каждый	её	раздел	—	образовательный	модуль	—	как	самостоятельная	единица	при-
меняться	в	системе	дополнительного	образования.

Закон	 «Об	 образовании	 в	 РФ»,	 федеральный	 государственный	 образовательный	
стандарт	 дошкольного	 образования,	 государственная	 программа	 Российской	 Феде-
рации	 «Развитие	 образования»	 на	 2018–2025	 годы	 и	 «Стратегия	 развития	 воспита-
ния	 до	 2025	 года»	 установили	 новые	 целевые	 ориентиры	 развития	 системы	 образо-
вания	в	РФ:	создание	механизма	её	устойчивого	развития,	обеспечение	соответствия	
вызовам	XXI	века,	требованиям	инновационного	развития	экономики,	современным	
потребностям	общества	и	каждого	гражданина.

Одним	 из	 направлений	 развития	 современного	 образования	 является	 его	 социо-
культурная	 модернизация.	 В	 фокусе	 методологии	 социокультурного	 конструиро-
вания	 образования	 как	 ведущей	 социальной	 деятельности	 общества	 находятся	
формирование	 гражданской	 идентичности,	 становление	 гражданского	 общества,	
укрепление	 российской	 государственности;	 развитие	 индивидуальности	 и	 конку-
рентоспособности	личности	в	условиях	непрерывно	меняющегося	мира.

В	 основу	 концепции	 современного	 образования	 заложены	 гуманистические	
принципы	воспитания,	которые	базируются	на	теории	«детоцентризма»	—	абсолют-
ной	 ценности	 детства,	 когда	 идея	 детства	 должна	 находиться	 в	 центре	 любых	 госу-
дарственных	решений	и	политических	программ.

Отсюда	 особый	 статус	 дошкольного	 и	 начального	 уровней	 образования,	 так	 как	
именно	 в	 этот	 период	 закладываются	 фундаментальные	 компоненты	 становления	
личности	ребёнка	и	основы	познавательного	развития.

ФГОС	ДО	предполагает	формирование	познавательных	интересов	и	действий	до-
школьников	 в	 различных	 видах	 деятельности,	 а	 стандарт	 начального	 образования	
обеспечивает	 признание	 решающей	 роли	 содержания	 образования,	 способов	 орга-
низации	образовательной	деятельности	и	взаимодействия	участников	образователь-
ного	 процесса	 для	 достижения	 целей	 личностного,	 социального	 и	 познавательного	
развития	младших	школьников.

Таким	образом,	на	современном	этапе	развития	образования	детей	дошкольного	
и	 младшего	 школьного	 возраста	 акцент	 переносится	 на	 развитие	 личности	 ребёнка	
во	 всём	 его	 многообразии:	 любознательности,	 целеустремлённости,	 самостоятель-
ности,	 ответственности,	 креативности,	 обеспечивающих	 успешную	 социализацию	
подрастающего	 поколения,	 повышение	 конкурентоспособности	 личности	 и,	 как	
следствие,	общества	и	государства.

Современное	 образование	 всё	 более	 и	 более	 ориентировано	 на	 формирование	
ключевых	 личностных	 компетентностей,	 то	 есть	 умений,	 непосредственно	 сопря-
жённых	с	опытом	их	применения	в	практической	деятельности,	которые	позволяют	
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ченных	 для	 автоматизированного	 поиска	 и	 обработки	 информации;	 навыки	 комму-
никации,	умения	общаться;	способность	к	анализу	собственной	деятельности.

Суть	 научно-технического	 творчества	 заключается	 в	 применении	 достижений	
науки	для	создания	технических	изделий,	отвечающих	заданным	требованиям.	Ба-
зовым	 методом	 технического	 творчества	 является	 конструирование,	 т.	 е.	 создание	
нового	из	набора	уже	имеющихся,	готовых	элементов,	хотя	в	последнее	время	проис-
ходит	внесение	в	техническое	творчество	элементов	проектной	деятельности.	

Прямо	 сейчас	 идёт	 технологическая	 революция.	 Высокотехнологичные	 продук-
ты	и	инновационные	технологии	становятся	неотъемлемыми	составляющими	совре-
менного	общества.	Если	в	развитых	странах	существует	множество	региональных	и	
национальных	 проектов	 по	 привлечению	 детей	 к	 научно-техническому	 творчеству,	
повышению	его	привлекательности	и	статуса,	то	в	нашей	стране	с	исчезновением	си-
стемы	 кружков	 юных	 техников,	 моделистов	 и	 конструкторов	 детское	 техническое	
творчество	пришло	в	упадок.	В	настоящее	время	возрождается	система	технического	
творчества	детей	дошкольного	и	младшего	школьного	возраста	с	учётом	требований	
времени.	 Идут	 инвестиции	 в	 создание	 детских	 технопарков.	 Новые	 государствен-
ные	 образовательные	 стандарты	 требуют	 внедрения	 современных	 технологий	 в	 об-
разовательный	процесс.	Однако	обозначение	проблемы	ничего	не	говорит	о	том,	как	
же	 именно	 должно	 развиваться	 техническое	 творчество	 дошкольников	 и	 младших	
школьников.	

Попытка	 развития	 интеллектуальных	 способностей	 на	 регламентированных	 за-
нятиях	в	детском	саду	и	уроках	в	начальной	школе	малоэффективна,	поскольку	бо-
лее	высокие	уровни	компетенций	требуют	самостоятельности,	ответственности	в	ре-
шении	 нестандартных	 задач,	 что	 слабо	 достижимо	 в	 рамках	 традиционной	 модели	
обучения.	 Ответить	 на	 этот	 вызов	 может	 лишь	 принципиально	 новая	 конструкция	
образовательной	 среды,	 составной	 частью	 которой	 является	 развивающая	 предмет-
но-пространственная	среда.

Поэтому	 целью	 данной	 парциальной	 модульной	 образовательной	 программы	
«STEM-ОБРАЗОВАНИЕ	 ДЕТЕЙ	 ДОШКОЛЬНОГО	 И	 МЛАДШЕГО	 ШКОЛЬНОГО	
ВОЗРАСТА»	является	развитие	интеллектуальных	способностей	детей	дошкольного	
и	младшего	школьного	возраста	средствами	STEM-образования.

Если	расшифровать	данную	аббревиатуру,	то	получится	следующее:	S	—	science,	
T	 —	 technology,	 E	 —	 engineering,	 M	 —	 mathematics:	 естественные	 науки,	 техноло-
гия,	инженерное	искусство,	математика.

Именно	поэтому	сегодня	система	STEM	развивается	как	один	из	основных	трен-
дов.	STEM-образование	основано	на	применении	междисциплинарного	и	прикладно-
го	подхода,	а	также	на	интеграции	всех	четырёх	дисциплин	в	единую	схему.

Из	 обращения	 Президента	 РФ	 В.	 В.	 Путина	 к	 Федеральному	 Собранию	 РФ	
1	 марта	 2018	 года:	 «Сегодня	 важнейшим	 конкурентным	 преимуществом	 являют-
ся	 знания,	 технологии,	 компетенции.	 Это	 ключ	 к	 настоящему	 прорыву,	 к	 повыше-
нию	 качества	 жизни.	 В	 кратчайшие	 сроки	 нам	 необходимо	 разработать	 передовую	
законодательную	 базу,	 снять	 все	 барьеры	 для	 разработки	 и	 широкого	 применения	
робототехники,	 искусственного	 интеллекта,	 беспилотного	 транспорта,	 электронной	
торговли,	 технологий	 обработки	 больших	 данных».	 Данные	 слова	 актуализируют	
STEM-образование	и	подчёркивают	его	преимущества,	а	именно:
1.	 Интегрированный	подход	к	решению	современных	проблем,	основанный	на	вза-

имопроникновении	 различных	 областей	 естественных	 наук,	 инженерного	 твор-
чества,	 математики,	 цифровых	 технологий	 и	 т.	 д.	 В	 основе	 данной	 интеграции	
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лежит	метод	проектов,	базирующийся	на	познавательном	и	художественном	по-
иске	 и	 имеющий	 конкретный	 реальный	 продукт	 в	 качестве	 результата	 деятель-
ности.

2.	 Адаптация	детей,	начиная	с	дошкольного	возраста,	к	современной	образователь-
ной	среде	всех	уровней	образования.	В	контексте	преемственности	всех	уровней	
образовательной	системы	РФ	все	компоненты	образовательной	среды	—	содержа-
тельные,	технологические,	предметно-пространственное	наполнение,	материаль-
но-техническое	обеспечение	—	преемственны	в	логике	возрастных	возможностей	
и	содержательного	усложнения.

3.	 Развитие	 интеллектуальных	 способностей	 в	 процессе	 познавательно-исследова-
тельской	 деятельности	 и	 вовлечения	 в	 научно-техническое	 творчество	 направ-
лено	 на	 формирование	 не	 только	 компетенций,	 специфичных	 для	 этих	 видов	
деятельности,	 но	 и	 комфортного	 самоощущения	 в	 современном	 мире,	 создание	
в	будущем	условий	для	высокого	качества	жизни.

4.	 Развитие	 критического	 мышления	 рассматривается	 как	 трёхступенчатый	 про-
цесс,	направленный	на	формирование:
yy умений	получать	необходимую	информацию;
yy умений	её	анализировать;
yy умений	применять	полученную	информацию	в	практической	деятельности.

5.	 Формирование	 навыков	 коллективной	 работы	 в	 синтезе	 с	 индивидуализацией	
образования	заключается	в	умении:

yy объединять	 индивидуальные	 интеллектуальные	 алгоритмы	 для	 достижения	
общих	целей;
yy договариваться,	правильно	задавать	вопросы,	аргументировать	логически	обо-

снованными	фактами	и	т.	д.,	

то	есть	формирует	культуру	дискуссии	и	навык	«сублимированного	вывода».	

Общий	положительный	результат	формирует	уверенность	в	собственных	силах	и	
ощущение	эффективности	работы	в	команде.

Кроме	 того,	 в	 процессе	 коллективной	 деятельности	 воспитывается	 ценностное	
отношение	 как	 к	 процессу,	 так	 и	 к	 результатам	 труда,	 как	 общего,	 так	 и	 каждого	
участника.

6.	 Первичная	пропедевтика	ряда	профессий	и	специальностей	XXI	века,	среди	ко-
торых:	специалисты	в	области	информационных	технологий,	в	том	числе	инфор-
мационной	 безопасности,	 умеющие	 работать	 с	 большим	 объёмом	 оперативной	
информации;	 аналитики,	 инженеры	 и	 операторы	 электронно-вычислительных	
систем;	 специалисты	 машиностроительных	 отраслей;	 специалисты	 в	 области	
робототехники,	 автоматики,	 ядерной	 физики,	 радиохимии,	 безопасности	 и	 не-
распространения	ядерных	материалов;	военные	профессии,	где	требуются	техни-
ческие	знания	из	разных	областей.

7.	 Развитие	интереса	к	техническому	творчеству.	STEM-образование	призвано	воз-
родить	 систему	 секций	 и	 кружков	 «юных	 техников»,	 основанных	 на	 естествен-
ном	интересе	детей	к	техническому	конструированию	и	моделированию.

Важно,	чтобы	данные	виды	деятельности	опирались	на	исследовательский	опыт	
ребёнка,	 приобретённый	 в	 детском	 саду,	 чтобы	 естественнонаучная	 картина	 мира	
формировалась	на	основе	системно-деятельностного	подхода	и	базировались	на	зна-
ниях,	полученных	опытно-экспериментальным	путём.
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1.1.	 Пояснительная	 записка	 9

Реализация образовательных модулей в приоритетных видах деятельности детей 
дошкольного и младшего школьного возраста

yy Игра.
yy Конструирование.
yy Познавательно-исследовательская	деятельность.
yy Учебная	деятельность.
yy Различные	виды	художественно-творческой	деятельности.
yy Освоение	технологий	ХХI	века	(элементы	программирования	

и	цифровые	технологии).

Каждый	 модуль	 направлен	 на	 решение	 специфичных	 задач,	 которые	 при	 ком-
плексном	их	решении	обеспечивают	реализацию	целей	STEM-образования:	развитие	
интеллектуальных	 способностей	 в	 процессе	 познавательно-исследовательской	 дея-
тельности	и	вовлечения	в	научно-техническое	творчество	детей	дошкольного	и	млад-
шего	школьного	возраста.

В	Программе	условия	развития	интеллектуальных	способностей	обеспечиваются	
сообразно	возрасту	и	индивидуальным	особенностям	ребёнка.	Начиная	с	сенсорного	
восприятия	 через	 наглядно-образное	 и	 словесно-логическое	 	 мышление	 («Дидакти-
ческая	 система	 Ф.	 Фрёбеля»,	 «Математическое	 развитие»,	 «Экспериментирование	
с	 живой	 и	 неживой	 природой»)	 создаются	 предпосылки	 для	 	 научно-технического	
творчества	 детей,	 в	 процессе	 которого	 они	 получают	 и	 применяют	 знания	 алгорит-
мизации,	 дизайна	 и	 программирования	 и	 ведут	 проектную	 деятельность	 	 («LEGO-
конструирование»,	«Мультстудия	«Я	творю	мир»,	«Робототехника»).	

Деятельность	 взрослого	 направлена	 на	 то,	 чтобы	 ребёнок	 принял	 общую	 схему	
действия,	 почувствовал	 связь	 образовательных	 модулей	 между	 собой,	 смысл	 каж-
дого	 звена	 в	 общей	 системе	 действия,	 иерархию	 второстепенных	 и	 главных	 целей.	
В	этом	случае	у	ребёнка	появляется	способность	действовать	«в	уме»,	которая	явля-
ется	важнейшим	условием	развития	интеллектуальных	способностей.

Содержание	каждого	модуля	разделено	на	две	части:	для	детей	дошкольного	воз-
раста	 и	 для	 младших	 школьников.	 Внутри	 каждой	 части	 содержание	 дифференци-
ровано	с	учетом	специфики	образовательного	модуля	и	возраста	воспитанников.

Достижение	поставленных	целей	осуществляется	в	специфичных	для	детей	дан-
ного	 возраста	 видах	 деятельности,	 таких	 как	 игра,	 конструирование,	 познаватель-
но-исследовательская	 деятельность	 (в	 том	 числе	 научно-техническое	 творчество),	
различные	 виды	 художественно-творческой	 деятельности	 (дизайн,	 создание	 мульт-
фильмов	и	др.).	В	данные	виды	деятельности	органично	включается	освоение	техно-
логий	ХХI	века	(элементы	программирования	и	цифровые	технологии).

1.2. Принципы построения Программы

Программа	 «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ	 ДЕТЕЙ	 ДОШКОЛЬНОГО	 И	 МЛАДШЕГО	
ШКОЛЬНОГО	 ВОЗРАСТА»	 	 (далее	 по	 тексту	 «Программа»)	 построена	 на	 позициях	
детоцентризма,	 провозглашающего	 «культуру	 достоинства»	 вместо	 «культуры	 по-
лезности».	 В	 Программе	 отсутствуют	 жёсткая	 регламентация	 знаний	 детей	 и	 пред-
метный	центризм	в	обучении.
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В	 основу	 Программы	 положены	 принципы	 развивающего	 обучения	 и	 научное	
положение	Л.	С.	Выготского	о	том,	что	правильно	организованное	обучение	«ведёт»	
за	собой	развитие.

Деятельностный	 подход	 —	 ключевой	 в	 развитии	 интеллектуальных	 способно-
стей.	В	рамках	Программы	авторы	опирались	на	принципы,	сформулированные	ря-
дом	 выдающихся	 российских	 и	 зарубежных	 психологов	 и	 педагогов.	 Этот	 подход	
сохранил	свою	актуальность,	так	как	для	развития	интеллекта	в	современных	усло-
виях	требуется	активная	позиция,	которую	необходимо	воспитывать	с	дошкольного	
возраста.	

Активная	 познавательная	 позиция	 ребёнка	 —	 главное	 и	 в	 нашей	 Программе,	
так	 как	 «ни	 слова,	 ни	 наглядные	 образы	 сами	 по	 себе	 ничего	 не	 значат	 для	 разви-
тия	интеллекта».	Нужны	именно	действия	самого	ребёнка,	который	мог	бы	активно	
и	увлечённо	(ему	должно	быть	интересно	!)	манипулировать	и	экспериментировать	с	
реальной	современной	развивающей	предметно-пространственной	средой,	в	которую	
интегрирована	 информационно-коммуникационная	 её	 часть,	 в	 том	 числе	 програм-
мируемые	робототехнические	устройства.	По	мере	нарастания	и	усложнения	опыта	
практического	 действования	 с	 предметами	 у	 ребёнка	 происходит	 интериоризация	
предметных	действий,	то	есть	их	постепенное	превращение	в	умственные	операции.	
По	 мере	 формирования	 операций	 взаимодействие	 ребёнка	 с	 миром	 всё	 в	 большей	
мере	 приобретает	 интеллектуальный	 характер.	 	 Кроме	 того,	 Программа	 базируется	
на	теории	А.	В.	Запорожца	об	амплификации	(обогащении)	детского	развития,	осно-
ву	 которой	 составляет	 расширение	 спектра	 деятельностей,	 специфичных	 для	 детей	
дошкольного	возраста,	что	способствует	полноценному	проживанию	ими	всего	пери-
ода	детства.

В	 основе	 Программы	 лежит	 важнейший	 стратегический	 принцип	 современной	
российской	системы	образования	—	непрерывность,	которая	на	этапах	дошкольного	
и	школьного	детства	обеспечивается	взаимодействием	двух	социальных	институтов:	
семьи	и	образовательной	организации.

Программа	 уникальна	 ещё	 и	 потому,	 что	 отталкивается	 от	 комплексного	 науч-
но-технического	 целеполагания,	 при	 котором	 инженерные	 и	 естественнонаучные	
компетенции	формируются	у	детей,	начиная	с	младшего	дошкольного	возраста,	что	
ведёт	 к	 развитию	 познавательной	 активности,	 способов	 умственной	 деятельности,	
формированию	системы	знаний	и	умений	детей	от	3	до	11	лет,	создавая	предпосыл-
ки	для	продолжения	политехнического	и	естественнонаучного	образования	в	школе	
и	в	вузе.

Данные	принципы	сформулированы	как	основополагающие	во	ФГОС ДО:
1)	 поддержка	разнообразия	детства;	сохранение	уникальности	и	самоценности	дет-

ства	как	важного	этапа	в	общем	развитии	человека	(самоценность	детства	—	по-
нимание	 (рассмотрение)	 детства	 как	 периода	 жизни,	 значимого	 самого	 по	 себе,	
без	всяких	условий;	значимого	тем,	что	происходит	с	ребёнком	сейчас,	а	не	тем,	
что	этот	период	есть	период	подготовки	к	следующему	периоду);

2)	 личностно-развивающий	и	гуманистический	характер	взаимодействия	взрослых	
(родителей,	законных	представителей,	педагогических	и	иных	работников	орга-
низации)	и	детей;

3)	 уважение	личности	ребёнка;
4)	 реализация	 программы	 в	 формах,	 специфических	 для	 детей	 данной	 возрастной	

группы,	 прежде	 всего,	 в	 форме	 игры,	 познавательной	 и	 исследовательской	 дея-
тельности,	в	форме	творческой	активности;
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сирует	 достаточно	 быстро.	 Несколько	 отстаёт	 в	 своём	 развитии	 опосредствованная,	
логическая	память,	так	как	в	большинстве	случаев	ребёнок,	будучи	занят	учением,	
трудом,	игрой	и	общением,	вполне	успешно	обходится	механической	памятью.

За	 первые	 3–4	 года	 учения	 в	 школе	 прогресс	 развития	 интеллекта	 детей	 быва-
ет	 довольно	 заметным.	 От	 доминирования	 наглядно-действенного	 и	 элементарного	
образного	 мышления	 и	 бедного	 логикой	 размышления	 школьник	 поднимается	 до	
словесно-логического	мышления	на	уровне	конкретных	понятий.

В	младшем	школьном	возрасте	достаточно	хорошо	раскрываются	общие	и	специ-
альные	способности	детей,	позволяющие	судить	об	их	одарённости.

Таким	образом,	развитие	интеллектуальных	способностей	на	каждом	возрастном	
этапе	характеризуется	рядом	особенностей.	В	дошкольном	возрасте	развитие	интел-
лектуальных	способностей	происходит	на	основе	приоритетных	видов	деятельности	
этого	 времени:	 игровой,	 познавательно-исследовательской,	 конструирования,	 раз-
личных	 продуктивных	 видов	 деятельности	 художественной	 направленности.	 Млад-
ший	школьный	возраст	отмечается	достаточно	хорошо	сформированными	общими	и	
специальными	способностями	детей.

Основной	 вектор	 развития	 интеллектуальных	 способностей	 в	 дошкольном	 и	
младшем	 школьном	 возрасте	 должен	 быть	 направлен	 на	 совершенствование	 про-
цессов	 познания	 —	 восприятия,	 памяти,	 воображения,	 мышления.	 По	 уровню	
сформированности	 познавательных	 процессов,	 по	 способности	 к	 самостоятельно-
му	 творческому	 познанию,	 к	 практическому	 и	 умственному	 экспериментированию,	
обобщению,	умению	анализировать	процесс	и	результаты	собственной	деятельности,	
проводить	аналогии	и	осуществлять	умозаключения	можно	судить	об	уровне	интел-
лектуального	развитии	ребёнка.

1.4. Ожидаемые результаты освоения Программы
Целью	 программы	 «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ	 ДЕТЕЙ	 ДОШКОЛЬНОГО	 И	 МЛАД-

ШЕГО	 ШКОЛЬНОГО	 ВОЗРАСТА»	 является	 развитие	 интеллектуальных	 способно-
стей	детей	в	процессе	познавательной	деятельности	и	вовлечения	в	научно-техниче-
ское	творчество.

Под	 интеллектуальными	 способностями	 понимается	 «способность	 к	 осущест-
влению	 процесса	 познания	 и	 эффективному	 решению	 проблем».	 В	 соответствии	
с	 требованиями	 федерального	 государственного	 стандарта	 дошкольного	 образова-
ния	 планируемые	 результаты	 представлены	 в	 форме	 целевых	 ориентиров.	 К	 завер-
шению	 дошкольного	 возраста	 ребёнок	 активно	 проявляет	 любознательность,	 как	
во	 взаимодействии	 со	 взрослыми	 и	 сверстниками,	 задавая	 вопросы,	 так	 и	 самосто-
ятельно,	 устанавливая	 причинно-следственные	 связи.	 Интеллектуальные	 способ-
ности	 ребёнка	 проявляются	 в	 умении	 самостоятельно	 придумывать	 объяснения	
явлениям	природы	или	поступкам	людей.	Ребёнок	склонен	наблюдать,	эксперимен-
тировать,	 активно	 формируя	 элементарные	 представления	 из	 области	 живой	 при-
роды,	 естествознания,	 математики	 и	 т.	 п.	 Это	 проявляется	 в	 овладении	 способами	
элементарного	 планирования	 деятельности,	 построения	 замысла,	 умении	 выбирать	
себе	партнёров	по	совместной	деятельности.	Ребёнок	способен	к	принятию	собствен-
ных	решений,	опираясь	на	свои	знания	и	умения	в	различных	видах	деятельности.	
В	результате	освоения	программы	ребёнок	способен	проявлять	нициативу	и	самосто-
ятельность	 в	 разной	 деятельности	 —	 игре,	 общении,	 познавательно-исследователь-
ской	деятельности,	конструировании	и	пр.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности 
в соответствии с целями и задачами STEM-образования, 

представленными в образовательных модулях

Парциальная	 программа	 развития	 интеллектуальных	 способностей	 детей	 до-
школьного	 и	 младшего	 школьного	 возраста	 состоит	 из	 отдельных	 образовательных	
модулей,	рекомендованных	как	к	комплексному,	так	и	к	самостоятельному	исполь-
зованию	 в	 детских	 садах	 и	 младших	 классах	 школы.	 При	 полном	 или	 частичном	
объединении	 модулей	 в	 универсальную	 образовательную	 систему	 допускается	 вне-
сение	 правомерных	 корректив	 в	 содержание	 с	 целью	 максимально	 эффективного	
развития	интеллектуальных	способностей	детей	в	процессе	познавательной	деятель-
ности	и	их	вовлечения	в	научно-техническое	творчество.

2.1.1. Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фрёбеля»

Образовательный	 модуль	 «Дидактическая	 система	 Ф.	 Фрёбеля»	 лежит	 в	 основе	
STEM-образования,	так	как	теоретические	позиции	и	практические	разработ	ки	авто-
ра	созвучны	современным	педагогическим	идеям.	Кроме	того,	дидактическая	система	
Ф.	Фрёбеля	в	силу	своей	универсальности	может	выступать	в	качестве	основополага-
ющей	для	пропедевтики	STEM-образования	(science	—	наука,	technology	—	техника,	
engineering	—	инженерия,	mathematics	—	математика),	поскольку	в	ней	системати-
зированы	знания	из	всех	перечисленных	областей.

За	свою	жизнь	Фрёбель	преподавал	в	школах	и	университетах,	руководил	учеб-
ными	 заведениями	 и	 сам	 их	 создавал,	 писал	 статьи	 и	 книги,	 которые	 теперь	 явля-
ются	 классикой	 педагогической	 литературы.	 Но	 главным	 делом	 его	 жизни	 стало	
устройство	 воспитательных	 заведений	 для	 детей,	 которые	 ещё	 не	 учатся	 в	 школе.	
В	 1840	 году	 он	 открыл	 в	 германском	 Бланкенбурге	 первый	 «детский	 сад».	 Идея	
о	том,	что	дети	—	«цветы	жизни»,	а	воспитатели	—	«прекрасные	садовницы»,	до	сих	
пор	является	гимном	гуманистической	педагогики!

Фрёбель	 считал,	 что	 каждый	 ребёнок	 от	 рождения	 наделен	 инстинктами	 дея-
тельности	(активности),	познания,	художественным	и	религиозным.	Инстинкты	эти	
имеют	божественное	происхождение.	Соответственно,	процесс	воспитания,	самораз-
витие	ребёнка	—	не	что	иное,	как	последовательное	выявление	в	нём	божественного	
начала.	 А	 будучи	 сторонником	 концепции	 идеализма,	 согласно	 которой	 идея	 (дух)	
первична	 над	 материей,	 Фрёбель	 видел	 путь	 к	 уничтожению	 общественного	 зла	 и	
улучшению	нравов	через	воспитание	детей	с	самого	раннего	возраста,	через	ненавяз-
чивое,	но	планомерное	развитие	их	врождённых	способностей.

В	 числе	 идей	 Фрёбеля	 —	 создать	 единую	 систему	 учреждений	 для	 любого	 воз-
раста,	так	как	воспитание	человека	длится,	по	сути,	всю	его	жизнь.	Превратить	об-
разование	из	элитарного,	доступного	выходцам	из	определённых	слоев	общества,	во	
всеобщее,	тем	самым	обеспечив	грамотными	людьми	промышленность	и	науку.	При	
этом	 во	 главу	 угла	 важно	 ставить	 не	 подготовку	 ребёнка	 к	 определённому	 статусу	
или	 профессии,	 а	 всестороннее	 развитие	 личности,	 всеохватывающее	 образование	
в	соответствии	с	внутренней	природой	ребёнка.



2.1.	 Описание	 образовательной	 деятельности	 17

Образовательная	 программа,	 реализованная	 Фрёбелем	 в	 созданных	 им	 учреж-
дениях,	 была	 весьма	 обширной.	 Она	 включала	 такие	 предметы,	 как	 искусство,	
естество	знание,	 история	 и	 языки;	 дети	 изучали	 природные	 ресурсы,	 способы	 их	
использования	 и	 переработки	 сырья;	 уделялось	 внимание	 трудовому	 воспитанию.	
Образовательный	процесс	был	двусторонним,	с	обоюдным	включением	в	него	ребён-
ка	 и	 наставника.	 Педагоги	 должны	 были	 проявлять,	 наряду	 с	 требовательностью	 и	
строгостью,	 гибкость,	 снисходительность,	 искреннюю	 заинтересованность	 в	 разви-
тии	индивидуальных	качеств	детей.

Воздействие	 на	 ребёнка	 производилось	 путём	 побуждения	 к	 различным	 видам	
деятельности.	Основными	из	них	Фрёбель	считал	игру,	учёбу	и	труд,	в	ходе	которых	
получают	 развитие	 природные	 способности.	 Такой	 подход	 реализовывался	 на	 всех	
этапах	обучения,	в	том	числе	и	в	детских	садах,	где	в	центре	внимания	оказывалась	
игра	под	руководством	специально	обученных	воспитательниц-«садовниц».

Всё	многообразие	занятий,	в	которые	предлагается	вовлекать	детей,	Фрёбель	объ-
единил	в	стройную	систему.	В	своей	работе	он	опирался	на	представление	о	природе	
ребёнка:	его	подвижности,	непосредственности,	прогрессе	физических	и	умственных	
сил,	общительности,	любознательности.	Это	нашло	отражение	в	созданной	им	мето-
дике	дошкольного	воспитания,	которая	базируется	на	развитии	органов	чувств,	дви-
жений,	мышления	и	речи.

Фрёбель	 обосновал	 воспитательно-образовательное	 значение	 игры	 для	 развития	
маленьких	 детей	 и	 предложил	 особый	 дидактический	 материал	 —	 так	 называемые	
«Дары»:	 систему	 занятий	 с	 геометрическими	 телами	 для	 развития	 пространствен-
ных	представлений,	восприятия	движения,	формы,	цвета,	величины,	числа,	способ-
ностей	 к	 конструированию.	 Широко	 вводились	 дополнительные	 материалы,	 такие	
как	 камешки,	 песок	 и	 палочки;	 много	 времени	 уделялось	 беседе,	 рассказыванию,	
пению,	 моделированию,	 вырезанию,	 рисованию,	 посильному	 труду	 и	 наблюдениям	
на	свежем	воздухе	—	в	огороде,	цветнике	или	саду.

Игра	является	базовой	потребностью	ребёнка,	инстинктивным,	естественным	со-
стоянием,	 собственно,	 жизнью,	 считал	 Фрёбель.	 Именно	 через	 игру	 ребёнок	 транс-
лирует	 свое	 восприятие	 действительности	 и	 свои	 внутренние	 силы;	 через	 его	 дей-
ствия,	будь	то	укачивание	куклы	или	имитация	работы,	можно	понять,	что	малыш	
чувствует,	испытывая	на	себе	то	или	иное	воздействие	окружающих	людей:	родите-
лей,	друзей,	воспитателей,	соседей.	Кроме	того,	Фрёбель	указывал	на	неразрывную	
связь	детской	игры	и	развития	речи.

Фрёбель	 полагал,	 что	 с	 помощью	 специальных	 материалов	 для	 игр	 можно	 рас-
крыть	 потребности	 детей,	 развить	 их	 индивидуальные	 способности.	 Фактически	
немецкий	 педагог	 первым	 в	 истории	 придумал	 образовательные	 средства,	 которые	
сегодня	 самым	 широким	 образом	 используются	 и	 в	 практической	 деятельности	 —	
и	воспитателями	в	детских	сада,	и	родителями	дома.

Много	созвучных	с	педагогическими	взглядами	Ф.	Фрёбеля	позиций	мы	сегодня	
находим	в	федеральном	государственном	стандарте	дошкольного	образования:	полно-
ценное	проживание	ребёнком	всех	этапов	детства	(младенческого,	раннего	и	дошколь-
ного	возраста),	обогащение	(амплификация)	детского	развития;	уважение	личности	
ребёнка;	 личностно-развивающий	 и	 гуманистический	 характер	 взаимодейст	вия	
взрослых	 и	 детей;	 развитие	 детей	 в	 специфических	 видах	 деятельности:	 преж-
де	 всего	 в	 форме	 игры,	 познавательной	 и	 исследовательской	 деятельности,	 в	 фор-
ме	 творческой	 активности,	 обеспечивающей	 художественно-эстетическое	 развитие	
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ребёнка;	 содействие	 и	 сотрудничество	 детей	 и	 взрослых,	 признание	 ребёнка	 полно-
ценным	участником	(субъектом)	образовательных	отношений;	построение	образова-
тельной	деятельности	на	основе	индивидуальных	особенностей	каждого	ребёнка.

Сами	 принципы	 дошкольного	 образования,	 на	 которых	 базируется	 ФГОС	 ДО,	
имеют	с	общественными	и	педагогическими	взглядами	известного	немецкого	педаго-
га	единую	общегуманистическую	основу.	Они	получили	распространение	во	многих	
странах.	И	хотя	дидактическая	система	Фрёбеля	зачастую	подвергается	критике	за	
чрезмерный	 контроль	 за	 деятельностью	 ребёнка,	 за	 формалистичность	 и	 педантич-
ность	 «Даров»,	 на	 сегодняшний	 день	 практика	 организации	 детских	 садов	 распро-
странена	фактически	повсеместно.

Ведущие	 отечественные	 педагоги	 —	 К.	 Д.	 Ушинский,	 А.	 С.	 Симонович,		
Е.	 Н.	 Водовозова,	 П.	 Ф.	 Лесгафт,	 Л.	 К.	 Шлегер,	 Е.	 И.	 Тихеева	 —	 высоко	 оценили	
вклад	Фрёбеля	в	развитие	дошкольного	образования.	Хорошо	известно	исследование	
Л.	 М.	 Волобуевой,	 составителя	 сборника	 «Будем	 жить	 для	 своих	 детей»	 (Л.	 Воло-
буева.	 Ф.	 Фрёбель.	 Будем	 жить	 для	 своих	 детей.	 —	 М.,	 2000),	 в	 котором	 представ-
лен	 системный	 анализ	 мировоззрения,	 идей	 и	 практических	 находок	 выдающегося	
педагога.

Фрёбель	 стал	 первым,	 кто	 подарил	 миру	 полноценную,	 самостоятельную,	 мето-
дически	 выверенную	 дошкольную	 систему,	 включающую	 дидактические	 матери-
алы	 для	 реализации	 воспитательной	 и	 образовательной	 деятельности	 на	 практике.	
Именно	его	учение	способствовало	выделению	дошкольной	педагогики	в	отдельную	
отрасль	педагогической	науки.

Кроме	 того,	 Фрёбелю	 принадлежит	 всем	 известная	 возрастная	 периодизация	
«младенчество,	детство,	отрочество,	юность».	Каждому	периоду	в	ней	соответствуют	
виды	деятельности,	оптимальные	именно	в	это	время	для	эффективного	развития,	и	
способы	наиболее	продуктивного	влияния.	Например,	уход	является	ключевым	воз-
действием	на	ребёнка	в	младенчестве,	воспитание	—	в	детстве,	и	обучение	—	в	отро-
честве.

Также	важно	своевременно	определить,	с	какими	объектами	ребёнок	будет	кон-
тактировать	по	мере	развития.	Надо	создать	вокруг	него	предметную	среду,	которая	
послужит	делу	развития	личности,	мотивации	к	постижению	окружающей	действи-
тельности.	Исходя	из	этого	принципа,	 	Фрёбель	создал	систему	«Даров».	Изначаль-
но	их	было	шесть.	Последователи	Фрёбеля	увеличили	это	число,	однако	оригиналь-
ная	традиция	является	самой	признанной	в	мировой	педагогике.	Поскольку	термин	
«Дары	Фрёбеля»	находится	под	защитой	авторского	права	(свидетельство	Рос	патента	
на	 товарный	 знак	 «Дары	 Фрёбеля»	 №	 621468),	 в	 дальнейшем	 будет	 использо-
ваться	 термин	 «Наборы	 для	 развития	 пространственного	 мышления»	 (по	 системе	
Ф.	Фрё	беля).

Целью	 данного	 образовательного	 модуля	 является	 формирование	 естественно-
научной	 картины	 мира	 и	 развитие	 пространственного	 мышления	 у	 детей	 дошколь-
ного	 и	 младшего	 школьного	 возраста	 на	 основе	 дидактической	 системы	 Фридриха	
Фрё	беля.

Данная	система	в	силу	своей	универсальности	может	выступать	в	качестве	осно-
вополагающей	для	пропедевтики	STEM-образования	в	детском	саду,	поскольку	в	ней	
систематизированы	 знания	 из	 всех	 перечисленных	 областей:	 «science»	 —	 «нау	ка»,	
«technology»	—	«техника»,	«engineering»	—	«инженерия»,	«mathematics»	—	«мате-
матика».
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Структурно-образовательный	 модуль	 состоит	 из	 двух	 содержательных	 бло-
ков.	 Это	 «Наборы	 для	 развития	 пространственного	 мышления	 №	 1»	 (по	 системе	
Ф.	Фрёбеля),	которые	соответствуют	первоисточнику,	и	«Наборы	для	развития	про-
странственного	 мышления	 №	 2»	 (по	 системе	 Ф.	 Фрёбеля)	 —	 модификации	 исход-
ных	 материалов	 в	 виде	 мягких	 напольных	 модулей,	 которые	 перемещают	 ребёнка	
с	 ограниченной	 площади	 стола	 в	 игровое	 пространство	 помещения.	 Он	 расширяет	
не	 только	 двигательные	 возможности	 детей.	 Работа	 с	 мягкими	 модулями	 в	 другом	
пространстве	позволяет	на	практике	освоить	понятие	«ракурса»	как	точки	зрения	на	
объект	в	пространстве,	а	также	получаемой	проекции	(изображения)	объекта	в	дан-
ной	 части	 пространства.	 Представления	 ребёнка	 постепенно	 приобретают	 гибкость,	
подвижность,	 он	 овладевает	 умением	 оперировать	 наглядными	 образами:	 представ-
лять	себе	предметы	в	разных	пространственных	положениях,	мысленно	изменять	их	
взаимное	расположение.

В	 дошкольном	 возрасте	 образовательный	 модуль	 «Дидактическая	 система	
Ф.	Фрёбеля»	используется	в	полном	объёме,	и	педагог	осуществляет	выбор	содержа-
ния,	исходя	из	индивидуальных	особенностей	и	приоритетов	воспитанников.

Чёткой	 возрастной	 соотнесённости	 наборов	 нет.	 Их	 использование	 в	 образова-
тельном	процессе	может	проходить	как	в	обязательной	части	основной	образователь-
ной	программы	ДОО,	являясь	дополнительным	материалом	для	решения	поставлен-
ных	 педагогом	 образовательных	 задач,	 так	 и	 в	 части,	 формируемой	 участниками	
образовательных	отношений,	в	режиме	студийно-кружковой	деятельности.

В	 начальной	 школе	 образовательный	 модуль	 «Дидактическая	 система	 Ф.	 Фрё-
беля»	может	использоваться	как	полностью,	так	и	частично.	Наборы	могут	исполь-
зоваться	 учителями	 как	 на	 уроках	 математики	 и	 технологии,	 так	 и	 во	 внеурочной	
деятельности.

2.1.2. Образовательный модуль 
«Экспериментирование с живой и неживой природой»

Образовательный	 модуль	 позволяет	 организовать	 знакомство	 детей	 со	 свойства-
ми	воды,	воздуха,	объектов	неживой	и	живой	природы,	оптическими	явлениями.

Сегодня	 и	 родители	 дошкольников,	 и	 педагоги	 ДОО	 озабочены	 вопросом	 подго-
товки	 малышей	 к	 школе.	 Наличие	 определённого	 круга	 представлений	 об	 окружа-
ющем	 мире,	 интереса	 к	 новым	 знаниям,	 умения	 анализировать,	 обобщать	 и	 делать	
выводы,	 добывать	 информацию	 и	 работать	 с	 ней,	 мыслить	 результативно,	 самосто-
ятельно	организовывать	свои	дела,	решая	различные	задачи,	—	вот	неполный	пере-
чень	 характеристик	 первоклассника,	 которые	 заявляет	 современная	 школа.	 Порой	
случается	 так,	 что	 чрезмерно	 интенсивная	 подготовка	 к	 школе	 вызывает	 у	 ребёнка	
стойкое	нежелание	идти	в	первый	класс.	Хочется	рассказать	о	том,	как	можно	сфор-
мировать	значимые	учебные	умения	и	расширить	представления	ребёнка	об	окружа-
ющем	мире	в	интересной	и	увлекательной	форме	—	опытнической	деятельности.

Глубокое	знакомство	ребёнка	со	свойствами	окружающего	мира	трудно	предста-
вить	 без	 его	 исследовательской	 деятельности	 в	 природе.	 За	 использование	 экспери-
мента	как	метода	обучения	выступали	такие	классики	педагогики,	как	Я.	А.	Комен-
ский,	 И.	 Г.	 Песталоцци,	 Ж.-Ж.	 Руссо,	 К.	 Д.	 Ушинский	 и	 многие	 другие:	 знания,	
добытые	самостоятельно,	всегда	являются	глубокими	и	прочными.
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Важным	 критерием	 успешного	 развития	 детей	 является	 коммуникация	 образо-

вательной	 организации	 с	 семьей.	 Программа	 «STEM-образование	 дошкольников	 и	
младших	школьников»	предполагает	систему	взаимодействия	посредством	вовлече-
ния	родных	и	близких	ребёнка	в	процесс	его	систематизированного	воспитания	и	об-
учения	по	следующим	критериям.

yy Применение	 потенциала	 семьи	 в	 соответствии	 с	 профильной	 ориентацией	 её	
членов.	 Родители,	 которые	 по	 роду	 деятельности	 имеют	 отношение	 к	 научно-
техническим	и	естественнонаучным	областям	знания,	к	художественно-эстети-
ческим	кругам,	к	педагогике,	могут	привлекаться	к	сотрудничеству	с	воспита-
телями	и	учителями	в	реализации	тех	или	иных	аспектов	программы	(вплоть	
до	прямого	участия	в	процессе	воспитания	и	обучения).
yy Инициирование	 проектов,	 в	 которых	 будут	 задействованы	 все	 или	 отдельные	

члены	семьи.
yy Установление	 личных	 контактов	 между	 сотрудниками	 образовательных	 орга-

низаций	 и	 близкими	 ребёнка	 в	 процессе	 реализации	 образовательной	 про-
граммы.
yy Организация	участия	родителей	в	конкурсах,	выставках,	создании	и	развитии	

тематических	информационных	площадок	в	рамках	социальных	сетей.

2.4. Особенности организации педагогической диагностики
В	 соответствии	 с	 требованиями	 ФГОС	 ДО	 планируемые	 результаты	 освоения	

Программы	 конкретизируют	 требования	 Стандарта	 к	 целевым	 ориентирам	 в	 обя-
зательной	 части	 и	 части,	 формируемой	 участниками	 образовательных	 отношений	
с	 учётом	 возрастных	 возможностей	 и	 индивидуальных	 различий	 (индивидуальных	
траекторий	развития)	детей,	а	также	особенностей	развития	детей	с	ограниченными	
возможностями	здоровья.

Оценка	 индивидуального	 развития	 детей	 представлена	 в	 Стандарте	 в	 двух	 фор-
мах	диагностики:	педагогической	и	психологической.	Под	педагогической	диагнос-
тикой	 понимается	 такая	 оценка	 развития	 детей,	 которая	 необходима	 педагогу,	 не-
посредственно	 работающему	 с	 детьми,	 для	 получения	 «обратной	 связи»	 в	 процессе	
взаимодействия	 с	 ребёнком	 или	 с	 группой	 детей.	 При	 этом,	 согласно	 статье	 3.2.3	
Стандарта,	 такая	 оценка	 индивидуального	 развития	 детей,	 прежде	 всего,	 является	
профессиональным	инструментом	педагога,	которым	он	может	воспользоваться	при	
необходимости	получения	им	информации	об	уровне	актуального	развития	ребёнка	
или	о	динамике	такого	развития	по	мере	реализации	программы.

В	 статье	 предусмотрены	 задачи,	 для	 решения	 которых	 могут	 использоваться	
результаты	педагогической	диагностики:

1)	 индивидуализация	образования,	которая	может	предполагать	поддержку	ребён-
ка,	 построение	 его	 образовательной	 траектории	 или	 коррекцию	 его	 развития	
в	рамках	профессиональной	компетенции	педагога;

2)	 оптимизация	работы	с	группой	детей.

Педагог	имеет	право	по	собственному	выбору	или	на	основе	консультаций	со	спе-
циалистами	 использовать	 имеющиеся	 рекомендации	 по	 проведению	 такой	 оценки	
в	рамках	педагогической	диагностики	в	группе	организации	или	проводить	её	само-
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стоятельно.	 Данные,	 полученные	 в	 результате	 такой	 оценки,	 также	 являются	 про-
фессиональными	 материалами	 самого	 педагога	 и	 не	 подлежат	 проверке	 в	 процессе	
контроля	и	надзора.

Педагогическая	 диагностика	 достижений	 ребёнка	 при	 освоении	 программы	
«STEM-ОБРАЗОВАНИЕ	 ДЕТЕЙ	 ДОШКОЛЬНОГО	 И	 МЛАДШЕГО	 ШКОЛЬНОГО	
ВОЗРАСТА»	 предполагает	 систему	 мониторинга	 формируемых	 качеств	 в	 процессе	
наблюдений	педагога	за	деятельностью	детей	по	освоению	образовательных	модулей	
с	целью	выявления:

yy способов	деятельности	и	их	динамики;
yy интересов,	приоритетов	и	склонностей	ребёнка;
yy индивидуальных	личностных	и	познавательных	особенностей;
yy коммуникативных	способностей.

В	 качестве	 целевых	 ориентиров	 такого	 мониторинга	 выступают	 критерии	 фор-
мирования	 интеллектуальных	 способностей,	 указанные	 в	 разделе	 1.4.	 «Ожидаемые	
результаты	освоения	Программы».
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3.2.1. Развивающая предметно-пространственная среда 
к образовательному модулю «Дидактическая система Ф. Фрёбеля»

Образовательный	 модуль	 «Дидактическая	 система	 Фридриха	 Фрёбеля»	 состоит	
из	двух	содержательных	блоков	и	обеспечивается	двумя	видами	наборов.

1.	 «Наборы	 для	 развития	 пространственного	 мышления	 (по	 системе	 Ф.	 Фрёбеля).	
Этот	блок	абсолютно	соответствует	первоисточнику	и	представляет	собой	6	набо-
ров,	 выполненных	 из	 дерева	 и	 подробно	 описанных	 в	 методических	 рекоменда-
циях.	Схемы,	предложенные	в	блоке,	разработаны	автором	и	не	имеют	никаких	
правок	и	модификаций.

2.	 «Наборы	 для	 развития	 пространственного	 мышления	 —	 мягкие	 модули». Этот	
блок	 —	 модификация	 материалов	 Ф.	 Фрёбеля,	 которая	 представляет	 собой	 те	
же	6	классических	наборов,	но	в	виде	мягких	напольных	модулей,	и	перемещает	
ребёнка	с	ограниченной	площади	стола	в	игровое	пространство	помещения.

Блок 1. «Наборы для развития пространственного мышления 
(по системе Ф. Фрёбеля)

Наборы Описание

Набор № 1  
«Шерстяные  
мячики»

Первый набор	 состоит	 из	 мячей.	 Мяч	 —	 самая	 простая	 и	 по-
нятная	 ребёнку	 фигура.	 Он	 как	 раз	 такого	 размера,	 чтобы	 его	
могла	 обхватить	 детская	 рука.

Относящиеся	 к	 временам	 Ф.	 Фрёбеля	 мячи	 имеют	 диаметр	
4	 см	 и	 изготовлены	 из	 шерсти	 или	 ткани	 в	 цветах	 радуги.	
Они	 хранятся	 в	 деревянной	 коробочке	 вместе	 с	 3	 деревянными	
палоч	ками	 для	 создания	 помоста	 или	 качелей	 для	 подвешива-
ния	 мячей.	 В	 пояснительных	 текстах,	 дополненных	 рисунка-
ми,	 Ф.	 Фрёбель	 даёт	 30	 идей	 для	 игры	 с	 мячами:	 раскачивание	
(маятниковые	 движения),	 поднимание,	 опускание	 и	 круговые	
движения.
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Наборы Описание

Мячи	 можно	 сравнивать	 с	 птицей	 или	 кошкой.	 Их	 расцветка	
позволяет	 формировать	 речь	 в	 контексте	 природосообразности:	
например,	 небесно-синий,	 солнечно-жёлтый	 или	 травянисто-	
зелёный.	 Мяч	 служит	 Ф.	 Фрёбелю	 символом,	 аллегорией	 ко	
«Всему	 единому»	 в	 мире.

В	 1844	 году	 он	 опубликовал	 книжечку	 со	 100	 «мячиковыми»	
песенками,	 которые	 подразделялись	 на	 освоение	 и	 называние	
формы,	 движения	 и	 «общего	 впечатления».

Набор № 2  
«Основные 
тела»

Второй набор	образуют	шар,	куб	и	цилиндр	из	дерева.	Ф.	Фрё-
бель	 понимает	 под	 этим	 противопоставление-равенство,	 причём	
движения	 шара	 и	 куба	 постоянно	 наглядно	 поясняются.

Шар	—	символ	«единства	в	единстве»,	символ	движения,	сим-
вол	 бесконечности.

Куб	 —	 символ	 покоя	 «единства	 в	 многообразии».

Цилиндр	 сочетает	 в	 себе	 свойства	 куба	 и	 шара:	 он	 устойчив	
в	вертикальном	положении	и	подвижен	(катается)	в	горизонталь-
ном.

Новое	 в	 этом	 наборе	 заключается	 в	 том,	 что	 этот	 материал	
в	игровом	обращении	детей	требует	больше	силы	и	одновременно	
издаёт	 звуки	 и	 шумы.

Цилиндр,	 который	 объединяет	 в	 себе	 функции	 обоих	 тел	
(катится,	 как	 шар,	 стоит,	 как	 куб),	 был	 добавлен	 Ф.	 Фрёбелем	
в	 1843	 году.

Предметы	 второго	 набора	 по	 своей	 высоте,	 ширине	 и	 глубине	
одинакового	диаметра	с	первым	набором	(4	см)	и	дополнены	мед-
ной	 петлёй,	 к	 которой	 крепится	 шнур.

В	 зависимости	 от	 того,	 на	 угол,	 грань	 или	 плоскость	 будет	 по-
вёрнут	 куб,	 показываются	 3	 различные	 фигуры:	 двойной	 конус,	
приплюснутый	 двойной	 конус	 и	 цилиндр.

Предметы	 второго	 набора	 представляют	 собой	 основные	 эле-
менты	 материалов	 Ф.	 Фрёбеля.	 Они,	 по	 мнению	 автора,	 симво-
лизируют	 единство	 и	 многообразие,	 наглядно	 представляют	 по-
кой	 и	 движение.	 Эти	 основные	 элементы,	 или,	 как	 их	 назвал	
Ф.	 Фрёбель,	 «нормальные	 формы»,	 встретятся	 детям	 на	 уроках	
математики	 в	 школе,	 в	 черчении	 (рисовании),	 в	 конструирова-
нии,	 в	 искусстве	 и	 архитектуре.

Ф.	 Фрёбель	 предположил,	 что	 действия	 с	 основными	 телами	
помогут	 детям	 освоить	 визуальные	 пространственные	 эффекты	 и	
представил	 их	 в	 рисунках	 и	 описаниях.

Фигура	 №	 1	 представляет	 собой	 куб	 с	 осью	 через	 центры	 про-
тивоположных	 поверхностей,	 но	 при	 вращении	 куб	 визуально	
выглядит	 как	 цилиндр.
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Наборы Описание

Фигура	 №	 2	 —	 куб	 с	 осью	 через	 диагонально	 противополож-
ные	 углы,	 и,	 соответственно,	 при	 вращении	 создаёт	 визуальный	
образ	 объёмного	 ромба	 или	 двух	 конусов,	 соединённых	 основа-
ниями.

Фигура	 №	 3	 —	 куб,	 крутящийся	 на	 оси,	 проходящей	 через	
центры	 диагонально	 противоположных	 рёбер,	 —	 при	 вращении	
получается	 фигура,	 состоящая	 из	 двух	 усечённых	 конусов,	 со-
единённых	 основаниями.

Фигура	 №	 4	 —	 показывает	 цилиндр,	 вращающийся	 на	 стерж-
не,	 перпендикулярном	 центру	 естественной	 оси	 цилиндра	 (то	
есть	цилиндр	не	стоит	на	основании,	а	лежит	на	боковой	поверх-
ности),	 —	 при	 вращении	 создаётся	 визуальный	 образ	 шара.

Фигура	 №	 5	 представляет	 собой	 вращающийся	 цилиндр	 по	
оси,	 проходящей	 диагонально	 через	 противоположные	 рёбра,	 —	
при	 вращении	 возникает	 визуальный	 образ	 куба.

Фигура	 №	 6	 —	 пирамида	 из	 основных	 тел,	 которая	 по	 сути	
и	 является	 логотипом	 дидактической	 системы	 автора.

			 			

	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 №	 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 №	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 №	 3

	 			 			

	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 №	 4	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 №	 5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 №	 6
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Наборы Описание

Набор № 3 
«Куб из 
кубиков»

Третий набор	состоит	из	8	кубов	с	гранью	2,5	см	в	деревянной	
коробочке	 с	 крышкой.	 Конструкции	 из	 кубиков	 можно	 склады-
вать	 и	 разбирать	 различными	 способами.	

Они	 позволяют	 ребёнку	 воспроизводить	 окружающую	 дейст-
вительность.

Все	игровые	средства	и	средства	занятости	Ф.	Фрёбеля	делают	
возможным	 отражение	 «форм	 жизни,	 красоты	 и	 познания».

Ф.	 Фрёбель	 подробно	 разъяснил	 действия	 с	 деталями	 третьего	
набора.

1.	 Он	 рекомендовал	 100	 «жизненных форм»,	 под	 которыми	
понимались	 предметы	 из	 повседневной	 жизни	 и	 окружения	 де-
тей	 (фигуры	 1–44).	

2.	 «Формы красоты»	 или	 орнаментные	 картинки	 появляются	
в	 результате	 вращательных	 движений	 кубиков	 по	 часовой	 стрел-
ке	 вокруг	 неподвижного	 центра.

Ф.	 Фрёбель	 разработал	 обзорную	 панель	 с	 71-й	 «формой	 кра-
соты»,	которая	представляет	собой	полярную	противоположность	
«внутреннего	 и	 наружного	 правопорядка»	 наглядным	 образом.

3.	 «Формами познания»	 Ф.	 Фрёбель	 хотел	 наглядно	 предста-
вить	 детям	 простые	 математические	 знания	 и	 связи,	 например	
часть	 в	 пропорции	 к	 целому.

«Жизненные формы». Набор № 3

Работая	с	кубиками	третьего	набора,	Ф.	Фрёбель	предлагал	де-
тям	 посчитать	 их	 слева	 направо	 и	 наоборот,	 сверху	 вниз	 и	 снизу	
вверх,	 разделить	 на	 две	 части	 и	 определить	 равенство	 кубиков	 в	
«шпилях».	Кроме	того,	он	предлагал	придумать,	на	что	это	похо-
же:	 на	 стол,	 дорожку,	 башенку	 (шпиль).	 Он	 разработал	 образцы	
сборки	 в	 соответствии	 с	 образами	 знакомых	 детям	 окружающих	
предметов,	 например:	 «дедушкин	 стул»,	 «камин»,	 «замок	 с	 дву-
мя	 башнями»	 и	 др.
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Наборы Описание

«Формы красоты». Набор № 3

Кроме	 того,	 что	 узоры,	 изображенные	 на	 последующих	 иллю-
страциях,	 носят	 орнаментальный	 характер,	 они	 развивают	 у	 де-
тей	 проективное	 видение	 объёмного	 тела,	 так	 как	 предлагаемый	
Ф.	 Фрёбелем	 узор	 —	 это	 комплексный	 вид	 постройки	 сверху.

«Формы познания». Набор № 3

В	 последующих	 иллюстрациях	 наглядно	 показано	 соотноше-
ние	 целого	 и	 части.

Фигура	 №	 46	 —	 целое	 можно	 разделить	 на	 2	 части	 (деление	
куба	 пополам	 по	 горизонтали).

Фигура	 №	 47	 —	 целое	 можно	 разделить	 на	 2	 части	 (деление	
куба	 пополам	 по	 вертикали).

Фигура	№	48	—	одно	целое	—	две	половины;	две	половины	—	
одно	 целое.

Фигура	 №	 49,	 50,	 51	 —	 одно	 целое	 —	 две	 половины;	 одна	 по-
ловина	 —	 две	 четверти;	 две	 четверти	 —	 одна	 половина;	 две	 по-
ловины	 —	 одно	 целое.

Фигура	 №	 52	 —	 дети	 практическим	 путём	 собирают	 куб	 из	
четвертинок	 и	 половинок.

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 Фигура	 46	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 47	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 48
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Наборы Описание

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 49	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 50

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 51	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 52

Набор № 4 
«Куб из 
брус ков»

Четвёртый набор	 находится	 в	 такой	 же	 коробочке,	 как	 и	 тре-
тий,	 но	 содержит	 новые	 фигуры,	 8	 прямоугольных	 параллеле-
пипедов	 размером	 5 см	×	 2,5 см	×	 1,25 см	 (Д	×	 Ш	×	 Г).	

Основной	 пропорцией	 Ф.	 Фрёбель	 обозначил	 длину	 куба.	 Это	
делает	 возможным	 комбинированное	 строительство	 из	 деталей	
3–6	 наборов.	

11	 литографических	 таблиц	 содержат	 предложения	 к	 приме-
нению	 наборов	 для	 развития	 пространственного	 мышления.	

К	 3-му	 и	 4-му	 наборам	 Ф.	 Фрёбель	 прилагал	 «рифмованные	
песенки»,	 цель	 которых	 порадовать	 детей	 и	 поддержать	 познава-
тельную	 деятельность.	 К	 сожалению,	 перевода	 данных	 песенок	
на	 русский	 язык	 нет.

Так	 же	 как	 и	 в	 третьем	 наборе,	 он	 рекомендовал	 следующее.

1.	 «Жизненные формы»,	 под	 которыми	 понимались	 предметы	
из	 повседневной	 жизни	 и	 окружения	 детей.	

2.	 «Формы красоты»	 или	 орнаментные	 картинки	 появляются	
в	 результате	 движения	 кирпичика	 (прямоугольного	 параллеле-
пипеда)	 по	 часовой	 стрелке	 вокруг	 неподвижного	 центра.

3.	 В	 «Формах познания»	 Ф. Фрёбель	 хотел	 наглядно	 предста-
вить	 детям	 простые	 математические	 знания	 и	 связи:	 соотноше-
ние	 части	 и	 целого,	 объёма	 и	 плоскости,	 образование	 числа	 «8»	
из	 единиц	 и	 из	 двух	 меньших	 чисел,	 сложение	 и	 вычитание	
в	 пределах	 8.
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Наборы Описание

«Жизненные формы». Набор № 4

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Кроме	того,	в	четвёртом	наборе	Ф.	Фрёбель	разделил	«жизнен-
ные	 формы»	 на	 несколько	 тематических	 серий:

Серия «Мебель», «В пекарне», «Строительство и обустройство 
дома».

«Формы красоты». Набор № 4

«Формы познания». Набор № 4

В	соответствии	с	видением	Ф.	Фрёбеля	четвёртый	набор	транс-
лирует	 идеи	 делимости	 как	 объёмных	 тел	 (куба),	 так	 и	 плоских	
граней	 этого	 же	 куба	 и	 его	 частей:

Фигура	 51	 —	 показан	 куб	 из	 кирпичиков,	 у	 которого	 есть	
один	 вертикальный	 и	 три	 горизонтальных	 разреза;

Фигура	 52	 —	 вертикальное	 деление	 куба	 на	 две	 части;
Фигура	 53	 —	 горизонтальное	 деление	 каждой	 половины	 куба	

на	 две	 части;
Фигура	 54	 —	 горизонтальное	 деление	 каждой	 четверти	 на	 две	

части.
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Наборы Описание

Фигура	 51	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 52	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 53

Фигура	 54

Набор № 5 
«Кубики и 
призмы»

Пятый набор	—	это	увеличение	третьего	в	большей	коробочке.	
Куб	 с	 ребром	 7,5	 см	 поделён	 поровну	 на	 3.	 Образуется	 27	 кубов,	
из	 которых	 3	 поделены	 по	 диагонали	 и	 3	 дважды	 поделены	 по	
диагонали.	 Образуются	 большие	 и	 маленькие	 треугольные	 приз-
мы	 «формы	 крыши»,	 которые	 позволяют	 ребёнку	 разнообразить	
игровые	 варианты.	

48	 литографических	 листов	 со	 схемами	 дают	 идеи	 к	 формиро-
ванию	 «форм	 жизни,	 красоты	 и	 познания».

«Жизненные формы». Набор № 5
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Наборы Описание

«Формы красоты». Набор № 5

«Формы познания». Набор № 5

Фигуры	27–33	наглядно	показывают	деление	куба	на	3,	9	и	27	
частей.	 При	 этом	 каждый	 раз	 задействован	 целый	 куб,	 но	 разде-
лить	 его	 можно	 по-разному.	 По	 мнению	 Ф.	 Фрёбеля,	 это	 являет-
ся	 подтверждением	 различия	 формы	 при	 единстве	 содержания,	
где	 в	 качестве	 содержания	 выступает	 куб.
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Наборы Описание

Фигуры	 45–48	 иллюстрируют	 сложение	 множеств	 путём	 на-
ложения	 одинаковых	 фигур	 одну	 на	 другую	 в	 два	 и	 три	 этапа.	
Таким	 образом,	 каждый	 раз	 ребёнок	 осмысливает	 трансформа-
цию	 куба	 в	 различных	 формах.

	 	 	
 

Фигуры	 53–56	 представляют	 собой	 иллюстрацию	 более	 слож-
ных	 фигур	 и	 предназначены	 для	 изучения	 основ	 геометрии	 в	 на-
чальной	 школе.	 Так,	 например,	 фигура	 56	 —	 это	 визуализация	
теоремы	Пифагора,	которая	облегчит	понимание	детьми	теорети-
ческих	 и	 абстрактных	 основ	 теоремы.

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 53	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 54

	

Фигура	 55

Фигура	 56
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Наборы Описание

Набор № 6 
«Кубики, 
столбики, 
кирпичики»

Так	 же	 как	 третий	 и	 пятый,	 четвёртый	 и	 шестой	 наборы	
совокупны.

Куб	 с	 ребром	 7,5	 см	 содержит	 27	 параллелепипедов	 (кирпи-
чиков),	 из	 них	 3	 поделены	 по	 длине	 (6	 колонн)	 и	 3	 поделены	
поперёк	 (6	 квадратных	 кирпичиков).

40	 рисунков	 дают	 идеи	 к	 разнообразным	 конструкциям	
с	 шестым	 набором.	

Своими	 рисунками	 и	 пояснениями	 Ф.	 Фрёбель	 не	 преследовал	
цели	 сказать	 взрослым	 о	 том,	 как	 они	 с	 детьми	 должны	 играть.	
Однако	 схемы	 и	 рисунки	 могут	 служить	 ориентиром	 и	 вдохнов-
лять	 взрослых	 самим	 играть	 с	 материалами	 и	 осмысливать	 их	
структуру	 и	 возможности.	

«Жизненные формы». Набор № 6 
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Наборы Описание

«Формы красоты». Набор № 6

	

	

	 	

«Формы познания». Набор № 6

Фигуры	 с	 19	 по	 25	 представляют	 собой	 все	 варианты	 квадра-
тов,	 которые	 можно	 сложить	 из	 предметов	 шестого	 набора.

Фигура	 26,	 по	 мнению	 Ф.	 Фрёбеля,	 показывает	 гармоничный	
переход	 от	 «формы	 познания»	 к	 «форме	 красоты».

	

Фигура	 19	 	 Фигура	 20	 	 	 Фигура	 21	 	 	 	 Фигура	 22	 	 	 	 	 	 Фигура	 23

	

	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 24	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 25	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Фигура	 26
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Блок 2. «Наборы для развития пространственного мышления —  
мягкие модули» (по системе Ф. Фрёбеля)

Наборы Описание

Набор № 1 Работа	 с	 этим	 набором	 проходит	 в	 такой	 же	 логике,	
что	 и	 с	 классическим,	 только	 в	 другой	 плоскости.	 Мячи-
ки	 выполнены	 из	 легко	 обрабатываемой	 ткани,	 с	 ними	
можно	 совершать	 те	 же	 движения,	 что	 и	 с	 мячиками	 из	
классического	 набора	 №	 1.	 В	 условиях	 детского	 сада	 они	
могут	 быть	 использованы	 в	 подвижных	 играх	 и	 эстафе-
тах,	 дидактических	 играх	 и	 в	 самостоятельной	 деятель-
ности	 детей.

Эффективно	 использование	 мячиков	 для	 детей	 с	 огра-
ниченными	 возможностями	 здоровья:

yy слабовидящих	—	для	дифференциации	движений	(рас-
качивание	(маятниковые	движения),	поднимание,	опу-
скание	 и	 круговые	 движения	 (вращение),	 развитие	
цветоощущения	 и	цветовосприятия;
yy детей	 с	 нарушениями	 ОДА	 —	 для	 организации	 щадя-

щей	 двигательной	нагрузки	 (бросание);
yy детей	 с	 нарушениями	 аутистического	 спектра	 —	 для	

создания	«мягкой»	тактильной	среды.

Набор № 2 В	 отличие	 от	 классического	 второго	 набора	 мягкий	
модуль	 не	 имеет	 отверстий	 для	 палочки.	 Фигуры	 под-
вешиваются	 на	 перекладине,	 и	 дети	 ими	 манипулируют	
в	 свободных	 играх.	 Педагог	 обращает	 внимание	 детей	 на	
возникающие	 визуальные	 эффекты,	 предлагает	 зарисо-
вать	 их	 с	 разных	 точек	 окружающего	 пространства.

Вращения	 мягких	 модулей	 на	 стержнях	 не	 предусмо-
трено.

Набор № 3 При	 работе	 с	 третьим	 и	 четвёртым	 наборами	 —	 мяг-
кими	 модулями	 используются	 те	 же	 дидактические	
приёмы,	 что	 и	 при	 работе	 с	 классическими	 третьим	 и	
четвёртым	 наборами.
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Наборы Описание

Набор № 4

Набор № 5 При	 работе	 с	 пятым	 и	 шестым	 наборами	 —	 мягкими	
модулями	 используются	 те	 же	 дидактические	 приёмы,	
что	 и	 при	 работе	 с	 классическими	 пятым	 и	 шестым	 набо-
рами.	Дети	могут	собирать	«жизненные	формы»,	«формы	
красоты»	 и	 осваивать	 «формы	 познания»	 на	 материале	
классического	 пятого	 набора.	

При	 этом	 разные	 ракурсы	 восприятия	 конструкции	
создают	 определённые	 сложности	 для	 детей	 в	 простран-
ственных	 ориентировках.

Использование	 рекомендованных	 Ф.	 Фрёбелем	 сюже-
тов	 создаёт	 условия	 для	 развития	 сюжетно-ролевых	 игр	
на	 материале	 мягких	 модулей.

Особого	внимания	детей	требует	сборка	куба	в	 коробку	
для	 хранения.	 Сборка	 целого	 куба	 из	 деталей	 иногда	 тре-
бует	 предварительной	 сборки	 на	 полу,	 а	 затем	 зеркально-
го	 перемещения	 в	 коробку.

Набор № 6

3.2.2. Развивающая предметно-пространственная среда 
к образовательному модулю «Экспериментирование 

с живой и неживой природой»

Экспериментирование,	 бесспорно,	 является	 не	 только	 средством	 экологическо-
го	воспитания	и	образования,	но	и	умственного	развития.	Оно	формирует	у	ребёнка	
первичную	 естественнонаучную	 картину	 мира.	 Итогом	 такой	 работы	 станет	 раз-
витая	 наблюдательность,	 умение	 мыслить	 самостоятельно,	 осознанное	 и	 бережное	
отношение	ко	всему	окружающему.

Правильно	 оборудованная	 исследовательская	 лаборатория,	 при	 грамотном	 её	
введении	в	педагогический	процесс,	предоставляет	педагогам	возможность	насытить	
занятия	 по	 ознакомлению	 с	 окружающим	 миром	 экспериментами	 с	 живой	 и	 нежи-
вой	 природой,	 пробудить	 у	 детей	 интерес	 к	 опытнической	 деятельности,	 привить	
начальные	умения	проведения	самостоятельных	исследований.
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3.3. Структура организации деятельности детей  
в рамках программы «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Интеграция	 образовательных	 модулей	 в	 программе	 «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ		
ДЕТЕЙ	 ДОШКОЛЬНОГО	 И	 МЛАДШЕГО	 ШКОЛЬНОГО	 ВОЗРАСТА»	 обеспечивает	
достижение	 образовательных	 целей	 в	 процессе	 приоритетной	 для	 возраста	 детской	
деятельности	—	 познавательно-исследовательской	с	 вовлечением	в	 научно-техниче-
ское	творчество.

При	 этом	 комплексная	 реализация	 образовательных	 модулей	 предполагает		
систему,	где	в	качестве	системообразующих	факторов	определены:

yy возраст	детей	(младшие,	средние,	старшие,	подготовительные	группы,	началь-
ные	классы	школ);
yy направленность	 группы	 ДОО	 (группы	 общеразвивающей,	 комбинированной,	

компенсирующей	направленности);
yy дети	с	особыми	образовательными	потребностями;
yy одаренные	дети.

Для	 каждой	 категории	 воспитанников	 разрабатывается	 перспективно-темати-
ческое	 планирование	 организации	 студийно-кружковой	 деятельности	 с	 учётом	 со-
держания	 образовательных	 модулей.	 Эти	 планы	 выступают	 в	 качестве	 рекоменда-
тельных	 для	 педагогов,	 работающих	 по	 программе	 «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ	 ДЕТЕЙ	
ДОШКОЛЬНОГО	 И	 МЛАДШЕГО	 ШКОЛЬНОГО	 ВОЗРАСТА».	 Специфика	 условий,	
в	которых	реализуется	Программа,	индивидуальные	особенности	и	приоритеты	вос-
питанников	 и	 педагогов	 позволяют	 динамично	 работать	 с	 содержанием	 образова-
тельных	модулей.

Перспективно-тематическое	 планирование	 предполагает	 организацию	 одного	
студийно-кружкового	 занятия	 в	 неделю	 в	 младшей	 группе	 детского	 сада	 и	 двух	 за-
нятий	 в	 неделю	 во	 всех	 остальных	 возрастных	 группах	 и	 во	 внеурочной	 деятельно-
сти	начальной	школе.

Реализация	 содержания	 образовательных	 модулей,	 входящих	 в	 программу	
«STEM-ОБРАЗОВАНИЕ	 ДЕТЕЙ	 ДОШКОЛЬНОГО	 И	 МЛАДШЕГО	 ШКОЛЬНОГО	
ВОЗРАСТА»	предполагает	не	только	организованную	педагогом,	но	и	самостоятель-
ную	 деятельность	 детей,	 совместную	 с	 педагогом	 досуговую	 деятельность,	 участие	
родителей	в	образовательном	процессе.

Реализация	 каждого	 модуля	 основана	 на	 принципах	 деятельностного	 подхода	
и	 предполагает	 создание	 условий	 для	 специфичных	 видов	 деятельности	 детей	 до-
школьного	и	младшего	школьного	возраста.

В	 основе	 работы	 с	 наборами	 для	 развития	 пространственного	 мышления	 (по	 си-
стеме	 Ф.	 Фрёбеля)	 лежит	 познавательно-исследовательская деятельность, игра и 
конструирование.

Содержание	 образовательного	 модуля	 «Экспериментирование	 с	 живой	 и	 нежи-
вой	 природой»	 частично	 вынесено	 за	 рамки	 организованной	 педагогом	 деятельно-
сти	 и	 осуществляется	 детьми	 самостоятельно	 на	 прогулках	 в	 процессе	 наблюдений	
в	 природе,	 а	 часть	 организована	 педагогом	 как	 системная опытно-эксперименталь-
ная деятельность.
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Математическое	 развитие	 осуществляется	 в	 играх и познавательно-исследова-
тельской деятельности у	дошкольников	и	в	учебной деятельности младших	школь-
ников.

Приоритетный	 для	 дошкольников	 и	 младших	 школьников	 вид	 деятельности	 —	
конструирование —	специфичен	для	LEGO-конструирования	и	робототехники,	куда	
органично	включаются	элементы	программирования.

Образовательный	модуль	«Робототехника»	предполагает	активную	познаватель-
но-исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество.

А	художественно-творческая деятельность	с	использованием	цифровых	техноло-
гий	по	созданию	мультфильмов	является	завершающим	аккордом,	синтезирующим	
результаты	освоения	всех	образовательных	модулей.

Содержание	двух	и	даже	нескольких	образовательных	модулей	может	быть	инте-
грировано	на	одном	занятии,	например:	LEGO-конструирование	и	робототехника	со	
съёмками	мультфильма,	наборы	для	развития	пространственного	мышления	с	осво-
ением	математической	действительности,	экспериментирование	с	панорамной	съём-
кой	 с	 помощью	 web-камеры,	 —	 поскольку	 все	 они	 дополняют	 друг	 друга	 и	 способ-
ствуют	комплексному	решению	образовательных	задач.

Возможность	выбора	той	или	иной	содержательной	линейки	предоставлена	педа-
гогам.

Педагогическая	 технология	 организации	 детской	 деятельности	 как	 процессу-
альная	 категория	 подробно	 описана	 авторами	 в	 образовательных	 модулях,	 которые	
являются	методическим	обеспечением	к	программе	«STEM-ОБРАЗОВАНИЕ	ДЕТЕЙ	
ДОШКОЛЬНОГО	И	МЛАДШЕГО	ШКОЛЬНОГО	ВОЗРАСТА».

В	Комментариях	к	ФГОС	ДО	отмечается,	что	«содержание	образовательной	про-
граммы	 (программ)	 ДОО	 не	 должно	 быть	 заранее	 расписано	 по	 конкретным	 образо-
вательным	 областям,	 поскольку	 оно	 определяется	 конкретной	 ситуацией	 в	 группе,	
а	 именно:	 индивидуальными	 склонностями	 детей,	 их	 интересами,	 особенностями	
развития.	 Педагоги,	 работающие	 по	 программам,	 ориентированным	 на	 ребёнка,	
обычно	формируют	содержание	по	ходу	образовательной	деятельности,	решая	зада-
чи	развития	детей	в	зависимости	от	сложившейся	образовательной	ситуации,	опира-
ясь	на	интересы	отдельного	ребёнка	или	группы	детей.	Это	означает,	что	конкретное	
содержание	 образовательной	 программы	 выполняет	 роль	 средства	 развития,	 подби-
рается	 по	 мере	 постановки	 и	 решения	 развивающих	 задач	 и	 не	 всегда	 может	 быть	
задано	 заранее.	 Кроме	 того,	 на	 практике	 конкретное	 содержание	 образовательной	
деятельности	обычно	обеспечивает	развитие	детей	одновременно	в	разных	областях.	
Таким	 образом,	 определённая	 образовательная	 технология	 или	 содержательное	 на-
полнение	 образовательной	 деятельности	 часто	 связано	 с	 работой	 педагога	 одновре-
менно	в	разных	образовательных	областях».

В	 данной	 Программе	 интеграция	 образовательных	 модулей	 осуществляется	 по	
аналогии	с	работой	педагога	по	реализации	образовательных	областей,	то	есть	задачи	
разных	образовательных	модулей	решаются	комплексно	и	взаимосвязанно.


