
Познавательное развитие детей дошкольного возраста в ДОО в 

рамках реализации ФГОС ДО 

Маленький ребенок по сути своей — неутомимый исследователь. Он все хочет знать, 

ему все интересно и обязательно необходимо везде сунуть свой нос. А от того, сколько 

разного и интересного малыш увидел, зависит то, какими знаниями он будет обладать. 

Ведь согласитесь, если маленький ребенок ничего, кроме квартиры, не видит и не 

знает, у него и мышление совсем узкое. 

Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ предполагает вовлечение малыша в 

самостоятельную деятельность, развитие его воображения и любознательности. 

Что дает познавательная деятельность 

В детских учреждениях все создано для того, чтобы маленький исследователь смог 

удовлетворить свое любопытство. Чтобы эффективно развивать познавательную сферу 

малыша, лучшим вариантом считается организация и проведение действий, 

направленных на познание.           Деятельность, какой бы она ни была, является 

важной составляющей для гармоничного развития ребенка. Ведь в процессе малыш 

познает окружающее его пространство, приобретает опыт взаимодействия с 

различными предметами. Ребенок приобретает определенные знания и овладевает 

конкретными навыками. 

В результате этого активизируются психические и волевые процессы, развиваются 

умственные способности и формируются эмоциональные черты личности. В ДОУ вся 

программа по воспитанию, развитию и обучению детей основана на ФГОС. Поэтому 

воспитатели должны четко придерживаться разработанных критериев. 

Что такое ФГОС 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) предъявляет 

определенную совокупность задач и требований к качеству образования и воспитания 

детей дошкольного возраста, а именно: 

-к объему образовательной программы и ее структуре; 

-к соответствующим условиям, где реализуются основные моменты программы; 

-к полученным результатам, которых смогли добиться воспитатели, обучающие 

дошкольников.             Дошкольное обучение является начальной ступенькой 

всеобщего среднего образования. Поэтому к нему предъявляется так много требований 

и вводятся единые стандарты, которых придерживаются все ДОУ. ФГОС является 

опорой для того, чтобы разрабатывались планы и писались конспекты занятий, 

направленные на познавательное развитие дошкольников. 

Отличие деятельности малышей от школьников — в отсутствии аттестации. Детей не 

экзаменуют и не тестируют. Но стандарт позволяет оценить уровни и способности 

каждого ребенка и эффективность работы педагога. 

Цели и задачи познавательной деятельности 



Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ преследует решения следующих задач: 

-Поощрение любознательности, развитие и выявление интересов ребенка. 

-Формирование действий, направленных на познание окружающего мира, развитие 

сознательной деятельности. 

-Развитие творческих задатков и воображения. 

-Формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей среде и 

свойствах различных предметов. 

-Дети знакомятся с такими понятиями, как цвет, форма, размер, количество. 

-Малыши начинают осознавать время и пространство, причины и следствие. 

-Дети получают знания о своей Отчизне, им прививаются общие культурные 

ценности. 

-Даются представления о национальных праздниках, обычаях, традициях. 

-Дошкольники получают представление о планете как всеобщем доме для людей, о 

том, как многообразны жители Земли и что у них общего. Ребята узнают обо всем 

многообразии растительного и животного мира и работают с местными экземплярами. 

Формы работы по развитию познавательной деятельности 

Главное условие работы с дошкольниками — ориентироваться на их возможности и 

развивать деятельность, направленную на изучение мира и окружающего 

пространства. 

К основным формам, направленным на познавательное развитие по ФГОС в ДОУ, 

относятся: 

личная вовлеченность детей в исследование и разную деятельность; 

применение различных дидактических заданий и игр; 

использование приемов в обучении, которые помогают в становлении у детей таких 

черт, как воображение, любознательность и развитие речи, пополнение словарного 

запаса, 

формирование мышления и памяти. 

Познавательное развитие дошкольников немыслимо без активности. Чтобы малыши не 

были пассивны, для поддержки их активности используются своеобразные игры. 

Познание через игру 

Малыши не мыслят своей жизни без игры. Нормально развивающийся ребенок 

постоянно манипулирует с предметами. На этом строится работа воспитателей по 

познавательной деятельности. Утром дети приходят в группу. Первым делом 

проводится зарядка. Используются такие упражнения, как: «собери грибочки», 

«понюхаем цветочки», «лучики-лучики». 



После завтрака малыши работают с календарем природы и в живом уголке. Во время 

экологических игр развивается активность и любознательность. 

Во время прогулки воспитатель может использовать много подвижных игр, причем 

происходит наблюдение за природой и ее изменениями. 

Игры, основанные на природных объектах, помогают лучшему усвоению знаний. 

Чтение художественной литературы расширяет, систематизирует знания, обогащает 

словарный запас. 

В детском саду, будь то группа или участок, все создано так, чтобы развитие 

познавательной активности проходило естественно и непринужденно. 

Сомнение — главный аргумент 

Каким хотят видеть своего ребенка родители? В разное время данный вопрос имел 

разные ответы. Если в советские времена мамы и папы стремились воспитать 

послушного во всех отношениях «исполнителя», способного в будущем усердно 

работать на заводе, то сейчас многие желают вырастить человека с активной позицией, 

творческую личность. 

Ребенок, чтобы он в будущем был самодостаточным, имел свое мнение, должен 

научиться сомневаться. А сомнения в итоге приводят к собственному выводу. Задача 

воспитателя — не подвергнуть сомнению компетенцию педагога и его 

учения. Главное — научить малыша сомневаться в собственно знаниях, в их способах 

получения. Ведь малышу можно просто что-то сказать и научить, а можно и показать, 

как это происходит. Ребенок сможет спросить о чем-то, высказать свое мнение. Так 

полученное знание будет намного крепче. 

Ведь можно просто сказать, что дерево не тонет, а камень сразу пойдет ко дну — и 

ребенок, конечно же, поверит. Но вот если малыш проведет опыт, он сможет лично в 

этом убедиться и, скорее всего, попробует другие материалы на плавучесть и сделает 

собственные выводы. Так появляется первое рассуждение. 

Развитие познавательной деятельности невозможно без сомнения. По-современному 

ФГОС в ДОУ сейчас перестали просто давать знания «на блюдечке». Ведь если 

ребенку что-то сказать, ему остается это только запомнить. Но порассуждать, 

поразмышлять и прийти к собственному выводу гораздо важнее. Ведь сомнение – это 

дорога к творчеству, самореализации и, соответственно, независимости и 

самодостаточности. Как часто нынешние родители слышали в детстве, что они еще не 

доросли, чтобы спорить. Пора забыть об этой тенденции. Учите детей высказывать 

свое мнение, сомневаться и искать ответ. 

Познавательное развитие в ДОУ по возрастам 

С возрастом у малыша меняются возможности и потребности. Соответственно, и 

предметы, и вся окружающая обстановка в группе для детей разных возрастов должны 

быть различными, соответствующими исследовательским возможностям. 



Так, для 2-3-леток все предметы должны быть простыми и понятными, без лишних 

деталей. 

Для малышей с 3-х до 4-х лет игрушки и предметы становятся более многогранными, 

и большее место начинают занимать образные игрушки, помогающие развитию 

воображения. Часто можно увидеть ребенка, играющего с кубиками и 

представляющего их машинками, потом строящим из них гараж, который потом 

становится дорогой. 

В более старшем возрасте предметы и окружающая среда усложняются. Особая роль 

отводится знаковым предметам. Образно-символический материал выходит на первый 

план после 5-ти лет. 

А как же малыши? 

Особенности познавательного развития у двух–трехлетних малышей связаны с 

настоящим моментом и окружающей обстановкой. Все предметы, окружающие деток, 

должны быть яркими, простыми и понятными. 

Обязательно наличие подчеркнутого признака, к примеру: форма, цвет, материал, 

величина. Детки особо охотно играют с игрушками, напоминающими предметы 

взрослых. Они учатся орудовать вещами, подражая маме или папе. 

Средняя группа 

Познавательное развитие в средней группе предполагает продолжение расширения 

представлений о мире, развитие словарного запаса. Необходимо наличие сюжетных 

игрушек и бытовых предметов. Группа оборудуется с учетом выделения необходимых 

зон: музыкальная, природный уголок, зона книг, место для игр на полу. Весь 

необходимый материал размещается по принципу мозаики. Это значит, что 

используемые детьми предметы располагаются в нескольких отдаленных друг от друга 

местах. Это необходимо, чтобы дети не мешали друг другу. 

Старшая группа 

Познавательное развитие в старшей группе предполагает и самостоятельные 

исследования детей. Для этого оборудуется несколько зон. К примеру, зимой 

раскладывается материал о холодном времени года в доступных детям местах. Это 

могут быть книга, карточки, тематические игры. В течение года материал меняется, 

чтобы дети каждый раз получали новую порцию идей для размышления. В процессе 

изучения предоставленного материала малыши исследуют окружающий мир. 

Не забываем об эксперименте 

Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ предполагает использование экспериментов 

и опытов. Их можно проводить в любой режимный момент: во время умывания, 

прогулки, игры, занятий. При умывании легко объяснять детям, что такое дождь и 

слякоть. Вот побрызгали на песок — получилась грязь. Дети сделали вывод, почему 

осенью так часто грязно. Интересно сравнивать воду. Вот идет дождь, а вот течет вода 

из крана. Но воду из лужи пить нельзя, а из крана — можно. Дождь может идти, когда 

много туч, а бывает «грибной», когда светит солнышко. 



Детки очень впечатлительны и податливы. Давайте им пищу для размышления. Темы 

по познавательному развитию выбираются с учетом возраста и требований ФГОС. 

Если малыши изучают свойства предметов, то более старшие дошколята уже способны 

понять устройство мира. 

ДОКЛАД для воспитателей 

«Познавательное развитие дошкольников с учетом требований ФГОС» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

выделяет пять образовательных областей: 

— Социально-коммуникативное развитие; 

— познавательное развитие; 

— речевое развитие; 

— художественно-эстетическое развитие; 

— физическое развитие. 

Мы рассматриваем сегодня проблему познавательного развития дошкольников, как 

она представлена в ГосСтандарте. 

В ФГОС используются три термина: «познавательное развитие», «познавательные 

интересы» и «познавательные действия». 

Что обозначают эти термины, есть ли разница между ними? 

Познавательные интересы – это стремление ребѐнка познавать новое, выяснять 

непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений действительности, и желании 

вникнуть в их сущность, найти между ними связи и отношения. 

Как вы узнаёте, есть ли у ваших детей в группе познавательные интересы? (Ответы) 

Конечно, главным образом, это становится очевидным по количеству и качеству 

вопросов, которые задают дети. 

Вспомните, какие вопросы вам задавали дети недавно? Почему вопросы изменяются с 

возрастом? (Ответы) 

Познавательные действия – это активность детей, при помощи которой, он стремится 

получить новые знаний, умения и навыки. При этом развивается внутренняя 

целеустремленность и формируется постоянная потребность использовать разные 

способы действия для накопления, расширения знаний и кругозора. 

Вы наблюдали такие действия у своих детей?(Ответы) 

Да, кроме вопросов, которые тоже являются проявлением познавательных действий, 

это все исследовательско-экспериментальные действия, при помощи которых ребёнок 

сам добывает нужные ему сведения о мире. 



Познавательное развитие – это совокупность количественных и качественных 

изменений, происходящих в познавательных психических процессах, в связи с 

возрастом, под влиянием среды и собственного опыта ребёнка. Ядром познавательного 

развития является развитие умственных способностей. А способности, в свою очередь, 

рассматриваются, как условия успешного овладения и выполнения деятельности. 

Такое понимание познавательного развития   дошкольников предполагает 

рассматривать его как процесс постепенного перехода от одной стадии развития 

познавательной деятельности к другой. К стадиям познавательного развития относят: 

любопытство, любознательность, развитие познавательного интереса, развитие 

познавательной активности. 

Рассмотрим каждый из этапов подробнее. 

1. К первой стадии относятлюбопытство. Для неё характерно избирательное отношение 

к любому предмету, обусловленное чисто внешними, часто внезапно 

открывающимися  ребёнку сторонами и обстоятельствами. На этой стадии 

дошкольник довольствуется лишь первоначальной ориентировкой, связанной с 

занимательностью самого предмета; занимательность как фактор обнаружения 

познавательного интереса служит обычно его первотолчком. В качестве примера 

проявления любопытства у дошкольника можно привести тот факт, что в 2–3 года 

ребёнок сосредоточивается на яркости объекта, не уделяя при этом особого 

внимания его сущности. 

2. Вторую стадию познавательного развития детей дошкольного возраста определили 

как любознательность, которая представляет собой ценное состояние личности, 

активное видение мира, характеризующееся стремлением ребёнка проникнуть за 

пределы первоначально усмотренного и воспринятого. На этой стадии интереса, как 

правило, проявляются сильные эмоции удивления, радости познания, восторга, 

удовлетворённости деятельностью. Сущность любознательности заключается в 

образовании и расшифровке разного рода загадок. 

3. Новым качеством, или стадией, познавательного развития дошкольников 

является познавательный интерес, характеризующийся повышенной устойчивостью, 

ясной избирательной  нацеленностью на познаваемый предмет, ценной мотивацией, 

в которой главное место занимают познавательные мотивы. Познавательный интерес 

содействует проникновению дошкольника в сущностные отношения, связи, 

закономерности освоения действительности. Проявлением познавательного интереса 

следует считать стремление ребёнка самостоятельно отвечать на поставленные 

вопросы, например в ходе экспериментирования, исследования окружающего мира. 

4. К высокому уровню познавательного развития детей дошкольного возраста 

относят познавательную активность, основой которой служит целостный акт 

познавательной деятельности – учебно-познавательная задача. 

Следует отметить, что ФГОС ДО ориентирует конкретное содержание 

образовательных областей на реализацию в определённых видах деятельности, особое 

внимание уделяя познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними). В качестве рекомендуемых нами 



видов деятельности, обеспечивающих познавательное развитие детей дошкольного 

возраста, мы выделяем: 

– организацию решения познавательных задач; 

– применение экспериментирования в работе ДОО; 

– использование проектирования. 

Актуальным методом познавательного развития детей дошкольного возраста 

является экспериментирование, которое рассматривается как практическая 

деятельность поискового характера, направленная на познание свойств, качеств 

предметов и материалов, связей и зависимостей явлений. 

В экспериментировании дошкольник выступает в роли исследователя, который 

самостоятельно и активно познаёт окружающий мир, используя разнообразные формы 

воздействия на него. В процессе экспериментирования ребёнок осваивает позицию 

субъекта познания и деятельности. 

В работе с дошкольниками используются познавательные задачи, под которыми 

понимаются учебные задания, предполагающие наличие поисковых знаний, способов 

(умений) и стимуляцию активного использования в обучении связей, отношений, 

доказательств. Система познавательных задач сопровождает весь процесс обучения, 

который состоит из последовательных, постепенно усложняющихся по содержанию и 

способам видов деятельности. 

После принятия детьми познавательной задачи под руководством воспитателя 

осуществляется её анализ: выявление известного и неизвестного. В результате анализа 

дети выдвигают предположения о возможном течении явления природы и его 

причинах. Их предположения бывают правильными и ошибочными, часто 

противоречивыми. Воспитатель должен выслушать и учесть все предположения, 

обратить внимание на их противоречивость. Если дети не выдвигают никаких идей, их 

должен выдвинуть сам воспитатель. 

К эффективным методам познавательного развития дошкольников 

относится проектная деятельность, обеспечивающая развитие познавательных 

интересов детей, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Следует запомнить, что Федеральный государственный стандарт считает 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности одним из принципов дошкольного образования. 

Давайте обратимся ко второму разделу ФГОС. Вы помните, как он называется? Да, это 

требования к структуре образовательной программы и её объёму. Здесь определяется, 

в числе других образовательных областей, содержание познавательного развития. 

Итак, содержание познавательного развития детей предполагает: 

— Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

— Формирование познавательных действий, становление сознания. 



— Развитие воображения и творческой активности. 

— Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

— Формирование представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

— Формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

— Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

— Формирование элементарных математических представлений. 

— Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

— Ознакомление с предметным окружением. 

— Ознакомление с социальным миром. 

— Ознакомление с миром природы. 

Понятно, что конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программах для каждой группы 

указываются те виды деятельности, в которых это содержание может быть 

реализовано. 

В Предметной деятельности дети познают такие свойства как цвет, форму, характер 

поверхности, вес, расположение в пространстве, температуру и др. Эта деятельность 

помогает детям решать задачу путём проб и ошибок, т.е. при помощи наглядно-

действенного мышления. В Экспериментировании с песком, водой, тестом и т.д. 

открываются скрытые на первый взгляд свойства: вода течёт, она мокрая, в ней тонут 

или плавают предметы…. 

Из общения со взрослыми дети усваивают огромное количество необходимой 

информации: названия предметов, действий, свойств, отношение взрослых ко всему 

окружающему. Совместные игры со сверстниками под руководством взрослых 

позволяют малышам применить знания и умения полученные ранее. 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями обогащают 

сенсорный опыт детей, создают условия для развития наглядно-действенного 

мышления, развивают мелкую мускулатуру, что благотворно сказывается на 

формировании лобных долей мозга малышей. 

Стихи, сказки, песенки не только доставляют эмоциональное удовольствие, но и 

обогащают представления детей о мире, выводят его за пределы непосредственно 

воспринимаемого. 



Рассматривание картинок способствует обогащению сенсорного опыта, развитию 

наглядно-образного мышления. 

Двигательная деятельность в меньшей степени, но тоже влияет на познавательное 

развитие детей. Во-первых, она снимает напряжение, а кроме этого и здесь дети 

получают много информации о собственном теле, его возможностях, в подвижных 

играх учатся понимать – зайчики прыгают, лисички – бегают, медведь переваливается 

со стороны в сторону и др. 

В дошкольном возрасте на первое место по значимости среди видов деятельности, в 

которых происходит познавательное развитие, выходит игра. 

Главные виды игр – сюжетно-ролевые, режиссёрские, театрализованные, потому что в 

этих играх удовлетворяется стремление ребёнка к самостоятельности, активному 

участию в жизни взрослых. Игра для дошкольника выполняет ту же функцию, что 

учебник для школьников, она помогает осознать происходящее вокруг. Все игры, и 

развивающие Игры с правилами в том числе, удовлетворяют ненасыщаемую 

потребность в познании окружающего. 

Коммуникативная деятельность, по сравнению с общением в раннем возрасте, 

становится более содержательной. Дети способны высказывать своё мнение, задавать 

«цепочки» вопросов, обсуждать серьёзные вопросы, настаивать на чём-то. 

Познавательно-исследовательская деятельность, при правильной организации, учит 

детей видеть проблему, искать способы её решения, фиксировать результат, 

анализировать полученные данные. 

Приобщение детей к чтению художественной литературы и фольклора позволяет нам 

не только пополнить литературный багаж детей, но и воспитать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героями книги, отождествлять себя с героями 

книги. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд заметно усложняются и позволяет 

детям выделять больше свойств предметов, получать новые знания. 

Конструирование, Изобразительная деятельность, Музыкальная деятельность, 

конечно, главным образом решают задачи художестенно-эстетического развития 

детей, но при этом они много узнают нового о средствах и материалах, с которыми 

работают, знакомятся с произведениями искусства. 

В рамках Двигательной деятельности, при всей специфичности этой образовательной 

области, мы знакомим детей с различными видами спорта, знаменитыми 

спортсменами, олимпийскими играми, формируем представления о здоровом образе 

жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждая из специфически детских видов 

деятельности позволяет реализовать содержание познавательного развития, 

интегрируя его с другими образовательными областями. 

В третьем разделе ФГОС определены Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы. 



Хотелось бы обратить внимание на главу 3, параграф 3.3 ФГОС ДО, где перечислены 

конкретные требования  к развивающей предметно-пространственной среде 

ДОУ.  Цитата: «Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы». 

Одним из важных условий при создании развивающей предметно – пространственной 

среды является соответствие материала возрасту дошкольников. Соответствие 

возрасту – одно из значимых и в то же время сложно выполнимых условий. Связано 

это с тем, что материалы, сложность и доступность их содержания должны 

соответствовать сегодняшним закономерностям и особенностям развития детей 

данного конкретного возраста и учитывать те особенности зон развития, которые 

характерны опять же сегодня каждому отдельному ребенку. Одновременно надо 

помнить, что следующая возрастная группа является хранителем среды предыдущей 

группы по многим причинам. Она должна сохранять материалы прошлой ступени 

развития.  В связи с этим можно рекомендовать ориентироваться на такие показатели 

соответствия среды возрасту детей. 

Дети младших групп, развитие которых находится на рубеже перехода от предметной 

к игровой деятельности, должны получать от среды возможности развития именно 

этих видов деятельности. В соответствии с закономерностями развития мышления, 

памяти, внимания, речи и т.д. здесь должна быть мощно представлена среда 

предметной деятельности и связанных с ней условий сенсорного воспитания и 

развития детей, здесь же получает питание зарождающаяся игровая деятельность. 

Таким образом, развивающая среда младшей группы должна содержать все виды 

деятельности, но направленность их связывается с предметной и игровой 

деятельностью. В их содержании должны реализовываться все задачи развития детей 

этого возраста. Общий вид группы – игровой, яркий, предметный. 

В средней группе должно преобладать такое содержание развивающей среды, которое 

определяет переходный этап от предметной деятельности к более развитой игровой. 

Этот уровень должен расти, его может обеспечить плавный переход от обеспеченной 

творческой игры к игре, заставляющей ребенка самого искать комбинации игровой 

ситуации, обстановки, игрового содержания, правил и действий. Поэтому игровое 

оборудование в течение года постепенно уступает место академическому содержанию 

деятельности. 

Старшая группа. Здесь идет дальнейшее развитие ведущей деятельности, это период 

пика развития творческой сюжетно-ролевой игры, и здесь к игре предъявляются 

особые требования. В старшей группе одна из основных задач педагогов состоит в 

организации предметно-развивающей среды для познавательного развития. 

Материалы среды  регулярно пополняются. 

Подготовительная к школе группа близка по наполнению к старшей группе, но 

отличается содержанием, в которое укладываются программные задачи, 

индивидуальные особенности и потребности детей. Здесь те же подходы к 

формированию среды, может быть, чуть больше объем содержания. Говоря о 



проектировании развивающей среды детей подготовительной группы, хочется 

предупредить желание взрослых превратить эту группу в школьный класс с 

наглядными пособиями, географическими и историческими картами, схемами и пр. 

Конечно, если ребёнок чувствует себя значимым человеком, понимает, что его 

уважают, с ним считаются, он уверен в себе и прилагает собственные усилия, чтобы 

добыть необходимые знания. Ребёнок в этом случае не боится ошибиться, задаёт 

вопросы, чтобы правильно решить задачу. 

Ребёнок стремиться к самостоятельности, но без помощи взрослого познать мир он не 

может. Важно, какую позицию при этом выбрал воспитатель. Какой, по-вашему, 

должна быть эта позиция? (Ответы) 

Да, конечно, лучше всего позиция партнёра, но партнёра знающего, умеющего и 

авторитетного, которому хочется подражать. В этом случае возможно Построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия.(3.2.1.) 

Известный французский педагог говорил, что дети учатся не столько от учителя, 

сколько от других детей. И это, в самом деле, так, сверстникам подражать легче, 

особенно если с ними установлены доброжелательные отношения. 

Познавательное развитие предполагает какие-то «открытия» ребёнка, решение каких-

то значимых для него задач самостоятельно. Это становится возможным при 

Поддержке детской инициативы и Возможности выбора материалов, видов 

активности. 

Вы, конечно, помните, что принципиальным отличием ГосСтандарта от ФГТ является 

четвёртый раздел «Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы». 

Помните термин, в котором эти требования формулируются? 

Да, это целевые ориентиры. Нам сейчас важно выделить те целевые ориентиры, 

которые позволяют оценить эффективность познавательного развития детей раннего 

возраста и дошкольников. 

Итак, для раннего возраста важно, чтобы ребёнок интересовался окружающими 

предметами, активно действовал с ними и с игрушками, проявляя настойчивость в 

достижении результата. 

Дошкольники могут достичь большего. 

Во-первых, Они овладевают основными культурными способами деятельности, 

проявляют инициативу и самостоятельность в игре, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании. 

У них более развито воображение, а это один из познавательных психических 

процессов. 

Важным показателем познавательного развития является проявление 

любознательности. Это значит, что ребёнок задаёт вопросы, интересуется причинно-



следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы, поступкам людей. 

Ещё один показатель успешного познавательного развития – это склонность к 

экспериментированию. 

Наличие знаний о себе, природном и социальном мире, в котором дошкольник растёт, 

тоже является одним из целевых ориентиров, характеризующих качественное 

проживание ребёнком дошкольного детства и его готовности к школе. 

К концу пребывания в детском саду мы должны помочь ребёнку освоить начальные 

представления в области естествознания, математики, истории. Научить, опираясь на 

собственные знания, принимать самостоятельные решения в разных видах 

деятельности. 

Как показатель преемственности со школой рассматривается формирование у 

дошкольников предпосылок учебной деятельности. 

Заканчивая обсуждение темы, хочу подчеркнуть, что воспитательно-развивающий 

результат познавательной деятельности, в самом общем виде, — это интеллектуально-

нравственное развитие личности, приобретение ребёнком опыта творческой 

деятельности и ценностного отношения к миру, формирование потребности в знаниях 

и познании. 

Таким образом, при условии правильного организованного педагогического процесса с 

применением методик, как правило, игровых, учитывающих особенности детского 

восприятия, а также с правильно организованной предметно – развивающей средой 

дети могут уже в дошкольном возрасте без перегрузок напряжения усвоить 

предложенный материал. А чем более подготовленным придет ребёнок в школу – 

имеется в виду не количество накопленных знаний, а именно готовность к 

мыслительной деятельности,  тем успешнее будет для него начало школьного детства. 

Желаю Вам успехов в познавательном развитии детей! 

 



 

 

Консультация для педагогов 
по теме: «Инклюзивное образование в ДОУ» 

 
Провела: воспитатель Будник И.В. 

 
Происходящие в последнее время существенные изменения в сфере образования Российской 

Федерации связаны с новым отношением к инвалидам и детям с ОВЗ. Интеграционные процессы 

все полнее охватывают различные категории детей с отклонениями в развитии. Появляется и 

активно развивается, наряду с интеграцией, инклюзивное образование, (Слайд 1) направленное 

на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программ детского сада и школы. Одной из задач ФГОС 

в дошкольном образовании является обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от социального статуса, 

психофизиологических и личностных особенностей. 

Инклюзивное образование (фр. inclusif - включающий в себя, лат. include-заключаю, включаю) - 

процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для 

всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями. 

Опыт осуществления интегративных программ в России и во всем мире (коррекционные классы 

в массовых школах, специальные группы в ДОУ) привел к пониманию того, что, с одной 

стороны, индивидуальный подход, который применяется к детям с особыми образовательными 

потребностями, важен каждому ребенку, что найденные в процессе создания комбинированных 

детских садов методы и способы обучения и воспитания открывают новые перспективы для 

детей с нормативным развитием, а с другой стороны, стало очевидным, что выделение “особых” 

классов в школах и групп в детском саду часто ведет к исключению детей с ОВЗ из культурной и 

социальной жизни образовательного учреждения, создает определенные преграды в общении и 

взаимодействии между субъектами образовательного процесса. Поэтому, от модели 

“интеграции” стали переходить к идее “инклюзии” – совместному обучению и воспитанию детей 

с разными стартовыми возможностями. 

Суть постепенного перехода от концепции интеграции к концепции инклюзивной 

реорганизации образно представлена на рисунке. Сопоставив эти различные модели организации 

обучения, можно сделать вывод о том, что при интеграционном подходе ребенок с особыми 

образовательными потребностями адаптируется к системе образования, которая при этом 

остается неизменной, а при инклюзивном подходе система образования проходит цикл 

преобразований и приобретает возможность адаптироваться к особым образовательным 

потребностям учащихся. 

Инклюзивное образование строится на следующих принципах: 

Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из детей группы. 



Индивидуальные программы развития ребенка построены на диагностике функционального 

состояния ребенка и предполагают выработку индивидуальной стратегии развития конкретного 

ребенка. Индивидуальный подход предполагает не только внешнее внимание к нуждам ребенка, 

но предоставляет самому ребенку возможности реализовывать свою индивидуальность. 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка.Важным условием успешности 

инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной личности. 

Личности, которая является субъектом своего развития и социально значимой деятельности. 

Когда активность находится целиком на стороне взрослых, которые заботятся о ребенке, считая, 

что его особенности не позволяют ему реализовывать свои возможности, формируется 

«выученная беспомощность», феномен, когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам 

оставаясь пассивным. То же может произойти с родителями детей с ОВЗ. Родители могут 

ожидать помощи или активно добиваться льгот от государства, игнорируя собственные 

возможности для участия в социальной жизни. 

Принцип активного включения в образовательный процесс всех его участников 

предполагает создание условий для понимания и принятия друг друга с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия – это активное включение 

детей, родителей и специалистов в области образования в совместную деятельность: совместное 

планирование, проведение общих мероприятий, семинаров, праздников для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, 

психолог, дефектолог, при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно 

проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность использования педагогом разнообразных методов и средств работы, как по общей, 

так и специальной педагогики. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

Задача специалиста – установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно 

и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных 

на поддержку ребенка. 

Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства. 



           Актуальность внедрения инклюзивного обучения в педагогическую практику не 

вызывает сомнений. Такой вид обучения в ОУ делает возможным оказание необходимой 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи большому количеству детей, позволяет 

максимально приблизить ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей консультативной 

поддержкой, а также подготовить общество к принятию человека с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное (включающее) образование – это закономерный этап 

развития системы образования, связанный в любой стране мира с переосмыслением обществом и 

государством своего отношения к людям с ограниченными возможностями, с признанием их 

прав на предоставление равных с другими возможностей в различных областях жизни, включая 

образование. Это шаг на пути достижения конечной цели – создания «включающего» общества. 

«Включающее» образование позволит всем детям и взрослым, независимо от пола, возраста, 

этнической принадлежности, способностей, наличия или отсутствия нарушений развития, 

участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. 

Инклюзивное образование дает возможность всем детям в полном объеме участвовать в жизни 

коллектива детского сада, обладает ресурсами, направленными на стимуляцию равноправия 

обучающихся и их участия во всех аспектах жизни коллектива; направлено на развитие у всех 

людей способностей, необходимых для общения. 

В основе инклюзивного образования лежит идея о том, что все дети – субъекты с различными 

образовательными потребностями. Инклюзивное образование направлено на разработку таких 

педагогических подходов, которые обеспечат гибкость образовательной деятельности для 

удовлетворения этих различных образовательных потребностей, тем самым повышается 

эффективность обучения и воспитания. 

                         Работа педагогов с детьми ОВЗ в дошкольных учреждениях. 

Дети с ОВЗ или, проще говоря, с ограниченными возможностями здоровья – это определенная 

группа, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

Понятие и классификация 

Попытаемся разобраться, что же это за категория детского населения. Итак, определение "дети с 

ОВЗ" подразумевает наличие у ребенка временного или постоянного отклонения в физическом 

и/или психическом развитии. При этом существует необходимость создания для него 

специальных условий для обучения и воспитания. В данную группу можно отнести как детей-

инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности. 

Согласно основной классификации дети с ОВЗ разделяются на следующие категории: 

• с нарушением слуха; 

• с дисфункцией речи; 

• с патологией опорно-двигательного аппарата; 

• с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития; 

• с поведенческими расстройствами и нарушением общения; 



• дети с сочетанными, сложными нарушениями развития. 

 

Такие дети нуждаются в психолого – педагогическом сопровождении 

Цель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ: 

создание комплексной системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ОВЗ Общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Алгоритм действий с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

1 этап Ориентировочный: 

Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление 

образовательного запроса. 

Заключение договора между ДОУ и родителями (законными представителями) 

Установление эмоционального контакта с ребенком.  Пребывание в детском саду ребенка с 

родителем. Адаптационные мероприятия. 

 

 

2 этап Организационный: 

Создание Психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения 

(ПМПк ОУ) как формы взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения  воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья,  ПМПк —это объединение методиста, специалистов, медицинского 

работника, воспитателей, реализующих ту или иную стратегию сопровождения ребенка и 

разрабатывающих конкретные тактики сопровождения включенного ребенка. 

Содержание деятельности консилиума ОУ: 

1 Изучение медицинской карты ребенка, заключения ПМПК. 

2 Психолого-медико-педагогическая диагностика.  

 3  Обсуждение специалистами особенностей развития и социальной 

адаптации  ребенка с ОВЗ; составление полной картины развития ребенка, а не фрагментарных 

представлений о его развитии в разных областях, 

4 Разработка индивидуального образовательного маршрута.  



Который составляется на основе диагностических данных и рекомендаций специалистов 

ПМПК; и строится с опорой на понимание причин и механизмов конкретного варианта  

отклоняющегося развития, и включает в себя коррекционную работу, направленную на 

устранение или уменьшение этих отклонений. 

5 Составление адаптированной ООП ДОУ 

 

 

3 этап Основной:  

Создание «безбарьерной» развивающей предметно – пространственной среды. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута и адаптированной ООП ДОУ 

Проведение промежуточной диагностики и анализ 

Консультирование родителей 

Взаимодействие с родителями 

Одним из важных направлений в деятельности психолого-педагогической службы является 

работа с семьями (родителями) детей с ОВЗ. 

Работе с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется достаточно большое внимание. Для 

таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает роль семьи. 

Семье принадлежат значительные возможности в решении определённых вопросов: воспитания 

детей, включение их в социальные и трудовые сферы, становление детей с ОВЗ как активных 

членов общества. Но многочисленные исследования (Г.Л. Аксарина, Н.Ю. Иванова, В.Н. 

Касаткин, Н.Л. Коваленко, А.Г. Румянцев и др.) свидетельствуют о том, что появление в семье 

ребёнка с ОВЗ нарушает сложившуюся жизнедеятельность семьи: меняются психологический 

климат семьи, супружеские отношения. 

 

Основные проблемы, возникающие в семьях детей с ОВЗ. 

 

Умышленное ограничение в общении: родители детей с ОВЗ ограничивают круг общения (как 

свой, так и ребёнка), избегают новых знакомств. Таким образом, социальная среда ребёнка с ОВЗ 

ограничивается семейным кругом, семья «закапсулирована» и это отрицательно сказывается на 

социализации ребёнка. 

Гиперопека: часто гиперопека является единственным способом самореализации для родителей 

ребёнка с ОВЗ. В следствие этого, дети часто окружены излишней заботой и начинают 

использовать свою ущербность, становятся ревнивы, требуют повышенного внимания. 

Не принятие родителями себя и своих детей такими, какие они есть. Родители испытывают 

чувство ущербности, смотрят на проблему, как на свой «крест». 

Отсутствие знаний и навыков, необходимых для воспитания ребёнка не позволяют родителям 

создавать оптимальные (иногда и специальные) условия для ребёнка дома. 

Именно помощь в решении этих проблем является приоритетным направлением в системе 

психолого-педагогической работы с родителями детей с ОВЗ. 

 

Исходя из всего вышесказанного, учитывая проблемы, возникающие в семьях, где 

воспитываются дети с ОВЗ, цель психолого-педагогической работы с родителями таких детей: 

повышение педагогической компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и 

интеграции детей с ОВЗ в общество 

Для решения данной цели в работе поставлен ряд задач: 



 

научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребёнком; 

вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и психологии развития; 

сформировать адекватную самооценку. 

 

Психолого-педагогическая работа с родителями детей с ОВЗ проходит поэтапно. 

 

Первичная диагностика ребёнка и его семьи. На этом этапе первое знакомство родителей со 

специалистами, которые в дальнейшем будут проводить коррекционные мероприятия. На данном 

этапе важно создание доверительного отношения к специалисту, заинтересованности родителей 

в участии в процессе развития и воспитания ребёнка в ДОУ и семье. 

Более глубокое знакомство специалистов и воспитателей с родителями, налаживание тесного 

контакта. На этом этапе происходит ознакомление родителей с формами работы ДОУ . 

Составление плана работы специалистов ДОУ с родителями детей с ОВЗ. 

Непосредственная работа с родителями.  

 

Беседы: коллективные и индивидуальные. 

Консультации: коллективные, индивидуальные, по заявке, тематические, оперативные. Данные 

формы работы преследуют цель информирования родителей об этапах психологического 

развития ребёнка, организации предметно-развивающего пространства для ребёнка в семье, 

закономерностях аномального развития. 

Родительские собрания в форме: тренинга, «круглых столов», «Педагогической гостиной». В 

ходе тренинга решаются многие задачи. Это и выработка активной родительской позиции, 

снятие чувства вины, повышение самооценки участников и т.д. Участие в тренинге помогает 

родителям приобрести навыки решения конфликтных ситуаций с ребёнком, научиться 

эффективному взаимодействию с ним, решить некоторые личностные проблемы, осознать и 

оптимизировать свою родительскую позицию Работа, построенная таким образом, помогает 

решить не только личностные проблемы, но и выработать определённые социальные навыки для 

преодоления трудностей в воспитании детей с ОВЗ. 

Индивидуальные и групповые занятия с детьми с участием родителей. Участие в таких 

занятиях, стимулирует родителей, вдохновляет их. Здесь они учатся не только содержательному 

взаимодействию со своим ребёнком, но и осваивают новые методы и формы общения с ним. 

Кроме того, на занятиях родители учатся приводить в соответствие возможности ребёнка и свои 

требования к нему. 

Проведение совместных праздников, конкурсов, развлечений. 

В результате такой работы: родители видят, что вокруг них есть семьи, близкие им по духу и 

имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере других семей, что активное участие 

родителей в развитии ребёнка ведёт к успеху; формируется активная родительская позиция и 

адекватная самооценка. 

 

Такое сотрудничество со специалистами ДОУ помогает родителям применять полученные 

знания и умения в работе со своими детьми дома и принять ребёнка таким, какой он есть – во 

всех его проявлениях. 



Консультация для воспитателей 

«Профессиональный стандарт педагога» 

 

Воспитатель: Будник И.В. 
 

1. Педагог – ключевая фигура реформирования образования. Готовность к 

переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 

ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 

относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без 

расширения пространства педагогического творчества. 

2. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» относит дошкольное образование к одному из уровней 

общего. Кроме того, в ФЗ, наряду с такой функцией, как уход и присмотр за 

ребенком, за дошкольными организациями закрепляется обязанность осуществлять 

образовательную деятельность, выделяемую в отдельную услугу. В соответствии с 

законом, сегодня любая школа вправе реализовывать программы дошкольного 

образования. Отсюда возникает необходимость единого подхода к 

профессиональным компетенциям педагога дошкольного образования и учителя. 

3. Утвержден и начал работать с 1 января 2015 года профессиональный 

стандарт педагога. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)" датирован 18 октября 2013 

года. Приказ зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 года. 

4. Область применения. Сфера дошкольного, начального и общего среднего 

образования. Профессиональный стандарт педагога может применяться: 

а) при приеме на работу в общеобразовательное учреждение на должность 

«педагог»; 

в) при проведении аттестации педагогов образовательных учреждений 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в 

сфере образования; 

г) при проведении аттестации педагогов самими образовательными 

организациями, в случае предоставления им соответствующих полномочий. 

5. Цель применения 
- Определять необходимую квалификацию педагога, которая влияет на 

результаты обучения, воспитания и развития ребенка. 

- Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких 

результатов его труда. 

- Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к 

нему требованиях. 

- Содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения 

качества образования. 

6.  Как говорится в преамбуле, профстандарт "должен прийти на смену 

морально устаревшим документам,  до сих пор регламентировавшим его 



деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс 

его развитию". "Труд педагога должен быть избавлен от мелочной регламентации, 

освобожден от тотального контроля".  

Профессиональный стандарт педагога выполняет функции, 

призванные: 
· Преодолеть технократический подход в оценке труда педагога. 

· Обеспечить координированный рост свободы и ответственности педагога за 

результаты своего труда. 

· Мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации. 

7. Характеристика стандарта 

  Профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, в котором 

определяются основные требования к его квалификации. 

· Общенациональная рамка стандарта может быть дополнена региональными 

требованиями, учитывающими социально - культурные, демографические и прочие 

особенности данной территории (мегаполисы, районы с преобладанием сельского 

населения, моноэтнические и полиэтнические регионы накладывают свою 

специфику на труд педагога). 

· Профессиональный стандарт педагога может быть также дополнен 

внутренним стандартом образовательного учреждения (по аналогии со стандартом 

предприятия), в соответствии со спецификой реализуемых в данном учреждении 

образовательных программ (школа для одаренных, инклюзивная школа и т.п.). · 

Профессиональный стандарт педагога является уровневым, учитывающим 

специфику работы педагогов в дошкольных учреждениях, начальной, основной и 

старшей школе. 

· Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его 

профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. 

· Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, 

неотделимым от его профессиональных компетенций, таких как: готовность учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей. 

8. Термины и определения применительно к педагогу 
Квалификация педагога – отражает уровень профессиональной подготовки 

учителя и его готовность к труду в сфере образования. Квалификация учителя 

складывается из его профессиональных компетенций. 

 Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных 

задач. 

Профессиональный стандарт педагога: документ, включающий 

перечень профессиональных и личностных требований к учителю, 

действующий на всей территории Российской Федерации. 

9. Общие сведения 

 Вид профессиональной деятельности : 

 дошкольное образование 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 



оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным 

программам образовательными организациями 

Группа занятий: 

Персонал дошкольного воспитания и образования 

Вид экономической деятельности: услуги в области дошкольного и 

начального общего образования 

10. 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей 

профессиональной переподготовкой  по профилю педагогической 

деятельности), либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательной организации.  

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Требования к опыту практической работы не предъявляются. 

Особые условия 

допуска к 

работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены  законодательством Российской Федерации; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

11. В содержании стандарта описаны обобщённые и специфические 

трудовые функции педагога (учителя, воспитателя) по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ. Перечислены трудовые 

действия, необходимые умения, необходимые знания, другие характеристики  по 

реализации общепедагогических функций;  обучения, воспитательной и 

развивающей  деятельности, а также   педагогической деятельности  в дошкольном 

образовании. 

12. Обучение 

Педагог должен: 

• Знать программы обучения 

• Иметь высшее образование или среднее профессиональное по 

направлениям подготовки «Образование и педагогика» (Педагогам, имеющим 

среднее специальное образование и работающим в настоящее время в дошкольных 

организациях и начальной школе, должны быть созданы условия для его получения 

без отрыва от своей профессиональной деятельности) 

• Уметь планировать и анализировать работу 

• Владеть формами и методами обучения – стандартными и 

инновационными. 



• Использовать специальные подходы, чтобы охватить всех детей со 

специальными потребностями в образовании; одаренных детей; детей, для которых 

русский язык не является родным; воспитанников с ограниченными возможностями 

и т.д. 

• Уметь объективно оценивать возможности детей, используя разные 

формы и методы контроля 

• Владеть ИКТ- компетенциями. 

13. Воспитательная деятельность 

Педагог должен: 
• Владеть организационными формами и методами 

• Владеть формами и методами воспитательной работы 

• Уметь общаться с детьми, защищать их интересы и достоинство 

• Поддерживать уклад, атмосферу и традиции учреждения, внося в них 

свой положительный вклад. 

• Уметь строить воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

• Уметь создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

детско-взрослые общности учащихся, их родителей и педагогов. 

• Уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия 

родителей (лиц, их заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов 

воспитания ребенка. 

• Уметь сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с другими 

педагогами и специалистами в решении воспитательных задач (задач духовно-

нравственного развития ребенка). 

14. Развивающая деятельность  (Личностные качества и 

профессиональные компетенции, необходимые педагогу для осуществления 

развивающей деятельности) 
• Готовность принять всех детей вне зависимости от их реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья. 

• Выявлять разнообразные проблемы детей, оказывать адресную помощь 

• Готовность к взаимодействию с другими специалистами 

• Уметь отслеживать динамику развития ребенка 

15. Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования (профессиональные компетенции) 
• Знать специфику дошкольного образования 

• Знать общие закономерности развития детей 

• Уметь организовывать ведущие виды деятельности 

• Владеть теорией и методиками развития детей дошкольного возраста 

• Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную 

работу с детьми 

• Уметь планировать и корректировать образовательные задачи по 

результатам мониторинга 

• Владеть методами и средствами психолого-педагогического 

просвещения родителей 



• Владеть ИКТ- компетенциями 

16. Подробнее рассмотрим трудовые действия, необходимые умения, знания 

и другие характеристики для воспитателей (педагогов) по реализации программ 

дошкольного образования и «примерим» их на себя, т. е. предлагаю убедиться в том, 

что наш коллектив соответствует предлагаемому  профессиональному стандарту. 

Трудовые действия 
• Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

• Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в 

период пребывания в образовательной организации 

• Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными образовательными 

программами 

• Организация и проведение педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

• Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с 

учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или 

 дошкольного возраста 

• Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.)  в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также  с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

• Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития 

• Формирование психологической готовности к школьному обучению 

• Создание позитивного психологического климата в группе и условий 

для доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья 

• Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной,  познавательно-исследовательской, игры 

(ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания 

широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства 

• Организация конструктивного  взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 



• Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

• Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей 

 Необходимые умения 

• Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная,  познавательно-исследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания 

широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечения игрового времени и пространства 

• Применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации 

• Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих уровнях обучения 

• Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской) 

• Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения 

• Владеть ИКТ- компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

. Необходимые знания 

• Специфика дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

• Основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания 

• Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте 

• Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

• Основы теории физического, познавательного  и  личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

• Современные тенденции развития дошкольного образования 

Другие характеристики 
• Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

19. Методы оценки выполнения требований профессионального 

стандарта педагога 



Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования 

оценивается только комплексно. Высокая оценка включает сочетание показателей 

динамики развития интегративных качеств ребенка, положительного отношения 

ребенка к детскому саду и высокой степени активности и вовлеченности родителей 

в решение образовательных задач и жизнь детского сада. 

20. Оценка соответствия требованиям, предъявляемым к  воспитателю, 

может быть проведена посредством аудита: внутреннего и внешнего. 

Аудит: систематический, независимый и документируемый процесс 

получения свидетельств аудита и их объективного оценивания в целях установления 

степени выполнения требований. 

Внешний аудит: аудит, проводимый независимой от образовательной 

организации стороной. Внешний аудит может быть осуществлен надзорными 

органами или организациями, представляющими интересы потребителей. 

 Внутренний аудит, включает анализ планов и отчетов, посещение 

проводимых им занятий, или в иной форме. Сбор данных для оценивания может 

быть осуществлен посредством результативного опроса, выслушивания, 

наблюдений и анализа документов, записей и данных. 

Внутренние аудиторы образовательного учреждения должны назначаться из 

числа наиболее уважаемых и авторитетных педагогов данного учреждения и быть 

обучены принципам, процедурам и методам проведения. Объем и частота 

проведения внутреннего аудита в отношении конкретного педагога 

устанавливаются самой образовательной организацией, исходя из ее политики в 

области повышения качества образовательных услуг. 

21-24. Результаты внутренних аудитов должны учитываться при проведении 

государственной аттестации педагога и присвоении ему соответствующей 

категории. Уже разработаны Критерии и показатели профессиональной 

компетентности и результативности деятельности воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения 
  (применяется для аттестации на 1 и высшую кв. категории) 

(Показатель, проявление показателя, подтверждающие документы) 

Критерии 

1. Владение современными образовательными технологиями и 

методиками 

1. Использование педагогом в образовательном процессе современных 

образовательных технологий и методик 

2. Использование ИКТ в образовательном процессе  

3. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на 

федеральном или региональном уровне 

4. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников 

2.  Эффективность применения современных образовательных 

технологий и методик 
1. Позитивная динамика достижений воспитанников 



2. Достижения воспитанников на конкурсных мероприятиях 

художественно-эстетической патриотической, экологической, краеведческой 

направленности, конкурсных спортивных мероприятиях 

3. Организация педагогом студийно - кружковой работы 

3. Стабильные результаты освоения обучающимися, 

воспитанниками образовательных программ 
1. Доля воспитанников, имеющих высокий уровень развития в 

соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы, 

реализуемой ДОУ 

2. Наличие системы стандартизированной  педагогической диагностики, 

отражающей соответствие уровня развития воспитанников ДОУ требованиям 

основной общеобразовательной программы: диагностика, анализ, коррекция 

4. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания 
1. Повышение качества профессиональной деятельности 

2. Результативность участия педагога в конкурсных мероприятиях, 

программах, грантах, инновационных проектах, имеющих профессиональное 

значение 

3. Участие в исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности 

4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

5. Профессиональная экспертная деятельность 

25. «Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые 

требования к квалификации педагога». Возникла «необходимость наполнения 

профессионального стандарта педагога (учителя, воспитателя) новыми 

компетенциями: 

· Работа с одаренными учащимися. 

· Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования. 

· Преподавание русского языка учащимся, для которых он не является 

родным. 

· Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии. 

· Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально 

уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении». 

 «Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не 

учил. Следовательно, введение нового профессионального стандарта педагога 

должно неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и 

переподготовки в высшей школе и в центрах повышения квалификации» (цитаты из 

стандарта) 

 

 



 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ» 

         Первая школа воспитания растущего человека – это семья. Все человеческие 

тропы начинаются именно в семье. Она – целый мир для ребенка, здесь он учится 

любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В семье он приобретает первый опыт 

общения, опыт «жить среди людей». 

     Взаимодействие детского сада и семьи – это взаимосвязь педагогов, 

воспитанников и родителей в процессе их совместной деятельности и общения. В 

результате его развиваются все стороны. Следовательно, взаимодействие 

дошкольного учреждения и семьи - источник и важный механизм развития всех 

участников данного процесса. Важно найти такую форму общения с семьей, при 

которой возможны взаимопонимание, взаимопомощь в решении сложных задач 

воспитания, обучения и коррекции развития детей. 

        Елена Сергеевна Евдокимова в своей книге "Детский сад и семья" описывает 

такие формы работы как: 

       Посещение семьи - семья, как известно, – это не только открытая, но и 

закрытая система. Поэтому воспитателям бывает трудно посещать семью ребенка, 

если между воспитывающими взрослыми не выстроены доверительные открытые 

отношения. Результаты посещения семьи служат материалом для проектирования 

последующих взаимодействий с родителями и другими членами семьи.     

                                                                                      

 Беседа – это метод получения и корректировки информации на основе общения. 

Беседа, проходящая в атмосфере доброжелательности, позволяет воспитателю 

прикоснуться к внутреннему миру родителя (ребенка), увидеть успехи и 

затруднения как во взаимодействии с окружающими, так и в семейном 

воспитании. 

Анкетирование – это метод сбора информации путем письменных ответов на 

поставленные вопросы. Анкетирование – самый популярный метод изучения 

отношений, предпочтений, ожиданий родителей. 

Сочинение – метод исследования, позволяющий увидеть точку зрения автора по 

определенному вопросу (проблеме). 

       Информационнопросвещенческое обеспечение взаимодействия. Важной 

составляющей взаимодействия детского сада и семьи является просвещение 

родителей. Основная цель просветительской деятельности – повышение уровня 

общей культуры и социальной активности населения (Модельный закон «О 

просветительской деятельности», 2001). 

Одна из функций просвещения – информативная. Взаимодействуя с родителями, 

нельзя не сообщать друг другу о разнообразных фактах из жизни детей и 

взрослых в детском саду и семье, о состоянии ребенка (его самочувствии, 

настроении), а также о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 



       Индивидуальные беседы. Индивидуальные беседы с родителями могут 

проходить по их инициативе и по инициативе педагога. Воспитатель должен 

всегда быть готов ответить на вопрос родителя о своем ребенке, поддержать 

беседу, вызвать на откровенность. 

       Консультации. Одна из форм индивидуальной работы с семьей – оказание ей 

помощи через консультацию. Консультации для родителей проводят заведующая 

детским садом, воспитатели, психолог, социальный педагог, медицинская сестра, 

логопед и другие специалисты. 

       Родительские собрания. Среди разнообразных форм общения педагогов 

детского сада с родителями сохраняют свою популярность групповые 

родительские собрания. 

       Стенды. Стенды – это наглядная форма предъявления информации. На 

стендах целесообразно размещать информацию для родителей трех видов: 

стратегическую (многолетнюю), тактическую (годичную), оперативную. 

Стратегическая информация – это необходимые родителям сведения о задачах 

развития ДОУ на перспективу, о реализуемой образовательной программе. 

Тактическая информация – это сведения о режиме дня ребенка, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

информация – это сведения об ожидаемых или уже прошедших мероприятиях в 

группе, детском саду, районе (акциях, конкурсах, выставках, встречах в 

родительском клубе, экскурсиях). 

     Памятки. Памятка – это хорошо структурированный короткий текст, 

напоминающий о чем-либо, а также призывающий родителей к осознанному 

воспитанию детей в семье и сотрудничеству с детским садом в решении 

различных образовательных задач. 

    Буклеты. Буклет – это издание, отпечатанное на одном листе, который 

складывается параллельными сгибами таким образом, чтобы его можно читать и 

рассматривать не разрезая, а раскрывая ширмообразно. 

     Рукописные газеты и журналы. Целью издания в детском саду газет и 

журналов является привлечение внимания родителей к различным аспектам 

воспитания и обучения детей в детском саду и семье, а также приглашение к 

сотрудничеству. 

     Устные журналы. Отличие устного журнала от рукописного состоит в 

непосредственной подаче информации родителям по интересующим их вопросам 

воспитания и обучения детей в детском саду и семье. Устные журналы являются 

постоянной формой информирования и могут чередоваться с  рукописными. 

Отличительными качествами представленного в устном журнале материала 

должны быть новизна и оригинальность. 

     Переписка педагогов и родителей. Неоценимое значение в развитии 

отношений с семьей имеют разные формы переписки. 

 Письменное обращение гарантирует конфиденциальность информации о 

проблемах семьи. Ответ педагога при этом более точен и конкретен, обращен к 

конкретной семье. Родители, воспользовавшись письменной формой, могут 



прояснить сложные аспекты воспитания своего ребенка в семье, а при 

необходимости и лично обратиться с просьбой к специалисту. 

Записка.  Письменное сообщение, выраженное в краткой, лаконичной форме. 

Записка-просьба указывает на потребность в деловом общении по решению 

различных вопросов. Еженедельная записка, адресованная непосредственно 

родителям воспитанника, сообщает семье о здоровье, настроении, поведении 

ребенка в детском саду, о любимых занятиях, отношениях со сверстниками и 

другую важную информацию. 

Личный блокнот (тетрадь). Это письменная форма ежедневного обмена 

информацией между детским садом и семьей. Такие блокноты (тетради) могут 

каждый день курсировать между детским садом и семьей. В них родители могут 

сообщать воспитателям об успехах ребенка в разных сферах деятельности, 

особых семейных событиях (поездках, дне рождении, посещении театра) и др. 

Письмо. Письмо - это повествование о трудностях и достижениях в воспитании и 

обучении ребенка, о месте и роли родных и чужих взрослых в его развитии. 

Письмо позволяет передать собственное эмоциональное отношение к тому, что 

происходит в жизни конкретного ребенка, связанного с миром семьи и детского 

сада; поделиться радостями и заботами, посочувствовать, обратиться за помощью. 

Благодарственное письмо. Это обращение с благодарностью за помощь в 

организации и проведении каких-либо мероприятий в детском саду (экскурсий, 

праздников, акций, конкурсов, мастер-классов), а также за сотрудничество в 

воспитании и обучении детей. 

Открытка. Это форма письменного поздравления с достижениями ребенка, а 

также с праздниками (в том числе семейными) и профессиональными успехами 

родителей воспитанников. 

«Почтовый ящик». Переписку невозможно себе представить без почтового 

ящика, в который складывают вопросы, предложения, советы от родителей по 

разнообразным аспектам воспитания, обучения, развития детей. 

      Выставка.  Это собрание предметов (рисунков, фотографий, книг и журналов 

и др.), расположенных для обозрения детей и взрослых. 

     Медиатека. Информация хранится не только в книгах, но и на дисках, аудио, 

видеокассетах. Молодые родители (особенно папы) все чаще обращаются к 

воспитателям с просьбой познакомиться с медиа пособиями по воспитанию детей; 

проявляют интерес к образовательным порталам и сайтам в Интернете. 

    Образование родителей. Не только просвещение, по и образование родителей 

становится сегодня значимым для семьи, которая сталкивается с проблемой 

воспитания детей в меняющемся современном мире. 

     Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми. Важная форма 

взаимодействия детского сада и семьи – совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей, которая не только развивает отношения педагогов и 

родителей, родителей и детей, но и содействует развитию отношений между 

семьями воспитанников. 



    Акция. Акция – это действие, предпринимаемое для какой-либо цели 

(благотворительность, выражение гражданского протеста, благоустройство 

детского сада и др.). 

      Вечера музыки и поэзии. Проведение в детском саду вечеров музыки и 

поэзии является хорошим средством объединения детей и взрослых в контексте 

искусства. 

     Воскресный семейный абонемент. Не каждая семья способна сегодня 

организовать свой досуг, объединив интересы всех членов семьи; задумавшись о 

ребенке, живущем ожиданиями игры, сказки, путешествия в мир музыки. 

    «Семейная гостиная». Это форма свободного общения семей воспитанников и 

педагогов. «Гостиная», в зависимости от задач общения, может быть поэтической, 

музыкальной, театральной. Гости рассказывают какие-то веселые истории, 

вспоминают события, происходившие с ними. 

    День семьи. День семьи – особая дата в календаре, акцентирующая внимание 

общества на здоровой, полноценной, нравственно сильной семье, которая 

воспитывает достойных детей, самостоятельно разрешает свои проблемы и 

успешно преодолевает возникающие препятствия. 

    Клубы. Семейные клубы – это неформальные объединения родителей, 

созданные для решения практических задач воспитания. Обычно они 

организуются группой энтузиастов: педагогов и родителей. 

Вечера вопросов и ответов – специфическая разновидность клубных встреч. Они 

могут быть однотемные и многотемные. Преимуществом такого вечера является 

то, что родители и другие члены семьи могут встретиться, вступить в 

непосредственное общение с отвечающим, получить персональный ответ. 

    Праздники в детском саду. Важным фактором личностного развития ребенка 

является удовлетворение его потребности в положительных эмоциональных 

контактах с близкими людьми, в первую очередь – с родителями. Такие контакты 

помогают установить семейные праздники в детском саду. Семейный праздник в 

детском саду – это день, объединяющий семьи воспитанников, педагогов 

(воспитателей, музыкальных руководителей и др.) по случаю какого-либо 

события. 

    Прогулки и экскурсии педагогов, детей и родителей. Совместные выезды на 

природу, посещение театра, музея детьми, педагогами и родителями 

воспитанников сплачивают, способствуют неформальному открытому 

взаимодействию. 

     Проектная деятельность педагогов, детей и родителей. Под 

проектированием понимается идеальное промасливание и практическое 

воплощение того, что должно быть. Каждому человеку приходится в своей жизни 

намечать какие-либо способы реализации идей или их воплощения, пути 

продвижения, поиска и составления планов. 



Проектирование позволяет взращивать новые формы общности педагогов, детей и 

родителей, решая различные проблемы воспитания ребенка, как в семье, так и 

детском саду. 

Проектирование помогает  научиться работать в «команде»: от изучения реальной 

обстановки до реализации проекта. 

Работа с родителями в условиях детского сада чрезвычайно важна для успешной 

помощи детям,  посещающим детский сад. Только вместе с родителями мы 

можем добиться хороших результатов в  работы с ребёнком. Такое 

взаимодействие способствует развитию педагогического просвещения родителей 

и их сотрудничеству с педагогами в процессе воспитания и обучения детей. 

 


