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Маленькие дети обычно очень

открыты и легко принимают в свой круг

детей с отклонениями, даже с серьёзными.

У большинства из них еще не

сложилось на этот счет никаких

предрассудков.

Кроме того, вы очень скоро

убедитесь сами, что дети с особенностями

развития — это, прежде всего, просто

дети. Сходства между ними и типично

развивающимися детьми гораздо больше,

чем различия.



Прочитайте вместе с детьми книжки, где говорится о детях с разными

отклонениями, например: «Цветик - семицветик», «Карлик - нос» и поговорите об

индивидуальных особенностях людей.

Всегда отвечайте на вопросы, которые будут вам задавать дети о своих

товарищах с отклонениями, прямо, конкретно и просто. Если кто-то спросит: «А почему

он не умеет ходить?», посоветуйте обратиться прямо к тому, кто не ходит. Если этот

ребенок сам не сможет ответить, дайте самый простой ответ: «Когда он родился, его

ноги не смогли заработать. Зато сейчас он ловко передвигается на коляске». Многие дети

задают такие вопросы не из любопытства, а из боязни, что и с ними может случиться

такое же или что они могут заразиться. На конкретных примерах покажите детям, как

сильно мы отличаемся друг от друга, и насколько при этом похожи. Займите активную

позицию и постарайтесь убедить детей отказаться от неверных стереотипов в отношении

людей с особенностями. Всякий раз, когда дети высказывают неправильный взгляд,

обязательно поправляйте их. Обязательно говорите детям об их хороших чертах,

достижениях каждого ребенка в группе, не выделяя никого намеренно, но и не обделяя

вниманием. Постарайтесь, чтобы у ребенка с особенностями были равные, по

возможности и права и обязанности.



Некоторые родители не слишком много

знают об особенностях развития детей и не могут

сразу увидеть, что с их ребенком не все в порядке.

Однако, если им предъявить конкретные

свидетельства, они будут взволнованы и

постараются сделать все, чтобы помочь своему

ребенку.

Но случается, что родители упорствуют в

своем нежелании признавать проблему. Обычно на

это у них есть свои причины:

 они не хотят, чтобы на ребенка был «навешен

ярлык» неполноценности;

 они не хотят брать на себя ответственность и

обременять себя лишней заботой;

 они хотят, чтобы их ребенка любили и

относились к нему с уважением.



Постарайтесь сами убедиться, что дело здесь не в вашем предвзятом отношении

к ребенку, не в индивидуальном темпе развития ребенка, не в особенностях стиля

познания, что проблема действительно имеет место.

Не начинайте с родителями разговор о беспокоящих вас проблемах детей до тех

пор, пока между вами не установится доверие. Проявляйте к ним уважение и

дружелюбие. Задавайте им вопросы и покажите, что вы считаете, то они лучше вас знают

своих детей. Родители должны удостовериться, что вами движет забота об интересах

ребенка. Во время разговора больше слушайте, задавайте вопросы, обсудите

положительные моменты, связанные с ребенком. Очень важно ничего при этом не

выдумывать, вести себя прямо и открыто.

Когда вы почувствуете, что подоспело время поговорить по существу, начните с

того, что поделитесь конкретными наблюдениями, скажите что-то вроде: «Я заметила, что

Костя не может сложить мозаику, разрезную картинку. Вот записи, которые я сделала 20,

24 февраля, 3 марта». Подчеркните, что сами вы не компетентны делать какие-либо

выводы и просите родителей проконсультироваться у специалиста.

Помните, что информировать родителей о ваших опасениях за ребенка — ваш

профессиональный долг.



Явление не редкостное,

иногда очень досадное.

Особенно, когда очень хочется

обсудить какую-нибудь

животрепещущую проблему с

другими взрослыми.



- Если вам досаждает постоянно один и тот же ребенок, и вы уже знаете, что в его

сообщениях нет экстренности, измените фразу: «Саша, я обязательно выслушаю тебя,

как только закончу разговор с А.И.» или «Саша, ты уверен, что твое сообщение не

может подождать?». Обратите внимание: в любом случае главным является ребенок,

даже если до этого вы разговаривали с заведующей, и ваше обращение к нему имеет

уважительную форму, признание его права на ваше внимание.

- Много проблем вызывает перебивание во время общих разговоров — в ОД, в

совместной деятельности. Возможно, причина в искренней заинтересованности всех

темой разговора и «от избытка сердца говорят уста». В этом случае, правильнее

сказать: «Я понимаю, что вам очень интересно и хочется сказать всем. Чтобы слышать,

давайте договоримся, говорит тот, у кого в руках кубик (авторучка)». Предмет в руках

— дополнительный тройной стимул — признак законной очередности, помощник

свободного высказывания (мы сами частенько крутим что-нибудь в руке) и

реализованное право самостоятельно выбрать следующего говорящего.

- Перебивание может быть признаком утомления или крайней незаинтересованности

вашими речами и действиями.



Нарушителей спокойствия всегда

достаточно: дети не прочь побегать, пошалить и

подурачиться. К этому их просто подталкивает

деятельная натура, подвижная психика и

постоянная готовность к радости.

Принципиально важно с самого начала

определиться: имеют ли дети на это право? Да,

если это имеет свое место и не нарушает общего

ритма жизни группы. Да, даже если это немного

нарушает общее спокойствие.

Это не противоречие, просто нет однозначного ответа.

Основанием для реагирования будет ваше понимание смысла происходящего

в группе, понимание чувств детей и уважение их права быть детьми.



- Дети не всегда понимают, что и когда можно, а мы сами не объясняем это. Мы просто

запрещаем, если видим, что происходит нечто внеплановое.

Отсюда, наверное, неожиданное предложение - иногда становитесь сами

«нарушителями», наглядно демонстрируя приемлемое время, место, способ проявления

эмоций, желаний, действий. Например: «Мы так долго сидели, что даже ноги затекли.

Очень хочется попрыгать. Где бы это лучше сделать? Спорим, я выше вас подпрыгну».

- Если мы с вами создадим возможность для эмоциональной насыщенности жизни в

группе, то у детей будет меньше поводов для «самодеятельности». В этом нам помогут

неожиданные праздники — праздник улыбки, праздник «все наоборот», праздник

горящих огоньков, праздник большого пирога, праздник воздушных шаров, праздник

пятнышек и т.п.

- Ну, а если, несмотря на все наши усилия, есть те, кто хочет большего —

 не пользуйтесь правом запрета, — просто обсудите вместе со всеми, чем неудобно

такое поведение и как поступать лучше;

 воспользуйтесь правом запрета и твердо скажите: «Вы сможете побаловаться и

пошуметь на прогулке, а сейчас будьте внимательными».



Маленький, беспомощный — как ему не

помочь. Одеваем, обуваем, наливаем, водим рукой,

подсказываем слова, говорим и думаем за него

Возмущаемся: какой несамостоятельный.

Тревожимся: научится ли? Опасаемся: успеем ли

выполнить программу? В результате

перестраховываемся и лишаем ребенка

возможности реализовывать свои компетенции и

приобретать компетентности.

Не менее того.

На что ребенок имеет право, т.е. что в его компетенции: устанавливать

отношения и общаться с разными людьми, высказывать свои суждения, мысли и чувства,

начинать и совершать совместные действия, пробовать и ошибаться, делать по-своему, а

не по образцу и многое другое.



- Прежде чем помогать, следует понаблюдать, а требуется ли помощь?

Подумать, чем вызвано желание помочь: потребностью ребенка или желанием

взрослого ускорить события (быстрее одеть), придать игре нужное русло (по сути,

переключить), услышать желаемый ответ, увидеть ожидаемое действие (сделать за

него).

- Помогать следует тогда, когда ребенок просит о помощи.

Сначала спросите: что ты хотел сделать, что именно у тебя не получается, как бы ты

хотел это сделать, если бы умел сам. Какая помощь тебе нужна, чем я могу помочь тебе,

кто может помочь, к кому бы ты обратился за помощью.

Таким образом, вы поможете ребенку осознать затруднение и оформить его

словами.

После того, как затруднение будет обозначено, можно правильно определить

— какая помощь нужна — подсказка, поддержка, одобрение, подтверждение

правильности действий, показ и т.п.

- Если ребенок будет иметь возможность действовать осознанно и самостоятельно — он

будет приобретать собственный уникальный опыт.



Дети не смогут обнаружить и

использовать свои внутренние ресурсы и

испытать силу своих потенциальных

возможностей, если для этого нет

соответствующих условий. Ответственности

нельзя обучить. Ответственности научаются

только на собственном опыте. Когда мы

принимаем решения за ребенка — мы

лишаем его возможности

самореализовываться, проявлять инициативу

и творческие способности, приобретать

автономность.

Дети тысячи раз в день, в самых разнообразных ситуациях провоцируют нас

на принятие решений за них: «Во что мне поиграть», «Какую рубашку мне надеть»,

«Каким цветом рисовать небо» и т.д.



- Использовать ответы, возвращающие ребенку ответственность, тем самым помогая ему

обрести внутреннюю мотивацию и чувствовать себя хозяином ситуации.

Невероятное удовольствие слышать вопросы детей. Вот уж где простор для

педагогической самореализации - понять вопрос, сделать мгновенный вывод о

любознательности и уме ребенка, о сфере его интересов, вывернуться самой наизнанку и

показать свою осведомленность и мало ли чего еще. Случается — вопрос короткий и

конкретный. Ответ пространный и многозначительный.

Смысл этого вопроса не в познании. Назвать игрушку — значит подавить креативность

ребенка, структурировать его деятельность или удержать инициативу в собственных

руках. Ответственность можно вернуть, сказав: «Это может быть всем, чем ты

захочешь».

В зависимости от вопроса ответ может звучать иначе: «Реши сам», «Это ты

можешь сделать (выбрать) придумать сам».

- Если ребенку нужна помощь, чтобы справиться с работой, которую он не может

закончить сам, без посторонней помощи, можно сказать: «Покажи мне, что именно я

должна сделать», «Скажи мне, что сделать, чтобы помочь тебе».



Все мы хотим, чтобы нас

заметили и похвалили. Чего хочет

ребенок, который протягивает

воспитателю только что выполненный

рисунок и спрашивает: «Красиво?»

Возможно, он чувствует себя не

защищенным или у него низкая

самооценка, или он хочет установить

контакт, или ищет подтверждения

правильности своих действий, или...

Может быть, просто сказать: «Молодец,

красиво»? Так, чаще всего, мы и

поступаем. Так, чаще всего, поступать и

не стоит.



Итак, ребенок показывает картинку, которую только что нарисовал.

Воспитатель (рассматривая с искренним интересом, с одобрением в голосе):

«Ты нарисовал вот здесь большой дом, из трубы идет густой дым, а внизу я вижу что-то

синее, здесь еще пустое место...»

Когда продукты деятельности ребенка встречают такой безоценочный прием,

когда проявляется внимание к деталям, ребенок, как правило, забывает исходный вопрос

и начинает осознавать свои действия. Можно слышать, как ребенок подхватывает слова

взрослого, включается в разговор и комментирует рисунок «У меня здесь три окна —

одно маме, второе папе, а это — для меня и Тузика. А вот здесь у меня речка. Тут будет

машина, я еще не успел нарисовать, сейчас нарисую...» Вдумайтесь в эти слова,

почувствуйте, как меняется состояние ребенка. Если в самом начале была зависимость

от слова взрослого, то в ходе разговора ребенок не только получил желаемое одобрение,

но и почувствовал неформальную заинтересованность, утвердился в своих достижениях,

включился в общение, увидел перспективу своих действий. Теперь ребенок свободен и

сам оценивает свою работу.

- Используйте, иногда, короткую фразу: «Важно не то, что я считаю красивым, а то, что

ты сам думаешь о своем рисунке». «Важно то, что думаешь ты сам».



Мы говорим: важно воспитать

самостоятельность, ответственность;

ребенок — субъект своей деятельности;

работа с детьми должна строиться с учетом

собственной активности ребенка. Вместе с

тем, мы настолько привыкли продумывать,

выстраивать и организовывать каждую

минуту жизни детей в детском саду, что

доныне пишем в конспектах занятий

возможные ответы детей на вопросы

воспитателя! Попробуйте спросить детей

вашей группы: «Что сейчас будет, что будет

после занятий?» — «Не знаю». Это истина.

И это камень преткновения.



Принять как данность то, что даже маленький, 2-3 летний ребенок, НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ, а ЯВЛЯЕТСЯ субъектом собственной деятельности. Он сам вам об этом заявляет,

утверждая и настаивая: «Я сам!»

- Твердо знать, что у ребенка есть компетенции, полученные им по праву рождения

человеком: действовать, двигаться, общаться, включаться в группы и выходить их них,

играть. Это его право.

- Чтобы право не превратилось в анархию и беспорядочность, можно и нужно помочь

ребенку планировать свою деятельность. Установить обязательное (прежде всего, для

вас) время, когда вы все вместе планируете тему проекта или весь день, или только

время после сна, или предстоящее всей группе дело. Коротко расскажите детям, что вы

предлагаете им на занятиях. Это первый шаг и только о занятиях. Второй и многие

другие: «Подумайте и решите, чем бы вы сами хотели сегодня заниматься». Поддержите

ребенка, первым высказавшего свою идею: «Андрюша решил построить дом. Где ты его

будешь строить? Какие материалы тебе нужны? С чего ты начнешь? Нужны ли тебе

помощники? Кого бы ты хотел пригласить строить вместе с тобой? Что ты поручишь

Илюше? И т.д. Важно, чтобы у детей формировался образ и образец планирования. Не

забывайте о планах детей. Спрашивайте о результатах, успехах и неудачах.




