
2.4. 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 (обрудование, мебель, игрушки); 
-  социальные (система взаимоотношений со взрослыми и сверстниками); 

-   деятельностные
(организация
детских  видов
деятельности).

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



Предметно-
пространственные 
условия

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   Программы   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 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.  

Для  поддержки  детской  инициативы  педагог  поощряет  свободную



самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях.
Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь,
танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить
такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность
в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.

Наиболее  благоприятными  отрезками  времени  для  организации  свободной
самостоятельной деятельности детей является утро,  когда ребёнок приходит в  ДОУ, и
вторая половина дня.

Любая деятельность  ребёнка  в  ДОУ может протекать  в  форме самостоятельной
инициативной деятельности, например:

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;
 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;
 игры - импровизации и музыкальные игры;
 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;
 логические игры, развивающие игры математического содержания;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;
 самостоятельная  двигательная  деятельность,  подвижные  игры,  выполнение

ритмических и танцевальных движений.
Для  поддержки  детской  инициативы  педагог  должен  учитывать  следующие
условия:

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять
желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка
в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов
деятельности;

3) расширять  и  усложнять  в  соответствии  с  возможностями  и  особенностями
развития  детей  область  задач,  которые  ребёнок  способен  и  желает  решить
самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у
ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;

4) поощрять  проявление  детской  инициативы  в  течение  всего  дня  пребывания
ребёнка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать
игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности
и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;

6) поощрять  и  поддерживать  желание  детей  получить  результат  деятельности,
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать
ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело
до  конца,  какие  приемы  можно  использовать,  чтобы  проверить  качество  своего
результата;

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей,  в
случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если
ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась
обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать



приемы  наводящих  вопросов,  активизировать  собственную  активность  и  смекалку
ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

8) поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого
ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов
похвалы, одобрения, восхищения.

В  возрасте  3-4  лет  у  ребёнка  активно  проявляется  потребность  в  общении  со
взрослым,  ребёнок  стремится  через  разговор  с  педагогом  познать  окружающий  мир,
узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного
рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную
активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы,
направленные  на  развитие  стремлений  ребёнка  наблюдать,  сравнивать  предметы,
обследовать  их  свойства  и  качества.  Педагогу  важно  проявлять  внимание  к  детским
вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации,
побуждающие  ребёнка  самостоятельно  искать  решения  возникающих  проблем,
осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет
особое внимание организации вариативных активностей детей,  чтобы ребёнок получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в
общении,  в  творчестве  (имитации,  танцевальные  импровизации  и  тому  подобное),  в
двигательной деятельности.

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность
ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его
жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми
системы  разнообразных  обследовательских  действии,  приемов  простейшего  анализа,
сравнения,  умения  наблюдать  для  поддержки  самостоятельности  в  познавательной
деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к
детским  вопросам  и  проблемам,  быть  готовым  стать  партнером  в  обсуждении,
поддерживать  и  направлять  детскую  познавательную  активность,  уделять  особое
внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные
ситуации,  побуждающие  детей  проявить  инициативу,  активность,  желание  совместно
искать  верное  решение  проблемы.  Такая  планомерная  деятельность  способствует
развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует
развитию самостоятельности и уверенности в себе.  Педагог стремится создавать такие
ситуации,  в  которых  дети  приобретают  опыт  дружеского  общения,  совместной
деятельности,  умений  командной  работы.  Это  могут  быть  ситуации  волонтерской
направленности:  взаимной  поддержки,  проявления  внимания  к  старшим,  заботы  о
животных, бережного отношения к вещам и игрушкам.

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности,
поэтому  атрибуты  и  оборудование  для  детских  видов  деятельности  должны  быть
достаточно  разнообразными  и  постоянно  меняющимися  (смена  примерно  раз  в  два
месяца).

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со
стороны  взрослых.  Поэтому  педагогу  важно  обратить  внимание  на  те  педагогические



условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для
этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и
умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет
стремление  к  самостоятельности,  старается  определять  для  детей  все  более  сложные
задачи,  активизируя  их  усилия,  развивая  произвольные  умения  и  волю,  постоянно
поддерживает  желание  преодолевать  трудности  и  поощряет  ребёнка  за  стремление  к
таким  действиям,  нацеливает  на  поиск  новых,  творческих  решений  возникших
затруднений.

Для  поддержки  детской  инициативы  педагогу  рекомендуется  использовать  ряд
способов и приемов.

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения
задачи,  важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять
попытки  найти  решение.  В  случае  необходимости  оказания  помощи ребёнку,  педагог
сначала  стремится  к  её  минимизации:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы,
активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.

2) У  ребёнка  всегда  должна  быть  возможность  самостоятельного  решения
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения
одной задачи,  поощряет активность детей в  поиске,  принимает любые предположения
детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а
также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях,
одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных
самостоятельных, инициативных действий.

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления
кризиса  семи  лет:  характерные  для  ребёнка  изменения  в  поведении  и  деятельности
становятся  поводом  для  смены  стиля  общения  с  ребёнком.  Важно  уделять  внимание
ребёнку,  уважать  его  интересы,  стремления,  инициативы  в  познании,  активно
поддерживать  стремление  к  самостоятельности.  Дети  седьмого  года  жизни  очень
чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего
взросления, вселять уверенность в своих силах.

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных
умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания:
поставить  цель  (или  принять  её  от  педагога),  обдумать  способы  её  достижения,
осуществить  свой  замысел,  оценить  полученный  результат  с  позиции  цели.  Задача
развития  данных  умений  ставится  педагогом  в  разных  видах  деятельности.  Педагог
использует  средства,  помогающие  детям  планомерно  и  самостоятельно  осуществлять
свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

5) Создание  творческих  ситуаций  в  игровой,  музыкальной,  изобразительной
деятельности  и  театрализации,  в  ручном  труде  также  способствует  развитию
самостоятельности  у  детей.  Сочетание  увлекательной  творческой  деятельности  и
необходимости  решения  задачи  и  проблемы  привлекает  ребёнка,  активизирует  его
желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.

6) Педагог  уделяет  особое  внимание  обогащению  РППС,  обеспечивающей
поддержку  инициативности  ребёнка.  В  пространстве  группы  появляются  предметы,
побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые
игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в



починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и
прочее.  Разгадывая  загадки,  заключенные в  таких  предметах,  дети  учатся  рассуждать,
анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить  предположения,  испытывают
радость открытия и познания.


