
Уваж аемы е родители!
Мы рады  приветствовать

В ас в наш ем детском  саду. 
П редлагаем Вам более гл убоко познаком иться  с

учреж дении в соответстви и  с ф едеральны м  
государствен н ы м  образовательны м  стандартом  

дош кольн ого образован ия (далее Ф ГОС ДО) 
на осн ове  принципов, которы е залож ены  в 

осн овн ую  образовательн ую  програм м у 
дош кольн ого образован и и  и на основании

котор ы х педагоги  вы страиваю т взаим одействие
с детьми.

С уважением, заведующий МАДОУ детский сад
Наталья Николаевна Кокор



Участники образовательных отношений в сфере дошкольного
образования

Основные участники образовательных отношений
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Учредители Государство

>РЕБЕНОК воспитанники,
> СЕМЬЯ их родители (законные представители),
>ПЕДАГОГ педагогические работники и их представители,
> ОРГАНИЗАЦИЯ организации, осуществляющие образовательную
деятельность (далее - Организации)
> УЧРЕДИТЕЛИ
ГОСУДАРСТВО федеральные государственные органы, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, работодатели и их объединения
> СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ



Стандарт разработан на основе Конституции Российской 
Ф едерации и законодательства Российской Ф едерации и с 
учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых 
заложены следующ ие основные принципы (их четыре):

1) П ервы й принцип - поддерж ка разн ообрази я  
детства; сохран ен и е уникальности  и 
сам оц ен н ости  детства  как важ ного этапа в 
общ ем  развитии человека, сам оц ен н ость  
детства  - поним ание (рассм отрен и е) детства 
как периода ж изни значим ого сам ого  по себе, 
без всяких условий ; значим ого тем, что 
п р ои сход и т с ребен ком  сейчас, а не тем, что 
этот  период есть период подготовки  к 
следую щ ем у п ер и оду .

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания 
периода дош кольного детства, определяемое
индивидуальными особенностями самих детей, включая их 
психофизиологические особенности, в том числе
ограниченные возможности здоровья, а также 
индивидуальными особенностями и возмож ностями их 
родителей (законных представителей), социокультурными, 
региональными, национальными, языковыми,
религиозными, экономическими и другими особенностями.



В дошкольном детстве ребёнок учится жить в мире с самим собой и в 
игре овладевает навыками индивидуальной работы и группового 
взаимодействия.

Именно в дошкольном возрасте формируются основные качества 
личности, ключевые социальные компетентности — 
поликультурность, уважение к другим людям, приверженность 
демократическим ценностям, здоровому и безопасному образу жизни.

Поэтому одна из важнейших задач дошкольного образования — 
положить начало формированию самоидентификации ребёнка в 
окружающем мире: с семьёй, регионом, страной.

Владимир Собкин, директор Института социологии образования, 
отметил, что наряду с административными посылами появления 
стандарта дошкольного образования, серьезного отношения к 
дошкольному детству требуют вызовы современной жизни.

«Мы пытались продумать, чтобы инвестиции в человека 
начинались сразу с рождения.

Дошкольное детство самоценный этап, и стандарт должен 
обеспечивать его полноценное проживание для каждого 
ребенка.

Нам было важно наметить в стандарте тренд - ребенку 
должно быть хорошо и интересно жить».

"Не ребенок должен готовиться к школе, а школа к 
ребенку».



2) В торой  принцип - личностно-развиваю щ ий и 
гум анистический  характер  взаим одействия 
взросл ы х (родителей  (законны х
представителей), педагогических и ины х 
работн и ков О рганизации) и детей.

В центре внимания педагога — уникальная целостная личность ребенка, 
стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей.

1. Создание педагогом условий для максимального влияния 
образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка.

2. Проектирование характера взаимодействия на основе учета 
личностных особенностей детей.

3. Стимулирование детей к различным видам детской деятельности.
4. Формирование базиса личностной культуры с сохранением 

индивидуальности ребенка.
5. Организация совместной деятельности.

Позитивная среда для общения с ребенком.

И зм еняю тся м етоды  взаим одействия с детьми т
детей», «вм есте с  детьм и», «следуя за детьм и



Необходимо показать дошкольнику выполнение каждого вида 
деятельности как системы пяти взаимосвязанных компонентов 
на основе модели (Н.М. Крылова, В.И. Логинова), которую 
строит сначала воспитатель, предлагая следующие вопросы, а 
затем старший дошкольник овладевает этим умением:

1. Что хочешь сделать? (Формулировка замысла — цели и 
мотива.)

2. Из чего или на чем? (Выбор предмета или материала для 
преобразования.)

3. Чем будешь делать? (Подбор орудий или инструментов 
преобразования.)

4. В каком порядке? (Система поступков, преобразующих 
материал: что сначала, что потом.)

5. Получилось ли у тебя то, что ты задумал, достиг ли ты 
результата? (Анализ продукта, его соответствия замыслу 
(рефлексия), а затем адекватная оценка его: сформулировать 
самооценку, которая соответствует оценке взрослого.)



Освоение процессом деятельности предполагает 
восхождение ребенка от участия в деятельности к 
уровню творческого исполнения (основа для 
анализа результатов):

I уровень — проявляет интерес, просит взрослого 
повторить показ деятельности;

II уровень — выполняет деятельность с помощью 
взрослого;

III уровень — действует самостоятельно.



Инноватика «Лесенка успеха» — наука о закономерностях внедрения 
Технологии в практику работы воспитателя.
Любой специалист, изучающий Инноватику, раскрывает три 
закономерности на основе модели «Лесенка успеха»:



На успех внедрения технологии влияет понимание 
воспитателем

своей педагогической деятельности как системно
структурного образования:

I уровень узнавания ребенком новой деятельности 
(роль педагога — «артист»; «Том Сойер, который 
красит забор...»);

II — воспроизведения ребенком деятельности под 
непосредственным руководством взрослого (роль 
педагога — «вкусный собеседник»);

III — самостоятельного
деятельности (роль
«дирижер,«режиссер»);

IV уровень творческого 
освоенной деятельности 
«очарованный зритель»)

выполнения ребенком 
педагога —

исполнения ребенком 
(роль педагога



3) Третий принцип - уважение личности ребенка
(режим необходимо подстроить под удовлетворение 
естественных потребностей ребенка) — отмена 
заорганизованности образовательного процесса.

Главное поддержка инициативы и 
самостоятельности, интерес развивается через
вопросы «А чем мы будем заниматься......., кто со
мной..... » и т.д.



4) Ч етверты й принцип - реализация П рограм м ы  
в ф орм ах, специф ических для детей  данной 
возрастн ой  группы , преж де всего  в ф орм е 
игры , познавательной  и и ссл едовател ьской  
деятельности , в ф орм е творческой  активности , 
обесп ечи ваю щ ей  худож ествен н о-эстети ческое  
развитие ребенка.

Сквозные виды детской деятельности: игра,
познавательная и исследовательская деятельность, 
творческая активность и общение.

Игра проходит через все виды деятельности. Основой 
развития ребенка является игрушка.

Ребенок все превращает в игрушку.
Все окружающие предметы ребенок с помощью воображения и 

мышления превращает в воображаемую игрушку.
Играя с игрушкой, экспериментируя с предметом ребенок 

познает окружающий мир.



В ФГОС ДО в первую очередь 
учитываются:

1) и н д и ви д уа л ьн ы е  п отр ебн ости  р е б е н к а ,
свя за н н ы е с его ж и зн ен н ой  си ту а ц и ей  и 
состоя н и ем  здор овья , оп р ед ел я ю щ и е 
особы е у сл ов и я  п ол уч ен и я  им  
обр а зов а н и я  (дал ее - особы е 
обр а зова тел ьн ы е  п отр ебн ости ),
и н д и ви д уа л ьн ы е  п отр ебн ости
отд ел ьн ы х  к а тегор и й  детей , в том  ч и сл е  
с огр а н и ч ен н ы м и  в озм ож н остя м и  
здор овья ;

2) возм ож н ости  освоен и я  р ебен к ом  
П р огр а м м ы  на р а зн ы х  эта п а х  ее 
р е а л и за ц и и .



В ФГОС ДО, КРОМЕ ЧЕТЫРЁХ 
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 
ПРЕДСТАВЛЕНО ДЕВЯТЬ 

ПРИНЦИПОВ НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ 
ПЕДАГОГИ ВЫСТРАИВАЮТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ВОСПИТАННИКАМИ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА.



Принципы дошкольного образования:
1) полноценное прож ивание ребенком  всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дош кольного возраста), обогащ ение 
(амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особен ностей  каж дого ребенка, при котором  
сам ребенок становится активным в вы боре содерж ания своего 
образования, становится субъектом  образования (далее - 
индивидуализация дош кольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослы х, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательны х отнош ений;

4) поддерж ка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщ ение детей к социокультурны м нормам, традициям 

семьи, общ ества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дош кольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям  развития);

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.



Первый принцип - полноценное 
проживание ребенком всех этапов 
детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития.

Амфликация развития — м а к си м а л ьн ое  
обога щ ен и е  л и ч н остн ого  р а зв и ти я  д етей  на 
осн ове  ш и р ок ого  р а зв ер ты в а н и я
р а зн ообр а зн ы х  ви дов  д ея тел ьн ости , а так ж е 
общ ен и я  д етей  со св ер стн и к а м и  и
взр осл ы м и .



Детство как социокультурный феномен кристаллизует в 
себе достижения и проблемы развития общества и 
развивается вместе с обществом.

ФГОС: Самоценность детства как периода развития 
ребенка, а не подготовки его к школе и дальнейшей 
жизни

Самоценность детства заключается в раскрытии и 
развитии индивидуальности каждого ребёнка, 
создании субъектного опыта его жизнедеятельности, 
благоприятных условий для реализации активности, 
самостоятельности, личностно значимых
потребностей и интересов.



П р и н ц и п и а л ь н а я  п ози ц и я  п р оя вл я ется  в 
и дее са м оц ен н ости  д ош к ол ьн ого  возраста , 
п р ава  р ебен к а  на уч асти е  в сп ец и ф и ч еск и  
д етск и х  ф ор м а х  д ея тел ьн ости , к отор ы е в 
н а и бол ьш ей  м ер е  соотв етств у ю т  его  
п отр ебн остя м  и возм ож н остя м .

Данная позиция ориентирована на отказ 
от акселерации (искусственного 
ускорения развития) и симплификации 
(чрезмерного упрощения и обеднения 
развития, которое отождествляется с 
накоплением знаний, умений 
навыков).



Амплификация детского развития дошкольника
Понятие «amplification» переводится с английского языка на русский, как 

«сильное увеличение, мощное усиление». Основу теории 
амплификации детского развития составляют выводы ученых о том, что 
отдельным психическим функциям свойственно не самостоятельное и 
автономное развитие, они взаимосвязаны и являются результатом 
получения общественного опыта во время собственной деятельности 
ребенка и его общения с окружающим миром.

Амплификация детского развития, а другими словами —  обогащение 
развития ребенка как личности.

Психологи предлагают рассматривать личность ребенка в качестве 
сложной иерархической системы соподчиненных, планов, которые 
надстраиваются друг над другом, сродни зданию, состоящему из 
нескольких этажей.

В развитой форме у взрослых людей такая система работает как единая 
целое, однако у детей ее отдельные составляющие формируются в 
несколько этапов, один за другим.

Определенный возраст вносит в общую «копилку» психического развития 
определенный вклад: готовит вашего ребенка к переходу к следующей 
ступени и создает те психические новообразования, которые имеют 
важнейшее значение для всей будущей жизни.
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Рассматриваемая концепция амплификации детского развития 
предполагает умение максимально использовать возможности каждого 
возраста ребенка для его полноценного развития.

Данное понятие признано интегративным и в нем совмещены:
о понятие самого психического возраста (во всем его объеме);
о сензитивное содержание для определенного возраста и 

соответствующим «сектор ближайшего детского развития», 
очерчивающим действительные возможности ребенка;

о сама категория детского развития.
Оптимальными педагогическими условиями воспитания и развития 

ребенка как личности определяется необходимость наиболее широкого 
развертывания, а также обогащения содержания присущих детям форм 
игровой и других видов деятельности.

Таким образом, сама «соль» амплификации детского развития заключена 
в том, что отдельные психические функции прекрасно развиваются у 
детей при взаимодействии с играми и предметно -  пространственной 
средой, как свойства определенной личности.

Психические новообразования рождаются и формируются на этапах 
дошкольного детства в ходе собственной деятельности ребенка, 
посредством его игровой деятельности и повседневного общения 
окружающими людьми.

ия с
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2) Второй принцип - построение 
образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе 
содержания своего образования, 
становится субъектом образования (далее 
- индивидуализация дошкольного 
образования).

Индивидуализация образования -  построение 
образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования.



Рассматривая детей как равноценных партнёров, 
воспитатель уважает в каждом из них право на 
индивидуальную точку зрения, на самостоятельный 
выбор.

Принцип индивидуализации образования в
дошкольном возрасте предполагает:

о — постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его 
деятельности и создание индивидуальных программ развития;

о — помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;
о — предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 
личностную активность;

о - индивидуализацию образовательного процесса невозможно 
понять без учета технологии дифференцированного
(индивидуализированного обучения)



Технологии дифференцированного 
(индивидуализированного) обучения

основываются:

о На изучении и понимании ребенка.
о На учете его особенностей при 

организации образовательного
процесса.

о На учете его потребностей во 
взаимодействии, общении.



Выделяют два вида 
дифференциации:

1. Внешняя дифференциация - учет 
познавательных и личностных 
интересов детей, возрастных 
особенностей, их способностей к 
чему-либо.

2. Внутренняя дифференциация —
учет социально-психологических

U  Uособенностей детей, влияющих на 
усвоение образовательной
информации.



Внутренняя дифференциация основывается 
на ряде методологических положений:

о Н еод и н а к ов ость  у св оен и я  и н ф ор м а ц и и  — это 
естествен н ое  явл ен и е, п оск ол ьк у  все д ети  
разн ы е.

о У своен и е  и н ф ор м а ц и и  бы в а ет  эф ф ек ти в н ы м  и 
н еэф ф ек ти вн ы м .

о Н еэф ф ек ти вн ое  у своен и е  и н ф ор м а ц и и  
п ор ож д а ет  отста в а н и е  и н еусп еш н ость  
восп и тан н и к ов .

о Д и ф ф ер ен ц и а ц и я  осу щ еств л я ется  не по 
отставан и ю , а по п р и ч и н а м  отста в а н и я  в 
усвоен и и .

о Д ел ен и е  на гр уп п ы  — это сл ед стви е
д и ф ф ер ен ц и а ц и и  по п р и ч и н а м  отставан и я .



Два вида внутренней дифференциации:

1. Д и ф ф ер ен ц и р ов а н н ы й  п од ход  к д етя м  с О В З  
(к ом п л ек сн ая  п од д ер ж к а  детей ):

- К огн и ти в н ого  хар ак тер а ;
- ф и зи ч еск ого  ха р ак тер а ;
- п си хи ч еск ого  х а р а к тер а  (за д ер ж к а  в 

р азви ти и ).
2. Д и ф ф ер ен ц и р ов а н н ы й  п од ход  к д етя м  без 

О В З. С п ом ощ ью  н а бл ю д ен и я  п ед а гог  
созд а ет  у сл ов и я  д л я  объ ед и н ен и я  д етей  в 
м и к р огр у п п ы  по оп р ед ел ен н ы м  п р и зн ак ам .



ГТЧ *-» ____ ____ *-»3) Третий принцип - содействие и 
сотрудничество детей и взрослых, 
признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных 
отношений.



В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 
ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия 
с окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении 
задач и проблем (познавательных, физических, художественно
эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями.

Воспитательное взаимодействие семьи с детьми дошкольного возраста 
становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих 
педагогических условиях:

о - формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 
педагогической компетентности;

о - определение и согласование с родителями и семьи функций, 
направленных на воспитание ребёнка;

о - обогащение эмоционального опыта детей в общении с 
представителями старшего поколения семьи.

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 
взаимодействие всех участников педагогического процесса требует 
многообразия и вариативности содержания и форм работы, 
используемых в ДОУ и семье.



Возникновение новых тенденций в образовании 
приводит к тому, что от педагога требуется, 
прежде всего, раскрытие и формирование у 
воспитанников способностей к самопознанию, 
самообразованию, самосовершенствованию.
Происходит переосмысление роли педагога, 
который становится в большей степени 
«координатором» или «наставником», чем 
непосредственным источником информации.

Позиция педагога дошкольного образования по 
отношению к детям сегодня изменяется и 
приобретает характер сотрудничества, когда 
ребенок выступает в ситуации совместной с 
педагогом деятельности и общения равноправным 
партнером.



«Совместная деятельность взрослого и детей» -

деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и 
воспитанников) по решению образовательных 
задач на одном пространстве и в одно и то же 
время. Отличается наличием партнерской 
(равноправной) позиции взрослого и партнерской 
формой организации (возможность свободного 
размещения, перемещения и общения детей в 
процессе образовательной деятельности).

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 
групповую формы организации работы с 
воспитанниками.



В процессе личностно-ориентированного 
взаимодействия ребенку предоставляется право

выбора.
о Педагог предлагает ребенку выбрать 

предпочтительный вариант для проявления своей 
активности.

о Педагог предлагает ребенку совершить осознанный 
выбор, он помогает ему формировать свою 
неповторимость.

о Создаваемая ситуация выбора -  это 
спроектированная педагогом деятельность, когда 
детям предоставляется возможность для 
проявления своей активности, самостоятельности и 
индивидуального стиля поведения.

о Ситуация выбора при правильном построении 
позволяет поставить ребенка в позицию субъекта 
деятельности, оказывает успешное влияние 
развитие его личностных качеств (активнос 
инициативности, самостоятельности).



2.

3.

4.

5.

1.

Характеристика личностно-ориентированного
взаимодействия:

Создание педагогом условий для 
максимального влияния образовательного 
процесса на развитие индивидуальности 
ребенка.
Проектирование характера взаимодействия на 
основе учета личностных особенностей детей.
Стимулирование детей к различным видам 
детской деятельности.
Формирование базиса личностной культуры с 
сохранением индивидуальности ребенка.
Организация совместной деятельности.



Структура совместной деятельности:

1. 1 часть — постановка воспитателем и детьми
познавательной, проблемной или инои задачи, 
принятие её всеми участниками. Совместное 
выделение проблемы, интересующей детей, 
определение цели деятельности, планирование 
деятельности.

2. 2 часть — процесс совместной деятельности,
выдвижение детьми способов решения, 
обсуждение и выбор способов решения проблемы, 
задачи, совместная деятельность,
самостоятельная деятельность детей,
дифференцированная помощь педагога.

3. 3 часть — обсуждение результатов совместной
деятельности, действий каждого, обсуждение 
успехов, выяснение причин.



❖  общая мотивация;
❖  общая цель;
❖  единое пространство взаимодействия 

участников;
❖  разделение единого процесса на связанные 

действия;
❖  взаимодействие между участниками 

(взаимосвязи, взаимозависимости);
❖  последовательность действий в соответствии с 

целью;
❖  необходимость в управлении процессом 

(управленческая деятельность);
❖  наличие единого результата.



Создание педагогом в процессе 
взаимодействия с детьми ситуаций:

1. Ситуации успеха.
2. Ситуации, обращенные к 

личному опыту ребенка.
3. Ситуации выбора задания.
4. Ситуации способа выполнения 

задания.
5. Ситуации выбора партнера по 

деятельности.



«Самостоятельная деятельность детей»

1) свободная деятельность воспитанников в условиях 
созданной педагогами развивающей предметно
пространственной среды, обеспечивающая выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально;

2) организованная воспитателем деятельность 
воспитанников, направленная на решение задач, 
связанных с интересами других людей 
(эмоциональное благополучие других людей, 
помощь другим в быту и др.).



4) Четвертый принцип - поддержка 
инициативы детей в различных видах 
деятельности.

Проявление инициативы — качество, 
свидетельствующее о наличии 
внутреннего мотива.

Действуя по собственной инициативе, 
ребенок проявляет настойчивость, 
посвящает этой деятельности массу 
времени, размышлений и усилий.



Ч тобы  д оби ться  усп еха , н уж н о п р ед в и д еть  
п р еп я тстви я , к отор ы е м огу т  возн и к н уть , 
возм ож н ости  и х  обой ти  и п р еод ол еть . 
П р и х од и тся  д обы в а ть  сп ец и а л ьн ы е зн ан и я  и 
свед ен и я , обр а щ а ться  за  п ом ощ ью  к д р уги м .

Н и  оди н  ч ел ов ек  не буд ет  сов ер ш а ть  так и е  
н еп р осты е  д ей стви я , есл и  он  л и ч н о  в этом  не 
за и н тер есован .

Т а к и м  образом , во гл аве  угл а  са м остоя тел ьн о  
и н и ц и и р ов а н н ы х  д ей ств и й  ок а зы ва ю тся  
л и ч н ы е ц ен н ости . Н ет  н и к ак ого  см ы сл а  
п ы та ться  оц ен и ва ть  сп особн ости  ч ел ов ек а  вне 
связи  с су бъ ек ти в н о  зн а ч и м ы м и  д л я  н его 
ц ел ям и .



Н. Н. Поддъяков выделяет два типа детской 
активности: собствен н ая  активность и
активность, направляемая взрослы м .

Для развития ребёнка важны оба типа.
Они не исключают и очень часто «перетекают» друг 

в друга.
Только таким образом можно обеспечить 

необходимую гибкость и чувствительность к 
потребностям конкретного человека и сообщества в 
целом.

И только в этом случае система образования может 
получить новое качество, основанное на признании 
многообразия ресурсов образования, ценности 
индивидуальных отличии как базовых условии 
сохранения и развития жизни человеческого 
сообщества.



Если проанализировать активность дошкольников с позиции возможности 
реализации детской инициативы, то окажется, что эта инициатива весьма 
ограничена.

Прежде всего, она реализуется в игровой деятельности.
Но, как известно, игра не имеет очевидного продукта. В игре важно играть, а не 

выигрывать.
Поэтому встает задача поиска форм активности, носящих продуктивный характер. 

Здесь можно обратиться к изобразительной и конструктивной деятельности.
Однако, в большинстве своем, эти формы активности инициируются педагогом, а 

если и реализуются ребенком, то их результат не выступает как важное 
достижение дошкольника, связанное с его личностным ростом.

Личностный рост предполагает, что ребенок выступает в качестве субъекта 
социальных отношений.

Личностная значимость выражается не в том, что ребенок помог что-либо сделать 
взрослому.

Он становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это 
оказалось важным для других.

В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным 
участником, субъектом социальных отношений.



Инициативность показывает развитие деятельности и 
личности, особенно на ранних этапах развития, проявляется 
во всех видах деятельности, но ярче всего — в общении, 
предметной деятельности, игре, экспериментировании и 
других.

Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития.
Инициативность является непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности 
ребенка, но особенно творческой.

Инициативный ребенок стремится к организации игр, 
продуктивных видов деятельности, содержательного 
общения, он умеет найти себе занятие, соответствующее 
собственному желанию; включиться в разговор, предложить 
интересное дело другим детям.

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 
любознательности, пытливости ума, изобретательностью.

Инициативного ребенка отличает содержательность интересо



В статье Коротковой Н. А. и Нежнова П. Г. (2005) вводится 
такое понятие, как «творческая инициатива».

Под творческой инициативой следует понимать 
включённость ребёнка в сюжетную игру, как основную 
деятельность дошкольника.

Выделяют три уровня творческой инициативы:
о 1-й уровень : Активно развертывает несколько связанных 

по смыслу условных действий (роль в действии); активно 
использует предметы-заместители; многократно
воспроизводит понравившееся условное игровое действие с 
незначительными изменениями.

о 2-й уровень: Имеет первоначальный замысел; активно 
ищет или изменяет имеющуюся игровую обстановку; 
принимает и обозначает в речи игровые роли; 
развертывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе 
игры может переходить от одного сюжетного эпизода к 
другому (от одной роли к другой), не заботясь об их 
связности.

о 3-й уровень: Имеет разнообразные игровые замыслы; 
активно создает предметную обстановку «под замысел»; 
комбинирует (связывает) в процессе игры разные 
сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 
оригинальный сюжет



Инициативное поведение дошкольника проявляется прежде всего в 
том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и 
последовательно решает их.

Способность планировать свои действия развивается постепенно, 
проходя через несколько этапов:

- отсутствие какого-либо планирования (3 года);
- ступенчатое планирование (4-5 лет);
- целостное планирование (6-7 лет).

Итак, для инициативной личности характерно:
- произвольность поведения;
- самостоятельность;
- развитая эмоционально волевая сфера;
- инициатива в различных видах деятельности;
- стремление к самореализации;
- общительность;
- творческий подход к деятельности;
- высокий уровень умственных способностей
- познавательная активность.



Необходимым условием развитием инициативного поведения 
является воспитание его в условиях развивающего общения.

Педагогическое общение, основанное на принципах любви и 
понимания, организации разных видов деятельности может 
стать условием полноценного развития позитивной свободы 
и самостоятельности ребенка.

Инициативность требует доброжелательного отношения 
взрослых, которые должны всеми силами поддерживать и 
развивать эту ценную черту личности.

Следует отметить, что инициативность ребенка может 
заблокироваться, если родители, воспитатели не будут 
позволять ему действовать самостоятельно, если они 
постоянно и чрезмерно опекают его или запрещают что-либо 
делать, наказывают его.

У значительной части детей наказание вызывает чувство 
вины, что препятствует развитию любознательности, 
инициативности и произвольности.

Ребенок начинает ощущать собственную никчемность, ему не 
хватает решимости постоять за себя, он становится зависим 
от родителей и сверстников, что в дальнейшем может 
привести к глубинным личностным изменениям.



В результате анализа литературы сформулированы понятия 
инициативности, самостоятельности и ответственности 
дошкольников:

Инициативность показывает развитие деятельности и 
личности, особенно на ранних этапах развития.

Самостоятельность — обобщенное свойство личности, 
проявляющееся в инициативности, критичности,
адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за 
свою деятельность и поведение.

По мнению Теплюк С. истоки самостоятельности зарождаются 
в раннем возрасте, на стыке первого и второго годов жизни 
ребенка.

Именно здесь берут начало пути формирования
самостоятельных действий и умений, постепенно 
усложняющихся в игре и занятиях, в восприятии 
окружающего и в общении.

С помощью взрослого самостоятельные умения ребенка 
закрепляются, проявляются в разнообразных видах 
деятельности, постепенно приобретая статус свойства 
личности.



Формирование самостоятельности закладывается у ребенка на 
2-3-м году жизни.

В связи с относительно свободным передвижением в 
пространстве он начинает удовлетворять некоторые из своих 
потребностей.

« ... К началу дошкольного возраста — к 3 годам, а иногда и 
раньше — проявляется, в зависимости от индивидуальных 
особенностей темперамента, у одних больше, у других менее 
выраженное стремление к самостоятельности ... »

Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на 
развитие разных компонентов самостоятельности.

Так, игра способствует развитию активности и инициативы 
(С.А. Марутян, Н.Я. Михайленко, Д.Б. Эльконин), в трудовой 
деятельности заложены благоприятные возможности для 
формирования целенаправленности и осознанности 
действий, настойчивости в достижении результата (М.В. 
Крулехт, В.И. Логинова, Д.В. Сергеева), в продуктивных 
видах деятельности формируются независимость ребенка 
взрослого, стремление к поиску адекватных средс 
самовыражения.



Борисова Т.С (2011) выделяет 3 компонента 
развития самостоятельности:

1. Интеллектуальный: продуктивное и традиционное 
мышление (Формирование самостоятельности, по 
мнению Выготского Л.С. (1983), во многом зависит 
от уровня сформированности памяти, мышления, 
развития внимания, речи и т.д. благодаря этому 
ребенок умеет подчинять свои действия той или 
иной задаче, достигать цели.

2. Эмоциональный: при определенных условиях
эмоции могут существенно повышать 
продуктивность мыслительной деятельности.

3. Волевой: элементы воли, закладывающиеся у 
детей еще в преддошкольном возрасте; уровень 
развития воли зависит от средств, форм и методов 
воспитания.



Среди показателей самостоятельности специалисты отмечают:
о - стремление решать задачи деятельности без помощи и 

участия других людей
о - умение ставить цель деятельности
о - осуществление элементарного планирования деятельности
о - реализацию задуманного и получение результата, 

адекватного поставленной цели.
Самостоятельность проявляется в создании сюжетов и 

организации совместных игр, в деятельности, в умении 
выполнять значимые поручения взрослых (родителей и 
педагогов), в способности адекватно оценивать собственную 
деятельность и поведение, деятельность и поведение других 
детей.

В исследованиях Цукерман Г. (2003) самостоятельность
рассматривается как проявление более общей человеческой 
способности — способности к саморазвитию 
учиться»), психическим механизмом которой является 
рефлексия. В способности учиться присутствует компонент 
самостоятельности, инициативности.

И сформироваться такая самостоятельность не может за 
1-2 месяца адаптации к школе.

Поэтому такое важное значение формированию это 
качества должно уделяться в дошкольном детстве.



Самостоятельного ребенка отличает прежде всего внешне 
наблюдаемая уверенность. Получая положительное 
подкрепление и одобрение окружающих своим действиям, 
он становится увереннее. Успешный личный опыт 
самостоятельных дел порождает у дошкольника 
стремление проявить себя, попробовать свои силы в новых 
делах.

Главной же особенностью самостоятельности старших 
дошкольников является ее ОРГАНИЗОВАННОСТЬ. Ведь 
при поступлении в школу от детей потребуется не 
самостоятельность вообще (которая может проявляться в 
своеволии, нарушении дисциплины), а именно 
организованная самостоятельность, направленная на 
решение познавательных задач, способствующая 
безболезненной адаптации к новым условиям.

Именно в старшем дошкольном возрасте ребенок уже 
способен регулировать свое поведение в соответствии с 
необходимостью. « ... У детей старшего дошкольного 
возраста слова «надо», «можно», «нельзя» становятся 
основой и для саморегуляции, когда мысленно 
произносятся самим ребенком. Это — первое
самостоятельное проявление ребенком силы воли.» ( 
Ильин Е.П., СПб, 2000, с. 207)



Характерные черты развитой самостоятельности:
а) умение выполнять работу по собственной инициативе, замечать 

необходимость тех или иных действий (полить цветы, если земля 
сухая; увидев беспорядок, устранить его);

б) умение выполнять работу без посторонней помощи, без 
постоянного контроля взрослого;

в) сознательность действий, наличие элементарного планирования 
(умение понять цель работы, предвидеть ее результат);

г) умение давать достаточно адекватную оценку своей работе,
осуществлять элементарный самоконтроль;

д) умение переносить известные способы действия в новые условия. 
Таким образом :
Темперамент, врож денные способн ости , сф ера интересов, 

семейный стиль поощ рения и наказания -  все сущ ественно 
влияет на темпы становления детской самостоятельности.

Поэтому не стоит увлекаться возрастными нормами, лучше сравнить 
самостоятельность ребенка с тем, что было неделю, месяц или год 
назад. Если «репертуар» самостоятельных действий у него расте
значит, он развивается нормально, пусть даже не впол 
справляясь с тем, в чем его сверстники более удачливы.



Второй компонент самостоятельности - целеустремленность, 
проявляющаяся в увлеченности делом, желании получить не любой, 
а именно нужный результат. Ребенок становится усидчивым, 
настойчивым, организованным. Неудача не становится поводом 
отказа от задуманного, а заставляет удвоить усилия и в случае 
необходимости - даже обратиться за помощью.

Ц елеустремленность у ребенка проявляется в безудержных 
инициативах: стирать белье, как мама, или забивать гвозди, как 
папа. Но на первых порах нет, ни умения, ни настойчивости, и чтобы 
инициатива не пропала, надо помочь. А родители, к сожалению, не 
всегда охотно поддерживают «приступы» детской самостоятельности: 
они и обременительны, и небезопасны.

Проявление инициативы - это первый компонент в развитии
самостоятельности.

Функция самоконтроля - завершающий компонент в формировании 
самостоятельности в деятельности. Овладев способностью 
самостоятельно планировать, осуществлять и контролировать 
деятельность, ребенок становится уже в какой-то степени 
независимым от взрослого.

Но это лишь первый и весьма скромный шажок на пути к зр 
самостоятельности.



Самостоятельность — обобщенное свойство личности, 
проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной 
самооценке и чувстве личной ответственности за свою 
деятельность и поведение».

Инициативность — частный случай самостоятельности, 
стремление к инициативе, изменение форм деятельности или 
уклада жизни . Это мотивационное качество, рассматривается 
и как волевая характеристика поведения человека.

О тветственность - личностное качество, отражающее состояние 
готовности к рефлексии своего поведения с позиции 
нравственных правил и к ответу за результат своей 
деятельности перед другими и самим собой.

О тветственность — личностное качество, регулятор 
деятельности и поведения человека - связана с интегральным 
понятием «сам» (имеющее психологическое значение, 
вкладываемое в понятие «субъект» и его производными - 
«самость, самостоятельность, самоопределение» . Всегда носит 
социальный характер.

Таким образом , формирование данных интегральных 
личностных качеств взаимосвязано и зависит от 
сф орм ированности  как личностных, так и социальных 
характеристик (Рисунок).



Рисунок. Факторы, влияющие на формирование инициативности, самостоятельности, 
ответственности дошкольников



Активность, самостоятельность ребенка в любом виде 
деятельности позволяет ему почувствовать себя автором 
своих действий, ощутить и осознать ответственность.

Сначала при помощи взрослого, а потом и самостоятельно 
ребенок устанавливает и осознает связь между реальным 
результатом и собственным вкладом в его достижение.

Он накапливает личный опыт самостоятельности и 
ответственности за результаты собственного поведения.

Совместный со взрослым анализ деятельности, а затем и 
самоанализ способствует постепенному осознанию того, что 
получение желаемого результата зависит и от него самого, 
от его желания и приложенных усилий.

Это и составляет основу ответственности сначала за 
результат собственной деятельности, а 
впоследствии - за процесс и результат собственной 
жизни и жизни окружающих.



Правило № 1. Нельзя оценивать по одним и тем же меркам самостоятельность 
людей разного возраста, разного уровня умственного и психического 
развития.

Ученые определили ряд видов деятельности, максимально обеспечивающих 
психическое развитие детей на том или ином этапе детства, - овладение ими в 
полном объеме и позволяет ребенку стать самостоятельным «по возрасту». 
Так, от 3 до 7 лет -  ведущей деятельностью выступает игра.

Сущ ествует несколько правил формирования самостоятельности:

Правило № 2. Самостоятельность - понятие субъективное, она может быть 
разной при оценке одного и того же действия.

Самостоятельность - не столько умение исполнять какое-то действие без 
посторонней помощи, сколько способность ставить перед собой новые задачи 
и находить их решения. Как только новое действие становится доступным, 
отношение к нему меняется как у самого ребенка, так и у взрослых.

Однако активно демонстрируемая самостоятельность не вечна: освоенное 
действие становится рутинным, привычным и не вызывает былых восторгов 
окружающих. Ребенок теряет к нему интерес и начинает искать новое дело, 
успех в котором вернул бы этот восторг. Поэтому так трудно определить, в 
каком возрасте ребенок становится полностью самостоятельным.

По большому счету - этого не происходит никогда. Самостоятельность как бы 
перетекает из одной сферы активности в другую и локализуется где-то между 
уже освоенным и еще только осваиваемым - здесь она и фиксируется 
сознанием малыша как особое качество, возвышающее его в собственных 
глазах и вызывающее уважение окружающих.



П р а ви л о  № 3. Самостоятельность не означает полной свободы 
действия и поступков, она всегда заключена в жесткие рамки 
принятых в обществе норм.

Наивно ожидать, что ребёнок будет до какого-то возраста 
послушно делать всё, что ему говорят взрослые, а потом, в один 
прекрасный день, вдруг станет самостоятельным, научится сам 
ставить перед собой цели и принимать осмысленные решения. 
Чтобы дети выросли самостоятельными, то надо учить их не 
только бытовой самостоятельности, т.е. умению самостоятельно 
одеваться, есть, застилать кровать и выполнять несложную 
домашнюю работу, и не только умению самостоятельно 
общаться, но ещё и умению самостоятельно принимать 
решения и нести ответственность за последствия своих 
действий.

П р а ви л о  № 4 . В дошкольном возрасте неплохо давать ребенку 
возможность самостоятельно выбирать то, что он сегодня 
наденет. Но при этом следует не забывать, что ребенку нужно 
помочь с выбором. Ему нужно объяснить, например, что сейчас 
осень, дожди, прохладно на улице, поэтому летнюю одежду 
надо отложить до весны, а вот из осенних вещей он может 
выбрать, что ему больше по душе. Можно также начинать 
вместе с ребенком совершать покупки в магазине и учитывать 
его выбор.



П р а ви л о  № 5 . Но, пожалуй, главная задача взрослого —  что для ребенка, 
как и для всех в семье, существуют определенные правила и нормы 
поведения, и он должен им соответствовать. Для этого важно 
закрепить за ребенком постоянное поручение, соответствующее его 
возрасту. Обязанностью дошкольника в семье может стать поливка 
комнатных растений, помощь в накрытии обеденного стола 
(разложить салфетки, столовые приборы, поставить хлеб и т.п.), 
помощь в уходе за домашним питомцем и др.

П р а ви л о  № 6 . Не следует ограждать ребенка от проблем: позволяйте ему 
встречаться с отрицательными последствиями своих действий (или 
своего бездействия).

П р а ви л о  № 7 . Воспитание самостоятельности предполагает также 
формирование у ребенка умения найти самому себе занятие и какое- 
то время заниматься чем-то, не привлекая к этому взрослых.

П р а ви л о № 8 . Основной ошибкой взрослых в воспитании детской 
самостоятельности является, чаще всего, гиперопека ребенка 
полное устранение от поддержки его действий.



Правило №q9. Прежде всего, родители должны показывать ребёнку те 
возможности, которые есть у него в той или иной ситуации, и давать ему право 
самому выбрать, как поступить. При этом обязательно стоит обсуждать с ним 
последствия, к которым могут привести его действия. Например: ”Ты хочешь 
разобрать машинку? Ладно, она твоя, ты можешь делать с ней, что хочешь, но 
только учти, что потом она может не собраться, и ты окажешься без машинки. 
Решай сам”. У ребёнка обязательно должна быть область жизни, где решения 
принимает он сам и сам несёт ответственность за последствия своих действий. 
Например, он сам может решать, когда он будет убираться или заниматься, как 
распределить на несколько дней вкусный десерт, в какой одежде ходить дома 
или куда пойти гулять. Конечно, его выбор не всегда окажется лучшим, и 
временами он будет совершать ошибки. В таких случаях необходимо обсудить с 
ним, почему его действие привело к плачевным результатам и как ему стоит 
поступать в будущем. Иначе - если всегда решать за ребёнка и лишать его права на 
ошибку - он не научится принимать осмысленные решения, а будет, либо 
подчиняться окружающим, либо действовать импульсивно. Очень полезно 
планировать нужные дела вместе с ребёнком. Например, если хотим, чтобы ребёнок 
выучил стихотворение, не стоит требовать от него, чтобы он отложил все свои дела 
и принялся учить его прямо сейчас. Будет гораздо лучше, если предложить: 
’’Машенька, давай решим, когда мы с тобой будем учить стихи”. Тогда ребёнок 
сам будет стремиться выполнить принятое решение, поскольку будет ощущать его 
как своё. Ребёнок учится самостоятельно принимать решения не только в 
повседневной жизни, но и во время игры. Прежде всего, это относится к сюжетно
ролевым играм и к играм с правилами, как настольным (игры с фишками, карты, 
шашки, шахматы, нарды), так и подвижным. Игра - это своеобразное 
пространство свободных действий, где можно опробовать самые разные 
варианты своего поведения. Поэтому чем чаще играет ребёнок в такие игры, тем 
больше его опыт самостоятельных действий и тем легче ему будет учиться 
действовать самостоятельно в реальной жизни.



Правило №s10. Важную роль в формировании у ребёнка 
быть самостоятельным играет и поддержание 
режима дня. Привычка к определённому режиму, 
включающему в себя все основные дела дня, 
структурирует жизнь малыша и позволяет ему к 
концу дошкольного возраста начать учиться 
планировать своё время. Если же режим дня 
отсутствует, то родителям приходится постоянно 
тратить силы на "организацию" ребёнка, постоянно 
"стоять над ним" и требовать, чтобы он выполнял то 
или иное действие.



Выводы:
Актуальным на сегодняшний день является рассмотрение 

самостоятельности как качества личности ребенка, 
являющееся базовым для формирования ключевых 
компетенций дошкольника.

Фундамент самостоятельности закладывается на границе 
раннего и дошкольного возраста, дальнейшее развитие 
самостоятельности как личностного качества в период 
дошкольного детства связано с развитием основных 
видов деятельности: игры, бытового труда,
конструирования, изобразительной деятельности. 
Каждый вид детской деятельности оказывает 
своеобразное влияние на развитие активности и 
инициативы, поиск адекватных способов 
самовыражения в деятельности, освоение способов 
самоконтроля, на воспитание волевого аспекта 
самостоятельности.



Главную роль в формировании самостоятельности ребенка занимает 
семья. Но то, насколько благополучно и полноценно будет развиваться 
ребенок, зависит от того, как он будет воспитываться родителями, в 
какой атмосфере он будет расти: в атмосфере ненависти и страха, или 
же, в любви, заботе и доброте.

Чтобы семья смогла педагогически эффективно воспитывать и развивать 
самостоятельность и на ее основе активное отношение к жизни, 
взрослые члены семьи должны развивать в отношениях между собой 
общую родительскую позицию, единство воспитательных подходов, 
взаимоуважение, интерес к событиям семейной жизни.

Развитие самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста 
успешно протекает при создании педагогических условий, 
стимулирующих детей к активной, результативной, творческой 
деятельности в дошкольных учреждениях и в семье.

Условиями, обеспечивающими воспитание самостоятельности у детей 
дошкольного возраста, педагоги считают среду дошкольного 
учреждения, содержание дошкольного воспитания, повышение его 
теоретического уровня, совместную деятельность детей с различной 
степенью кооперирования в процессе деятельности, эмоционально
положительный психологический контакт между взрослым и 
ребенком.



5) Пятый принцип - сотрудничество 
Организации с семьей.

Ф Г О С  д ош к ол ьн ого  ур овн я  обр а зова н и я  
п р ед п ол а га ет  сетевое  вза и м од ей стви е  О О  со 
всем и  у ч а стн и к а м и  обр а зов а тел ь н ы х  
отн ош ен и й . П р еж д е всего, это
у ста н ов л ен и е  п а р тн ер ства  м еж д у  О О  и 
сем ьей .

Таким образом, взаимодействие с семьей 
становится обязательной частью 
образовательной работы и основной 
образовательной программы.



Три группы родителей

потенциальные 
помощники, они 
будут помогать, 

если будут знать, 
что и как надо 

делать

отрицательно 
относятся к 

ДОУ, к 
педагогам, 

проявляя это 
реже -

открыто, чаще - 
скрыто ^

помощники, 
добросовестны, 

активны, 
заинтересованы, 

готовы в 
любую минуту 

прийти на 
^  помощь



Пять уровней участия родителей:



о  Е д и н ы й  п од ход  п ед агогов  и р од и тел ей  к 
п р оц ессу  восп и та н и я  р ебён к а ;О ' аимное д овер и е  во в за и м оотн ош ен и я х  
п ед агогов  и р од и тел ей ;

О Д и ф ф ер ен ц и р ов а н н ы й  п од ход  к к аж дой  
сем ье;О У ва ж ен и е  и д об р ож ел а тел ьн ость  д р у г  к

другу;
О тк р ы тость  д ош к ол ьн ого  у ч р еж д ен и я  д л я

бод и тел ей ;
Р а в н оп р а в и е  и р а в н оотв етств ен н ость  

р од и тел ей  и п ед агогов  Д О У . )



Цели и задачи партнерства с родителями
Семья является институтом, который оказывает наиболее сильное 

влияние на развитие ребенка в раннем возрасте.
Для педагогов это, прежде всего, означает, что следует признавать 

способности и достижения родителей в деле воспитания и развития 
их детей.

Родители проводят со своим ребенком гораздо больше времени, чем 
может уделить педагог каждому ребенку индивидуально в условиях 
ДОО. Родители, также как и педагоги, являются «специалистами» 
по своим детям, хотя и совершенно по-разному.

Работа ДОО только тогда может быть успешной, когда происходит 
интенсивное сотрудничество между семьей и педагогами.

Как у педагогов, так и у родителей имеются пробелы в знаниях — у 
одних относительно ситуации в семье и поведения и жизни ребенка 
вне учреждения, у других — относительно организации 
воспитательного процесса и развития ребенка в образовательных 
организаций.

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 
другой жизненной среде.

Такой обмен является основой для воспитательного партнерства 
между родителями и воспитателями, т.е. для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 
общем деле образования и воспитания детей.



Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле
образования и воспитания детей является предпосылкой для 
обеспечения блага детей и является обязательным для 
всех образовательных организаций.

Иными словами, отношения обеих сторон строятся на 
совместной ответственности за воспитание детей.

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 
дошкольное детское учреждение равноправны, заключили 
между собой союз, преследуют одни и те же цели и 
сотрудничают.

Для этого необходим обмен мнениями по поводу целей и 
методов воспитания.

Если родители и воспитатели придут к согласию, и будут 
действовать общими усилиями, то можно будет добиться 
преемственности или взаимодополняемости в семейном и 
внесемейном образовании, способствующим полноценному 
развитию детей.



Особенно важен диалог в том случае, если у ребенка имеются 
отклонения в поведении или какие-либо проблемы в 
развитии.

Диалог охватывает совместный анализ поведения или 
проблем данного ребенка, выяснение причин проблем и 
поиск подходящих возможностей решения,
консультирование родителей по поводу лучшей стратегии в 
образовании и воспитании, согласование мер, которые 
могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи.

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 
позициями, способствующими позитивному проведению 
диалога.

В ходе беседы специалисты занимают позицию поддержки 
семьи, которая при необходимости проявляется и в том, что 
семье предлагается помощь других служб
(психологических консультаций).

Это свидетельствует о том, что детские дошкольные 
учреждения занимаются профилактикой и борются с 
возникновением отклонений в развитии детей на ранних 
стадиях.



Диалог с родителями необходим также для планирования 
педагогической работы.

Воспитатели могут совместно с семьей выполнять образовательные 
задачи детского дошкольного учреждения только в том случае, если 
они знают семейный уклад доверенных им детей. Только тогда они 
могут передать детям «дополнительный» опыт.

В свою очередь, специалисты должны информировать родителей о своей 
работе и о поведении отдельных детей. Родители маленьких детей 
хотят знать, как они могут сотрудничать с детским садом, как они 
могут способствовать детскому развитию и помочь своему ребенку 
освоиться в дошкольном учреждении (например, при переходе 
новичков), лучше использовать предлагаемые формы образовательной 
работы. Здесь партнерство становится настоящим образовательным 
партнерством. Например, родители активно вовлекаются в 
деятельность с детьми, что разнообразит будни детского сада, 
предоставляет детям новые образовательные возможности и помогает 
им лучше познакомиться с жизнью мира взрослых.

Также персонал детского сада может мотивировать родителей привнести 
в будни детского сада их особые умения (например, столярное дело, 
гончарное ремесло, ткачество, рукоделия и т .п .).

Кто-то из родителей может пригласить детей к себе на работу, поставить 
для них театральный или кукольный спектакль, организовать 
посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 
мусора и т.п. или сопровождать группу детей во время экскурсий.

Особенно много разнообразных возможностей для привле 
родителей предоставляет проектная работа.



Родители должны также получить возможности 
для участия в жизни детского сада и права 
участия в принятии решений.

Но, помимо этих прав, родители могут 
принимать участие также в разработке 
концепции учреждения, годовом, помесячном 
планировании и в планировании проектов и 
т.д.

Наконец, родители могут самостоятельно 
планировать родительские мероприятия и 
проводить их своими силами.

Таким образом, будут серьезно восприниматься 
их социальные потребности. Поощряется обмен 
мнениями между родителями, возникновение 
социальных сетей и семейная самопомощь.



Родители как помощники воспитателей:
о помощь родителей при организации групповых видов 

деятельности и игр;
о сопровождение группы во время выходов за пределы 

детского сада;
о привлечение родителей к планированию 

педагогической работы и др. мероприятий;
о специальных занятий, оформлению игровых уголков;
о проекты детского сада с привлечением родителей 

(например, посещение рабочих мест родителей, 
демонстрирование особых умений);

о курсы для детей (например, обучение иностранным 
языкам, курсы плавания, курсы гончарного дела) и 
другое.



Взаимодействие с родителями должно гармонично 
вписываться в общую педагогическую концепцию 
детского сада.

Это означает, что каждый детский сад должен 
разрабатывать свои собственные, соответствующие 
ситуации и социальному окружению формы и 
содержание партнерства с родителями.

Через все отдельные мероприятия красной нитью 
должна проходить объединяющая их смысловая 
идея.

Но планирование работы с родителями следует 
понимать также как открытое планирование, 
допускающее возможности для спонтанных, 
обусловленных ситуацией занятий, встреч, бесед 
мероприятий и т.п.



6) Шестой принцип - приобщение 
детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и 
государства.

Подчеркивается необходимость формирования у детей первичных представлений 
о культурных традициях, о многообразии культур стран и народов мира, в 
результате которого осуществляется социокультурное развитие ребенка.

По мнению О.В. Федоскиной, социокультурное развитие человека осуществляется 
в процессе вхождения в контекст современной культуры, присвоения 
общечеловеческих и отечественных ценностей, социальных норм и традиций. 
При этом происходит выстраивание своей жизненной траектории, обретение 
опыта и свободного самоопределения.

Социокультурное развитие -  конкретизированное понятие процесса социализации 
с выделением культуры (общественной, индивидуальной) как определяющего 
фактора развития личности



Социокультурное развитие дошкольника в процессе 
приобщения к культуре народов мира 
характеризуется изменениями во всех сферах 
личности. В связи с этим основными 
компонентами социокультурного развития детей в 
процессе познания культуры народов мира 
являются:

о познавательно-нормативный (представления о 
культуре своей страны; культуре других народов, 
стран; знания в области норм поведения);

о эмоционально-ценностный;
о коммуникативно-творческий (соблюдение правил 

взаимодействия в повседневной практике 
общения, владение средствами общения;);

о творческое применение познаваемого 
деятельности



Значительная роль в усвоении детьми социально-культурных 
норм и моделей поведения, в повышении уровня развития 
нравственных качеств, принадлежит семье.

Семья закладывает основу духовно-нравственного воспитания 
детей.

В общении с близкими взрослыми у ребенка формируются 
собственные формы поведения, навыки мышления и речи, 
ориентации в мире предметов и человеческих отношений, 
нравственные качества, жизненные ценности, стремления и 
идеалы.

Важность семьи вытекает из ее способности воспитывать 
индивидуальность.



Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общ ества и государства.

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 
расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства.

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края.
Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для 

данной местности данного края, что есть только там, где живут дети.
Составляет словарь-минимум содержания, освоение которого поможет детям овладеть 

новыми компетенциями.
Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей 

страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации 
развития детей:

о - особенности природы;
о - люди, которые прославили свой город и край трудом, достижениями в искусстве, спорте 

и т. д.;
о - люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её 

пределами.
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны:
о - охрана природы;
о - труд людей;
о - соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;
о - проживание людей разных национальностей и т.д.



Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 
детей, способности к обобщению, анализу.

В соответствии с содержанием примерной основной программы и 
содержанием той части, которая разрабатывается участниками 
образовательного процесса с учётом местных условий, педагог 
планирует весь познавательный материал равномерно по времени, 
чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой 
системе. Наиболее целесообразно использовать тематическое 
планирование. Темы могут быть различными по объёму 
познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 
длительности изучения.

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 
деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 
работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг 
с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 
активности детей, развитие их любознательности, развитие образного 
и логического мышления ребёнка.



Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 
воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились.

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 
должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 
предлагаемого содержания.

Периодически в течение года могут проводиться итоговые беседы, на которых 
воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как 
используют его в процессе художественных видов деятельности и в их 
отношении к явлениям общественной жизни.

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 
является:

о - интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 
выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 
разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 
аппликации);

о - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 
жизни;

о - желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
о - наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).



7) Седьмой принцип - формирование 
познавательных интересов и

с /  с /познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности.



Проблема воспитания у дошкольников познавательных 
интересов и познавательных действий через его включение 
в различные виды деятельности , охватывающая все 
стороны образовательного процесса является довольно 
значимой.

Формирование познавательных интересов и
познавательных действий ребенка реализуется через 
разнообразные виды детской деятельности.

Включение детей в виды деятельности дает возможность 
педагогам вариативно использовать образовательный 
материал, для формирования познавательных интересов и 
познавательных действий ребёнка.

Развитие познавательного интереса и познавательных 
действий у дошкольников возможно при наличии в 
дошкольном учреждении (группе) предметно
пространственной среды.

Дети очень восприимчивы к окружающему и поэтому вся 
обстановка детского сада (группы) имеет большое 
развивающее значение. При внешней пассивности 
окружающие предметы активно воздействует на детей. В 
процессе взаимодействия с объектами окружающего 
мира дети узнают о назначении вещей, сравнивают между 
собой игрушки, обращают внимание на их форму, размер, 
цвет, материал, пропорции.



Исследования педагогов и психологов показывают что, когда ребенок 
сам действует с объектами, он лучше познает окружающий мир, 
поэтому приоритет в работе с детьми дошкольного возраста 
следует отдавать практическим и игровым методам обучения и 
воспитания: игре , экспериментам, проектам, опытам.

Нельзя говорить о полноценном развитии ребенка — дошкольника, 
если его окружающая обстановка примитивна и хаотична, и он не 
получает от взаимодействия с ней позитивную информацию.

С помощью развивающей среды можно изменить активность детей, 
влиять на их эмоциональное состояние, а можно мешать 
проявлению фантазии, развитию индивидуальности, 
отрицательно влиять на взаимоотношения детей друг с другом, на 
процесс обучения.

Поэтому надо стремиться к тому, чтобы каждый предмет в группе 
являлся органичной частью развивающего пространства, 
стимулировал активность детей (игрушки, в том числе 
полифункциональные, карандаши, бумага...находились в 
доступных для детей местах).

В группе должны быть созданы условия, позволяющие каждому 
ребенку самостоятельно изменять в соответствии с собственными 
потребностями окружающее пространство; должны быть выделены 
центры для познавательных, сюжетно — ролевых и 
театрализованных игр, центры для чтения и наблюдения з 
живой природой и др.



Формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка через включение в различные виды деятельности.

Одной из важнейших форм познания является положение, 
сформулированное А.В. Запорожцем, согласно которому у 
ребенка в процессе предметно-чувственной деятельности 
могут возникать представления, которые он в образной 
форме отражает, например, в своих рисунках, творческих 
рассказах и т.п.

Данный принцип систематизации представлений наиболее 
успешно используется при ознакомлении детей с такими 
областями действительности, как неживая природа, 
конструктивная и изобразительная деятельность.

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства 
вещей познаются детьми с помощью сенсорных эталонов, 
количественные отношения — на основе усвоения меры.



Для формирования полноценных представлений и развития 
познавательных процессов -  восприятия, памяти, мышления - очень 
важное значение имеет непосредственное наблюдение детьми 
изучаемых объектов.

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, 
воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов.

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа 
систематичности, так как природные изменения явлений часто связаны 
с длительным периодом (например, смена времён года).

Детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым 
должен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок 
и т.д.). Каким должен быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет 
вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных 
условий.

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые 
в наглядной форме не только показывают существенные связи 
изучаемых объектов, но и позволяют осуществлять с ними 
практические действия и овладевать основными способами их 
преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, 
диапозитивов, чтением художественной литературы.



Познавательные интересы:
Уровень развития познавательных интересов во многом определяет 

развитие ребенка. Поэтому важно знать показатели познавательных 
интересов. Понаблюдайте за своими детьми в разных видах 
деятельности, в общении со взрослыми и сверстниками, чтобы 
выяснить, сформированы ли у ребенка познавательные интересы. 
При этом обратите внимание на следующее:

о задает ли ребенок вопросы, каково их содержание и количество;
о стремится ли ребенок пополнить свои знания об интересующем его 

предмете, используя различные средства информации (просит
почитать, рассказать; рассматривает иллюстративный материал; 
самостоятельно наблюдает; осуществляет несложные опыты;
обращается к телевизионным и радиопередачам и т. д.);

о рассказывает ли взрослым и сверстникам о своих интересах;
о участвует ли в беседе о том, что его интересует (проявляет ли при 

этом активность, инициативу, охотно ли делится своими знаниями);
о отражает ли свои впечатления в разных видах деятельности, 

проявляя при этом инициативу, творчество (игры, рассказы, рисунки, 
лепка, конструирование, поделки из природного материала и пр.);

о способен ли к длительному сосредоточению внимания, есть ли 
отвлечения, умеет ли элементарно планировать деятельность, 
пытается ли преодолеть возникшие трудности;

о свойственна ли ребенку увлеченность, эмоциональность 
выразительность речи, мимики, движений при проявлении интереса.



Скоро дети станут школьниками. Что принесет им школьная жизнь? 
Будет ли она успешной, радостной или омрачится неудачами, 
огорчениями? Во многом это зависит от того, насколько сумеем 
сформировать у него те качества, которые определяют 
эффективность обучения.

При подготовке ребенка к школе большое значение имеет воспитание у 
него внутренней потребности в знаниях.

Необходимость формирования у старших дошкольников познавательных 
интересов убедительно доказывается результатами современных 
исследований, посвященных изучению особенностей образовательной 
работы с первоклассниками. Определенную категорию неуспевающих и 
недисциплинированных учеников составляют так называемые 
«интеллектуально пассивные» дети, для которых характерно 
отрицательное отношение к умственной работе, стремление избежать 
активной мыслительной деятельности.

Причиной «интеллектуальной пассивности» детей является 
несформированный в дошкольные годы познавательный интерес.

Стремление узнавать новое, выяснять непонятное о качествах, свойствах 
предметов, явлений действительности, желание вникнуть в их 
сущность, найти имеющиеся между ними связи и отношения 
характеризуют развивающийся познавательный интерес.

Основа познавательного интереса — активная мыслительная 
деятельность. Под ее влиянием ребенок оказывается способен к более 
длительной и устойчивой сосредоточенности внимания, проявляет 
самостоятельность при решении умственной или практической задачи. 
Переживаемые при этом положительные эмоции — удивление, радость 
успеха, в случае если проявил догадку.



Не стремитесь объяснять и рассказывать ребенку обо всем, что 
он видит на прогулках, экскурсиях и по телевизору.

Для развития интереса ребенка целесообразнее возбуждать его 
познавательную активность, стимулировать появление у 
него вопросов, стремление находить на них ответы 
посредством наблюдении, размышлении.

Например, вы с детьми прогуливаетесь в парке. Предложите 
детям отметить, что изменилось в парке со времени 
последнего посещения; задать вопросы и придумать загадки 
о том, что они видят; вспомнить и прочитать строки из 
выученных ранее стихотворений о природе.

Знакомя детей с окружающим миром, чаще прибегайте к 
приему сравнения. Благодаря сравнению предметов, 
явлений действительности, ребенок глубже познает их, 
выделяет в них новые качества, свойства, что дает 
возможность по-иному взглянуть на то, что казалось ему 
хорошо знакомым. Так, на улице города ребенку можно 
предложить сравнить разные виды транспорта (автобус, 
грузовую и легковую машины и пр.).

Старшие дошкольники могут сравнивать непосредственно 
наблюдаемый объект с другим объектом, запечатленным в 
памяти. Например, предложите ребенку вспомнить, каким 
было небо утром, вечером и отметить изменения. Побуждая 
ребенка к сравнению, мы развиваем его наблюдательность.



Познавательный интерес дошкольника отражается в его играх, 
рисунках, рассказах и других видах творческой деятельности.

Интерес, осуществляемый в деятельности, становится стойким и 
осознанным. Если деятельность протекает успешно, то у 
ребенка усиливается желание заниматься ею, что благотворно 
сказывается на развитии у него познавательного интереса.

Обладая огромной побудительной силой, познавательный 
интерес заставляет ребенка активно стремиться к познанию, 
искать способы удовлетворения жажды знаний. Ребенок часто 
спрашивает взрослых о том, что его волнует, просит почитать, 
рассказать.

Пытливость мысли и интересы ребенка проявляются в вопpocax. 
Они порождаются новым и неизвестным, всем тем, что 
вызывает у ребенка сомнение, удивление, недоумение.

Вопросы дошкольников помогают им ориентироваться в 
окружающем мире, уточняют и систематизируют 
представления о нем.

Особое значение для развития мышления детей имеют вопросы: 
почему солнце светит и греет, а луна только светит? Отчего над 
рекой поднимается пар? Зачем люди изучают далекие 
планеты? Они направлены на установление причины 
явлений, уяснение связей и отношений между ними.



о К детским вопросам необходимо относиться внимательно и 
бережно.

о Отвечать на них рекомендуется таким образом, чтобы 
поддержать и углубить любознательность и познавательные 
интересы ребенка. Встречный вопрос взрослого: «А ты как 
думаешь сам?» — побуждает ребенка к самостоятельным 
размышлениям, укрепляет веру в свои силы.

о При этом следует помнить мудрый совет В. А. 
Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребенком в
окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы 
кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками 
радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы 
ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что 
он узнал»”.

о По возможности надо побуждать ребенка к дальнейшим 
наблюдениям и рассуждениям, к самостоятельному поиску 
ответа на возникший вопрос.



8) Восьмой принцип - возрастная 
адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям 
развития).



Организация образовательного процесса строится с учетом 
закономерностей психологического развития ребенка в 
периоде дошкольного детства: неравномерность,
скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в 
разные периоды детства.

Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет 
(выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность физического 
развития, взаимосвязь физического и психического 
развития, повышенная ранимость организма, недостаточная 
функциональная зрелость органов и систем, повышенная 
эмоциональность, впечатлительность, подражательность, 
сенсомоторная потребность, потребность в общении, 
недостаточная функциональная зрелость нервной системы к 
воздействию внешней среды, недостаточная подвижность 
нервных процессов.

Психофизиологические особенности детей от 3 до 7 лет: 
повышенная эмоциональность, открытость миру, 
любознательность, обостренная потребность в 
справедливости.



Новорожденность. Младенческий возраст
Хронологические рамки: от 0 до 1 года.
Первый критический период развития ребенка - период 

новорожденности. Психоаналитики говорят, что это первая 
травма, которую переживает ребенок, и она настолько сильна, что 
вся последующая жизнь человека проходит под знаком этой 
травмы.

Акт рождения в известном смысле есть переход от паразитарного 
типа существования к форме индивидуальной жизни. Это 
переход от темноты к свету, от тепла к холоду, от одного типа 
питания к другому. Вступают в действие другие виды 
физиологической регуляции поведения, и многие 
физиологические системы начинают функционировать заново.

Возникает важное н овообр а зова н и е периода н овор ож ден н ост и  - 
комплекс ож ивления. Комплекс оживления - это
эмоционально-положительная реакция, которая сопровождается 
движениями и звуками. До этого движения ребенка были 
хаотичны, нескоординированы.

Комплекс оживления - основное новообразование критического 
периода. Оно знаменует собой конец новорож денности и 
начало новой стадии развития - стадии младенчества. Поэтому 
появление комплекса оживления представляет собой
психологический критерий конца кризиса новорож денности.



Социальная ситуация развития — ситуация эмоционального 
единства ребенка и взрослого («мы»).

Ведущая деятельность — непосредственно-эмоциональное общение. 
Зависимость от взрослого носит всеобъемлющий характер. 
Например, когнитивный: все познавательные процессы реализуются 
в отношениях с матерью и с помощью нее.

П ериод младенчества — это период максимального физического 
развития, вес тела ребенка увеличивается более чем в 3 раза. 
Ребенок находится в ситуации полной зависимости от взрослого, 
активно познает окружающий мир, овладевает ходьбой, начинает 
понимать речь взрослых и произносит свои первые слова.

Социальная ситуация развития. Специфическая реакция улыбки 
на лицо матери есть показатель того, что социальная ситуация 
психического развития ребенка уже сложилась. Это социальная 
ситуация связанности ребенка со взрослым. Л.С. Выготский назвал 
ее социальной ситуацией «МЫ». Ребенок говорит: «Мы поели», «Мы 
погуляли». Здесь можно говорить о неразрывном единстве ребенка и 
взрослого. Ребенок ничего не может без взрослого человека. Жизнь и 
деятельность ребенка как бы вплетены в жизнь и деятельность 
ухаживающего за ним взрослого. В общем, это ситуация комфорта, и 
центральный элемент этого комфорта - взрослый человек.

http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/biograf13.html


Психологические новообразования:
1. Потребность в общении.
2. Б азовое доверие к миру. Базовая потребность 

возраста - потребность в безопасности, 
защищенности. Она должна быть банально 
удовлетворена. В этом главная функция взрослого 
человека. Если ребенок чувствует себя в 
безопасности, то он открыт окружающему миру, 
доверят ему и осваивает его смелее. Если нет — 
ограничивает взаимодействие с миром замкнутой 
ситуацией. Э. Эриксон говорит о том, что в 
младшем возрасте у человека формируется 
чувство доверия или недоверия к окружающему 
миру (людям, вещам, явлениям), которое человек 
пронесет через всю жизнь. Чувство отчужденности 
возникает при дефиците внимания, любви, ласки, 
при жестоком обращении с детьми.



3. Д ифференциация ощ ущ ений и эмоциональных состояний.
4. Различие близких и посторонних людей.
5. П реднамеренные действия (хватание, доставание предметов) - 

произвольность движений и жестов, управляемость.
6. П редметное восприятие.
7. Автономная речь. К году ребенок произносит первые слова

(складывается структура речевого действия). До года речь ребенка — 
пассивная: он понимает интонацию, часто повторяющиеся
конструкции, но сам не говорит. Но именно в это время 
закладываются основы речевых навыков. Автономная речь

1  О  1  и  оформируется около года и служит переходной фазой между пассивной 
и активной речью. Иногда автономную речь называют детским 
жаргоном. По форме она является общением. По содержанию — 
эмоционально-непосредственной связью со взрослыми и ситуацией.

8. Ходьба. К 9 месяцам - начало кризиса 1-го года - р еб ен о к  
ст а н ови т ся  на н ож к и , начинает ходить. Как подчеркивал Д.Б. 
Эльконин, главное в акте ходьбы не только то, что расширяется 
пространство ребенка, но и то, что ребенок отделяет себя от 
взрослого.

Впервые происходит раздробление единой социальной 
ситуации «Мы», теперь не мама ведет ребенка, а он ведет 
маму, куда хочет. Ходьба - первое основное новообразование 
младенческого возраста, знаменующее собой разрыв старой ситуации 
развития.



М еж ду м ладенческим  возр астом  (0-1) и ранним 
детством  (1-3) существует переходный период, 
который называется «кризис 1 года». Внешние 
проявления кризиса: у ребенка появляются
аффективные реакции, когда взрослый его не 
понимает или что-то запрещает делать. Ребенок 
становиться беспокойным, появляются проявления 
самостоятельности.

Внутренние причины кризиса: нарастание
противоречия между потребностями в познании 
окружающего мира и теми возможностями, 
которыми ребенок обладает. Возможности 
являются еще недостаточными для удовлетворения

К году возникают первые представления ребенка о 
себе. Это представления о частях своего тела, но 
обобщить их малыш пока не может.



В м ладенческом  возрасте  (2 м есяца - 1 год) 
ведущ ие виды деятельности:

1. Непосредственное эмоциональное
общение с взрослым.

2. Манипулирование с предметами и 
познавательно-исследовательские 
действия.

3. Восприятие музыки, детских песен и 
стихов.

4. Двигательная активность и тактильно
двигательные игры.



Хронологические р а м к и : от 1 до 3 лет.
Раннее детство — самый интенсивный период в развитии речи и, 

следовательно, мышления.
Интенсивно развивается мелкая моторика, которая позволяет овладеть 

ребенку предметными действиями.
Интенсивно развивается познавательная сфера.
Кризис трех лет представляет собой ломку взаимоотношений, которые 

существовали до сих пор между ребенком и взрослым.
К концу раннего возраста возникает тенденция к самостоятельной 

деятельности, которая знаменует собой то, что взрослые больше не 
закрыты для ребенка предметом и способом действия с ним, а как 
бы впервые раскрываются перед ним, выступают как носители 
образцов действий и отношений в окружающем мире.

Основная потребность ребенка раннего детства — познание 
окружающего мира через действия с предметами. Мир, 
развертывающийся перед глазами ребенка, огромен и многолик. Его 
интересует многое: люди, пространство, предметы, животные,
растения, явления природы и т.п. Однако, ему еще трудно понять 
взаимосвязи и зависимости, существующие между явлениями 
окружающей действительности.



Этапы развития действий с предметами:
о неспецифические манипуляции с предметами без 

относительно свойств предметов: ребенок одинаково 
обращается с любым предметом, попавшим в его руки 
(сосет, размахивает, постукивает);

о специфические манипуляции с предметами: ориентация 
на свойства предметов (погремушкой гремит, бумагу 
мнет)

о собственно-предметные действия (2-й год)
В этот период происходит развитие новых видов действий с 

объектами: соотносящие действия: (цель — приведение 2 
или нескольких предметов в определенное 
пространственное соотношение) и орудийные (один 
предмет употребляется для воздействия на другой).

В этот период появляется способность замещения 
предметов, например, палочка используется ребенком 
как градусник, а камешек - как конфета. Это является 
важнейшей предпосылкой появления игры.



Социальная ситуация развития: «ребенок и взрослый»
(конкретный из близкого окружения) или «ребенок — 
взрослый — предмет». Взаимодействие со взрослым для 
ребенка опосредованно предметом.

К трем годам у детей того и другого пола складываются 
следующие психологические новообразования возраста:

о овладение предметными действиями;
о символическое, замещающее действие;
о активная речь;
о наглядно-действенное мышление; 
о начатки самосознания (сознание) «Я сам»; 
о развитие Я-концепции; 
о самооценка.
Ребенок проделывает 90% работы по усвоению языка. За три 

года человек проходит половину пути своего психического 
развития.



К ри зи с трех л ет  впервы е бы л описан Э . К елер  в работе «О  л и чн ости  
тр ехл етн его  ребенка». Е ю  бы ли  вы дел ен ы  несколько важ н ы х  
сим птом ов этого кризиса:

о Негативизм. Это отр и ц а тел ьн а я  р еак ц и я , свя за н н а я  с отн ош ен и ем  
одного чел о век а  к др угом у чел овек у .

о Упрямство. Это р еа к ц и я  н а свое собственное р еш ен и е. У п р я м ство  
состоит в том, что ребенок н астаи вает н а своем требовани и, н а своем  
р еш ен и и . З десь происходит вы дел ен и е ли чн ости  и вы дви гается  
требовани е, чтобы  с этой л и чн остью  счи тали сь.

о Строптивость. С троптивость носит более ген ер ал и зован н ы й  и 
более безл и чн ы й  характер . Это протест против порядков, которы е  
сущ ествую т дом а.

о Своеволие. С тр ем л ен и е к эм ан си п ац и и  от взрослого. Р ебенок сам  
хочет что-то  д ел а ть . О тчасти  это н ап ом и н ает кризис первого года, но 
та м  ребенок стрем и лся к ф изической сам остоятельности . З десь р ечь  
и дет о более глубоки х вещ ах  — о сам остоятельности  н ам ер ен и я, 
зам ы сла.

о Обесценивание взрослых.
о П р отест-бун т, которы й п р оявл яется  в часты х ссорах с р оди тел ям и .
о В сем ье с еди н ствен н ы м  р ебен ком  встречается  стремление к 

деспотизму. Р ебенок п р о я вл я ет  деспоти ческую  вл асть (по 
отнош ен и ю  ко всем у окр уж аю щ ем у и и зы ск и вает д л я  этого  
м нож ество способов.

Начинается переходный период - кризис 3 лет.



В раннем возрасте (1 год - 3 года) ведущие виды деятельности:
о Предметная деятельность.
о Игры с составными и динамическими игрушками.
о Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.).
о Общение с взрослым.
о Совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого.
о Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.).

о Восприятие смысла музыки.
о Восприятие смысла сказок, 

рассматривание картинок.
о Двигательная активность.

стихов,



Хронологические рамки: от 3 до 7 лет.
Дош кольный возраст — период интенсивного познавательного 

развития. В этот период формируются личностные, познавательные, 
мотивационные структуры, необходимые для школьного обучения. 
Важную роль в развитии дошкольника играет сюжетно-ролевая игра, 
которая позволяет ребенку создать вымышленную реальность, где 
становится возможным отработать модели поведения из взрослой 
жизни.

Социальная ситуация развития -  ребенок и взрослый 
(общественный, обобщенный), познание мира общественных 
отношений. В результате кризиса 3-х лет происходит психологическое 
отделение ребенка от взрослого, что создает предпосылки для создания 
новой социальной ситуации развития.

Ребенок выходит за пределы своего семейного круга и установленных
о  о  "I Г  оотношений с миром взрослых людей. Центром социальной ситуации 

является взрослый как носитель общественной функции (взрослый - 
мама, врач и т.д.). В тоже время ребенок не в состоянии реально 
участвовать в жизни взрослых. Данное противоречие разрешается в 
сюжетно-ролевой игре. Это единственная деятельность, которая 
позволяет смоделировать жизнь взрослых и действовать в ней.

Ведущая деятельность - сю ж етно-ролевая игра. Предметом 
игровой деятельности является взрослый человек как носитель 
определенных общественных функций, вступающий в определенные 
отношения с другими людьми, использующий в своей деятельности 
определенные правила. Главное изменение в поведении состоит в том, 
что желания ребенка отходят на второй план, и на первы й план  
вы ходи т  ч ет к ое вы п ол н ен и е п ра ви л  игры .



Структура сюжетно-ролевой игры:

о игровые условия - участвующие в ней дети, куклы, другие 
игрушки и предметы;

о т ем а;
о сюж ет  - та сфера действительности, которая отражается в 

игре. Сначала ребенок ограничен рамками семьи и поэтому 
игры его связаны главным образом с семейными, бытовыми 
проблемами. Затем, по мере освоения новых областей 
жизни, он начинает использовать более сложные сюжеты - 
производственные, военные и т.д.

о рол ь;
о игруш ки, игровой м ат ериал;
о игровые дейст вия (те моменты в деятельности и отношениях 

взрослых, которые воспроизводятся ребенком)



Младшие дошкольники имитируют предметную 
деятельность - режут хлеб, трут морковку, моют 
посуду. Они поглощены самим процессом 
выполнения действии и подчас забывают о 
результате - для чего и для кого они это сделали.

Для средних дошкольников главное - отношения 
между людьми, игровые действия производятся 
ими не ради самих действий, а ради стоящих за 
ними отношений. Поэтому 5-летнвй ребенок 
никогда не забудет «нарезанный» хлеб поставить 
перед куклами и никогда не перепутает 
последовательность действий - сначала обед, потом 
мытье посуды, а не наоборот.

Для старш их дош кольников важно подчинение 
правилам, вытекающим из роли, причем 
правильность выполнения этих правил ими 
жестко контролируется.



Роль игры в развитии психики
ребенка.

о В игре ребенок учится полноценному общению со 
сверстниками;

о Развивается произвольность. Появляется соподчинение 
мотивов — «хочу» начинает подчинятся «нельзя» или 
«надо»;

о В игре интенсивно развиваются все психические 
процессы, формируются первые нравственные чувства 
(что плохо, а что хорошо);

о Формируются новые мотивы и потребности 
(соревновательные, игровые мотивы, потребность в 
самостоятельности);

о В игре зарождаются новые виды деятельности 
(рисование, лепка, аппликация), знакомство с миром 
профессий.



Психологические новообразования:
• Наглядно образное мышление;
• Воображение;
• Картина мира;
• Соподчинение, иерархия мотивов;
• Произвольность поведения;
• Первичные этические инстанции;
• Самосознание;
• Самооценка.

На основе возникновения личного сознания появляется 
кризис 7лет.

Основные признаки: потеря детской
непосредственности; манерничание; демонстративная 
взрослость; обостренное внимание к внешнему облику; 
рассудительность; самостоятельность в занятиях; 
заинтересованность в общении, любознательность.



Новообразование дошкольного возраста.
Новообразованием являются комплексы готовности к 
школьному обучению:

о Коммуникативная готовность. Коммуникативная 
готовность заключается в том, что ребенок может нормально 
взаимодействовать с людьми .

о Когнитивная готовность. Имеется в виду уровень 
развития познавательных процессов: внимания, мышления, 
памяти, воображения. Все это связано с игрой.

о Уровень эмоционального развития. По мере 
расширения сферы общения дети испытывают действие 
разнообразных социальных факторов, значительно 
активизирующих их эмоциональный мир.

о Технологическая оснащенность. Имеется в виду 
представления, которые сформированы в период 
дошкольного возраста.

о Личностная готовность. Личностная готовность 
проявляется в самоактуализации.



Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет),
следующие виды детской деятельности:

1. Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 
и другие виды игры.

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками).

3. Познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними).

4. Восприятие художественной литературы и фольклора.
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в

помещении и на улице).
6. Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал.
7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).
8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах).

9. Двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка.



9) Девятый принцип - учет 
этнокультурной ситуации развития 
детей.

В п осл ед н ее  врем я  п р оц есс м и гр а ц и и  н ар од ов  
н а ш ей  стран ы , вы зва н н ы й  эк он ом и ч еск и м и  
усл ови я м и , ста в и т  п ер востеп ен н ой  за д ач у  
восп и та н и я  ч ел ов ек а  к ом м у н и к а бел ьн ого  и 
тол ер а н тн ого  в у сл ов и я х  этн ок ул ьту р н ого  
вза и м од ей ств и я  м еж д у  м н огон а ц и он а л ь н ы м  
общ еством , и н тегр и р ов а н н ом  на од н и х  и тех  
ж е тер р и тор и я х . П оэтом у  п р обл ем ы  
этн ок ул ьту р н ой  соц и а л и за ц и и  ста н ови тся  
од н ой  из п р и ор и тетн ы х  в д а н н ое  врем я.



П ол и к у л ьту р н а я  соц и а л и за ц и я  есть  п р оц есс 
вх ож д ен и я  и н д и ви д а  в си стем у  отн ош ен и й  
р а зл и ч н ы х  н ародов .

О н а я вл я ется  ва ж н ей ш ей  соста в л я ю щ ей  
общ ей  соц и а л и за ц и и  л и ч н ости  и соотн оси тся  
с н ей  как  ч а сть  и ц елое.

Д л я  у сп еш н ой  п ол и к у л ьту р н ой  соц и а л и за ц и и  
н еобх од и м ы  н овы е п од ход ы  к и зуч ен и ю  
к у л ьту р н ы х  особен н остей  р а зн ы х  н ародов , их 
бы тов ого  ук л ада , ж и зн ен н ы х  п р и ор и тетов , 
м и р ов оззр ен ч еск и х  у ста н ов ок  и т.д .

Н еобх од и м о  и сп ол ьзов а ть  в п ол и к у л ьтур н ой  
соц и а л и за ц и и  д етей  все возм ож н ости  
сов р ем ен н ого  обр а зов а тел ь н ого  п роц есса .



Профессиональная готовность к реализации этнокультурного 
компонента содержания дошкольного образования понимается 
нами как совокупность профессионально обусловленных

к педагогу, его научно-теоретическая и 
практическая подготовка.

Она рассматривается нами в единстве двух аспектов: как 
результат национального воспитания и как результат 
специально организованной этнопсихологической и 
этнопедагогической подготовки.

Первый аспект обусловливает формирование национального 
самосознания и устойчивого мотивационно-ценностного 
отношения к народной педагогике (личностный компонент).

Второй связан с формированием у педагога компетентостей, 
необходимых для реализации этнокультурного компонента 
содержания дошкольного образования (процессуальный 
компонент).



Признание культуросообразного подхода как отражения 
процесса регионализации образования (Е.В. Бондаревская, 
Г.Н. Волков, М.Б. Кожанова, В.В. Сериков, Р.М. Чумичева, 
Е.Н. Шиянов и др.), позволяющее рассматривать развитие 
этнокультурной личности как особый эмоционально
когнитивный мир, как база опытно-деятельностного поведения 
в освоении этнокультурного опыта региона.

Существенной в культуроцентристкой парадигме является 
органическое объединение культуросообразности
и природосообразности ребенка-дошкольника.

Практическая реализация требует приобщения ребенка 
к различным ценностям культуры этноса, общества, 
цивилизации в целом.

Значимым является положение о том, что содержание, методы 
и формы воспитания будут культуросообразными только в том 
случае, если они отражают культурные ценности, присущие не 
только российскому этносу, но и социуму региона, различным 
его социальным группам и учитывают исторически 
сложившиеся в них традиции этнокультурного образовани



Использование традиций и обычаев в формировании 
этнокультурной воспитанности дошкольников позволяет 
оказать влияние на их социальное, духовное, нравственное, 
психическое, физическое развитие.

«Народ в наиболее чистом виде всегда представляют дети. Когда 
национальное умирает в детях, то это означает начало смерти 
нации», — утверждает один из исследователей проблемы Г.Н. 
Волков.

Поликультурное воспитание подразумевает развитие у человека 
способности воспринимать и уважать этническое разнообразие 
и культурную самобытность различных групп населения.

Отсутствие же такового приводит к нетерпимости и 
враждебности.

Лишь человек, глубоко уважающий и понимающий этническую 
самобытность своего народа, сможет понять и принять 
специфику культурных ценностей других народов.



В настоящее время актуальным направлением воспитания 
является формирование у ребенка этнического 
самосознания, интереса к национальной культуре и 
традициям.

Детям необходимо знать и изучать свой родной край, его 
культуру, историю, традиции. Это не только формирует 
любовь к малой Родине, но и способствует развитию 
личности ребенка в духе патриотизма. Великий русский 
педагог К.Д. Ушинский в своих трудах о воспитании 
подрастающего поколения указывал: чтобы воспитать 
молодое поколение в духе патриотизма к Отечеству, 
следует начинать с того, чтобы воспитать и развить 
интерес к родному краю, ибо в народе говорят: где 
родился, там и пригодился.

Этническая культура, в которой воспитывается ребенок, 
оказывает определенное влияние на становление и 
развитие личности. Первой ступенькой, формирующей 
этнокультурные ценности, является дошкольное 
воспитание, т.к. именно в этом возрасте в сознании 
ребенка формируются первые понятия о добре, о зле, 
справедливости, чести.



Используя разнообразные формы реализации этнокультурного 
содержания, придерживаясь точки зрения В.Т. Кудрявцева, 
который считает, что при овладении культурой ребенок не 
только открывает её для себя, но и себя в культуре.

Отсюда, задача педагога заключается в подборе таких методов 
и приемов, которые пробуждают и поддерживают не только 
познавательную и эмоциональную активность детей, но и их 
творчество.

В современной социокультурной ситуации большое значение 
отводиться формированию национальных ценностей на 
основе приобщения дошкольников к народной культуре 
своего родного края.

Народную педагогику можно рассматривать как синтез 
всенародного педагогического творчества, как итог 
своеобразного исторического народного педагогического 
эксперимента.

Народная педагогика, как одно из проявлений духовной 
культуры, складывалось под воздействием исторических, 
социально-экономических, культурных и демографических 
условий жизни каждого народа. Поэтому уже с раннего 
возраста надо закладывать основы этнокультурного 
образования в становлении и развитии личности ребенка.



Нравственно-патриотическое воспитание ребенка — сложный 
педагогический процесс, требующий большой личной 
убежденности и вдохновения. Поэтому работа должна 
вестись систематически, планомерно, в разных видах 
деятельности и по разным направлениям.

Чувство Родины начинает формироваться у ребенка с 
отношения в семье, к самым близким людям — к матери, 
отцу, бабушке, дедушке; с восхищением тем, что видит 
перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает 
отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не 
осознаны им глубоко, они играют огромную роль в 
становлении личности патриота.

Интерес и любовь к родному краю начинается с ближайшего 
окружения — со знакомства с детским садом, своей улицей, 
городом, республикой, ее символами.

Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог 
должен, прежде всего, сам хорошо знать природные, 
культурные, социальные и экономические особенности 
края.



Продумать и рассказать детям, особо выделяя наиболее 
характерное для родного края.

Важно показать ребенку, что родной город славен своей 
историей, традициями, достопримечательностями, лучшими 
людьми, памятниками. Детям объясняют, в честь кого они 
воздвигнуты. Внимание детей старшего дошкольного 
возраста нужно привлечь к объектам, которые расположены 
на ближайших улицах: школа, почта, аптека, церковь, 
рассказать об их назначении.

Старший дошкольник знает название своего города, своей 
улицы, прилегающих к ней улиц, а так же в честь кого они 
названы. У каждого человека есть родной дом и город, где он 
родился и живет. Для этого необходимы экскурсии по городу, 
на природу, наблюдения за трудом взрослых, где каждый 
ребенок понимает, что труд объединяет людей, требует от 
них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И 
здесь большое значение приобретает знакомство детей 
народными промыслами, народными умельцами.



Принципы дошкольного образования:
1) полноценное прож ивание ребенком  всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дош кольного возраста), обогащ ение 
(амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особен ностей  каж дого ребенка, при котором  
сам ребенок становится активным в вы боре содерж ания своего 
образования, становится субъектом  образования (далее - 
индивидуализация дош кольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослы х, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательны х отнош ений;

4) поддерж ка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщ ение детей к социокультурны м нормам, традициям 

семьи, общ ества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дош кольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям  развития);

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.



Уваж аемы е родители!

Б лагодарим  Вас, что дочитали инф орм ацию  до 
конца, надеем ся что более подробная  

расш иф ровка  принципов п ом ож ет Вам понять 
возрастн ы е особен н ости  детей  раннего и 

дош кольн ого возраста , свои х  детей  и 
организацию  образовател ьн ого п р оц есса  в

наш ем детском  саду.
Если ж елаете, м ож ете восп ол ьзоваться  на сайте 
обратн ой  связью  и оставить свой  отзы в, явилась 

ли для В ас данная инф орм ация полезной.


