
                  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Главный целевой ориентир дошкольного образования – это поддержка детской 

инициативы. Чтобы ее сформировать, детям необходимо предоставить свободу для 

самовыражения. При совместной партнёрской деятельности, взрослый не только 

насыщает среду, наблюдает за детьми и предоставляет им возможность для 

самовыражения, но и руководит их действиями, показывает новые способы действий, 

задает модели поведения и пр. Роль взрослого – мотивировать, заинтересовать детей.  

Взаимодействие педагога с ребёнком строится на отношении к ребёнку как к 

качественно отличному от взрослого, но равноценному ему партнёру. В соответствии с 

этим воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и 

потребности.  

Ребёнок как личность равноценен взрослому, но обладает специфически детскими 

индивидуальными и возрастными механизмами поведения. Рассматривая детей как 

равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную 

точку зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет 

им не универсальный образец для подражания, а определённое поле выбора, то есть 

диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, в котором каждый ребёнок 

находит свой собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль 

поведения. Тем самым усвоение детьми культурных норм не противоречит развитию в 

каждом из них творческой и активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит 

далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как накопление личного 

опыта в процессе самостоятельного исследования и преобразования окружающего его 

мира.   

Индивидуализация образования в дошкольном возрасте предполагает:  

-постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и 

создание индивидуальных программ развития;  

-помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;  

-предоставление выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность детей.  

Инициативность ребенка предполагает самостоятельную постановку целей, 

организацию действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. 

При этом ребенок как субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит 

действие (например, в игре уметь провести анализ ситуации, выявить позиции 

участников), разрабатывать план действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять 

действие.   

Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности 

ребёнка.  

Поддержка детской инициативы, детского творчества связана с созданием 

социальной ситуации развития ребенка, через три группы условий:  

-  предметно-пространственные (оборудование, мебель, игрушки);  

-  социальные (система взаимоотношений со взрослыми и сверстниками);  

-  деятельностные (организация детских видов деятельности). Социальная 

ситуация развития  

 

 



Условия  Организация   

Предметно-

пространственные 

условия  

Материалы и оборудование должны обладать двумя основными свойствами: трансформируемость и 

полифункциональность. Благодаря этому реализуется возможность изменения среды в зависимости от новых 

образовательных задач, ситуаций, интересов, возможностей детей. Изменение предметной среды способствует 

возникновению новых игр, инициативы, и каждый ребенок тем самым может удовлетворить свои интересы.  

Социальная 

 ситуация 

развития  

Социальная ситуация развития предусматривает изменение стиля и способов взаимодействия взрослого с детьми: 

общение должно быть нацелено на понимание причин поведения ребенка. В основе поддержки детской инициативы 

– «феноменологическая открытость» - способность понимать мотивы поведения ребенка, его потребности, 

эмоциональные переживания. «Когда меня понимают, я лучше понимаю себя» - такая установка влияет на 

формирование адекватной самооценки и выработку новых моделей поведения.  

Деятельностные 

условия  

Деятельностные условия направлены на организацию обучения без психологического давления на ребенка, на основе 

его мотивации. Речь идет об организации совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, где педагог 

выступает партнером ребенка, а тот с интересом участвует в деле, которое предлагает взрослый. Педагог должен 

уметь мотивировать детей, владеть вариативными формами работы, создавать проблемные ситуации.  



  

Важнейшим условием реализации ОП ДО является создание образовательной среды, 

и эмоционально комфортной и развивающей для ребенка. Пребывание в ДОУ должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.    

Важнейшие образовательные ориентиры – это:   

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

- развитие  детской  самостоятельности  (инициативности, 

 автономии  и  

ответственности);  

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Изучаемые темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни 

в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь (life-long-learning) и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности.   

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в ДОУ, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время «режимных моментов» (сон, туалет, еда) 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, применять свое мышление и воображение.  

Главным принципом создания образовательной среды ДОУ является сочетание и 

чередование:  

- ситуаций, в которых ребенок осваивает и учится выполнять нормы и правила, 

заданные извне (воспитателем, правилами группы, другими участниками образовательного 

процесса и т.д.) – адаптивная составляющая;  

- ситуаций, в которых ребенок активен, и сам задает нормы и правила, 

выбирает материал, партнера, способ деятельности, придумывает правила игры и т.д. – 

пространство детской инициативы.  

Множество ситуаций находится между обозначенными двумя полюсами, по-

разному сочетая адаптивную (осваивающую, принимающую) составляющую и 

инициативную, самостоятельную:  

- ребенок может строить собственный проект или локальное действие внутри 

большой темы события, которым живет группа, детский сад или создавать собственные 

темы проектов или событий;  

- в моменты рисования или другого художественного творчества ребенок 

может выбирать предмет изображения, материал, способ и место работы и т.д.;  

- ребенок может принимать решение о том, будет его рисунок представлен на 

общей выставке или нет, будет он выступать на концерте или будет наблюдать и т.д.;  

- ребенок придумал игру, но согласовывает свои действия с партнерами по 

группе, с товарищами по игре, с режимом дня;  

- ребенок абсолютно самостоятельно занимается каким-либо видом 

деятельности длительное время – и так далее.  

Самостоятельность означает осознание ребенком ситуаций действия по правилам и 

пространства собственной инициативы.  



Главной задачей при проектировании образовательного пространства ДОУ является 

грамотное сочетание, мера ситуаций разного характера, их вариативность в опыте ребенка.  

  

АС - Адаптивные 
ситуации 
(освоение и 
принятие норм и  

правил)  

Промежуточные ситуации  

АС------ АС1 ------ АС2 ------ АС3 ------ СИ  

СИ  -  Ситуации 

инициативы, личной 

активности  

Включение 

ребенка в общие 

события, игры, 

мероприятия в 

качестве 

участника.  

Выполнение 

 правил 

группы.  

Выполнение 

правил, связанных с  

безопасностью  

(правила 

 выхода 

 за границу 

 группы, 

выхода на 

прогулку, 

перемещения 

 по группе и 

т.д.).  

АС1 – частичная самостоятельность 

ребенка внутри заданных рамок.  

Примеры:  

- Ребенок активно включается с игру, 

организованную воспитателем, однако 

внутри игры может проявить большое 

разнообразие действий. Для этого игра 

должна носить не жесткий, не полностью 

определенный характер.  

- Общее событие, праздник, 

задающий вариативность детских 

поведений и действий (не сценарный 

характер события).  

АС2 – ребенок выбирает среди заданных, 

определенных извне вариантов.  

Примеры:  

- Выбор занятия среди нескольких 

возможных в группе  

(рисование, лепка, создание новогодних 

игрушек и т.д.).  

- Во время тематической совместной 

деятельности ребенок выбирает материал 

для создания собственной работы, сюжет, 

способ работы, время работы и т.д.   

- Ребенок  выбирает  между 

 дополнительными  занятиями  

(рисование, английский, карате и т.д.).  

Разворачивается в 

режиме длительной 

свободной деятельности. 

Поддерживается 

посредством 

обеспечения различных 

вариантов предъявления 

продуктов детской 

деятельности.  

Ситуация детской 

инициативы всегда 

характеризуется 

большой 

вариативностью 

созданных детьми 

продуктов, темпа и  

 АС3 – ребенок действует по собственной 

инициативе, однако согласовывает свои 

действия с партнерами по игре, по 

деятельности.  

Примеры:  

- Ребенок придумывает игру и 

приглашает играть в нее товарищей, 

воспитателя.  

- Ребенок принимает решение что-

либо сделать (детский проект) и 

обращается за помощью к старшему 

товарищу, воспитателю или родителю, 

времени работы, места 

работы, тематики и т.д.  



обсуждает возможные варианты, 

советуется.  

  

Для реализации заявленного принципа в ДОУ выстраивается образовательное 

пространство определенным образом, поддерживая все типы ситуаций с помощью 

соответствующих инструментов:  

1. Для поддержания инициативных ситуаций развития ребенка создаются 

следующие условия:  

- В режиме дня «свободная деятельность» занимает длительное время (от 3 до 4 

часов, в зависимости от возраста детей). Это время не может быть занято организованными 

видами деятельности (игры, проводимые воспитателем, подготовка к празднику и т.д.).  

- Мобильная трансформируемая среда, значительная часть которой может быть 

изменена самим ребенком (легкие ширмы, столы и стульчики, коврики, мягкие формы и 

т.д.).  

- Предметно-пространственная среда содержит интересные предметы, развивающие 

дидактические материалы, однако не отвлекает ребенка, не рассеивает его внимание.   

- Доступность среды позволяет ребенку самостоятельно выбрать материал и 

заниматься своим делом, не прибегая к помощи взрослого. Доступность обеспечивается 

расположением материалов на низкой высоте, открытыми шкафчиками, подписанными 

контейнерами и т.д. Главный критерий – возможность ребенка длительное время 

заниматься чем-то интересным без обращения к взрослому. Среда часто меняется 

воспитателем, исходя из его наблюдений за интересами детей группы и из детских 

изменений среды.  

- Предметы среды позволяют многофункциональное использование и могут быть 

включены в любую детскую деятельность, игру, проект. Развивающие игры и иные 

дидактические материалы предполагают разнообразие действий ребенка, возможность 

открывания нового (младший ребенок – ощупывает и обнюхивает, старший – играет по 

правилам или даже придумывает собственный способ действия с дидактическим 

материалом). Развивающие материалы предполагают множество уровней сложности в 

работе с ними.  

- В среде создаются места для индивидуальной работы каждого ребенка. Это могут 

быть индивидуальные подписанные стол и стул, подобранные под его рост и возраст, либо 

общие коврики, мобильные столы и стулья, которые могут быть заняты ребенком на время 

работы, и тогда любой другой ребенок должен попросить разрешения, договориться 

присоединяться к игре или работе товарища.  

- В пространстве группы и ДОУ задаются разные пространства предъявления 

детских продуктов:  

- Легко сменяемые стенды и демонстрационные столы / полки, на которых ребенок 

может разместить свою работу (младшим детям сначала помогает воспитатель).  

- «Детский совет» или иные собрания группы или ее части (утренние и вечерние), на 

которых дети – по желанию – делают сообщения, утром, чем они хотят заниматься в 



течение дня, обсуждают темы возможных проектов и вечером, доклады или иные способы 

представления собственных результатов деятельности. Важно, чтобы в эти моменты дети 

располагались в кругу и видели друг друга.  

- Праздники и иные события как демонстрация детских продуктов (они 

строятся не сценарным, а рамочным образом).  

- Детское портфолио, которое создает сам ребенок, принимая решения о том, 

какие работы будут включаться в портфолио. В младшем возрасте ребенку помогает 

воспитатель.  

-       В жизни группы возникают события, основанные на проявленном детском 

интересе, как его продолжение и развитие. Эти события не стоят в календарном плане 

заранее, поскольку возникают прямо здесь и сейчас.  

-     Форма индивидуальных детских проектов позволяет ребенку заявить свои 

интерес и намерение, использовать ресурсы группы (книги, знания других ребят, 

воспитателей и родителей), довести дело до продукта и предъявить его товарищам по 

группе или даже всем желающим в детском саду. Важно следить за тем, чтобы детские 

проекты не подменялись поручениями воспитателя.  

-         Поддержка детской инициативы – это особая работа воспитателя. В ее основе 

лежит без оценочного внимания к детским действиям. С одной стороны, воспитатель 

обращает внимание на доведение детского действия до продукта, на простоту или 

сложность выбранного ребенком способа действия, однако он не может оценивать 

продукты и самого ребенка, сравнивать между собой. Воспитатель использует без 

оценочные «я-суждения» для обсуждения детских работ.  

-     Воспитатель поддерживает соблюдение правил во время свободной 

деятельности, обеспечивая тем самым возможность детей на концентрированное 

ответственное самостоятельное действие.   

2. Для обеспечения промежуточных ситуаций, сочетающих адаптивные и 

инициативные составляющие, необходимо учитывать следующее:  

- Предметно-пространственная среда должна быть не только насыщенной и яркой, 

но и ограниченной по ресурсам. Например, наличие материалов в единственном или 

ограниченном количестве приводит к необходимости договариваться друг с другом.  

- Важно сочетать разные типы событий – общие, спланированные заранее и 

задаваемые извне воспитателем или графиком работы детского сада, и спонтанно 

возникающие по инициативе детей.  

- Игры и события, организованные воспитателем, должны предполагать 

значительную долю вариативности детского поведения. Праздник или событие ни в коем 

случае не сценируются. Взрослыми задается базовая тема или сюжет, внутри которого 

возможно множество ролей (часть из них может даже не предполагаться группой 

организаторов), детских выступлений, проектов и поведений.  

3. Для обеспечения ситуаций освоения и принятия норм необходимо:  

Задать возможность большого разнообразия детского поведения внутри ситуаций, 

подчиняющихся правилам (от пассивного наблюдения за праздником до активного участия 

в нем). Это особенно важно в период адаптации ребенка.  Разъяснять детям смысл правил 

и норм.  

4. Для обеспечения постепенного осознания ребенком пространств своей 

инициативы и становления субъектности ребенка в образовательном пространстве детского 

сада должны присутствовать:  



- «Детский совет» или иные формы предъявления и обсуждения детьми своих 

достижений.  

- Оценка взрослого должна смениться нахождением ребенка в открытой 

вариативной среде, в которой ребенок видит разное поведение детей и взрослых и разные 

реакции на эти поведения. Ребенок действует не на основе оценки взрослого (потому что 

его похвалили или, напротив, оценили низко), а на основе внутренней мотивации, которая 

поддерживается богатством предметно-пространственной среды и действий ровесников и 

взрослых.  

- Взрослый не должен помогать ребенку в том, что он может сделать сам, тем более 

делать это инициативно, без просьбы ребенка. Введение нормы «попроси меня о помощи» 

позволяет ребенку оценивать собственные возможности и искать ресурсы, обращаясь к 

тому или иному взрослому или старшему товарищу. Это основа самооценки и – в будущем                  

-    проектной и учебной деятельности. Множественность ситуаций выбора позволяют 

ребенку научиться принимать решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способы и направления поддержки детской инициативы в «Центрах активности» РАННИЙ ВОЗРАСТ  

«Центр игры и общения»  

Поддержка игровой инициативы ребенка.  

Игровую инициативу ребенка следует поддерживать с момента зарождения игры.  

- воспитатель поддерживает и подхватывает любое инициативное действие малыша, а после окончания совместной игры дает ему 

возможность поиграть самому;  

-помогая ребенку разнообразить игру, следует отдавать предпочтение косвенным методам руководства; косвенные обращения 

наталкивают ребенка на дальнейшее самостоятельное разворачивание игры;  

- увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними; Часто, усвоив первые игровые действия, 

маленькие дети выполняют их только с теми игрушками, с которыми играл взрослый, например, кормят только одну куклу. Поэтому 

нужно стимулировать игру ребенка с разными персонажами: большими и маленькими куклами, пупсиками, собачками, мишками и пр. 

Это будет способствовать обобщению игровых действий, их разнообразию;   

- речевое сопровождение игры значительно расширяет ее возможности, позволяет перевести предметные действия с сюжетными 

игрушками в план общения с персонажами игры, открывает возможность построения диалогов между партнерами, планирования игры. 

Речь позволяет создать полнокровный, детализированный образ-роль и замещение предмета.   Расширение круга игровых предметов и 

действий. Играя вместе с ребенком, подключаясь к его действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями стимулирует 

малыша на использование или на поиск необходимых игрушек. Тем самым обогащается состав игровых действий.   

- разнообразие сюжетных игрушек. С помощью разнообразных сюжетных игрушек ребенок начинает расширять свои 

представления об окружающем мире, о том, что и как делают взрослые; игра ребенка становится более содержательной и интересной;  

- обогащение игровых сюжетов  

- выстраивание последовательности игровых действий;  

- введение в игру предметов-заместителей;  

- подготовка к принятию роли;  



- предметная среда в группе организуется таким образом, чтобы побуждать детей к игре. В игровой комнате организуются зоны, 

специально предназначенные для разнообразных сюжетных игр; освоение более широкого игрового пространства дает возможность 

варьировать условия игры, открывает простор для детской фантазии;  

- игровое пространство жестко не ограничивается;  

- воспитатель обращается к каждому ребенку по имени, вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы детей. Он 

проявляет внимание к успехам и неудачам малыша;  

- признание за ребенком права на собственные желания, предоставление права выбора игр, игрушек, видов деятельности, партнеров 

по игре без принуждения;  

- стремление к установлению доверительных отношений с детьми (способствуют ласковые, доброжелательные обращения к 

ребенку. Воспитатель сам инициирует такое эмоциональное общение с ребенком и откликается на проявления такой инициативы со 

стороны ребенка; - принятие участия воспитателя в играх и занятиях детей как равноправного партнера;  

- поощрение стремления ребенка следовать образцам действий, без ограничения при этом собственной инициативы, 

изобретательности и фантазии ребенка;  

- уместная похвала;  

- создание таких ситуаций, где центром внимания является каждый ребенок;  

- поддержка инициативы ребенка, если он сам пытается затеять игру со сверстниками, предоставление детям больше свободы в 

организуемых играх;  

«Центр книги и театрализованной деятельности»   

- пробуждение и поддержка у детей интереса к слышимой речи, развитие умения слушать речь взрослого; установление адекватной 

связи слова с предметом и действием для развития понимания речи;  

- побуждение детей к подражанию речи взрослого, стимулирование и поддержка инициативных обращений детей к педагогам и 

сверстникам;  

-пробуждение и поддержка внимания и интереса детей к слышимой речи, побуждение к повторению речевых образцов, предлагаемых 

взрослым;  

- побуждение детей к выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности  

«Центр творчества»  

- поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления что-либо изобразить, предоставление права выбора  



материала, средств, замысла.   

- предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей группе и каждому ребенку одно и то же 

занятие или игру;  

- учет желания и интереса детей к занятиям изобразительной деятельностью;  

- поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах в ходе организации 

соответствующих игр;  

«Центр музыкального творчества»  

- учет желания и интереса детей к музыкальным занятиям и театрализации;   

- поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления музицировать, танцевать, предоставление права выбора музыкальных 

инструментов, музыки, замысла;  

- предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей группе и каждому ребенку одно и то же 

занятие или игру;  

- поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах в ходе организации 

соответствующих игр;  

«Игровая площадка»  

- поощрение и поддержка естественной потребности малышей в двигательной активности;  

- отказ от ограничения стремления детей к творческому самовыражению в двигательной активности- стимулирование и 

поощрение малышей в придумывании двигательных элементов;  

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

«Центр игры и общения»  

- воспитатель организует условия игры, отводя время и место и обустраивая сцену действия таким образом, чтобы стимулировать 

воображение детей;  

- подбирает и организует материалы, создавая максимальные возможности для развития игры ребенка; - введение новых 

стимулирующих элементов, изменение окружения таким образом, чтобы оно дало толчок появлению новых идей;  

- чтение книги, затрагивающей тематику детских игр используются по-разному. Если дети проявляют интерес к некоторой теме, 

книга может обогатить этот интерес и доставить им удовольствие;  

- экскурсии в общественные учреждения, даже если они длятся не очень долго, активизируют игру, обогащают знания, стимулируют 

развитие понятий и представлений ребенка о мире;  



- в помощь и поддержку игре в комнате могут быть развешены картинки, иллюстрирующие различные аспекты сюжетов, которые 

дети выбирают для игры. Эти картинки можно использовать как предмет обсуждения, способствуя тем самым развитию понятий. 

Картинки, связанные с недавней экскурсией, могут улучшить осознание детьми полученных впечатлений;  

- взрослые, посещающие группу, могут быть использованы как дополнительный источник информации и приглашаться с какими-то 

специальными Целями;  

- беседа по следам каких-то событий или в связи с теми или иными интересами или заботами, которые проявились у детей;  

- следует не вмешиваться в игру и не управлять ею, если речь не идет о физической или эмоциональной безопасности, поскольку это 

может затормозить свободное выявление и лишить игру спонтанности;  

- демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный предмет, игрушку и неоформленный или 

многофункциональный игровой материал);  

- словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию игрового характера;  

- словесное обозначение действий ребенка в целях установления соответствия между этими действиями и конкретной ролью;  

- демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов);  

- расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем (посредством чтения книг, показа видео, 

организации экскурсий и выступлений специальных гостей);  

- помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании имеющегося материала в новой функции (включая 

совместное изготовление материала дома с родителями в качестве семейного проекта);  

• предигровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании разнообразных мини-сценариев; • организация и проведение 

планирования игры (в устной, рисуночной или письменной форме) с последующим обсуждением детских планов и того, как они этим 

планам следуют;  

• индивидуальная работа с детьми, играющими на более высоком уровне, чем их сверстники, в целях последующего использования 

этих детей в роли игровых «менторов».  

«Центр книги», «Центр грамотности»  

 



- уголок книги должен выглядеть гостеприимным, уютным; в идеале - плед, стульчики, подушки и, если возможно, диван. Книги 

привлекательно расставлены на полках. Набор книг соответствует спектру уровней детей в плане чтения: от книжек, где одни картинки, 

до более трудных. Здесь книжки-картинки, рассказы, справочники, поэзия, книжки-раскладушки, сказки, биографии, волшебные сказки, 

развлекательные издания.   

- воспитатель узнает от родителей об интересах ребенка в области книг, рисования, музыки и т.д.  

- помощь в выборе книг, запись рассказов детей, помощь в организации совместного пользования книгами и обогащение знаний 

детей отвечая на их вопросы;  

- для побуждения детей к обсуждению, необходимы вопросы или рассказывание историй;  

- уважение к первым попыткам ребенка читать, писать, называть буквы, высказываться;  

- погружение детей в языковую действительность, разговоры, сюжетную игру и пение;  

- окружение детей богатым набором письменных и печатных принадлежностей, где можно осуществить выбор и проимитировать 

образ жизни взрослых;  

- набор речевых игр;  

- иллюстративный материал  

«Центр творчества»  



Воспитатель мотивирует детей к творчеству, поддерживает интерес экспериментированию:   

• предоставление детям множества предметов, идей и стимулов, чтобы поддержать и развить их интерес к искусству.  

• внесение в группу произведений искусства, чтобы дети могли посмотреть на него и поговорить о нем;  

• размещение в помещении копии известных произведений искусства;  

• обсуждение произведения искусства, представленные в детских книгах;  

• сбор природных материалов, чтобы их можно было обсудить с детьми или использовать в творческих проектах;  

• организация занятия рисованием или живописью под музыку;  

• обеспечение сенсорного опыта - вкусового, обонятельного, слухового, тактильного, кинестетического - и предложение детям 

отразить его средствами искусства;  

• обеспечение достаточного пространства для каждого ребенка, чтобы ему было удобно работать;  

• обеспечение выбора цветов, разнообразия предметов и большого количества материалов, достаточных для того, чтобы несколько 

детей могли работать независимо друг от друга;  

• нахождение рядом с ребенком, который нуждается в подбадривании, демонстрация ему своей заинтересованности;  

• внимательность ко всем детям во время работы и выказывание одобрения их усилиям (улыбка, похлопывание по плечу, 

комментарий по поводу цвета, линии или комбинации тканей. Можно сказать, также ребенку: «Ты здорово потрудился»)  

• комментирование детских работ справедливо и честно;  

• предоставление детям свободы и времени для экспериментирования;  

• помощь детям в надевании халата, если они собрались заняться живописью;  

• поощрение детей пользоваться мольбертом (он должен быть всегда наготове);  

• проставление имени и даты на каждую работу ребенка. Если ребенок по собственной инициативе рассказал что-то о своей картине, 

запись этого на обороте;  

• вывешивание по инициативе некоторых из работ каждого ребенка на стены на уровне глаз ребенка, а также на специальном стенде 

для родителей;  

• разрешение детям брать свои работы домой;  

• поощрение бережливости в использовании материалов;  

• поощрение детей к тому, чтобы они убирали за собой место после занятий, но при этом работать необходимо вместе с ними.  

«Центр музыкального творчества и театрализации»  



- использование записи с детскими песнями, самостоятельное пение, в котором сливаются голоса детей и воспитателя;  

- поддержка самостоятельных шагов детей в музыке;  

- записи народных мелодий и классической музыки как основа для ситуаций, где дети придумывают свои танцы;  

- использование популярных мелодий, для предоставления детям возможности танцевать, как им хочется; - изготовление и 

использование музыкальных инструментов  

«Центр безопасности»  

Воспитатель инициирует в центре безопасности и жизнидеятельности осуществление некоторого проекта связанного с безопасностью.   

Центр безопасности и жизнидеятельности - это область таких занятий, которая может привлечь к себе центр конструирования и другие 

центры.  

Дети могут изготовить дорожные указатели, вывески магазинов и другие обозначения для построек. Использование картона и палочек для 

изготовления знаков «стоп» помогут упорядочить движение в игрушечном городе и обогатят знания детей об общественных помощниках, 

правилах движения и символическом использовании цвета. Если же дети строят мосты и лодки, они могут решить нарисовать реку на 

бумаге и включить это в свою конструкцию.  

Дети могут захотеть нарисовать то, что они сделали, перед тем, как это будет разобрано. Можно схематически изобразить размеры и формы 

зданий и отдельных блоков. Можно использовать блоки, чтобы сравнить вес разных предметов в комнате.  

«Центр песка и воды»  

- предоставление детям в нужный момент увеличительных стекол, образцов пород, сосудов с водой и прочих материалов, которые 

необходимы в эксперименте;  

- предоставление детям материалов и времени, а также организация направляемых видов деятельности, воодушевление детей к 

нахождению ответов на их вопросы;  

- предоставление детям необходимого времени, чтобы рассказать о том, что они увидели, что они думают и что их заинтересовало;  

- введение материалов, которые вписываются в тему или проект, над которыми работает группа;  

- поощрение детей думать о том, что они делают, и исследовать свойства материалов, которые они используют;  

- вопросы воспитателей, побуждающие детей решать проблемы и выдвигать гипотезы по поводу различных «что?», «почему?» и 

«как?»;  

«Центр экспериментирования»  



- заинтересованность исследованием самого педагога (задает вопросы, демонстрирует отношение типа «Давайте попытаемся», 

основное для научного познания), дети впитывают это и берут энтузиазм педагога за образец;  

- помощь детям наблюдать за известными предметами и событиями;  

- обеспечение детей интересными материалы для работы и игры, чтобы подтолкнуть их к постановке вопросов в ходе 

манипулирования материалами и начать поиск ответов на эти вопросы;  

-предоставление возможности изучать математические отношения через манипуляцию конкретными предметами, то есть для игры с 

множеством вещей, которые дети могли бы сортировать и пересчитывать; - изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие 

возможностей для развития базовых навыков математического мышления;  

«Центр конструирования»  

- организация центра конструирования со всеми необходимыми материалами и так, чтобы он привлекал детей; - все материалы сразу 

не выкладываются, их следует добавлять, убавлять, менять и создавать в соответствии с динамикой интересов детей;  

- поощрение всех детей в проведении времени в центре конструирования и уделение особого внимания, чтобы там бывали не только 

мальчики, но и девочки;  

• конструктивное комментирование работы детей («Я вижу, вы взяли три блока одинаковой формы», «Вы кладете блоки один на 

другой, чтобы получилось высокое здание», «Как это у вас получилось, что мост не падает?»);  

• вопросы, помогающие детям решать их проблемы, избегая давать ответы;  

• добавление необходимых материалов;  

• подбор и чтение детям книг на темы, связанные с тем, что дети строят;  

• планирование экскурсий для пополнения знаний детей по той или иной теме и учет их предложений;  

• разрешение детям сохранять их постройки до следующего дня, если это возможно. Такая необходимость возникает не каждый 

день, а лишь когда дети вложили очень много сил в создание чего-то и продолжают это достраивать или же используют возведенную 

конструкцию для сюжетно-ролевой игры. Если постоянно заставлять детей разбирать их постройки в конце дня, это снизит в их глазах 

ценность собственной работы.  

«Центр двигательной активности»  

- организация центра здоровья и движения со всеми необходимыми материалами и так, чтобы он привлекал детей;  

- изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для двигательной активности; - поощрение всех детей в 

проведении времени в центре здоровья и движения, и уделение особого внимания, чтобы там бывали и мальчики,  и девочки  

  



Педагогические действия, направленные на формирование у ребенка любви и уважения к самому себе, понимания того, что 

он любим и значим для других  

  

Педагогические действия  

1.  Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе  

1.  Общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо  

2.  Поддерживают доброжелательные отношения между детьми (предотвращают конфликтные ситуации, собственным примером 

демонстрируют положительное отношение ко всем детям)  

3.  Сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (подвижные игры, смех, свободный разговор  

и пр.)  

4.  Голос взрослого не доминирует над голосами детей  

5.  Взрослые не прибегают к физическому наказанию или другим негативным дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или 

унижают детей  

2.  Сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми  

1.  Обращаются к детям по имени, ласково (гладят по голове, обнимают, сажают на колени и т.п.)  

2.  В индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне»  

3.  Учитывают потребность детей в поддержке взрослых (проявляют внимание к настроениям, желаниям, достижениям и неудачам 

каждого ребенка, успокаивают и подбадривают расстроенных детей и т.п.)  

4.  Побуждают детей высказывать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, участниками которых они были (о своей семье, 

друзьях, мечтах, переживаниях и пр.); сами делятся своими переживаниями, рассказывают о себе  

5.  Тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром при встрече с ребенком, во время еды, 

подготовки ко сну, переодевания и пр.)  

3.  Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении  

1.  Выслушивают детей с вниманием и уважением  

2.  Вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и обращения детей, обсуждают их проблемы  

3.  Откликаются на любые просьбы детей о сотрудничестве и совместной деятельности (вместе поиграть, почитать, порисовать и пр.); в 

случае невозможности удовлетворить просьбу ребенка объясняют причину  

4.  Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные особенности  

1.  При организации игр и занятий принимают во внимание интересы детей  



2.  В ходе игры, занятий, режимных моментов и в свободной деятельности учитывают привычки, характер, темперамент, настроение, 

состояние ребенка (терпимо относятся к затруднениям, позволяют действовать в своем темпе, помогают справиться с трудностями, 

стремятся найти особый подход к застенчивым, конфликтным детям и др.)  

3.  Предлагая образцы деятельности, не настаивают на их точном воспроизведении детьми младшего и среднего дошкольного возраста; 

отмечая ошибки старших детей, делают это мягко, не ущемляя достоинство ребенка  

4.  Помогая  ребенку  освоить  трудное  или  новое  действие,  проявляют  заинтересованность  и 

доброжелательность  

5.  Взаимодействуя с ребенком, педагоги учитывают данные педагогической диагностики его развития  

5.  Сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми образовательными потребностями  

1.  Помогают детям с особыми потребностями включиться в детский коллектив и в образовательный процесс  

2.  Уделяют специальное внимание детям, подвергшимся физическому или психологическому насилию (своевременно выявляют случаи 

жестокого или пренебрежительного обращения с ребенком, оказывают поддержку ребенку и его семье, в соответствии с 

рекомендациями специалистов  

6.  Сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей  

1.  Чаще пользуются поощрением, поддержкой детей, чем порицанием и запрещением  

2.  Порицания относят только к отдельным действиям ребенка, но не адресуют их к его личности, не ущемляют его достоинства 

(например, «Ты поступил плохо», но не «Ты плохой» и т.п.).  

3.  Корректируя действия ребенка, взрослый предлагает образец желательного действия или средство для исправления ошибки  

7.  Педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым 

ребенком и с группой детей на основании данных психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка  

8.  Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости включается в игру и другие виды 

деятельности  

 



Педагоги:  

В раннем возрасте педагогами обеспечивается:  

- поддержка инициативы в разных видах деятельности;  

- предоставление возможности выбора игрушек, действий, занятий, партнеров 

по игре и совместным действиям;  

- помощь ребенку в осознании собственных целей, предоставление 

возможности реализовать задуманное;  

- поощрение стремления ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами  

(пение, движение, мимика, жесты, слова) с взрослыми и сверстниками;  

- поддержка инициативы ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия;  

- поощрение инициативы в обследовании новых предметов, стремлении 

освоить действия с ними;  

- поддержка стремления детей проговаривать свои желания, чувства и мысли;  

- поддержка и поощрение самостоятельности в действиях с предметами;  

- предоставление возможности детям проявлять самостоятельность в быту;  

- поддержка стремления к самостоятельному познанию пространства;  

- предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми;  

- обучение способам установления положительных контактов со 

сверстниками;   

- развитие потребности в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в 

своих силах («Я могу», «Я хороший»).  

В дошкольном возрасте педагогами обеспечивается:  

- помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым 

действиям, побуждение брать на себя игровые роли, организация сюжетных игр с 

несколькими детьми;  

- поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание 

расширить круг общения;  

- поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, 

вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях;  

- поддержка стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает 

неправильным;  

- поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам;  

- поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в 

другие условия;  

- поощрение использования в игре предметов-заместителей.  

Педагоги предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками:  

- предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним 

видом;  

- поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости;  

- предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для 

общения и совместной деятельности;  



- предоставление возможности самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение 

договариваться, соблюдать очередность и пр.);  

- предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видах 

деятельности.  

Педагоги предоставляют возможность для творческого самовыражения:  

- поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей);  

- предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, 

всему живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых 

акциях;  

- поддержка активного характера поиска и использования детьми информации;  

- поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.);  

- поощрение  самостоятельно  организованной  изобразительной, 

музыкальной, театрализованной и конструктивной деятельности детей;  

- предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений.  

Педагоги поощряют творческую инициативу детей:  

- поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной 

творческой деятельностью;  

- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных 

средств;  

- поощрение стремления детей изготавливать недостающие атрибуты и 

материалы для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт;  

- поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера.  

Педагоги создают широкие возможности для творческого самовыражения 

детей в разных видах деятельности:  

- поощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в 

освоении и использовании различных изобразительных материалов и техник;  

- поощрение комбинирования известных и придумывания собственных 

приемов лепки;  

- поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, 

комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет;  

- поощрение детей в экспериментировании при конструировании по 

собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового);  

Педагоги предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников:  

- поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, 

поддержка обращения ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах 

творческой деятельности;  

- поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) 

из разных источников;  



- предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к 

взрослому и другим детям.  

Проектная деятельность с детьми – признается одним из эффективных средств 

развития познавательной инициативы.  

Основными средствами поддержки детской инициативы и развития 

самостоятельности детей являются:  

- создание развивающей предметно-пространственной среды;  

- опора на виды деятельности в которых ребенок может быть максимально 

самостоятельным;  

-  этнокультурные особенности.  
 


