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   Жизнь человека в постоянно меняющихся условиях ХХI века требует 

новых знаний и умений. Ответ на вопрос, какие качества и способности 

необходимы ему, выражается в попытках описать, нарисовать идеальный 

образ современного человека. Он предприимчивый и творческий, 

самостоятельный и ответственный, способный видеть и решать проблемы 

автономно и в группе, готов постоянно учиться, находить и применять 

нужную информацию. Это актуализирует задачи развития личности 

воспитанника, является важнейшим ориентиром в модернизации российского 

образования. Вызовы современности предопределили введение 

Федерального государственного образовательного стандарта. ФГОС 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. Основой ФГОС является системно-деятельностный подход, а 

механизмом развития личности ребѐнка – формирование системы 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающей развитие 

способности и готовности учиться. Таким образом, речь идет о важной 

составляющей качества результата образования – о компетентности 

личности, способной к жизни в постоянно меняющихся условиях. Кто же, 

как не дошкольное образовательное учреждение, призвано развивать 

способности дошкольника реализовать себя в новых социально-

экономических условиях, уметь адаптироваться в различных жизненных 

ситуациях. Но встаѐт вопрос: как в современном образовании дошкольников 

может и должен реализовываться деятельностный подход, о котором 

говорится в ФГОС? Любая деятельность должна начинаться с постановки 

цели, личностно значимой для каждого ученика. Только тогда, когда цель 

«присвоена» учеником, он может понять и сформулировать задачу. Целью 

деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как 

субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином своей 

деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. Иными 

словами, ребенок — выпускник ДОУ должен обладать личностными 

характеристиками, среди них инициативность, самостоятельность, 



уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим, 

развитое воображение, способность к волевым усилиям, любознательность. 

Цель детского сада — эмоционально, коммуникативно, физически и 

психически развить ребенка. Сформировать устойчивость к стрессам, к 

внешней и внутренней агрессии, сформировать способности, желание 

учиться. При этом надо учитывать, что дети сегодняшние, это не те дети, что 

были вчера. Согласно ФГОС образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской и др.) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. В 

ФГОС содержится указание на то, какие виды деятельности можно считать 

приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного возраста:  

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и 

детей –наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы 



организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей). 

 Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми 

является ее открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности 

самих дошкольников. В тоже время партнерская деятельность взрослого 

открыта для проектирования в соответствии с их интересами (детей). 

Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им виды 

деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. 

Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, материалами и 

реальным жизненным опытом, воспитатель стимулирует интеллектуальное 

развитие ребенка.  

Тематические игровые центры дают детям возможность самостоятельного 

выбора материалов и, соответственно, области познания. Различные темы, 

масштабные задания (проекты) также должны учитывать интересы детей 

могут быть связаны с определенными центрами. Интерьер группы должен 

быть организован таким образом, чтобы детям был предоставлен достаточно 

широкий выбор центров и материалов. В обстановке, ориентированной на 

ребенка, дети: 

 - делают выбор; 

 - активно играют;  

- используют материалы, которым можно найти более чем одно применение;  

- работают все вместе и заботятся друг о друге;  

- отвечают за свои поступки. 

 Между воспитателями и детьми должно быть взаимное уважение. Уважение 

является необходимым элементом в том сообществе, которым является 

группа детского сада. Воспитатели подают пример взаимопонимания, 

уважения и заботы друг о друге, которых они ждут от детей. Степень 

уважения, которое дети ощущают со стороны других людей, представляет 

собой ключевой фактор развития у них самоуважения. А самоуважение, в 

свою очередь, закладывает прочные основы позитивных взаимоотношений с 

другими детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в 

группе, дети учатся приятию всех остальных детей - и тех, кто медленно 

бегает, и тех, кто отлично рисует, и даже детей с необычным или 

конфликтным поведением. 



 То есть, в настоящее время все более актуальным в образовательном 

процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые 

формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения, развивать у дошкольников умений и навыков 

самостоятельности и саморазвития. Но как этого достичь современному 

педагогу? 

 А для этого педагогу необходимо простроить детскую деятельность так, 

чтобы у воспитанников возник познавательный интерес, для чего их нужно 

столкнуть с «преодолимой трудностью», то есть создать проблемную 

ситуацию, а чтобы решить ее, нужно выполнить определенные учебные 

действия… И уже на этом этапе создать для каждого ситуацию успеха. 

Создание психологического комфорта во время НОД, вера в силы каждого 

ребенка, ориентация на творческое начало, мотивирование к деятельности – 

все это стороны системно-деятельностного подхода.  

В основе, которого лежит идея эффективного использования АМО (активных 

методов обучения) на каждом этапе образовательной деятельности и 

гармоничного встраивания их в образовательный процесс.  

Активные методы обучения - методы, стимулирующие познавательную 

деятельность воспитанников. Строятся в основном на диалоге, 

предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или 

иной проблемы. Помимо диалога, активные методы используют и полилог, 

то есть разговор многих участников. При этом предполагается, что роль 

говорящего переходит от одного лица к другому, обеспечивая 

многоуровневую и разностороннюю коммуникацию всех участников 

образовательного процесса.  

Для каждого этапа образовательной деятельности используются свои 

активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом 

преподавании обеспечивается следующей системой дидактических 

принципов: 

 1. Принцип деятельности заключается в том, что ребѐнок, получая знания не 

в готовом виде, а добывая их сам.  

2. Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда 

результат деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало 

следующего этапа.  



3. Принцип целостного представления о мире означает, что у ребенка должно 

быть сформировано обобщенное, целостное представление о мире (природе- 

обществе-самом себе). 

 4. Принцип психологической комфортности предполагает снятие 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в ДОУ и 

на занятии доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию 

идей педагогики сотрудничества. 

 5. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного 

мышления, то есть понимания возможности различных вариантов решения 

проблемы, формирование  способности к систематическому перебору 

вариантов и выбору оптимального варианта.   

6. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательной деятельности дошкольников, 

приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. 

Формирование способности самостоятельно находить решение 

нестандартных задач.  

Таким образом, основные задачи педагога современного детского сада 

связаны, прежде всего, с организацией полноценного проживания ребенком 

своего детства, формированием базовых основ культуры личности, 

всесторонним развитием психических и физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей детей. И вместе с тем детский сад как важная 

ступень образования призван подготовить ребенка к успешному обучению в 

школе и полноценной взрослой жизни. То есть принцип непрерывности 

обеспечивает преемственные связи между детским садом и начальной 

школой на уровне технологий, содержания и методик с позиций 

формирования готовности детей к дальнейшему успешному обучению, 

труду, жизни во всех ее проявлениях, а также развития способности к 

самореализации и саморазвитию через различные виды детской деятельности 

и НОД.  

Структура непосредственно образовательной деятельности в технологии 

деятельностного подхода  

При организации НОД в рамках деятельностного подхода необходимо 

помнить, что дошкольник - это прежде всего деятель, стремящийся познать и 

преобразовать мир и что в основе деятельностного подхода лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. Как говорил Конфуций: ―Хочешь 



накормить человека один раз -дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю 

жизнь – научи его рыбачить‖. 

 НОД реализуется по пяти основным областям по ФГОС через организацию 

различных видов деятельности и их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Структура непосредственно образовательной деятельности в технологии 

деятельностного метода включает в себя шесть последовательных этапов. 

 1. Введение в ситуацию. На этом этапе создаются условия для 

возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включения в 

деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, 

«детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в 

беседу, обязательно личностно значимую для них, связанную с их личным 

опытом. Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с 

образовательной («взрослой») целью. Младшие дошкольники 

преимущественно ставят цели, связанные со своими личными интересами и 

сиюминутными желаниями (например, поиграть, послушать сказку и пр.). А 

старшие могут ставить цели, важные не только для них, но и для 

окружающих (например, помочь кому- либо). Эмоциональное включение 

детей в беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым 

будут связаны все последующие этапы. Грамотно подобранные темы для 

беседы позволяют интегрировать различные образовательные области. 

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», 

«Сможете?» 

 2. Актуализация. В ходе дидактической игры воспитатель организует 

предметную деятельность детей, в которой целенаправленно 

актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, 

необходимые для построения нового знания. При этом дети находятся в 

игровом сюжете, движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, 

что педагог, как грамотный организатор, ведет их к новым открытиям.  

3. Затруднение в ситуации. Данный этап является непродолжительным по 

времени, но принципиально новым и очень важным, так как содержит в 

своем истоке основные компоненты структуры рефлексивной 

самоорганизации, лежащей в основе умения учиться. В рамках выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением 



в деятельности. Воспитатель с помощью системы вопросов «Смогли?» – 

«Почему не смогли?» помогает детям приобрести опыт фиксации 

затруднения и выявления его причины. Так как затруднение является 

личностно значимым для каждого ребенка (оно препятствует достижению 

своей «детской» цели), у ребѐнка возникает внутренняя потребность в его 

преодолении, то есть теперь уже познавательная мотивация. Таким образом, 

создаются условия для развития у детей познавательного интереса. 

 4. Открытие детьми нового знания (способа действий). На данном этапе 

воспитатель вовлекает детей в процесс самостоятельного решения вопросов 

проблемного характера, поиска и открытия новых знаний. Педагог с 

помощью подводящего диалога на основе предметной деятельности детей 

приводит их к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, 

дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят ее, 

используя новый способ действия. Таким образом, дети получают начальный 

опыт выбора метода разрешения проблемной ситуации, выдвижения и 

обоснования гипотез, самостоятельного (под руководством взрослого) 

открытия нового знания.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. 

Воспитатель предлагает дидактические игры, в которых новое знание (новый 

способ) используется в измененных условиях совместно с освоенным ранее. 

При этом педагог обращает внимание на умения детей слушать, понимать и 

повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность. 

Использование на данном этапе дидактических игр, когда дети работают в 

парах или малых группах на общий результат, позволяет формировать 

навыки культурного общения и коммуникативные умения дошкольников.  

6. Осмысление (итог). Данный этап формирует у детей на доступном для них 

уровне начальный опыт выполнения самооценки – важнейшего структурного 

элемента учебной деятельности. С помощью системы вопросов: «Где были?», 

«Чем занимались?», «Кому помогли?» воспитатель помогает детям 

осмыслить свои действия и зафиксировать достижение «детской» цели. 

Таким образом, познавательная деятельность приобретает для ребенка 

личностно значимый характер.  

Немало важным вопросом является и организация пространства НОД, 

которая предполагает:   

максимальное приближение к ситуации ―»круглого стола», 

приглашающего к равному участию в работе, обсуждении, исследовании.   



 Свободный выбор детьми рабочего места, перемещение, чтобы взять тот 

или иной материал, инструмент.   

 Партнер – взрослый всегда вместе (рядом) с детьми, в круге (в учительской 

 позиции он вне круга, противостоит детям, над ними). 

Рассмотрим признаки различных моделей организации образовательного 

процесса через таблицу

 

Учебная модель Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Позиция ребенка 

Ребенок — объект формирующих 

воздействий взрослого человека 

(взрослый управляет, манипулирует 

ребенком, занимает более активную 

позицию) 

Ребенок — субъект взаимодействия 

со взрослым (сотрудничество 

взрослого и ребенка, ребенок если не 

равен, то равноценен взрослому, 

ребенок активен не менее взрослого) 

Лозунг 

«Делай как я!» «Вместе с ребенком» 

Регламентированность 

Большая регламентированность 

образовательного процесса, 

использование готовых образцов и 

шаблонов (готовых конспектов 

занятий) 

Гибкость в организации 

образовательного процесса, учет 

потребностей и интересов детей 

Форма организации деятельности 

Основная форма — учебное занятие, 

основная деятельность - учебная 

Организация детской деятельности в 

различных, адекватных дошкольному 

возрасту формах 

Преобладающие методы 

Монолог взрослого (преобладание 

словесных методов работы) 

Диалог (общение) взрослого и 

ребенка 

Рассадка детей 

«взрослый напротив ребенка» «по кругу» 

Участие ребенка в образовательном процессе 

  Обязательность участия Необязательность участия 

  Основной мотив 

Авторитет взрослых (педагога, 

родителей) 

) Участия (неучастия) в 

образовательном процессе — 

наличие (отсутствие) интереса у 

ребенка 

 



 Исходя из выше изложенного можно сделать вывод о том, что в 

современных условиях развития образования перед педагогом стоят задачи:   

 создать условия для того, чтобы сделать процесс приобретения 

знанийребенком мотивированным 

   учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, 

в том числе средства ее достижения  помогать ребенку сформировать у себя 

умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.                                      

Решение которых позволит педагогу стать компетентным в вопросе  

организации и реализации основ деятельностного подхода в современном  

образовании дошкольников.  

Заключение 

 В ходе изучения проблемы деятельностного подхода в современном 

образовании дошкольников встал вопрос: ―»Какими же качествами должен 

обладать человек, чтобы выжить в так быстро меняющемся современном 

мире?»: 

 -Умение ставить перед собой цель, принимать решения; 

 -Умение самостоятельно находить пути решения проблемы в любой 

ситуации; 

 -Умение делать адекватный выбор в соответствии с собственными 

способностями и возможностями;  

-Умение общаться и согласовывать свою позицию с другими людьми; 

 -Умение заботиться о других;  

Этого позволяет добиться системно-деятельностный подход в обучении, 

основная цель которого - научить учиться.  

Таким образом, новые стратегические ориентиры в развитии системы 

образования следует воспринимать позитивно. Система дошкольного 

образования должна развиваться в соответствии с запросами общества и 

государства  

Задача современного ДОУ в рамках деятельностного подхода - подготовить 

выпускника, обладающего способностью и желанием получать знания, 

позволяющие ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. 



Использование системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе позволяет создать среду, необходимую для формирования 

современного выпускника ДОУ. Но вместе с тем не стоит забывать о золотых 

правилах деятельностного подхода:   

 Подари ребенку радость творчества, осознание авторского голоса 

  Веди ребенка от собственного опыта к общественному   

  «Будь не ―над», а ― «Рядом»  

  Радуйся вопросу, но отвечать не спеши 

  Учи анализировать каждый этап работы 

  Критикуя, стимулируй активность ребенка! ) Участия (неучастия) в 

образовательном процессе — наличие (отсутствие) интереса у ребенка 

 


