
«Профессиональный стандарт педагога»  
 
Педагог дошкольного образования должен 
 1. Знать специфику дошкольного образования и особенности 
организации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 
возраста.  
2. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и 
дошкольном детстве.  
3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды 
деятельности: предметно- манипулятивную и игровую, обеспечивая 
развитие детей. Организовывать совместную и самостоятельную 
деятельность дошкольников.  
4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, 
познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 
5.Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную 
работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования.  
6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи 
(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 
мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 
ребенка раннего и/или дошкольного возраста.  
7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов 
(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, 
испытывающими трудности в освоении программы, или детьми с 
особыми образовательными потребностями. 
8.Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, 
сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное 
благополучие ребенка.  
9. Владеть методами и средствами анализа психолого- педагогического 
мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми 
образовательных программ.  
10. Владеть методами и средствами психолого- педагогического 
просвещения родителей (законных представителей), уметь выстраивать 
партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных 
задач.  
11. Владеть ИКТ-компетенциями. 



«Требования к личности педагога» 
Компоненты педагогического профессионализма: 

•    уровень общей культуры; 

•    психолого-педагогическая компетентность; 

•    владение содержанием программы и педагогическими технологиями; 

•    способности к целеполаганию и целеосуществлению; 

•    способности к педагогической рефлексии; 

•    способности к осуществлению инновационной деятельности в сфере 

образования.  

•      высокая гражданская ответственность и социальная активность; 

•      любовь к детям, потребность и способность отдать им свое сердце; 

•      подлинная интеллигентность, духовная культура, желание и умение 

работать вместе с другими; 

• высокий профессионализм, инновационный стиль научно-

педагогического мышления, готовность к созданию новых ценностей и 

принятию творческих решений; 

•      потребность в постоянном самообразовании и готовность к нему; 

• физическое и психическое здоровье, профессиональная 

работоспособность. 

Требования к личности педагога: 

•       высокая культура и нравственность, благородство; 

•       самоотдача; 

•       острое чувство нового; 

•       умение заглядывать в будущее и готовить, своих питомцев к жизни 

в будущем; 

•      максимальная реализация индивидуального таланта в сочетании с 

педагогическим сотрудничеством; 

•        общность идей и интересов педагога и воспитанников; 

•        творческое отношение к делу и социальная активность; 

•       высокий профессиональный уровень и стремление к постоянному 

пополнению своих знаний; 

•        принципиальность и требовательность; 

•        отзывчивость; 

•        эрудиция; 



«Создание условий психологически 
комфортного пребывания ребенка в детском 

саду»  
 

Для создания условий психологически комфортного пребывания ребенка в детском 
саду необходимо: 

 Принимать каждого ребенка таким, какой он есть. Помните: плохих 
дошкольников нет. Есть плохие педагоги и родители.  

 В профессиональной деятельности опираться на добровольную помощь 
детей, включать их в организационные моменты по уходу за помещением и 
участком.  

 Быть затейником и участником детских игр и забав.  
 В затруднительных для ребенка ситуациях ориентироваться на его 

возрастные и индивидуальные особенности: быть всегда вместе с ним, а не 
делать что-то вместо него.  

 Привлекать родителей к образовательному процессу и обращаться к ним за 
поддержкой в случаях нестандартных ситуаций.  

В своих отношениях с детьми постарайтесь помнить о том, что:  

 Ребенок вам ничего не должен. Это вы должны помочь ребенку стать более 
самостоятельным и ответственным.  

 В каждой конкретной неблагоприятной ситуации нужно понять, чего 
добивается ребенок и почему он это делает. Добивайтесь от него соблюдения 
социальных норм и правил с учетом его состояния и интересов.  

 Навязывание своих правил и требований против воли детей – это насилие, 
даже если ваши намерения благонравны.  

 Запретов и строгих требований не должно быть слишком много. Это ведет к 
пассивности и низкой самооценке у воспитанников.  

 Тихий, застенчивый ребенок также нуждается в вашей профессиональной 
помощи, как и отъявленный драчун.  

Благополучная социальная ситуация развития – это лучший метод передачи детям 
нравственных норм и правил человеческого общежития. Беседы о нравственности, 
не подкрепленные защитой детей от психического и физического насилия, - 
демагогия и опасная практика.  
Положительно на развитие детей сказываются такие формы отношений, при 
которых воспитатель с помощью различных доводов убеждает ребенка в 
преимуществах того или иного поступка. При этом выбор оставляется за ребенком. 
Такой тип отношений предполагает индивидуальный подход к особенностям и 
текущим состояниям детей. Именно в такой ненавязчивой опеке больше всего 
нуждаются дети и благодарят взрослого искренней привязанностью к нему. 



«Слово – одежда  всех  фактов,  

всех  мыслей» 
                                                                                         (Максим Горький) 

Речь воспитателя, постоянно находящегося в поле зрения ребёнка, является важным 
источником, из которого дети черпают образец родного языка, культуры речи. К 
сожалению, на практике бывает, что в речи воспитателя встречаются следующие 
недостатки: 

 нечёткое артикулирование звуков в процессе речи; 
 побуквенное произнесение слов, когда слова произносятся так, как пишутся 

(«что» вместо «што»; «его» вместо «ево»); 
 произнесение слов с акцентом или с характерными особенностями местного 

говора; 
 неправильное ударение в словах; 
 монотонная речь, при которой у детей резко снижается интерес к содержанию 

высказывания; 
 ускоренный темп речи, что очень затрудняет понимание речи детьми; 
 многословие, наслоение лишних фраз, деталей; 
 насыщение речи сложными грамматическими конструкциями и оборотами; 
 использование просторечий и диалектизмов, устаревших слов; 
 частое неоправданное употребление слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами («Танечка, вымой ручки!», «Катенька, убери чашечку со 
столика!»); 

 засоренность речи словами – паразитами (ну, вот, так сказать и т.д.); 
 копирование речи малышей, «сюсюканье»; 
 использование в речи слов, не понятных детям, без уточнения их значения  

К речи воспитателя предъявляются следующие требования: 

 правильно произносить все звуки родного языка; 
 чётко произносить и артикулировать звуки, ясно проговаривать окончания слов и 

каждое слово во фразе; 
 строго придерживаться в речи орфоэпических норм правильно ставить ударения 

в словах; 
 использовать средства интонационной выразительности речи (силу голоса, ритм, 

темп, логические ударения, паузы); 
 в общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного темпа, умеренной 

громкости; 
 связно, в доступной форме передавать содержание текстов, точно используя 

слова и грамматические конструкции с учётом возраста ребёнка и уровня его 
речевого развития; 

 использовать в разговоре с детьми и персоналом доброжелательный тон. 



Использование подвижных игр в разных 
видах детской деятельности. 

         Здоровье ребенка – динамический процесс приспособления 
организма к меняющимся условиям окружающей среды. Количество 
движений, которое производит ребенок в течение всего бодрствования, 
способствует развитию всех систем организма. Недостаток двигательной 
активности отрицательно сказывается на здоровье ребенка. Поэтому 
детям в течение дня необходима двигательная деятельность, в том числе 
и подвижные игры. Подвижные игры можно использовать не только на 
прогуле, но и в других видах деятельность. Игре, как основному виду 
деятельности дошкольников в детском саду отводиться много времени: 
до завтрака, во время утреннего приема, во время непосредственно - 
организованной деятельности, в перерывах между различными видами 
деятельности, после дневного сна, на всевозможных прогулках.  
         
       Подвижные игры во время утреннего приёма способствуют 
созданию положительного психологического микроклимата, дружеских 
взаимоотношений между детьми на целый день. Большей частью это 
игры малой и средней подвижности, хороводные, направленные на 
воспроизведение имитационных движений, проговаривания потешек: 
«Затейники», «Где мы были мы не скажем, а что делали - покажем», 
«Обезьянки», «Шел король по лесу», «Карусели», «Паучок», «Заинька», 
«Море волнуется…», «Подарки». Этими и многими другими играми 
педагог и дети встречают ребенка, показывают, как они ждали его, 
чтобы начать игру, в них нет соперничества, нет отрицательных эмоций, 
что влияет на хорошее психологическое самочувствие всех участников 
воспитательного процесса.  
        
        В непосредственно образовательной деятельности тоже есть 
место подвижной игре, несмотря на то, что в группах зачастую нет 
возможности организовать полноценную подвижную игру. В 
коммуникативной деятельности дети разучивают слова русских 
народных игр, потешек, повторяют диалоги «Заинька, походи, 
серенький, походи вот так этак походи, вот так этак походи…и т.д.» (для 
детей младшего возраста). Дети знакомятся с поэтичностью, красотой, 
напевностью родной речи, приобщаются к истокам народной культуры. 
В познавательной деятельности тоже допустимо проведение подвижных 
игр по командам или звеньям. «Чьё звено быстрее соберется», «Найди 



свой цвет», «Найди свою форму», «У ребят порядок строгий…». 
Особенно целесообразны для концентрации внимания игры 
«Запрещенное движение», «Поймай звук», «Летает, не летает», 
«Карлики-великаны», «Бывает -не бывает» и т.п. Также необходимо 
организовывать образовательную деятельность детей так, чтобы была 
возможность менять виды деятельности, давать детям задания в парах, в 
командах, на ковре, стоя, за столом и т.д.  
         
       На прогулке следует планировать подвижные игры в соответствии с 
прошедшими занятиями. Если они были связаны с длительным 
сохранением статической позы, то можно организовывать игры большой 
подвижности, которые будут способствовать снятию мышечного 
напряжения и повышению двигательной активности всех детей в группе: 
«У медведя во бору», «Лохматый пес», «Гуси-лебеди», «Удочка», 
«Коршун», «Зайцы в огороде», «Мы веселые ребята», «Ловишки» и т.д. 
Если занятия были насыщены двигательной активностью детей, можно 
начинать прогулку играми средней подвижности, когда не все дети 
задействованы в основном движении, тем самым дать больше нагрузку 
тем ребятам, которые не были активны во время занятия: «Мышеловка», 
«Кот и мыши», «Пустое место» (с ленточкой, платочком, 
колокольчиком), «Шишки, желуди, орехи, «Третий лишний» и т.д. На 
прогулке можно организовать эстафеты и игры со спортивным 
оборудованием: мячи, скакалки, обручи. В конце прогулки обязательно 
проведение игры, чтобы собрать детей, настроить их на окончание 
прогулки (игры в круге, звеньях, можно с мячом).  
 
      После сна организуем игры на внимание, способствующие быстрому 
пробуждению детей, хороводные, которые настраивают на 
доброжелательный лад. Педагоги наполняют развивающую среду в 
группе и на прогулке так, чтобы дети могли самостоятельно 
организовать подвижные игры: маски, различные атрибуты: повязки, 
ленточки, медальоны, спортивное оборудование, проводят беседы о 
безопасности во время подвижных игр. 
 
       Таким образом, грамотно спланированная и организованная 
подвижная игра будет способствовать повышению двигательной 
активности детей во время пребывания их в детском саду, а, 
следовательно, укреплять здоровье дошкольников. 

 



Структура классической НОД. 
 

В любой непосредственно образовательной деятельности выделяют три основные 
части, неразрывно связанные общим содержанием и методикой: начало, ход 
непосредственно образовательной деятельности (процесс) и окончание. 

 
Структур 

ный 
компонент 

Содержание Виды 
деятель 
ности 

 
Начало 
НОД 

Предполагает организацию детей: переключение 
внимания детей на предстоящую деятельность, 
стимуляция интереса к ней, создание эмоционального 
настроя, точные и чёткие установки на предстоящую 
деятельность (последовательность выполнения 
задания, предполагаемые результаты). Важно, чтобы 
воспитатель во время объяснения, показа способов 
действия активизировал детей, побуждал 
осмысливать, запоминать то, о чём он говорит. Детям 
надо представлять возможность повторять, 
проговаривать те или иные положения. Объяснение не 
должно занимать более 3-5 минут. 

 
игровая; 
предметная; 
речевая. 

Ход 
(процесс) 
НОД 
(основная 

часть) 

Самостоятельная умственная и практическая 
деятельность детей, выполнение всех поставленных 
учебных задач. 
Осуществляется индивидуализация обучения 
(минимальная помощь, советы, напоминания, 
наводящие вопросы, показ, дополнительное 
объяснение). Педагог создаёт условия для того, чтобы 
каждый ребёнок достиг результата.  

 
учебная; 
игровая; 
художествен
ная; 
речевая. 

Окончание 
НОД 
(заключит

ельная 
часть) 

Посвящается подведению итогов и оценке результатов 
учебной деятельности: 
- в младшей группе педагог хвалит за усердие, желание 
выполнить работу, активизирует положительные 
эмоции; 
- в средней группе педагог дифференцированно 
подходит к оценке результатов деятельности детей; 
- в старшей и подготовительной к школе группах к 
оценке и самооценке результатов привлекаются дети. 

 
игровая 
предметная; 
художествен
ная; 
речевая. 
 

В зависимости от раздела обучения, от целей НОД методика проведения каждой 
части непосредственно образовательной деятельности может быть различной. 
Частные методики дают более конкретные рекомендации по проведению каждой 
части НОД. После проведения непосредственно образовательной деятельности 
педагог анализирует его результативность, освоение детьми программных задач, 
проводит рефлексию деятельности и намечает перспективу деятельности. 



Что такое мотивация? 
 

       Успешность формирования непосредственно образовательной деятельности 
зависит от того, какими мотивами она побуждается. Если ребёнок не хочет 
учиться, научить его нельзя. Внешне деятельность детей во время НОД может быть 
похожей, но внутренне, психологически, она весьма разная; часто она побуждается 
внешними мотивами. (Ребёнок не любит рисовать, но делает картину, чтобы 
подарить маме. Получить похвалу – это тоже внешняя мотивация.)  
Внутренняя мотивация вызвана познавательным интересом ребёнка: 
«интересно», «хочу знать (уметь)». Результаты НОД значительно выше, если она 
побуждается внутренними мотивами.  
Игровая мотивация – даёт лучшие результаты, т.к. детям это нравится. 
Мотивация связана с этапами игровой деятельности, на каждом возрастном этапе, 
вслед за изменением способов сюжетно-ролевой игры, игровая мотивация должна 
меняться. Воспитатель должен уметь создавать игровую мотивацию с учётом 
способов построения сюжетно-ролевой игры.  
 

Особенности работы по созданию игровой мотивации на 
разных возрастных этапах: 

Младший возраст – мотивация в самом материале, поэтому нет смысла 
приглашать Незнайку! Мотивации и так достаточно! У  каждого ребёнка свой 
материал – это важно! Материал сам ставит задачу! Проблема в том, чтобы успеть 
замотивировать, пока они сами не начали с ним действовать. 
Средняя группа – можно привести персонаж т.к. в этом возрасте детьми уже 
освоены роли. 
Старшая группа – (сюжеты, сюжетосложения) – главное не персонажи, а сюжеты 
(передал письмо, самого персонажа нет, а есть письмо). Сюжеты могут быть 
продолжительными (путешествие на машине времени). В ходе непосредственно 
образовательной деятельности может использоваться небольшая атрибутика, 
установленные роли, меняющиеся роли.  
Подготовительная группа – игры с правилами, дети следят за выполнением 
правил. Используется игра-соревнование с установкой на выигрыш (используются 
фишки). Дать возможность каждому ребёнку побывать в ситуации выигрыша и 
проигрыша. 
   При отсутствии мотивации, нет развития логики.  

Правила построения мотивации: 
 учёт возраста (в старшем возрасте познавательный интерес вытесняет 

игровую мотивацию); 
 мотивация должна быть экономной (2-3 мин), она не должна доминировать, 

иначе теряется познавательный интерес; 
 завершённость ситуации, персонаж должен проявляться в течение 

непосредственно образовательной деятельности. 
Используя игровую мотивации воспитателю необходимо принять позицию 
«равного» партнёра.  



Как правильно оценить результат НОД? 
 

Планирование результативности НОД предусматривает: 

1. Обобщение полученных знаний и умений, оценку их освоенности. 

2. Анализ результатов групповой и индивидуальной работы. 

3. Внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату. 

        Основные функции оценочных воздействий – ориентирующая и 

стимулирующая: ориентирующая заключается в том, что ребёнок 

вследствие педагогической оценки осознаёт собственные знания, 

результаты своего учения; стимулирующая определяет переживание 

ребёнком своего успеха или неуспеха и является побуждением к 

деятельности. 

         В конце НОД со старшими детьми формируется общий итог 

познавательной деятельности. При этом воспитатель стремится к тому, 

чтобы итоговое суждение было плодом усилий самих детей, побуждать 

их к эмоциональной оценке непосредственно образовательной 

деятельности. 

         Окончание НОД в младших группах направлено на усиление 

положительных эмоций, связанных как с содержанием непосредственно 

образовательной деятельности, так и с деятельностью детей. Лишь 

постепенно в средней группе вводится некоторая дифференциация 

оценки деятельности отдельных детей. Итоговое суждение и оценку 

высказывает воспитатель, время от времени привлекая детей. 

Возрастные этапы оценки: 

       Младший возраст – указывая ребёнку на тот  или иной недостаток 

в его деятельности, важно подчеркнуть, какие неудобства или трудности 

это создаёт для игрового персонажа. ( Ребёнок нарисовал домик без 

окон, воспитатель от имени зайки может сказать, что ему страшно 

сидеть в темноте.) В этом возрасте оценка идёт по ходу НОД, а не в 

конце. При этом и замечания, и подсказки (как исправить) должны 

исходить не от педагога, а от игрового персонажа (зайчонок, а не 

воспитатель просит малыша нарисовать окна в домике). С детьми, 

которые выполнили задание раньше других, педагог проводит 

индивидуальные беседы (по учебному и игровому содержанию НОД). 



         Средний возраст – ребёнок учится соотносить полученный 

результат с поставленной им целью и оценивать выполненную работу с 

точки зрения значимых для него самого качеств. Принимая 

определённую роль и действуя в ней (в роли зайчика ребёнок строит 

себе дом), ребёнок спокойно воспринимает критические замечания 

педагога, не реагирует отрицательно на свой неуспех. Он относится к 

критике как к напоминанию выполнять определённые правила игры, 

в которую вместе с ним играет взрослый. Благодаря этому у детей 

появляется желание довести начатое дело до конца и добиться 

результата. 

 

        Старший возраст – особое внимание следует уделять 

формированию самооценки и самоконтроля. Очень важно так 

организовать процесс обучения, чтобы каждый ребёнок в любом виде 

деятельности добивался нужного результата. Также как и в младшем 

возрасте, ребёнок радуется удачам, а неудача приводит к растерянности 

и отказу от работы. Задача взрослого – научить детей не 

драматизировать неудачи, а относиться к ним как к естественному 

процессу. «Не ошибается тот, кто ничего не делает».  

 

          В начале года руководство и анализ детских работ проводится в 

игровой форме. 

           Важно обучать дошкольников взаимодействию друг с другом на 

основе общего интереса, которое должно восприниматься детьми как 

действительно необходимое для успеха предстоящей работы. Дети 

должны договариваться (например, кто будет рисовать предмет, 

который может быть изображён только в единственном числе). Дети 

могут сами объединяться в пары на основе личных, дружеских 

отношений. Ни в коем случае нельзя навязывать ребёнку другого 

партнёра. Важно высказать одобрение по поводу такой дружной работы, 

демонстрировать рисунки (если они получились удачными) другим 

детям. 



Виды детской деятельности 

      Непосредственно 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.       

                Основной образовательной единицей педагогического процесса 
в группе раннего и младшего возраста является развивающая ситуация, 
то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 
интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю 
необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, 
добиваться интеграции, взаимосвязи образовательных областей. 

                   У старших дошкольников  расширяются возможности 
развития самостоятельной познавательной деятельности. Детям 
доступно многообразие способов познания: наблюдение и 
самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические 
операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие 
измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 
объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, 
произвольность запоминания информации. Обязательным элементом 
образа жизни в старшей и подготовительной группах является участие 
детей: - в разрешении проблемных ситуаций,  - в проведении 
элементарных опытов, -организации экспериментирования (с водой, 
снегом, воздухом, звуками, светом, магнитами, увеличительными 
стеклами и т. п.), - в развивающих играх, головоломках, в изготовлении 
игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей.   

            Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 
Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому 
способствует словесное творчество и создание творческих ситуаций в 
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 
ручном труде. 



Педагог – партнер ребенка 

          Основные характеристики организации НОД в форме партнерской 
деятельности взрослого с детьми являются: 
 1. Включенность взрослого в деятельность наравне с детьми;  
2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 
дисциплинарного принуждения);  
3. Свободное общение и перемещение детей во время непосредственно 
образовательной деятельности (при соответствующей организации пространства);  
4. Открытый временной конец непосредственно образовательной деятельности 
(каждый работает в своем темпе)  
         Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным 
участником общей работы, в результате меняются:  

 стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего к 
непринужденно-доверительному);  

  рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (от 
отдельного места за «учительским» столом к месту за общим столом рядом с 
детьми);  

  отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к 
участию в выполнении определенной части работы и т.п.  

При организации НОД в форме совместной партнерской деятельности меняется и 
положение детей.  
1. Дети могут сами решать, участвовать или нет в общей работе. Но это не 
введение вседозволенности и анархии. У ребенка появляется возможность выбора 
– участвовать в этой работе или организовать что-то другое, заняться чем-то 
другим. Это свобода выбора между деятельностями и их содержанием, а не между 
деятельностью и ничегонеделанием.  
2. Вырабатываются порядок и организация совместной деятельности: свободное 
размещение детей за общим столом, их общение с другими детьми по ходу работы 
и перемещение по мере необходимости. По ходу работы дети могут обратиться к 
педагогу, подойти к нему, обсудить с ним интересующие их вопросы, связанные с 
выполнением работы, получить необходимую помощь, совет и т.п.  
3. Дети могут работать в разном темпе. Объем работы каждый ребенок может 
определить для себя сам: что он сделает, но сделает хорошо и доведет начатое дело 
до конца. Дети, которые закончили работу раньше, могут заниматься тем, что их 
интересует. В том случае, если ребенок не справился с работой, он может 
продолжить ее в последующие дни.  

То, что предлагает делать взрослый, ребенку обязательно должно быть нужно и 
интересно. Осмысленность для ребенка предлагаемой взрослым деятельности - 
главный залог развивающего эффекта. Главным принципом воспитательной 
работы с дошкольниками  должен быть принцип заинтересованности ребенка. 



 

Педагогические установки 
современного дошкольного образования: 

 

-  Детский сад есть институт социальной личности. Детский сад - это 

культурная среда, которая взращивает личность. Личность рождается 

только в "культуре достоинства", там, где ребенка не оценивают, а 

ценят. 

-  Детский сад не является сферой услуг, этапом подготовки к школе; это 

этап позитивной социализации, индивидуализации развития и 

поддержки детской инициативы. 

-    Не ребенок готовится к школе, а школа, учитель адаптируется к 

возможностям и потребностям ребенка. 

- Главное в содержании дошкольного образования - не овладения 

знаниями, а готовность к развитию. 

- Развитие ребенка происходит в традиционных детских видах 

деятельности - "культурных практиках". Ему не подходят жестко 

регламентированные занятия. 

- В совместной деятельности взрослый должен быть партнером ребенка. 

- ФГОС ДО нацелен не на результат, а на создание условий социальной 

ситуации развития. 

- Ребенок является субъектом образовательного процесса. Активность, 

инициатива ребенка служат средством его развития. 

- Диагностика контроля, диагностика селекции (отбора) должны 

уступить место диагностике развития ребенка и определению совместно 

со взрослым зоны его ближайшего развития. 

 (по материалам  книги И.Слепцовой «Алгоритм введения ФГОС ДО»)  


	Использование подвижных игр в разных видах детской деятельности.



