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Введение. 

Экономика страны сегодня нуждается в модернизации, которая кажется 

невозможной без высококвалифицированных кадров для промышленности и 

развития инженерного образования. 

        Для выполнения этой стратегической задачи необходима подготовка 

высококвалифицированных специалистов, ориентированных на 

интеллектуальный труд, способных осваивать и самостоятельно разрабатывать 

высокие наукоемкие технологии, внедрять их в производство. Современный 

инженер должен не только осуществлять трансфер научных идей в технологию 

и затем в производство, но и создать всю цепочку «исследование - 

конструирование - технология - изготовление - доведение до конечного 

потребителя - обеспечение эксплуатации». 

Вырастить такого специалиста возможно, если начать работу с детства. 

Программа «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» - это 

одновременно и обучение, и детское техническое творчество, и развитие 

комплекса компетенций для успешной социализации, позволяющих 

ориентироваться в условиях современного мира, это возможность для детей 

реализовывать свои игровые интересы, потребности в самостоятельности и 

самореализации. 

Цель проекта: разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа позволяет решать задачи: 

1) организовать в образовательном пространстве системы дошкольного 

образования предметную игровую техносреду, адекватную современным 

требованиям к политехнической подготовке детей (ее содержанию, 

материально-техническому, организационно-методическому и дидактическому 

обеспечению) и их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования; 

2) развивать компетентность педагогов в области технического творчества 

детей дошкольного возраста; 

3) формировать основы технической грамотности и техническую 

компетентность воспитанников как готовность к решению задач прикладного 

характера, связанных с использованием технических умений в специфических 

для определённого возраста видах детской деятельности; 

4) выявлять и развивать технически одаренных детей; 

5) формировать у воспитанников готовность к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования на уровне дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Название программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

тоже не случайно. Это своего рода эволюция видов конструкторов: игровой 

набор «Дары Фрёбеля» - конструкторы - робототехника. 

Рассмотрим кратко влияние этих видов конструкторов на развитие ребенка 

и качество образовательной деятельности. 

Игровой  набор  «Дары  Фрёбеля».  Целостность  образовательного   

процесса в детском саду задавалась Ф. Фрёбелем через игру. Именно Фридрих 

Фрёбель придумал первый «конструктор», названный «Дары Фрёбеля» 



(специально разработанный предметный материал, представляющий собой 

набор разных типов игр для каждого возраста, позволяющий, по мысли Ф. 

Фрёбеля, в простой форме моделировать всё многообразие связей и отношений 

природного и духовного мира, осуществлять психолого-педагогическое 

(эмоциональное, речевое и пр.) сопровождение взрослым детской деятельности, 

придающее осмысленность предметным действиям). Деятельность с «Дарами 

Фрёбеля» задается эмоциональным единением взрослого с ребенком, что 

придает занятиям одухотворенность. 

Использование игрового пособия позволяет создавать такие ситуации и 

предлагать детям такую деятельность, в которой ключевым моментом будет 

оценка собственных умений и результатов собственной деятельности. В 

процессе использования игрового набора, прежде всего, важно создать условия 

для положительных эмоциональных реакций от умственных усилий в процессе 

перехода ребенка от присущего всем детям любопытства к любознательности и 

дальнейшему ее преобразованию в познавательную потребность. 

Наиболее важными факторами для создания таких условий являются 

положительный пример взрослого, его искренняя заинтересованность в 

деятельности ребенка и организация стимулирующего пространства, 

соответствующих игр для освоения различных знаний об окружающем мире. 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» позволяет развивать самостоятельность и 

инициативу в различных видах деятельности, которые должны освоить 

дошкольники. 

Ребенку предлагается выбор материалов, способов творческой 

деятельности. 

Использование игрового набора предусматривает организацию проектной 

деятельности, в которой «также стимулируется и коммуникативная деятельность 

родителей». 

Конструкторы. Деятельность с конструкторами, в силу ее созидательного 

характера, как ни одна из других форм активности ребенка создает условия для 

формирования целеполагания и произвольной организации деятельности, а 

именно - для формирования способности к длительным волевым усилиям, 

направленным на достижение результата (цели-замысла), в соответствии с 

внутренними или заданными извне стандартами качества. В этом смысле 

деятельность с конструкторами закладывает у человека основы трудолюбия. 

Деятельность с конструкторами в процессе практического использования 

различных материалов обеспечивает развитие воображения, образного 

мышления, способности систематизировать свойства и отношения в предметном 

мире. 

Кроме  того,  деятельность  с  конструкторами  связана  с  развитием    

способности к планомерной - шаг за шагом - организации деятельности и ее 

целевой регуляции с использованием различного рода символических 

опосредствующих звеньев между целью (замыслом) и результатом (продуктом): 

образцов и графических моделей (схем, чертежей, выкроек, пооперационных 

планов, эскизов), а также с активизацией планирующей функции речи 

(словесными описаниями условий, которым должен соответствовать продукт). 

Становление такого рода знаково-символического опосредствования - важный 



показатель перехода ребенка на более высокий уровень психической 

организации. 

 

Широкие возможности открывает деятельность с конструкторами и для 

развития творческой активности. Разнообразные изобразительные, 

конструктивные, пластические материалы ставят перед ребенком вопрос «Что из 

этого можно сделать?», стимулируют порождение замысла и его воплощение. 

К спектру общеразвивающих функций следует отнести и 

совершенствование ручной моторики. Также она создает условия для 

формирования специфических умений и навыков, связанных с техникой 

преобразования материала и техникой использования общеупотребляемых 

инструментов (карандаша, кисти, ножниц, иглы и пр.). 

 

Робототехника. В Распоряжении Правительства Российской федерации от 

11 июня 2013 г. № 962-р «Стратегия развития индустрии детских товаров на 

период до 2020 года» отмечается, что «приоритетный рост отечественного 

производства может быть достигнут в сегменте развивающей продукции, 

ориентированной на систему дошкольного образования, игр-экспериментов для 

научно-технического творчества, робототехники, игр для детского творчества, 

игр для сезонного и активного отдыха, в том числе краеведческого характера, 

традиционной деревянной игрушки, крупноформатной пластмассовой игрушки 

и игрового оборудования для коллективного применения детьми...». Таким 

образом, использование робототехники в образовании будет способствовать 

техническому прогрессу в нашем обществе в целом. 

Робот в образовательном процессе - это, прежде всего, междисциплинарный 

технический объект, устройство и принцип действия которого есть область 

приложения знаний целого комплекса наук: сведений по истории робототехники 

и современных перспектив роботостроения; места и роли робототехнических 

систем в современной техносреде, сущности понятия «робот», видов роботов, 

различных технических изобретений (начиная с рычага и колеса и заканчивая 

самыми современными объектами, созданными благодаря открытиям не только 

в области физики, но и в смежных областях научного знания - в математике, 

информатике, биологии, физиологии, химии, медицине и др.). 

Обучающие функции робототехники состоят, прежде всего, в том, что 

дошкольники, занимаясь робототехникой, осваивают новый и принципиально 

важный пласт современной технической культуры:   приобретают современные 

политехнические представления и умения, овладевают предпосылками 

технических и технологических компетенций. 

Кроме того, робототехника - это новое средство наглядности, которое 

может рассматриваться как эффективное средство индивидуализации обучения. 

Применение образовательной робототехники в образовательном процессе 

обеспечивает активное развитие у детей всего комплекса познавательных 

процессов (восприятия, представления, воображения, мышления, памяти, речи). 

Особый эффект этого воздействия связан, как правило, с высокой мотивацией 

занятий по робототехнике. Непосредственная работа руками и активная 

практика самостоятельного решения детьми конкретных технических задач - 

еще более существенные факторы этого влияния. 



 

Занятия робототехникой способствуют формированию широкого спектра 

личностных качеств ребенка (его потребностей и мотивов, самостоятельности и 

инициативности, трудолюбия, ответственности за качество выполненной 

работы, коммуникабельности и толерантности, стремления к успеху, 

потребности в самореализации и др.). 

Особенно значима роль робототехники в развитии качеств личности, 

повышающих эффективность работы каждого человека в его взаимодействии 

другими людьми. Это навыки коммуникации и межличностного общения. 

Главным среди них многие авторы считают умение работать в команде. 

 

Технология (этапы) непосредственно образовательной деятельности 

(ОД) 

старшей группе с использованием конструкторов и образовательной 

робототехники 

 

1.Введение нового понятия (слова) и/или логическая взаимосвязь. 

Педагог определяет новые слова/понятия, в том числе технические, 

понятные детям, которые вводятся или «обживаются» не только в 

непосредственно образовательной деятельности (на занятии), но и в течение дня. 

Педагог должен попытаться донести смысл этих новых слов/понятий до 

дошкольников разными способами. 

Дети могут слышать, видеть, обследовать, воспринимать действительность 

различными органами чувств. Педагоги работают с яркими, характерными 

чертами конкретных понятий, со словом, которое называет то или иное понятие. 

Для введения понятий должны использоваться как специальные дидактические 

материалы, так и ситуативный опыт детей в свободной деятельности. В качестве 

«обживания» понятий могут быть использован и метод проблемных ситуаций, и 

игровая деятельность, и любая другая самостоятельна деятельность детей. 

Главное, чтобы после непосредственно образовательной деятельности (занятия) 

педагоги стимулировали (провоцировали) произнесение данных новых слов уже 

в придуманной самими детьми ситуации (игре, общении и пр.). 

Например, при организации сюжетно-ролевой игры «На заводе» 

предлагается обязательно обыграть роли «инженер-конструктор», «сборщик» 

(эти два новых понятия вводятся в теме «Наш помощник - холодильник»). 

Повторение информации о новых понятиях также является одним из аспектов 

осваивания понятий. 

Использование приемов по введению новых слов/понятий подразумевает, 

что педагог опирается на детский чувственный опыт больше, чем на повторение 

своих высказываний. Кроме того, педагогам необходимо говорить и о 

логических связях в то время, когда дети играют, занимаются с материалами, 

которые стимулируют мышление. Здесь важно чтобы дети чем-то 

заинтересовались, взяли материалы, а педагог обратил на это внимание и 

использовал ситуацию для развития мышления (задал детям вопросы на 

понимание уточнение, рассказал что-то новое или помог детям вспомнить уже 

знакомый материал). 

 



2. Техника безопасности. 

 

На каждом занятии уделяется особое внимание правилам безопасности в 

различных ситуациях, связанных с темой непосредственно образовательной 

деятельности. Эти правила дети либо придумывают, либо вспоминают, либо 

составляют, либо проговаривают возможно, какие-то из них называет сам 

педагог. Желательно занести их в инженерную книгу как схему, как рисунок или 

в виде условных обозначений. 

 

3. Схемы, карты, условные обозначения 

(работа детей с символическим материалом). 

 

В непосредственно образовательную деятельность (занятие) целесообразно 

поместить содержание, реализующее задачи обращения детей к знаковым 

формам мышления. По мнению Н. А. Коротковой, «именно эти содержания 

вместе с позицией педагога обеспечивают подготовку ребенка к 

систематическому обучению к школе. 

Предлагая создать ту или иную вещь, модель, то есть намечая цель, можно 

использовать разные формы представления ее ребенку: 

 

• образцы продукта (в виде готовой вещи или ее графического 

изображения); 

 

• частично заданные в самом материале элементы (конструктивные узлы-

модули, незавершенные наброски и пр.), ориентирующие на 

определенный результат (завершение продукта-вещи разной степени 

готовности); 

 

• графические схемы создаваемого продукта (чертежи, пооперационные 

планы, выкройки, эскизы); 

 

• словесное описание цели или условий, которым должен соответствовать 

будущий продукт. 

 

4. Стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей). 

 

Педагоги обсуждают с детьми идеи, связанные с их играми, задавая 

вопросы и вводя новую информацию для развития мышления детей. 

Педагог замечает (прислушивается, наблюдает), чем интересуются дети, 

обсуждает это с детьми, показывает свою заинтересованность, не доминируя при 

этом в обсуждении, и дает детям возможность самим максимально раскрыть 

тему. Также педагог может разговаривать с детьми о своих интересах, делиться 

мыслями. 

Педагог в случае затруднений ребенка может объяснить что-то, помогает 

ему, задает наводящие вопросы (предполагающие развернутый ответ), 

предлагает гипотезы, но не доминирует. 



Но такие вопросы и гипотезы не должны мешать ребенку сосредоточиться, 

если он по природе медлителен. 

Баланс взрослой и детской инициативы достигается не за счет жесткого 

разделения сфер господства взрослого и свободы ребенка, а за счет гибкого 

проектирования партнерской деятельности, при которой обе стороны выступают 

как центральные фигуры образовательного процесса и где встречаются, а не 

противопоставляются педагогические интересы и интересы конкретной группы 

дошкольников. 

5. Стимулирование проговаривания своих мыслей вслух (объяснение 

детьми хода своих рассуждений). 

Педагог должен проявлять интерес к деятельности детей. Необходимо 

использование разных ситуаций, чтобы побудить детей к общению. Для этого 

детям задают открытые вопросы: 

«Что хочешь делать?» (формулировка замысла - цели и мотива); 

«Из чего или на чем?» (выбор предмета или материала для преобразования); 

«Чем будешь делать?» (подбор орудий или инструментов преобразования); 

«В  каком  порядке?»  (система  поступков,  преобразующих  материал: 

что сначала, что потом). 

Надо внимательно и с интересом слушать ответы ребенка, комментировать 

их. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне конструктивно-

модельной деятельности, требует словесного оформления замысла, его 

осознания и предъявления. 

 

6. Конструирование/ Экспериментальная деятельность 

(+ стимулирование общения детей между собой). 

 

Дети свободно выбирают рабочие места, перемещаются, чтобы взять тот 

или иной материал, инструмент. 

Прежде всего, необходимо организовать общее пространство для работы - 

большой рабочий стол (или несколько рабочих столов). 

Места детей не закреплены за ними жестко. Каждый может устроиться, где 

захочет, от раза к разу выбирая себе соседей сам. Дети могут свободно 

перемещаться по комнате, если им требуется какой-то инструмент, материал. 

Динамична и позиция воспитателя. На каждом занятии он располагается рядом 

с тем или иным ребенком, который требует его большего внимания, слабее 

других в данном типе работы или с этими материалами и инструментами. 

Организованное таким образом общее рабочее пространство обеспечивает 

возможность каждому участнику видеть действия других, непринужденно 

обсуждать цели, ход работы и получаемые результаты, обмениваться мнениями 

и открытиями («Смотри, как у меня!», «Я понял, как это сделано!») 

Начиная занятие, взрослый не обязывает и не принуждает к нему детей, 

обращает их внимание на подготовленные материалы, выдвигает интересные 

идеи для работы. 

Педагог обсуждает с детьми замыслы, анализирует вместе с ними образцы, 

комментирует шаги своей работы. 



Взрослый ведет себя непринужденно, поясняя свои действия, принимая 

детскую критику и не препятствуя комментированию вслух, обсуждению 

дошкольниками их собственной работы, обмену мнениями и оценками, 

спонтанно возникающей взаимопомощи. 

 

7. Инженерная книга. 

 

Инженерная книга представляет собой подробный дневник всех занятий с 

детьми, в котором все этапы продвижения инженерного проекта, проблемы, 

задачи, решения описываются «детским языком». Для этого используются 

рисунки, схемы, простейшие чертежи. 

В инженерной книге дети отмечают этапы работы над созданием модели, 

фиксируют правила техники безопасности, результаты своей деятельности. 

В книгу можно как занести схематическое изображение хода 

конструктивно-модельной деятельности, так и зарисовать, какие материалы 

были выбраны, какие инструменты понадобились. 

Книга должна вестись регулярно, отражать реальный, живой процесс 

работы над моделями, фиксируя различные аспекты детской деятельности по 

созданию моделей. 

Плюсом является аккуратное оформление книги, наличие большого 

количества детских рисунков и условных обозначений, а также простейших 

чертежей. 

 

8 Обсуждение построек, оценка деятельности 

(что хотели сделать - что получилось). 

 

Наметив задачу для совместного выполнения, взрослый как равноправный 

участник предлагает возможные способы ее решения. В самом процессе 

деятельности исподволь он «задает» развивающее содержание (новые знания; 

способы деятельности и пр.), предлагает свою идею или свой результат для 

детской критики, проявляет заинтересованность в результате других, 

включается во взаимную оценку и интерпретацию действий участников, 

усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет содержательное 

общение, провоцирует взаимные оценки, обсуждения возникающих проблем. 

Особым образом строится и заключительный этап деятельности. Прежде 

всего, его характеризует «открытый конец»: каждый ребенок работает в своем 

темпе и решает сам, закончил он или нет исследование, работу. Оценка взрослым 

действий детей может быть дана лишь косвенно, как сопоставление результата с 

целью ребенка: что хотел сделать - что получилось. 

 

9. Обыгрывание моделей (+ стимуляция активизации словаря). 

 

Основная характеристика дошкольного возраста - игровое отношение к 

миру. 

По словам Н. А. Коротковой, к старшему дошкольному возрасту в 

деятельности ребенка возникают и упрочиваются различные мотивирующие 

моменты, акцентирующие либо смысл действия (собственно сюжетная игра), 



либо возможности преобразования предмета действия (исследование-

экспериментирование), либо цель-результат (рисование, конструирование). 

 

Сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое 

отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. 

Многое из того, что делают дошкольники в свободной ситуации, является 

воспроизведением, продолжением и творческим развитием того, что они делали 

вместе со взрослым на занятии. 

Ребенок начинает сам для себя ставить - продуктивные цели (сделать 

именно то, что задумано), которые пока что в значительной мере связаны с 

сюжетной игрой и несут в себе элементы практического экспериментирования с 

материалами. 

Поэтому после непосредственно образовательной деятельности 

обязательно планируется какая-нибудь игра с созданными моделями. 

 

10. Фотографирование деятельности и объектов. 

 

Во ФГОС дошкольного образования неоднократно используется термин 

«индивидуализация». 

Индивидуализация - обучение, при организации которого учитывается 

вклад каждого ребенка в процесс - обучения. Индивидуализация основывается 

на предпосылке, что не может быть двух детей, которые учатся и развиваются 

совершенно одинаково - каждый ребенок приобретает и проявляет собственные 

знания, отношения, навыки, личностные особенности и т. д. 

Индивидуализация образования основана на поддержке детей в развитии их 

потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей 

самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе познания. Внимание 

педагогов направлено на обеспечение активного участия ребенка в учебном 

процессе. 

Индивидуализация среды - это стержень, на который педагоги могут 

«нанизывать» используемые в настоящее время образовательные технологии. 

Это помогает осознанию ребенком деятельности, того, каким способом 

получен результат, способствует воспоминанию, какие при этом встречались 

затруднения, как они были устранены и что он чувствовал при этом. 

Поэтому рекомендуется во время или после образовательной деятельности 

фотографировать как детские объекты-модели, так и детскую деятельность по 

их созданию. Ребенок должен быть окружен своими фотографиями в 

деятельности как доказательствами своей состоятельности. 

 

11. Размещение моделей и конструктивных материалов в предметно-

пространственной среде группы. 

По мере завершения работы дети переходят к свободной деятельности по 

собственному выбору. 

 

Особое значение имеют способы мотивации детей на предстоящую 

деятельность. К решению образовательных задач дети не принуждаются, на 



детей не оказывается психологическое давление, а используются четыре типа 

мотивации. 

1. Мотивация личной заинтересованности ребенка («Хочешь сделать 

самолет из бумаги? Ты сможешь с ним поиграть»). Именно этот вид 

мотивации способствует волевой регуляции поведения в наибольшей 

степени. 

2. Мотивация общения со взрослым. Общение со взрослым самоценно для 

ребенка! Взрослый ведет себя как партнер: считается с интересами 

ребенка, проговаривает последовательность действий, помогает при 

затруднениях. Обязательно благодарит ребенка, презентуя его 

достижения другим. 

3. Игровая мотивация. Строится на ведущей деятельности ребенка - 

сюжетной игре, которая на разных возрастных этапах развивается по - 

разному: 

2-4 года - преобладают игровые действия (покормить куклу, покачать и т. 

д.). Эффективна игровая мотивация, построенная на игровых действиях (слепил 

морковку, покормил зайку); 

4-5 лет - в сюжетной игре преобладает роль и ролевое поведение. 

Эффективна игровая мотивация, построенная на ролевом поведении и ребенка, 

и воспитателя как партнера («Давай поиграем. Я буду зайкой-мамой, а ты 

зайчонком. Нам нужно заготовить морковку на зиму» (лепим)). Руководство 

деятельностью детей в роли осуществляется на протяжении всего занятия, 

включая оценку результата; 

5-7 лет - в сюжетно-ролевой игре преобладает сюжетосложение. 

Эффективна постановка игровой задачи («Подарим Снегурочке букет, который 

нарисован в холодной цветовой гамме»), на основе которой далее ставится 

учебная задача («Я покажу, как смешивать краски для получения холодной 

цветовой гаммы»). 

4. Мотивация   в   заинтересованности   ребенка   чему-то   научиться 

(«Хочешь, я научу тебя ...?») 

 

Таким образом, проведённая работа позволяет одновременно решить 

несколько задач в развитии детей. 

 Самостоятельный и коллективный опыт, полученный детьми в ходе 

образовательной деятельности ценен для развития их мыслительных процессов 

и способствует развитию творческого мышления и воображения, 

формированию основ технической грамотности, развитию конструктивных 

умений, повышению мотивации к образовательной деятельности. 
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