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В истории возрастной психологии многократно менялись взгляды на то, в чем заключается суть детства. 
Главными переменными, направляющими детское развитие, обычно считаются представления о полезном и 
вредном, о необходимом и достаточном, а исторически сложившаяся разница между этими понятиями состоит 
в том, что именно стоит за ними. В настоящем обзоре прослеживается, как идея Лориса Малагуцци об образе 
ребенка повлияла на современные идеи воспитания, как объясняются психолого-педагогические подходы к 
образованию дошкольников, на что сегодня обращается особое внимание и как эти теории применяются на 
практике. Результат воспитания зависит от того, как трактуют взрослые детскую личность и какой они видят 
свою роль в ее развитии. Показано, что центральным вопросом стало достижение равенства, максимально 
полноценных условий для развития ребенка вне зависимости от того, где и каким он родился, каковы матери-
альные условия воспитания. Предоставляя ребенку право решать, чем заняться, сколько времени на это отве-
сти, на какие вопросы отвечать, взрослые должны больше, чем раньше, быть готовыми сопровождать ребенка 
в качестве экспертов по окружающему миру. Выдвинулись на первый план такие аспекты, как эмоциональное 
развитие, законодательство, этика, цифровизация, учет когнитивных способностей обучаемых, индивидуали-
зация воспитания, постоянное повышение квалификации у взрослых, партиципаторность, безопасность, пар-
тнерство с семьей. Все они призваны обеспечить воспитание свободной и ответственной личности.

Ключевые слова: представления о детстве, образ ребенка, эмоциональное развитие, законодательство о 
детстве, партиципаторность, мультимодальность.
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In the history of developmental psychology, views on what the essence of childhood is have changed many times. 
The main variables guiding children’s development are usually considered to be ideas about the useful and harmful, 
about the necessary and sufficient, and the historical difference between these concepts is what exactly stands behind 
them. This review traces how the idea of Loris Malaguzzi about the image of the child influenced modern ideas of 
education, how the psychological and pedagogical approaches to the education of preschoolers are explained, what 
special attention is paid to and how these theories are applied in practice today. The result of upbringing depends on 
how adults interpret the child’s personality and what role they see in its development. It is shown that the central 
issue is the achievement of equality, the most complete conditions for the development of the child, regardless of 
where and how (s)he was born, what are the material conditions of education. By giving the children the right to 
decide what to do, how much time to spend on it, what questions to answer, adults should be more than ever ready 
to accompany them as experts on the surrounding world. Such aspects as emotional development, legislation, ethics, 
digitalization, taking into account the cognitive abilities of students, individualization of upbringing, constant profes-
sional development in adults, participatory, safety, partnership with the family came to the fore. All of them are 
designed to ensure the education of a free and responsible personality.

Keywords: ideas about childhood, image of a child, emotional development, legislation on childhood, participa-
tion, multimodality.
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Введение
Ключевые вопросы истории детской психологии и 

педагогики: «Что меняется на самом деле со временем 
(дитя человеческое, окружающие его взрослые или 
система воспитания)? «К чему это приводит — к улуч-
шению качества жизни или к его ухудшению, к потере 
того, что раньше считалось нормальными человечески-
ми отношениями, или же к их выходу на новую ступень? 
Кроме того, необходимо узнать, соответствуют ли прин-
ципы воспитания на данном этапе тому представлению 
о ребенке, которое дают актуальные психологические 
исследования, можно ли полагаться на установившиеся 
истины или пора их пересматривать.

Все это призвано помочь выбрать такую траекто-
рию жизненного развития для ребенка, которая даст 
ему успех в будущем, хотя на самом деле мы не знаем, 
каким оно станет и к чему готовить следующее поколе-
ние. Родители надеются — хотя вмешательство не 
зависящих от нас внешних факторов может эту уверен-
ность разрушить, — что вложенные усилия не пропа-
дут даром и зачастую ищут экспертов, которые могут 
показать им оптимальную траекторию развития, веду-
щую к идеалу.

Хотя онтогенетически и филогенетически человек 
не мог меняться чересчур разительно, всем хотелось 
бы, чтобы прогресс приводил к совершенствованию 
человеческого рода. Потомки должны оказаться более 
здоровыми, образованными, добрыми, разумными, в 
конце концов, более счастливыми. Отчасти это дости-
гается, например, за счет совершенствования медици-
ны, более глубокого понимания человеческой приро-
ды, роста благосостояния, лучшего использования 
ресурсов, высвобождения времени на воспитание, 
привлечения отцов к уходу за детьми с младенчества. 
Ценность совместного с ребенком проживания перио-
да детства стала привлекательной, и множество бизне-
сов построены на эксплуатации родительского тщес-
лавия и соревнования между семьями за лучшие воз-
можности для развития детей. И все же изначально 
ребенок рождается примерно таким же, как раньше.

Образ ребенка — один из терминов, введенных в 
педагогике Реджио Эмилия, появившийся в трудах 
Лориса Малагуцци [19]. Согласно его концепции, невоз-
можно игнорировать то, как взрослые воспринимают 
малыша, что они считают принципиальным для его раз-
вития. Поэтому в зависимости от того, каким общество 
видит ребенка и детство вообще, оно и формирует поли-
тику в отношении раннего образования, присмотра, 
ухода и обслуживания. Согласно Малагуцци, ребенку 
следует дать простор быть самим собой, важно прислу-
шиваться к его мнениям, а не навязывать ему свои.

Нельзя сказать, что образ ребенка — это сугубо науч-
ное понятие. Скорее, это социально конструируемый 
феномен, связанный с богатым потенциалом развития 

ребенка, который предстает не пассивным предметом 
приложения сил взрослых, а самостоятельной лично-
стью, обладающей, в свою очередь, потенциалом воз-
действия на других. Ребенок на своем уровне компетен-
тен, готов вступать во взаимодействие с людьми разного 
возраста, считают последователи Малагуцци [21; 22; 29]. 
Это не то, что должно быть, а то, что уже есть. Как и 
любой другой получаемый в результате рефлексии кон-
структ, образ детской личности зависит от того, кто его 
создает, каковы идеи и убеждения этого человека или 
группы людей, жизненные установки, опыт и сети под-
держки. Даже в результате чтения разной научной и 
художественной литературы, просмотра разных теле-
программ могут сложиться несовпадающие представле-
ния об окружающем. Поэтому, вероятно, невозможна 
объективная трактовка развития, и бэкграунд взрослого 
влияет на избирательное восприятие не всех проявле-
ний личности, а только тех ее сторон, которые он при-
вык находить в воспитаннике, и отсутствие подкрепле-
ния того, что не кажется ему значимым.

Ясно, что каждое поколение формируется опытом 
предыдущего поколения. Именно такие конструкты, 
как образ ребенка, даже если мы не строили его осоз-
нанно, имеют прямой практический выход. Например, 
если мы считаем, что ребенок является субъектом сво-
его развития и знает, чего хочет, мы можем предоста-
вить ему свободу выбора — во всяком случае, в безо-
пасном пространстве. Соответственно, на практике 
мы организуем такое пространство, в котором малыш 
сам решает, чем ему заняться, поддерживаем его ини-
циативы и активность.

Однако если мы полагаем, что ребенок — чистый 
лист, объект усилий взрослого, то будем ориентиро-
ваться в первую очередь на нормативы и нормы, рас-
сматривая его как пассивного адресата нашего воздей-
ствия. Мы будем давать только те игрушки и предметы, 
которые способствуют, с нашей точки зрения, про-
грессу, и действовать по утвержденным экспертами 
сценариям занятий.

Таким образом, в одном случае делается ставка на 
совместную со взрослыми и другими детьми деятель-
ность, в которой все равны, но имеют разные знания, 
которыми могут делиться, а в другом — на наличие 
верного подхода, отклонения от которого будут неже-
лательны. В первом случае особое значение приобре-
тает безопасность среды, во втором — отчетность, в 
том числе тестирование.

Обсуждаемые различия коренятся глубоко в при-
роде человека, причем даже в одном педагогическом 
коллективе могут быть разные представления о ребен-
ке. Соответственно, в своей практической деятельно-
сти воспитатели игнорируют не устраивающие их 
положения и интенсифицируют другие, иногда даже 
не думая о том, почему они так поступают. К сожале-
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нию, представления о сути человеческого развития 
редко обсуждаются в конкретных детских садах, хотя в 
Реджио Эмилия такой подход коренным образом 
важен. Воспитатели находят время для внимательней-
шего документирования и последующего разбора дет-
ских высказываний и работ, для пересмотра планов, 
если какие-то идеи оказываются новыми и значимы-
ми. Это позволяет учитывать всякие мнения, прини-
мать решения в условиях неопределенности (важней-
шее положение современной педагогики), обращать 
внимание на культурное и языковое разнообразие, 
осмыслять мир в постоянном диалоге при помощи «ста 
языков» (знаменитый термин Малагуцци): не только 
логически точно, но и художественно (в танце, лепке, 
фотографии, музыке, песне, рисунке и пр.), на демо-
кратических началах, с участием всех сторон процес-
са — детей, родителей, педагогов.

В описанном подходе, ставшем обязательной состав-
ной частью современной педагогики дошкольного воз-
раста, коренятся сегодняшние принципы партиципа-
торности (культуры участия и эмпатии), легитимности 
прав ребенка, учета растущего разнообразия континген-
та обучаемых, обучающих и условий обучения, обеспе-
чения максимального равенства, в том числе доступно-
сти качественного образования для всех, а также своев-
ременной реакции на меняющиеся условия жизни. Они 
будут рассмотрены более подробно ниже.

Обеспечение прав ребенка

Если меняется понимание детства, то меняется и 
его юридическое оформление. Законодательство о 
правах детей (а они составляют одну треть человече-
ства) основывается на Конвенции ООН о правах 
ребенка, являющейся наиболее широко ратифициро-
ванным договором о правах человека в истории. 
Однако права детей часто отодвигаются на второй план 
в юридических, политических и прочих дискуссиях. 
Сегодня ребенок окончательно стал рассматриваться и 
пониматься как полноценное человеческое существо с 
четким набором прав, хотя еще не во всех законода-
тельствах мира закреплены необходимые позитивные 
изменения, фиксирующие политику и отношение к 
детям. Сначала критически переосмысляются достиг-
нутые изменения, а затем происходит переход от кон-
цептуализации этих вещей к реализации и обеспече-
нию реальных прав в жизни всех детей [32]. Даже в 
таких традиционных обществах, как Китай, веками 
устоявшиеся методы воспитания детей переосмысля-
ются и модернизируются [36].

Хотя права ребенка закреплены законодательно, 
в области международного права и судебной практи -
ки решения принимаются недостаточно эффектив-
но. Злоупотребления в сфере прав ребенка касаются, 
например, подневольного детского труда, сексуаль-
ной эксплуатации, ранних браков, пребывания детей 
на войне, торговли людьми, женского обрезания, 

телесных наказаний, психологического унижения, 
отсутствия доступа к образованию. Различные меж -
дународные организации стараются вскрыть факты 
дискриминации, проводить различные кампании, 
способные изменить жизнь детей к лучшему, а также 
практикуют различные стратегии в ювенальной 
юстиции [3].

Существующие в разных странах общественные 
системы по-разному определяют проблемы детей в 
соответствующем регионе. Встречаются случаи детоу-
бийства, эксплуатации, педагогической и психологиче-
ской запущенности, изъянов в когнитивном, социаль-
ном и эмоциональном развитии. Честно отвечая себе на 
вопрос о значении детства, авторы книги «Дети и дет-
ство: практики и перспективы» [7] показывают, что 
образ ребенка не всегда положителен: нежеланные дети, 
детский негативизм, неуважение к личности, недоста-
точность имеющихся ресурсов — все это те стороны, 
которые не совпадают с радужными представлениями о 
рассматриваемом этапе становления человека. Взрослые 
могут влиять как положительно, так и отрицательно на 
когнитивное и эмоциональное развитие детей и их 
готовность овладевать новым материалом.

Демократия и социальная справедливость приме-
нительно к детству могут быть описаны с помощью 
теории сложности, популярной в образовании. Она 
подразумевает, что большие системы строятся из 
множества более простых, действующих по некото-
рым законам, которые возможно выявить и описать 
как повторяющиеся феномены, в то время как все в 
целом зачастую непредсказуемо. С помощью этой 
теории удается подчеркнуть взаимозависимость раз-
ных жизнеобеспечивающих социальных систем, спо-
собных перестраиваться в зависимости от окружаю-
щих обстоятельств, вследствие чего на следующем 
этапе новые правила функционирования лучше обе-
спечивают порядок. Считается, что в актуальной 
ситуации образовательные системы трансформиру-
ются отчасти случайным образом, так что трудно 
предвидеть, как могут происходить планирование и 
сам процесс приобретения знаний, реализация ответ-
ственности за его результаты, а также соблюдение 
моральных принципов. В частности, приходится учи-
тывать много таких факторов, как взаимосвязи дей-
ствующих лиц, нелинейность обучения, самооргани-
зация, отчетность, мутации внешней и внутренней 
среды, сотрудничество и конкуренция. Кроме того, 
умелое руководство оказывается основным условием 
для имплементации наработок [12]. Эмоциональный 
поворот в социальных науках затронул и представле-
ния о детском возрасте, причем детям дают с самого 
начала инструменты для описания собственных эмо-
ций, чтобы они могли осмыслять и направлять их в 
нужное русло.

На мнение взрослых о детях влияют их воспомина-
ния о собственном детстве и тот образ ребенка, кото-
рый создается в публичном пространстве, в частности 
то, какими показывают детей в передачах, что говорят 
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в социальных сетях, как одевают детей, как представ-
ляют принципы питания. Чтобы выявить, какие пред-
ставления о ребенке существовали в тот или иной 
период времени, рекомендуется обращаться к художе-
ственным произведениям той эпохи, задаваясь вопро-
сом о том, как ведут себя положительные и отрица-
тельные персонажи и есть ли они вообще либо же 
каждый персонаж амбивалентен, какие ценности и 
идеалы представлены, как складывается судьба героев, 
в какой форме разрешаются проблемы, что считается 
поощряемым и порицаемым поведением [6]. В этом 
ключе рассматриваются в том числе и различные 
иллюстрации в российских и советских детских книгах 
и учебниках [2]. Детская литература по-разному осмыс-
ляется в обществе в разные его периоды, оказывая 
влияние на социум и его культуру как синхронно, так 
и в отдаленной перспективе. Прочитанные в детстве 
книги еще долго определяют мировоззрение и нрав-
ственные ценности; нередко любимые книги перечи-
тываются, любимые фильмы пересматриваются на 
протяжении жизни. Есть книги, не теряющие своего 
значения со временем, есть ангажированные проак-
тивные библиотекари, и есть интерпретаторы феноме-
на детства, направляющие создание книг для детей и 
юношества [20]. Способы изображения детей зависят 
от доминирующих в обществе культурных практик и 
научных дискурсов, при этом литература и наука пере-
плетаются с представлениями о невинности и грехе, 
уязвимости человеческой личности и зле.

Существенной стороной отношения современного 
общества к дошкольному воспитанию является инте-
грация всех детей и всех родителей в жизнь детского 
сада. Это тоже вопрос максимального равноправия и 
взаимодействия.

Есть много вариантов по созданию условий для 
включения детей с особыми потребностями, для при-
влечения к сотрудничеству иммигрантов, беженцев, 
родителей из нестандартных семей, бедных и деприви-
рованных слоев населения. В этой связи огромное 
внимание привлекается к развитию речи: ранней диа-
гностике, конкретной помощи, поискам взаимозави-
симости между разными аспектами становления языка 
и личности, в том числе в раннем детстве и в более 
позднем возрасте [1; 27; 28]. Способствует интеграции 
и музыкальная терапия [23; 35], ориентированная на 
семью и охватывающая широкий круг людей на про-
тяжении длительного времени.

Другим средством инклюзии является игра, в кото-
рую вовлекаются дети с ограниченными возможностя-
ми. Для них игра должна быть не только лечебно-реа-
билитационной возможностью, чтобы достичь некото-
рой образовательной цели, но и удовольствием, ини-
циируемым по собственному желанию ребенком или 
взрослым. Книга «Развитие игры у детей с особенно-
стями развития» [4] описывает лучшие практики в этой 
области, собранные в 30 странах. Показано, что для 
того, чтобы дети с особыми потребностями не сталки-
вались с невозможностью использовать игровые пло-

щадки, игрушки и другие игровые приспособления, 
расположенные в публичном или частном простран-
стве, следует повсеместно поставить перед обществом 
задачу сделать среду инклюзивной и доступной. 
Следует повышать психолого-педагогическую и реа-
билитационную компетенцию как профессионалов, 
так и рядовых сограждан, разрабатывать эффективные 
методологии вмешательства.

Партиципаторность

Пожалуй, самым важным поворотом за последние 
годы стало отношение к ребенку как к самостоятельно 
мыслящему и принимающему решения человеку. На 
практике это означает, что всегда, если позволяют 
обстоятельства, взрослые должны считаться с желани-
ями ребенка, предоставлять ему возможность выбора, 
поощрять к самостоятельному принятию решений, 
следовать своим обещаниям, договариваться о том, 
как планировать деятельность. При таких условиях 
воспитывается ответственность за свои действия, 
готовность предвидеть последствия принятых реше-
ний, корректировать намеченные планы.

Партиципация определяется как возможность уча-
ствовать в принятии решений, в деятельности, когда 
ребенка не только выслушивают, привлекают, поддер-
живают, учитывая его личные взгляды, идеи, но кри-
тически оценивают его мнение, возлагают на него 
ответственность за некоторые его поступки и решения 
(но не за все происходящее). Критика, естественно, 
понимается не как осуждение, а как анализ происходя-
щего. С младых ногтей дети должны ощутить, что они 
являются равноправными членами сообщества, что их 
благополучие и статус взаимосвязаны с благополучием 
и статусом других его членов, что не следует бояться 
самовыражаться.

Рассмотрим, как это понимается, например, в 
Финляндии. Здесь изучали, какие элементы педагоги-
ческого процесса имеют решающее значение для раз-
вития культуры участия (партиципаторности), осно-
вываясь на данных бесед, групповых встреч и дневни-
ков преподавателей [9]. В соответствии с Конституцией 
страны, где говорится о том, что мнение ребенка учи-
тывается всегда, когда это возможно, Национальная 
базовая учебная программа по дошкольному образова-
нию и уходу за детьми (Финское национальное агент-
ство по образованию, 2018 г.) и Закон о дошкольном 
образовании и уходе за детьми (540/2018) признают 
активное участие детей и важность их роли в создании 
культуры и среды обучения. Культура участия требует 
соблюдения четырех компонентов: (а) общего понима-
ния образа ребенка, (б) общего понимания професси-
онального развития, (в) лидерства и (г) общего 
мы-нарратива, который позволяет достичь всесторон-
него понимания, поощрения и поддержания культуры 
участия. Больше нет места диктату взрослого, проявле-
нию его единоличной власти над ребенком, но все 
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вместе вносят свой вклад в формирование знаний и 
определение содержания деятельности, поэтому и 
могут говорить от лица всех членов сообщества. В итоге 
эксперимент показал, что взрослые гораздо больше, 
чем раньше, поощряли участие детей, включали в 
жизнь детского сада детские инициативы и интересы, 
что могло иногда приводить к проблемам. Кроме того, 
когда и сами взрослые имеют опыт партиципации, они 
легче понимают, как реализовать этот подход с детьми.

Исследование также показало, что успех оказывает-
ся более весомым, когда весь педагогический коллек-
тив действует сообща, а не только отдельные воспита-
тели вовлечены в процесс, а также когда мнением 
детей интересуются постоянно, а не в каких-то отдель-
ных ситуациях. В то же время есть целый ряд режим-
ных моментов, когда учитывать все мнения детей 
невозможно, когда распыление ресурсов способно 
вызвать лишний стресс у педагогов.

На самом деле можно согласиться с тем, что полез-
но знать, что у окружающих могут быть разные взгля-
ды, но для нормального сосуществования важно выби-
рать компромисс. Столкновение со сложной, неодно-
значной реальностью, необходимость совместной 
выработки позиций развивает воспитателей професси-
онально и вырабатывает активную жизненную пози-
цию у всех участников процесса.

Здоровый образ жизни

Представления о здоровом образе жизни привива-
ются детям с раннего возраста. В многочисленных 
пособиях рассказывается о том, какими методами сти-
мулировать двигательную активность, как оформлять 
помещения и площадки, чтобы у детей было как 
можно больше возможностей применения разнообраз-
ных форм развития собственного тела. Окружающая 
среда должна вызывать желание бегать, лазить, пере-
скакивать, наклоняться, подтягиваться и т. д., чтобы 
работали разные группы мышц. Радость от пережива-
ний, получаемых от напряжения собственного тела и 
спортивных достижений, как предполагается, сообщит 
детям желание вести подвижный образ жизни в буду-
щем [25].

Новое представление о том, как надо жить, затро-
нуло и методы организации питания в дошкольных 
учреждениях. Это и поощрение ролевых моделей здо-
рового питания, отказ от насилия при приеме пищи 
(ребенок ест ровно столько, сколько хочет, без при-
влечения дополнительных мер), увеличение вегетари-
анской составляющей в меню, особое внимание к 
отсутствию отходов (берем на тарелку столько, сколь-
ко способны съесть), сознательный выбор еды. В 
исследовании [24] было проанализировано 66 муни-
ципальных дошкольных учреждений и интервью с 378 
воспитателями, привлекались данные о социально-
экономическом статусе района дошкольного учреж-
дения, опросники и наблюдения во время обеда, а 

также муниципальная политика в отношении цен на 
обед в дошкольных учреждениях и продуктов питания 
для дней рождения. Результаты отчасти свидетель-
ствуют, что практики во всех районах одинаковые, 
однако в местах с высоким социально-экономиче-
ским статусом праздничная еда не отличалась от 
повседневной, а воспитатели ели тот же обед, что и 
дети, одновременно поощряя потребление овощей. 
Таким образом, привилегированные слои населения 
более склонны к здоровому образу жизни и чаще 
транслируют его детям.

Одной из наиболее актуальных проблем стало вос-
питание привычек здорового образа жизни во всех 
слоях общества. Раньше ученые не пытались устано-
вить, есть ли связь между тем, какой образ жизни 
ведут родители, и тем, какие имеются у их детей 
дошкольного возраста социально-эмоциональные 
проблемы, есть ли некие гендерные различия. 
В исследовании 2014—2017 гг. в северной Швеции 
опрашивали родителей рехлетних детей, а затем их же 
спустя три года [30]. Вопросы касались особенностей 
жизни семьи и социально-эмоционального развития 
ребенка. Больше проблем обнаружилось у детей разо-
шедшихся родителей и тех, кто вел нездоровый образ 
жизни. Практически это связано с такими повседнев-
ными рутинами, как чистка зубов, употребление в 
пищу овощей, регулярное чтение вслух. Для мальчи-
ков нездоровые привычки менее опасны, чем для 
девочек, хотя именно мальчики чаще живут нездоро-
вой жизнью, чем девочки. В то же время мальчики 
проводят больше времени на улице, чем девочки. 
Исследование показало, что нет единства мнений 
относительно пользы или вреда от длительного сиде-
ния перед экраном.

Цифровой мир

Любому человеку очевидно, что наиболее разитель-
ным отличием в условиях жизни современного ребен-
ка от детей прошлого времени является наличие с 
самого рождения в их непосредственном окружении 
цифровой среды. Восприятие взрослыми этого карди-
нального изменения колеблется от восторга до ужаса: 
насколько хорошие или плохие последствия будут у 
такого главного инновационного фактора воспитания. 
Одни родители стремятся как можно дольше ограни-
чивать доступ детей к гаджетам, другие, наоборот, 
сразу пользуются развивающими компьютерными 
программами для новорожденных.

Соответственно, информационная и технологиче-
ская грамотность существенны в обучении детей, 
начиная с ясельного возраста. Сегодня кажется, что 
уже в дошкольном возрасте следует уметь управлять 
потоками информации и пользоваться технологиями, 
иметь представление о подстерегающих пользователя в 
Сети опасностях, о ценности расширения кругозора 
при грамотном подходе к контенту, об этике примене-
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ния дигитальных инструментов, возможностях творче-
ства в новых областях, о важности привития стремле-
ния к инновациям, желания проводить исследования и 
мыслить критически, о поиске и принятии решений в 
проблемных ситуациях, о коммуникативных навыках, 
о «скиллах» сотрудничества [37]. Тут речь идет о самых 
разных видах грамотности, креативности, о виртуаль-
ных мирах, соучастии в разработке содержания, о 
популярных медиа-персонажах, компьютерных играх, 
мультимодальности, организации педагогической 
работы, перегрузке, роли семьи, депривации, плани-
ровании и партнерстве в этой сфере.

Цифровые медиа сопровождают нас повсюду, и их 
доступность резко возросла. Необходимо включать в 
исследование такие факторы, как содержание, кон-
текст и культура при определении положительного или 
отрицательного влияния цифровых медиа на обучение 
и развитие детей [13]. Постоянное использование 
матерью смартфона уменьшает количество и ухудшает 
качество обращенного к ребенку внимания и речи [18]. 
Согласно проведенным исследованиям, присутствие 
взрослых остается решающим фактором в успешности 
пользования девайсами на ранних этапах. Нормальным 
становится то, что родители при помощи цифровых 
медиа развлекают, отвлекают, обучают ребенка, орга-
низуют его общение с родственниками, что особенно 
важно в период пандемии.

Присутствие другого способа подачи материала — 
электронного — повлияло на то, как дети слушают, 
смотрят, относятся к чтению, рисованию, поиску 
информации. Как следствие, у детей иные, чем рань-
ше, ожидания от самых разных видов деятельности. 
Тысячи публикаций посвящены этому вопросу. 
Замечено, что при активном использовании новых 
медиа ухудшается качество внимания, игры, речевого 
взаимодействия, сна, умения концентрироваться. В то 
же время возникают новый потенциал для обучения, 
иные, ни с чем не сравнимые приемы репрезентации и 
объяснения самых разных областей знания. В скором 
времени, вероятно, удастся более глубоко проникнуть 
в плюсы и минусы этого процесса.

Культурное и языковое разнообразие

Современный мир как никогда ранее разнообразен 
в культурном и языковом отношении. Таковы послед-
ствия миграционных, коммуникационных и глобали-
зационных процессов, связывающих всех живущих в 
мире людей множественными контактами и отноше-
ниями [17]. Ценность культурного разнообразия соче-
тается с необходимостью сохранить аутентичные при-
знаки традиций. Пока еще не вполне решен вопрос о 
том, что считать неверной культурной апроприацией, а 
что — глубоким проникновением в иное мировоззре-
ние. Встреча языков и культур происходит тогда, когда 
ребенок воспитывается в ситуации лингвистического 
меньшинства, когда семья переезжает из одного язы-

кового окружения в другое, когда в семье родственни-
ки говорят на разных языках, когда организуется ран-
нее погружение в иной язык; возможно пересечение 
этих обстоятельств.

Мультилингвизм для всех — это еще один аспект 
равноправия. Наиболее актуальными вопросами в 
этой области являются раннее овладение несколькими 
языками, раннее обучение иным языкам и семейная 
языковая политика. С одной стороны, каждый должен 
иметь возможность учиться нескольким языкам. 
С другой стороны, наличие нескольких языков должно 
считаться нормой и учитываться при оценке речевого 
развития ребенка. Поскольку двуязычных детей стало 
больше, чем одноязычных, параметры проверки вер-
бально-когнитивных способностей должны быть пере-
смотрены. Тестирование детей, владеющих несколь-
кими языками, должно осуществляться для каждого 
языка отдельно.

Существует множество конкретных языковых ситу-
аций, исторически сложившихся и формирующихся в 
новых условиях, и в каждом случае следует искать спо-
собы максимально корректного обучения языку и 
культуре [15; 16; 14]. Колоссальное количество про-
блем связано с миграцией и беженством, когда дети, 
вместе с семьями или в одиночку убегающие от кон-
фликтов, оказываются вне своего обычного местожи-
тельства, не имеют доступа к элементарным бытовым 
условиям, образованию, здравоохранению, когда им 
не обеспечивается интеграция в принимающее обще-
ство [8].

Встающие в семьях проблемы могут нивелиро-
ваться в образовательном учреждении соответствую-
щего профиля [11]. Современная семейная языковая 
политика должна принимать во внимание цифровые 
реалии, в том числе автоэтнографию, обучающие 
программы, межстрановые контакты, а также различ-
ные семейные конфигурации, языки, поддержку со 
стороны окружения [10]. Здесь много нюансов, и 
решения могут быть чувствительными для вовлечен-
ных в процесс участников событий. Например, 
беженцам требуется интеграция в мейнстрим для обе-
спечения доступа к получению общего образования, а 
это означает отрыв от той системы, в которой они 
социализировались и к которой чувствуют себя при-
надлежащими, а часто и отказ от языка страны проис-
хождения. В то же время различные формы двуязыч-
ного образования обеспечивают и интеграцию, и 
сохранение, и поддержку языка и культуры. 
Подчеркивается, что в любых образовательных моде-
лях требуется принимать в расчет происхождение 
каждого воспитанника и его особые потребности.

Повторим, что сейчас много говорят о том, что мы 
не знаем, каким вскорости станет мир, какие научные 
открытия принципиально изменят наши представле-
ния о нем, какими конкретными навыками должен 
обладать ребенок к моменту поступления в школу, к 
моменту ее окончания, как готовить людей к будущей 
профессии. Соответственно, взрослые и дети должны 
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экспериментировать, быть открытыми новым целям, 
готовыми удивляться своему окружению, не быть 
зашоренными, видеть иные возможности, альтерна-
тивную интерпретацию результатов и итогов работы. 
Так, если они работают по проекту, то он может быть в 
любой момент модифицирован в зависимости от хода 
изучения темы. Такая организация дошкольного вос-
питания предполагает тщательную подготовку и посто-
янный мониторинг педагогического процесса, обеспе-
ченность групп достаточным количеством квалифици-
рованных воспитателей.

Отметим дополнительно, что документация в 
учреждениях дошкольного образования и ухода раз -
рабатывалась на протяжении десятилетий. Сегодня 
она считается наиболее предпочтительным методом 
оценки, планирования и развития ДОО в учебных 
программах многих стран. Документирование неотъ-
емлемо связано с ориентированной на ребенка и 
подробно спланированной практикой, а также с уча -
стием детей, их благополучием и способностью 
учиться [26].

Суммируя положения психолого-педагогических 
руководств относительно того, каким видится специа-
листам дошкольное детство, сконцентрируемся на 
основных аспектах, на которые обращают внимание 
авторы [например: 5; 33; 31; 34].

Во-первых, это стимулирование и поощрение 
физического, интеллектуального и социального 
роста, которое возможно при качественном уходе за 
ребенком в здоровой и безопасной среде, соответ-
ствующей возрасту и личности. Детям должно нра-
виться находиться в детском саду, где они ощущают 
себя в безопасности, где им предлагают новые знания 
в соответствии с возрастом и типом личности, а про-
грамма соответствует потребностям. Вне зависимости 
от особенностей склада личности малыш должен 
ощущать оптимизм и заботу, а взрослые не должны 
отказываться от определенных дисциплинарных 
принципов, что создает основу для формирования 
позитивной эмоциональности.

Во-вторых, поскольку каждый ребенок имеет свою 
индивидуальность (кто-то общительный, а кто-то зам-
кнутый, кто-то спокойный, а кто-то нет), он 
по-разному реагирует на воспитателей или на то, что 
он испытывает. Учитывается развитие всех видов 
интеллекта. От взрослых зависит, какие оценки они 
дают происходящему, насколько терпеливы в оказа-
нии помощи и проявлении заботы.

Позитивные стимулы особенно важны, когда у 
ребенка есть особенности развития. Специальное вни-
мание обращается на здоровый эмоциональный рост 
воспитанника. Взрослым рекомендуется стараться 
понимать ребенка, любить его и уделять ему достаточ-
ное время, окружать вниманием, отзываться на его 
желания и потребности, но в то же время устанавли-
вать границы, например, введя режим и ритуалы. 
Большое значение придается чтению и музыке как 
непременным условиям полноценного развития. 

Ребенок должен исследовать окружающее и спокойно 
играть со всем, с чем только можно.

В-третьих, подчеркивается, что нет единого маги -
стрального пути обучения, что одни дети просят 
повторять одно и то же, а другие доходят до всего 
сами, одни больше ориентированы на слуховые раз -
дражители, а другие на тактильные и т. п. Здесь игра-
ют роль когнитивные особенности обучения. В опре-
деленные периоды развития одни предметы важнее 
других, поэтому следует гибко относиться к матери -
алам и методам воспитания. Все обучающие момен -
ты лучше включать в повседневную деятельность, 
игру, экспериментирование — это касается и гра -
мотности, и математики, и художественных занятий, 
и сочинения рассказов, и такого важного аспекта, 
как критическое мышление и решение проблем. 
Избегая того, чтобы детские рисунки и поделки 
выглядели одинаково (это является признаком пло -
хой организации занятий, давления на детей), вос -
питатели редко дают образцы.

Для взрослого чрезвычайно важно уметь правильно 
разговаривать с детьми и вызывать у них речь, насы-
щая словарь единицами разного уровня и из всевоз-
можных когнитивных сфер. Физическое, интеллекту-
альное и социально-эмоциональное развитие взаимо-
зависимы, поэтому сегодня уже в младенчестве стара-
ются предоставлять как можно больше свободы в 
выборе приоритетов, не заставлять, а поощрять, идти 
за ребенком, максимально обогащая содержание его 
жизни, давая простор воображению.

Огромное значение придается безопасности: в 
связи с этим проводится особый контроль условий 
содержания детей, уровня профессиональной компе-
тенции воспитателей, наличию надлежащего количе-
ства взрослых в расчете на ребенка в любых обстоя-
тельствах, а также предупреждению возможных 
несчастных случаев. Кроме того, говорится о воспи-
тании морали у детей и об этических аспектах поведе-
ния воспитателей. В частности, экологическое вос-
питание включает в себя сознательное отношение к 
потреблению пищи и трате материалов, к уходу за 
окружающим пространством и эмпатии к гуманитар-
ной среде.

Заключение

Детство — это тот период жизни, через который 
проходит каждый, сумевший стать взрослым. В педа-
гогической психологии складывается такой вариант 
образа ребенка, который «подходит» формирующим 
его взрослым. Ребенок оказывается проекцией их зна-
ний, надежд и условий жизнеобеспечения.

Представление о детстве, его сути и границах 
меняется в исторической перспективе. У этих тео -
рий есть вполне прикладные аспекты. Так, сейчас 
считается, что каждому ребенку должно быть предо -
ставлено достаточно времени и пространства, чтобы 
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он самостоятельно попытался справиться с той 
задачей, которая перед ним стоит, чтобы он зани -
мался в своем темпе и тем, что ему интересно. 
Соответственно, в распоряжении детей должны 
быть нужные материалы, оборудованное помеще-
ние и прогулочная площадка. При этом у них долж -
ны быть и тихие уголки, в которых они могут поси -
деть и поиграть в одиночестве.

Современные родители находятся в тесном контак-
те с воспитателями и детьми, они постоянно в курсе 
того, что происходит в группе детского сада, как обща-
ются с малышами. Коммуна также участвует в жизни 
детского сада. Контроль качества привел к тому, что 
отношения не упростились, а стали более сложными. 
Это особенно сильно заметно в том, что родители 
знают, что можно спрашивать с воспитателей.

Взрослые озадачены проблемами сочетания сво-
боды и безопасности в воспитании детей: с одной 
стороны, они не могут ни к чему их принуждать, с 
другой — им приходится строго ограничивать про-
странство и варианты занятий, иметь не слишком 
много мелких игрушек, проверять все снаряды на 
площадке на надежность, постоянно наблюдать за 
играми детей, соблюдать меры предосторожности при 
ковиде и других инфекциях, не допускать активного 

взаимодействия между группами, считаться с частым 
присутствием чужих людей в группе (в том числе 
из-за необходимости иметь достаточное количество 
взрослых на подхвате).

По возможности, на праздниках опираются на 
импровизацию, а не на разученные стихи, песни и 
танцы. Предполагается, что в хороших дошкольных 
учреждениях, если это не входит в договор с родителя-
ми, минимально пользуются цифровыми методами 
обучения, не показывают фильмов и мультфильмов 
просто так, но используют книги для чтения, обсужде-
ния, театрализации, а костюмы делают сами дети. 
Каждое применение компьютера или иного экрана 
должно быть оправданным, зато для физического раз-
вития есть множество вариантов.

Самостоятельность и обязательная ответственность 
за свои поступки тесно взаимосвязаны. Хотя, казалось 
бы, произошел огромный прогресс в обеспечении дет-
ских садов методиками, развивающими игрушками и 
играми, обеспечивающими занятость детей интерес-
ными вещами, все же недостает простоты в реализации 
сформировавшихся к данному моменту представлений 
о детстве. Большое количество формальностей ограни-
чивают воспитателей в творческом подходе к реализа-
ции существующих требований.
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