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Введение 
 

Приоритетность задач воспитания и личностного развития ребёнка, со-

здание условий для его позитивной социализации, в процессе которой происхо-

дит становление первичных ценностных и смысловых установок дошкольника, 

цифровизация образования, ориентация педагогической деятельности на инди-

видуальные образовательные траектории, на развитие «навыков будущего» – 

тренды, которые влияют сегодня на изменение содержания и технологий до-

школьного образования.  

Воспитатель ‒ ключевая фигура системы образования, профессионализм 

которого определяет будущее современного дошкольника.  

Какими компетенциями должен обладать сегодня воспитатель, чтобы со-

ответствовать запросам ребёнка, родителей, общества? Какие компетенции яв-

ляются базовыми и составляют традиционные профессиональные педагогиче-

ские навыки («hard skills»), а какие ему можно, нужно и важно трансформиро-

вать или наращивать сегодня? Как связана позиция педагога дошкольного обра-

зования с перспективами образования и future-грамотностью детей? Что необ-

ходимо реализовать/изменить в системе совершенствования профессионально-

го развития воспитателей дошкольных образовательных организаций? 

Для начала важно определить круг насущных задач, которые выдвигает 

общество в отношении организации развивающего взаимодействия с подраста-

ющим поколением (Федеральные государственные образовательные стандарты 

разных уровней образования, в том числе и Федеральный государственный об-

разовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО)).  

В первую очередь ‒ это формирование так называемых «универсальных компе-

тенций», которые являются залогом успешности ребёнка в ближайшей и отда-

лённой жизненной перспективе.  

Неопределённость будущего в связи с быстрым изменением условий 

жизни, технологий, экономических контекстов формирует новые требования  

к результатам дошкольного и школьного образования. Эти результаты рассмат-

риваются в современной системе образования как первые шаги обучения, про-

должающегося всю жизнь. Формирование у ребёнка умения учиться 

(learningtolearn) и адаптироваться к новым условиям – задача, которую необхо-

димо решать педагогу на разных уровнях образования.  

Умение учиться, развиваться, преодолевать профессиональные стагна-

ции – это важное качество и для самого современного педагога. 

Любые изменения и новшества в образовании приводят к появлению совре-

менных подходов, способствуют выработке своеобразных принципов, средств, 

форм, методов взаимодействия в процессе организации педагогической практики. 

Одним из ключевых подходов, который способствует реализации задач 

по формированию необходимых компетенций у детей, является средовой под-

ход, поскольку, инновационность и эффективность образования возможна 

только при создании особой среды развития и обучения. В широком смысле 

этого понятия В. А. Ясвин дал определение среды относительно школы, но ко-

торое точно так же подходит и под определение образовательной среды детско-
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го сада: «школьная среда – институционально ограниченная совокупность воз-

можностей для развития личности ребёнка, возникающих под влиянием педа-

гогически спроектированных организационно-технологических и простран-

ственно-предметных условий, а также случайных факторов в контексте собы-

тийного взаимодействия членов школьного сообщества» [43].  

Средовой подход – это система дидактических действий, нацеленных  

на трансформацию среды, то есть тех условий, в которых человек живёт и обу-

чается (С. А. Вишняков, Д. Г. Гуторова) [4]. Средовой подход в целом ‒ непря-

мое многоканальное управление образованием.  

Именно в среде проектируется педагогический результат, обозначаются 

действия по его достижению, происходит контроль и оценка этого результата. 

Главное, что, понимая цели образования для каждого уровня образовательной 

системы, можно осуществлять педагогическую деятельность по проектирова-

нию, моделированию такой среды, учитывая актуальные траектории образова-

ния, специфику контингента детей, родителей,  возможности развивающей 

предметно-пространственной среды образовательной организации, профессио-

нальный потенциал самих педагогов. 

В современной педагогике вырабатываются определённые принципы 

проектирования образовательной среды. Достаточно целостным, с нашей точки 

зрения, является перечень принципов, сформулированных Н. И. Зыряновой [8]. 

Принципы универсальны и, несмотря на то, что ориентированы на организацию 

среды другого уровня образования, они вполне применимы и в практике педа-

гогов дошкольных образовательных организаций (т.к. на сегодняшний момент 

формируется единое образовательное пространство страны, актуальна преем-

ственность целей, задач, подходов разных уровней образования).  

Автором выделены следующие принципы: 

1. Принцип прогнозирования: прогноз результатов обучения и измене-

ний, которые должны произойти в ходе освоения образовательной программы. 

2. Принцип саморазвития: образовательная среда должна быть гибкой, 

динамичной, по необходимости меняться и корректироваться. 

3. Принцип мотивационного обеспечения деятельности, связанной  

с проектированием среды: добровольное, активное, заинтересованное участие 

всех субъектов образовательной среды в реализации задач образования (обра-

зовательного проекта). 

4. Принцип субъектной позиции ребёнка: осознанное участие в освоении 

им образовательной программы, самодиагностика личных достижений, трудно-

стей, потребностей, ожиданий (для дошкольника понимание смыслов участия  

в образовательной деятельности). 

5. Принцип взаимодействия участников проектирования: в проектиро-

вании образовательной среды принимают участие по возможности все её субъ-

екты – педагоги, администрация образовательной организации, сам обучаю-

щийся (ребёнок). 

6. Принцип непрерывности и цикличности: образовательная среда про-

ектируется в ходе реализации образовательной программы, обеспечивая таким 

образом непрерывность. 



6 

7. Принцип комплексного подхода: учёт всех факторов, элементов, ком-

понентов, формирующих образовательную среду и влияющих на неё (предмет-

но-пространственная образовательная среда, взаимодействие субъектов среды 

внутри группы/коллектива, индивидуальные особенности обучающихся), уста-

новление взаимосвязи между всеми сторонами образовательной и воспитатель-

ной деятельности. 

8. Принцип дополнительности: погружение в образовательную среду 

предполагает освоение разных видов деятельности, взаимодополняющих друг 

друга (образовательной, воспитательной, исследовательской). 
Сотрудничество и партнёрство лежат в основе образовательной деятель-

ности с детьми в среде (в какой?). «Партнёрство» (англ. рartnership) ‒ совмест-

ная деятельность, основанная на равных правах и обязанностях, направленная 

на достижение общей цели [23]. Основной функциональной характеристикой 

партнёрских отношений является равноправное  включение ребёнка и взросло-

го в процесс деятельности. 

«Сотрудничество» ‒ процесс совместной деятельности в какой-либо сфе-

ре двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при ко-

торой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (Солодян-

кина О. В., Косолапов Н. А.) [24, 33]. Обучение строится вокруг решения ре-

альных жизненных проблем и вызовов, оно эмоционально окрашено, значимо 

для участников. 

Поэтому педагогу сегодня, а особенно педагогу дошкольного образова-

ния важно обладать комплексом необходимых навыков, среди которых гиб-

кость, открытая партнёрская позиция, готовность принимать/создавать новое, 

умение поддерживать личностное и деловое сотрудничество воспитанников, 

игровое взаимодействие, в ходе которого происходит взаимообучение детей, 

включение их в активную коммуникацию в ходе совместных проектов и эле-

ментарных исследований. 

Не один год прошёл с момента внедрения ФГОС ДО [26], но реальность  

и ежегодные мониторинги качества дошкольного образования говорят о том, 

что до высокого качества системе дошкольного образования необходимо со-

вершенствоваться [19].  

Внедрение и реализация ФГОС ДО, понимание новых контекстов разви-

тия системы образования в целом требует от современного педагога новых 

компетенций и новых подходов к организации дошкольного образования на ме-

стах, в ДОО, в своей деятельности.  

В данном пособии педагоги не только смогут ознакомиться с теоретиче-

ским обоснованием организации работы по решению актуальных задач разви-

тия дошкольников, но и сформировать представление о моделях педагогиче-

ской практики, отвечающей контекстам современного образования, о тех ком-

петенциях, которые необходимо непрерывно совершенствовать и наращивать 

педагогу дошкольной образовательной организации для обеспечения должного 

качества образования, соответствующего требования нормативной базы систе-

мы дошкольного образования. 
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Глава 1  

Актуальность обновления профессиональных компетенций педа-

гогов дошкольных образовательных организаций для решения 

задач совершенствования условий детского развития 
 

1.1. Ценностные ориентиры современного дошкольного образования – 

парадигмы, контексты, актуальные цели 
 

В тексте ФГОС ДО и Федеральной образовательной программы до-

школьного образования (далее ФОП ДО) [27] обозначены цели дошкольного 

образования – «построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей раз-

вития ребёнка; обеспечение развития физических, личностных, нравственных 

качеств, интеллектуальных способностей ребёнка, его инициативности, само-

стоятельности, ответственности; достижение детьми на этапе завершения до-

школьного образования уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательной программы начального общего обра-

зования» (ФОП ДО, п.14.2.). 

При организации образовательной деятельности важно поддерживать ак-

тивность ребёнка как полноценного участника образовательных отношений 

(ФОП ДО, п.14.3.4), где он сам становится активным в выборе содержания сво-

его образования (ФОП ДО, п.14.3.2), участвует в различных видах деятельности 

(ФОП ДО, п.14.3.8), ему должно быть обеспечено полноценное проживание 

всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития (ФОП ДО, 

п.14.3.1). 

Исходя из выше обозначенных контекстов, педагогу необходимо создать 

условия в среде детского сада для реализации целей современного дошкольного 

образования, при этом, «формы, способы, методы и средства реализации ФОП 

ДО педагог определяет самостоятельно…» (ФОП ДО, п.23.4).  

Дошкольное образование – это целостный педагогический процесс, мо-

жет выступать как специально организованное, целенаправленное, содержа-

тельно наполненное, технологически выстроенное, результативно диагностиру-

емое взаимодействие педагога с детьми, реализующее задачи их воспитания  

и обучения в условиях дошкольного образовательного учреждения [11], [16]. 

Ценностные ориентиры современного дошкольного образования как ве-

дущие основы для выбора содержания, форм образовательной деятельности, 

способы обучения и воспитания заложены в трудах Л. С. Выготского и его по-

следователей. В рамках его культурологической парадигмы образования 

(Л. С. Выготский, С. И. Гессен, А. Г. Асмолов, Д. И. Фельдштейн, Е. В. Бонда-

ревская, Л. В. Моисеева, А. Г. Абсалямова, Л. В. Трубайчук, Н. Е. Щуркова, 

В. Т. Кудрявцев, Р. М. Чумичева и др.) обозначается ряд основополагающих 

мировоззренческих позиций, актуальных и сейчас для педагогов дошкольных 

образовательных организаций (Шляхова И. Б.) [39]:  
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 признание детства как культурного феномена; отношение к ребёнку 

как к субъекту жизнедеятельности, способному к культурному саморазвитию 

и самоизменению;  

 отношение к педагогу как к посреднику между ребёнком и культурой; 

 отношение к воспитанию как к процессу, обеспечивающему приоб-

щение к культурным ценностям, их освоение, усвоение и интериоризацию;  

 отношение к образовательному учреждению как к целостному куль-

турно-образовательному пространству, где воссоздаются образцы культурных 

взаимоотношений детей и взрослых, осуществляется культуротворчество  

и воспитание человека культуры.  

Актуальной является задача педагога-практика по реализации идей: 

 формирования сообщества детей и взрослых, которые учатся друг у 

друга;  

 организации предметно-пространственной среды, которая создаётся в 

группе, в детском саду взрослыми для детей и вместе с детьми, где ребёнок сам 

делает свои открытия, реализует свои задумки и воплощает свои идеи;  

 проектирования педагогической деятельности, в которой осуществля-

ется отказ от традиционного ведения педагогической работы, заранее жёстко 

регламентирующей содержание и форму ежедневной деятельности и предпи-

сывающей детям, когда и с кем они должны заниматься; 

 создания условий для перехода к гибкому планированию жизнедея-

тельности группы с активным участием детей; 

 предоставления возможности в условиях детского сада детям разного 

возраста проводить время вместе – выстраивать коммуникацию, игру, исследо-

вания; 

 оценивания качества образования в дошкольной организации не по 

результатам детского развития, а по качеству тех условий и процессов, в кото-

рых каждый ребёнок получает максимум возможностей для своего развития. 

Сегодня детский сад должен быть ориентирован на Ребёнка. В новых кон-

текстах организации среды ДОО выстраиваются новые форматы детско-

взрослого взаимодействия, основанные на умении «слышать голос ребёнка»  

и нацеленные на развитие детской инициативы.  

Современный педагог должен быть компетентен и готов к преобразова-

нию развивающей предметно-пространственной среды группы, детского сада,  

в которой создаются возможности для развертывания свободной игры, обще-

ния, познания и творчества детей разного возраста. 

Педагог детского сада должен быть ориентирован на взаимодействие  

с различными специалистами детского учреждения и готов к взаимодействию  

с семьями воспитанников, к принятию активной/пассивной позиции родителей, 

к организации их содержательного участия в образовательной деятельности  

в дошкольной организации. А самое главное, педагогу дошкольного образова-

ния необходимо заложить базисные основы личности дошкольника. 

Ситуация по целевым и ценностным ориентирам достаточно широко об-

суждаема в системе дошкольного образования. Тем не менее необходимо обо-
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значить конкретные действия, связанные с тем, какие качества ребёнка наибо-

лее востребованы в социуме, какие обеспечивают ему настоящую и будущую 

успешность, каким образом они могут быть заложены и поддержаны педагогом 

дошкольной образовательной организации. 

 

Вопросы и задания 

1. Какие цели и задачи воспитания и личностного развития ребёнка-

дошкольника являются приоритетными в современной системе дошкольного 

образования? 

2. Каковы характеристики средового подхода в образовании и чем обос-

новано его применение в деятельности  педагогов дошкольных образователь-

ных организаций? 

3. Какие профессиональные качества педагогов дошкольного образования 

сегодня являются наиболее востребованными для реализации задач ФГОС ДО? 

4. Напишите эссе «Почему средовой подход можно определить как не-

прямое многоканальное управление дошкольным образованием?» 
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1.2. «Навыки 21 века» – дошкольный возраст  

как этап формирования основ успешности ребёнка  

в ближайшей и отдалённой жизненной перспективе 
 

Одной из важнейших задач педагогов дошкольного образования является 

формирование у детей уверенности в себе и своих силах, а также позитивного 

отношения к себе, к окружающему миру. Речь идёт об образовании, которое 

развивает личность как индивидуальность: самостоятельную в проектировании 

жизненных и будущих профессиональных задач, в порождении личностных 

смыслов, а не личность, способную мыслить и действовать лишь по шаблону 

«как учили и выучили». Одновременно, согласно требованиям ФОП ДО, «орга-

низуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержа-

ния деятельности и способов её реализации, …поддерживает стремление к со-

трудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определённым 

видом деятельности)» (ФОП ДО, п. 24.3). 

Такая сложная задача, одновременно направленная на развитие индиви-

дуальности и коллективности, должна решаться ещё и в ситуации общей неста-

бильности, неопределённости во внешней среде
1
 (Обухова Н. И.) [21], в ситуа-

ции адаптации самого педагога к большому количеству новых требований  

в профессии и вызовов повседневной жизни.  

Общие тенденции социального развития меняются. Если рыночная эко-

номика XX века была ориентирована на капитал, то современная экономика 

становится ориентированной на человека, обладающего высоко развитыми 

адаптивными навыками, способного к мобильности, к обучению новым про-

фессиям, новым компетенциям. Данные навыки и адаптационные способности 

возможно и необходимо формировать максимально рано, когда психика пла-

стична, а обучаемость высока. Да, это действительно возраст ребёнка, опреде-

ляемый как дошкольный, когда формируются привычки, закладываются умения 

работать с информацией, развиваются память, внимание, мышление. И здесь  

не идёт речь о специальном обучении. Здесь скорее мы говорим о том, что при 

грамотно созданных условиях взаимодействия, организации предметно-

пространственной среды, учёте возрастных особенностей детей, возможностей 

развития детей в обусловленных возрастом ведущих видах деятельности дан-

ный процесс происходит максимально продуктивно. Незаметно для себя, 

участвуя в играх, коммуникациях, исследованиях (данные три вида детской ак-

тивности рассматриваются как «полифония ведущих детских видов деятельно-

сти дошкольника» согласно определения А. Г. Асмолова [2]), ребёнок овладе-

вает важными личностными качествами, компетенциями, которые способству-

ют его развитию, адаптации к меняющимся условиям, формированию лидер-

ских качеств и других, востребованных в разных видах совместности. 

                                                           
1
 VUCA-мира (акроним, обозначающий четыре характеристики современного мира: нестабильность 

(volatility), неопределённость (uncertainty), сложность (complexity) и неоднозначность (ambiguity). 
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Какие человеческие навыки требуются сегодня, чтобы добиться стабиль-

ного развития общества в целом? Основная идея, высказанная сотнями экспер-

тов разных стран на форумах и конференциях разного уровня, участвующих  

в опросах (например в рамках онлайн-сессий по методике Rapid Foresight) [46], 

обобщена в несколько пунктов: сотрудничать, адаптироваться и меняться; 

учиться; развивать перспективные направления деятельности и использовать 

все доступные технические средства; заботиться о мире, развивать ценность 

взаимодействия. В публикациях разных лет описаны качества, которые востре-

бованы в экономике 21 века: 

управление + познание − решение сложных проблем за счёт динамиче-

ского коллективного интеллекта; 

поддержка обучения в течение всей жизни (включая личностное разви-

тие, фитнес для тела и ума и др.); 

расширение «новой экономики услуг», основанной на создании уникаль-

ных человеческих опытов через связь человека с человеком (эмпатию), творче-

ские способности; 

формирование «базовых грамотностей 21 века» (управление вниманием/ 

осознанность, информационная гигиена, программирование); 

новые городские профессии, связанные с экологией, здоровьем, социаль-

ным взаимодействием; дизайн, управление и обслуживание для сложных тех-

нологических сред [14] . 

Мнения множества экспертов были объединены и опубликованы в книге 

«Навыки XXI века: образование для жизни в наше время» [34]. Несмотря на то, 

что в разных моделях использовались разные принципы классификации и тер-

минологический аппарат, был определён общепринятый перечень навыков, не-

обходимых для обучения, эффективной работы и жизненного успеха. Схема 1 

как раз отражает принятую в разных странах мира классификацию «Навыков 

будущего», получившую название «Модель 4К-компетенции».  

Схема 1 

Классификация «Навыков будущего»  
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Термин «4К» обычно используется, чтобы обозначать компетенции из ко-

гнитивной, метакогнитивной, социальной и эмоциональной сфер: это коопера-

ция, коммуникация, критическое мышление и креативность. С ними тесно свя-

заны многие из метапредметных результатов обучения, которые можно увидеть 

в федеральных образовательных стандартах для разных уровней образования. 

Дадим более подробную характеристику каждой компетентности: 

Критическое мышление — это умение ориентироваться в потоках ин-

формации, видеть причинно-следственные связи, отсеивать ненужное и делать 

выводы. Чтобы находить решения даже в случае провала, надо понимать при-

чины своих успехов и неудач. 

Креативность позволяет оценивать ситуацию с разных сторон, прини-

мать нестандартные решения и чувствовать себя уверенно в меняющихся об-

стоятельствах. Человек с развитой креативностью становится творцом. Он мо-

жет генерировать идеи и развивать начинания других людей. Преодоление 

трудностей превращается для него в увлекательную головоломку. 

Коммуникация. Умение договариваться и налаживать контакты, слушать 

собеседника и доносить свою точку зрения, организовывать дискуссию. 

Координация (сотрудничество) тесно связана с коммуникацией, но отно-

сится к профессиональной сфере. Это умение определить общую цель и спосо-

бы её достижения, распределять роли и оценивать результат. 

Анализ «навыков будущего» в контексте развития ребёнка дошкольного 

возраста показал, что в дошкольном возрасте закладываются предпосылки  

к формированию базовых грамотностей, отражённых в культурных способах 

деятельности, формируется положительное отношение к миру сверстников  

и потребность активно взаимодействовать с ними в разных видах деятельности, 

что ведёт к развитию коммуникации. Развитое воображение является основой 

развития креативности, а способность активно отстаивать собственную пози-

цию ведёт к развитию критического мышления и качеств лидерства [3]. Кэти 

Хирш-Пасек в своей книге «Знать или уметь?» [6] говорит о шести ключевых 

навыках современного ребёнка. К уже обозначенным четырём она добавляет 

ещё два – «Содержание (Контент)» – это то, что получает ребёнок из общения, 

новые знания о людях, местах, вещах, событиях и «Уверенность/Решимость 

(Конфиденс)» – как желание пробовать, принимать вызовы, упорство. Данные 

качества как раз активно развиваются в детстве, это сензитивный период для  

их становления как личностных характеристик ребёнка. 

Анализируя планируемые результаты реализации ФОП ДО (п.15.4)  

на этапе завершения дошкольного детства и модели «Навыки XXI века», мы вы-

делили навыки, которые являются определяющими в развитии дошкольника.  

К ним мы отнесли: инициативность, самостоятельность, любознательность, кре-

ативность и рефлексивность. Данные характеристики становятся предпосылкой 

формирования soft skills («гибкие навыки» в противовес задачам ЗУНовского 

подхода) у дошкольника и создают основу его детской самоорганизации. 

«Гибкие навыки» – набор социальных навыков, которые помогают чело-

веку решать задачи в жизни: коммуникация, лидерство, работа в команде, уме-

ние слушать и договариваться, управлять людьми, обладать эмоциональным 
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интеллектом, предлагать идеи, мыслить нестандартно, распределять время, 

управлять своим временем, планировать, достигать результаты, соблюдать сро-

ки, быть инициативным, уметь ставить цели. 

Ключевые компетенции дошкольного образования составляют единый 

комплекс, который лежит в основе формирования у дошкольников перспектив-

ных и востребованных навыков. 

В частности для эффективной социализации в современном обществе  

и успешной деятельности, кроме уже обозначенных, важным является и фор-

мирование таких навыков, как:  

эмоциональный интеллект:  

умение различать собственные эмоции и эмоции других людей, понимать 

значение эмоций, управлять ими, использовать эмоциональные знания и уме-

ния для построения взаимоотношений с окружающими; 

умение налаживать эмоциональный контакт для совместной деятельности 

с детьми и взрослыми, умение делать выбор и доводить дело до конца, прила-

гать волевое усилие для достижения цели (навыки self-менеджмента). 

навыки эффективного мышления: 

творческое мышление (дивергентное мышление) – умение видеть разные 

варианты решения любых задач, ориентироваться в новой, нестандартной ситу-

ации; 

логическое мышление: умение размышлять, аргументировать свою точку 

зрения, используя умение анализировать полученную информацию, выделять 

главное, формировать собственное мнение, принимать взвешенные решения на 

основе полученной информации. 

управление вниманием ‒ умение справляться с информационными пере-

грузками, управлять ситуацией и решать любые задачи. 

В дошкольном образовании уже сейчас активно применяются методы  

и приёмы развития данных навыков у детей дошкольного возраста: 

 игровые техники (сюжетно-ролевые игры, игры-упражнения на эмо-

ции и эмоциональный контакт, коммуникативные и дидактические игры), 

разыгрывание и решение «трудных» проблемных ситуаций; 

 рассматривание рисунков и фотографий, сочинение историй; 

 театрализация сказок; 

 чтение и совместное обсуждение художественных произведений; 

 обыгрывание эмоциональных состояний; 

 совместные праздники, развлечения для детей и взрослых; 

 арттерапия (рисование, ритмопластика музыкально-ритмические дви-

жения); 

 творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадици-

онных техник изобразительной деятельности (монотипия, кляксография, агамо-

графы, мандалы и др.); 

 игровые приёмы ТРИЗ; 

 игры «Квест», отгадывание загадок, кроссвордов, шарад, ребусов; 

 проектная деятельность; 
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 экспериментирование, наблюдение за природой. 

Технологии прошлого и будущего в дошкольном образовании сегодня 

находятся в ситуации одновременного использования и в состоянии некоторого 

противоречия. С одной стороны, процесс освоения информации из внешнего 

окружения невозможен без традиционно применяемых способов педагогиче-

ского взаимодействия с дошкольником, ориентированных на раскрытие сущно-

сти познаваемых явлений, с другой стороны, мир требует от человека навыков, 

позволяющих решать задачи в ситуации многозадачности и неопределённости. 

Уже ребёнку важно ориентироваться в информации из окружающего мира и ак-

тивно её использовать в самостоятельном создании готового продукта деятель-

ности и т.п. Креативность, самостоятельность, инициативность, изобрета-

тельность, дивергентное мышление не формируются в процессе прямой «пе-

редачи» знаний. Для их развития необходимо создание формирующих и разви-

вающих образовательных событий, проблемных ситуаций, насыщенных иссле-

довательскими и игровыми форматами деятельности. Воспитатель, использу-

ющий только технологии прошлого, находится в затруднительном состоянии 

при решении новых педагогических задач, ориентированных на развитие 

«Навыков будущего» у дошкольника. Каково оптимальное соотношение между 

технологиями прошлого и будущего? Какие технологии прошлого способству-

ют развитию «Навыков будущего»? По каким критериям дифференцировать 

технологии, способствующие развитию навыков будущего в дошкольном воз-

расте? Какие навыки необходимы педагогу, работающему в парадигме
2
 [10] 

«Образование будущего»? Эти и другие вопросы проблематизируют аспекты 

трансформации компетенций педагогов, работающих в детских садах, с пози-

ции будущего. 

 

Вопросы и задания 

1. Возможно ли в обычной педагогической практике одновременно 

формировать у ребёнка «индивидуальность» и «коллективность»? Аргументи-

руйте свою позицию. 

2. Приведите примеры подобной практики в вашей дошкольной образо-

вательной организации. 

3. Выстроите возможные приоритеты педагогов по формированию 

«Навыков будущего» у детей в разных возрастных группах. Чем обусловлен ва-

риант данного рейтинга?  

4. Какие практики (формы, методы, приёмы), которые вы применяете 

при организации развивающего взаимодействия с детьми вашей группы, 

наиболее продуктивны для формирования 4К-компететнций? 

  

                                                           
2
 Парадигма педагогическая (от греч. paradeigma - пример, образец) — совокупность теоретических, 

методологических и иных установок, принятых научным пед. сообществом на каждом этапе развития 

педагогики, которыми руководствуются в качестве образца (модели, стандарта) при решении пед. 

проблем; определённый набор предписаний (регулятивов). 
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1.3. Совершенствование профессионального развития педагогов ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО, ФОП ДО и актуальности решения 

задач формирования «Навыков 21 века» у дошкольников 
 

Ситуация по целевым и ценностным ориентирам достаточно широко сей-

час обсуждаема в системе дошкольного образования. Тем не менее технологи-

ческие составляющие организации данной работы ещё требуют внимания  

и проработки как в рамках самообразовательной деятельности педагога, так  

и в условиях современного персонифицированного повышения квалификации 

команд детских садов, основанного на выявлении профессиональных дефици-

тов педагогов. 

ФГОС ДО вступил в действие ещё в 2014 году. Уточнённые ориентиры 

дошкольного образования задали содержание ФОП ДО (утверждён в 2022 го-

ду). Однако до сих пор частой практикой в детских садах является педагогиче-

ская деятельность, которая противоречит основным методологическим поло-

жениям и ценностям данных нормативных документов, а именно: 

 преобладание подхода, поддерживающего активность взрослого,  

т.е. реализуется так называемая «солирующая педагогика», когда взрослый яв-

ляется ведущим в организации детских активностей, не считаясь с возрастом  

и возможностями своих воспитанников. Он диктует напрямую или завуалиро-

вано содержание того, что будут делать дети, лишая их возможности проявлять 

инициативу и самостоятельность;  

 ориентированность педагогической практики на приоритеты усвоения 

ЗУНовской парадигмы, когда механическое заучивание важнее активной мыс-

лительной деятельности ребёнка, приобретения опыта проб, ошибок, выбора; 

 использование в организации образовательной деятельности с детьми 

«жёсткого планирования» без учёта ежедневных контекстов, которые склады-

ваются из детских вопросов, возникающих интересов, значимых событий  

в жизни ребёнка. Ребёнок с этих позиций является частью реализации большого 

плана воспитателя на неделю, месяц, который педагог не ориентирован менять;  

 преобладание фронтальных форм организации занятий, когда нет ва-

риантов выбора активности, динамической позы, партнёра рядом, необходимых 

разнообразных средств, инструментов для реализации детских идей; 

 наличие в группах «пристеночной» предметно-пространственной сре-

ды, недостаточное количество полифункциональных материалов, неструктури-

рованных объектов для организации свободной игры ребёнка; 

 отсутствие достаточного времени для самой такой игры, для пользо-

вания оборудованием в центрах детской активности, значительная часть време-

ни пребывания ребёнка в детском саду и др. 

Что важно и нужно сегодня для того, чтобы можно было говорить о том, 

что детский сад и педагоги, в нём работающие, реализуют практики, адекват-

ные ценностям, целям и задачам актуальной нормативной базы дошкольного 

образования? Насколько адаптивны образовательные системы и технологии  

к ситуации развития ребёнка, его меняющимся интересам, возможностям? 
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Насколько взрослые готовы принять ребёнка как полноправного участника об-

разовательного сообщества; насколько разделяют идею выстраивания движе-

ния ребёнка по собственной образовательной траектории? Что затрудняет орга-

низацию практико-ориентированного взаимодействия с ним, с другими педаго-

гами, с родителями воспитанников? Вопросов много как у тех, кто организует  

и сопровождает деятельность педагогов в дошкольных образовательных орга-

низациях, в системе повышения квалификации, так и у самих педагогов. 

Кондаков А. М., доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, 

неоднократно в своих выступлениях [12] относительно преобразований в си-

стеме образования, связанных с изменениями социокультурной образователь-

ной среды развития ребёнка, указывал на то, что сегодня требуется большая 

адаптивность образовательных систем и технологий к меняющимся запросам 

человека; значим переход от образовательных систем к учащемуся (обучающе-

муся) обществу, где в приоритете принципы, связанные с персонализацией 

обучения; обучением в любом месте, в любое время; где доступность образова-

ния обеспечена его технологичностью, где технология − двигатель и инстру-

мент реализации новых форм и видов обучения. Результатами такой образова-

тельной системы будет вовлечённость детей в процесс образования, формиро-

вание востребованных «Навыков 21 века», нацеленность всего образовательно-

го процесса на творчество и инновацию. 

В такой системе поддерживается активность и детей, и взрослых, у всех 

есть возможности для проявления самостоятельности, сотрудничества в разно-

образных коллективах, группах; реализуется идея функционирования образова-

тельной организации как открытой образовательной среды, в которой дети 

осваивают представления об окружающем в процессе интегрирования разнооб-

разных видов деятельности, где в основе образования не оборудование, не про-

граммное обеспечение, а образ мышления тех, кто включён в данную систему. 

Если мы говорим сегодня про качественное дошкольное образование  

в каждой дошкольной организации, про образование, ориентированное на ребён-

ка, то оно должно основываться на картине мира ребёнка, стимулировать детей 

выражать свое отношение к ситуации, стимулировать открытие знания  

в коммуникации со сверстником и взрослым, создавать ситуации для развития ре-

флексии (Паскаль К., Бертрам Т.) [22], навыков в разных видах деятельности, учи-

тывать индивидуальные особенности и потребности детей, развивать взаимодей-

ствие («парадигма участия ребёнка в собственном образовании»). Всё это реали-

зует тот педагог, который находится рядом с ребёнком, воспитатель/специалист, 

который формирует программу, отвечающую потребностям воспитанника (гиб-

кий режим, совместное планирование, возможность выбора…). 

Значимо, чтобы взрослый разделял идеи «зарождающейся грамотности» 

дошкольников (Developmentally Appropriate Practice) и создания образователь-

ной среды, где дети создают что-то своё, новое, оригинальное, а не дублируют; 

активно двигаются, а не ждут; решают проблемы, а не просят педагога их ре-

шить; спокойно, свободно говорят, а не пассивно слушают; действуют в соот-

ветствии со своим интересом; делают выбор, решают, понимают смыслы огра-

ничений, индивидуальных ли или совместных действий; пишут свои книжки, 
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создают искусство, а не воспроизводят образцы; ценят процесс, а не только ре-

зультат; задают вопросы, а не просто слушают; делают умозаключения,  

а не получают готовые ответы только от взрослого и др.  

Современный педагог дошкольной образовательной организации – мо-

бильный, готовый к изменению форм взаимодействия взрослых и детей в усло-

виях реализации ценностей и целей ФГОС ДО и ФОП ДО. Он проектирует, вы-

страивает и так организует среду развития ребёнка, где: 

 ребёнок не объект, а субъект образования, полноправный участник об-

разовательного процесса;  

 меняются формы, методы и приёмы взаимодействия с ребёнком –  

с репродуктивных на интерактивные; 

 поддерживаются детские идеи, детские умозаключения, инициатива 

(«инициатива», «инициативность» в данном контексте ‒ активность в начинании, 

активность в продвижении начинания, запуск новых дел, вовлечение  

в процесс окружающих людей). Детская инициатива проявляется в свободной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, кон-

струировать, сочинять и прочее в соответствии с собственными интересами); 

 меняется и роль педагога в системе образования. Педагог постоянно 

совершенствует свои навыки и компетенции, помогает развить познавательный 

интерес, потребность в получении новых знаний, мотивацию к обучению, и сам 

будет при этом являться субъектом организованной деятельности наравне  

с детьми. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выполняет роль «партнёра», а не 

«учителя». Ранее мы уже давали определение «партнёрства». Ещё раз уточним, 

что это совместная деятельность, основанная на равных правах и обязанностях, 

направленная на достижение общей цели.  

Основной функциональной характеристикой партнёрских отношений яв-

ляется равноправное относительно ребёнка включение взрослого в процесс дея-

тельности, взаимозначимость и для ребёнка, и для взрослого таких взаимодей-

ствий. 

Партнёрские отношения взрослого и ребёнка являются разумной альтер-

нативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению  

и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».  

«Партнёр» − это всегда равноправный участник процесса, он связан  

с другими партнёрами взаимным уважением. Позиция взрослого в пространстве 

группы: взрослый – партнёр, рядом с детьми (вместе), в едином пространстве 

(например, сидящий в круге с детьми за общим столом). Позиция взрослого ди-

намична (может пересесть от одной группы детей к другой, если видит, что кто-

то особенно в нём нуждается); при этом все дети в поле зрения воспитателя  

(и друг друга). 

Организация пространства партнёрства: максимальное приближение  

к ситуации «круглого стола», приглашающего к равному участию в работе, об-

суждению, исследованию; обеспечена определённая степень свободы: в разме-

щении детей и перемещении в процессе деятельности. Разрешено свободное 
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общение (рабочий гул) – дети могут обсуждать работу, задавать друг другу во-

просы, работать в своём темпе и т.п. 

Данная ситуация и позиция воспитателя: способствует развитию у ребён-

ка активности, самостоятельности, умению принять решение, пробовать делать 

что-то, не боясь, что получится неправильно, вызывает стремление к достиже-

нию, благоприятствует эмоциональному комфорту в группе. Отличие «парт-

нёрской» и «учительской» позиции представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика особенностей  

«партнёрской» и «учительской» позиции педагога  

в дошкольной образовательной организации 

 

Характеризуемые  

объекты 
«Партнёрская форма» 

«Школьно-урочная  

форма» 

Понятие  «Партнёр» – всегда рав-

ноправный участник про-

цесса и связан с другими 

взаимным уважением 

«Учитель» – это руково-

дитель, регламентатор; 

непосредственно не вклю-

чён в деятельность, а даёт 

задания (объясняет) и 

контролирует 

Позиция взрослого в про-

странстве группы 

Взрослый – «партнёр», 

рядом с детьми (вместе), в 

едином пространстве 

(например, сидящий в 

круге с детьми за общим 

столом). Позиция взросло-

го динамична (может при-

сесть к детям), при этом 

все дети в поле зрения 

воспитателя и друг друга. 

Взрослый – «учитель» от-

далён от детей. Вне круга, 

над ними. Позиция взрос-

лого либо стабильна (сто-

ит у доски или у своего 

стола), либо перемещается 

для контроля оценки («об-

ходит группу, оценивает, 

нависая над ребёнком) 

 

При организации непосредственно образовательной деятельности в фор-

ме совместной партнёрской деятельности меняется и положение детей: дети 

могут сами решать, участвовать или нет в общей работе. Но это не введение 

вседозволенности и анархии. У ребёнка появляется возможность выбора – 

участвовать в этой работе или организовать что-то другое, заняться чем-то дру-

гим. Это свобода выбора между деятельностями и их содержанием, а не между 

деятельностью и бездельем. 

В группе, в которой реализуются такие формы работы, постепенно выра-

батываются порядок и организация совместной деятельности: свободное раз-

мещение детей за общим столом, их общение с другими детьми во время рабо-

ты и перемещение по мере необходимости.  В ходе работы дети могут обра-

титься к педагогу, подойти к нему, обсудить с ним интересующие их вопросы, 

связанные с выполнением работы, получить необходимую помощь, совет и т.п. 

Дети могут работать в разном темпе. Объём работы каждый ребёнок мо-

жет определить для себя сам: спланировать, что он сделает, но сделает хорошо 
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и доведёт начатое дело до конца. Дети, которые закончили работу раньше, мо-

гут заниматься тем, что их интересует. В том случае, если ребёнок не справился 

с работой, он может продолжить её в последующие дни. 

Проблема педагога сегодня − недостаточное овладение технологией ор-

ганизации такой деятельности, как создание мотивации для участников, подача 

нового материала, организация детей, подведение итога.  

Вопросов у практиков достаточно: как привлечь детей к совместной дея-

тельности, как мотивировать, как координировать такую совместную работу?  

Следует соблюдать следующие принципы: 

 нельзя навязывать ребёнку своё видение в решении проблемы (может 

быть у ребёнка будет свой путь её решения); 

 обязательно спросить у ребёнка разрешения заняться с ним общим де-

лом; 

 хвалить действия ребёнка, полученный результат; 

 действуя совместно с ребёнком, знакомиться с его способами дости-

жения цели и рассказывать о своих. 

Когда педагог реализует партнёрскую позицию, то меняются: 

 стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего 

к непринуждённо-доверительному); 

 организация рабочего пространства, в котором разворачивается сов-

местная работа (от отдельного места за «учительским» столом к месту за об-

щим столом с детьми); 

 отношение педагога и детей к выполнению общей работы (от общего 

руководства к участию в выполнении определённой части работы и др.). 

Как реализовать непосредственно партнёрское взаимодействие во время 

организованной деятельности? – вопрос, который достаточно часто возникает  

у практиков на курсах повышения квалификации, когда мы обсуждаем задачи 

современного дошкольного образования. Готового ответа нет, но есть реально 

действующие предложения-шаги.  

Так, приглашая детей на занятие, педагог обращает внимание на подго-

товленные материалы, выдвигает интересные инициативы работы, непринуж-

денно предлагает: «Давайте сегодня…», «Кто хочет – устраивайтесь поудоб-

нее», «Сейчас я буду… Кто хочет – присоединяйтесь». 

В начале совместной деятельности необходимо предложить несколько 

заданий (образцов, схем) или разные материалы для реализации одной цели, 

что обеспечит выбор деятельности по интересам и возможностям. 

Наметив цель для совместного выполнения, воспитатель как равноправ-

ный участник взаимодействия включается в деятельность вместе с детьми, 

предлагает разные способы реализации цели, становится живым образцом пла-

номерной организации работы. Он не даёт инструкций, не контролирует дей-

ствия, а побуждает детей к обсуждению замыслов, анализирует вместе с ними 

образцы, комментирует шаги своей работы, своим примером поддерживает  

у детей желание получить результат.  
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В процессе деятельности педагог решает развивающие задачи: 

 создаёт условия для самостоятельного получения детьми новых зна-

ний, способов деятельности; 

 предлагает свои идеи или свой результат для детской критики; 

 проявляет свою заинтересованность в полученных детьми результа-

тах; 

 подключается к совместной оценке и интерпретации действий участ-

ников; 

 поддерживает и усиливает интерес детей к работе ровесников; 

 поощряет содержательное общение и провоцирует обсуждение про-

блем, которые возникают. 

Партнёрская форма взаимодействия невозможна без организации сов-

местного рабочего пространства, а для этого необходимо приблизиться к ситу-

ации «круглого стола», которая создаёт условия для равноправного участия  

в работе, обсуждения, исследования.  

Организация совместного рабочего пространства даёт возможность каж-

дому участнику видеть действия других, непринуждённо обсуждать цель, xод 

работы и результаты, обмениваться мыслями и открытиями.  

Дети могут свободно выбирать рабочие места, передвигаться, чтобы взять 

тот или иной материал, инструмент. Партнёр – взрослый всегда вместе с детьми 

– «в кругу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Практики организации пространства партнёрского взаимодействия  

взрослых и детей в детском саду 

 



21 

Занятия в форме непринуждённой совместной партнёрской деятельности 

совсем не обозначают хаос и произвол как со стороны воспитателя, так и со 

стороны детей. Для воспитателя это обязательные, продуманные действия,  

а дети принимают участие в занятии, интересуясь предложениями взрослого, 

следуя стремлению быть вместе с ровесниками и педагогом. Как показывает 

практика, в условиях добровольности в работе дети с желанием присоединяют-

ся к активностям. Правила группы могут стать хорошим регулятором жизни как 

конкретного ребёнка, так и всей группы. 

Речевые формулы партнёрства, которые может использовать педагог  

в своей практике: 

«Что нам надо сделать?»; 

«Мы сделаем это вместе!»; 

«Будем делать вместе, дружно, не ссориться!»; 

«Давайте вместе подумаем, что нам нужно для выполнения задания?»; 

«Давайте решим, что сделаем вначале, а что потом?»; 

«Давайте распределим работу между собой», «Кто начнёт выполнять за-

дание, кто продолжит?»; 

«Покажите, пожалуйста, как ты делаешь…»;  

«Попробуй сделать по-другому. Может, получится лучше (легче, быст-

рее)?»; 

«Давайте посмотрим, как у нас вместе получится…»; 

«Все правильно получилось!»; 

«Как интересно (необычно, здорово) сделано!». 

Важно иметь в виду, что знания, полученные своевременно, усваиваются 

лучше. Планируя тему занятия, педагогу необходимо осознавать, зачем детям 

конкретно этой группы, этого детского сада, этой местности, где разворачива-

ется образовательная ситуация, нужны эти знания, какой смысл они несут для 

самого ребёнка, для педагога.  

Предлагаем ряд рекомендаций педагогам, которые реализуют партнёр-

ское взаимодействие: 

1. Не торопите детей с ответом, держите паузу! 

2. Старайтесь не задавать детям вопросы, на которые можно ответить 

«да» или «нет». 

3. Не спешите отвечать на детские вопросы. Спросите ребёнка: «А как 

ты думаешь?» 

4. Провоцируйте детей задавать вопросы, особенно на этапе сообщения 

новых знаний.  

У современного педагога много инициатив по созданию среды, в которой 

развивается ребёнок [28] , в которой реализуются культурные практики (ФОП 

ДО, п.23.8). 

Совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми должна активи-

зировать мотивацию ребёнка: с одной стороны, стремление быть взрослым, 

подражать ему, сотрудничать с ним, с другой – стремиться делать то, что само-

му интересно. 
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То, что предлагает делать вместе с детьми взрослый, должно быть нужно 

и полезно ребёнку, применимо в его игре или другом виде активности. Осмыс-

ленность для ребёнка предлагаемой взрослым деятельности – главный залог 

развивающего эффекта. 

В арсенале педагога дошкольного образования сейчас достаточно много 

технологий, которые возможно применять при организации взаимодействия  

с детьми: это технология проблемно-ориентированного обучения; инструменты 

развития позитивного мышления в работе с дошкольниками, применение 

steams-практик в организации проектной и исследовательской деятельности 

дошкольников и другие. Наращивание арсенала таких техник, приёмов органи-

зации партнёрства с ребёнком в образовательной среде детского сада – задача 

профессионального совершенствования педагога. 

Современные тренды развития образования и вызовы времени подчёрки-

вают требования к компетентности педагогов, в том числе и педагогов до-

школьного образования. Трансформация компетенций воспитателя связана  

с пониманием категорий «будущее образования», «навыки будущего». Логич-

но, что будущее образования напрямую связано с изменением технологий обу-

чения и развития детей. На смену традиционным формам и методам обучения 

приходят интерактивные, проектные, исследовательские методы, направленные 

на развитие самостоятельных способов познания окружающего мира, способ-

ствующие структурированию информационных потоков и комбинированию 

информации под конкретные образовательные задачи. На этом пути у педагога 

естественно возникают затруднения [13], но именно они, при их выявлении, 

могут стать «точкой роста» педагога, совершенствовать образовательную дея-

тельность в организации (подробнее таблица 2). 

Таблица 2 

Проблемы и «точки роста» педагога дошкольного образования 

 

Вызовы времени Проблемы 
Точки роста педагога  

дошкольного образования 

Скорость и неопреде-

лённость мира 

Консерватизм педагогов 

по отношению к новым 

технологиям, к самосто-

ятельному комбиниро-

ванию имеющихся тех-

нологий 

Развитие новых педагогиче-

ских ролей воспитателя: «мо-

дератора», «фасилитатора», 

«наставника»; освоение и 

применение технологий раз-

вития позитивного мышления 

дошкольников, steams-

технологий 

Приоритет soft skills 

перед hard skills навыка-

ми 

Ориентация педагогов на «знаниевый» подход (занятие - основа деятельности дошкольника); 

Ориентация на готовые 

конспекты образователь-

ной деятельности 

Создание развивающего и 

формирующего пространства 

детской инициативы и само-

стоятельности через проект-

ную, творческую, игровую и 

исследовательскую деятель-

ность 
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Дошкольное образование призвано расширять возможности развития  

и формирования ребёнка, приобщать его к общечеловеческим культурным цен-

ностям. Для этого необходимо совершенствовать подготовку профессионально 

компетентных педагогов, обеспечивающих сопровождение и поддержку само-

ценного периода детства, в направлении качественного обновления не только 

содержания, но и организации педагогического процесса в учреждении высше-

го образования. 

Гуманизации педагогического процесса в работе с детьми дошкольного 

возраста способствует широкое использование разных видов игр и игровых 

обучающих ситуаций как на занятиях, так и в повседневной жизни. О некото-

рых направлениях педагогической работы, направленной на решение задач со-

вершенствования образовательной среды в дошкольной организации, транс-

формации и развитии профессиональных компетенций в ежедневных средовых 

ситуациях, поговорим в следующей главе этого пособия. 

 

Вопросы и задания 

1. Почему сегодня актуальна позиция педагога как «партнёра» детей  

в образовательной среде дошкольной образовательной организации? 

2. Приведите примеры собственной практики, где эта позиция была 

применена вами во взаимодействии с дошкольниками. 

3. Как меняется позиция детей, их внутренние ощущения, когда в группе 

детского сада формируется «партнёрская» среда? 

4. Как вы понимаете, что такое «открытая образовательная среда» обра-

зовательной организации? В чём преимущества и недостатки такой среды? 

4. Опишите качества педагога, который ежедневно выстраивает парт-

нёрское взаимодействие с участниками образовательных отношений в детском 

саду? 
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Глава 2. Вариативность педагогических практик в поддержку  

создания среды, ориентированной на ребенка 
 

Данная глава посвящена описанию практик, в процессе которых форми-

руются значимые, с наших позиций, компетенции педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций – проектировочная, конфликтологическая, социаль-

но-педагогическая (компетенция взаимодействия с социальными партнёрами 

ДОО и родителями воспитанников). 

Почему мы определили для рассмотрения именно эти профессиональные 

компетенции? Что ценного они несут для формирования среды детского разви-

тия, для ребёнка? Для развития самого педагога? 

Если обратиться к тексту ФОП ДО, то среди планируемых результатов  

на этапе завершения освоения Федеральной программы (к концу дошкольного 

возраста п.15.4) описаны следующие: 

1)…ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, 

творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществ-

ления различных видов деятельности, принимать собственные решения и про-

являть инициативу (в том числе и в условиях участия в познавательно-

исследовательской деятельности, в проектах); 

2)…ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия  

с взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чув-

ства других; договариваться … со сверстниками; старается разрешать возника-

ющие конфликты конструктивными способами; 

3)…ребёнок проявляет положительное отношение к миру, … другим лю-

дям, самому себе; у ребёнка выражено стремление заниматься социально зна-

чимой деятельностью…; ребёнок способен к осуществлению социальной 

навигации как ориентации в социуме…. 

Формирование данных качеств у ребёнка возможно, если этими каче-

ствами и средствами их формирования у воспитанников владеет сам педагог  

в массовом дошкольном образовательном учреждении. 

Так, в Профессиональном стандарте педагога ряд этих качеств описан как 

трудовые функция, а ряд − как трудовые действия, умения. 

Проектировочная компетенция («Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации образовательного процесса в образовательных ор-

ганизациях дошкольного образования») рассматривается как умение видеть 

перспективы собственной деятельности и перспективы детского развития, 

определять задачи и шаги по достижению поставленной цели как умение орга-

низовывать проекты, искать и распределять ресурсы, учитывать риски, рабо-

тать в команде, рефлексировать ситуацию. 

Конфликтологическая компетенция входит в ряд коммуникативных уме-

ний педагога – и рассматривается как «трудовое действие по поддержке эмо-

ционального благополучия ребёнка в период пребывания в образовательной ор-

ганизации, по созданию позитивного психологического климата в группе и усло-

вий для доброжелательных отношений между детьми».  
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Данные действия педагога имеют определённое значение в образователь-

ной среде, потому что в процессе социального взаимодействия возникают раз-

нообразные ситуации конкурентности, столкновение интересов как на уровне 

«Ребёнок-Ребёнок», так и на уровне «Взрослый-Ребёнок». Педагог должен быть 

готов предугадать возможность конфликта, а порой, как бы это ни казалось па-

радоксальным, не сразу включаться в решение ситуации конкурентности, недо-

статка ресурсов для достижения целей, а наблюдать за действиями детей (если 

только они не связаны с опасным поведением кого-то из участников конфлик-

та). Подобной тактикой может быть обеспечено создание ситуации для приоб-

ретения опыта детьми в самостоятельном разрешении конфликта, может быть 

поддержано развитие коллектива или личностного развития участников. Педа-

гогу необходимо уметь разными способами решать конфликты и обучать  

их решению детей, уметь выходить из конфликта, не теряя достоинства, приоб-

ретая новые компетенции деятельности. 

Социально-педагогическая компетенция воспитателя ДОО описана  

в «Профессиональном стандарте педагога» как «умение выстраивать партнёр-

ское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей ран-

него и дошкольного возраста для решения образовательных задач».  

Для образовательных организаций вовлечение в образовательную дея-

тельность тех, кто проявляет интерес к обсуждению и решению возникающих 

проблем образования (социальных партнёров) становится одним из условий 

развития учреждения. В педагогической науке эта проблема является предме-

том отдельного исследования (Г. В. Борисов, П. Бурдье, А. Т. Глазунов, 

Л. Г. Гуслякова, Т. Н. Захарова, Р. И. Исаев, Е. Г. Калинкина, И. М.  Реморенко, 

И. П. Смирнов, К. А. Чугаев и др.). Педагогу сегодня значимо обладать способ-

ностью выступать посредником между ДОО, его воспитанниками и различны-

ми социальными институтами, которые заинтересованы вопросами образова-

ния. Существует определённая необходимость поиска, разработки и освоения 

таких форм социального партнёрства, технологий включения социальных парт-

нёров ДОО в образовательную деятельность, которые были бы ориентированы 

на развитие профессиональных компетенций педагогов через оптимизацию  

и совершенствование имеющихся знаний, умений и профессионально ценност-

ных ориентаций педагогов дошкольного образования. 

Ниже в тексте приводим примеры организации образовательной деятель-

ности в ДОО, в процессе которой формируются необходимые компетенции  

у педагогов дошкольного образования и достигаются планируемые результаты 

освоения Федеральной программы детьми на этапе завершения дошкольного 

возраста. 

  



26 

2.1. Проекты в ДОО и проектировочная компетенция педагога 
 

Внедрение и реализация ФГОС ДО и ФОП ДО вызвало необходимость 

поиска и применения в образовательной практике педагога новых компетенций 

и новых подходов к дошкольному образованию. Традиционно существовавшая 

учебно-дисциплинарная модель образования отступает на второй план, так как 

позиции педагога и ребёнка при такой организации образовательного процесса 

не соответствуют ценностям и ориентирам современного дошкольного образо-

вания. Выстраивая взаимодействие с конкретным ребёнком и детской группой  

в целом, важно пробовать новые методы организации своей работы, процедуры 

диагностики и работы с предметно-пространственной средой.  

Рис.2. Модели организации образовательного процесса  

в дошкольной образовательной организации 

 

Модели, предлагаемые современными исследователями (к примеру  

Е. Г. Юдиной, А. Г. Асмоловым – см. Рис. 2) акцентируются на разнообразии 

способов взаимодействия, применения педагогом различных форм работы  

с детьми [42]. Упоминаемые выше авторы не предлагают полностью исключить 

ставший привычным способ общения педагога и детей (в рамках учебно-

дисциплинарной модели). Они подчёркивают важность использования разных 

способов организации образовательной деятельности и подбора наиболее акту-

альных и эффективных, соответствующих целям и задачам образовательной де-

ятельности.  

Наиболее важным для понимания отличий между этими моделями стано-

вится понимание отношения в системе «дети-педагог-среда». Так, при учебно-

дисциплинарном способе организации образования дети получают от педагога 

готовую, новую информацию − теоретическую (например о том, какие деревья 

растут в их городе) или практическую, действенную (к примеру, изучая новые 

способы художественной деятельности). Среда не имеет здесь большого значе-

ния, так как акцент ставится на педагога, как на источник информации. 

Учебно-
дисциплинарная 

• Педагог -"учитель" 

• Педагог задаёт 
цели, задачи, 
предлагает 

конкретные способы 
решения 

Комплексно-
тематическая 

• Педагог -"партнёр" 

• Предлагает 
способы действия, 

поведения «изнутри 
деятельности» 

Предметно-
средовая 

• Педагог - "создатель 
и наблюдатель" 

• Создаёт среду и 
ситуацию 

самостоятельной 
деятельности детей 
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Безусловно, трудно представить образовательный процесс без этой части, 

ведь дошкольный возраст – самое ценное время для накопления новых знаний − 

дети наблюдательны, им всё интересно. Но важный момент, над которым стоит 

задуматься каждому педагогу, а что важнее: накопление знаний в количествен-

ном аспекте или ещё и работа над систематизацией, пониманием фактов, логи-

ки событий? 

Как можно догадаться, второе намного сложнее – понять что-то, а не про-

сто механически заучить, установить связи и обнаружить закономерности. 

Именно работой с информацией помогают овладеть  две модели образования: 

комплексно-тематическая и предметно-средовая.  

При комплексно-тематической модели педагог становится на один уро-

вень с детьми и подключается к их деятельности как полноценный равноправ-

ный участник. От педагога в этом случае требуется большая наблюдательность 

и гибкость. Включившись в сюжетную игру детей полноценным участником, 

педагог может «спровоцировать», закрепить актуальные его целям и задачам 

(как педагогу) знания, навыки, умения детей. К примеру, попросив в процессе 

игры в детском магазине взвесить 4 яблока, а бананов на 2 больше и огурцов  

на 1 меньше, обнаруживается важность математического развития и понима-

ния, что значит фраза «развиваться в игре».  

Ребёнок в этом случае имеет возможность не просто «поработать» с аб-

страктными и не всегда понятными дошкольнику цифрами, а в своей практиче-

ской деятельности, в своей реальности понять математические отношения  

и почему это может быть важным в жизни. 

Совсем иную позицию, требующую от педагога других навыков, предпо-

лагает предметно-средовая модель. В этом случае педагог становится режиссё-

ром, который продумывает цели и задачи, думает о сцене, декорациях и отсту-

пает на второй план, предоставляя актёрам (детям) жить на сцене, проживать 

каждый день в детском саду.  

Среда здесь − «третий педагог» (после родителей и после педагога-

учителя), и она начинает быть по-настоящему образовательной и развивающей. 

Задачей педагога становится создание среды, которая «спровоцирует» детей  

на новые вопросы и поставит для них исследовательские проблемы. Важным 

становится умение педагога проектировать среду – изменять её под изучаемую 

тему, анализировать важность игрушек и актуальность пособий для разных 

возрастов, их «понятность» детям с их особенностями. Немаловажным является 

и то, как именно в пространственном аспекте будут расположены пособия и иг-

рушки – могут ли дети их увидеть вне зависимости от их индивидуальных осо-

бенностей, есть ли у них возможность поиграть, почитать, посмотреть предме-

ты среды. 

Важно заметить, от педагога требуется гибкость и способность прини-

мать разные роли. Но как же может выглядеть жизнь группы детского сада  

по ФГОС ДО? Как выглядит дошкольное образование, не на бумаге, а на деле, 

ориентированное на ребенка? Ответом становится отступление от 20-минутных 

«уроков/занятий» в дошкольном учреждении и направление в сторону развития 

образовательных проектов.  
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2.1.1. Новый взгляд на образовательные проекты 
 

Метод проектов является наиболее подходящей формой обучения и раз-

вития дошкольников, в которой реализуются все три модели образования. 

Главная отличительная особенность проектов от других форм взаимодействия  

в детском саду (наиболее частыми сейчас являются «занятие», «беседа», «НОД 

(непосредственная образовательная деятельность)» и др.) – совместность «до-

бывания» знаний, а не передача педагогом конкретных знаний в той или иной 

области, механическая трансляция фактов и явлений.  

 
Рис. 3. Тенденция современного дошкольного образования 

 

Именно проектный подход позволяет реализовать основную идею ФГОС 

ДО – ориентацию на личность ребёнка, поддержку инициативы и индивидуали-

зацию образовательного процесса, предоставление возможности быть самосто-

ятельным. 

Проектный подход к организации деятельности имеет ряд преимуществ 

для детского развития (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Развитие ребёнка при проектном обучении 

 

 
Развиваемые навыки,  

качества 

Как проект способствует  

развитию? 

Работа  

с информа-

цией 

Совместное понимание те-

мы 

И дети, и педагоги (взрослые) в рав-

ной степени вносят в проект свои 

идеи, предложения, предположения и 

получают новую информацию 

Понимание смысла объек-

тов и явлений 

Проект связан с опытом детей, полу-

ченным ими в процессе повседневно-

го взаимодействия с окружающим 

миром, но так как опыт обсуждается, 

комментируется, в привычных фактах 

обнаруживаются более фундамен-

тальные смыслы 

Понимание системности и 

целостности знания, связи 

событий и явлений между 

собой в реальном мире 

Проекты охватывают различные виды 

деятельности, укрепляют умения и 

навыки в рамках ряда образователь-

ных областей 

 

В центре внимания знание 
В центре внимания 
личность ребенка 
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Произвольность, целепола-

гание, умение планировать 

Дети становятся активными участни-

ками своего развития – они принима-

ют участие в выборе темы проекта, 

планировании деятельности, которая 

будет осуществляться в его рамках, 

непосредственной реализации 

Критическое мышление Имея конкретные вопросы и пробле-

мы, которые требуют поиска ответа и 

решения, дети учатся подбирать нуж-

ную информацию, находить разные 

источники информации, соотносить 

решения и проблемы (цели и резуль-

таты); 

Умение «учиться» Взрослые не дают детям готовых от-

ветов, а помогают выработать страте-

гию, направленную на то, чтобы 

научиться чему-либо и анализировать 

процессы собственного учения и 

мышления 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
е 

н
а

в
ы

к
и

 

Умение сотрудничать и 

совместно решать пробле-

мы 

Дети учатся работать в команде и по-

нимать свои сильные и слабые сторо-

ны («Я хороший инженер, а Маша 

лучше рисует – она создаст схему, а я 

подберу крепкие детали конструктора 

и соберу задумку») 

 

В условиях детского сада проектный подход оптимален для работы над 

темами, связанными с естественными науками, техникой и математикой. Имен-

но эти области знания пробуждают в ребёнке исследователя, совершенствуют 

его способности к решению проблем, к поиску нужной информации, а также 

формулированию гипотез, постановке исследовательских вопросов с последу-

ющей проверкой на практике. В рамках данного практического пособия мы 

остановимся на темах о естественных науках, проведении экспериментов, опы-

тов, наблюдении.  
 

2.1.2. Структура образовательного проекта 
 

Традиционно педагогическим проектом является деятельность группы 

детей по определённой теме, организуемая педагогом. Требования современно-

сти и реальности модернизировали понимание проекта, их можно видеть в ра-

ботах Загвоздкина В. К., Юдиной Е. Г., Фтенакис В. Е., Райхерт-Гаршхаммер Е. 

[29], [30]. 

Современный взгляд на структуру проекта предполагает его вариатив-

ность и разнообразие форм организации. Преимуществом и одновременно 

трудностью проектов является то, что они могут быть абсолютно разными  
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по продолжительности: от нескольких часов (в случае обнаружения небольшой 

исследовательской проблемы) до нескольких дней и недель (например, при 

изучении изменений температуры в марте и апреле). Проекты могут сосуще-

ствовать параллельно. К примеру, могут осуществляться наблюдения за тем, 

как растут растения в гидропонной установке (с фиксацией замеров) и одно-

временно с этим может реализовываться проект о свойствах воды.  

Говоря о количестве детей, включённых в планирование и реализацию 

проекта, могут быть следующие формы: 

 Индивидуальная деятельность (получаемый продукт ‒ результат рабо-

ты одного ребёнка); далее из таких личных изделий можно простым объедине-

нием, например в выставку, сделать коллективный продукт (слабо связанный). 

 Работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т. д.). 

 Коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготов-

кой и репетициями, одна большая общая поделка, которая изначально задумывает-

ся как некая целостность, видеофильм с участием всех желающих детей и др.).  

В общем виде этапы планирования и реализации проекта можно предста-

вить следующим образом (см. Рис. 4): 

1. Выбор темы. Совместный поиск темы. При поиске темы необходимо 

учитывать интересы всех участников образовательного процесса (детей, педаго-

гов дошкольной образовательной организации) и соблюдать баланс интересов. 

2. Подготовительный этап проекта. Осмысление известного в рамках 

проекта, формулирование гипотез, проблем, постановка исследовательских во-

просов. 

3. Планирование. Совместная разработка примерного плана (возможно 

с датами) реализации проекта: мероприятий, действий, опытов и т.д., которые 

помогут найти ответы на поставленные на подготовительном этапе вопросы. 

4. Реализация проекта. Сбор информации, проверка гипотез.  

5. Завершение проекта. Рефлексия, оформление стендов, выставки. 

 
Рис. 4. Алгоритм проектной деятельности в ДОО 

5. Завершение проекта. Демонстрация результатов  

4. Реализация проекта 

3. Планирование 
 "Паутинка" SCRUM-доска "Доска выбора" 

2. Подготовительный этап 
"Парные коммуникации" Модель трёх вопросов 

1. Выбор темы 
Групповой сбор Голосование 
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1. Выбор темы 

 

Существуют несколько источников тем для проектов. Чаще всего в про-

граммах ДОО встречаются тематические планы, предполагающие жёсткую 

фиксацию тем по неделям. Если в программе оно предусмотрено, то лучше сде-

лать его гибким, оставляя лишь значимые события или явления, тем самым да-

вая возможность педагогу и детям проявлять самостоятельность и инициатив-

ность в выборе тем для исследования.  

Важно также и то, что темы будут соответствовать ситуации – погоде, со-

стоянию природы (к примеру, довольно странно и не эффективно изучать пер-

вые весенние цветы, если на улице лежат высокие сугробы, будет более пра-

вильно изучать это явление, когда у детей есть возможность вживую наблюдать 

за цветами в детском саду или с родителями в выходные дни, и работать  

с накопленным опытом дошкольника, а не с абстрактной картинкой). 

Как выбрать тему с детьми. Групповой сбор. Голосование 

Групповой сбор – это время, когда все дети группы собираются вместе 

для обсуждения общего дела и совместной деятельности, дискутируют. Пред-

метом сбора может стать любая тема (к примеру исполнение песни, привет-

ствие друг друга в начале дня, планирование деятельности). Групповой сбор 

может также стать тем промежутком времени, когда разрабатывается тема про-

екта группы, когда группа находится в поиске исследовательских вопросов, ко-

торые они будут в скором времени изучать. 

Когда организуется групповой сбор, важно, чтобы каждый мог комфорт-

но сесть в круг – и дети, и педагоги. Каждый должен иметь возможность уви-

деть каждого, что станет основой для того, чтобы он услышал другого и не бо-

ялся высказаться сам. Время проведения группового сбора зависит от его цели, 

но в среднем может продолжаться от 7 до 20 минут. 

При организации группового сбора следует соблюдать совместно разра-

ботанные правила, к примеру: когда говорит один, другие слушают; если не хо-

чешь высказываться, не нужно этого делать и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Групповой сбор в группе детского сада 
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Алгоритм проведения группового сбора для выбора темы проекта: 

1. Педагог повторяет детям правила проведения группового сбора. 

2. Дети высказывают свои пожелания относительно темы возможных 

проектов (ответ на открытый, не предполагающий установки вопрос: «Что бы 

вы хотели изучить?», «О чём/о ком хотели бы узнать?». 

3. Педагог фиксирует все предложенные варианты на бумаге/флипчарте 

независимо от их количества (педагоги, родители, младшие воспитатели также 

могут предложить свои темы). 

Предложенных участниками сбора тем может быть много, но нужно со-

средоточиться на одной – для этого помогает метод голосования, так как это 

справедливый и наглядный способ разрешения споров о том, какая же тема 

должна стать темой ближайшего проекта. 

Алгоритм проведения голосования для выбора темы:  

1. Голосование. В течение отведённого времени все дети, воспитатели, 

младший воспитатель голосуют, отдавая своё предпочтение в пользу той или 

иной темы. В голосовании могут участвовать и родители, тогда пла-

кат/флипчарт с темами на какое-то время вывешивается в раздевалку. 

2. Подсчёт голосов и обозначение темы будущего проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Пример документирования голосования в детской группе 

 

Что такой подход к выбору темы даёт детям? 

1. У каждого ребёнка есть возможность высказаться (предложить свою 

тему) – субъектная позиция ребёнка. 

2. Настрой на работу и обретение смысла деятельности. 

3. Ощущение собственной значимости в коллективе. 

4. Умение делать выбор, оценить, «что мне интересно и что неинтерес-

но». 

5. Умение принимать позицию другого, даже если она не совпадает  

с твоей. 
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2. Подготовительный этап проекта 
 

На данном этапе происходит совместное осмысление того, что дети уже 

знают по этой теме, какой имеют опыт. В соответствии с возрастом могут быть 

разные способы осмысления: 

 рисунки детей по теме проекта «Что я знаю о …»; 

 рассказ об исследуемом предмете/объекте; 

 обмен предположениями и др. 

Как узнать о знаниях детей? «Парные коммуникации». Модель трёх 

вопросов 

Одна из технологий, которая может быть использована педагогом для 

решения данной задачи – это «Парные коммуникации». Для этого дети делятся 

на пары и в течение определённого времени (например, 2 минуты на песочных 

часах) рассказывают друг другу, что уже знают по теме проекта. Педагог в это 

время слушает обсуждение, стараясь подойти к каждой паре. Задача педагога – 

обобщить услышанное им.  

После окончания времени для обсуждения, педагог подводит итоги. 

Например, «Почти каждый из вас говорил, что знает….об этом предмете», «Не-

которые знают…», «Я услышала интересную версию….» и т.д. Не следует ис-

правлять, если педагог услышал какую-то неверную информацию. Можно за-

фиксировать редкие или интересные суждения, которые впоследствии могут 

стать поводом для исследования.  

Итогом данного этапа может стать таблица, составленная по «Модели 

трёх вопросов» Л. В. Михайловой-Свирской [18]. 

Таблица 4 

Пример документирования по «Модели трёх вопросов» 

 
Что мы уже знаем Что мы хотим узнать? Как мы можем это узнать? 

1. …. 

2. …. 

  

 

Формулировки в таблице могут быть и другими. Фиксироваться данные 

могут как словами, так и символами, но быть понятными детям (которые по-

нятны детям). Таблица помогает педагогу осмыслить направление деятельности 

в плане информирования детей, их индивидуального уровня знаний и умений,  

а детям – понять цель будущей деятельности и обрести смысл «Зачем я это де-

лаю?». Уже на данном этапе может происходить планирование деятельности. 
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Рис. 7,8. Пример документирования подготовительного этапа проекта 

 

Что такой подход к сбору представлений и знаний даёт детям? 

1. Развитие рефлексивности – задуматься и понять, вычленить главное 

по теме разговора. 

2. Каждый ребёнок (а не только самые активные и быстрые) может вы-

сказаться. 

3. Идеи и высказывания детей будут услышаны и использованы дальше 

в проекте – образуется ценностный смысл деятельности. 

4. Умение слушать других и слышать чужое мнение. 

5. Дети не боятся говорить, высказывать свою позицию, мнение. 
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3. Планирование 
 

В результате обсуждения интересующих детей фактов по теме проекта об-

наруживается ряд вопросов и способов найти на них ответы. Важно составление 

конкретного, чётко структурированного плана деятельности по проекту, который 

станет регулятором деятельности группы в целом и каждого ребёнка  

в отдельности. Так, каждый ребёнок знает, что он хочет и чем будет заниматься. 

План может быть как примерным, так и с конкретными датами и ответ-

ственными, включает в себя ряд мероприятий. Важно, чтобы план был зафик-

сирован, был понятен детям и находился в доступном для детей месте 

(например, на все время проекта был в помещении группы). Фиксация задач яв-

ляется для детей инструментом развития произвольности и целеполагания.  

Инструментами планирования могут стать разные технологии и приёмы 

организации, мы предлагаем три основных метода: 

 Паутинка. 

 «SCRUM – доска». 

 Доска выбора. 

Как планировать вместе с детьми? «Паутинка» 

Создание «паутинки» деятельности по проекту становится некоторой 

опорой для детей, чтобы они знали, кто и чем занимается. Дети сами предлага-

ют, что они хотят делать в рамках проекта или же что педагог может им пред-

ложить. Работа может быть как групповой, так и индивидуальной. 

«Паутинка» располагается в групповой комнате и служит для детей регу-

лятором того, что выполнено, а что ещё нет. На ней могут быть зафиксированы 

даты некоторых мероприятий, имена «исполнителей». Могут быть зафиксиро-

ваны места (центры активности), где этот вид деятельности будет выполняться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9. «Паутинки» проектов в детском саду 

(Из опыта МАДОУ № 8 г. Сосновоборск) 

 

Как планировать вместе с детьми?«SCRUM – доска»  

SCRUM – доска является частью SCRUM-технологии для реализации 

крупных проектов (бизнесе, образовании и других отраслях). При этом моди-

фикация такой «взрослой» технологии может быть использована как самостоя-

тельная технология для планирования проектов, исследований в детском саду 

(как в детском коллективе, так и в педагогическом).  

Для использования данной технологии нужна доска (флип-чарт, лист 

ватмана), разделённая на четыре колонки: «Надо сделать», «В работе», «Требу-

ется проверка», «Выполнено». На этапе планирования в первую колонку при-

клеиваются стикеры с надписями-задачами, которые формулируются в соответ-

ствии с поставленной в рамках проекта целью. Для каждой задачи можно 

назначать ответственного или группу ответственных. По мере реализации про-

екта стикеры перемещаются из колонки в колонку. В итоге, каждая задача 

должна оказаться в графе «Выполнено».  

 

Таблица 5 

Пример оформления SCRUM–доски для проекта 

 
Надо сделать В работе Требуется  

проверка 

Выполнено 
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Рис. 10. Пример оформления SCRUM-доски по теме «Поздняя осень» 

 

Как планировать вместе с детьми? «Доска выбора»  

Важным условием формирования осознанности и волевой регуляции сво-

ей деятельности становится использование «доски выбора» при распределении 

задач для реализации в ходе проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11. Способ оформления «Доски выбора» 

 

«Доска выбора» может быть организована разным способом. В основном 

она представляет собой таблицу с вкладышами, где указаны названия, символы 

или картинки, обозначающие разные центры активности групповой комнаты. 

Вкладыши на доске служат для вложения картинок / фотографий детей. Выби-

рая свой род занятий на время, отведённое для познавательной / исследователь-

ской/проектной деятельности, дети вкладывают свой символ или фотографию 

напротив того места, где они могут выполнить свою задачу. 
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«Доска выбора» может стать вспомогательным инструментом планирова-

ния к «Паутинке» или таблицы «Модель трёх вопросов», так как позволяет 

наглядно зафиксировать, кто, где и чем занимается, и избежать конфликтных 

ситуаций в группе. 

Для детей в возрасте 5-6 лет важно не только зафиксировать то, с чем они 

хотят сегодня работать, но и попытаться спланировать результат своей работы. 

К примеру, если тема разрабатываемого проекта «Что помогает природе в го-

роде?», важно зафиксировать, что Петя сделает модель фильтра для воды, Вася 

и Оля займутся моделью теплицы. Полезно зафиксировать этот планируемый 

результат. И если, помимо прочего, ребёнок смоделировал что-то дополнитель-

но или смоделировал что-то в корне другое, важно в процессе обсуждения по-

нять, почему он отошёл от плана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12,13. Разные способы оформления «Доски выбора» 

(Из опыта БДОУ г. Омска «Детский сад № 165») 
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Что такой подход к планированию даёт детям? 

1. Дети учатся формулировать задачи в соответствии с целью. 

2. Дети учатся взаимодействовать друг с другом, т.к. принять решение  

о цели, формулировании задач, распределение ответственности – это результат 

коллективного решения. 

3. Развиваются «ответственное поведение», навыки саморегуляции, ре-

гулирование внутри детского коллектива. 

4. Дети наблюдают продвижение самого проекта, все ли задачи реали-

зуются в группе. 

4. Реализация проекта 
 

На данном этапе дети разными способами собирают информацию по теме 

проекта и оценивают её, формулируют гипотезы, проверяют их и обобщают 

полученные результаты, выполняют свои задачи. 

В зависимости от интересов и уровня развития детей малые группы могут 

заниматься отдельными аспектами изучаемой темы, используя разнообразные 

методы поиска информации, исследования, доказательства гипотез, ответов  

на вопросы. Затем группы обмениваются добытой информацией.  

Если необходимо, в группе можно организовать лаборатории. 

Что такой подход к реализации деятельности даёт детям? 

1. Развивается осознанность и произвольность деятельности ребёнка. 

2. Ребёнок сам добывает знания и имеет возможность не просто узнать 

факты, а понять их и встроить в имеющуюся систему знаний; 

3. При таком способе организации максимально учитываются индивиду-

альные особенности каждого ребёнка. 

4. Не существует норм и «линеек правильности», по которым ребёнка 

оценивает педагог или родитель, – важным становится то, как ребёнок развива-

ется и достигает своего мыслительного уровня, не ориентируясь ни на какие  

нормативы. 

5. Каждый ребёнок работает в своём темпе и в комфортных для него 

условиях, что становится основой для позитивного эмоционального настроя. 
 

5. Завершение проекта 

На этапе завершения проекта подводится итог проведённой работы. Мо-

гут быть разные способы организации подведения итогов: проведение конфе-

ренции, выставки работ или фотовыставки, составление рассказов, проведение 

группового сбора. 

Документирование в виде «Доски выбора», «Паутинки», SCRUM-доски  

и иных документов в виде рисунков, поделок, книг, фотографий,  посвящённых 

подведению итогов, становятся предметами для дискуссии: что получилось  

и почему? Что не получилось и почему?  

Что такой подход к подведению итогов деятельности даёт детям? 

1. Развивается рефлексивность и самосознание: имея цель, задачу  

и некоторое представление о желаемом результате, зафиксированное на этапе 
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планирования деятельности, ребёнок развивает в себе навык соотношения же-

лаемого и действительного. 

2. Развивается умение слушать и слышать другого. 

3. Развивается мышление: дети анализируют результаты, сопоставляют, 

находят какие-то важные детали получившихся продуктов деятельности. 
 

Итоги образовательного проекта в дошкольном возрасте 

В результате реализации проектно-тематического обучения дети стано-

вятся способны: 

 контролировать своё поведение; 

 формулировать свой интерес, предпочтение, намерение; 

 анализировать и комментировать свои действия; 

 выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе 

с предметами или общении в группе); 

 организовывать свою работу (разложить материалы, отбирать необхо-

димое); 

 договариваться о правилах; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведом-

лённости и опыта; 

  усваивать полученную информацию (слушать, наблюдать);  

 совершать на элементарном уровне действия по обработке информа-

ции: сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения; 

 делать самопроизвольные и подготовленные высказывания в пределах 

определённой заранее темы; 

  давать объяснения в связи с высказываниями других; 

 устанавливать контакты; 

 поддерживать разговор; 

 использовать элементарные нормы общения; 

 сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предло-

женных формах работы.  

Подобные результаты становятся чрезвычайно важными в контексте идей 

ФГОС ДО, так как важнейшей задачей дошкольного учреждения становится 

именно «создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС ДО, п. 2.4.). 

 

2.1.3. Роль педагога в проектной деятельности 
Жизнь детской группы в режиме проекта требует от педагога особенных 

навыков, отличных от обусловленных «урочной» системой.  Воспитатель слу-

жит в первую очередь регулятором организации работы и коммуникации. Ещё 

одна важнейшая роль педагога – подготовка соответствующей среды, условий 

для творчества детей. 
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У педагога имеются ценные средства-инструменты, эффективные для 

развития детей: 

1. Открытые вопросы. 

2. Стимулирование к усилию и труду. 

3. Большое внимание к конфликтным ситуациям. 

4. Регуляция правил в группе. 

5. Обогащение среды по проектной теме. 

6. Документирование. 

 

Инструменты педагога 
 

1. Открытые вопросы. Вопросы, стимулирующие мышление детей. 

Основными направлениями роста детей является развитие способности  

к коммуникации и работе в команде, способность организации своей деятель-

ности, организация получения нового знания приемлемым для конкретного ре-

бёнка путём. Почему мы акцентируем внимание на открытых вопросах? 

Взрослые часто говорят о том, что дети несамостоятельные, они не могут 

ничего доделать, бросают работу на половине пути, не могут «связать два сло-

ва». Часто взрослые (будь то учителя, воспитатели или родители) забывают  

о своём «вкладе» в формирование именно такого поведения –  они решают бук-

вально всё за ребёнка. У него нет возможности почувствовать себя самостоя-

тельным  и развить это качество.  

Стиль общения становится чрезвычайно важным, когда мы говорим  

об образовании, ориентированном на ребёнка. По-настоящему развивающими 

вопросами становятся открытые вопросы, которые предполагают «запуск» 

мыслительной деятельности ребёнка и его самостоятельный поиск ответа  

на вопрос (см. Таблицу 6).  

Таблица 6 

Стили общения педагога с детьми 

 

Примеры открытых вопросов,  

стимулирующих мышления 

Пример закрытых вопросов/фраз,  

не подразумевающих мыслительную 

деятельность 

Что у тебя сегодня получилось? Вам понравилось занятие? 

Что бы вам хотелось изучить? Сегодня мы сделаем модель нового дет-

ского магазина. 

Что тебе понадобится, чтобы это сде-

лать? 

Возьмите цветную бумагу. 

Интересно, чем роботы отличаются от 

людей? 

Хотите узнать, чем роботы отличаются 

от людей? 

Какое у тебя сегодня настроение? У вас хорошее настроение? 

Хмм… Как ты думаешь, почему не фик-

сируется эта деталь? 

Не получилось, потому что ты вставил 

эту деталь другой стороной. 
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2. Стимулирование к усилию и труду 

Часто среди арсенала похвалы педагога мы можем услышать только 

«эмоциональную» - «Молодец!» и т.п. Хочется акцентировать внимание на том, 

что в случае наличия только такой, безусловно, нужной, но не имеющей эмоци-

ональной обратной связи, у ребёнка не формируются другие качества и харак-

теристики, которые могут развиться, а именно: развитие рефлексивности и мо-

тивации к труду. 

«Развивающая» похвала становится способом фиксация позитивной уста-

новки ребёнка на труд, усилие к нему. Ребёнок начинает рефлексировать по по-

воду своей работы, замечать свои особенности и относиться к ним определён-

ным образом. К примеру, он может понять, что уже достаточно хорошо научил-

ся писать цифры. Ребёнок в этом случае становится более уверенным в себе.  
 

Таблица 7 

Примеры «развивающей» и «эмоциональной» похвалы 

 

«Развивающая» похвала «Эмоциональная» похвала 

У тебя отлично получились соединитель-

ные детали сегодня. 

Молодец! 

Удивительная идея, мне такое не приходи-

ло в голову. 

Умница! 

Спасибо, что так внимательно нас слуша-

ешь. 

 

Твой рассказ про постройку был очень 

увлекательным. 

 

Как вы сосредоточенно работаете сегодня!  

 

3. Регуляция правил в группе 

Может создаться ошибочное впечатление о том, что свобода, которая 

предоставляется ребёнку в образовании, ориентированном на его развитие, 

приводит к беспорядочности и некоторому хаосу в группе. На самом деле, 

наоборот, наличие помощников («Паутинки», «Досок выбора» и пр.) уже явля-

ется регулятором детской активности. Но важным является также разработка  

и соблюдение правил детской группы. 

Воспитатели, уже начиная с младшей группы, постепенно вовлекают де-

тей в создание правил их собственной группы. В зависимости от возраста детей 

правил может быть от 2 до 8-10. Важным условием соблюдения правил детьми 

является их понимание и присвоение – то есть совместная разработка. 

Для разработки правил может использоваться метод группового сбора, 

когда все дети группы будут включены в процесс обсуждения. Результаты 

(правила) могут быть зафиксированы в схемах/символах/рисунках детей и по-

мещены в какие-либо участки групповой комнаты. 
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4. Обогащение среды группы по проектной теме 

Для каждой новой темы проекта среда групповой комнаты должна быть 

изменена. Центры активности снабжаются различными материалами, пособия-

ми, играми, игрушками, журналами, книгами, которые станут предметом рас-

суждений детей и позволят им понять больше об изучаемой теме. 

К обогащению среды могут также привлекаться и семьи воспитанников: 

родители с детьми могут создать что-то и принести в детский сад. 

Стоит также задуматься об организации и наполнении пространства 

групповой комнаты в целом. Если в проекте «Африканские танцы» комната бу-

дет заставлена, но не будет места для танцев детей и магнитофона с этнической 

музыкой, ряд активностей будет невозможно выполнить.  

 

5. Документирование 

Привычное педагогам ежедневное планирование и структурирование об-

разовательной деятельности в рамках проектного подхода становится невоз-

можным, так как в планировании деятельности участвует не только педагог, но 

и дети, и сделать план на месяц и год становится нереальным. Проектный метод 

вынуждает педагога искать иной метод фиксации результатов детей и своей 

эффективности. 

Инструментом педагога для составления отчётов о своей деятельности  

и подтверждения эффективности своей работы для развития детей становится 

такой способ фиксации результатов, как документирование. 

Документирование – это сохранение информации о результатах работы 

педагога и детей для последующего анализа этой деятельности и подведения 

итогов продуктивности и эффективности работы.  

Если для рисунков и аппликаций процесс документирования выглядит 

достаточно просто – их можно сохранить в портфолио или разместить на вы-

ставке, то для таких продуктов деятельности детей, как результаты конструиро-

вания, процесс игры, детский театр и прочее, нужен другой способ документи-

рования, потому что  сохранение процесса деятельности становится важнее со-

хранения результата (когда мы можем впоследствии оценить степень включён-

ности в работу детей, их заинтересованность и др.). 

Наиболее удобным и универсальным способом документирования явля-

ется фотографирование – этот способ фактически не имеет ограничений можно 

сфотографировать какое-то мимолетное явление (результат химического опыта 

– реакцию, которая быстро проходит) и что-то крупное, громоздкое (большую 

постройку на площадке или в группе). 

 

Вопросы и задания. 

1. В данном разделе подробно описаны преимущества для детей проект-

ной формы организации детской. А какое значение такой подход имеет для пе-

дагога? Системы образования?  

2. Какие существуют риски при организации проектной формы органи-

зации детской деятельности? 
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3. Приведите примеры собственной практики организации проектов  

с детьми, где их активная позиция является реальной: где дети предлагают те-

мы для проектов, планируют действия и распределяют их в проекте, оценивают 

результаты, используют результаты проектов в своей повседневной практике. 

 

2.2. Конфликты в ДОО и конфликтологическая компетенция  

педагога ДОО 
 

В ходе работы в новом для детей формате нередко возникают конфликты. 

Мы рассматриваем их как подходящий ресурс для изучения тонкостей общения 

людей, конфликт – ценнейший материал для того, чтобы показать детям, что 

наши планы и планы других людей часто не совпадают, но всегда есть способ 

договориться. Конфликты – неизбежная часть жизни любого человека, и пре-

имущество имеет тот, кто научается эффективно разрешать их уже в детстве. 

Ключевое слово для педагога в этом случае – разрешать. Не является разреше-

нием конфликта следующее поведение взрослого: 

- Отойди от него/неё. 

- А ты ему ответь «…». 

- Просто с ним не разговаривай. 

- Ты же знаешь, что Саша у нас такой. 

- А ну оба вышли…. . 

Это те фразы, которые приходится часто слышать в «стандартном» дет-

ском саду. Часто мы можем наблюдать несправедливые обвинения, которые 

основаны на разделении детей по половой принадлежности,   к примеру, 

«Мальчики не плачут», «Девочкам надо уступать», «Ты же девочка, девочки 

так себя не ведут». Именно такие фразы также являются не способом разреше-

ния конфликта, а директивой педагога по отношению к детям и навязываемым 

им ролям.  

Мы считаем, что гораздо важнее привить детям способность самим ви-

деть конфликт и разрешать его не путём агрессивных действий (отнять, толк-

нуть, укусить), а конструктивными способами, понимать равноправие каждого, 

выражать свои эмоции в социально приемлемой форме и учиться владеть своим 

поведением и своими реакциями. 

При возникновении конфликта в группе всё остальное для педагога от-

ступает на второй план. Важная задача – именно разрешить, проработать его,  

а не умалчивать и не скрывать данный факт.  

Педагог подходит к конфликтующим, спокойным голосом просит опи-

сать, что случилось. В зависимости от ситуации может задаваться ряд подоб-

ных вопросов детям: 

 «Как же нам теперь быть?». 

 «Что бы ты ещё хотел сказать Ане?». 

 «Петя, как ты себя чувствуешь сейчас?». 

 «Аня, что ты будешь делать дальше?» … «А подходит ли это Пете?». 

Таким образом, роль педагога – моделировать диалог между детьми. 

Начиная с 4-х лет, дети в силах самостоятельно урегулировать конфликт,  
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но на начальных этапах «обучения» этому навыку требуется помощь взрослого, 

которую в данном случае и оказывает педагог. В этой ситуации вопросы, кото-

рые задаёт педагог, открытые и безоценочные. Педагог не старается выставить 

кого-то виноватым, а старается помочь детям наладить коммуникацию, чтобы 

конфликт был исчерпан и не возник на этой же почве в следующий раз.  

А в случае возникновения ребёнок уже будет владеть некоторыми способами 

поведения в подобной ситуации. 

Важно также привлекать других детей к размышлению над конфликтной 

ситуацией. «Ребята, у нас в группе произошла такая ситуация: Аня и Петя захо-

тели взять игрушку, но Аня посчитала, что только одна должна играть с ней. 

Ребята не могут договориться. Как можно им помочь?». Для этого становится 

необходимым развитие дополнительных компетенций у педагогов, связанных  

с умением разрешать детские и взрослые конфликты. Поэтому становится важ-

ным обсуждение конфликтов в сфере образования.  

Как и в любой другой сфере жизни, столкновения интересов в сфере об-

разования неизбежны. Участниками образовательных отношений законода-

тельно признаны дети (обучающиеся), педагоги и родители (законные предста-

вители) [25]. Конфликты возникают как внутри этих групп (дети между собой; 

администрация детского сада и отдельно взятый педагог; родители между со-

бой), так и между представителями этих групп (педагога и конкретного родите-

ля, педагога и ребёнка). Наверное, можно сказать даже об особой важности раз-

решения таких конфликтов из-за значимости сферы образования как таковой: 

каждый родитель (в норме) стремится дать ребёнку самое лучшее образование 

для получения дальнейшей профессии. Значимость образования приводит к вы-

сокому уровню «эмоциональности» в этой сфере.  

Тем не менее продуктивное разрешение конфликтов в интересах детей  

не стало повсеместной практикой. Неумение и непонимание того, как регули-

ровать конфликты и свои эмоции, а также невозможность предусмотреть веро-

ятные последствия, приводят часто к тому, что позиция семьи и ребёнка  

не укрепляется, а расшатывается, не находит понимания в дошкольном учре-

ждении (группе), конфликты продолжаются долгое время, мешают интеграции 

семьи и конкретного ребёнка в группу.  

Именно поэтому важно понимать саму природу конфликта, его структуру 

и его функциональное назначение в плане ресурсности. Анализ конфликта поз-

воляет взглянуть на него иначе – структурированно и без эмоций, что в даль-

нейшем позволяет урегулировать его более эффективно. 

Базовые теоретические концепты для анализа конфликта 

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов определяют конфликт как «наиболее 

острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возни-

кающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противо-

действии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся нега-

тивными эмоциями, выходящими за рамки правил и норм» [1, с.81]. 

Схожее определение мы находим у М. М. Кашапова, который определяет 

конфликт как «наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, воз-

никающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противо-
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действии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмо-

циями и чувствами, переживаемыми ими по отношению друг к другу» [9, с.11].  

Б. И. Хасан и П. А. Сергоманов определяют конфликт так: «Конфликт − 

это такая специальная организованность взаимодействия, которая позволяет 

удерживать единство столкнувшихся действий за счёт процесса поиска или со-

здания ресурсов и средств разрешения представленного в столкновении проти-

воречия» [37]. 

В современной литературе по конфликтологии мы можем найти и другие 

определения, но общими у них являются такие черты: 

 Наличие рассогласующихся позиций, которые противоречат друг дру-

гу (не просто в плане действий, но наличие противоречий в ментальном плане – 

некое противоречие идей). 

 Наличие вражды или борьбы между участниками конфликта, часто 

выражающееся в негативных эмоциях. 

 Нарушение гармонии, стабильности и баланса в отношениях людей, 

что может затруднить или вовсе остановить их взаимодействие (совместную 

работу, дружеское общение,…) [25]. 

Опираясь на работы психологов, конфликтологи выделяют внутренние  

и внешние конфликты. Можно разделить их по уровню сложности. Если внут-

ренний конфликт подразумевает, скорее всего, один пласт своего «существова-

ния», то внешний конфликт обязательно сопровождается ещё и конфликтом во 

внутреннем плане, что его значительно усложняет. 

В структуре конфликта выделяются три уровня:  

1. Основание конфликта (противоречие, которое становится причиной 

появления конфликта). 

2. Действительность конфликта (действия, происходящие друг за другом 

и влекущие за собой ответные действия). 

3. Метакогнитивные феномены (переживания сторон, ожидания кон-

фликтующих сторон друг от друга, переживания одной из сторон конфликта  

по поводу своего поведения) [37]. 

Без анализа всех этих структурных компонентов невозможно собрать 

полную картину структуры или динамики имеющегося конфликта. Именно та-

кие структурные единицы позволяют отследить «финал» конфликта – отслежи-

вая наличие или отсутствие оснований и чувств участников мы можем понять, 

закрыт ли конфликт. Анализ конфликта только на одном уровне не позволяет 

нам сделать выводы о целостном понимании. Кроме того, такой подход помо-

гает понять представителей конфликтующих сторон (их цели, ценности и моти-

вы их поведения), а это уже становится той базовой ступенью, которая приве-

дёт к переговорам и повысит вероятность эффективности переговоров. 

Для анализа структуры конфликта также необходимо понимание элемен-

тов конфликта. Б. И. Хасан и П. А. Сергоманов выделяют следующие элементы 

конфликта: 

1. Материал конфликта (то, что стало «яблоком раздора», и то, что нуж-

дается в изменении). 

2. Понимание причины, которые привели к началу конфликта. 
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3. Условия протекания конфликта. 

4. Способы и направленности конфликтных действий. 

5. Особенности протекания конфликтных действий. 

6. Описание особенностей участников и сторон конфликта (интересы, 

цели, ценности) [37]. 

Важно различать прямых и непосредственных участников конфликта. Ес-

ли прямые участники  это те, кто напрямую создаёт динамику конфликта, тот, 

кто предпринимает активные действия, то непосредственные участники это те, 

кто оказался (невольно) вовлечён в конфликт, но не принимает на себя актив-

ную роль инициатора действий в разворачивающемся конфликте. Ниже пред-

ставлен пример конфликта из реальной практики работы ДОО, его анализ  

и структура. 
 

Таблица 8 

Участники конфликта 
 

Участники Цели Интересы Ценности 

Воспитатель 

– участник 

конкурса 

«перезагрузка» рабо-

ты в группе (измене-

ние РППС в группе: 

другая мебель и рас-

положение; измене-

ние в подходах обу-

чения и развития де-

тей) 

- попробовать в прак-

тике новые подходы и 

практики, которые 

узнала за период под-

готовки к конкурсу, 

- быть «передовым» 

педагогом в коллективе 

- быть лучшей, 

первой  

Коллега (вто-

рой воспита-

тель в груп-

пе) 

Защититься на кате-

горию 

- Не испортить отно-

шения с заведующим, 

- не испортить отноше-

ния с коллегой (воспи-

тателем – конкурсант-

кой), 

- быть «хорошей» пе-

ред родителями 

- «моя хата с 

краю, ничего не 

знаю» 

Заведующий  Сделать сад ещё бо-

лее популярным и 

статусным для роди-

телей и департамента 

образования  

- доказать, что она 

«продвинутый» заве-

дующий, который по-

нимает, разбирается и 

готов внедрять новые 

технологии и подходы 

в работе, 

- сохранить своё пре-

восходство над коллек-

тивом (я самая умная и 

знаю, что и как делать) 

Быть впереди 

всех (среди дру-

гих заведующих) 

Родители 

группы 

Помочь педагогу в 

обустройстве группы 

Обеспечить детям воз-

можности для полно-

ценного развития 

Чтобы детям бы-

ло хорошо в 

группе 
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Таблица 9 

Анализ структуры конфликта 
 

1. Опознание 

1.1. На что это похоже? 

 

Окрепший и почувствовавший силу педагог решил 

составить конкуренцию в плане авторитета заве-

дующему  

1.2. Как это можно назвать в 

целом? 

Борьба за власть  

1.3. Какую метафору вы бы ис-

пользовали для этого случая? 

«Кто на Русь с мечом придёт, от меча и погибнет!» 

2. Анализ проблемы 

2.1. В чём состоит противоре-

чие? 

Заведующий хочет внести изменения в работу дет-

ского сада, создавая группу с новыми подходами в 

работе (отличными от работы всего детского сада), 

тем самым «пропиариться», стать ещё более попу-

лярным в городе, и есть педагог, которая готова 

поддержать идеи и начинания, готова менять свою 

группу и свои подходы к обучению и развитию де-

тей (уже что-то попробовала с подачи заведующе-

го, готовясь к конкурсу), но заведующий выбирает 

группу с малоинициативными педагогами, а ак-

тивному педагогу не даёт ничего делать в плане 

изменений, тем самым провоцирует бунт и непо-

виновение 

2.2. Какой материал вовлечён 

во взаимодействие, какой ма-

териал «напряжён», сопротив-

ляется участникам? 

Перестройка группы/личная значимость в коллек-

тиве (позиция в коллективе) педагога и заведую-

щего  

2.3. На что притязают все 

участники, в чём предмет вза-

имодействия? 

Возможность быть успешной в вопросах обустрой-

ства группы и внедрения других подходов 

3. Анализ сценарий взаимодействия 

3.1. Какова последователь-

ность действий сторон? 

 

Принято решение о том, что экспериментальная 

группа будет у других педагогов, педагог решает 

действовать самостоятельно и воплотить свои идеи в 

жизнь, привлекает родителей («заражает» их идея-

ми), начинаются параллельные изменения в РППС 

группах, запрет заведующего, педагог отправлен в 

отпуск, заведующий и второй педагог группы меня-

ют всё на то, как было; родители идут с просьбой к 

заведующему оставить изменения и получают отказ 

3.2. С какого действия кон-

фликт начался? 

Когда заведующий принял решение делать изме-

нения на другой группе? 

3.3. На что похож сценарий 

взаимодействия в целом? 

Сценарий похож на подростковые противостояния 

(обиды, делание назло) 

 

3.4. Каковы основные пово- - «Непослушание» педагога и желание вносить из-
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ротные точки сценария? Оха-

рактеризуйте их. 

менения самостоятельно,  

- обратная «переделка» группы, разрешение сде-

ланного педагогом и родителями, 

- повиновение второго педагога заведующему и не 

оказание ей сопротивления 

4. Анализ существенных характеристик взаимодействия и его участников 

4.1. Каковы существенные для 

разрешения характеристики 

взаимодействия? 

 

- Идеей «перезагрузки» деятельности очень заин-

тересовался департамент образования, 

- есть амбициозный педагог, который готов делать 

эти изменения (пусть реализуя свои амбиции, но 

при этом есть польза и детям), 

- поведение второго педагога «и вашим и нашим», 

куда ветер подует, туда и она, 

- заинтересованные родители, готовые к изменени-

ям и поддерживающие педагога, готовы помогать 

и физически, и материально, 

- авторитарный заведующий  

4.2. Чем это конкретное взаимо-

действие характерно? Сравните 

с другим взаимодействием. 

  

4.3. Какие характерные черты 

участников взаимодействия 

вы бы выделили? 

 

- Авторитарность заведующего, амбициозность, 

подавление любой инициативы, которая исходит 

со стороны педагогов, все вокруг должны быстро и 

качественно делать то, что скажет заведующий, 

желание владеть самым лучшим, быть лучшим. 

Желание быть безоговорочным лидером 

- амбициозность педагога – конкурсанта, уверен-

ность в себе, желание иметь авторитет у коллег 

- желание угодить всем (и вашим и нашим) второго 

воспитателя, исполнитель, не хочет «нарываться» 

на неприятности 

4.4. Какие из характеристик 

существенно повлияли на про-

текание конфликта и его раз-

решение? 

Амбициозность педагога и заведующего, подавле-

ние инициативы педагога со стороны заведующего, 

желание иметь авторитет у коллег (педагогов) и 

желание заведующего быть успешным лидером 

5. Самоопределение 

5.1. Какую функциональную 

позицию Вы занимаете в кон-

фликте (участник, наблюда-

тель, посредник и т.п.)? 

Моя позиция в конфликте скорее наблюдатель.  

5.2. Какие позиции занимают 

другие участники?  

 

Непосредственно столкновение происходит между 

педагогом и заведующим. Втянутыми в конфликт 

оказались второй педагог группы и родители. По-

средников и тех, кто его пытается уладить, нет. 

5.3. Какой общий рисунок об-

разуют все позиции? 

 

5.4. Каких позиций не хватает 

для разрешения? 

Посредника, переговорщика.  
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6. Действия для разрешения конфликта (проблемы) 

6.1. Какие из описанных дей-

ствий объективно вели к раз-

решению конфликта (пробле-

мы), а какие уводили в сто-

рону? 

Вели к разрешению конфликта действия родителей: 

они пришли к заведующему с просьбой все оставить 

в переделанном виде, но под напором заведующего 

быстро отступились от своих претензий. 

Увели в сторону действия второго педагога, кото-

рая пошла на поводу у заведующего и вернула всё 

на свои места, тем самым перевела конфликт из 

открытого в скрытый 

6.2. Какие действия с учётом 

анализа можно было бы осу-

ществить? 

 

В глобальном плане может быть такой выход - 

эксперимент по внесению изменений в работу 

групп можно было реализовывать в нескольких 

группах, тогда бы амбиции всех были бы удовле-

творены: педагог – конкурсант могла бы возгла-

вить творческую группу и быть «главной» и более 

знающей и продвинутой среди этих групп (таким 

образом, педагог становится организатором, гене-

ратором идей и при этом подконтрольным), а заве-

дующий получил бы неплохой материал для того, 

чтобы транслировать его для учредителя, других 

детских садов. Тем самым укрепить свой авторитет 

и лидирующие позиции на уровне города. А его 

авторитет в детском саду и так безоговорочный и 

не подрываемый. 

 

Педагог, который владеет различными способами поведения в конфликте, 

знает о его ресурсности, умеет конструктивно разрешать конфликты сам, может 

научить этому и детей той группы, на которой он работает. В зависимости от 

возраста воспитанников педагог выбирает варианты обучения детей поведению 

в ситуации конкурентности, формирует способы предупреждения конфликтов 

(умение договариваться, сотрудничать, распределять и др.). Опыт, который 

приобретают дети в игровых ситуациях или в процессе участия в совместной 

деятельности, умение с достоинством выходить из конфликта, будет востребо-

ван и в дальнейшем, уже во взрослой жизни воспитанников. 

 

Вопросы и задания 

1. Опишите положительные стороны конфликтных ситуаций в ДОО, ко-

торые возникают между детьми, между педагогами, между педагогами и роди-

телями.  

2. Вспомните свой прошлый конфликт или тот, который есть сейчас,  

и проанализируйте его по предложенной схеме (используйте таблицу 8 и таб-

лицу 9): опишите участников конфликта и их позиции, структуру конфликта.  

3. Порассуждайте на тему: «Как конфликтологическая компетентность 

педагога влияет на формирование конфликтологической компетенции до-

школьника?» 
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2.3. Изменения в ДОО в условиях взаимодействия с социумом – под-

держка активной позиции участников образовательных отношений. 

Социально-педагогическая компетенция педагога ДОО  

для совершенствования условий развития ребёнка 
 

Современный детский сад как открытая образовательная система испы-

тывает серьёзное влияние социокультурной среды, при этом сама организация 

может оказывать существенное влияние на социум, формируя вокруг себя ак-

тивное сообщество людей, заинтересованных вопросами развития и воспитания 

детей. Социум обогащает среду ДОО, создаёт новые контакты, расширяет ин-

формацию, которую усваивают дети, способствует изменению образовательной 

среды. Социокультурная среда дошкольной образовательной организации рас-

сматривается как совокупность целенаправленно созданных условий, которые 

должны обеспечивать процесс развития и саморазвития ребёнка. С одной сто-

роны, это пространство для развития и самоопределения ребёнка (субкультура), 

а с другой стороны, социокультурную среду можно рассматривать как сферу 

педагогических влияний, направленных на развитие личности ребёнка до-

школьного возраста (Ферзалиева А. Т., Зырянова С. М.) [36]. 

Социокультурная среда дошкольной образовательной организации пред-

ставлена как единство трёх составляющих: социокультурные события, значи-

мые как для детей, так и для родителей и педагогов; принципы, нормы и прави-

ла взаимодействия и стиля отношений между всеми участниками педагогиче-

ского процесса; развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации. 

Основные направления работы по созданию такого пространства в ДОО: 

 анализ ситуации в ДОО и определению развивающего потенциала об-

разовательной среды в организации; 

 анализ состояния социокультурной образовательной среды; 

 создание программ и плана деятельности организации и социума для 

формирования образовательной среды ДОО; 

 проведение совместных социокультурных событий, способствующих 

развитию и воспитанию дошкольников, развитию социума. 

Социокультурное пространство, ориентированное на задачи образования, 

может быть организовано силами педагогического коллектива. Профессио-

нальные компетенции педагога ДОО в области взаимодействия с родителями 

воспитанников и социальными партнёрами ДОО могут включать [40] в себя 

профессионально значимые установки и личностные качества, представление  

о теоретических основах взаимодействия педагога с социумом, умение уста-

навливать связи и выстраивать эффективное общение с участниками педагоги-

ческого процесса в рамках современных требований ФГОС ДО и ФОП ДО, 

умение определять цели и задачи соответствующего вида деятельности, владе-

ние разнообразными приёмами, методами и технологиями продуктивного вза-

имодействия с различными субъектами педагогического процесса, умение ана-



52 

лизировать результаты работы с родителями и социальными партнёрами, пред-

полагают владение организаторскими и прогностическими навыками. 

Как и с чего начинать изменения в любой образовательной организации, 

связанные с формированием пространства развития ребёнка? Что будет ориен-

тиром? Любые изменения, которые необходимо произвести, должны иметь под 

собой основания. Поэтому педагог дошкольного образования должен обладать 

компетентностями, связанными с умениями исследовать и проектировать обра-

зовательную среду, образовательную деятельность с детьми в данной среде.  

Аналитическая компетентность педагога является фундаментом его 

профессиональной деятельности. От того, насколько грамотно педагог оцени-

вает ситуацию развития ребёнка, уровень организации образовательной дея-

тельности в ДОО, состояние среды, потенциал социума для решения задач об-

разования, способность вычленить проблему, определить её истоки, найти 

средства решения проблемы, зависит конечный результат, качество образова-

тельного процесса. Как отмечают Маркова А. К., Плетнева Н. Л. и др., аналити-

ческая деятельность педагога – это понятие, которое стоит на одном из первых 

мест в шкале современных ценностей [15]. 

Есть разные инструменты как для оценки качества дошкольного образо-

вания и собственной деятельности, так и для проектирования собственной дея-

тельности. В данном разделе познакомимся с некоторыми из них. 

Не умаляя необходимости внешней оценки качества образовательной де-

ятельности, в данной части пособия мы рассматриваем самоанализ и анализ де-

ятельности педагога как ресурса для развития компетентности специалиста  

и повышения качества образования. Мы допускаем, что возможно развивать 

практики самостоятельной оценки педагогом своей деятельности, навыки ре-

флексии, самоанализа с помощью карты наблюдения. А также возможно разви-

вать и навыки внутрифирменной оценки, посещения «соседних» групп для ис-

следования образовательной деятельности коллег. 

Одной из специфичных, характерных для дошкольного образования осо-

бенностью являются трудности педагога оценить результаты своей деятельно-

сти. Если школьный учитель может фиксировать результаты обучающегося  

в виде оценок, просматривать динамику в количественных данных, то до-

школьный педагог не имеет подобного инструмента.  

ФГОС ДО формулирует образовательные результаты детей в виде «целе-

вых ориентиров» или «планируемых результатов», являющихся интегративны-

ми характеристиками, метакачествами. Уровень развития данных качеств, их 

сформированность согласно данному документу не могут быть основанием для 

оценки качества деятельности учреждения и педагога. Оцениваться могут толь-

ко условия, которые созданы в дошкольной организации для развития и воспи-

тания ребёнка. Оценка условий достаточно сложный, многогранный процесс, 

т.к. оцениваются психолого-педагогические, материально-технические, кадро-

вые, финансовые условия, состояние предметно-пространственной среды ДОО. 

Большую часть этих условий оценивает именно педагог, он же затем и работает 

над совершенствованием их качества.  
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Данная особенность требований ФГОС ДО к оценке условий в ДОО 

предъявляет высокий уровень требований к навыкам самостоятельной оценки 

педагогом эффективности своей работы, соответствия её принципам дошколь-

ного образования, возрастным и индивидуальным особенностям воспитанни-

ков. Такое следствие подтверждается и работами А. К. Марковой, которая вы-

делила контрольно-оценочное звено как структурный компонент психолого-

педагогической деятельности. Именно контрольно-оценочное звено подразуме-

вает самоанализ, контроль и оценивание эффективности своей деятельности, 

психолого-педагогического воздействия по отношению к ребёнку. 

Структура карты наблюдения подразумевает фиксацию различных ас-

пектов деятельности педагога: актуальность темы образовательной деятельно-

сти, позиция педагога в ситуации взаимодействия с воспитанниками (поддерж-

ка инициативы ребёнка педагогом), актуальность используемых средств и ме-

тодов для развития навыков современного человека в воспитанниках, вербаль-

ная активность детей и педагога в течение занятия, использование ресурсов 

среды для реализации целей педагогом. Фиксация деталей наблюдений и кон-

кретных ситуаций будет наиболее эффективной стратегией при работе с пред-

лагаемой картой, так как она предполагает качественный анализ деятельности 

педагога ДОО. 

1. Актуальность темы занятия. Данный пункт анализа предполагает иссле-

дование того, на что ориентируется педагог при определении темы занятия.  

В данном случае предлагается выбрать, чему больше соответствует выбор темы: 

 актуальна для потребностей педагога; 

 актуальна для потребностей системы; 

 актуальна для потребностей ситуации; 

 актуальна для потребностей детей. 

Под потребностями педагога в данном случае понимается желание педа-

гога, его единоличный выбор какой-либо темы без учёта интереса, инициативы 

детей, без их участия в выборе темы.  

Под потребностями системы понимается навязывание ребёнку темы, 

«спущенной сверху», например тематическое планирование, составленное ру-

ководством детского сада. 

Потребности ситуации – это выстраивание деятельности с учётом изме-

нившейся актуальной ситуации (например неожиданные погодные изменения, 

праздник). 

Актуальность, появляющаяся из потребностей детей, – вариант, в кото-

ром педагог понимает ребёнка как полноправного участника в планировании  

и выборе своей образовательной деятельности. 

2. Поддержка инициативы ребёнка педагогом. Инициатива ребёнка – 

средство выражения его субъектности. Инициатива – проявление личного из-

бирательного интереса к чему-либо в окружающей действительности и желание 

каким-то образом действовать с ним [44]. Это индивидуальный выбор предмета 

деятельности, который совершается самостоятельно ребёнком. 

В отношении инициативы детей педагог может быть или «вниматель-

ным», или же «невнимательным», с промежуточным вариантом «внимателен 
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частично». «Внимательность» в данном случае будет наблюдаться в том, что 

педагог слышит инициативу детей (сыграть в некоторую игру, которая им нра-

вится; не нарисовать птицу, а слепить её). «Невнимательность» будет выра-

жаться в том, что педагог не даёт отклик на предложение (« я приготовила дру-

гую игру», «сегодня мы рисуем карандашами, а не красками»). 

Оценка по данному параметру проводится через призму этапов образова-

тельной деятельности (постановка цели, планирование, реализация, рефлексия). 

На каждом этапе фиксируется позиция педагога по отношению к инициативно-

сти детей (необходимо зафиксировать один из вариантов и привести примеры):  

 педагог ведёт за собой (невнимателен); 

 педагог подводит к цели, дальше дети действуют самостоятельно; 

 педагог следует за детьми (внимателен). 

3. Используемые технологии. 

Дальнейший анализ предполагает описание методов, средств, технологий 

педагога с точки зрения их актуальности для развития ключевых навыков со-

временного ребёнка – 6 компетенций, про которые мы уже писали в первой ча-

сти нашего пособия (концепция Р. М. Голинкофф, К. Хирш-Пасек) [1]. Оцени-

вается наличие и суть методов для развития навыков: 1) коммуникация; 2) ко-

операция (сотрудничество); 3) критическое мышление; 4) контекстность (со-

держание, знание); 5) креативность (творчество); 6) конфиденс (уверенность). 

Конечно, трудно требовать развития всех навыков в течение короткого срока 

занятия, так что показателем качества будет не большое количество, а соответ-

ствие теме, целям, особенностям детей и ситуации. 

4. Вербальная активность в течение занятия оценивается по пятиминут-

ным отрезкам, для того чтобы можно было оценить степень участия педагога  

и детей, их интенсивность высказываний. 

5. Использование ресурсов среды для реализации целей занятия и оценки 

развивающего потенциала микроклимата группового помещения, участка. 

Результаты анализа и самоанализа, зафиксированные в карте, становятся бо-

гатым материалом качественного характера для исследования эффективных прак-

тик педагога и тех особенностей, которые стоит развивать и совершенствовать. 

Полученные результаты позволяют оценить развивающий потенциал сре-

ды, выявить её дефициты, определить необходимость участия социума в обра-

зовательной деятельности ДОО. 

Включение социума в создание образовательной среды ДОО Проек-

тирование образовательной деятельности.  

В данном разделе нам бы хотелось представить одну из форм совместно-

го проектирования изменений в детском саду, которые могут касаться различ-

ных уровней: от стратегических – на уровне принятий управленческих реше-

ний, до локальных – изменений на уровне одной группы. Проектирование по 

описываемой нами модельной программе для дошкольных учреждений, пред-

ложенной разработчиками образовательных программ Всемирного банка  

в 2013 году, позволяет «вдохновить муниципалитеты и частных заказчиков при 

работе с конкретными детскими учреждениями» [20]. Модельная программа 

облегчит разработку программы строительства и обустройства детских учре-
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ждений и станет отправной точкой для более детального описания пожеланий  

и требований к проекту строительства детского сада/яслей. Программа работает 

как на стадии проекта и строительства, так и может быть применена и для мо-

дернизации и усовершенствования работы уже действующих ДОО.  

Работа по программе предполагает прохождение нескольких этапов: 

1. Начало проекта. Происходит определение главных условий и требо-

ваний к проекту, которые опираются на законы об уходе за детьми, норматив-

ные документы и правила строительства. 

2. Проект изучается. На данном этапе определяются заинтересованные  

в строительстве (модернизации ДОО) лица, планируются встречи. 

В состав координационной группы могут входить следующие ключевые 

фигуры, например:  

• Руководитель отдела детских учреждений из департамента по вопро-

сам детства и юношества.  

• Ответственный за планирование из технического отдела/департамента.  

• Руководитель детского учреждения.  

• Начальник строительства из технического отдела/департамента.  

• Руководитель проекта от муниципалитета. 

• Представители родительского комитета. 

3. Решения о проекте принимаются. Группы заинтересованных лиц 

предлагают идеи. Некоторые компоненты идейной основы принимаются, дру-

гие – отбрасываются. Когда достигнуто согласие, поступившие в ходе обсуж-

дения предложения дорабатываются и включаются в программу строительства 

(модернизации ДОО). 

4. Проект обретает формы и наносится на бумагу. Архитекторы проек-

тируют будущий детский сад с учётом заявленных предложений. Возможен 

диалог между архитектором и теми, кто принимает решения, для повышения 

качества окончательного проекта.  

5. Проект реализуется.  

6. Запуск в эксплуатацию проекта. 

Изучая и анализируя данный подход к проектированию детских садов, 

можно выделить ряд его преимуществ. Когда в обсуждении участвуют различ-

ные стороны, отвечающие в том числе и за технические параметры, снижается 

вероятность рассогласований в процессе эксплуатации детского сада. С этой 

проблемой в настоящее время часто сталкиваются детские сады. Например, 

предписания пожарной службы иногда сложно реализовать в имеющихся усло-

виях (руководителям детских садов приходится что-то достраивать или разби-

рать).  

Участие в проектировании родителей, педагогов, руководителей детских 

садов повышает вероятность обустройства комфортных помещений для детей  

и педагогов, реализации интересных, полезных и практичных идей. В наших 

детских садах предполагается типовое строительство, планировка одинаковая  

и не всегда удобная. Например, как показывают результаты исследования каче-

ства дошкольного образования, в детских садах практически не предусмотрены 

места для отдыха (перерывов) педагогов. 
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Мы адаптировали данную технологию проектирования в соответствии  

с нашими реалиями и предлагаем вам ознакомиться с ходом деловой игры для 

проектирования изменений, которые  уже реализованы педагогами ДОО наше-

го региона. Ниже описан конкретный опыт, который поможет сориентировать-

ся в проведении своего мероприятия на уровне детского сада или муниципали-

тета.  

Проектирование изменений в ДОО на основе Датской модельной 

программы [20]. Этапы реализации деловой игры.  

На первом этапе необходимо проанализировать результаты исследования 

качества дошкольного образования (внешнюю или внутреннюю экспертизу) или 

результаты самонаблюдения за образовательной деятельностью. Именно они  

и станут отправной точкой для изменений (управление изменениями на основе 

данных) в работе ДОО и позволят выделить как зоны благополучия, так и сферы, 

требующие проработки (зоны неблагополучия). И именно эти сферы могут стать 

основой для обсуждения и внесения изменений при проектировании.  

На втором этапе происходит обсуждение идейной основы проекта – со-

гласование позиций специалистов департамента образования, представителей 

детского сада и родителей.  

Для обсуждения был предложен вопрос: какой детский сад вы считаете 

«хорошим», успешным? Каждая группа предлагала идеи, которые обсуждались 

и вносились в общий список (Таблица 10). 

Таблица 10 

Критерии качества дошкольного образования 
 

Критерии успешности для 

департамента образования 

(министерство, управле-

ние образованием) 

Критерии успешности  

для детского сада 

Критерии успешности  

для родителей 

   

 

После обсуждения вырабатывается общая идейная основа: 

«Хороший» детский сад – это:… 

Следующий этап – работа в группах. Группы формируются следующим 

образом: в состав входят специалисты департамента образования, заведующие 

детских садов, старшие воспитатели, педагоги, родители. В группах обсужда-

ются изменения и проектируются в ДОО. Фокус внимания – организация усло-

вий для поддержки детской активности. Игровое поле предполагает несколько 

уровней в рамках заданного фокуса – это время, пространство, оснащение. По-

ле разделено на четыре сектора в зависимости от того, кто регулирует доступ-

ность и деятельность (Рис.14). Группам также предлагаются карточки трёх цве-

тов в соответствии с полями. Участникам игры необходимо вносить предложе-

ния относительно организации времени в детском саду, пространства и осна-

щения и размещать карточку в соответствующий сектор. 
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Рис. 14. Игровое поле 

 

 

Результаты обсуждения возможных изменений (каждая группа предлага-

ла идеи, и после согласования всеми они принимались или отвергались). При-

нятые идеи фиксируются. 

Таблица 11 

Идеи относительно пространства детского сада 

 
 Дети сами регулируют доступ Воспитатели регулируют  
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Идеи относительно оснащения в детском саду 
 

 Дети сами регулируют доступ Воспитатели регулируют  

доступ 
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Идеи относительно организации времени в детском саду 
 

 Дети сами регулируют доступ Воспитатели регулируют  

доступ 
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Вопросы и задания 

1. Почему этап проектирования изменений (РППС, используемых тех-

нологий и др.) будет более эффективным, если перед ним будет проведено ис-

следование (условий, пространства)? 

2. Зачем для проектирования изменений в одном детском саду (или од-

ной конкретной группе) привлекать родителей, специалистов департамента об-

разования, методических служб, всех педагогов и руководителей ДОО? 

3. Проведите деловую игру у себя в ДОО. Все предложения от участни-

ков тщательно зафиксируйте. Отметьте наиболее важные, значимые для модер-

низации среды развития ребёнка. Обсудите, в какие моменты совместной дея-

тельности могут быть включены педагоги ДОО? Родители воспитанников? Со-

циальные партнёры ДОО? Дошкольники, посещающие ДОО? Спроектируйте 

совместные мероприятия и реализуйте их согласно составленному вами плану 

действий. Какой опыт получат педагоги ДОО и какие компетенции у них будут 

совершенствоваться в условиях участия в данном проекте? Какие компетенции 

приобретут дети – воспитанники ДОО?  
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Заключение 
 

В настоящее время актуальной является  потребность общества в разви-

тии сферы воспитания и образования детей дошкольного возраста. В широком 

смысле – это означает создание системы мер, направленных на совершенство-

вание условий для решения задач образования в ДОО, мер, предполагающих 

интеграцию деятельности различных агентов влияния в этой сфере − педагогов, 

родителей воспитанников, социальных партнёров организации и др. 

Педагог, непосредственно работающий с детьми, – ключевая фигура из-

менений. Выделяется ряд направлений его работы по развитию этой системы, 

образовательной среды в ДОО: создаются новые организационные формы для 

детей, обновляется содержание взаимодействия «Взрослый – Ребёнок», осу-

ществляется реализация деятельностного, средового подходов в образовании, 

активно включаются в образовательную среду новые требования к предметно-

пространственной среде ДОО, режиму дня, организации пространства игры, 

общения, исследовательской деятельности дошкольников. Семья и социум – 

активные партнёры ДОО при условии их заинтересованного участия в вопросах 

создания более качественных условий для развития детей. 

Современный педагог должен обладать, помимо профессиональных зна-

ний, целым набором компетенций, которые он передаёт в неформальной обста-

новке партнёрского взаимодействия своим воспитанникам, формируя у них 

предпосылки навыков, которые принято сегодня называть «Навыками 21 века» 

(набор социальных навыков, которые помогают человеку решать задачи в жиз-

ни: коммуникация, лидерство, работа в команде, умение слушать и договари-

ваться, управлять людьми, обладать эмоциональным интеллектом, предлагать 

идеи, мыслить нестандартно, распределять время, управлять своим временем, 

планировать, достигать результаты, соблюдать сроки, быть инициативным, 

уметь ставить цели, оценивать свою деятельность и деятельность других и пр.).  

Эти качества невозможно сформировать в условиях традиционной учебно-

дисциплинарной модели и репродуктивных методов взаимодействия с ребёнком 

(«Делай, как я!»), которые ещё имеют место в детских садах. В определённой мере 

такие обучающие моменты формирования навыков ещё могут быть, но их количе-

ство не должно превалировать в образовательной среде ДОО. 

Поддержка активности ребёнка, его инициативности, самостоятельности – 

это задача для современного педагога дошкольного образования, который сам об-

ладает данными качествами, профессионально формирует условия в ДОО для раз-

вития и воспитания дошкольников в соответствии с задачами, которые сегодня 

являются контекстными для системы отечественного дошкольного образования. 

Наше пособие − это попытка определить наиболее значимые компетен-

ции педагога дошкольного образования, обозначенные в нормативных доку-

ментах, это возможность показать уже существующие практики ДОО по реали-

зации поставленных задач создания условий для качественного образования 

дошкольников, это необходимость вдохновить педагогов, которые будут зна-

комиться с содержанием пособия по реализации предлагаемых примеров для их 

профессионального развития.   
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