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Инновационный образовательный проект  

«Системно-деятельностный подход, как основа создания 

интегрированной модели развивающего  

образовательного пространства в ДОУ» 

Содержание и структура инновационного проекта включает в себя: 

• краткую аннотацию к проекту, раскрывающую цель, задачи, актуальность

проекта, ожидаемые результаты, механизм выполнения проекта;

• описание проекта, раскрывающее предмет исследования, программу

выполнения работ по проекту, основные результаты, достижение которых

предполагается проектом, инновационный потенциал проекта;

• ресурсное обеспечение проекта, включающее в себя описание кадрового

состава и методического оснащения и обновления ДОУ;

• научно-методическое обеспечение, включающее в себя тезаурус основных

понятий по теме проекта, перечень литературы и публикаций по теме, в том

числе и Интернет-ресурсов;

• финансово-экономическое обоснование проекта, где описывается

экономичность проекта, проводится оценка имеющихся ресурсов для

реализации проекта.

Аннотация проекта 

Цель инновационного проекта - Обеспечение условий для построения 

развивающего образовательного пространства ДОУ на основе системно-

деятельностного подхода, обеспечивающего успешность дошкольника-

выпускника. 

Задачи инновационного проекта: 

1. Формирование пакета нормативно-правовой и учебно-методической базы в

ДОУ в соответствии с ГОС ДО.

2. Апробация механизмов, обеспечивающих непрерывность ОП между

дошкольной подготовкой и начальным общим образованием в условиях

реализации ГОС.

3. Организация интегрированного развивающего пространства с позиции

возможностей формирования ключевых компетентностей дошкольников

через использование системно-деятельностного подхода.

4. Разработка и согласование со школой первой ступени показателей оценки

ключевых компетентностей дошкольников через использование системно-

деятельностного подхода.

5. Разработка и апробация системы методической работы и работы с

родителями ДОУ в процессе перехода к реализации ГОС на основе системно-

деятельностного подхода.

6. Повышение качества образовательного процесса и уровень 

профессиональной подготовки педагогов ДОУ к реализации ГОС. 



Актуальность и значимость инновационного проекта 

Введение ГОС ДО  – является важным этапом преемственности 

деятельности детского сада и школы и перспективности повышения качества 

образования в целостной системе образования. Детский сад и начальная 

школа должны осуществлять совместную целенаправленную работу по 

обеспечению успешной адаптации выпускников дошкольной организации в 

первом классе, для этого целесообразно использовать единые требования и 

подходы к образовательному процессу, которые ориентируют на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей. Успешность рассматривается как 

владение набором умений (компетентностей, позволяющих людям успешно 

адаптироваться к условиям жизни. Определены показатели модели 

современного выпускника ДОУ, у которого будут 

сформированы предпосылки универсальных учебных действий (начальные 

ключевые компетенции, обеспечивающие успешность обучения на 

последующих этапах образования. В контексте современных представлений 

о цели образования начальные ключевые компетентности являются 

актуальными для дошкольников и фиксируют степень их успешности и 

готовности к переходу на первую ступень школьного образования. 

Становление начальных компетентностей ребенка старшего дошкольного 

возраста происходит в условиях вариативной организации развивающей 

образовательной среды, основным видом деятельности в которой является 

игра.  
В соответствии с современными требованиями разрабатывается  

Программа развития ДОУ, целью которой является создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 
обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при 

целенаправленном использовании современных развивающих технологий. 

Проектная идея – обеспечить реализацию интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия 

для успешного развития дошкольника в соответствии с современными 

требованиями дошкольного образования.  

Инновационностью проекта является использование возрастного 

принципа развития дошкольника через игровую деятельность, принципа 

интеграции содержания деятельности всех участников образовательного 

процесса (педагог, ребенок, родитель).  

Оригинальностью проекта является эффект реализации модели 

интегрированного развивающего пространства, который состоит в 

организации полифункционального участия педагогов, родителей и детей в 

достижении общей цели – «успешный дошкольник». 



Данный проект разработан с целью разрешения противоречий, 

возникших в современном развивающем пространстве ДОУ в связи с 

введением ГОС ДО.  

 

 

Решение противоречий возможно при выполнении определенных 

условий: 

1. В области содержания – выделение особенностей организации детской 

деятельности в соответствии с возрастом (этапом развития) детей, 

реализация системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного пространства дошкольника, реализация принципа 

интеграции в построении игрового пространства (как части образовательного 

пространства, в которое включены родители. 

2. В области технологий – использование воспитателями и специалистами 

современных развивающих технологий, использование гибкой тактики 

руководства детской, в том числе игровой деятельностью, организация 

интегрированного образовательного пространства с позиции 

возможностей формирования начальных ключевых компетентностей 

дошкольников. 

3. В области методической работы – творческий подход к реализации новых 

развивающих технологий, создание на систематизированной основе 

информационного банка (фонда) широкого спектра игр и упражнений, 

развивающих технологий для дошкольников. 

4. В области организации и управления – создание системы оценки качества 

образования дошкольников на основе системно-деятельностного подхода. 

На основании всего выше сказанного следует, что реализация проекта 

по изучению использования системно-деятельностного подхода в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации 

способствует решению основных задач Концепции непрерывного 

образования и реализации  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Гипотеза реализации инновационного проекта 

Если в ходе инновационного проекта будут разработаны и 

апробированы: 

• нормативно-правовая документация ДОУ в соответствии с ГОС; 

• содержание и методики образовательного процесса, ориентированного на 

использование системно-деятельностного подхода и проведение 

соответствующей подготовительной работы в ДОО на основе механизмов 

непрерывности образовательного процесса; 

• методики психолого-педагогического мониторинга выпускников ДОУ и 

личностных качеств дошкольников, представленных в ГОС; 

• система методической работы в детском саду и система работы с 

родителями на этапе перехода к реализации ГОС 

то это позволит: 



• сформировать у воспитанников дошкольных организаций результаты 

образования, заданные ГОС, с позиций непрерывности образования на 

ступенях ДОУ начальная школа; 

• создать в ДОУ локальные образцы образовательного пространства 

деятельностного типа; 

• повысить результативность образовательного процесса и создать условия 

для сохранения и поддержки здоровья детей, развития их личностных 

качеств и познавательных мотивов деятельности, обеспечить непрерывность 

в формировании личностных качеств ребенка на выделенных ступенях 

обучения на уровне технологии, содержания и методики; 

• повысить профессиональный уровень педагогов-участников исследования; 

• создать условия для построения партнерских отношений между родителями 

и образовательными учреждениями при переходе к реализации ГОС. 

Ожидаемые результаты, внешние эффекты, продукты, которые будут 

получены в ходе реализации проекта. 

Планируемые результаты: 

1. Уточненный тезаурус системно-деятельностного подхода, основанного на 

общей методологической версии теории деятельности (Г. П. Щедровицкий, 

О. С. Анисимов) 

2. Апробированный новый подход к формированию успешности 

дошкольника в ДОО, реализующий системно- деятельностный подход к 

организации образовательного и здоровьесберегающего процесса 

3. Модифицированные варианты использования системно-деятельностного 

подхода применительно к условиям организации образовательного 

процесса для различных возрастных групп воспитанников ДОО в  

соответствии с требованиями ГОС 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

области использования современных развивающих технологий. 

5. Алгоритм проектирования плана развития партнерских отношений между 

ДОО и школой при переходе к реализации ГОС. 

6. Методические рекомендации по эффективному взаимодействию педагогов 

с родителями при переходе к реализации ГОС на основе системно-

деятельностного подхода к ОП 

7. Наличие системы оценки ключевых компетентностей дошкольника через 

системно-деятельностный подход к ОП ДОУ 

Ожидаемым результатом является функционирование ДОУ как 

современного учреждения дошкольного образования, обеспечивающего 

выполнение заказа школы первой ступени на подготовку успешного 

дошкольника. 

Эффекты реализации проекта: 

-организация развивающего образовательного пространства для детей 

дошкольного возраста; 

-кадровый ресурс, обеспечивающий реализацию проекта системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса в ДОУ; 



-кадровый ресурс для организации стажировочной площадки по тематике 

использования системно-деятельностного в дошкольных учреждениях; 

-методический и информационный ресурс для применения развивающих 

приемов, методик и технологий внешними пользователями (родители, дети, 

педагоги преемственных учреждений) ; 

-контрольно-оценочный ресурс для измерения ключевых компетентностей 

дошкольника в детской деятельности. 

 

Содержание и организация инновационных процессов ДОУ: 

 
Существенные (коренные) изменения, носящие инновационный характер, 

основаны на сформулированных задачах и приоритетных направлениях 

деятельности ДОУ: 

- В области содержания: переосмысление содержания образовательного 

процесса с точки зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, 

перенесение акцента на воспитательные аспекты работы (личностный и 

системно-деятельностный, игровой подходы); реализация компетентностного 

подхода к организации образовательного пространства. 

- В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых 

технологий, превращающих воспитанников в субъектов собственной 

деятельности; реализация компетенностного подхода к организации игрового 

образовательного пространства; использование гибкой тактики руководства 

детской деятельностью. 

- В области методической работы: организация системной работы с 

родителями и педагогами по вопросам успешного развития ребенка; 

повышение у педагогов уровня понимания требований современного 

дошкольного образования. 

- В области организации и управления: создание системы оценки качества 

образования дошкольников на основе компетентностного подхода 

(компетентностный, оптимизационный, синергетический подходы). 

Внутреннее взаимодействие представляет взаимную обусловленность 

деятельности участников развивающей образовательной среды. 
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Схема внутреннего взаимодействия 

 

 
В организации инновационной деятельности важны 

последовательность действий и постепенность в решении задач. Не следует 

спешить и форсировать события.  

Необходимо продумать целый комплекс условий для получения 

положительных результатов: 

 Первое — это мотивационные условия вхождения в инновационную  

деятельность коллектива, программа постепенного приобщения 

педагогического коллектива к принятию и последующему освоению нового 

типа деятельности. Подготовить коллектив к инновационной деятельности — 

это значит сформировать высокую коммуникативную компетентность. Такая 

компетентность складывается из умения адекватно передавать информацию, 

оценивать ее реалистичность, способности налаживать конструктивный 

диалог с коллегами при искреннем уважении их личностных особенностей. 

 Цели и задачи инноваций строятся на основе тщательного анализа  

текущей обстановки в детском саду, с одной стороны, и из прогнозов его 

развития — с другой. 

 Отобранные цели и задачи должны быть согласованы и одобрены  

большинством коллектива, реалистичны, адаптированы к новым условиям, 

повышать уровень мотивации и стимулирования, обеспечивать контроль. 

При управлении инновационными процессами  в ДОУ с учетом прогноза 

конечных результатов основная часть этих действий обсуждается 

коллегиально. Самые крупные мероприятия инновационной деятельности 

разрабатываются групповым методом. 

 Действия, вытекающие из поставленных целей и задач, должны  

отвечать на вопросы: «Чего достичь? Что надо сделать?». Целесообразность 

мер необходимо постоянно проверять как индивидуально, так и коллективно. 

 Организация педагогическим коллективом исследовательской  

деятельности предполагает обязательную рефлексию того, что сделано, т.е. 

периодическую оценку, проверку эффективности полученных результатов. 

Обычно это происходит в форме отчетов, тестирования и т.д. 

 Система методических мероприятий в коллективе должна быть  

подчинена главной цели— стимулированию педагогов, их теоретической 

подготовке к инновационной деятельности. 

 Инновационная и экспериментальная работа всегда привносит свои  

изменения в развитие педагога, руководителя и всего коллектива, так как 

способствует повышению уровня мотиваций. 

Родители 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Модель развивающей образовательной среды ДОУ 
Для формирования успешного дошкольника в рамках социальной 

среды существует развивающая среда ДОУ. В составе развивающей 

образовательной среды разработывается модуль развивающего игрового 

пространства, который представлен в качестве основы образовательной 

деятельности для успешного воспитания и развития детей. 

В структуру модели развивающей среды успешного дошкольника 

входят четыре блока: диагностико-аналитический, содержательно-целевой, 

процессуальный и результативный. 

Все выделенные блоки модели находятся в прямой зависимости и 

связи. Достижение цели Программы развития ДОУ возможно при 

последовательной, преемственной, планомерной, системной реализации всех 

составляющих блоков модели. 

1. Диагностико-аналитический блок. При поступлении в детский сад 

производится диагностика по выявлению исходной ситуации; результаты 

являются информационной основой для анализа. 

Деятельность ДОУ основывается на анализе входной диагностики 

здоровья, мотивации и ценностно-смысловых ориентаций воспитанников. 

Данный анализ позволяет сформулировать цели и задачи, которые ставит 

педагогический коллектив. 

Диагностический компонент предполагает изучение социально-

демографических характеристик детей и их семей, здоровья воспитанников, 

выявление и сбор начальных данных мониторинга физического развития, 

интересов детей, начального уровня сформированности ключевых 

компетенций, универсальных учебных действий и мотивации на успешность 

в учебе и дальнейшей жизни. 

Анализ социально-демографических характеристик позволяет оценить 

состав семей, социальный статус, уровень образования, возраст родителей, 

бытовые условия и дает возможность составить обобщенный портрет 

родительского коллектива, оценить риски воспитания, уровень 

образовательных притязаний детей. 

На основе полученных аналитических данных осуществляется 

целенаправленное, личностно ориентированное планирование деятельности 

ДОУ и более результативный процесс воспитания, развития и обучения 

детей. 

В течение всего периода обучения ведется мониторинг развития детей. 



2. Содержательно-целевой блок включает в себя постановку 

основных целей, задач и четко ориентирован на конкретную цель – создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при 

целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую очередь 

игровых с учетом ведущей деятельности детей дошкольного возраста. 

Заданная цель определяющим образом влияет на содержание 

деятельности. Содержание по решению задач и достижению стратегической 

цели следующее: 

Задача 1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и 

обучения: 

– через активное внедрение развивающих технологий, направленных на 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование познавательных процессов, эмоциональной и моторно-

двигательной сферы ребенка, а также базисных основ личности и 

универсальных действий и мотивов; 

– обеспечение обогащенного познавательно-игрового, физического, 

художественно-эстетического развития; 

– формирование начальных ключевых компетенций дошкольника; 

– развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности; 

– формирование у детей мотивации на успешность в учебе и 

дальнейшей жизни. 

Задача 2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка: 

– через внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- учет особенностей психического развития детей при выборе 

педагогических подходов; 

- гибкую режимную организацию жизнедеятельности; 

– организацию полноценного сбалансированного питания с учетом 

состояния здоровья детей; 

- снижение эмоционального выгорания педагогов. 

Задача 3. Повышение профессионализма педагогов как носителя 

образования: 

– через применение развивающих технологий в работе с детьми; 

– освоение системно-деятельностного подхода к организации 

образовательной работы с дошкольниками; 

– развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов; 

– создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта. 

Задача 4. Повышение эффективности работы с родителями: 

– через расширение и обновление форм взаимодействия и 

сотрудничества с родителями; 

– обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания; 

– доброжелательное партнерство, сотрудничество с семьями 

дошкольников; 

– диалоговый характер проектирования индивидуальных маршрутов 

для отдельных (нуждающихся в этом) детей; 



– организацию существующих и новых совместных форм работы с 

родителями: массовые (родительские собрания, конференции, консультации, 

вечера для родителей, кружки для родителей, школа для родителей, 

семейные клубы по интересам, совместные мероприятия педагогов, 

родителей и детей, Дни открытых дверей, КВНы, викторины, праздники, 

концерты, соревнования, выставки); индивидуальные (беседы, посещения на 

дому, выполнение индивидуальных поручений, проектная деятельность); 

наглядно-информационные – информационно-просветительская 

(ознакомление родителей с особенностью ДОУ), информационно-

аналитическая (опросы, срезы, анкетирование). 

Задача 5. Повышение качества дошкольного образования: 

– через удовлетворение образовательных потребностей воспитанников 

с учетом склонностей, интересов, познавательных возможностей; 

– интеграцию содержания образовательных областей основной 

общеобразовательной программы детского сада; 

– создание развивающего игрового пространства, обеспечивающего 

разнообразие видов детской игровой, познавательной и творческой 

деятельности с позиции возможностей формирования ключевых 

компетенций дошкольников; 

– предоставление широкого спектра занятий на выбор и дальнейшее 

внедрение программ дополнительного образования; 

– совершенствование предметно-развивающей среды. 

Задача 6. Совершенствование системы мониторинга качества 

образования (успешности) дошкольников: 

– через согласование критериев оценки развития ключевых 

компетентностей воспитанников, качества образовательных услуг; 

– разработку методики проведения мониторинга развития ключевых 

компетенций дошкольников; 

– разработку системы оценки качества образования дошкольников на 

основе системно-деятельностного подхода; 

– разработку системы компетенций для разных периодов пребывания 

ребенка в ДОУ (адаптация, интеграция и самореализация) по различным 

аспектам успешности (здорового, умного, деятельного, социально активного, 

доброго, творческого) ребенка; 

- проведение диагностики (исходной, промежуточной и итоговой) 

личностных качеств дошкольников на основе системы компетенций, не 

нарушающей комфортного состояния ребенка; 

– выработку конкретных рекомендаций к составлению 

индивидуальных планов развития детей; 

– мониторинг сформированности мотивации, начальных ключевых 

компетентностей и универсальных учебных действий дошкольников на 

основе системно-деятельностного подхода; 

– внесение изменений в индивидуальные планы личностного развития 

и коррекцию работы с детьми; 

– мониторинг деятельности ДОУ; 



– использование информационно-коммуникационных технологий. 

Задача 7. Совершенствование работы с социумом: 

– через привлечение большего числа субъектов в процесс дошкольного 

образования; 

– использование современных форм целесообразно организуемого 

педагогического партнерства (детский сад – социум – семья); 

– изучение запросов родителей и социальных партнеров; 

– организацию взаимодействия ДОУ с различными образовательными 

организациями для развития мобильности в сфере образования, 

совершенствования информационного обмена и распространения 

эффективных технологий работы. 

3. Поставленные в предыдущем блоке цели и задачи реализуются в 

третьем блоке – процессуальном, который во временном отношении самый 

продолжительный. 

 Процессуальный блок представляет собой совместный набор 

практических действий ДОУ и семьи в развивающем игровом пространстве, 

которое рассматривается как часть развивающей сферы. 

Основные направления практических действий состоят в повышении у 

педагогов и родителей уровня понимания требований современного 

дошкольного образования: 

– через реализацию компетентностного подхода к организации 

развивающего игрового пространства; 

– интеграцию в организации образовательной деятельности ДОУ и 

семьи; 

– использование гибкой тактики руководства детской деятельностью 

педагогами и родителями; 

– организацию системной работы с родителями и педагогами по 

осуществлению игровой деятельности. 

Процессуальный блок представлен модулем интегрированного 

развивающего пространства как части модели развивающего пространства. 

Развивающее игровое пространство не просто место для игр, это 

пространство, подходящее по размерам для определенного количества детей, 

эстетически оформленное, отвечающее требованиям безопасности, 

гигиеническим нормативам, включающее интересное для детей игровое 

оборудование и позволяющее взаимодействовать со сверстниками и 

педагогом. 

Это пространство, в котором ребенок должен чувствовать себя 

свободным. Игровое пространство должно быть защищено от любых 

посягательств извне. 

4. Результативный блок – проектирование индивидуального 

маршрута развития ребенка с учетом запросов родителей, индивидуальных 

особенностей и способностей детей. 

 

 

 



Социальная развивающая среда 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив ДОУ 

Блок 1. ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

Диагностика 

Диагностика уровня сформированности: 

- здоровья, 

- ключевых компетентностей воспитанников, 

- универсальных предпосылок учебной 

деятельности 

Анализ 

Анализ: 

- данных диагностики, 

- развивающего пространства 

Блок 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ 

Цель 

Создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного 

развития дошкольника при целенаправлен- 

ном использовании развивающих технологий, 

в первую очередь игровых с учетом 

ведущей деятельности детей дошкольного 

возраста 

Задачи 

1. Совершенствование содержания и технологий 

воспитания и обучения. 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья 

ребенка и сотрудника детского сада. 

3. Повышение профессионализма педагогов как 

носителя образования. 

4. Повышение эффективности работы с 

родителями 

5. Повышение качества дошкольного 

образования, стремление к качеству и 

совершенству. 

6. Совершенствование системы мониторинга 

качества образования (успешности) 

дошкольников с учетом современных 

требований как основы достижений целей и 

успеха. 

7. Совершенствование работы с социумом. 

Блок 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 

Аспекты успешности ребёнка: 

- здоровый, 

- умный, 

- деятельный, 

- социально активный, 

- добрый, 

- творческий 

Интегрированное 

развивающее 

пространство 

Нормативное, методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 

Блок 4. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ 

Разработка маршрутов развития успешного дошкольника 

Дети, коллектив детей 

Дети, коллектив дети 



 Интеграция развивающего образовательного пространства ДОУ  

 

Игра – основное средство интеграции развивающего пространства 

дошкольного образовательного учреждения. 
Основным средством достижения поставленной цели в Программе 

развития ДОУ является интеграция развивающего образовательного 

пространства: ребенок – педагог – семья, а основным методом – игра. 

Единство требований педагогов ДОУ и семьи в организации 

дошкольного образования в целом и игровой деятельности в частности 

предполагает: 

– во-первых, единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования детей дошкольного возраста; 

– во-вторых, единства условий организаций детской деятельности, в 

первую очередь игровой, так как познание ребёнка-дошкольника происходит 

в игре и через игру; 

– в-третьих, единства требований в руководстве детской 

деятельностью. 

Основные п р а в и л а в детском саду: 

– отношения между детьми, объединенными в группу, должны быть 

положительными или нейтральными; 

– групповое обучение будет эффективным при организации совместной 

деятельности со взрослым и сменой роли; 

– необходимо разработать и последовательно предъявлять систему 

задач, создающую возможность смены ролевых функций при решении 

каждой задачи; 

– все члены группы, независимо от выполняемых ими ролей, должны 

участвовать в совместной деятельности или игре. 

Образовательный процесс формирования успешного дошкольника в 

ДОУ условно можно разделить на три этапа: адаптационный, 

соответствующий младшему дошкольному возрасту, интеграционный, 

соответствующий среднему и старшему дошкольному возрасту, и 

самореализационный, которому соответствует пребывание детей в 

подготовительной к школе группе. 

На каждом этапе преобладают игровая и другие виды деятельности, 

основные для данного этапа. 

На каждом этапе в игровой деятельности можно отметить следующие о 

с о б е н н о с т и: 

• Адаптационному этапу соответствует усвоение условных действий 

с игрушками и предметами-заместителями. На этом этапе педагог (родитель), 

руководя игрой, делает особый акцент на игровом действии, выделяет его и 

через него включает ребенка в совместную деятельность. Происходит 

развитие сенсорных способностей, чему способствует дидактическая игра. 

• Интеграционному этапу соответствует усвоение ролевого 

поведения (ролевых отношений и взаимодействий). На этом этапе главная 

задача состоит в передаче детям способов ролевого поведения. Используя 



ситуацию совместной игры с детьми или инсценируя определенный игровой 

сюжет, педагог (родитель) постепенно формирует у них умение соотносить 

название роли с определенным набором действий и атрибутов, разные типы 

отношений между различными ролевыми позициями (управления, 

подчинения, равноправия). В среднем дошкольном возрасте происходит 

развитие пространственных отношений, чему помогают экскурсии, 

культурно-досуговая деятельность, экологические игры. В старшем 

дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие элементов 

логического мышления и активное использование игровых проектов, 

коррекционных занятий, занятий в кружках дополнительного образования 

(по интересам детей и запросам родителей). 

• На этапе самореализации обеспечиваются следующие возрастные 

показатели успешности личностного развития выпускника ДОУ: 

– формируется иерархия познавательных, учебных, игровых и 

коммуникативных мотивов; 

– в ситуации выбора отдается предпочтение учебным, игровым 

мотивам; 

– формируются положительное отношение к школе, отношение к себе 

как школьнику, ко взрослому как учителю; 

– наблюдается критичность к своим возможностям и усилиям, 

прилагаемым для достижения результата; 

– наблюдается проявление адекватной, объективной оценки 

собственных возможностей, деятельности и ее результатов; 

– появляется способность к общению и содержательной коммуникации, 

позволяющей понимать и учитывать действия и позиции партнеров-

сверстников; 

– пользуется доверием взрослого, проявляет самостоятельность в 

разнообразных ситуациях; 

– обнаруживается сопереживание и взаимопонимание при общении с 

детьми; 

– эмоционально оцениваются ситуации, непосредственно не 

касающиеся самого ребёнка. 

Показатели готовности к учебной деятельности: 

– умение слушать и слышать, внимательно и точно выполнять 

последовательные указания педагога; 

– умение осмыслить познавательный материал, выделять в нем 

главное, самостоятельно действовать по заданию педагога; 

– умение ориентироваться на систему условий задачи, преодолевая 

влияние побочных, отвлекающих факторов, использовать простейшие 

приемы выделения отношений и зависимостей в предметах и явлениях 

окружающей действительности; 

– умение осуществлять контроль и самоконтроль своей деятельности и 

ее результатов; 

– умение оценивать результаты, исходя из предложенных педагогом 

критериев; 



– развиты тонкие движения рук и зрительно-моторная координация. 

Перечисленные показатели успешного дошкольника-выпускника 

реализуются в условиях развивающего пространства, которое имеет 

основную педагогическую задачу дошкольного возраста – формирование у 

детей умения строить сюжет игры. Для ее решения педагог (родитель) 

организует такой вид совместной с детьми игры, основным содержанием 

которой является процесс придумывания различных сюжетных ситуаций 

(при этом развивается творческое воображение). Это проходит в творческих, 

сюжетно-ролевых играх и свободной продуктивной деятельности. 

Соблюдая единство требований ДОУ и семьи, для развития детской 

деятельности необходимы определенные условия: место, время, руководство, 

предметно-развивающая среда. 

Используя игровую деятельность на всех этапах, педагоги и родители 

добиваются (в рамках общей цели всестороннего развития детей) следующих 

конкретных целей: 

– приобщение ребенка к миру культуры; 

– обучение ребенка жизненно важным умениям; 

– ознакомление с широким спектром видов человеческой деятельности; 

– корректирование поведения ребенка; 

– диагностирование уровня развития разнообразных способностей 

ребенка; 

– оказание помощи ребенку в решении реальных жизненных проблем; 

– формирование дружеских отношений между детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема последовательности образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешный 

младший 

дошкольник 

Успешный 

старший 

дошкольник 

Успешный 

 выпускник 

ДОУ 

Интеграция 

Адаптация Самореализация 

Средний и старший 

дошкольный возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

развитие пространственных 

отношений экскурсии, 

культурно-досуговая 

деятельность, 

экологические игры. 

Старший дошкольный 

возраст 

Развитие элементов 

логического мышления-

проектная деятельность, 

коррекционные занятия, 

занятия в кружках 

Младший 

дошкольный 

возраст 

развитие сенсорных 

способностей-

дидактическая игра 

Подготовительная 

к школе группа 
Развитие творческого 

воображения- 

творческая игра, 

самостоятельная 

продуктивная 

деятельность, 

сюжетно-ролевая игра 



Интеграция ребенка в развивающее игровое пространство 

Составляющие интеграции ребенка в развивающее игровое 

пространство 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно-развивающая среда. 
Обновление содержания дошкольной ступени образования 

предусматривает его вариативность, обеспечивающую переход на 

личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми, 

индивидуализацию педагогического процесса. Учет неповторимости и 

уникальности личности каждого ребенка, поддержка его индивидуальных 

интересов и потребностей дает педагогам возможность осуществлять 

индивидуальный подход в обучении и воспитании. Одним из необходимых 

его условий становится создание развивающего пространства в ДОУ. 

Организуя предметную среду в групповом помещении, и других 

помещениях детского сада, педагоги должны учитывать все, что будет 

способствовать становлению базовых характеристик личности каждого 

ребенка: закономерности психического развития дошкольников, показатели 

их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, 

уровень общего и речевого развития, а также эмоционально-комфортного 

пребывания детей и родителей в дошкольном учреждении. Учет 

способностей, интересов, темпа продвижения каждого ребенка, создание 

условий для его развития независимо от уровня исходной подготовленности. 

Вокруг ребенка создается специальная педагогическая среда, в которой он 

живет и учится самостоятельно. В этой среде дошкольник развивает свои 

физические функции, формирует сенсорные навыки, накапливает жизненный 

опыт, учится упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, на 

собственном опыте приобретает знания.  

Итак, среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции и должна работать на развитие самостоятельности ребенка. 

Ребенок  Предметно – 

развивающая 

среда 

Детское 

сообщество 

Медико-психолого-

педагогическое 

сопровождение 



Медико-психолого-педагогическое сопровождение. 

 
Медико-психолого-педагогическое сопровождение  основано на 

следующих принципах: 

- научности– предполагающий реализацию научно обоснованных и 

проверенных здоровьесберегающих технологий; 

- природосообразности– исходящий из учета возрастных и индивидуальных 

особенностей нормально развивающегося ребенка; 

- сознательности и активности– предполагающий с младшего возраста 

формирование у ребенка ценности здоровья, сознательное его включение в 

программы сохранения и укрепления собственного здоровья; 

- приоритета личностного развития– заключающийся в рассмотрении 

процесса личностного развития ребенка как ведущего звена в 

образовательном процессе; 

- здоровьеценностной ориентации образовательного процесса– 

обеспечивающий единство формирования здорового и интеллектуально 

развитого ребенка. 

Основанный на выделенных принципах образовательный процесс 

имеет дело с ребенком как целостной личностью, принимает его таким, каков 

он есть, и помогает ему состояться как здоровому, активному, свободному, 

интеллектуально развитому. 

          В целом программа ДОУ строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослых с детьми и обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

физическое развитие; 

– эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

– интеллектуально-творческое развитие; 

– создание условий для развития личностных качеств; 

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

– взаимодействие с семьей с целью оптимизации образовательного процесса. 

Реализация целей и задач воспитания и образования детей 

дошкольного возраста осуществляется при соблюдении следующих 

психолого-педагогических условий: 

– личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

– предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, 

партнера, средств; 

– ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями); 

– создание развивающей среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка по сохранению его индивидуальности; 

– формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности. 

Детское сообщество. 



Личностно-ориентированный характер образовательной работы с 

дошкольниками нацелен не только на социализацию, но и на 

индивидуализацию образовательного процесса, который основан на 

предоставлении ребенку в деятельности (познавательной, игровой, 

самостоятельной и др.) права на самореализацию, приобретение и 

использование компетентности. Цель педагога направлена на поддержку 

сильных сторон ребенка, на поддержание его успешности, на формирование 

положительной «Я-концепции», развитие аффективно-волевой сферы, 

коммуникативности и социальности. Ребенок обладает свободой выбора 

содержания, вида деятельности, инициативой, правом на поиск собственных 

способов действия, способа и длительности реализации собственных планов; 

ребенок – соучастник, разработчик и исполнитель сообща принятого 

решения. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГА 

В РАЗВИВАЮЩЕЕ ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВ 

 Составляющие интеграции 

педагога в развивающее пространство 

 

 

 

                           

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Планирование. 
 

При планировании педагогу необходимо: 

– определить достойное место и роль игры в педагогическом процессе; 

– найти оптимальное место взрослого в детской игре и совместной 

деятельности; 

Педагог 

Планирование 

Нестандартные 

формы 

повышения 

педагогического 

мастерства 

Обучение 

практическим 

действиям 

(познание мира 

через 

деятельность) 

 

Руководство 

детской 

деятельностью 



– создать условия для свободного развертывания самостоятельной 

детской деятельности с учетом желаний, потребностей, возрастных 

предпочтений, половой принадлежности детей; 

– выбрать задание (поставить проблему); в выборе проблемы педагог 

должен опираться на глубокое знание возрастных особенностей и 

индивидуальные проявления каждого ребенка; 

– поставить конкретные задачи для всех детей в целом и для каждого 

ребенка в отдельности; 

– выделить главное в игровом задании; 

– предусмотреть разнообразие детских замыслов; 

– подобрать пособия или игровой материал; 

– продумать введение в деятельности предметов-заместителей. 

Руководство детской деятельностью. 

Повышение уровня готовности каждого педагога к расширению 

развивающего пространства ребенка позволит активно использовать 

богатейший потенциал игры в созидании личности воспитанника. 

В руководстве детской деятельностью выделяются следующие умения 

педагогов: 

– аналитические – умение анализировать и диагностировать уровень 

развития деятельности детей, учитывать группу и каждого ребенка; 

– проектировочные – умение проектировать уровень развития 

деятельности детей, который воспитатель желал бы достигнуть как для 

группы, так и для каждого в отдельности; 

– организаторские и коммуникативные; 

– умение проявлять интерес к совместной деятельности с детьми, 

особенно к игре. 

Приемы руководства детской деятельностью следующие: 

– для оказания помощи детям в осуществлении замыслов; 

– воспитания целеустремленности и активности; 

– формирования положительных эмоций у детей; 

– руководства поведением детей в самостоятельной и совместной 

деятельности. 

В процессе руководства детской деятельностью педагогу необходимо 

осуществлять: 

– показ воспитателем разнообразных действий с игрушками или 

предметами в соответствии с задачами; 

– участие в деятельности, исполняя главные и второстепенные роли; 

– наблюдение за играми и деятельностью активных, инициативных 

детей; 

– обучение планированию своих действий индивидуально или с 

группой детей; 

– организацию, изготовления и обыгрывания атрибутов, декораций и 

т.п.; 

– направленность на самостоятельное решение поставленной или 

выделенной вместе с детьми задачи; 



– организацию общения детей; 

– создание проблемных ситуаций; 

– анализ и поощрение. 

Обучение практическим действиям. 
Основу детской деятельности составляют игровые умения. Ребенок 

познает окружающий мир через игру, принимая на себя те или иные роли. 

Практические умения ребенок приобретает разными путями: наблюдая за 

старшими детьми, общаясь со сверстниками, которые уже умеют выполнять 

определенные действия, в том числе игровые. Наиболее эффективно, когда 

взрослый специально обучает ребенка практическим действиям, играм. 

Обучение практическим действиям предполагает: 

– участие педагога в детской деятельности, играх с целью показа 

практических (игровых) действий; 

– показ и обучение эмоционально-выразительным движениям, жестам, 

мимике; 

– побуждение к ролевому диалогу; 

– побуждение к коллективным играм, к самостоятельному проявлению 

умения ставить друг другу игровую цель, принимать ее, договариваться; 

– обучение трудовым поручениям; 

– обогащение предметной среды, использование предметного 

материала. 

Нестандартные формы повышения педагогического мастерства. 
Система всесторонней методической работы по совершенствованию 

мастерства воспитателей направлена на профессиональную адаптацию, 

становление, развитие и саморазвитие воспитателей. Система методической 

работы включает разные виды деятельности, ориентированные на осознание 

современных требований в дошкольном образовании. 

Одним из видов деятельности является проведение педагогических 

советов, методических мероприятий, на которых воспитатели и специалисты 

узнают о деятельности коллег, систематизируют свои знания, осмысливают 

собственные подходы к работе. 

Опыт показывает целесообразность традиционных педсоветов, на 

которых обычно решаются текущие вопросы, подводятся итоги, обсуждается 

состояние работы с детьми и т. Д. Но в то же время интересны и новые 

формы проведения педагогических советов. 

Удачны Советы педагогов в формах: 

– деловой игры; 

– обмена мнениями - дискуссии; экскурсий, путешествий; 

– мозговой атаки; круглого стола; с использованием активных методов 

(КВН, КТД (коллективной творческой деятельности, презентаций, метод 

кластера, дискуссии и т.д.). 

 

 

 

 



ИНТЕГРАЦИЯ СЕМЬИ 

В РАЗВИВАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО 

Составляющие интеграции семьи 

в развивающее пространство 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы организации детской деятельности в семье. 
Не существует готовых положений о том, сколько, в какое время, до 

или после еды заниматься и играть с ребенком дома. Однако необходимо 

каждый вечер уделять время на развивающие игры с детьми и понимать, в 

какой момент ребенок переиграл, а когда не доиграл. 

Самое очевидное влияние взрослого на практическую деятельность 

ребенка – это старт самого действия или игры, показать, как и что можно 

делать и во что играть. Учитывая, что ребенок одинаково копирует хорошее 

и плохое, родитель, давая направление его действиям, получает в руки 

мощный инструмент влияния на будущие наклонности ребенка: через игру 

можно воспитывать малыша. Для того чтобы правильно организовать 

детскую деятельность с помощью игры, надо помнить три простых правила. 

Во-первых, игра не должна строиться на принуждении, это свободное 

проявление воли ребенка. Во-вторых, игра – это творческий процесс, не 

стоит загонять ребенка в какие бы то ни было жесткие рамки. В-третьих, 

старайтесь, чтобы игра менялась и имела свое развитие, но при этом не стоит 

чрезмерно бояться повторов. 

Место для игры в домашних условиях принципиального значения не 

имеет. Чтобы ребенок развивался, необходимо родителям соблюдать 

следующие принципы организации игры: 

– игровая и практическая деятельность с детьми должна быть 

совместной; 

– проявление родителями инициативы и желания участвовать в игре, 

труде и т.д.; 

СЕМЬЯ 
Руководство 

родителей 

поведением детей 

в совместной и 

игровой 

деятельности 

Принципы 

организации 

детской 

деятельности 

в семье 

Педагогическая 

помощь родителям 



– необходимо приобретение и ремонт игрушек разного вида, 

разнообразного материала для продуктивных видов деятельности и трудовых 

поручений; 

– продумывание полезности игрушек и самодельных поделок; 

– совместный с детьми сбор материала, заменяющего игрушки и 

обогащающего впечатлениями; 

– постепенное усложнение игры и заданий; 

– после покупки игрушки или нового оборудования, материала, следует 

объяснение, как с ней играть или заниматься; 

– обсуждение рассказов ребенка об играх и игрушках, занятиях в 

детском саду; 

– не наказывать ребенка лишением игрушки или игры; 

– в качестве подарка – игра; 

– внимание и уважение ко всем детским играм и действиям, в том 

числе и творческому проявлению в продуктивных видах деятельности; 

– игры и задания должны периодически повторяться, чтобы ребенок 

понял, чему он научился. 

Помощь родителей детям в организации детской деятельности и 

игре. 

Для того чтобы родители грамотно осуществляли помощь, необходимо 

изучение интересов своего ребенка. Для этого целесообразно создать 

домашнюю систему игр с малышом. В одни игры играет папа, в другие – 

мама, в какие-то – бабушки, дедушки, а в некоторые рекомендуется играть 

всей семьей. 

Важна помощь родителей в организации игры или практических 

действий. Умение начать игру или выполнение задания также важно, как и 

умение прекратить или перевести ее (его) в другое русло. Необходимо 

помочь ребенку развить игру, изменить игровую ситуацию, добавить новых 

героев, новый материал. 

Постоянное присутствие родителя вовсе не обязательно. Ребенок 

должен учиться развивать свою фантазию и логическое мышление 

самостоятельно. Родитель – это наблюдатель, который способен изменить 

или исправить ситуацию. Родитель – это могущественный, но 

второстепенный герой игр по сравнению с ребенком, который непременно – 

главный герой; это настоящий мастер, который может многому научить, 

подсказать правильный ответ, но предоставляет ребенку сначала попробовать 

самостоятельно. 

Вмешиваться родителю разумно, если игра становится слишком 

жестокой и злой, а выполнение задания не понятно ребенку. Ведь все эти 

понятия – не самое простое из того, что должен понимать дошкольник. Если 

очевидно, что ребенок сознательно играет в жестокую и злую игру, дайте ему 

выговориться; ломает, рвет материал, не справившись с заданием, не 

трогается его в этот момент, может, это – скопившаяся агрессия, ей 

необходим выход. 

Кроме того, помощь родителей выражается: 



– в показе способов действий и приемов реализации игрового и 

практического замысла; 

– проведении экскурсий, наблюдением за трудом взрослых и 

природными объектами, окружающими ребенка; 

– рассматривании иллюстрированного материала; 

– изготовлении игрушек или использовании предметов-заместителей; 

– придумывании оформления и создания подарков близким; 

– чтении художественной литературы, рассказах взрослых и др. 

Руководство родителей поведением детей в совместной и игровой 

деятельности. 
Для руководства поведением детей родителям можно рекомендовать: 

– рассказы о своих играх и занятиях в детстве; 

– совместное обсуждение поведения детей в играх и повседневной 

деятельности. 

Для формирования адекватного поведения ребенка в игровых 

действиях полезно наблюдение за играми других детей. Родители должны 

стараться в игру и совместную деятельность вносить элементы 

соперничества. Все дворовые ролевые игры – прятки, салки и другие – 

построены на борьбе. Дети, умеющие соревноваться, тем более с родителями, 

более дружелюбны. Родители должны сопереживать чувствам ребенка. Если 

в игре случились конфликты, необходимо конкретное обсуждение 

конфликтных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕЗАРИУС 

 

Адаптация  –  (термин биологический) означает систему 

приспособительных механизмов организма,  позволяющих  ему  освоиться  с  

условиями  изменяющейся  среды.  Способность  к приспособлению – 

фундаментальное свойство живой материи.  

Воспитание  –  создание  условий  для  развития  личности  ребенка,  

освоения  им социального  опыта,  культуры,  ценностей,  норм  и  правил  

общества;  неотъемлемый компонент процесса образования детей 

дошкольного возраста.  

Готовность  к  школе  –  совокупность  морфофизиологических  и  

психологических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, 

обеспечивающая успешный переход к систематическому организованному 

школьному обучению.  

Готовность к школе – необходимый и достаточный уровень 

психического (личностного, интеллектуального)  и  физического  развития  

ребенка  для  успешного  освоения  основных общеобразовательных 

программ начального общего образования.  

Здоровый  образ  жизни  –  типичные  формы  и  способы  по  

повседневной жизнедеятельности человека, которые  укрепляют и 

совершенствуют резервные возможности организма.  

Зона  ближайшего  развития  –  реально  имеющиеся  у  ребенка  

возможности,  которые могут  быть  раскрыты  и  использованы  для  его  

развития  при  минимальной  помощи  со стороны окружающих людей.  

Интеграция  –  понятие,  означающее  состояние  связанности  

отдельных дифференцированных частей и функций системы в целое, а также 

процесс, ведущий к такому состоянию.  

Игра  –  ведущая  форма  деятельности  ребенка,  внутри  которой  

рождаются  новые  виды деятельности,  развиваются  высшие  психические  

функции,  в  результате  которой  возникают личностные  новообразования.  

Через  ведущую  деятельность  опосредуется  система отношений  ребенка  с  

окружающей  действительностью,  которая  в  данный  период  является  

источником его психического развития.  

Это  основная  форма  активности  ребенка,  направленная  не  на  

результат,  а  на  процесс действия  и  способы  его  осуществления,  

характеризующаяся  принятием  ребенком  условной (в отличие от реальной 

жизненной) позиции.  

Компетентность  ребенка  дошкольного  возраста  –  это  

совокупность  умений, позволяющих  ребенку  успешно  реализовать  

позицию  субъекта  в  различных  видах деятельности,  в  разноуровневых  и  

разнонаправленных  социальных  контактах,  в  познании окружающего мира 

и себя как саморазвивающейся системы.  

Компетентность  –  уровень  развития,  необходимый  для  

самостоятельного  решения возникающих познавательных проблем, 



определения своей позиции, позволяющий человеку адекватно выполнять 

нормы и правила жизни в обществе.  

Компетенция  –  интегрированный  результат  обучения,  

выражающийся  в  способности субъекта  эффективно  использовать  

внутренние  и  внешние  ресурсы  для  выполнения определенного  вида  

деятельности  в  соответствии  с  установленными  требованиями.  

Характеризуется  определенным  набором  умений  (организационных,  

технологических, интеллектуальных, коммуникативных и т. п.).  

Концепция  –  система  взглядов,  то  или  иное  понимание  явлений,  

процессов;  единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо 

произведения, научного труда.  

Личность  –  устойчивая система социально значимых черт, 

характеризующих индивида со стороны его включенности в социальные 

отношения. Постоянно изменяющееся системное качество,  проявляющееся  

как  устойчивая  совокупность  свойств  индивида  и характеризующее 

социальную сущность человека.  

Личностно-ориентированный  образовательный  процесс  –  

последовательное отношение  педагога  к  воспитаннику  как  к  личности,  

как  к  самосознательному ответственному  субъекту  собственного  развития  

и  как  к  субъекту  воспитательного взаимодействия;  базовая  ценностная  

ориентация  педагога,  определяющая  его  позицию  во взаимодействии с 

каждым ребенком и коллективом.  

Модель  (педагогическая)  –  методологическое  средство,  которое,  

отображая  и репрезентируя  на  основе  отношения  подобия  существенные  

структурно-функциональные связи  объекта  педагогического  исследования,  

способно  воспроизводить  эти  связи,  давая новые знания об исследуемом 

объекте.  

Образовательная  среда  –  целостная  качественная  характеристика  

внутренней  жизни образовательного  учреждения,  определяющаяся  

конкретными  задачами  в  организации деятельности  данного  учреждения,  

проявляющаяся  в  выборе  средств,  с  помощью  которых эти  задачи  

решаются,  содержательно  оцениваемая  по  тому  эффекту  в  личностном,  

социальном и интеллектуальном развитии детей, которого эта среда 

позволяет достичь.  

Образовательный  процесс  –  целенаправленный  процесс  

разностороннего  развития, обучения  и  воспитания  детей  от  3  до  7  лет  с  

учетом  их  индивидуальных  и  возрастных особенностей, осуществляемый в 

различных моделях и формах предоставления дошкольной образовательной 

услуги.   

Обучение  –  процесс передачи и усвоения знаний, умений и навыков в 

различных видах деятельности,  направленный  на  развитие  ребенка  

дошкольного  возраста;  неотъемлемый компонент процесса образования 

детей дошкольного возраста.  

Педагогика  сотрудничества  –  модель  педагогической  

деятельности,  в  которой требования  педагога  к  детям  в  усвоении  



базового  уровня  знаний,  умений  и  навыков неразрывно  связаны  с  

обязательным  уважительным  отношением  к  детям  и  оказанием помощи в 

обучении и развитии.  

Развитие  –  процесс тесно взаимосвязанных количественных и 

качественных изменений интеллектуальных, личностных и физических 

характеристик ребенка дошкольного возраста; неотъемлемый  компонент  и  

целевой  ориентир  процесса  образования  детей  дошкольного возраста.  

Семья  –  социальный  институт  воспитания,  в  котором  

осуществляется  преемственность поколений, социализация детей, передача 

семейных ценностей и стереотипов поведения.  

Социализация  –  процесс и результат  усвоения и активного 

воспроизведения индивидом социального опыта, осуществляемый в общении 

и деятельности.  

Способности  –  индивидуально-психологические  особенности  

личности,  являющиеся условием успешного выполнения той или иной 

продуктивной деятельности; включают в себя как  отдельные  знания,  

умения  и  навыки,  так  и  готовность  к  обучению  новым  способам  и  

приемам деятельности.  

Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  –  основная  модель  

организации образовательного  процесса  детей  дошкольного  возраста;  

деятельность  двух  и  более участников  образовательного  процесса  

(взрослых  и  воспитанников)  по  решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской  

(равноправной)  позиции  взрослого  и  партнерской  формой  организации  

(возможность  свободного  размещения,  перемещения  и  общения  детей  в  

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Толерантность  (лат.  –  терпение)  –  отсутствие  или  ослабление  

реагирования  на какойлибо  неблагоприятный  фактор  в  результате  

снижения  чувствительности  к  его воздействию; способность человека 

противостоять разного рода жизненным трудностям без утраты  

психологической  адаптации.  В  основе  толерантности  лежит  способность  

педагога адекватно оценивать реальную ситуацию, с одной стороны, и 

возможность предвидеть выход из нее, с другой.  

Цель  –  осознанный  образ  предвосхищаемого  результата,  на  

достижение  которого 
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