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Способы и направления поддержки детской инициативы.
2-я младшая группа

Особенности возраста Приемы педагогической работы
В  младшем  дошкольном
возрасте начинает активно
проявляться  потребность
в  познавательном
общении со взрослыми, о
чем  свидетельствуют
многочисленные вопросы,
которые задают дети.

Младшие дошкольники —
это  в  первую  очередь
деятели,  а  не
наблюдатели.  Опыт
активной  разнообразной
деятельности  составляет
важнейшее  условие  их
развития ые задают дети.

Воспитатель  поощряет  познавательную активность  каждого
ребенка,  развивает  стремление  к  наблюдению,  сравнению,
обследованию  свойств  и  качеств  предметов.  Проявляет
внимание  к  вопросам  детей,  побуждает  и  поощряет  их
познавательную  активность,  создавая  ситуации
самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к
окружающим:  как  утешить  обиженного,  угостить,
обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике
и  жестах  проявление  яркого  эмоционального  состояния
людей.  Своим  одобрением  и  примером  воспитатель
поддерживает  стремление  к  положительным  поступкам,
способствует  становлению  положительной  самооценки,
которой ребенок начинает дорожить.
Поэтому  пребывание  ребенка  в  детском  саду  организуется
так,  чтобы  он  получил  возможность  участвовать  в
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и
их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в
творчестве  (имитации,  подражание  образам  животных,
танцевальные импровизации и т. п.).

Средняя группа
Особенности возраста Приемы педагогической поддержки
Ребенок пятого

года жизни
отличается

высокой активностью.
Это создает

новые
возможности

для  развития
самостоятельности во
всех  сферах  его  жизни.
Развитию
самостоятельности в
познании способствует
освоение детьми системы
разнообразных
обследовательских
действий,

приемов
простейшего

анализа,

Воспитатель  специально  насыщает  жизнь  детей
проблемными  практическими  и  познавательными
ситуациями,  в  которых  детям  необходимо  самостоятельно
применить  освоенные  приемы  (определить,  влажный  или
сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки
такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или
3 машины и пр.).
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя
к  детским  вопросам  и  проблемам,  готовность  на  равных
обсуждать  их  помогает,  с  одной  стороны,  поддержать  и
направить  детскую  познавательную  активность  в  нужное
русло, с другой
— укрепляет доверие дошкольников к взрослому.
В  свободной  деятельности  дети  по  желанию  выбирают
интересные  занятия  в  организованных  в  группе  центрах
активности.  Это — центры игры, театрализации,  искусства,
науки,  строительства,  математики,  двигательной
деятельности. Во время занятий и в свободной детской
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сравнения,

умения наблюдать.
В  своих  познавательных
интересах

ребенок  средней  группы
начинает  выходить  за
рамки  конкретной
ситуации. Возраст
«почемучек»
проявляется

в
многочисленных
вопросах детей

к
воспитателю:
«Почему?», «Зачем?
»,
«Для

чего?»
Развивающееся
мышление ребенка,
способность
устанавливать
простейшие связи и
отношения

между
объектами

пробуждают
широкий интерес к
окружающему

миру. Нередко
ребенок

многократно
обращается  к

воспитателю  с  одними  и
теми же

вопросами,
чтобы докопаться

до  волнующей
его  истины.  и  от
воспитателя  требуется
большое  терпение,  чтобы
снова и снова

давать ответы.

У  детей  средней  группы
идет активное развитие и
созревание
эмоциональной

деятельности  воспитатель  создает  различные  ситуации,
побуждающие  детей  проявить  инициативу,  активность,
совместно  найти  правильное  решение  проблемы.  По  мере
того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи,
у них развивается  самостоятельность  и уверенность  в  себе.
Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается
выполнить  без  помощи  взрослого  действия,  которые  еще
совсем  недавно  их  затрудняли.  Эти  маленькие  победы
воспитатель всегда высоко оценивает.
Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в
которых  дошкольники  приобретают  опыт  дружеского
общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной
поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам
и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими»,
«Нашим животным с нами хорошо»,  «Мы — помощники в
группе»  и  др.  Воспитатель  пробуждает  эмоциональную
отзывчивость  детей,  направляет  ее  на  сочувствие
сверстникам, элементарную взаимопомощь.
Много  внимания  уделяется  развитию  творческих
способностей  детей  —  в  игре,  в  изобразительной,
музыкальной,  театрально-исполнительской  деятельности.
Внимательное,  заботливое  отношение  воспитателя  к  детям,
умение поддержать их познавательную активность и развить
самостоятельность, организация разнообразной деятельности
составляют основу правильного воспитания и полноценного
развития детей в средней группе детского сада.
Поэтому воспитателю необходимо

развивать  целенаправленность  действий,
помогать  детям  устанавливать  связь  между  целью
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять
ошибки.  Помощниками  в  этом  могут  стать  картинки,
фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие
детям очередность выполнения действий от постановки цели
к результату.
В  режимных процессах,  в  свободной  детской  деятельности
воспитатель  создает  по мере необходимости дополнительно
развивающие  проблемно-игровые  или  практические
ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить
имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для
самостоятельного решения возникшей задачи.
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сферы:  чувства
становятся  более
глубокими,  устойчивыми;
прежнее радостное
чувство от общения с
окружающими
постепенно перерастает  в
более сложное  чувство
симпатии,  привязанности.
В средней группе активно
развивается  детская
самостоятельность.
Постепенно 
совершенствуются 
умения дошкольников 
самостоятельно 
действовать по 
собственному

замыслу.

Сначала  эти  замыслы  не
отличаются
устойчивостью и

легко
меняются под влиянием
внешних обстоятельств

Старшая и подготовительная к школе группы
Особенности возраста Приемы педагогической работы

взрослый выражает 
сомнение в их  
самостоятельности,  
ограничивает.  Старшие  
дошкольники с  
удовольствием  откликаются 
на  предложение  поставить 
спектакль  по мотивам  
знакомых сказок,  
подготовить  концерт для  
малышей или  придумать и  
записать в «волшебную 
книгу»  придуманные ими
истории, а затем  оформить 
обложку  и иллюстрации.  
Такие самодельные  книги 
становятся  предметом 
любви и  гордости детей.  
Вместе с  воспитателем они  
перечитывают свои  
сочинения,  обсуждают их,  
придумывают новые  

В  общей  семье  воспитанников  детского  сада  они
становятся  самыми  старшими.  Воспитатель  помогает
детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое
положение в детском саду. Такие мотивы, как
«Мы  заботимся  о  малышах»,  «Мы  —  помощники
воспитателя»,
«Мы хотим узнать  новое о мире и многому научиться»,
«Мы готовимся к школе», направляют

активность  старших  дошкольников  на
решение  новых,  значимых  для  их  развития  задач.
Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников
потребность в самоутверждении и признании со стороны
взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития
детской  самостоятельности,  инициативы,  творчества.  Он
постоянно создает  ситуации,  побуждающие  детей
активно  применять  свои  знания  и  умения,  ставит  перед
ними  все  более  сложные  задачи,  развивает  волю,
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить
начатое  дело  до  конца,  нацеливает  на  поиск  новых,
творческих решений.
Воспитатель  придерживается  следующих  правил.  Не
нужно при первых же затруднениях спешить на помощь
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продолжения  историй. ребенку,  полезнее  побуждать  его  к  самостоятельному
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта
помощь  должна  быть  минимальной:  лучше  дать  совет,
задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у
ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять
детям  возможность  самостоятельного  решения
поставленных задач,  нацеливать их на поиск нескольких
вариантов решения одной задачи,  поддерживать детскую
инициативу  и  творчество,  показывать  детям  рост  их
достижений, вызывать у них чувство радости и гордости
от успешных самостоятельных, инициативных действий.
Необходимо  поддерживать  в  детях  ощущение  своего
взросления, вселять уверенность в своих силах. относиться
к  ним  с  большим  вниманием,  уважением,  доверием,
активно поддерживать стремление к самостоятельности.
Развитию  самостоятельности  способствует  освоение
детьми  универсальных  умений:  поставить  цель  (или
принять  ее  от  воспитателя),  обдумать  путь  к  ее
достижению,  осуществить  свой  замысел,  оценить
полученный  результат  с  позиции  цели.  Задача  развития
данных  умений  ставится  воспитателем  в  разных  видах
деятельности. При этом воспитатель использует средства,
помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно
осуществлять  свой  замысел:  опорные  схемы,  наглядные
модели, пооперационные карты.
Высшей  формой  самостоятельности  детей  является
творчество.  Задача  воспитателя  —  развивать  интерес  к
творчеству. Этому

способствуют создание творческих ситуаций в
игровой,

театральной, художественно-изобразительной деятельности,
в

ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные
элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду.
Именно в увлекательной творческой деятельности

перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения
замысла, способов и формы его воплощения.
В группе постоянно появляются предметы,

побуждающие
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это
могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы,
детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в
починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах,

дети
испытывают радость открытия и познания. «Почему это так
происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?»,
«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое
решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы
постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими
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дошкольниками. Периодически в «сундучке
сюрпризов»

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их
любознательность. Это могут быть «посылки из

космоса»,
таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами,
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и
пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети
учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения,
строить предположения, испытывают радость открытия и познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых
знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы
на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях
воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми
находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная
книга становится источником новых интересов дошкольников и
пробуждает в них стремление к овладению чтением.

Условия  необходимые  для  поддержки  инициативы  и  самостоятельности  детей  в
специфических для них видах деятельности

Основные условия поддержки инициативности и самостоятельности
дошкольников:

- неавторитарное общение взрослого с ребёнком;
- принятие предложенного ребёнком продукта деятельности;

- обсуждение  целей  и  желаний  ребёнка  в  его  творческой  деятельности  при
создании продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.;

- аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых для него,
но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии взрослого (зона ближайшего
развития),  к  заданиям  понятным,  ясным  для  ребёнка,  легко  выполнимым  на  основе
имеющихся у него знаний и умений (зона актуального развития).

- свободный выбор детьми деятельности, участников совместной деятельности;
- создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и

мыслей;

- недирективная  помощь  детям,  поддержка  детской  инициативы  и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.);

- предоставлять детям выбор игрового оборудования;
- поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;
- тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять,

не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные и шумовые эффекты;
- создание  развивающей  среды,  насыщенной  социально  значимыми  образцами

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности,  как:
активность, инициативность, доброжелательность

- избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной
проработки знаний»;

- необходимо  создавать  условия,  чтобы  дети  о  многом  догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Условия и способы поддержки детской инициативы
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В  условиях  детского  сада  в  системе  организации  предметной,  игровой,
изобразительной  и  других  видов  деятельности  наряду  с  задачами  развития  этих
деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей. Важнейшими из
личностных  качеств  в  психологической  литературе  выделяют  самостоятельность,
инициативность,  ответственность  (В.В.  Давыдов).  Опираясь  на  природную
любознательность ребёнка, стремление к самостоятельности («Я сам») можно помочь ему
в открытии мира через развитие личностных качеств.

Условия  необходимы  для  их  развития  у  детей  личностных  качеств:
самостоятельности,  инициативности,  ответственности.  Инициативность  предполагает
самостоятельную постановку целей, организацию действий, направленных на достижение
этих  целей  и  реализацию  действий.  При  этом  субъект  должен  уметь  оценивать
обстановку,  в  которой  происходит  действие  (например,  в  игре  уметь  провести  анализ
ситуации,  выявить  позиции  участников),  разрабатывать  план  действий  (цепь  ходов  в
настольной игре) и выполнять действие.

Инициативность  – одно из важных условий развития творческой деятельности
ребёнка. Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей
в самостоятельное выполнение доступных им задач.

К концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня
развития инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в
играх, в практической деятельности и выполнять действия. Инициативный ребёнок может
найти себе занятие, организовать игру или присоединиться к уже играющим, включиться
в разговор или заняться какой-либо продуктивной деятельностью.

Детская  инициатива  должна  находить  поддержку  со  стороны  взрослых,
участвующих  в  воспитании  детей  (поддержка  стремления  ребёнка  делать  вместе  с
взрослым повседневные дела  взрослых).  Важно научить  ребёнка  делать  самому,  пусть
неправильно, не идеально, но самостоятельно.

Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указаниями
ребёнку – что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно
учитывать  возможности  ребёнка.  Задача,  превышающая  его  возможности,  способна
только  мешать  развитию  инициативы,  поскольку  ребёнок,  не  зная  как  решить  задачу,
отказывается  от  её  выполнения.  Инициатива  в  выполнении  предметного  действия
выступает одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка.

Степень  самостоятельности  у  ребёнка  всё  время  повышается,  что  приводит  к
развитию инициативности в разных видах деятельности – в игре, общении, практической,
предметной деятельности. В продуктивных видах деятельности инициативное поведение
проявляется, прежде всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя
перед  собой  задачи  и  последовательно  их  решая.  В  игре  интенсивно  развивается
активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко).

Выделяют три уровня развития  творческой инициативы (включённость  ребёнка  в
сюжетную  игру):  1)  ребёнок  активно  развертывает  несколько  связанных  по  смыслу
условных действий (роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно
воспроизводит  понравившееся  условное  игровое  действие  с  незначительными
изменениями; 2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся
игровую  обстановку;  принимает  и  обозначает  в  речи  игровые  роли;  развёртывает
отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного
эпизода  к  другому  (от  одной  роли  к  другой),  не  заботясь  об  их  связности;  3)  имеет
разнообразные  игровые  замыслы;  активно  создаёт  предметную  обстановку  «под
замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое
целое, выстраивая оригинальный сюжет.

Инициативность  в  коммуникации  проявляется  в  умении  вступать  в  контакт  со
взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок должен
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ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить,
выслушивать,  не  перебивать,  стараться  отвечать  на  вопросы  и  самому  их  задавать,
поддерживать тематическую беседу).

Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе,
занимать равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с
тем, быть самодостаточным).

К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок может попросить принять
его в игру уже играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не смотреть молча,
с завистью на играющих), но он не должен настаивать, «навязываться». В то же время
ребёнок должен уметь себя занять,  придумать такую интересную игру, чтобы и другие
захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть на
ситуацию  с  позиции  другого,  поставить  себя  на  его  место,  находить  компромиссные
варианты.

Для развития инициативности при организации групповой работы важным является
подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая «равновесие сил» в группе.
При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы один из группы подавлял инициативу
других, не давая им возможности вносить свои варианты выполнения работы.

Каждый должен учиться  пробовать  быть  в  каком-то  деле  организатором  (иногда
лидера, не позволяющего другим проявлять инициативу, следует отсаживать, после чего
другой ребёнок по собственному желанию начинает проявлять инициативу).

Одной  из  форм  развития  инициативности  при  выполнении  заданий  может  стать
работа  парами,  предусматривающая  распределение  функций:  один  выступает
исполнителем,  другой – контролером (наблюдает  за  тем,  как  другой делает задание,  в
какой последовательности, слушает, спрашивает, если что-то не понятно).

Выполняя контролирующую функцию, наблюдатель проявляет инициативность на
уровне  операционального  контроля.  Переходя  к  следующему  заданию,  дети  меняются
функциями.  Варианты  выполнения  могут  касаться  подбора  пар  (в  паре  могут  быть
подобраны  близкие  или  разные  по  уровню  развития  дети),  содержания  задания  (по
сложности и др.). Выбор может распространяться на занятие, вид деятельности, задание,
материал, партнёра, группу и др.

Развитие  инициативности  предполагает  работу  и  с  неадекватными  формами  её
проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции) через
ограничение  чрезмерной  инициативности,  при  которой  ребёнок  не  учитывает  желания
других, пытаясь реализовать только свой вариант. Особую сложность вызывают
«действия  по-своему»,  т.е.  когда  ребенок  настаивает  на  своём  вопреки  требованиям
взрослых,  других  детей.  В  то  же  время,  нельзя  всё  время  запрещать,  нужно  умело
выводить из такого противостояния, но не через запреты и соглашательство.

Самостоятельность  –  способность  субъекта  выполнять  действие  без
направляющих указаний со стороны других людей – одно из ведущих качеств активности
личности.  Она  рассматривается  как  своего  рода  интегратор  интеллекта,  способностей,
воли и характера (С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов и др). Структура самостоятельности
характеризуется  взаимоотношением  разных  компонентов  личности:  функциональных
(способы  организации  деятельности  и  взаимодействия  с  людьми),  операционально-
деятельностных (умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других людей)
и мотивационно - потребностных – стремление к независимости от других людей (А.М.
Матюшкин).
Критерии развития самостоятельности:
-готовность к осуществлению выбора (целей, средств),
-преобразование  условий  своей  деятельности  (А.Н.  Леонтьев,  Я.А.  Пономарёв).  Это
требует, с одной стороны владения умениями и навыками, позволяющими самостоятельно
решать задачи, с другой, определённого типа отношения к людям, взаимодействия с ними
(в  условиях  осуществления  деятельности  в  группе).  Стремление  к  самостоятельности
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возникает  к  трём  годам,  а  иногда  и  раньше.  В  зависимости  от  условий  жизни,  типа
взаимодействия  со  взрослыми и  сверстниками,  индивидуальных  особенностей  у  детей
появляется стремление к самостоятельности, у одних более выраженное, у других менее
(С.Л.  Рубинштейн).  К  концу  старшего  дошкольного  возраста  дети  могут  достичь
определенного уровня развития самостоятельности в разных видах деятельности:
-познании (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Н.Н. Поддъяков),

- обучении (Е.Е. Кравцова),
-предметной деятельности и др.

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности осуществляется в
условиях  общения  со  взрослыми.  Важным  является  характер  общения
(доброжелательность,  терпение),  предоставление  возможности  выбора  (предметов,
способов  действия  и  др.),  обучение  без  подавления  стремления  ребёнка  к
самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с другими. Каждая деятельность
оказывает  своеобразное  влияние  на  развитие  разных  компонентов  самостоятельности.
Особенно  показательным  в  этом  отношении  выступает  развитие  самостоятельности  в
предметной  деятельности.  Д.Б.  Элькониным  выделены  этапы  становления
самостоятельности предметного действия:

1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым;
2) ребёнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а заканчивает

сам (совместно-разделенное действие);
3) самостоятельное  действие  ребёнка  на  основе  показа  и  по  речевому

указанию взрослого.
Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок:
- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно получиться в
итоге (это начало возникновения умения предвосхищать результат);
-ориентируется  в  свойствах,  соотносит  их  между  собой  (например,  размер  колец  в
пирамидке и др.);

- владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает…);
-на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия.

Процесс  становления действия (от совместного со взрослым к самостоятельному)
есть  одновременно  и  процесс  его  структурного  оформления.  На  этапе  совместного
выполнения действия его цель, ориентировочная, исполнительная части и оценка слиты.
Действие задано и контролируется взрослым. При самостоятельном выполнении действия
ребёнок  принимает  цель  (или  сам  её  ставит),  ориентируется  в  условиях,  исполняет,
контролирует.  У него вырабатываются своего рода алгоритмы выполнения действий. В
итоге ребёнок становится всё менее зависимым от взрослого, самостоятельным, проявляет
все больше инициативы: «Хочу сделать сам».

 
                                 Педагогика сотрудничества. Взрослый — ребёнок, ребёнок — ребёнок

Предполагает  наиболее  полное  согласование  организации  образовательного
процесса  взрослыми  с  потребностями  и  интересами  детей.  Базисное  формирование
личности ребёнка, которое осуществляется именно в дошкольном возрасте, сензитивно к
тому,  какую  позицию  в  этом  процессе  занимает  взрослый  и  какая  позиция  отведена
ребёнку — руководитель и подчинённый? партнёры по интересным делам?

Взрослый  и  ребёнок  если  не  полностью  равноправны,  то  равноценны  (равны по
качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель
и  высшая  ценность  в  парадигме  гуманистической  педагогики  —  педагогики
сотрудничества.  Ребёнок  так  же,  как  и  взрослый,  имеет  право  на  самостоятельное
решение,  самостоятельный  поступок,  выбор,  имеет  право  на  общение  на  равных,  на
понимание,  любовь и безусловное принятие.  Равность позиций означает,  что взрослый
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готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как
правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в
свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при
таком  взаимодействии  возможна  поддержка  детских  инициатив,  предоставление
воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.

Несколько  важных  для  реализации  Программы  положений:  Взрослые  и  дети  —
партнёры по  совместной  деятельности.  Партнёры должны дружелюбно и  уважительно
разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать (каждый важен!). Как партнёры
и  участники  совместной  деятельности,  и  взрослые,  и  дети  имеют  равные  права  на
проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления.

Деятельностный принцип организации образовательного  процесса  — образование
через организацию различных видов деятельности детей —  является одним из главных
способов  развития  детской  инициативы.  Взаимодействие  взрослых  и  детей
осуществляется  в  условиях  принятия  и  соблюдения  всеми  партнёрами  общих  норм  и
правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и
(или)  другими  детьми  деятельности,  а  можно  выбрать  другой  вид  деятельности;  если
выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными,
интересными делами).

Партнёрское  взаимодействие  предполагает  общение  —  диалог  или  полилог
взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому,
но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к
достижениям  ребёнка  на  выходе  из  дошкольного  детства,  оно квалифицировалось  как
одна из предпосылок будущей учебной деятельности.

Сегодня  без  умения  взрослого  слушать  и  слышать,  невозможна  реализация
Программы.  Регламентация  образовательного  процесса  существует,  но  он  организован
достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается
потребностями  и  интересами  детей,  актуальной  ситуацией  образовательного  процесса.
Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно,
что  мы  не  заметили,  что  ещё  и  научились  чему-то,  узнали  что-то!»).  В  нём  должно
преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное
повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.

Взрослый вместе  с  детьми участвует  в  какой-либо деятельности.  Его позиция в
пространстве  определяется  её  характером.  Он  может,  например,  в  ходе  продуктивной
деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что
и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как
старший партнёр.  Дети могут перемещаться  в пространстве:  в рамках осуществляемой
деятельности  (спрашивать,  советоваться,  договариваться,  распределять  обязанности
между собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности
каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха,  что он может
быть  не  понят  или  осуждён,  способны  поддерживать  развитие  детской  инициативы
(инициатива  не  наказуема!).  Неоценимое  значение  для  создания  такой  ситуации
успешности имеет искренняя похвала взрослого.

Искусством  говорить  комплименты  педагог  должен  владеть  фактически  в
совершенстве,  так  как  похвала,  повторяемая  одними  и  теми  же  словами  и  с  той  же
интонацией, перестаёт работать. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает
главным условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе.

Самостоятельная деятельность детей

1. Свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной
педагогами  предметно-развивающей  образовательной  среды,  обеспечивающая  выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со

9



сверстниками или действовать индивидуально.
2. Организованная  воспитателем  деятельность  воспитанников,

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

3. Самостоятельная  деятельность  детей  3–7  лет  (игры,  подготовка  к
занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов.

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).

Социально-личностное  развитие:  индивидуальные  игры,  совместные  игры,  все
виды  самостоятельной  деятельности,  предполагающие  общение  со  сверстниками;
выполнение подготовительной работы для всех детей (дежурство, подготовка к играм, к
занятиям и пр.).

Познавательно-речевое  развитие:  самостоятельное  чтение  детьми  коротких
стихотворений,  самостоятельные  игры  по  мотивам  художественных  произведений,
самостоятельная  работа  в  уголке  книги,  в  уголке  театра,  сюжетно-ролевые  игры,
рассматривание  книг  и  картинок;  самостоятельное  раскрашивание  «умных раскрасок»,
развивающие  настольно-печатные  игры,  игры  на  прогулке,  автодидактические  игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).

Художественно-эстетическое  развитие:  предоставление  детям  возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине
дня),  рассматривать  репродукции  картин,  иллюстрации,  музицировать  (пение,  танцы),
играть  на  детских  музыкальных  инструментах  (бубен,  барабан,  колокольчик  и  пр.),
слушать музыку.

Методы педагогической работы, направленные на развитие детской
инициативы

Метод Особенности метода           возможные достижения
ребенка

Метод Признаки метода: предоставление Активен в разных видах
реагирования детям права участвовать в познавательной

планировании, обеспечение реальной деятельности; по
возможности выбора, собственной инициативе
самореализации или реализации наблюдает,
своих идей в партнерстве с другими. экспериментирует,
Внимание педагога направлено на рассуждает, выдвигает
стимулирование и поддержку проблемы, проявляет
инициативы, активности и догадку и
самостоятельности детей. сообразительность в
Метод включает в себя наблюдение процессе их решения.
за детьми, анализ результатов этих Самостоятельно организует
наблюдений, создание условий, и осуществляет
которые помогут детям поставить и познавательно-
реализовать  их  собственные  цели.  В
основе метода модель трех вопросов:
Что знаю (дети знают, что….)
Хотят знать (узнать)
Как  узнать  (пути:  посмотреть
видеоролик,  энциклопедию;  спросить
у…; прочитать в книге; посетить музей,
библиотеку и т.п..

исследовательскую
деятельность  в
соответствии  с
собственным замыслом.

10



Метод Адекватная помощь педагога тем, Более способные и
обеспечение кому трудно начать или выполнить активные дети могут
взрослыми отдельные операции (в любой справиться с работой
гибкости в деятельности). самостоятельно, причем
инициированно
й

Одному ребенку можно помочь уровень сложности

детьми словесными указаниями, другому способны определить сами.
деятельности предложить схему, модель или Более медлительные или

рисунок, третьего подбодрить, неуверенные могут
четвертому оказать практическую проявить большую
помощь. зависимость от помощи
В процессе деятельности взрослых. И те и другие,
воспитатель может задавать вопросы помимо непосредственной
разной направленности и сложности, поддержки педагога,
предлагать варианты выполнения получат широкое поле для
действий и идеи. обучение через

наблюдение за работой
сверстников.

Метод Важный метод обеспечения Выраженная
Отбор индивидуализации - тщательный продуктивность
материалов отбор материалов. Большинство самостоятельной

игрушек и пособий, используемых деятельности (каждого
при создании развивающй ребенка в соответствии с
предметно-пространственной среды, его индивидуальными
должны быть гибкими и особенностями).
разноуровневыми по степени
сложности. Материалы, обладающие
большей гибкостью (пластилин,
песок, вода, строительные наборы,
конструкторы ЛЕГО, ТИКО,
неоформленный материал) дети
могут использовать в целом
диапазоне уровней сложности.

Метод Сущность метода не в опережающем Способен ставить цель,
«Строительных обучении ребенка тем знаниям и отбирать необходимые
лесов» умениям, которые, с точки зрения средства, определять

педагога, должны быть последовательность
сформированы в соответствии с действий.
возрастом, но в том, чтобы, создавая
условия, помочь ребенку самому
сделать следующий шаг
самостоятельно.
Условия:
процесс прямой или косвенной
помощи и поддержки - «А если
сделать вот так?»- или параллельно
выполнить действие…

Иррадиирующе
е

Как метод индивидуализации Приобретает во

обучение обучения основано на признании взаимодействии с другими
различий интересов, мотивов и или в самостоятельной
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динамике продвижения. деятельности новый опыт
Тактика состоит из трех основных или новое знание,
действий. стремится поделиться с
1-ое действие: «У нас появилась детьми, с которыми дружит
новая интересная игра. Тот, кто хочет (продемонстрировать им
научиться играть в нее, может прийти приобретенное умение).
в центр науки» Или: «Я (имеется в
ввиду взрослый) сегодня буду
работать в центре науки. Я хочу
научиться (узнать, посмотреть,
проверить, сделать, найти и т. п.)..»
2-ое действие: «Ира, Алеша, вы
сегодня узнали что-то новое
(научились, увидели. Нашли, сделали
и т.п.), давайте расскажем об этом
всем ребятам.»
3-е действие: «Если вы хотите что-то
узнать (сделать, найти, собрать,
нарисовать и т.п.)можете обратиться
к Маше и Алеше….»

Социо-игровые Социо-игровые технологии обучения Проявляет
технологии стимулируют развитие у детей самостоятельность при
обучения умений свободно обсуждать решении возникших
Подход связан с интересующие их вопросы, следить проблем.
широким за развитием общего разговора и за Способен действовать
применением ходом общего дела, оказывать друг сообща в команде.
игр и другу помощь и принимать ее, когда Способен договариваться и
организации это нужно. взаимодействовать

в
работы в Социо-игровые технологии команде, чтобы

достичь
микрогруппах. уникальные условия для развития цели.
(Игры для детской самостоятельности. .
детского сада. Деятельность в микрогруппах
Под общей позволяет ребенку самому определять
редакцией цель своих действий (в
В.М.Букатова) предложенных рамках общей

работы), искать возможные решения,
чувствовать свободу выбора знаний и
практических возможностей и
проявлять самостоятельность при
решении возникших проблем.

Метод Исследовательская деятельность Способен самостоятельно
Детское не только вызывает интерес у детей осуществлять поиск, делать
исследование дошкольного возраста к данной открытия,
(А.И.Савенков) деятельности, но и формирует в

процессе
исследовательское самостоятельной
поведение, которое является поисковой деятельности.
источником получения Умеет
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определять
представлений о мире. Ребенок сам проблему,

выдвигать
стремится найти ответы на вопросы гипотезы,

осуществлять
«как?» и «почему?». наблюдение и

делать

В процессе организации
исследовательской  деятельности  у
детей  дошкольного  возраста
формируется  ряд  исследовательских
умений:
• обозначать проблему;
• выдвигать гипотезу;
• осуществлять наблюдение за
объектом;
• осуществлять эксперимент;
• устанавливать причинно-
следственные
связи;
делать  выводы  и  оперировать  новыми
понятиями.

основные выводы.

Макетирование направлено  на  разработку  макета,
отражающего  существенные
особенности натуры, значимые стороны
и признаки объекта.
Может  быть  напольным,  настольным,
настенным  и  др.  Представляет  собой
результат  конструктивно-творческой,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной деятельности детей.

Способен  действовать
сообща  в  команде,
договариваться

Методы  и
приемы ТРИЗ

Методы  ТРИЗ  улучшают  системное
мышление,  развивают  логику,
оттачивают  умение  находить
креативные и оптимальные решения.

Способность
к

независимому  мнению  и
поведению,

которая  проявляется  в
свободе  вербального
выражения,  а  позже  –  в
процессе  реальных
действий.
Способен

к
нестандартному
творческому

решению
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познавательной
проблемы с опорой

на реальные
характеристики

объектов; развито
умение видеть

ситуацию с
различных  точек
зрения. Способен

найти
нетрадиционные

средства продуктивной
деятельности.
Проявляет интерес

к
неоднозначным
физическим  явлениям  или
социальным  ситуациям  и
объясняет на доступном
уровне.

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников

совместной деятельности;
- создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и

мыслей;
- не  директивную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.);

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям
и  социальным  слоям,  а  также  имеющими  различные  (в  том  числе  ограниченные)
возможности здоровья;

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;

- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4. Построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и
более  опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной
деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через:

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,

общения,  воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и
художественно-эстетического развития детей;

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени
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и пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
5. Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,
в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

15


	ПРИЛОЖЕНИЕ 4
	Способы и направления поддержки детской инициативы.
	Условия и способы поддержки детской инициативы
	Педагогика сотрудничества. Взрослый — ребёнок, ребёнок — ребёнок
	Самостоятельная деятельность детей
	Методы педагогической работы, направленные на развитие детской инициативы
	Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:


