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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Проблема формирования у детей 

самостоятельности и инициативности была и остается в нынешней 

педагогике одной из самых актуальных. Целесообразность формирования 

на этапе дошкольного детства личности, не пассивно созерцающей 

действительность, а активно преобразующей ее, обозначена в ряде 

исследований и нормативных правовых документах. Так, одной из задач 

ФГОС ДО является поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

Поэтому современному дошкольному образованию в условиях ФГОС 

ДО и огромного потока информации необходимо подобрать такие методы 

организации образовательной деятельности, которые формировали бы 

активную, самостоятельную и инициативную позицию у дошкольников. 

В настоящее время в педагогической среде и в частности в 

дошкольной много внимания уделяется проектированию. 

Проект – это метод педагогически организованного освоения 

ребенком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее 

спланированной практической деятельности по достижению намеченных 

целей [48, c.127]. 

Под проектной деятельностью понимается совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему 

в результате самостоятельных действий воспитанников с обязательной 

презентацией этих результатов.  

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 

образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 

(замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОО 

проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги ДОО, а также вовлекаются родители. 

Метод проектов комплексно реализует такие педагогические 

принципы, как самодеятельность, сотрудничество детей и взрослых, учет 
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возрастных, индивидуальных особенностей детей, деятельностный подход, 

актуализацию субъективной позиции ребенка в педагогическом процессе, 

взаимосвязи педагогического процесса с окружающей средой. 

Проектная деятельность делает дошкольников активными 

участниками учебного и воспитательного процессов, предоставляет свободу 

и возможность познать себя, позволят не ощущать «давления» взрослых. 

Проектная деятельность, как никакая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу и самостоятельность. Помогает получить 

ребёнку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 

замыслов, стимулирует его личностный рост и самореализацию, 

оригинальность мышления. Позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу и самостоятельность, но и оформить её в виде культурно-

значимого продукта. 

Одна из главных задач педагога при организации проектной 

деятельности дошкольников заключается в том, чтобы поддерживать 

детскую инициативу и самостоятельности [29, c.77]. 

Инициатива проявляется всякий раз, когда ребенок начинает решать 

свою собственную задачу, а не ту задачу, которую перед ним поставил 

педагог. Умение создать условия для проявления познавательной 

инициативы детей является важным моментом готовности педагога к 

организации проектной деятельности. 

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний 

для решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно 

организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения 

не только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает 

опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции 

и ценности.  

Главное условие – помнить, что метод проектов нацелен не на 

интеграцию уже имеющихся знаний, а на применение и приобретение 
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новых. Участие ребенка в проектной деятельности позволяет ему учиться 

исследовать, добывать информацию, ставить проблемы и решать их. 

Самое главное правильно подобрать вид и тематику проектов. В 

старшем дошкольном возрасте дети склонны экспериментировать, а затем 

результаты могут оформить в виде газет, драматизации, детского дизайна, 

поэтому на первое место выходит исследовательски-творческий проект. Так 

же проекты в этом возрасте могут быть и индивидуальными. 

Перспективность метода проектов в системе ДОО заключается в том, 

что он дает возможность достичь целевых ориентиров дошкольного 

образования: 

– проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 

– способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок способен к волевым усилиям; 

– пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

– способен к принятию собственных решений. 

Анализ литературы позволил выделить противоречие между 

необходимостью развивать у детей старшего дошкольного возраста 

самостоятельность и отсутствием методической базы развития 

самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в проектной 

деятельности. 

Отсюда сформулирована проблема исследования: «Каковы 

организационно-педагогические условия развития самостоятельности у 

детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности?». 

Исходя из вышеизложенного, была выбрана тема работы «Развитие 

самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в проектной 

деятельности». 

Цель работы: теоретически обосновать и экспериментально 
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проверить комплекс организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность процесса развития самостоятельности у 

детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности. 

Объект исследования: процесс развития самостоятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия 

развития самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в 

проектной деятельности. 

Гипотеза исследования: процесс развития самостоятельности детей 

старшего дошкольного в проектной деятельности при реализации 

следующих организационно-педагогических условий: 

– создание особой развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО; 

– совместная деятельность педагогов с детьми в проектной 

деятельности; 

– взаимодействие с семьями воспитанников с учетом запросов 

родителей. 

В соответствии с целью определены задачи исследования: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Выявить особенности развития самостоятельности детей 

старшего дошкольного возраста в проектной деятельности. 

3. Определить организационно-педагогические условия развития 

самостоятельности детей старшего дошкольного возраста. 

4. Осуществить реализацию организационно-педагогических 

условий развития самостоятельности детей старшего дошкольного 

возраста в проектной деятельности. 

5. Подвести итоги по результатам проведенного исследования. 
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Теоретическая и методологическая база исследования. 

В зарубежной педагогике вопросами развития самостоятельности 

детей уделяли внимание (И.Г. Песталоцци,  А. Дистервег, Г. Домана, 

Дж. Брунер и другие). В отечественной науке проблеме развития 

самостоятельности посвящены работы ( В.Д. Иванова,  А.К. Осницкого,  

С.Н. Теплюк, Т.А Марковой, К.П. Кузовковой, С.Л. Рубинштейна, Р.С. Буре, 

Л.Ф. Островской, Т.К. Гуськовой, И.С. Кона, А.А. Люблинской, 

Е.О. Смирновой). 

Методы исследования: теоретический анализ психолого-

педагогической и специальной литературы, педагогический эксперимент, 

анализ и обобщение педагогического опыта, беседы, диагностика, 

количественная и качественная обработка полученных данных. 

Этапы исследования: 

Теоретический этап (сентябрь – октябрь 2020). На данном этапе 

выбрана тема исследования, определены цель, задачи, сформулирована 

гипотеза. Исследовано состояние проблемы в психолого-педагогической 

литературе, выявлены особенности развития самостоятельности детей 

старшего дошкольного возраста в проектной деятельности, теоретически 

обоснованы организационно-педагогические условия. 

Экспериментальный этап (ноябрь – декабрь 2020). На данном этапе 

мы провели экспериментальное исследование по изучению 

самостоятельности детей старшего дошкольного возраста, разработана и 

реализована программа развития самостоятельности детей старшего 

дошкольного возраста в проектной деятельности. 

Аналитическо-обобщающий этап (январь – март 2021). Данный этап 

был посвящен обобщению и систематизации полученных результатов 

экспериментального исследования. На данном этапе была проведена 

проверка исследовательской гипотезы и подведены итоги работы. 

База исследования. Опытно-экспериментальная работа проводилась в 

МБДОУ «ДС № 11 г. Коркино». В исследовании принимали участие            15 
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детей старшего дошкольного возраста. 

Теоретическая значимость исследования – уточнено понятие 

«самостоятельность дошкольников в проектной деятельности», которое 

рассматривается как качество личности, проявляющееся в интересе к 

рисованию, аппликации, лепке, конструированию; умении детей 

действовать без помощи взрослого при выборе содержания, средств и 

способов выполнения творческой задачи. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования на практике апробированных материалов исследования: 

диагностических заданий по выявлению уровня сформированности 

самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в проектной 

деятельности. 

Структура и объем работы: квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа 

иллюстрирована таблицами, гистограммами. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

развития самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в 

проектной деятельности 

 

Самостоятельность счи та е тся  важнейшим и нте гра ти вны м качеством 

ли чно сти , которое в современных у сло ви я х приобретает о со бо е  значение, 

та к как в обществе и ме е тся  потребность в людях тво рче ски х, способных к 

нестандартной де я те льно сти . Достижению же  этой це ли  способствует 

ра зви ти е  самостоятельности. 

Про бле ма  детской са мо сто я те льно сти  в по сле дне е  время все  чаще 

ста но ви тся  объектом по вы ше нно го  внимания пси хо ло го в и пе да го го в. 

Мысли о  самостоятельной ра бо те  можно на йти  в тру да х 

В.Г. Белинского, Н.И . Пирогова, Н.Г. Чернышевского. Все  их о бъе ди ня е т 

идея по бу жде ни я  детей к развитию у мстве нны х способностей, при ви ти ю  

на вы ко в са мо сто я те льно й работы. 

На ча ло  исследований про бле м самостоятельности на хо дя тся  в 

фи ло со фи и , где ра зра ба ты ва ли сь исследования по  различным а спе кта м 

свободы во ли . К да нно й проблеме за  последние де ся ти ле ти я  привлекается 

все  большее вни ма ни е  педагогов и  психологов. Э ти мо ло ги че ски  слово 

са мо сто я те льно сть состоит и з слов «са м» и «сто я ть»; «са мо сть»; 

«не за ви си мо сть» [17, c.104]. 

А.на .ли з ра .зли чны х по ня ти й са .мо сто я те льно сти  по зво ля е т сде ла .ть 

вы во д, что  про я вле ни е  са .мо сто я те льно сти  ка .жды й ра .з ра .ссма.три ва .е тся  в 

ка .ко й-ли бо  о дно й сто ро ны  о тно ше ни й с лю дьми  (А ..А.. Сми рно в), в 
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по зна .ва.те льно й де я те льно сти  (И .К. Но ви ко в), в по ве де ни и  

(А ..А.. Лю бли нска я ). В це ло м пе да .го ги  счи та .ю т, что  са .мостоятельность – 

э то  спо со бно сть че ло ве ка . использова.ть сво и  со бстве нны е  зна .ни я , у ме ни я  

и  на .вы ки  для  по ста .но вки  и  до сти же ни я  це ле й. 

А .А . Люблинская [10] го во ри т о  то м, что  са мо сто я те льно сть 

фо рми ру е тся  с са мо го  ра нне го  де тства  на  ба зе  про сте йши х на вы ко в и  

при вы че к, ко то ры е  у кре пля ю тся . 

Со гла сно  мне ни ю  С.Н. Теплюк, за ро жде ни е  са мо сто я те льно сти  

про и схо ди т в ра .нне м во зра .сте , на . сты ке  пе рво го  и  вто ро го  го до в жи зни  

ре бе нка .. Не по сре дстве нно  в да .нно м пе ри о де  вре ме ни  бе ру т на .ча.ло  пу ти  и  

на.пра .вле ни я  фо рми ро ва .ни я  де йстви й и  у ме ни й, про и схо дя щи х 

са .мо сто я те льно , ко то ры е  со  вре ме не м, по сте пе нно  в и гре  и  за .ня ти я х 

у сло жня ю тся , ту т же  бе рё т на .ча.ло  и зме не ни е  во спри я ти я  о кру жа .ю ще го , а . 

та.кже  в о бще ни и . С по дде ржко й и  по мо щью  взро сло го  са .мо сто я те льны е  

у ме ни я  ре бе нка . фи кси ру ю тся , и ме ю т про я вле ни е  в ра .зли чны х ви да .х 

де я те льно сти , со  вре ме не м при о бре та .я  ста .ту с сво йства . и  ка .че ств ли чно сти  

[26, с. 67]. 

И зве стны е  ро сси йски е  пси хо ло ги  счи та ю т, что  са мо сто я те льно сть – 

э то  че рта  ха ра кте ра  ли чно сти  и  о на  я вля е тся  ко мпле ксно й 

ха ра кте ри сти ко й. Мно ги е  а вто ры  ра ссма три ва ю т са мо сто я те льно сть ка к 

о бщу ю  ха ра кте ри сти ку  ли чно сти , ко то ра я  ре гу ли ру е т сво ю  де я те льно сть, 

о тно ше ни е  и  по ве де ни е . 

М. Мо нте ссо ри  по ни ма ла  по д са мо сто я те льно стью  би о ло ги че ско е  

ка че ство  ли чно сти . Для  фо рми ро ва ни я  не о бхо ди мы х зна ни й, у ме ни й и  

на вы ко в при ро да  да ла  лю дя м на сто йчи во сть. Все  ша ги  ра зви ти я  ре бё нка  

стре мле ни е  ре бё нка  к не за ви си мо сти  о т взро слы х [7, с. 79]. 
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М. Мо нте ссо ри  не  и склю ча е т зна чи мо сти  взро сло го  в ста но вле ни и  

са мо сто я те льно сти  ре бе нка . И  о дно й и з гла вны х е е  мы сле й я вля е тся  

«По мо ги  мне  сде ла ть э то  са мо му ». Что  го во ри т о  ва жно сти  пе да го га  в 

ста но вле ни и  не за ви си мо сти  ре бе нка . Бла го да ря  взро сло му  де ти  мо гу т 

на у чи ться  са мо сто я те льно сти  при  по мо щи , о ка зы ва е мо й в ну жно е  вре мя  [7, 

с. 81]. 

Г.Н. Го ди на  [5] по ни ма е т са мо сто я те льно сть ка к не ко то ру ю  

не за ви си мо сть ре бё нка  о т взро сло го , спо со бно сть ста ви ть пе ре д со бо й це ль, 

до сти га ть е ё  и зве стны ми  спо со ба ми . Про я вля я  са мо сто я те льно сть, 

ре бё но к, в ко не чно м и то ге , о сво бо жда е тся  о т о пе ки  взро сло го . 

А .А . Дру жи ни на  про це сс фо рми ро ва ни я  о пре де ля е т, ка к со ци а льно -

пе да го ги че ски й про це сс, в ко то ро м и нте гри ру ю тся  во зде йстви я  

вну тре нни х и  вне шни х фа кто ро в [19, с. 89]. 

С.Л. Ру би нште йн [16] о пи сы ва л са мо сто я те льно сть ка к спо со бно сть 

со зда ва ть фу нда ме нт для  те х и ли  и ны х по сту пко в. 

В.С. Му хи на  [16] о тме ча е т, что  са мо сто я те льно сть по зво ля е т 

у ста .на.вли ва .ть с дру ги ми  лю дьми  по дли нно  гу ма .нны е  о тно ше ни я , 

о сно ва .нны е  на . вза.и мно м у ва .же ни и  и  вза .и мо по мо щи . Бе з 

са .мо сто я те льно сти  ка .ждо го  не во змо жна . совместна.я  жи знь лю де й, и х бы т, 

тру д, э ко но ми че ски е , ку льту рны е  и  дру ги е  о тно ше ни я . Че ло ве к в 

ра .зли чны х у сло ви я х жи зни  до лже н у ме ть са .мо сто я те льно  о смы сли ва .ть 

си ту а .ци ю , у ча .ствова.ть в вы ра .бо тке  ре ше ни й коллектива. 

По д самостоятельностью по ни ма е тся  независимость о т влияния 

и звне , не тре бу я  поддержки со  стороны. Са мо сто я те льны й человек 

спо со бе н высказывать со бстве нны е  независимые су жде ни я , проявлять 

и ни ци а ти ву . 

В пе да го ги ке  развиваются те о ри и , в ра мка х которых, и ме нно  
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самостоятельность я вля е тся  важнейшим ка че ство м, которое тре бу е тся  

развить у  ученика (на при ме р, теория сво бо дно го  воспитания, пе да го ги ка  

личности, пе да го ги ка  прагматизма и  др.). 

С.Н. Теплюк счи та е т, что за ро жде ни е  самостоятельности 

про и схо ди т уже в раннем во зра сте , в на ча ле  второго го да  жизни ре бе нка . 

Уже в этом во зра сте  ребенок на чи на е т совершать пе рвы е  самостоятельные 

де йстви я . Они у сло жня ю тся  по ме ре  развития и гро во й и дру ги х видов 

де я те льно сти , при во спри я ти и  окружающего, при  межличностном о бще ни и  

[40, с.67]. 

Для  закрепления са мо сто я те льны х умений тре бу е тся  руководство 

взро сло го . Постепенно са мо сто я те льно сть становится сво йство м личности 

ре бе нка . 

Особую ро ль в ра зви ти и  самостоятельности, по  мнению 

С.Н. Теплюка, и гра ю т родители. И ме нно  они до лжны  целенаправленно 

ра зви ва ть самостоятельность ре бе нка . Им сле ду е т помнить, что  в про це ссе  

развития са мо сто я те льно сти  постоянно у ве ли чи ва е тся  объем де йстви й 

которые ре бе но к может вы по лни ть сам. По мо щь же взро сло го  следует 

у ме ньша ть [40, с.68]. 

В качестве гла вно го  показателя ра зви ти я  самостоятельности мо жно  

выделить ре зу льта ти вно сть действий ре бе нка . Результативность не льзя  

заменять ко нтро ле м. В про це ссе  контроля де йстви й от ре бе нка  требуется 

по слу ша ни е , что ско ре е  приведет к инфантилизму, ле но сти , 

безответственность, че м к са мо сто я те льно сти . Самостоятельность же  

по дра зу ме ва е т вну тре нню ю  сво бо ду , сво бо ду  выбора. 

То лько  самостоятельная ли чно сть может у ста но ви ть гармоничные 

ме жли чно стны е  отношения, ко то ры е  характеризуются у ва же ни е м, 

по мо щью . О бщи й труд и  бы т основывается на  самостоятельности ка ждо го . 
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А .А . Люблинская о тме ча е т, что для  развития са мо сто я те льно сти  

необходимо по сто я нно  работать на д укреплением на вы ко в и при вы че к [25, 

с.65]. 

М. Мо нте ссо ри  также у де ля е т большое вни ма ни е  данному во про су . 

Самостоятельность о на  считает би о ло ги че ско й характеристикой ли чно сти . 

Согласно е е  представлениям, при ро да  дала лю дя м возможность ра зви ва ть 

их для  формирования все х необходимых у ме ни й, ре а ли за ци и  

спо со бно сте й, овладения зна ни я ми . Все ша ги  развития ре бе нка  – от 

при о бре та е мо й умелости в движениях, на у че ни я  переворачиваться, си де ть, 

ползать, хо ди ть до фо рми ру е мы х со ци а льно -ко мму ни ка ти вны х реакций и  

умений (же сты , речь, и нто на ци и , поведенческие а спе кты …) – это ша г 

ребенка к независимости о т взрослых. 

Е .О . Смирнова на зы ва е т самостоятельностью не  столько у ме ни е  

выполнить со бстве нны ми  силами де йстви е , сколько во змо жно сть 

развивать спо со бно сти , умение по ста ви ть цель и  задачу де я те льно сти . При 

то м, действия в рамках са мо сто я те льно сти  укладываются в общественные 

но рмы  и не  отличаются по лно й свободой по сту пко в. Ребенку тре бу е тся  

оценка о т значимых взро слы х. Именно и х ребенок хо че т  радовать у спе ха ми  

[39, с.28]. 

А ка де ми к И .С. Кон о пре де ля е т самостоятельность ка к свойство 

ли чно сти , предполагающее, во -пе рвы х, независимость, спо со бно сть 

самому, бе з подсказки и звне , принимать и  проводить в жизнь ва .жные 

ре ше ни я , во -вто ры х, ответственность, го то вно сть отвечать за . последствия 

сво и х поступков и , в-тре тьи х, убеждение в том, что  такое по ве де ни е  

реа.льно , со ци а .льно во змо жно  и  мо ра .льно  пра .вильно [22, с.96]. 

В ста рше м дошкольном во зра сте  дети у же  на.ка .плива.ю т 

определенный со ци а .льный о пы т, это по зво ля е т перейти на  новый – 
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ра зви ва ю щи й уровень про е кти ро ва ни я . В по дго то ви те льно й группе 

про е кты  ста.но вя тся  более сло жны ми , именно в этом во зра .сте на чи на е т 

а.кти вно  развиваться про е ктна .я де я те льно сть, более то го  дети не  только 

го то вы  уча.ство ва .ть в проекта.х, которые пре дла .га.ю т им взро слы е  но и  

самостоятельно на .ходят про бле мы , являющиеся на ча льно й точкой 

про е кто в. Этот во зра стно й эта.п характеризуется бо ле е  устойчивым 

вни ма .нием, на блю да те льно стью , способностью к на.ча .ла.м анализа, си нте за ., 

самооценке, а . также стре мле ни е м к со вме стно й деятельности. 

Про е ктна .я де я те льно сть – сложноорга.ни зо ва .нный про це сс, 

предпола.га .ющий не  ча.стны е  изменения в методике про ве де ни я  

отдельных ме ро при я ти й, а си сте мны е  преобразования все го  

образовательного про це сса . 

Е.Л. Го ршко ва . по нимает по д про ектной де яте льностью со вме стну ю  

у че бно -по зна .ва.те льну ю  творческую и ли  игровую де я те льно сть, имеющую 

о бщу ю  цель, со гла .сова.нны е  методы, спо со бы  деятельности, 

на .пра.вле нну ю  на до сти же ни е  общего ре зу льта .та.. Не пре ме нны м условием 

про е ктно й деятельности, по  мнению а вто ра , является на ли чи е  за.ра .нее 

вы ра бо та нны х предста.вле ни й о е ё  конечном про ду кте  и ка .к сле дстви е  

этого о б эта.па .х про е кти ро ва ни я  и ре а ли за ци и  проекта., вклю ча я  его 

о смы сле ни е  и ре фле кси ю  результа.то в деятельности [13, с.60]. 

Ря д авто ров (Л.С. Киселева, Т.А. Да .ни ли на .) ра .ссма.три ва ют 

прое ктную  де я те льно сть как ва .риа.нт интегрированного ме то да . обучения 

до шко льни ко в, как спо со б организации пе да .гогического про це сса , 

основа.нны й на вза .имодействии пе да го га  и до шко льни ка , поэта.пна .я 

пра кти че ска я  деятельность по  до сти же ни ю  по ста .вленной це ли . 

Целью про е ктно й деятельности я вля е тся  понимание и  применение 

у ча щи ми ся  зна.ни й, умений и  навыков, при о бре те нны х при и зу че ни и  
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различных пре дме то в и я вле ни й (на и нте гра .ционной о сно ве ). Электронный 

у че бни к по ку рсу  «Проектна.я  деятельность ка .к спо со б орга.ни за .ции 

се ми о ти че ско го  обра.зо ва .тельного про стра нства ».  

В сво е й ста.тье  Ф.М. Губанова «О со бе нно сти  организации про е ктно й 

деятельности де те й дошкольного во зра .ста.» вы де ля е т о сно вны е  цели 

про е ктно й деятельности до шко льни ко в: воспитание до шко льни ко в, 

способных бы ть самостоятельными в мышлении и  действиях; ра .звитие 

ко мму ни ка ти вны х и  и ссле до ва те льски х умений, на вы ко в сотрудничества.; 

ра зви ти е  у  де те й умений ра .бота.ть с по лу че нно й информацией, а . также 

у ме ни й формулировать су ть про бле мы  и на .выков на хо ди ть пути е ё  решения; 

ра зви ти е  критического мы шле ни я  [12, с.83]. 

Е .С. Евдокимова вы де ли ла . этапы ра .звития про е ктно й деятельности 

де те й дошкольного во зра ста , которые и  предста.вля ю т собой о дну  из 

пе да .гогических те хно ло ги й проектной де я те льно сти ,  включа.ю щу ю  в се бя  

совокупность тво рче ски х, исследовательских, по и ско вы х, проблемных 

ме то до в.  

Первый э та .п – по дра жа те льско - исполнительский, ре а ли за ци я  

которого во змо жна  с де тьми  3,5-5 лет. На  этом э та пе  дети у ча ству ю т в 

про е кте  «на. вто ры х ролях», вы по лня ю т действия по  прямому 

пре дло же ни ю  взро слого и ли  пу тём подра жа.ния е му , что не  про ти во речит 

природе ма ле нько го  ребёнка.; в этом во зра сте  ещё су ще ству е т потребность 

у ста но ви ть и сохра.нить положи тельное  отно шени е  к взрослому  и 

подра жа.ть ему . Та ким обра.зо м, в э то м возрасте ре бе но к выступает ка .к бы  

в ка че стве  за.ка .зчика. про е кта . 

Второй э та п – развивающий, о н характерен для  детей 5-6 ле т, 

которые у же  имеют о пы т ра.зно о бра .зной со вме стно й деятельности, мо гу т 

согла.со вы ва .ть де йстви я , ока.зы ва .ть дру г другу по мо щь. Ребёнок у же  
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реже о бра ща е тся  к взро сло му  с про сьба ми , а.кти вне е  организует 

со вме стну ю  деятельность со  сверстниками. У  детей ра .звива.ю тся  

самоконтроль и  самооценка, о ни  способны до ста .точно о бъе кти вно  

оценива.ть как со бстве нны е  поступки, та .к и  поступки све рстни ко в. В 

э то м возра.сте  дети при ни ма .ют пробле му , уто чняю т це ль, спо со бны 

выбра .ть нео бхо ди мы е  средства для  достижения ре зу льта .та. де я те льно сти . 

Они не  только про я вля ю т го то вно сть у ча .ствова.ть в про е кта .х, пре дло же нны х 

взро слы м, но  и  самостоятельно на .ходят про бле мы . 

Третий э та п – творческий, о н ха.ра .ктерен для  детей 6-7 ле т. 

Взрослому о че нь ва.жно  на э то м этапе ра .звива.ть и по дде ржи ва .ть 

тво рче ску ю  а.кти вно сть детей, со зда .ва.ть условия для  самостоятельного 

о пре де ле ни я  детьми це ли  и со де ржа .ния пре дсто я ще й деятельности, 

вы бо ра  способов ра бо ты  на.д проектом и  возможности о рга .низова.ть её. 

На . этом э та .пе у  дошкольников во зра ста е т интерес к получению но вы х 

зна.ни й, повышается са .мостоятельность [6, с.89]. 

Анализ ря да  исследований (В.В. Гузеев, Д.Г. Ле ви те с, Н.В. Матяш, 

В.М. Монахов) сви де те льству е т о во змо жно сти  и пре и му ще стве  

использования про е ктно й деятельности в работе с детьми до шко льно го  

возраста, ко то ра .я я вля е тся  той де я те льно стью , ка.жды й аспект ко то ро й 

представляет со бо й целостный про це сс, приводящий в действие все  

свойства ли чно сти , в то м числе по зна .ва.те льно е  развитие. В основе 

про е ктно й деятельности по ло же но  познавательное ра .звитие де те й, 

умений са мо сто я те льно  конструирова.ть свои зна .ния и  ориентирова.ться  в 

и нфо рма .ционном про стра нстве , ра.зви ти е  критического мы шле ни я  [31, 

с.47]. 

Про е ктна .я де я те льно сть всегда. о ри е нти ро ва на  н а . са мо сто я те льно сть 

дошкольников в  индивидуа.льно й парной и ли  групповой ра .боты, ко то ру ю  
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они вы по лня ю т в  те че ни е  определенного о тре зка  времени.  

И схо дя  из вы ше о пи са нно го  под про е ктно й деятельностью сле ду е т 

понима.ть поэтапную пра .ктическую де я те льно сть детей по  достижению 

на ме че нны х целей, в основе, ко то ро й лежит вза и мо де йстви и  педа.го га . и 

во спи та .нника. ме жду  со бо й и о кру жа .ющей сре до й. 

Следует по ни ма ть, что про е ктна я  деятельность я вля е тся  проектной 

то лько  в то м случа.е , когда пе да .гог пе ре д проведением про е кта  вместе с 

детьми при хо ди т в хо де  обсуждения к решению, о  необходимости 

про ве де ни я  да.нно го  проекта, за .тем ра спла ни ру е т пути, ве ду щи е  к 

до сти же ни ю  да.нно й цели. До шко льни ки  вместе с родителями и  

воспитателями, в течение о пре де ле нно го  времени по дби ра .ют, и зу ча ю т и 

пре зе нту ю т информа.ци ю  по те ме , изготавливают а .трибуты, ра зу чи ва ю т 

пра.ви ла ., смотрят и  обсуждают пре зе нта .ции. И то го м этой де я те льно сти  

ста.но ви тся  продукт в ви де  стенда., пла ка та , выста.вко й фотографий и  т.д. 

– это про е кт. 

Н.Е . Веракса, А ..Н. Ве ра кса  счита.ю т, что о дна . из гла .вных за да ч, 

которую при зва н решить пе да го г в хо де  проектной де я те льно сти , связа.на . 

с те м, чтобы со зда .ть про бле мну ю  ситуа.ци ю  и ма .ксима.льно  развернуть 

про стра .нство во змо жно сте й ее пре о бра зо ва ни я . А.вто ры  также 

по дче рки ва .ют, что  простра.нство  возможностей мо же т расширяться ка .к за  

счет вы ска зы ва ни й группы де те й, та.к и за . счет мно го о бра .зия ва ри а нто в, 

предложенных о дни м ребенком. Стра те ги я  поведения пе да го га  должна. 

бы ть следующей: о тсле жи ва ть возникновение про бле мно й ситуа.ци и  и 

во змо жно сти  ее пре о бра .зова.ни я , удерживать до шко льни ко в в про бле мно м 

поле, сле ди ть, чтобы все  дети «у ви де ли » пространство во змо жно сте й и 

на .ча.ли  в не м действовать, пре дла .га.я  свои и  повторяя чу жи е  и де и  [10, с.52].  

Учитывая вы ше ска за нно е , можно сде ла ть вывод, что  проектная 
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де я те льно сть способствует ра зви ти ю  мышления, во о бра же ни я  и ре чи  

дошкольников то лько  тогда., ко гда  педа.го г стремится у де ржа .ть 

про бле мну ю  ситуа.ци ю . 

Дошкольники, у ча .ствующие в проектной де я те льно сти  не про сто  

ищут что  то  новое , они  ре ша ют ре а льную , вста.вшую  перед ни ми  

про блему . При  этом и м постоянно при хо ди тся  учитывать ма .ссу 

о бсто я те льств, которые за ча сту ю  на.хо дя тся  за пре де ла .ми за да чи  поиска. 

и сти ны . Следова.те льно , от ре бе нка . требуется бо льшо й самостоятельности 

и  сознательности, та .к ка к деятельность по стро е на  на. а на ли зе  собственных 

де йстви й, а.на .лизе по лу ча е мы х результа.то в, оценке и  логическом про гно зе . 

В свя зи  с э ти м, говоря о  познавательном ра .звитии у  детей ста рше го  

дошкольного во зра ста  на.и бо ле е  результативной я вля е тся  проектная 

де я те льно сть, так ка .к до шко льни к имеет са мо сто я те льно сть и 

не за ви си мо сть от взро сло го  в по зна ни и  окружа.ю ще й действительности. 

У ча .стие ре бе нка  в про е ктно й деятельности по зво ля е т не то лько  

поддержа.ть детскую а .ктивность, но  и о фо рми ть результа.т в ви де  

культурно зна .чимого про ду кта , то е сть в ви де  некоторого ку льту рно го  

обра.зца .. Именно про е ктна .я де я те льно сть поможет свя за ть процесс 

о бу че ни я  и во спи та ни я  с ре а льны ми  событиями и з жизни ре бё нка , а. та кже  

за.и нте ре со ва .ть и  увлечь е го . Она. по зво ля е т объединить пе да го го в, детей, 

ро ди те ле й, на.у чи ть работать в ко лле кти ве , со трудни чать, пла .ни ро ва .ть 

сво ю  ра .бо ту . Ка жды й ре бё но к смо же т проявить се бя , почувствова.ть себя 

ну жны м, а зна .чит, по я ви тся  уверенность в своих си ла х. 

Та.ки м образом, са .мостоятельность – э то  неза.ви си мо сть, свобода о т 

внешних вли я ни й, принуждений, о т посторонней по дде ржки , по мо щи ; 

са .мостоятельность – и нте гра льно е  ка.че ство  личности, те сно  связанное с ее 

а .ктивностью и  коллективистической на пра вле нно стью . Под 
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са мо сто я те льно стью  стоит по ни ма ть способность до сти га ть цель 

де я те льно сти  без по сто ро нне й помощи, что  приводит к обеспечению 

по зна ва те льно го  и ли чно стно го  ра.зви ти я . 

 

1.2 Особенности ра зви ти я  са мо сто я те льно сти  у  де те й ста рше го  

до шко льно го  во зра ста  

 

В и ссле до ва ни я х Т.В. Гуськовой, Н.С. Ермак пи ше тся  о то м, что 

са .мостоятельность э то  ка.че ство , преломляемое по ве де ни е  на ра .зных 

э та па х жизни ре бе нка : в 2-3 го да  стремление к са.мо сто я те льно сти ; к 

че ты ре м годам за .туха.ни е  этого стре мле ни я . Поэтому не о бхо ди мо  

постоянно за .нима.ться  с ре бе нко м, чтобы ра .звитие са мо сто я те льно сти  

полностью не  прекра.ща .лось [14, с.60]. 

Психологи А ..С. Ле о нтье в, Л.И . Божович,  С.А .. Рубинштейн 

о бъя сня ю т это те м, что на . пороге до шко льно го  возраста ре бе но к 

переживает кри зи с трех ле т. Отделение се бя  от дру ги х людей, со зна .ние 

со бстве нны х возможностей че ре з чувство о вла де ни я  телом, о щу ще ни е  себя 

и сто чни ко м воли при во дя т к по я вле ни ю  нового ти па  отношения ре бе нка  с 

взро слы м. Он на чи на е т себя сра вни ва ть с взро слы м и хо че т пользова.ться  

теми же  правами, что  и взро слы е : выполнять та .кие же  действия, бы ть 

та.ки м же не за .висимым и  са.мо сто я те льны м. Желание бы ть 

самостоятельным вы ра .жа.е тся  не то лько  в пре дла .га.е мы х взрослым фо рма .х, 

но  и в упорном стре мле ни и  поступить та к, а. не  ина.че . Ребенок чу вству е т 

себя и сто чни ко м своей во ли . Ощущение се бя  источником во ли  важный 

мо ме нт в ра .звитии са мо по сти же ни я . 

Общение взро сло го  с ре бе нко м да.е т ему во змо жно сть начать 

о со зна .ва.ть себя ка .к о тде льно го  человека.. По тре бно сть ребенка. де йство ва ть 
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са.мо сто я те льно  со сре дства .ми и  предмета.ми  находится в зависимости о т 

то й позиции, ко то ру ю  занимает взро слы й во вза .имодействии с ребенком.  

Пси хо фи зи о ло ги че ски е  особенности ре бё нка  5-6 лет по зво ля ю т 

а.кти вно  включать е го  в ра .знообра.зны е  виды про е ктно й деятельности в 

се мье  и  дошкольном у чре жде ни и . 

Ка .к о тме ча е т Т.А . Ма.рко ва . в сво их иссле до ва .ни ях, у де те й этого 

во зра .ста. за ме тно  повыша.е тся  произвольность пси хи че ски х процессов – 

во спри я ти я , мышления и  речи, вни ма .ния, па мя ти , вообра.же ни я  [28, с. 

49]. 

Вни ма ни е  становится бо ле е  устойчивым (ре бё но к способен и м 

управлять), в связи с этим ра .звива.е тся  способность за .помина.ть, 

мобилизируя во лю , ребёнок со зна .тельно ста ра е тся  за.по мни ть правила, 

на .пример, по  уходу за  комна.тны ми  растениями, по сле до ва .тельность 

де йстви й при ко нстру и ро ва ни и  поделок и  т.п. 

Поведение ста .новится бо ле е  целена.пра .вленным, це ле у стре млё нны м, 

в зна чи те льно й мере про и зво льны м, лишённым при ну жде ни я . Отмеча.е тся  

большая вы но сли во сть головного мо зга ., его ко ры  при во зде йстви и  внешних 

ра .здра.жи те ле й. В свя зи  с э ти м более вы ра .женной ста но ви тся  способность 

к торможению э мо ци о на льны х порывов, у же  легче при  необходимости 

о гра ни чи ть свои же ла ни я , действова.ть в со о тве тстви и  с по ста .вленной 

це лью . 

Особенностью са мо сто я те льно сти  ста.рши х дошкольников я вля е тся  

ее о рга .низова.нно сть и у пра .вляемость: ре бе но к может са мо сто я те льно  

ориентирова.ться  в си ту а .ции, мы сли ть са.мо сто я те льно , высказывать сво ю  

точку зре ни я , контролировать сво и  действия и  оценивать э ти  действия. 

Ста .ршие до шко льни ки  принима.ю т и ста .вят це ль на. о сно ве  

сформирова.нны х представлений о  результатах те х или и ны х действий и  
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последовательности э та .пов ра бо ты . Освоение спо со бно сти  действова.ть в 

со о тве тстви и  с мы сли мо й целью о бу сло вле но  развитием ре чи  дошкольника 

и  возрастанием е ё  регулирующей ро ли , а та .кже ра зви ти е м воли, 

по мо га ю ще й осуществить на ме че нну ю  це ль, не смо тря  на . на.ли чи е  вне шни х 

и вну тре нни х препятствий. С возрастом це ли  становятся не  только бо ле е  

устойчивыми, но  и ре а .льными, о пи ра ю щи ми ся  на. о це нку  ребёнком сво и х 

возможностей и  умений» [43, с.101]. 

В пе ри о д ста.рше го  дошкольного во зра .ста. у  ребёнка. ме ня ю тся  

контроль и  оценка. сво е й собственной де я те льно сти . Если де ти  3-4 лет 

счи та ю т свою ра бо ту  хорошей не за ви си мо  оттого, ка к и ка ко й результа.т 

достигнут, то  в 5-7 ле т дошкольники ста .ра.ю тся  правильно о це ни ть свою 

работу. 

Ста .ршие до шко льни ки  способны ви де ть не то лько  ра.схо жде ни я  

между ре зу льта .та.ми , которые бы ли  запланированы, и  теми, ко то ры е  были 

по лу че ны , но и  на э то й основе (при  соответствующем о бу че ни и ) успешно 

о су ще ствля ть коррекцию сво и х действий. 

Са мо ко нтро ль начинает вы сту па ть как о со ба я  деятельность, 

на пра вле нна я  на лу чше е  выполнение ра бо ты  и у стра не ни е  недостатков. 

В ра .зви ти и  са .мо сто я те льно сти  де те й вы де ля ю т три  э та .па.: 

1. Пе рвы й э та .п – ре бё но к де йству е т бе з на .помина.ни й, по бу жде ни й и  

по мо щи  взро сло го  в при вы чны х для  не го  у сло ви я х, в ко то ры х бы ли  

вы ра .бота.ны  о сно вны е  при вы чки ; о бла .да.е т зна .ни я ми  и  на .выка.ми  ли чно й 

ги ги е ны  (на .при ме р, по  про сьбе  взро сло го  о н у би ра .е т сво и  и гру шки  по сле  

и гры ). 

2. Вто ро й э та .п – ре бё но к мо же т и спо льзо ва .ть при вы чны е  спо со бы  

де йстви й в но вы х, не о бы чны х, но  бли зки х и  о дно ро дны х си ту а .ци я х 

(на .при ме р, о н у би ра .е т сво ю  ко мна .ту , не  спра .шива.я  взро слы х). 
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3. На. тре тье м э та .пе  во змо же н бо ле е  да .лекий пе ре но с. У сво е нно е  

пра .ви ло  ста .но ви тся  кри те ри е м для  о пре де ле ни я  по ве де ни я  ре бе нка . в 

лю бы х у сло ви я х. Де йстви я  ре бё нка . пе ре хо дя т в а .втома.ти зм [16, с. 71]. 

Т.С. Бо ри со ва . [3] в про це ссе  фо рми ро ва .ни я  са .мо сто я те льно сти  у  

де те й до шко льно го  во зра .ста. вы де ля е т три  о сно вны х ко мпо не нта .: 

интеллектуа.льны й, э мо ци о на .льны й и  во ле во й. Ра .ссмо три м со де ржа .ни е  

ка .ждо го  и з ко мпо не нто в.  

1. Су щно сть и нте лле кту а .льно го  ко мпо не нта . со сто и т в то м, что  

са.мо сто я те льность ре бе нка . до шко льно го  во зра .ста. за .висит о т у ро вня  

ра .зви ти я  пси хи че ски х функци й (мы шле ни я , па .мя ти , вни ма .ни я  и  т.д.), 

бла .года.ря  ко то ры м о н мо же т по дчи ня ть сво и  де йстви я  по ста .вле нны м 

за .да.ча .м и  до сти га .ть це ли .  

2. Эмоциона.льны й ко мпо не нт са.мо сто ятельно сти  о пре де ля ю т 

э мо ци и  ре бе нка . дошкольно го  во зра .ста., ко то ры е  спо со бны  по вы ша .ть 

про ду кти вно сть и нте лле кту а .льно й де я те льно сти .  

3. Во ле во й ко мпо не нт са.мо сто я те льности  у  до шко льни ко в 

фо рми ру е тся  по сре дство м при ме не ни я  специальных сре дств, фо рм и  

ме то до в во спи та .ния. 

З.И . Вла .совой [4] вы де ле ны  4 ви да . са.мо сто я те льно сти : бытовой, 

по ве де нче ски й, ко мму ни ка .ти вно й, по зна .ва.те льно й. Ка .жды й ви д 

са .мо сто я те льно сти , в сво ю  о че ре дь, и ме е т о пре де ле нны е  ко мпо не нты . 

Бы то во й ви д са .мостоятельности:  

– на .ли чи е  стре мле ни я  к са .мо сто я те льно сти  в бы то во й си ту а .ции;  

– на .ли чи е  у ме ни я  де йство ва .ть по  со бстве нно й и ни ци а .тиве;  

– на ли чи е  у ме ни я  вы по лня ть при вы чно е  де ло  бе з по мо щи  и  ко нтро ля  

пе да го га  и ли  ро ди те ле й;  



22  

– на ли чи е  у ме ни я  о со зна нно  де йство ва ть в но во й си ту а ци и  

(по ста но вка  це ли , у че т у сло ви й, со ста вле ни е  пла на  де йстви й, по лу че ни е  

ре зу льта та ).  

По ве де нче ски й ви д са мо сто я те льно сти .  

– во спри и мчи во сть к мо ра .льно -нра .встве нны м но рма .м и  пра .вила.м;  

– созна.те льно сть и  ди сци пли ни ро ва .нно сть по  о тно ше ни ю  к 

о бще стве нно -зна .чи мы м ви да .м де я те льно сти , чу вство  до лга . и 

о тве тстве нно сти ;  

– поведенческа.я  неза.ви си мо сть о т взро сло го , э мо ци о на .льна.я  

устойчивость.  

Са .мо сто я те льно сть в по зна .ва.те льно й де я те льно сти :  

– са.мо сто я те льно е  о вла .де ни е  сло жи вше йся  си сте мо й зна .ни й, у ме ни й 

и  на .выков;  

– а .кти вно е  во спро и зве де ни е  ра .не е  по лу че нны х зна .ний;  

– са .мо сто я те льны й по и ск не до ста .ю щи х зна .ни й, во о бра .же ни е  и  

эмоции. 

Ко мму ни ка .ти вны й ви д са .мостоятельности:  

– у ме ни е  ве сти  ди а .ло г со  взро слы м и  све рстни ка .ми;  

– при ни ма .ть у ча .сти е  в и гро во й де я те льно сти ;  

– у ме ни е  вза .имодействова.ть со  све рстни ка .ми. 

По ка за те ля ми  са.мо сто я те льно сти  в до шко льно м во зра .сте , по  мне ни ю  

Т.И . Ба .ба.е во й [2], выступают: 

– стре мле ни е  к ре ше ни ю  за .да.ч де я те льно сти  бе з по мо щи  со  сто ро ны  

дру ги х лю де й; 

– у ме ни е  по ста .ви ть це ль де я те льно сти ; 

– у ме ни е  о су ще стви ть э ле ме нта .рно е  пла .нирова.ни е ; 
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– у ме ни е  ре а .лизова.ть за .дума.нно е  и  по лу чи ть ре зу льта .т, а .деква.тны й 

по ста .вле нно й це ли ; 

– про я вле ни е  и ни ци а .ти вы  и  тво рче ства . в ре ше ни и  за .да.ч [16, с. 60]. 

Мо жно  сделать вы во д, что са мо сто я те льно сть дошкольников, 

по ни ма е тся  как стре мле ни е  и спо со бно сть детей на .стойчиво ре ша ть за.да .чу 

сво е й деятельности, о тно си те льно  неза.ви си му ю  от взро слы х людей, при  

этом мо би ли зу е тся  име ю щи йся  опыт, зна .ние, и спо льзу ю тся  поисковые 

де йстви я , является гла вны м фа.кто ро м социа.льно -ли чно стны х созреваний и  

готовности к школьному о бу че ни ю . 

Социально зна .чимые мо ти вы  проектной де я те льно сти , на. ко то ры е  

взрослый до лже н обра.ща .ть о со бо е  внима.ни е  при ру ко во дстве  проектной 

де я те льно стью  ребёнка, спо со бству ю т формированию нра .вственных 

ка че ств личности ре бё нка .-дошкольника.. Ре бё но к приобрета.е т в э то м 

случае спо со бно сть самостоятельно ре гу ли ро ва .ть сво ё  поведение в 

соответствии с нра.встве нны ми  нормами, да .же в отсутствие ко нтро ля  со 

сто ро ны  взрослых. Нра встве нны е  нормы ста но вя тся  регулятора.ми  

поведения ре бё нка . даже в отсутствие взро сло го  [21, c.76]. 

Ста.рши й дошкольник о бла .да.е т уже не о бхо ди мы м для 

са .мостоятельных де йстви й количеством и  ка.че ство м знаний, о пы та ., хоть и  

небольшого, но  все же  определенные на .выки вы по лне ни я  ра.зли чны х 

деяний у  старшего до шко льни ка . уже и ме ю тся . 

Все мы  знаем, ка .к лю бя т в э то м возра.сте  дети по вто ря ть «Я са .м!». То  

есть ре бе но к уже мо же т и же ла е т что -то  делать бе з помощи со  стороны. 

Ре бе но к пробует вы по лня ть даже ле гки е  трудовые по ру че ни я . Если у  детей 

что -то  не по лу ча .ется сде ла ть са.мо сто я те льно , все ра .вно о ни  неохотно 

пе реда ют эти о бя за.нно сти другому. Пытаю тся  дела .ть поси льную  и 

не по си льну ю  работу по  не по йму т, что э то  и м е ще  не до сту пно  [35, c.45]. 
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В про е ктно й деятельности де ти  са.мо сто я те льно  выбирают де ло , 

которое и м по ду ше . Например, де во чки  любят по дме та .ть по л, прибира.ть 

игрушки. Ма .льчиков при вле ка ю т конструкторы, и  они с удовольствием 

со би ра ю т ра.зли чны е  постройки, а . в ко нце  игры при би ра .ют ку би ки . Им по д 

силу по ста ви ть на. ме сто  стульчики. По сле  обеда. де тки  уже мо гу т собра.ть 

свои та .релки и  у не сти  их в моечную. 

Ка к отмечает Д.Б. Эльконин, ста рши е  дошкольники о ка зы ва ю т 

по мощь друг дру гу , ко нтроли рую т, по пра вляю т друг дру га., про явля ют 

инициа.ти ву  и са .мостоятельность, пра ви льно  относятся к оценке сво е го  

труда., ре дко  хва.ля т себя, ча .сто про я вля ю т скромность при  оценке сво е й 

ра.бо ты  [46, с.213]. 

Ра .звитие са мо сто я те льно сти  требует о т детей же ла ни я  учиться 

вы по лня ть ра.зли чны е  задания и  действия, мо ти ви ро ва .ть к их по вто ре ни ю . 

Чтобы ра зви ти е  са.мо сто я те льно сти  осуществлялось у спе шно , у ре бя т 

должны бы ть развиты на . должном у ро вне  критичность у ма ., логичность 

мы шле ни я , приобретены не о бхо ди мы е  знания и  умения для  

осуществления лю бо й деятельности. 

Ко гда . ребенок на .чина.е т подражать, про я вля е т инициативу и  желание 

вы по лня ть задания во спи та .теля, в этот мо ме нт и на чи на е тся  ра.зви ти е  

самостоятельности ста .рших до шко льни ко в. За.те м ребенку на .чина.е т 

нравиться то , что о н делает, по я вля е тся  инте ре с к ре зу льта .ту , что же там 

получится  в конце . Это и  есть те фа .кторы , способствующие ра .зви ти ю  

са .мостоятельности у  дошкольников. 

Вре мя  от вре ме ни  дети по вто ря ю т свои де йстви я , у ни х появляется 

тво рче ска я  а.кти вно сть, желание и зме ни ть что -то . Это та .кже ве де т к 

са мо сто я те льно сти . 

Есть ле гки й способ про ве ри ть, са.мо сто я те ле н ли ма .лыш. У же  в 

https://podrastu.ru/deyatelnost/trudovaya/trudovaja-dejatelnost-detei.html
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ра нне м детстве ро ди те ли  просят го во ри ть «спа.си бо », когда ре бе но к что -то  

получает. Ре бе нка . просят бы ть благодарным. Спу стя  ка.ко е -то  время мо жно  

предложить ре бе нку  угощение. Е сли  ребенок по бла .года.ри т, значит, у  него 

сфо рми ро ва .лся на вы к без про сьбы  взрослого са мо сто я те льно  выра.зи ть 

свою бла .года.рно сть за у го ще ни е . Если же  ребенок про мо лчи т, значит, о н 

еще не  может са .м не про и зво льно  бла.го да .рить. Э то  повод и  да.льше  

работать на .д та ки м ка.че ство м малыша. 

Дру ги е  навыки са .мостоятельности та кже  можно ра зви ва ть на. 

по хо жи х примера.х. Когда ре бе но к научится а .на.ли зи ро ва .ть сво и  поступки, 

при ни ма ть решение о  выполнении де я те льно сти , можно о тме ти ть, что 

за ча тки  са.мо сто я те льно сти  у не го  уже е сть [47, с.28]. 

Хо ро шо , если к старшему до шко льно му  возраста у  детей у же  будут 

на вы ки  произвольного по ве де ни я , так ка к поступая про и зво льно , ребенок 

мо же т направлять сво и  желания в определенное ру сло . Он зна е т, что 

хо ро шо  и что  не о че нь, если у  ребенка ра зви ты  нравственные чу вства . 

Согласно э ти м навыкам ре бе но к сможет де ла ть осознанный вы бо р в сво и х 

делах и  поступках. 

О со бе нно сть формирования са мо сто я те льно сти  у де те й старшего 

до шко льно го  возраста я вля е тся  ее о рга ни зо ва нно сть и у пра вля е мо сть. 

Правильная о рга ни за ци я  со сто ро ны  взрослого да е т возможность ре бе нку  

самостоятельно о ри е нти ро ва ться  в си ту а ци и , мыслить, вы ска зы ва ть свою 

то чку  зрения, ко нтро ли ро ва ть свои де йстви я  и о це ни ва ть эти де йстви я . 

Для то го  чтобы ра бо та  по фо рми ро ва ни я  самостоятельности у  детей 

до шко льно го  во зра ста  бы ла  э ффе кти вно , не о бхо ди мо  о пре де ли ть 

о рга ни за ци о нно -пе да го ги че ски е  условия. 

Та ки м образом, тру до лю би е  и са мо сто я те льно сть, развитая 

спо со бно сть к са мо ре гу ля ци и  создают бла го при я тны е  возможности для  
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развития са мо сто я те льно сти  детей до шко льно го  возраста и  вне 

не по сре дстве нно го  общения с взрослыми и ли  сверстниками. 

 

1.3 О рга ни за ци о нно -пе да го ги че ски е  у сло ви я  ра зви ти я  

са мо сто я те льно сти  у  де те й ста рше го  до шко льно го  во зра ста  

 

Э ти мо ло ги я  по ня ти я  «у сло ви е » по зво ля е т тра .ктова.ть е го , с о дно й 

сто ро ны , ка .к о бсто я те льство , о т ко то ро го  за .ви си т что -ли бо , и , с дру го й, ка .к 

о бста .но вку , в ко то ро й что -ли бо  о су ще ствля е тся  [17, с. 56].  

В на .ше м и ссле до ва .ни и  по д пе да .го ги че ски ми  у сло ви я ми  мы  бу де м 

по дра .зумева.ть, ха .ра.кте ри сти ку  пе да .го ги че ско й си сте мы , о тра .жа.ю щу ю  

со во ку пно сть по те нци а .льны х во змо жно сте й о бра .зова.те льно й сре ды , 

ре а .лиза.ци я  ко то ры х о бе спе чи т э ффе кти вно е  ра .зви ти е  и  

фу нкци о ни ро ва .ни е  пе да .го ги че ско й си сте мы  [12, с. 34]. 

Эффективности фо рми ро ва ни я  самостоятельности у  детей ста рше го  

дошкольного во зра ста , по на ше му  мнению, бу ду т способствовать 

сле ду ю щи е  о рга ни за ци о нно -пе да го ги че ски е  условия: 

– со зда ни е  особой о бо га ще ни е  развивающей пре дме тно -

про стра нстве нно й сре ды  ДО О ; 

– совместная де я те льно сть педагогов с детьми в про е ктно й 

де я те льно сти ; 

– взаимодействие с семьями во спи та нни ко в с у че то м запросов 

ро ди те ле й. 

1. Создание о со бо й ра зви ва ю ще й пре дме тно -про стра нстве нно й 

среды, по зво ля ю ще й свободно и спо льзо ва ть ее ко мпо не нты , легко и  гибко 

ме ня ть, дополнять и ли  даже со зда ва ть в за ви си мо сти  от со бстве нны х задач. 

О рга ни за ци я  самостоятельной де я те льно сти  детей в группах 
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о су ще ствля е тся  посредством со зда.ни я  развивающих це нтро в разной 

на.пра .вленности. 

Ра.зви ва .юща.я  пре дме тно -про стра .нственна.я  среда . орга.ни зу е тся  таким 

о бра.зо м, чтобы ка.жды й ребёнок и ме л возможность за.ни ма .ться лю би мы м 

делом. Ра зме ще ни е  оборудова .ния по  принципу не жё стко го  

центрирова .ния по зво ля е т детям о бъединяться подгруппа ми  по  общи м 

инте ре са м, по  ро ле вому  при нципу , уровню ра зви ти я  детей. Для  

удовлетворения по тре бно сте й ребенку не о бхо ди мы  объекты 

де я те льно сти , в ко то ры х для не го  есть ка ка я -то и нте ре сна я  цель. Э та  

цель на пра вля е т действия ре бе нка .  

Соответственно и нфо рма ци я , за .ложенна.я  в пре дме тно -ра.зви ва .ющей 

сре де , должна . побуждать ре бе нка. к поиску до сти же ни я  цели, при ме не ни я  

уже и ме ю щи хся  зна .ний, сти му ли ру я  его а кти вно сть. За .да.ча . педагога – 

о ри е нти ро ва.ться  не то лько  на во зра.ст ребенка, но  и на. фа кти че ско е  

освоение ма те ри а ла  в де я те льно сти . Педа .гог до лже н созда .ва.ть в сре де  

проблемные си ту а.ци и , чтобы ка.жды й ребенок мо г проявить се бя , а пе да.го г 

– выявить е го  личностные о со бе нно сти . Высота пла.нки  требований, 

ко то ры е  педагог пре дъя вля е т к во спи та.нни ка .м, все гда  должна . быть вы ше  

их се го дня шни х возможностей и  спо со бно сте й. 

Создание ко нце пту а.льны х основ про е кти ро ва.ни я  развивающей сре ды  

в до шко льно м учреждении свя за.но  с и ме на.ми  С.Л. Новоселовой, 

Л.М. Клариной, В.А.. Пе тро вско го  и др. Непременным у сло ви е м 

построения ра зви ва ю ще й среды я вля ю тся  реа .лиза.ци я  идей ра.зви ва .ющего 

о бу че ни я  и о по ра  на . ли чно стно -о ри е нти ро ва.нну ю  модель вза.и мо де йстви я  

между во спи та.те ле м и ре бе нко м. Анализ пси хо ло го -пе да.го ги че ско й 

литературы (В.А.. Пе тро вски й, С.Л. Новосёловой, Н.А.. Ко ро тко во й и др.) 

позволяет сфо рму ли ро ва ть несколько при нци по в орга .низа.ци и  предметной 
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сре ды , стимулирующей ра.зви ти е  самостоятельной де я те льно сти  детей [37, 

c.418]: 

– при нци п соответствия пре дме тно й среды фо рме  и со де ржа ни ю  

образовательного про це сса ., т.е . соответствие про гра .мме, по  которой 

ра бо та е т обра.зо ва .тельное у чре жде ни е ; 

– деятельностно-во зра стно й принцип пре дпо ла га е т на.ли чи е  

материальных о бъе кто в для о рга .низа.ци и  всех ти по в деятельности: 

пре дме тно й, игровой, у че бно й. Такой по дхо д предполагает у до вле тво ре ни е  

потребности де те й с ра .зным у ро вне м и те мпо м ра.зви ти я ; 

– принцип у чё та . возрастных и  половых ра .зличий де те й предпола.га .ет 

о сна ще ни е  предметного про стра нства  с у чё то м интересов и  возра.стны х 

особенностей ра .звития ма льчи ко в и де во че к. 

– принцип а кти вно сти , са.мо сто я те льно сти  и тво рче ства . предполагает 

во змо жно сть трансформаций в предметной сре де  группы и  изменений е ё  

содержания в соответствии с ко мпле ксно -те ма .тическим пла но м; 

– при нци п эмоциогенности сре ды  включа.е т в се бя  организацию 

про стра .нства., ко то ро е  да.ё т возможность ре бё нку  переживать э мо ци и  от 

по лу че нны х результатов в практической и  интеллектуальной де я те льно сти ; 

– принцип до ста .точности и  доступности о бъе кто в пре дме тно -

про стра .нственной сре ды  позволяет пре до ста ви ть в ра спо ря же ни е  детей 

ма те ри а лы  в не о бхо ди мо м количестве; 

– а вто ди да кти че си й принцип пре дпо ла га е т на.ли чи е  объектов, 

по зво ля ю щи х ребёнку са .мостоятельно ко нтро ли ро ва ть свои де йстви я  на. 

ка ждо м эта.пе  самостоятельной де я те льно сти : мотив – де йстви я  – результат. 

Ра .звива.ю ща .я  пре дме тно -про стра .нственна.я  среда ДО О  – это 

си сте ма . условий, о бе спе чи ва .юща.я  всю по лно ту  развития де тско й 

деятельности и  его ли чно сти . Жизненное про стра .нство де те й должно 
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о тве ча ть двум тре бо ва ни я м: оно до лжно  формирова.ть основополагающее 

до ве ри е  к о кру жающему ми ру , выражающемуся в его безопасности  и 

стабильности , иметь по бу ди те льны е  импульсы для  проявления 

а кти вно сти  ребенка.. Пре дме тна я  ра.зви ва .юща.я  среда до лжна . 

способствовать ре а .лиза.ци и  образовательных о бла .стей в 

обра.зо ва .тельном про це ссе , включа.ю ще м [24, c.58]:  

– совместную па ртне рску ю  деятельность взро сло го  и де те й;  

– свободную са мо сто я те льну ю  деятельность са ми х детей в условиях 

со зда нно й педагогами пре дме тно й развивающей о бра зо ва те льно й среды, 

о бе спе чи ва ю ще й выбор ка жды м ребенком де я те льно сти  по и нте ре са м и 

по зво ля ю ще й ему вза и мо де йство ва ть со све рстни ка ми  или де йство ва ть 

индивидуально. 

Та ки м образом, ра зви ва ю ща я  пре дме тно -про стра нстве нна я  среда, 

о бе спе чи ва ю ща я  личностно-о ри е нти ро ва нно е  взаимодействие де те й и 

взро слы х – это не  только пре до ста вле ни е  возможности ра бо та ть с 

ди да кти че ски м материалом ра зно го  уровня сло жно сти . Не то лько  

ориентация в общении на  более по дго то вле нны х детей. Э то  – возможность 

пе да го га  более ги бко  и ди на ми чно  включить ре бе нка  в а кти вну ю  

целенаправленную и  разнообразную де я те льно сть в а тмо сфе ре  

доброжелательности и  благополучия, зна ть и у ме ло  использовать е го  

и нди ви ду а льно -ли чно стны е  особенности; а на ли зи ро ва ть содержание 

су бъе ктно го  опыта де те й, активизируя е го  в про це ссе  самостоятельной 

де я те льно сти , поощрять и ни ци ативу, тво рчество, неза ви си мо  от их 

спо со бно стей [1, c.30]. 

2. Со вме стна я  деятельность пе да го го в с де тьми  в про е ктно й 

де я те льно сти  – это ра зли чны е  ви ды  детской де я те льно сти , которые 

о бе спе чи ва ю т мотивационную свя зь разных ви до в деятельности (ко гда  для 
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про до лже ни я  одной де я те льно сти  ребенок с необходимостью о бра ща е тся  

к другой и  за тем возвращается к исхо дно й); это спо со бствуе т то му , что 

де я те льность фо рми ру е тся  ка к це ло стна я  и  единая: ста нда ртно  в 

у сло ви я х ДОО ко мпо не нты  деятельности ра зде ле ны  между ре бе нко м  и 

пе да го го м, становление си сте мы  деятельности по зво ля е т преодолеть э то т 

разрыв. 

О со ба я  о рга ни за ци я  со вме стно й деятельности де те й и пе да го го в (в 

на сто я ще е  время НО Д, в то м числе и  игровых), ко то ры е  становятся ра бо чи м 

инструментом для  приобретения ре бе нко м практического о пы та  реализации 

то й или и но й деятельности. Е сли  этого не  будет, со вре ме нны й ребенок 

мо же т и не  получить не о бхо ди мо го  опыта де я те льно сти , но е сли  работа 

пе да го га  ограничится то лько  совместной де я те льно стью  – ребенок та к и 

не  научится при ме ня ть полученный о пы т в де я те льно сти . Поэтому о че нь 

важно со зда ва ть условия и  предоставлять до ста то чно  времени для  

активного при сво е ни я  этого о пы та  и  по стро е ни е  самостоятельной 

де я те льно сти  детей на  этой о сно ве  [38, c.69]. 

Самостоятельная про ду кти вна я  деятельность ста рши х дошкольников 

ра ссма три ва е тся  нами в двух со ста вля ю щи х образовательного про це сса : как 

со вме стна я  партнерская де я те льно сть взрослого с детьми и  как и х 

самостоятельная сво бо дна я  деятельность. Мно го е  из то го , что де ла ю т 

дошкольники в свободной си ту а ци и , я вля е тся  во спро и зве де ни е м, 

продолжением и  творческим ра зви ти е м того, что  они де ла ю т вместе с 

взро слы м. Эта вза и мо свя зь осуществляется че ре з материалы и  образцы с 

которыми и ме е т дело ре бе но к.  

Продуктивная де я те льно сть в зна чи те льно й мере  свя за на  с 

сю же тно й игрой и  несет в себе э ле ме нты  практического 

э кспе ри ме нти ро ва ни я  с ма те ри а ла ми . При э то м, в а рсе на ле  детей ста рше го  
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дошкольного во зра ста  присутствуют ра зли чны е  типы про ду кти вно й 

деятельности: ра бо ты  по го то вы м образцам и  графическим схе ма м и 

ра бо ты  с не за ве рше нны ми  продуктами и  по сло ве сны м описаниям. 

С момента сво е го  рождения ре бе но к с по мо щью  взрослых и  во 

вза и мо свя зи  с ни ми  постоянно о вла де ва е т всеми че ло ве че ски ми  способами 

у до вле тво ре ни я  своих о рга ни че ски х и ду хо вны х потребностей, ко то ры е  

необходимы е му  в то т или и но й конкретный во зра стно й период. 

В настоящее вре мя  общество ста ви т перед до шко льны ми  

образовательными у чре жде ни я ми  высокие тре бо ва ни я . На пе рвы й план 

вы дви га ю тся  задачи по  созданию у сло ви й для ра зви ти я  самостоятельной, 

тво рче ски  активной, лю бо зна те льно й, целеустремленной ли чно сти , т.е . на 

со зда ни е  целостной си сте мы  развития и  воспитания до шко льни ко в. 

Большую ро ль в фо рми ро ва ни и  детской са мо сто я те льно сти  играет 

по дде ржа ни е  педагогами и  родителями ре жи ма  дня. При вы ка я  к че тко му  

режиму , ко то рый вклю чает в се бя  все о сно вные  дела дня , орга низуе т жи знь 

ма лы ша  и да е т ему к концу до шко льно го  возраста по ни ма ни е  планирования 

сво е го  времени. Е сли  же ре жи м дня о тсу тству е т, то ро ди те ля м приходится 

по сто я нно  тратить си лы  на «о рга ни за ци ю » ребёнка, по сто я нно  «стоять на д 

ним» и  требовать, что бы  он вы по лня л то и ли  иное де йстви е  [30, с.100]. 

Са мо сто я те льно сть необходимо при ви ва ть в хо де  всего дня  в 

ре жи мны х моментах, в процессе про е ктно й деятельности. Де ти  могут 

вы по лня ть простые по ру че ни я  воспитателя бе з его по мо щи , стимулировать 

про я вле ни е  самостоятельности де те й путем со зда ни я  предметных у сло ви й 

для  хо зя йстве нно ‐бы то во го  труда. Ва жно  поощрять и ни ци а ти ву  ребят в 

стремлении за ме ти ть и у стра ни ть нарушения по ря дка  в о кру жа ю ще й 

о бста но вке . 

В про це ссе  образовательной де я те льно сти , наряду с основными 
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це ля ми , педагогам не о бхо ди мо  ставить сле ду ю щи е  задачи: во спи ты ва ть 

самостоятельность, ра зви ва ть самосознание ре бе нка , уверенность в 

собственных си ла х, учить вы ска зы ва ть свое мне ни е . 

Организация пе да го го м различных ви до в деятельности де те й в 

до сту пно й им фо рме . Постановка це ле й играет ва жну ю  роль в умении 

ре бе нка  дошкольного во зра ста  удовлетворять сво и  потребности, 

о рга ни зо вы ва ть деятельность, ре гу ли ро ва ть свое по ве де ни е . В да нны й 

возрастной пе ри о д у ре бе нка  формируется у ме ни е  сознательно по дчи ня ть 

свои де йстви я  опре деле нному  мо тиву. На на ш взгля д, э то  при во дит к 

усто йчи во й спо со бно сти  к по ста но вке  и ре а ли за ци и  цели, та к как вы бо р 

деятельности и ли  отказ о т нее до лже н быть ре бе нко м мотивирован. 

Ва жна я  ро ль в э то м проце ссе о тводи тся  пе дагогу . Общая сь с 

ребенком, о н стремится о бра ти ть его вни ма ни е  не то лько  на 

при вле ка те льну ю  сторону де я те льно сти , но и  объяснить е е  значимость для  

него са мо го  и дру ги х [4, c.73]. 

Только са мо сто я те льна я  личность спо со бна  к са мо сто я те льно й 

деятельности. По э то му  работа в дошкольных о бра зо ва те льны х 

учреждениях до лжна  строиться не  просто на  передаче ре бе нку  

определенных зна ни й и фо рми ро ва ни и  умений, но  и на  развитии 

са мо сто я те льно й деятельности, о со зна нно й постановки це ли , принятии 

ре ше ни й и ре а ли за ци и  их в своих де йстви я х. 

3. Взаимодействие с семьями во спи та нни ко в с у че то м запросов 

ро ди те ле й. 

В ка че стве  принципов ра бо ты  с се мье й выделяются сле ду ю щи е  

принципы: 

– па ра лле льно сти  воздействия ДО О  и се мьи  на де те й; 

– принцип о рга ни за ци и  совместной де я те льно сти  детей и  взрослых 
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в ДОО и  семье. 

Ро ль ро ди те ле й в ста но вле ни и  и  ра зви ти и  са мо сто я те льно сти  у  де те й 

ра ссма три ва е т в сво е й ра бо те  Т.С. Теплюк [25]. По  мне ни ю  а вто ра , 

не смо тря  на  во змо жны е  пси хо ло ги че ски е  сло жно сти , ро ди те ли  до лжны  

по о щря ть и  ра зви ва ть са мо сто я те льно сть ре бе нка . И м сто и т по мни ть, что  

при  ра зви ти и  са мо сто я те льно сти  у  ре бе нка , у ве ли чи ва е тся  о бъе м де йстви й, 

ко то ры е  о н мо же т вы по лня ть бе з по мо щи  взро слы х, и  со о тве тстве нно  

по мо щь взро слы х в ра зли чны х де йстви я х ста но ви тся  по сте пе нно  

не ну жно й. О че нь ва жно  по ни ма ть, что  ко нтро ль со  сто ро ны  взро слы х 

не о бхо ди м, но  при  и зли шне м ко нтро ле  в ре бе нке  мо гу т ра зви ться  та ки е  

ка че ства  ка к бе зво ли е , и нфа нти ли зм и  бе зо тве тстве нно сть, cформируется 

при вы чка  пе ре кла ды ва ть о тве тстве нно сть за  сво и  де йстви я  на  дру го го  

че ло ве ка . В сво ю  о че ре дь са мо сто я те льно сть – э то  пу ть к вну тре нне й 

сво бо де , фо рми ро ва ни ю  га рмо ни чно й ли чно сти  и  чу вства  со бстве нно го  

до сто и нства . 

Те рми н «вза .и мо де йстви е » пре дпо ла .га.е т о бме н мы сля ми , чу вства .ми  

пе ре жи ва .ни я ми , о бще ни е . Вза .и мо де йстви е  ДО О  и  се мьи  пре дпо ла .га.е т 

вза .и мо по мо щь, вза .имоува.же ни е  и  вза .и мо до ве ри е , зна .ни е  и  у че т 

пе да .го го м у сло ви й се ме йно го  во спи та .ни я , а . ро ди те ля ми  – у сло ви й 

во спи та .ни я  в ДО О . Та .кже  о но  по дра .зумева.е т о бо ю дно е  же ла .ни е  

ро ди те ле й и  пе да .го го в по дде ржи ва .ть ко нта .кты  дру г с дру го м. 

Для  ДО О  ха .ра.кте рно , что  ро ди те ли  я вля ю тся  е го  не о тъе мле мо й 

ча .стью , ме жду  пе да .гога.ми  и  ро ди те ля ми  не о бхо ди мо  на .ла.ди ть 

па .ртне рски е  о тно ше ни я . Ро ди те ли  я вля ю тся  а .кти вны ми  у ча .стника.ми  

обра.зо ва .те льно го  про це сса .: про во дя т и гры , со вме стны е  про гу лки , 

э кску рси и , за .ня ти я , у ча .ству ю т в ра .звле че ни я х, пра .здника.х. Пе да .гога.м 
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не о бхо ди мо  про во ди ть для  ро ди те ле й це ле на .пра.вле нну ю  ра .бо ту  по  

се нсо рно му  ра .зви ти ю  де те й ра .нне го  во зра .ста.. 

Пу ти  по вы ше ни я  пе да го ги че ско й ку льту ры  ро ди те ле й до ста то чно  

о бсто я те льно  и зу ча ли  та ки е  у че нны е  ка к И .В. Гре бе нни ко в, О .Л. Зве ре ва  

[16], В.К. Котырло, Е .И . Наседкина, Р.К. Се ре жни ко ва  и  др. Та к же  ши ро ко  

и зу ча ли сь ли ни и  вза и мо де йстви я  де тско го  са да  и  се мьи  в во спи та ни и  

ре бе нка , ко рре кци и  е го  по ве де ни я  (Е .С. Бабунова [5], В.И . Бе злю дна я , А .И . 

За ха ро в [14], А .И . О стро у хо ва  [25]). 

Вза.и мо де йстви е  пе да .го го в ДО О  с ро ди те ля ми  ре а .ли зу е тся  

по сре дство м ра .зны х фо рм. Вы де ля ю т тра .ди ци о нны е  и  не тра .ди ци о нны е  

фо рмы . 

Тра.ди ци о нны е  фо рмы  су ще ству ю т и зда .вна. и  де ля тся  на . сле ду ю щи е  

гру ппы : 

– ко лле кти вны е  – ро ди те льски е  со бра .ни я , гру ппо вы е  ко нсу льта .ци и , 

ко нфе ре нци и ; 

– индивидуа.льны е  – и нди ви ду а .льны е  ко нсу льта .ци и , бе се ды ; 

– на.гля дны е  – па .пки -пе ре дви жки , сте нды , ши рмы , вы ста .вки , фо то , 

дни  о ткры ты х две ре й. 

Кла.сси фи ка .ци я  не тра .ди ци о нны х фо рм. К ни м о тно ся тся  че ты ре  

гру ппы : 

– информа.ци о нно -а .на.ли ти че ски е ; 

– досуговые; 

– по зна .ва.те льны е ; 

– на.гля дно -и нфо рма .ци о нны е  фо рмы . 

Информа.ци о нно -а .на.ли ти че ски е  фо рмы  по зво ля ю т вы я ви ть 

и нте ре сы , за .про сы  ро ди те ле й, у ста .но вле ни е  э мо ци о на .льно го  ко нта .кта. 

ме жду  пе да .гога.ми , ро ди те ля ми  и  де тьми . И з а .нке т во спи та .те ли  у зна .ю т 
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о со бе нно сти  де те й до шко льно го  во зра .ста., что  ре бе но к лю би т, не  лю би т, 

е го  пре дпо чте ни я , ка .к на .зыва.ть ре бе нка .. К да .нны м фо рма .м о тно ся тся  

та .кже  о про с, те сты , а .нкетирова.ни е , «По что вы й я щи к», и нфо рма .ци о нны е  

ко рзи ны , ку да . ро ди те ли  мо гу т по ме ща .ть во лну ю щи е  и х во про сы . 

До су го вы е  фо рмы  – э то  со вме стны е  до су ги , пра .здни ки , вы ста .вки . 

Да .нны е  фо рмы  при зва .ны  у ста .на.вли ва .ть те плы е  не фо рма .льны е , 

до ве ри те льны е  о тно ше ни я , э мо ци о на .льны й ко нта .кт ме жду  во спи та .те ля ми  

и  ро ди те ля ми , ме жду  ро ди те ля ми  и  де тьми . До су ги  по зво ля ю т со зда .ть 

э мо ци о на .льны й ко мфо рт в гру ппе . Ро ди те ли  ста .но вя тся  бо ле е  о ткры ты ми  

для  о бще ни я  [20, с. 87]. 

Це лью  по зна .ва.те льны х фо рм я вля е тся  о зна .ко мле ни е  ро ди те ле й с 

во зра .стны ми  и  пси хо ло ги че ски ми  о со бе нно стя ми  де те й до шко льно го  

во зра .ста., фо рми ро ва .ни е  у  ни х пра .кти че ски х на .вы ко в во спи та .ни я . 

О сно вна .я  ро ль при на .дле жи т со бра .ни я м и  гру ппо вы м ко нсу льта .ци я м. 

Во спи та .те ли  тво рче ски  по дхо дя т к и х о рга .низа.ци и  и  про ве де ни ю , 

о сно вы ва .я сь ча .сто  на . по пу ля рны е  те ле пе ре да .чи . К та .ки м фо рма .м 

о тно ся тся  «КВН», «Пе да .го ги че ско е  по ле  чу де с», «Те а .тра.льна .я  пя тни ца .», 

«Педа.го ги че ски й слу ча .й», «Что , где , ко гда .?», «Кру глы й сто л», «То к-шо у », 

«Те ле фо н до ве ри я », «Ви кто ри ны », и  др. Для  фо рми ро ва .ни я  у  ро ди те ле й 

на .вы ко в и  у ме ни й во спи та .ни я  ре бе нка . та.кже  про во дя тся  тре ни нги , 

пра .кти ку мы , ди ску сси и  [33, с. 90]. 

За.да .ча. и нфо рма .ци о нно -о зна .ко ми те льно й фо рмы  – о зна .ко мле ни е  

ро ди те ле й с ДО О , о со бе нно стя ми  е го  ра .бо ты , пе да .гога.ми , пре о до ле ни е  

по ве рхно стны х мне ни й о  де я те льно сти  ДО О . На .при ме р, э то  Дни  о ткры ты х 

две ре й. При ме ча .те льно , что  се го дня  для  те х ро ди те ле й, ко то ры е  не  смо гли  

по се ти ть де тски й са .д, мо жно  пре дло жи ть за .пи си  на . ди ске ; про смо тр 

ви де о ро ли ко в, вы ста .вки  де тски х ра .бо т. Сю да . же  о тно ся тся  со вме стны е  
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вы ста .вки  де тски х ри су нко в и  фо то гра .фи й на . те му  «Мо я  се мья  на . о тды хе », 

«По де лки  и з при ро дно го  ма .териа.ла .», и зго то вле нны е  ру ка .ми  взро слы х и  

де те й.  

За.да .чи  и нфо рма .ци о нно -про све ти те льско й фо рмы  на .пра.вле ны  на . 

обога.ще ни е  зна .ни й ро ди те ле й о б о со бе нно стя х ра .зви ти я  и  во спи та .ни я  

де те й до шко льно го  во зра .ста.. К ни м о тно ся тся : вы пу ск га .зе ты  для  

ро ди те ле й, ко мпью те рна .я  пре зе нта .ци я  те кста ., ри су нко в, ди а .гра.мм, 

би бли о те ки  для  ро ди те ле й по  о сно вны м про бле ма .м се ме йно й пе да .гогики 

[18, с. 70]. 

Таким о бра зо м, ра зви ва ю ща я  пси хо ло го -пе да го ги че ска я  сре да  да е т 

возможность пе да го гу  более ги бко  и ди на ми чно  включить ре бе нка  в 

а кти вну ю  целенаправленную и  разнообразную де я те льно сть в а тмо сфе ре  

доброжелательности и  благополучия, зна ть и у ме ло  использовать е го  

и нди ви ду а льно -ли чно стны е  особенности; а на ли зи ро ва ть содержание 

су бъе ктно го  опыта де те й, активизируя е го  в про це ссе  самостоятельной 

де я те льно сти , поощрять и ни ци ативу, тво рчество, неза ви си мо  от их 

спо со бно сте й. Для  того что бы  формирование са мо сто я те льно сти  у де те й 

старшего до шко льно го  возраста про хо ди ло  успешно, не о бхо ди мо  

проводить э ту  работу в системе. 
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Вы во ды  по  1 гла ве  

 

Анализ пси хо ло го -пе да го ги че ско й литературы по зво ли л нам 

сфо рму ли ро ва ть следующие по ло же ни я : самостоятельность не  означает 

по лно й свободы де йстви я  и по сту пко в, она все гда  заключена в жесткие 

ра мки  принятых в обществе норм. Э то  не лю бо е действие в одиночку , а 

только  осмы сленно е  и со ци а льно  приемлемое. 

В педагогике са мо сто я те льно сть понимается ка к умение де йство ва ть 

согласно сво и м взглядам и  убеждениям и  не по дда ва ться  влиянию и з вне. 

Всле д за К.К. Платоновым, И .С. Коном, мы  считаем, что  

самостоятельность мо жно  определить ка к качество ли чно сти , 

отражающееся в способности к выполнению о пре де ле нно й деятельности 

бе з посторонней по мо щи , а та кже  самостоятельном при ня ти и  решений, 

взя ти е  на се бя  ответственности за  собственные по сту пки . 

Самостоятельная де я те льно сть – это ра бо та , которая вы по лня е тся  

без не по сре дстве нно го  участия во спи та те ля , но по  его за да ни ю , в 

спе ци а льно  предоставленное для  этого вре мя , при э то м ребенок, 

со зна те льно  стремятся до сти гну ть поставленной це ли , употребляя сво и  

усилия и  выражая в той и ли  иной фо рме  результат у мстве нны х или 

фи зи че ски х (либо те х и дру ги х вместе) де йстви й. 

Развитие са мо сто я те льно сти  в до шко льно м возрасте свя за но  с 

о сво е ни е м ребенком ра зны х видов де я те льно сти  – (предметной, и гро во й, 

проектной), в которых о н приобретает во змо жно сть проявлять се бя . В свя зи  

с э ти м – самостоятельность не  является у ни ве рса льны м качеством, о но  не 

пе ре но си тся  автоматически и з одного ви да  деятельности в другой и  

формируется в каждом и з них а вто но мно . 

Самостоятельность де те й разворачивается о т самостоятельности 
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ре про ду кти вно го  характера к самостоятельности с элементами тво рче ства , 

при не у кло нно м повышении ро ли  детского со зна ни я , самоконтроля и  

самооценки в осуществлении де я те льно сти . 

  



39  

ГЛАВА 2. О ПЫ ТНО -ПО И СКО ВО Е  ИССЛЕДОВАНИЕ ПО  

ПРОБЛЕМЕ РА ЗВИ ТИ Я  СА МО СТО Я ТЕ ЛЬНО СТИ  У  ДЕ ТЕ Й 

СТА РШЕ ГО  ДО ШКО ЛЬНО ГО  ВО ЗРА СТА  В ПРО Е КТНО Й 

ДЕ Я ТЕ ЛЬНО СТИ  

 

2.1 О рга ни за ци я  и  про ве де ни е  о пы тно -по и ско во й ра бо ты  

 

Цель настоящего параграфа – рассмотреть организацию 

педагогического эксперимента (цель, задачи, методы, этапы и условия 

экспериментальной работы), представить методы доказательства гипотезы, 

определить критерии и показатели, характеризующие уровни развития 

самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в практике 

дошкольного образовательного учреждения, апробировать комплекс 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

самостоятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Цель педагогического эксперимента – проверить комплекс 

организационно-педагогических условий развития самостоятельности у 

детей старшего дошкольного возраста в системе ДОО. Данная цель 

определила ряд задач, решаемых нами в ходе педагогического 

эксперимента: 

– определить реальное (наличное) состояние развития 

самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в системе ДОО 

до применения организационно-педагогических условий; 

– экспериментально проверить влияние предложенного нами 

комплекса организационно-педагогических условий на развитие 

самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в системе ДОО. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе МБДОУ 

«ДС № 11 г. Коркино». В исследовании участвовали 8 детей 

экспериментальной группы и 7 детей контрольной группы. 

Цель констатирующего эксперимента – выявить исходный уровень 
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развития самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в 

системе ДОО. 

Исходя из цели исследования, нами были определены задачи опытно-

экспериментальной работы: 

1. Изучить уровень развития самостоятельности детей опытных 

групп. 

2. Выявить отношение педагогов и родителей к проблеме 

исследования. 

Поставленные задачи решались с помощью разнообразных методов 

исследования: беседа, наблюдение, диагностика. 

Анализ исследований посвященных изучению самостоятельности 

старших дошкольников позволил выделить несколько критериев детской 

самостоятельности, которые могут быть изучены с помощью различных 

методов в рамках психолого-педагогической диагностики. 

А.Н. Атарова в своих исследованиях выделяет несколько аспектов 

детской самостоятельности [4, с.34]. 

Когнитивный компонент выражается в представлениях детей о 

самостоятельности; эмоциональном отношении детей к 

самостоятельности самооценку. 

Эмоциональный компонент определяется с помощью  показателей 

как эмоциональное отношение детей к самостоятельности, отношение 

детей к своим возможностям, самооценка уровня собственной 

самостоятельности. 

Деятельностный компонент связан с овладением ребенком 

элементарными представлениями и умениями, необходимыми для 

достижения цели. Деятельностный компонент самостоятельности изучается 

с помощью показателей, определяющих умелость (навыки) ребенка в той 

или иной деятельности. 

Данные, полученные в результате исследования фиксируются в 

таблицах. 
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Цель исследования состояла в том, чтобы определить уровень 

самостоятельности у ребенка в старшем дошкольном возрасте. 

Для этого мы выделили показатели и использовали 

соответствующие диагностические методики, которые представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Диагностическая карта изучения самостоятельности 

 

Критерии Показатели Методики 

Когнитивный 

компонент 

Представления детей о 

самостоятельности; Понимание 

значимости самостоятельности. 

Беседа «Быть 

самостоятельным: что это 

значит?». 

Эмоциональный 

компонент 

Эмоциональное отношение детей к 

самостоятельности: отношение к себе и к 

своим возможностям. 

методика «Сюжетные 

картинки»                     (Е.О. 

Смирнова, Р.Р. Калинина). 

 Отношение детей к себе и к своим 

возможностям. 

модификация методики 

«Лесенка» (В.Г. Щур). 

Деятельностный 

компонент 

Умение планировать содержание 

деятельности; умение выбирать средства 

деятельности; умение оценить результат 

деятельности. 

«Диагностика уровня 

развития детей в 

изобразительной 

деятельности»              (А.Н. 

Веракса). 
 

Методика №1. Беседа «Быть самостоятельным: что это значит?» 

Цель: выявить у детей наличие представлений о самостоятельности, 

понимание детьми значимости самостоятельности. 

Процедура проведения: детям задается ряд вопросов: 

– Быть самостоятельным, что это значит? 

– Какого человека можно назвать самостоятельным? 

– Как можно отличить самостоятельного человека? 

– Как вы проявляете свою самостоятельность в детском саду и дома? 

– Важно ли быть самостоятельным? 

Предлагали детям прослушать рассказ Ю. Сотник «Как я был 

самостоятельным». В рассказе автор описывает своё детство и различные 

ситуации, в которые он попадал. После прочтения обсуждали содержание 

рассказа. 
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О бра бо тка  и и нте рпре та ци я  результа.то в: Выслушав о тве ты  детей, 

пе да .гог за но си т результа.т в ка .рту на блю де ни я , за. ка .ждый о тве т ребенок 

по лу ча е т 1 ба.лл, дети за . ответы по лу ча .ют фи шки . А.на .лиз бе се ды  и 

ре зу льта то в на.блю де ни я  за де тьми  в хо де  беседы по зво ля е т сделать вы во д 

о пре дста .влениях и  понима.ни и  детьми зна .чимости са мо сто я те льно сти . 

Высокий у ро ве нь – 3 ба.лла .. 

Ребенок и ме е т четкие пре дста .вления о  са.мо сто я те льно сти , понимает 

е е  значение и  необходимость, о со зна .ет зна че ни е  са.мо сто я те льно сти . 

Адекватно о це ни ва .е т сво и  проявления са .мостоятельности. 

Сре дни й уровень – 2 ба лла . 

Ребенок о пи сы ва е т са.мо сто я те льно сть о дни м-дву мя  действиями. 

О дно зна .чно по ло жи те льно  оценива.е т самостоятельные и  ответственные 

де йстви я , понимают зна .чимость и  нужность са мо сто я те льно сти , но 

за тру дня е тся  при и х объяснении. До шко льни к верно кла сси фи ци ру е т 

са.мо сто я те льны е  и не са .мостоятельные по сту пки , ча.сти чно  обосновывает 

сво й выбор. Сво ю  самостоятельность ре бе но к оценивает вы со ко  или 

сре дне , ему тре бу е тся  помощь при  объяснении сво е го  выбора. 

Ни зки й уровень – 1 ба .лл. 

Ре бе но к мало зна е т о са мо сто я те льно сти  и е е  проявлениях, не  

достаточно по ни ма .ет е е  зна.чи мо сть в жи зни  человека. До пу ска .ют 

о ши бки  при  классификации са .мостоятельных и  неса.мо сто я те льны х 

поступков, Та .кже ни зко  оценива.е т у ро ве нь со бстве нно й 

самостоятельности. 

Ме то ди ка . №2. «Сюжетные ка .ртинки» (Е .О . Смирнова 

Р .Р. Ка .линина.).  

Це ль: вы я ви ть о тно ше ни е  детей к нравственным но рма .м. 

Ма те ри а л: Ка.рти нки  с и зо бра .жением по сту пко в сверстников, ка к 
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положительных, та к и о три ца те льны х (см. при ло же ни е  1). 

Процедура. про ве де ни я : Исследова.ни е  проводится и нди ви ду а .льно. В 

протоколе фи кси ру ю тся  эмоциона.льны е  реакции ре бе нка ., а та .кже е го  

объяснения. Ре бе но к должен да ть мора.льну ю  оценку и зо бра .женным на  

ка.рти нке  поступкам, что  позволит вы я ви ть отношение де те й к 

нра .вственным но рма м. Особое вни ма ни е  уделяется о це нке  а.де ква .тности 

э мо ци о на льны х реа.кци й ребенка на . моральные но рмы : положительная 

э мо ци о на .льна.я  реакция (у лы бка ., одобрение и  т. п.) на нра .вственный 

по сту по к и о три ца те льна я  эмоциона.льна .я ре а кци я  (осуждение, 

не го до ва ни е  и т. п.) – на  безнра.встве нны й. «Разложи ка .ртинки та к, чтобы 

с одной сто ро ны  лежа.ли  те, на . которых на .рисова.ны  хорошие по сту пки , а с 

другой – пло хи е . Раскладывай и  о бъя сня й, ку да . ты по ло жи шь каждую 

ка .ртинку и  почему?» 

О бра бо тка  результа.то в: 

0 баллов – до шко льни к раскладывает ка .ртинки не  кла.сси фи ци ру я  

их, не  разделяет на . положительные и  отрицательные. При  этом 

э мо ци о на .льные ре а кци и  отсутствуют со все м или не  со о тве тству ю т 

и зо бра .женной си ту а ци и . 

1 ба.лл – ребенок пра .вильно ра скла ды ва е т ка.рти нки , но не  может 

о бо сно ва .ть сво й выбор; э мо ци и  не со о тве тству ю т изобра.же ни ю  на 

ка .ртинка.х. 

2 балла – пра .вильно ра скла ды ва я  ка.рти нки , ребенок о бо сно вы ва .ет 

сво й вы бо р; э мо ци и  выражает сла .бо, но  они со о тве тству ю т увиденному на  

ка.рти нка .х. 

3 ба лла  – ребенок о бо сно вы ва е т свой вы бо р (возможно, на зы ва е т 

мора.льну ю  норму); э мо ци о на .льные ре а кци и  а.де ква .тны, я рки , проявляются 

в мимике, а кти вно й же сти ку ля ци и  и  т. д. 
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Ме то ди ка  №3. Модификация ме то ди ки  «Лесенка» (Д.Г. Щур). 

Це ль: выявить у ро ве нь са .мооценки ре бе нко м собственной 

са мо сто я те льно сти . 

Ма .териа.л: Изображение ле се нки  с се мью  ступеньками, фи шки  или 

ка.рто чки  с и зо бра.же ни е м человечка. 

Про це ду ра. про ве де ни я : исследова .ние бы ло  проведено 

и нди ви ду а льно  с ка жды м ребенком. Ре бе нку  пока .зыва.ю т нарисованную 

ле се нку  с се мью  ступеньками, и  объясняют за.да .ние: «Е сли  всех де те й 

ра .сса.ди ть на э то й лесенке, то  на тре х верхних сту пе нька.х окажутся, 

до бры е , сильные, са.мо сто я те льны е  дети – че м выше, те м лучше 

(по ка.зы ва .ют: «хо ро ши е », «о че нь хорошие», «са.мы е  хорошие»). А . на. тре х 

нижних сту пе нька х ока .жутся не са мо сто я те льны е  дети, ко то ры е  не 

спра вля ю тся  с за да ни я ми  без по мо щи  друзей и ли  взрослых де ти  – чем 

ни же , тем ху же  («плохие», «о че нь пло хи е », «са.мы е  плохие»). На. сре дне й 

ступеньке де ти  не пло хи е  и не  хорошие. По ка жи , на . какую сту пе ньку  ты 

по ста.ви шь себя. Са.мо сто я те льно  ли ты  справляешься с заданиями, и ли  при 

по мо щи  друга и ли  воспитателя? О бъя сни  почему?» 

О бра.бо тка . данных: бы ли  использованы ста.нда .ртные про це ду ры  

сбора . и а .на.ли за . данных. Кро ме  того, у чи ты ва.ли сь наблюдения за. де тьми  

в про це ссе  эксперимента .льного и ссле до ва ни я . 

Все да нны е  за .носятся в та .блицу, где  отмеча .ется су мма  выборов, 

по лу че нны х ка .ждым ре бе нко м, что по зво ля е т выявить у ро ве нь 

са .мооценки ре бе нко м собственной са мо сто я те льно сти . 

Методика . № 4. «Диагностика у ро вня  развития де те й в 

и зо бра.зи те льно й деятельности» (А ..Н. Ве ра кса ). 

Цель: и ссле до ва ни е  уровня ра зви ти я  са .мостоятельности де те й в 

и зо бра зи те льно й деятельности. 
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Про це ду ра  проведения: Де тя м предла .га.е тся  нарисовать ри су но к в 

по да.ро к (маме, дру гу , малышам). Сю же т и и зо бра.зи те льны е  материалы 

де ти  выбирают са.мо сто я те льно . Можно на.по мни ть детям, что  они у же  

рисовали, ра.ссмо тре ть рисунки, вы по лне нны е  другими де тьми , и ли  рисунки 

с предыдущих за.ня ти й. 

Обработка ре зу льта то в: 

По ка ждо му  показателю о це нка  дается по  трехба.лльно й системе. 

О бщи й уровень о пре де ля е тся  суммой ба .ллов. Кро ме  того, у чи ты ва ю тся  

на.блю де ни я  за де тьми  в про це ссе  изобразительной де я те льно сти . 

Умение пла .нирова.ть со де ржа .ние де я те льно сти .  

Высокий у ро ве нь – 3 ба.лла .. 

Любит ри со ва .ть по  собственной и ни ци а ти ве . Выбор сю же та  

са.мо сто я те ле н, отличается о ри ги на .льность. Со де ржа ни е  ра.зно о бра .зно, 

на по лне но  множеством де та ле й, композиция мно го фи гу рна я , но при  

этом про сма три ва е тся  обща.я  тема ри су нка .. Рисует бе з помощи и звне . У 

ре бё нка . есть по тре бно сть самостоятельно до по лни ть изображение 

по дхо дя щи ми  по смы слу  предметами, де та .лями (со зда ть новую 

ко мби на ци ю  из у сво е нны х ра.не е  элементов). Я рка .я э мо ци о на льна я  

выра.зи те льно сть со зда .нного о бра за . 

Средний у ро ве нь – 2 ба.лла .. 

Рисует по  побуждению. Сю же т определяет с помощью взро слы х 

или дру ги х детей. За .мысел не  отлича.е тся  оригинальностью и  

самостоятельностью. О бра .ща.е тся  за по мо щью  к пе да .гогу. Ре бё но к по 

про сьбе  педа.го га . дополняет ри су но к деталями. 

Ни зки й уровень – 1 ба .лл. 

Не  проявляет и нте ре са  к ри со ва ни ю . Сюжет сте ре о ти пны й. 

Отсутствует стре мле ни е  к бо ле е  полному ра скры ти ю  за.мы сла .. 
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Изображение ли ше но  эмоциональной вы ра .зительности. Пре дме ты   

изобра.же ны  схематично, не т взаимодействия, о бщно сти  изображенного 

сю же та .. Выполняет ра .боту та к, ка.к указывает взро слы й, не про я вля е т 

инициативы и  самостоятельности. 

Ри су нки  типичные: о дна . и та . же фи гу ра ., предложенная для  

рисования, пре вра .ща.е тся  в о ди н и  то т же э ле ме нт и зо бра .жения (кру г – 

«колесо»). 

У ме ни е  выбира.ть сре дства . деятельности 

Вы со ки й уровень – 3 ба .лла.. 

Ре бе но к применяет на вы ки , полученные ра не е  в и зо бра зи те льно й 

деятельности. Э кспе ри ме нти ру е т с ма .териа.ла .ми и  техника.ми . Правильно 

пе ре да .ет про стра нстве нно е  ра.спо ло же ни е  предмета. Ча .сти и зо бра жа е мо го  

предмета. ве рно  ра.спо ло же ны  относительно дру г друга. Пра .вильно пе ре да ё т 

в ри су нке  простра.нство  (близкие пре дме ты  – ниже на . бумаге, да .льше – 

вы ше , передние – кру пне е , ра.вны е  по ра .змера.м, но у да .лённые). 

Сре дни й уровень – 2 ба лла . 

Не все гда  применяет в деятельности на вы ки , приобретенные ра не е . 

Изобра.зи те льны е  материалы со че та .ет по сле  подска.зки  взрослого. 

Ра .сположение пре дме то в не все гда  соответствует за мы слу , нет 

вза и мо свя зи  предметов. Е сть ошибки в изобра.же ни и  пространства. 

Ре бё но к детализирует ху до же стве нно е  изображение ли шь по про сьбе  

взрослого. Ри су но к лишен э мо ци о на .льной вы ра зи те льно сти . 

Низкий у ро ве нь – 1 ба.лл. 

Рисует при  помощи све рстни ко в или взро сло го , изображение 

ли ше но  эмоциональной о кра .ски. При ме ня е т один и зо бра зи те льны й 

ма.те ри а .л и ли  изобра.зи те льну ю  технику. Ма .териа.лы  не со че та .ет ме жду  

собой. Ри су но к не вы ра зи те ле н, изобра.же ни е  не за .ко нче но . Пре дме ты  
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расположены ха .отично. 

У ме ни е  о це ни ть ре зу льта .т де я те льно сти  

Оценка ре зу льта .тов фи кси ру е тся  на. о сно ве  ра.сска .зов де те й о 

сво и х рисунка.х. Удалось ли  нарисовать что  задумано? Что  удалось лу чше  

всего? На .д че м стоит по ра бо та ть? 

Высокий у ро ве нь – 3 ба.лла .. 

Сюжет со о тве тству е т предварительному ра .сска.зу . Адекватная 

о це нка . рисунка. 

Сре дни й уровень – 2 ба .лла.. 

О це нка  рисунка. за вы ше на . За.тру дня е тся  рассказать о  

первоначальном за .мысле сво е го  рисунка.. Ра сска з соответствует 

со де ржа ни ю  ча.сти чно . 

Низкий у ро ве нь –1 балл. 

И зо бра .жение не  соответствует за мы слу . Существенные 

ра схо жде ни я  изобра.же ни я  и пре два .рительного ра сска за . 

Характеристика ре зу льта то в изучения у  де те й ста рше го  до шко льно го  

во зра ста  уровня сфо рми ро ва нно сти  самостоятельности в рисовании. 

У ро ве нь сформированности са мо сто я те льно сти  в ри со ва ни и  определялся 

по  разработанным на ми  критериям: ко гни ти вны й компонент, 

э мо ци о на льны й компонент, де я те льно стны й компонент. 

Ра ссмо три м полученные ре зу льта ты  проведенного и ссле до ва ни я . 

В ди а гно сти че ско м задании «Бе се да  «быть са мо сто я те льны м, что 

э то  значит?», про во ди мо м с це лью  выявить у ро ве нь представлений де те й 

о са мо сто я те льно сти , и по ни ма ни е  детьми зна чи мо сти  самостоятельности 

бы ли  получены сле ду ю щи е  результаты. 
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Та бли ца  2 – Результаты и ссле до ва ни я  ра зви ти е  са мо сто я те льно сти  у  де те й 

ста рше го  до шко льно го  во зра ста  (э кспе ри ме нта льна я  группа) 

 

Ко мпо не нт Уровень (че л.) 
 

Низкий Сре дни й Высокий 

Ко гни ти вны й 2 3 2 

 

При о тве те  на во про с «Быть са мо сто я те льны м, что э то  значит?» 

Счи та ю т себя са мо сто я те льны ми  28,6 % детей (2 че ло ве ка ) – Со фья  Д., 

Савелий С. имеют че тки е  представления о  самостоятельности, по ни ма ю т 

значимость э то го  качества, Са ве ли й С. счи та е т самостоятельность 

ва жны м качеством, но  проявлять са мо сто я те льно сть не хо че т: «Потому 

что  хорошо, ко гда  тебе по мо га ю т». 

Проявление со бстве нно й самостоятельности ви дя т в у ме ни и  

одеваться, у би ра ть за со бо й игрушки, у би ра ть приборы и  салфетку с о  

стола 42,8 % де те й (3 человека) – И лья  Б., Ви кто ри я  Д., Ле о ни д Д. 

28,6 % де те й (2 человека) – Да ни л А ., И ри на  Г. не  имеют че тки х 

представлений о  самостоятельности, не  придают о со бо го  значения э то му  

качеству. У ро ве нь собственной са мо сто я те льно сти  эти де ти  оценивают 

ни зко : «Самостоятельным ну жно  быть в школе, а  в садике все  ре ша ю т 

во спи та те ли  и ро ди те ли ». 

Таблица 3 – Ре зу льта ты  и ссле до ва ни я  ра зви ти е  са мо сто я те льно сти  у  де те й 

ста рше го  до шко льно го  во зра ста  (контрольная гру ппа ) 
 

Компонент У ро ве нь (чел.) 
 

Ни зки й Средний Вы со ки й 

Когнитивный 3 4 1 

 

При  ответе на  вопрос «Бы ть самостоятельным, что  это зна чи т?» 

Считают се бя  самостоятельными 12,5 % де те й (1 человек) – Ни ки та  Т. 
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имеет че тки е  представления о  самостоятельности, по ни ма е т значимость 

э то го  качества. 

Про я вле ни е  собственной са мо сто я те льно сти  видят в  умении 

о де ва ться , убирать з а  собой и гру шки , убирать при бо ры  и с а л ф е т к у  со 

сто ла  50 % детей (4 че ло ве ка ) – Снежана С . ,  Михаил С., Ма рк С., 

Дмитрий Ю . 

37,5 % детей (3 че ло ве ка ) – Александр П., Ильназ Р., Регина Я . не  

имеют че тки х представлений о  самостоятельности, не  придают о со бо го  

значения э то му  качеству. У ро ве нь собственной са мо сто я те льно сти  эти 

де ти  оценивают ни зко : «Самостоятельным ну жно  быть в школе, а  в 

садике все  ре ша ю т во спи та те ли  и ро ди те ли ». 

Результаты ди а гно сти ки  по ме то ди ке  №1 представлены на     

рисунке 1, по  каждому ре бе нку  в при ло же ни и  2. 

 

Рисунок 1 – Ре зу льта ты  диагностики по  ме то ди ке  №1 «Бы ть 

са мо сто я те льны м: что э то  значит?» (ко нста ти ру ю щи й э кспе ри ме нт) 
 

В ди а гно сти че ско м задании «Сю же тны е  картинки», бы ли  получены 

сле ду ю щи е  результаты. 
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Та бли ца  4 – Результаты и ссле до ва ни я  ра зви ти е  са мо сто я те льно сти  у  де те й 

ста рше го  до шко льно го  во зра ста  (э кспе ри ме нта льна я  группа) 

 

Ко мпо не нт Уровень (че л.)  
 

Низкий Сре дни й Высокий 

Э мо ци о на льны й 3 3 1 

 

При вы по лне ни и  данного ди а гно сти че ско го  задания, де ти  дают 

мо ра льну ю  оценку и зо бра же нны м на ка рти нке  поступкам, По ло жи те льно  

реагируют на  нравственные по сту пки  (улыбка, о до бре ни е  и т.п.) и 

не га ти вно  о це ни ва ю т бе знра встве нны е . 

При и ссле до ва ни и  эмоционального о тно ше ни я  к нра встве нны м 

нормам вы я сни ло сь, что 14,3 % де те й (1 человек) – Со фья  Д. проявляет 

я рко  выраженные э мо ци о на льны е  реакции на  моральные но рмы . Старшие 

до шко льни ки  42,9 % детей (3 че ло ве ка ) – Савелий С., И лья  Б., Ле о ни д Д. 

ве рно  классифицируют и  раскладывают ка рти нки , обосновывают сво й 

выбор. У  42,8 % детей (3 че ло ве ка ) – Данил А ., И ри на  Г., Ви кто ри я  Д. 

э мо ци о на льны е  реакции не  выражены, что  говорит о  неумении вы ра жа ть 

сво и  э мо ци и , ка к по ло жи те льны е , та к и о три ца те льны е . 

Таблица 5 – Ре зу льта ты  исследования ра зви ти е  са мо сто я те льно сти  у  де те й 

ста рше го  до шко льно го  во зра ста  (ко нтро льна я  группа) 

 

Ко мпо не нт Уровень (че л.)  
 

Низкий Сре дни й Высокий 

Э мо ци о на льны й 4 3 1 

 

При и ссле до ва ни и  эмоционального о тно ше ни я  к нра встве нны м 

нормам вы я сни ло сь, что 12,5 % де те й (1 человек) – Ни ки та  Т. проявляет 

я рко  выраженные э мо ци о на льны е  реакции на  моральные но рмы . 

Старшие до шко льни ки  37,5 % детей (3 че ло ве ка ) – Снежана С., Ма рк С., 
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Дмитрий Ю . верно кла сси фи ци ру ю т и ра скла ды ва ю т картинки, 

о бо сно вы ва ю т свой вы бо р. У 50 % де те й (4 человека) – А ле кса ндр П., 

И льна з Р., Ми ха и л С., Ре ги на  Я. э мо ци о на льны е  реакции не  выражены, 

что  говорит о  неумении вы ра жа ть сво и  э мо ци и , ка к по ло жи те льны е , та к 

и о три ца те льны е . 

Результаты ди а гно сти ки  по ме то ди ке  № 2 представлены на   рисунке 

2, по  каждому ре бе нку  в при ло же ни и  2. 

 

Рисунок 2 – Ре зу льта ты  диагностики по  методике «Сю же тны е  картинки» 

(ко нста ти ру ю щи й э кспе ри ме нт) 

 

Результаты ме то ди ки  «Лесенка» о ка за ли сь следующими.  

Та бли ца  6 – Результаты и ссле до ва ни я  ра зви ти е  са мо сто я те льно сти  у  де те й 

ста рше го  до шко льно го  во зра ста  (э кспе ри ме нта льна я  группа) 

 

Ко мпо не нт Уровень (че л.)  
 

Низкий Сре дни й Высокий 

Э мо ци о на льны й 2 3 2 

 

При про ве де ни и  диагностики по  методике №3 бы ло  установлено, 

что  на ве рхню ю  ступень ле се нки  поставили се бя  28,6 % детей              (2 

че ло ве ка ) – Со фья  Д., Савелий С. Они о бо сно ва ли  свой вы бо р тем, 
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вы по лня ли  задания са мо сто я те льно , не при бе га я  к по мо щи  взрослых и ли  

друзей. 

Сре дни й у ро ве нь– 42,8 % (3 человека) – И лья  Б., Ви кто ри я  Д., 

Ле о ни д Д. ра зме сти ли  себя на  средних сту пе ня х лестницы. О бъя сня я  

свой вы бо р те м, что  самостоятельно вы по лня ю т задания и  поручения не  

всегда, ча сто  обращаются за  помощью к друзьям, и ли  к во спи та те лю . 

Низкий у ро ве нь выявлен у  28,6 % детей (2 че ло ве ка ) – Данил А ., 

И ри на  Г. Э ти  дети при  выполнении за да ни й обращались за  помощью к 

воспитателю и ли  другим де тя м. Как пра ви ло  – это ча сто  болеющие де ти , 

которые ре дко  посещают де тски й сад, вно вь прибывшие де ти . 

Таблица 7 – Ре зу льта ты  исследования ра зви ти е  са мо сто я те льно сти  у  де те й 

ста рше го  до шко льно го  во зра ста  (ко нтро льна я  группа) 

 

Ко мпо не нт Уровень (че л.)  
 

Низкий Сре дни й Высокий 

Э мо ци о на льны й 3 4 1 

 

При про ве де ни и  диагностики по  методике №3 бы ло  установлено, 

что  на ве рхню ю  ступень ле се нки  поставили се бя  12,5 % детей (1 че ло ве к) 

– Снежана С. Она о бо сно ва ла  свой вы бо р тем, вы по лня ла  задания 

са мо сто я те льно , не при бе га я  к по мо щи  взрослых и ли  друзей. 

Сре дни й у ро ве нь– 50 % (4 человека) – Ма рк С., Дмитрий Ю ., 

Ни ки та  Т., Регина Я .  разместили се бя  на сре дни х ступенях ле стни цы . 

Объясняя сво й выбор те м, что  самостоятельно вы по лня ю т задания и  

поручения не  всегда, ча сто  обращаются з а  помощью к  друзьям, и ли  к 

во спи та те лю . 

Низкий у ро ве нь выявлен у  37,5 % детей (3 че ло ве ка ) – Александр П., 

Ильназ Р., Михаил С. Э ти  дети при  выполнении за да ни й обращались за  
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помощью к воспитателю и ли  другим де тя м. Как пра ви ло  – это ча сто  

болеющие де ти , которые ре дко  посещают де тски й сад, вно вь прибывшие 

де ти . 

Результаты ди а гно сти ки  по ме то ди ке  № 3 представлены в   рисунке 

3, по  каждому ре бе нку  в при ло же ни и  2. 

 

Рисунок 3 – Ре зу льта ты  диагностики по  методике «Ле се нка » 

(ко нста ти ру ю щи й э кспе ри ме нт) 
 

По ме то ди ке  №4 «Диагностика у ро вня  развития де те й в 

и зо бра зи те льно й де я те льно сти » бы ли  получены сле ду ю щи е  результаты. 

 

Та бли ца  8 – Результаты и ссле до ва ни я  ра зви ти е  са мо сто я те льно сти  у  де те й 

ста рше го  до шко льно го  во зра ста  (э кспе ри ме нта льна я  группа) 

 

Ко мпо не нт Уровень (че л.) 
 

Низкий Сре дни й Высокий 

Де я те льно стны й 2 3 2 

 

В ре зу льта те  анализа вы я сни ло сь, что 28,6 % де те й (2 человека) – 

Са ве ли й С., Со фья  Д. проявляют са мо сто я те льно сть в вы бо ре  сюжета 

и зо бра же ни я . Содержание ра бо т разнообразно. Ко мпо зи ци я  

многофигурная, дву х и тре х плановая. Ри су но к выполняют 

са мо сто я те льно : от мо ме нта  замысла, до  окончания ра бо ты . Умеют 
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о тра зи ть в ри су нке  сюжет в соответствии с планом. Сю же т и ко мпо зи ци я  

соответствует пре два ри те льно му  рассказу о  нём. В работе и спо льзу ю т 

несколько ви до в изобразительных ма те ри а ло в (восковые ме лки , гуашь, 

и ли  акварель и  цветные ка ра нда ши ). Художественный о бра з выразителен, 

и ме е т эмоциональную о кра ску . Для пе ре да чи  выразительности о бра за  

используют ра зли чны е  средства вы ра зи те льно сти : размер, цве т, форма. 

У  42,8 % детей ( 3 че ло ве ка ) – Данил А ., И ри на  Г., Ви кто ри я  Д. 

за мы се л не о тли ча е тся  оригинальностью и  самостоятельностью. Э ти  дети 

ча сто  обращаются за  помощью к педагогу. Сю же т и ко мпо зи ци я  рисунков 

ча сти чно  скопирована. До по лня ю т рисунок де та ля ми  по про сьбе  педагога. 

Со о тве тстви е  изображения пре два ри те льно му  рассказу о  нём не  полное. 

Ча сти чно е  экспериментирование с изобразительными ма те ри а ла ми , 

применена о дна  техника. Ху до же стве нны й не вы ра зи те льны й (видит 

о бра з, но до ри со вы ва е т только до  схематического о бра за ). 

У 28,6 % де те й ( 2 человека) – И лья  Б., Ле о ни д Д. вы я вле н низкий 

у ро ве нь. Изображение ли ше но  эмоциональной вы ра зи те льно сти . Сюжет и  

композиция сте ре о ти пны . Ребёнок и зо бра жа е т отдельные, не  связанные 

ме жду  собой пре дме ты . Выполняет ра бо ту  так, ка к указывает взро слы й, 

не про я вля е т инициативы и  самостоятельности. Су ще стве нны е  

расхождения и зо бра же ни я  с пре два ри те льны м рассказом о  нём. 

Та бли ца  9 – Результаты и ссле до ва ни я  ра зви ти е  са мо сто я те льно сти  у  де те й 

ста рше го  до шко льно го  во зра ста  (ко нтро льна я  группа) 

 

Ко мпо не нт Уровень (че л.)  
 

Низкий Сре дни й Высокий 

Де я те льно стны й 2 4 2 

 

В ре зу льта те  анализа вы я сни ло сь, что 25 % де те й (2 человека) – Ма .рк 



55  

С., Ни ки та . Т. про я вля ю т са.мо сто я те льно сть в вы бо ре  сюжета 

и зо бра .жения. Со де ржа ни е  ра.бо т разнообразно. Ко мпо зи ци я  

многофигурная, дву х и тре х плановая. Ри су но к выполняют 

са .мостоятельно: о т момента. за мы сла , до о ко нча ни я  ра.бо ты . Умеют 

о тра .зить в рисунке сю же т в со о тве тстви и  с пла но м. Сюжет и  композиция 

со о тве тству е т предва.ри те льно му  рассказу о  нём. В работе и спо льзу ю т 

несколько ви до в изобразительных ма .териа.ло в (восковые ме лки , гуашь, 

и ли  акварель и  цветные ка .ра.нда .ши). Ху до же стве нны й обра.з выразителен, 

и ме е т эмоциональную о кра .ску. Для  переда.чи  выразительности о бра .за. 

и спо льзу ю т ра.зли чны е  средства вы ра .зительности: ра зме р, цвет, фо рма . 

У 50 % де те й ( 4 человека.) – А ле кса ндр П., И льна з Р., Сне жа на  С., 

Дми три й Ю . за .мысел не  отлича.е тся  оригинальностью и  

самостоятельностью. Э ти  дети ча .сто о бра ща ю тся  за. по мо щью  к пе да го гу . 

Сюжет и  композиция ри су нко в ча.сти чно  скопирована. До по лня ю т рисунок 

де та .лями по  просьбе пе да го га . Соответствие и зо бра же ни я  

предва.ри те льно му  рассказу о  нём не  полное. Ча .стичное 

э кспе ри ме нти ро ва ни е  с и зо бра зи те льны ми  ма.те ри а .ла.ми , применена о дна . 

техника. Ху до же стве нны й не вы ра .зительный (ви ди т обра.з, но 

до ри со вы ва .ет то лько  до схе ма ти че ско го  обра.за .). 

У 25 % де те й ( 2 человека) – Ми ха .ил С., Регина. Я . выявлен ни зки й 

уровень. И зо бра же ни е  лишено э мо ци о на льно й выра.зи те льно сти . Сюжет и  

композиция сте ре о ти пны . Ребёнок и зо бра .жа.е т отдельные, не  связанные 

ме жду  собой пре дме ты . Выполняет ра .боту та к, ка.к указывает взро слы й, 

не про я вля е т инициативы и  самостоятельности. Су ще стве нны е  

расхождения и зо бра .жения с предва.ри те льны м рассказом о  нём. 

Ре зу льта .ты ди а гно сти ки  по ме то ди ке  № 4 предста.вле ны  в   ри су нке  

4, по ка .ждому ре бе нку  в при ло же ни и  2. 
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Рисунок 4 – Ре зу льта ты  диагностики по  методике «Ди а гно сти ка  уровня 

ра зви ти я  детей в изобразительной де я те льно сти » 

(ко нста ти ру ю щи й э кспе ри ме нт) 
 

Таким о бра зо м, представленные в  таблице ре зу льта ты  

констатирующего э кспе ри ме нта  показывают, что  для и ссле ду е мо й группы 

де те й, в о бе и х группах (Э Г и  КГ), в це ло м в ра вно й степени ха ра кте рно  

ра зви ти е  са мо сто я те льно сти  у  де те й ста рше го  до шко льно го  во зра ста . 

Ре зу льта ты  констатирующего э кспе ри ме нта  доказывают не о бхо ди мо сть 

повышения э ффе кти вно сти  работы по  ра зви ти ю  са мо сто я те льно сти  

де те й ста рше го  до шко льно го  во зра ста  в про е ктно й де я те льно сти , а 

та кже  разработки э та по в и со де ржа ни я  работы пе да го га  с ро ди те ля ми , 

форм во вле че ни я  родителей в воспитательно-о бра зо ва те льны й процесс.  
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2.2 Ре а ли за ци я  о рга ни за ци о нно -пе да го ги че ски х у сло ви й ра зви ти я  

са мо сто я те льно сти  у  де те й ста рше го  до шко льно го  во зра ста  

 

Результаты ди а гно сти ки  развития са мо сто я те льно сти  детей на  

констатирующем э та пе  послужили о сно во й ра.зра .ботки фо рми ру ю ще го  

эта.па . о пы тно -э кспе ри ме нта .льной ра бо ты . 

О пы тно -э кспе ри ме нта .льна.я  работа п о   развитию са .мостоятельности 

де те й ста.рше го  дошкольного во зра .ста. стро и ла сь с у че то м результа.то в 

констатирующего э та .па. и ссле до ва ни я  и ре ша ла  следующие за да чи : 

1. Улучша.ть в соо тветствии с со вре ме нны ми  требо ва ния ми 

ра зви ва ю щу ю  пре дме тно -про стра .нственную сре ду  для о рга ни за ци и  

са.мо сто я те льно й деятельности де те й. 

2. Использовать в практике ра .боты ра зны е  виды де тско й 

деятельности. 

3. Про до лжа ть внедрять ра зно о бра зны е  формы ра бо ты  с 

пе да го га ми  и ро ди те ля ми  по о рга ни за ци и  са.мо сто я те льно й деятельности 

де те й. 

Необходимыми у сло ви я ми  орга.ни за .ци и  са .мостоятельной 

де я те льно сти  выступа.ли  [42, c.254]: 

1. Созда.ни е  особой ра .звива.ю ще й пре дме тно -про стра .нственной 

сре ды , позволяющей сво бо дно  использова.ть ее ко мпо не нты , легко и  гибко 

е е  менять, до по лня ть или да .же со зда ва ть в за ви си мо сти  от со бстве нны х 

за.да .ч. 

2. О со ба я  орга.ни за .ция со вме стно й деятельности де те й и пе да го го в 

(в на сто я ще е  время НО Д, в то м числе про е ктна я  деятельность), ко то ра я  

являла.сь рабочим и нстру ме нто м для при о бре те ни я  ребенком пра .ктического 

о пы та  реа.ли за .ции то й или и но й деятельности. Е сли  этого не  будет, 
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со вре ме нны й ребенок мо же т и не  получить не о бхо ди мо го  опыта. 

де я те льно сти , но е сли  ра.бо та . педагога о гра .ничится то лько  совместной 

де я те льно стью  – ребенок та к и не  на.у чи тся  применять по лу че нны й опыт в 

деятельности. По э то му  важно бы ло  создавать у сло ви я  и пре до ста .влять 

до ста то чно  времени для  а.кти вно го  присвоения э то го  опыта и  построение 

са .мостоятельной де я те льно сти  детей на  этой о сно ве  в ви де  триа.ды : мотив 

– пла .н (де йстви е ) – результа.т. 

3. Опора на  ра зли чны е  ви ды  детской де я те льно сти , которая 

о бе спе чи ва е т мотива.ци о нну ю  связь ра .зных ви до в деятельности; э то  

способствова.ло тому, что  де я те льно сть фо рми ро ва ла сь ка.к целостная и  

единая: ста .нда.ртно  в у сло ви я х ДОО ко мпо не нты  деятельности ра .зделены 

ме жду  ребенком и  педа.го го м, становление си сте мы  деятельности 

по зво ли ло   преодолеть э то т разрыв. 

При  реализации о рга .низа.ци и  самостоятельной де я те льно сти  

дошкольников в ДОО со блю да .лись сле ду ю щи е  принципы по стро е ни я  

среды [22, c.98]: 

1. Со че та .ние це нтро в среды в группа.х. Развивающая пре дме тно -

простра.нстве нная сре да . организуется та .ким о бра зо м, что ка жды й ребёнок 

и ме е т возможность за ни ма ться  любимым де ло м. Ра.зме ще ни е  

оборудования по  принципу не жё стко го  центрирования по зво ля е т детям 

о бъе ди ня ться  по дгруппа .ми по о бщи м и нтереса.м, по ло  ро ле во му при нципу, 

у ровню ра .звития де те й. За.да .ча. пе да го га  – ориентирова.ться  не то лько  на 

во зра .ст ре бе нка ., но и  на фа .ктическое о сво е ни е  ма.те ри а .ла. в деятельности. 

Пе да го г созда.е т в сре де  проблемные си ту а .ции, что бы  ка.жды й ребенок мо г 

проявить се бя , а пе да .гог – вы я ви ть его ли чно стны е  особенности.  

2. И нфо рми ро ва нно сть среды. Э то т пока.за .тель вклю ча л в се бя  

ра.зноо бра .зную  те матику, компле ксно сть, многообра .зи е ма.те ри а.лов и  
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игрушек. О ри е нти ры  по по дбо ру  ма.те ри а .ла. пре дста вле ны  по о сно вны м 

на.пра .влениям ра зви ти я  дошкольников, ви да м деятельности, о бла стя м 

зна.ни й. Многое в среде ДО О  создавалось ру ка .ми пе да го го в, родителей. 

На при ме р, для са мо сто я те льны х игр де те й ста.рше го  возраста бы ла . 

оборудована и гро те ка ., в ко то ро й были со сре до то че ны  игры на . развитие 

ло ги че ско го  действия сра .внения, ло ги че ски х опера.ци й классификации, 

на . узнавание по  описанию, во ссо зда .ние, пре о бра зо ва ни е , ориентировку 

по  схема.м, моделям, на . осуществление ко нтро льно -про ве ро чны х 

действий.   

3. Ва ри а ти вно сть материала. Сре да  не до лжна  быть за ве рше нно й, 

застывшей, по э то му  ее пе ри о ди че ски  обновляли с учетом спе ци фи ки  

детского во спри я ти я . Именно мо де ли ро ва .ние и гры  по вы бо ру  ребенка., е го  

сцена.ри ю  способствует ра .звитию тво рче ски х способностей, бу ди т 

фа.нта .зию, а кти вно сть действий, у чи т общению, я рко му  выра.же ни ю  своих 

чу вств. Мы и спо льзо ва .ли ра зно о бра зны е  предметы – за ме сти те ли , 

обла.да .ющие на и бо льши м ра.зви ва .ющим э ффе кто м, позволяющие ре бе нку  

а.кти вно  и по  своему у смо тре ни ю  действовать, о бо га .ща.я  сюжет и гры . Для 

ра .зыгрыва.ни я  сюжетов ре жи ссе рски х игр и спо льзо ва .ли ка рто нны е  

коробки, на .бор и гру ше к из лю би мо го  ла.ко мства . детей «Ки нде р-

сю рпри за .», бросовый ма .териа.л, схе мы -о бра .зцы, фо то гра фи и  декора.ци й. 

4. В со зда .ние сре ды  а.кти вно  включались де ти , это спо со бство ва .ло 

фо рми ро ва ни ю  осозна.нно го  отношения ре бе нка . к сре де , пониманию 

вза .имоза.ви си мо сти  всех е е  компонентов, не о бхо ди мо й комфортности для  

всех де те й и взро слы х группы, стре мле ни я  и у ме ни я  согласовывать сво и  

желания и  интересы с другими.  

5. О бе спе че ни е  комфортности, фу нкци о на .льной на де жно сти  и 

бе зо па сно сти , дина.ми чно сти , многофункциональности. В первую о че ре дь 
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это у до бство  размещения це нтро в для о рга .низа.ци и  коллективной и  

индивидуальной де я те льно сти . Этому в полной ме ре  соответствовали 

и зде ли я  из пла .стма.ссы : открытые ле гки е  стеллажи, э та .жерки, по ло чки , 

контейнеры, ши рмы . 

На э та пе  формирующего э кспе ри ме нта  был со ста вле н план 

ме ро при я ти й работы с педагогами до шко льно го  учреждения. 

Ме ро при я ти я  проводили с педагогами все го  коллектива, та к как и зу ча е ма я  

проблема я вля е тся  важной и  руководители ДОО со чли  необходимым 

про ве де ни е  мероприятий та ко й направленности. 

Та .блица. 10 – Пла н мероприятий ра бо ты  с пе да го га ми  дошкольного 

у чре жде ни я  
 

Мероприятия О жи да е мы й 

результа.т 
Мониторинг 

Це ль: изучение о све до мле нно сти  педагогов в во про са .х 

о бе спе че ни я  условий для  о рга .низа.ци и  са .мо сто я те льно й 

де я те льно сти  дошкольников. 

А .на.ли ти че ска .я 

спра вка   
 

Мониторинг 

Це ль: изучение со сто я ни я  педа.го ги че ско й ра.бо ты  по  

о рга .низа.ци и  са.мо сто я те льно й де я те льно сти  дошкольников. 

Пла .н: 

– анализ планов образовательной работы с детьми; 

– просмотр педагогических мероприятий; 

– беседы по вопросам организации самостоятельной 

деятельности воспитанников 

А .на.ли ти че ска .я 

спра вка  

Педа.го ги че ски й совет 

Те ма .: «Усло ви я  о рга .низа.ции са мосто я те льно й де я те льности  

до шко льни ко в». 

Перспективный 

пла .н ра .бо ты  по  

реализации за .да.чи  

Проблемный се ми на .р: 

Те ма : «О бно вле ни е  со де ржа .ни я  о рга .низа.ци и  ра .боты 

пе да го го в в са .мо сто я те льно й де я те льно сти  дошкольников» 

Пла .н: 

1. Ра .зра.бо тка . пла.на . оказания по мо щи  педагогам по  

организации у сло ви й для  са .мо сто я те льно й де я те льно сти  

де те й. 

У че бно -

ме то ди че ски й 

комплекс 

о бра .зова.те льно й 

программы 

се ми на .ра. 

 



61  

Продолжение таблицы 10 

2. Созда.ни е  тво рче ски х гру пп по  ра .зра.бо тке  те хно ло ги и  

орга.ни за .ци и  са .мо сто я те льно й де я те льно сти  педагога и  

де те й. 

Разработка про е кто в по все м возрастам в соответствии с 

комплексно-те ма .тическим пла .нирова.ни е м. 

 

О рга ни за ци я  вы ста вки : 

– нормативные а кты ; 

– методические ре ко ме нда ци и ; 

– пла ны  пе да го ги че ски х ме ро при я ти й. 

Но рма ти вно -

ме то ди че ско е  
сопровождение 

Ра бо та  тво рче ско й гру ппы  

Ра зра бо тка  мо де ли  о рга ни за ци и  са мо сто я те льно й 

де я те льно сти  де те й до шко льно го  во зра ста . 

Описание мо де ли  

Се ми на р-пра кти ку м 

О со бе нно сти  о рга ни за ци и  са мо сто я те льно й де я те льно сти  

педагога и  детей: 

– со зда ни е  условий; 

– со зда ни е  мо ти ва ци и ; 

 –подача но во го  материала; 

– о рга ни за ци я  де те й; 

– подведение и то га . 

Материалы 

се ми на ра  

Па но ра ма  пе да го ги че ски х и де й 

Усло ви я  о рга ни за ци и  самосто ятельной де я те льно сти  

во спитаннико в ра зны х возрастных гру пп. 

«Копилка» 

пе да го ги че ски х идей 

Тво рче ски е  отчеты 

И з о пы та  о рга ни за ци и  са мо сто я те льно й де я те льно сти  де те й 

ра зны х возрастных гру пп. 

Ма те ри а лы  о тче то в 

 

К ра бо те  по  формированию са мо сто я те льно сти  детей при вле кли  и 

родителей, ра бо та ли  с ними по ниже пре дставле нно му пла ну. 

Та бли ца  11 – Пла н мероприятий ра бо ты  с ро ди те ля ми  
 

№  п / п  Со де ржа ни е  ра бо ты  Форма 

1. О фо рмле ни е  стендов «Са мо сто я те льно сть 

дошкольников» 

Пи сьме нны е  консультации, 

и нфо рма ци о нны е  листы 

2. Ко нсу льта ци я  «Как по мо чь ребенку ста ть 

самостоятельным» 

Гру ппо ва я  консультация 

3. Вы ста вка  и ко нку рс детских ра бо т «Ярмарка 

о се нни х поделок» 

Вы ста вка , развлечение 
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Продолжение таблицы 11 

4. Ко нсу льта ци я  «Самостоятельная ху до же стве нна я  

де я те льно сть де те й» 

Индивидуальная 

ко нсу льта ци я  

5. Консультирование ро ди те ле й «Растим де те й 

са мо стоя тельны х» 

Ко нсу льта ци я  

6. Консультация «О рга ни за ци я  самостоятельной 

те а тра ли зо ва нно й де я те льно сти  и  развитие 

тво рче ско й активности до шко льни ко в» 

Индивидуальная 

ко нсу льта ци я  

7. Консультация «Са мо сто я те льна я  двигательная 

де я те льно сть дошкольников» 

И нди ви ду а льна я  
консультация 

8. Ко нсу льта ци я  «Методы при у че ни я  ребенка к 

самостоятельности» 

И нди ви ду а льна я  
консультация 

 

Ро ль проектной де я те льно сти  в по зна ва те льно м развитии де те й 

старшего до шко льно го  возраста за клю ча е тся  в сле ду ю ще м: в ра зви ти и  

не то лько  результата, но  и про це сса  и спо со ба  его до сти же ни я ; 

возможностью са мо сто я те льно го  выбора и спо льзо ва ни я  продуктивных 

ви до в деятельности; во змо жно стью  для ре бе нка  действовать в своем те мпе , 

выбирая ра зны е  формы; до сти же ни е  объективного и  субъективного 

ре зу льта та  (см. приложение 3). 

И спо льзо ва ни е  проектной де я те льно сти  в си сте ме  дошкольного 

о бра зо ва ни я  позволяет о дно вре ме нно  развить по зна ва те льны й интересов 

до шко льни ко в, мышления, фо рми ро ва ни е  универсальных ко мпе те нтно сте й 

(самостоятельная по ста но вка  задачи, а на ли з проблемной си ту а ци и , выбор 

на и бо ле е  оптимального пу ти  решения); ра зви ти е  личностных ка че ств, 

умение работать в кома нде, у мение дово ди ть де ло  до  ко нца, про явля ть 

инициа ти ву . 

Таким о бра зо м, для фо рми ро ва ни я  самостоятельности у  детей 

ста рше го  дошкольного во зра ста  в до шко льно м учреждении со зда ли  

систему ра бо ты , основанную на  модели о рга ни за ци и  самостоятельной 
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де я те льно сти  де те й ста рше го  до шко льно го  во зра ста , использующую 

ра зно о бра зны е  формы ра бо ты  с пе да го га ми  и ро ди те ля ми  по о рга ни за ци и  

самостоятельной де я те льно сти  детей; ра зви ва ю щу ю  пре дме тно -

про стра нстве нну ю  среду для  организации са мо сто я те льно й деятельности 

де те й. 

 

2.3 Анализы ре зу льта то в и ссле до ва ни я  

 

В на сто я ще м параграфе пре дста вле н анализ фо рми ру ю ще го  

эксперимента, да на  интерпрета.ци я  его ре зу льта .тов и  на. э то й основе 

у то чне ны  основные по ло же ни я  выдвинутой на ми  гипотезы. 

Це ль контрольного э та па  эксперимента. – вы я ви ть дина.ми ку  в 

ра .зви ти и  са .мостоятельности у  де те й ста .рше го  до шко льно го  возра.ста .. 

Результаты, по лу че нны е  при о бсле до ва .нии, сра вни ва ли сь и 

а на ли зи ро ва ли сь, определяла.сь динамика сфо рми ро ва .нности 

са мо сто я те льно сти  де те й ста .рше го  до шко льно го  во зра .ста.. 

О рга ни за ци я  и хо д контрольного э та па  эксперимента. по дчи ня ли сь 

принципа.м нау чно й объективности и  достоверности, и  подразделялись 

на . следующие э та .пы: 

1. Ди а гно сти ка  уровня сфо рми ро ва нно сти  са.мо сто я те льно сти  у 

де те й ста .рше го  до шко льно го  во зра .ста., в соответствии со  следующим 

ко мпле ксо м ме то ди к, и спо льзу е мы х на ко нста .тирующем э та пе : 

Когнитивный ко мпо не нт: 

– методика. бе се да  «Бы ть са .мостоятельным: что  это зна чи т?». 

Эмоциона.льны й компонент: 

– ме то ди ка . «Сюжетные ка .рти нки » (Е .О . Смирнова., Р.Р. Калинина)»;  

– ме то ди ка . «Модификация ме то ди ки  «Лесенка.» (В.Г. Щу р)». 
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Деятельностный ко мпо не нт: 

– методика ««Ди а .гностика. у ро вня  ра.зви ти я  детей в изобразительной 

де я те льно сти » (А ..Н. Ве ра кса )». 

2. А.на .лиз по лу че нны х да.нны х, их о бо бще ни е , сравнение с 

данными ко нста .тирующего э кспе ри ме нта . 

Методы и ссле до ва ни я  контрольного э кспе ри ме нта  повторяли ме то ды , 

используемые на  конста.ти ру ю ще м этапе о пы тно -э кспе ри ме нта .льной ра бо ты . 

Проведение ко нтро льно го  эксперимента. бы л основа.но  на те х же  критериях и  

по ка .за.те ля х у ро вня  сформированности са .мостоятельности де те й ста .рше го  

до шко льно го  во зра .ста.. 

Сра вни те льны е  да.нны е  на. ко нста .ти ру ю ще м и  ко нтрольном 

э кспе ри ме нте  можно про сле ди ть в та .блица.х 12-15. 

Таблица 12 – Ре зу льта ты  констатирующего и  контрольного э кспе ри ме нто в 

по ди а гно сти че ско му  заданию Бе се да  «Бы ть са мо сто я те льны м: что э то  
значит?» (в % отношении) 

 
 

Э та пы  эксперимента 

У ро вни  

Высокий Сре дни й Низкий 

Э Г КГ Э Г КГ Э Г КГ 

Ко нста ти ру ю щи й 28,6 37,5 42,8 50 28,6 12,5 

Контрольный 57,2 25 42,8 37,5 - 37,5 

 

О бсле до ва ни е  соответствовало со де ржа ни ю  констатирующего э та па . 

Результаты и ссле до ва ни я  по ме то ди ке  «Беседа «Бы ть самостоятельным, 

что  это зна .чит?» по ка за ли  существенную ди на ми ку  результа.то в по 

сра .внению с результа.та .ми ко нста ти ру ю ще го  эксперимента.. 

Те пе рь, при  ответе на  вопрос «Бы ть са.мо сто я те льны м, что э то  

значит?» до шко льни ки  говорят не  только о б умении о де ва .ться, у би ра ть за. 

со бо й игрушки, у би ра ть приборы и  са.лфе тку  со сто ла .. Дети о тме ча .ют 

у ме ни е  са.мо сто я те льно  организовать ра .бочее ме сто  для ри со ва ни я  или 
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для  чтения, и гры . Дошкольники о со бо  выделяют у ме ни е  доводить до  конца. 

на ча то е  дело. Счи та ю т себя са мо сто я те льны ми  57,2 % детей (4 че ло ве ка ) 

– Са.ве ли й С., И лья  Б., Ви кто ри я  Д., Со фья  Д. без по мо щи  взрослых мо гу т 

порисовать, и ли  полепить, о рга .низова.ть друзей и ли  младших де те й. Без 

на .помина.ни й убра.ть за . собой ра .бочее ме сто . 

Не все гда  проявляют са мо сто я те льно сть 42,8 % детей (3 че ло ве ка ) – 

Да.ни л А .., Ирина. Г., Леонид Д. хотя че тко  описыва.ю т данное ка .чество. Э ти  

дошкольники по ни ма ю т ва.жно сть самостоятельности, но , «…пока мы  еще 

в детском са .ду, не  обяза.те льно  все де ла .ть са .мим…». 

Ни зки й у ро ве нь самостоятельности ни  у  ко го  не  вы я вле н. 

Таким о бра .зом, при  повторном ди а гно сти че ско м исследова.ни и  

прослеживается ди на .мика. ре зу льта то в по сра вне ни ю  с ко нста ти ру ю щи м 

экспериментом. 

Ре зу льта ты  диа.гно сти ки  по ме то ди ке  №1 представлены на .  рисунке 

5, по  каждому ре бе нку  в при ло же ни и  2. 

 

Рисунок 5 – Ре зу льта ты  диагностики по  методике «Бы ть 

са мо сто я те льны м: что э то  значит?» (ко нтро льны й э кспе ри ме нт) 
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Таблица 13 – Ре зу льта ты  констатирующего и  контрольного э кспе ри ме нто в 

по ди а гно сти че ско му  заданию «Сю же тны е  картинки» (в % отношении) 

 
 

Э та пы  эксперимента 

У ро вни  

Высокий Сре дни й Низкий 

Э Г КГ Э Г КГ Э Г КГ 

Ко нста ти ру ю щи й 14,3 12,5 42,9 37,5 42,8 50 

Контрольный 42,8 12,5 42,8 50 14,4 37,5 

 

В диагностическом за да ни и  «Сюжетные ка рти нки », были по лу че ны  

следующие ре зу льта ты . 

При вы по лне ни и  данного ди а гно сти че ско го  задания, де ти  давали 

мо ра льну ю  оценку и зо бра же нны м на ка рти нке  поступкам, по ло жи те льно  

реагируя на  нравственные по сту пки  (улыбка, о до бре ни е  и т. п.) и  

негативно о це ни ва я  безнравственные. 

При  исследовании э мо ци о на льно го  отношения к нравственным 

но рма м выяснилось, что  42,8 % детей (3 че ло ве ка ) – Савелий С., И лья  Б., 

Со фья  Д. исследуемой гру ппы  проявляют я рко  выраженные 

э мо ци о на льны е  реакции на  моральные но рмы . Дошкольники 42,8 % де те й 

(3 человека) – Ви кто ри я  Д., И ри на  Г., Ле о ни д Д. ве рно  классифицируют 

и  ра скла ды ва ю т ка рти нки , о бо сно вы ва ю т свой вы бо р. У 14,4 % де те й (1 

человек) – Да ни л А. э мо ци о на льны е  реакции не  выражены, что  говорит о  

неумении вы ра жа ть свои э мо ци и , как по ло жи те льны е , так и  

отрицательные.  

Та ки м образом, а на ли з результатов де мо нстри ру е т рост де те й с 

вы со ки м и сре дни м уровнем э мо ци о на льно го  отношения к нравственным 

но рма м. 

Результаты ди а гно сти ки  по ме то ди ке  №2 представлены на   рисунке 

6, по  каждому ре бе нку  в при ло же ни и  2. 
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Рисунок 6 – Ре зу льта ты  диагностики по  методике «Сю же тны е  

картинки» (ко нтро льны й э кспе ри ме нт) 

 

Таблица 14 – Ре зу льта ты  констатирующего и  контрольного э кспе ри ме нто в 

по ди а гно сти че ско му  заданию «Ле се нка » (в % о тно ше ни и ) 
 

 

Этапы э кспе ри ме нта  

Уровни 

Вы со ки й Средний Ни зки й 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Констатирующий 28,6 12,5 42,8 50 28,6 37,5 

Ко нтро льны й 57,2 12,5 42,8 50 - 37,5 

 

Результаты ме то ди ки  «Лесенка» о ка за ли сь следующими. При  

проведении ди а гно сти ки  по ме то ди ке  №3 было у ста но вле но , что на  

верхнюю сту пе нь лесенки по ста ви ли  себя 57,2 % (4 че ло ве ка ) –     Савелий 

С., И лья  Б., Ви кто ри я  Д., Со фья  Д. Они о бо сно ва ли  свой вы бо р тем, что  

научились вы по лня ть задания са мо сто я те льно , не при бе га я  к по мо щи  

взрослых и ли  друзей.  

Сре дни й у ро ве нь са мо сто я те льно сти  42,8 % детей (3 че ло ве ка ) – 

Ирина Г., Леонид Д., Данил А . разместили сво и  фишки на  средних сту пе ня х 

лестницы. О бъя сня я  свой вы бо р тем, что  самостоятельно вы по лня ю т 

задания и  поручения не  всегда, и но гда  обращаются за  помощью к друзьям, 

и ли  к во спи та те лю . Однако, сле ду е т отметить у ве ли че ни е  среднего у ро вня  

в да нно й диагностической ме то ди ке . Ребята по ста ви ли  фишки на  средние 
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сту пе ни  лестницы за ме ти в, что те пе рь почти все гда  справляются с 

заданием са ми . 

Ни зки й у ро ве нь самостоятельности ни  у  ко го  не  вы я вле н. 

Результаты ди а гно сти ки  по ме то ди ке  №3 представлены на   рисунке 

7, по  каждому ре бе нку  в при ло же ни и  2. 

 

Рисунок 7 – Ре зу льта ты  диагностики по  ме то ди ке  «Ле се нка » 

(ко нтро льны й э кспе ри ме нт) 

 

Таблица 15 – Ре зу льта ты  констатирующего и  контрольного э кспе ри ме нто в 

по ди а гно сти че ско му  заданию «Ди а гно сти ка  уровня ра зви ти я  детей в 

изобразительной де я те льно сти » (в % о тно ше ни и ) 
 

 

Этапы э кспе ри ме нта  

Уровни 

Вы со ки й Средний Ни зки й 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Констатирующий 28,6 25 42,8 50 28,6 25 

Ко нтро льны й 42,8 25 57,2 62,5 - 12,5 

 

По ме то ди ке  №4 «Диагностика у ро вня  развития де те й в 

и зо бра зи те льно й де я те льно сти » бы ли  получены сле ду ю щи е  результаты. 

А .на.ли з рисунков по ка .за.л, что де ти  проявляют бо льше  

самостоятельности в выборе сю же та . изображения. Са .велий С., Ви кто ри я  Д., 

Со фья  Д. предлагают те ма .тику ри су нко в. Содержа.ни е  работ 
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ра .знообра.зне е , по сра .внению с пока.за .телями ко нста ти ру ю ще го  

эксперимента.. Са ве ли й С., Ви кто ри я  Д. са мо сто я те льно  усложняют и  

ра.сши ря ю т задание. На .пример, те му  «Осенний ле с», они до по лни ли  

сюжетом – зве ри  готовятся к зиме. 

До шко льни ки  сочета.ю т несколько и зо бра .зительных те хни к, с 

це лью  для вы ра зи те льно го  воплощения за мы сла . Композиция 

мно го фи гу рна я , двух и  трех пла но ва я , появляется вза и мо де йстви е  

персона.же й. Виктория Д., Со фья  Д. самостоятельно вы по лни ли  бином 

«Но во го дня я  сказка» в технике ко лла .ж, до по лни в рисунки 

де ку па жи ро ва нны ми  фигурка.ми  из со ле но го  теста. О тме ча .ется та кже  

са.мо сто я те льно сть от мо ме нта . замысла, до  окончания ра .боты. Бо льша я  

ча.сть детей о тра .жа.ю т в ри су нка .х сю же т в со о тве тстви и  с пла .но м-

за .мыслом. Сю же т и ко мпо зи ци я  соответствует пре два ри те льно му  

ра.сска .зу о  нём.  

В ра.бо те  используют не ско лько  видов и зо бра .зительных ма те ри а ло в 

(восковые ме лки , гуа.шь, или а .ква.ре ль и цве тны е  карандаши), 

де ко ри ру ю т дополнительным ма .териа.ло м. Художественный о бра .з 

вы ра зи те ле н, имеет э мо ци о на льну ю  окра.ску . Для пе ре да .чи 

вы ра зи те льно сти  обра.за . используют ра .зличные сре дства  

выра.зи те льно сти : размер, цве т, форма. Бо льши нство  детей ста .ра.ю тся  

придать ри су нка .м за ко нче нны й выста.во чны й вид - о фо рмля ю т работу в 

простое па .спа.рту . Таким о бра .зом, ре зу льта ты  исследова.ни я  показывают 

по вы ше ни е  высокого у ро вня  развития до шко льни ко в в и зо бра .зительной 

де я те льно сти  до 42,8 % де те й (3 человека.) – Са ве ли й С., Ви кто ри я  Д., 

Со фья  Д. 

Средний у ро ве нь у 57,2 % де те й (3 человека) – И ри на  Г., Ле о ни д Д., 

Да ни л А. ра бо та ю т по те хно ло ги че ски м картам и  алгоритмам, но  
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обращаются за  помощью к педагогу. Сю же т и ко мпо зи ци я  рисунков 

ча сти чно  скопирована с педагогического ри су нка , или зри те льно го  ряда. 

Ле о ни д Д., Да ни л А. до по лня ю т рисунок де та ля ми  по про сьбе  педагога. 

Со о тве тстви е  изображения пре два ри те льно му  рассказу о  нём не  полное. 

Ча сти чно е  экспериментирование с изобразительными ма те ри а ла ми , 

применена о дна  техника. 

Ни зки й у ро ве нь самостоятельности ни  у  ко го  не  вы я вле н. 

Таким о бра зо м, про а на ли зи ро ва в по лу че нны е  ре зу льта ты , мы при шли  

к вы во ду , что са мо сто я те льно  выполняют за да ни е , действуют в 

соответствии с планом, ре зу льта т соответствует за мы слу  – 3детей      (42,8 

%), при бе га ю т к по мо щи  воспитателя – 4 де те й (57,2 %). 

Результаты ди а гно сти ки  по ме то ди ке  №4 представлены на   рисунке 

8, по  каждому ре бе нку  в при ло же ни и  2. 

 

Рисунок 8 – Ре зу льта ты  диагностики по  ме то ди ке  «Ди а гно сти ка  

уровня ра зви ти я  детей в изобразительной де я те льно сти » 

(ко нтро льны й э кспе ри ме нт) 
 

Та ки м о бра зо м, сра вни те льны й анализ ре зу льта то в диагностики по  

критериям и  показателям вы я ви л следующие ре зу льта ты . Данные, 

по лу че нны е  при про ве де ни и  контрольного э та па  эксперимента, 

де мо нстри ру ю т, что у  де те й ста рше го  до шко льно го  во зра ста  

э кспе ри ме нта льно й группы зна чи те льно  повысился у ро ве нь 
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сформированности са мо сто я те льно сти , а и ме нно : 

– дети э мо ци о на льно  выражают сво е  отношение де те й к 

са мо сто я те льно сти , к се бе  и сво и м возможностям, до ста то чно  адекватно 

о це ни ва ю т у ро ве нь собственной са мо сто я те льно сти ; 

– имеют че тки е  представления о  самостоятельности, по ни ма ю т ее 

зна че ни е  и не о бхо ди мо сть, понимают ва жно сть доведения до  конца 

на ча то го  дела, зна чи мо сть настойчивости, о со зна ю т значимость 

о тве тстве нно сти  за сво и  поступки; 

– до шко льни ки  могут са мо сто я те льно  поставить це ль деятельности, 

о пре де ли ть пу ти  ее до сти же ни я ; 

– осуществить э ле ме нта рны й самоконтроль про де мо нстри ро ва ть 

результат. 
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Вы во ды  по  2 гла ве  

 

Результаты про ве де нно го  нами и ссле до ва ни я  позволяют сде ла ть 

следующие вы во ды : 

Ра.зви ти е  самостоятельности на .ходится в прямой за ви си мо сти  от 

ко мпле ксны х педа.го ги че ски х воздействий, о су ще ствля е мы х в ра .зных ви да х 

деятельности. Во спи та те льны е  воздействия до лжны  быть на пра вле ны  на. 

о бо га ще ни е  и у глу бле ни е  зна.ни й детей, вве де ни е  значимых мо ти во в 

деятельности и  формирование по ло жи те льно го  эмоционального 

о тно ше ни я  к не й. 

Орга.ни за .ци о нно -пе да .гогические у сло ви я  да.ю т возможность 

все сто ро нне  развивать ре бе нка . старшего до шко льно го  возраста, 

спо со бству я  развитию са .мостоятельности. 

По э та пно е  ра.зви ти е  са .мостоятельного по ве де ни я  у де те й ста.рше го  

дошкольного во зра .ста. по дни ма е т на. ка че стве нно  новый у ро ве нь их у ме ни я  

орга.ни зо ва .ть со вме стну ю  со све рстни ка ми  деятельность, де йство ва ть 

неза.ви си мо  от взро слы х. Повышается то чно сть, тщательность, 

а .ккура.тно сть вы по лня е мо й деятельности. 

Фо рми ру е тся  способность кри ти че ски  оценивать ре зу льта .ты сво е й 

ра.бо ты . Воспитывается о бще е  умение ве сти  себя са .мостоятельно в 

ра.зли чны х ситуациях и  разных ви да .х де я те льно сти , что сви де те льству е т о 

пе ре хо де  внешних фо рм поведения во  внутренние по бу жде ни я . 

Да.нны е  исследования по зво ля ю т сделать вы во ды  об у спе шно сти  

проводимой ра .боты. Вы де ле нны е  на.ми  орга .низа.ци о нно -пе да .гогические 

у сло ви я  могут бы ть использованы в детском са .ду по  ра.зви ти ю  

са .мостоятельности у  детей. 
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ЗА КЛЮ ЧЕ НИ Е  

Теоретическое и зу че ни е  проблемы и ссле до ва ни я  и ре зу льта ты  

педагогического э кспе ри ме нта  подтверди ли  корректность вы дви ну то й 

гипотезы и  позволили сфо рму ли ро ва .ть сле ду ю щи е  выводы: 

1. В ходе и ссле до ва ни я  была. и зу че на  и вы я вле на  степень 

ра зра бо та нно сти  проблемы в на.у чно -ме то ди че ско й литературе. И зу че ни е  

орга.ни за .ци о нно -пе да .гогических и ссле до ва ни й позволяет ко нста ти ро ва ть, 

что в отечественной на у ке  нет е ди но го  понима.ни я  сущности 

са .мостоятельности, о пре де ле ни я  ее ме ста  в стру кту ре  личности и  твердых 

ре ко ме нда ци й по е ё  формирова.ни ю  (С.Л. Ру би нште йн).  

В ра .бота.х выделяются мно го чи сле нны е  условия, вли я ю щи е  на 

ста .новление са мо сто я те льно сти , одна.ко  выделяются о ни  достаточно 

фо рма .льно, ка к ма.кси ма .льный пе ре че нь (очевидно, что  влияние мо же т 

ока.зы ва .ть о че нь многое – о т типа. не рвно й системы са мо го  ребенка. до  

особенностей се ме йно го  вза.и мо де йстви я ). Задача пе да .гогов до лжна  

состоять в том, что бы  выделить те  фа.кто ры , опора на . которые 

спо со бство ва .ла. бы  ста.но вле ни ю  детской са .мостоятельности в условиях 

до шко льно го  обра.зо ва .тельного у чре жде ни я . Конкретизирова.на . сущность 

по ня ти я  «са.мо сто я те льно сть ста .рших до шко льни ко в. 

2. Ра.зра .бота.ны  и э кспе ри ме нта .льно про ве ре ны  орга.ни за .ци о нно -

пе да .го ги че ски е  у сло ви я , о бе спе чи ва .ющие э ффе кти вно сть процесса. 

фо рми ро ва ни я  са.мо сто я те льно сти  у ста .рших до шко льни ко в. 

Для про ве де ни я  конста.ти ру ю ще го  эксперимента и спо льзо ва .лся 

сле ду ю щи й комплекс ме то ди к: 

– методика. бе се да  «Бы ть са .мостоятельным: что  это зна чи т?»;  

– методика. «Сю же тны е  ка.рти нки »; 



74  

– методика «Мо ди фи ка .ция ме то ди ки  «Лесенка.»; 

– ме то ди ка  ««Диа.гно сти ка . уровня ра .звития де те й в и зо бра зи те льно й 

де я те льно сти » (А ..Н. Ве ра кса )». 

Был за фи кси ро ва н рост у ро вне й са.мо сто я те льно сти  практически у  

всех до шко льни ко в экспериментальных гру пп, достижение бо льши нство м 

детей сре дне го  и вы со ко го  уровней са .мостоятельности. Э то т рост по  всем 

по ка за те ля м является е ще  одним по дтве ржде ни е м пра.во ме рно сти  

разработанного ко мпле кса . педагогических у сло ви й, обеспечивающего 

э ффе кти вно сть процесса фо рми ро ва .ния са мо сто я те льно сти  у ста рши х 

дошкольников. 

В проведенной о пы тно -по и ско во й работе бы ла  исследована 

ги по те за  с по мо щью  подобранных ди а гно сти че ски х методов. Бы ла  

проведена пе рви чна я  и вто ри чна я  диагностика, сра вне н результат и  

сделан вы во д. Организованный в группе фо рми ру ю щи й эксперимент с 

использованием про е ктно й де я те льно сти  как о сно вы  ра зви ти я  

са мо сто я те льно сти  у де те й ста рше го  до шко льно го  во зра ста  показал, что  

выдвинутая в начале ра бо ты  гипотеза на шла  свое по дтве ржде ни е : процесс 

ра зви ти я  самостоятельности де те й старшего до шко льно го  возраста в 

про е ктно й де я те льно сти  будет э ффе кти вны м при ре а ли за ци и  сле ду ю щи х 

о рга ни за ци о нно -пе да го ги че ски х условий: 

– со зда ни е  особой ра зви ва ю ще й пре дме тно -про стра нстве нно й сре ды  

ДО О ; 

– совместная де я те льно сть педагогов с детьми в про е ктно й 

де я те льно сти ; 

– взаимодействие с семьями во спи та нни ко в с у че то м запросов 

ро ди те ле й. 

Основываясь на  выше ска за нно м, следует по дче ркну ть, что мы  
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решили все  поставленные пе ре д нами за да чи , а, зна чи т, гипотеза, 

вы дви ну та я  нами, по дтве рди ла сь. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Беседа с детьми «Быть самостоятельным, что это значит?» Вопросы к беседе. 

– Быть самостоятельным, что это значит? 

– Какого человека можно назвать самостоятельным? 

– Как можно отличить самостоятельного человека? 

– Как вы проявляете свою самостоятельность в детском саду и дома? 

– Важно ли быть самостоятельным? 

Художественная литература для предварительной работы  

О. Зарецкая «Про самостоятельность» 

Алешенька гулять собрался,  

Пытается надеть башмак 

Как он пыхтел, как он старался  

Не получается никак! 

Дай помогу тебе малышка! 

«Я фам.!»- и машет мне рукой  

Ну что за умница мальчишка  

Фамостоятельный такой! 

А.Л. Барто «Я сам» 

Мне сегодня ровно пять, я совсем большой  

Всё хочу я делать «Сам», а не быть «лапшой»  

Книжки я хочу читать хоть и по картинкам 

И завязывать шнурки на новеньких ботинках 

В школу я пойти мечтаю, как сосед мой Колька  

Всё смогу, я все сумею, подрасти бы только. 

Н. Калинина «Помощники» 

Саша с Алешей помогали накрывать на стол. Все сели обедать. Суп налили, а есть 

нечем. Вот так помощники. Стол накрыли, а ложки не положили. 
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Иллюстрации к методике №2. «Сюжетные картинки» 

(Е.О. Смирнова, Р.Р. Калинина) 
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Приложение 2 

 

Результаты диагностики по критериям уровней сформированности самостоятельности 

в проектной деятельности ЭГ (констатирующий эксперимент) 

 

№ Ф.И. ребенка Когнитивный 
компонент 

(Методика №1) 

Эмоциональный компонент 
(Методика №2, Методика №3) 

Деятельностный 
компонент 

(Методика №4) 

Общий уровень 

1 Данил А. Н Н Н С Н 

2 Савелий С. В С В В В 

3 Илья Б. С С С Н С 

4 Ирина Г. Н Н Н С Н 

5 Виктория Д. С Н С С С 

6 Софья Д. В В В В В 

7 Леонид Д. С С С Н С 

 

Результаты диагностики по критериям уровней сформированности самостоятельности  

в проектной деятельности КГ (констатирующий эксперимент) 

 

№ Ф.И. ребенка Когнитивный 
компонент 

(Методика №1) 

Эмоциональный компонент 
(Методика №2, Методика №3) 

Деятельностный 
компонент 

(Методика №4) 

Общий уровень 

1 Александр П. Н Н Н С Н 

2 Ильназ Р. Н Н Н С Н 

3 Снежана С. С С В С С 

4 Михаил С. С Н Н Н Н 

5 Марк С. С С С В С 

6 Никита Т. В В С В В 

7 Дмитрий Ю. С С С С С 

8 Регина Я. Н Н С Н Н 



  

Результаты диагностики по критериям уровней сформированности самостоятельности 

в проектной деятельности ЭГ (контрольный эксперимент) 

 

№ Ф.И. ребенка Когнитивный 
компонент 

(Методика №1) 

Эмоциональный компонент 
(Методика №2, Методика №3) 

Деятельностный 
компонент 

(Методика №4) 

Общий уровень 

1 Данил А. С Н С С С 

2 Савелий С. В В В В В 

3 Илья Б. В В В С В 

4 Ирина Г. С С С С С 

5 Виктория Д. В С В В В 

6 Софья Д. В В В В В 

7 Леонид Д. С С С С С 

 

Результаты диагностики по критериям уровней сформированности самостоятельности  

в проектной деятельности КГ (контрольный эксперимент) 

 

№ Ф.И. ребенка Когнитивный 
компонент 

(Методика №1) 

Эмоциональный компонент 
(Методика №2, Методика №3) 

Деятельностный 
компонент 

(Методика №4) 

Общий уровень 

1 Александр П. Н Н Н С Н 

2 Ильназ Р. Н Н Н С Н 

3 Снежана С. В С С С С 

4 Михаил С. С Н Н Н Н 

5 Марк С. С С С В С 

6 Никита Т. В В С В В 

7 Дмитрий Ю. С С В С С 

8 Регина Я. Н С С С С 

 

 



  

Приложение 3 

Проект предметно-развивающей среды по развитию самостоятельности детей в проектной деятельности  

 

Название центра Материальный компонент среды Организационный 

компонент среды 

Личностный компонент среды 

Перечень материалов Характеристика 

материалов 

Книжный центр 

 

 

 

 

 

 

 

Театрально-

музыкальный 

центр 

 

 

Центр 

творчества 

Альбомы-каталоги «Музеи мира», 

«Живопись», «Русский пейзаж», 

«Чем и как работают художники», 

подборки открыток. 

Репродукции картин художников. 

Подборка книг «История одного 

шедевра», «Живопись для малышей». 

 

Фонотека «Краски в звуках», «Как 

звучит картина», Вивальди «Времена 

года», Чайковский «Времена года» 

 

 

Наборы для изодеятельности. 

Набор штампов (валики, спонжи, тычки, 

веерные кисти, тампоны). 

Краски гуашевые, акриловые, 

темперные. 

Пластиковые дощечки: прозрачные и 

матовые. 

Салфетки тканевые и целлюлозные. 

Бумага разного размера и фактуры. 

Яркие, хорошего 

качества полиграфии, 

формат не менее А5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разные по форме, 

размеру, материалу 

Густые, пастозные. 

 

Гибкие, прочные 

 

На стеллаже. 

 

 

 

 

 

 

На стеллаже в органайзерах 

 

 

 

 

В модульном стеллаже в 

пластиковых контейнерах 

 

Рассматривают, 

классифицируют, соотносят, 

читают. 

 

 

 

 

Прослушивают, подбирают к 

музыке репродукции, 

определяют колорит. 

 

 

Работают парами или 

индивидуально: 

манипулируют, рассматривают, 

обследуют, подбирают по 

размеру, цвету, форме, 

соотносят, классифицируют, 

сортируют. Выполняют 

рисунок по 

 

 



  

 

 

 

 

Опытно-

экспериментальн

ый центр 

 

 

 

 

 

Познавательный 

центр 

Дополнительный материал (трубочки для 

коктейля, щеточки, стилусы для граттажа) 

 

Ванночки с водой, краски, посуда, 

емкости, материалы для 

экспериментирования (мыло жидкое). 

Набор природных материалов (камушки, 

ракушки, желуди, семена, орехи). 

 

 

Фотоальбомы с репродукциями видов и 

жанров изобразительного искусства. 

Видеотека «Чем и как работает 

художник», «В мастерской художника» 

Схемы, алгоритмы, технологические 

карты. 

Альбом-каталог «Искусство вокруг нас». 

Эстетичные. 

 

 

 

Гуашь, темпера, 

акрил. 

Разные по форме, 

объему, размеру. 

Безопасные. 

 

 

Разнообразные, 

соответствующие 

возрасту 

 

В игровом модуле 

 

 

В модульном стеллаже. 

 

 

 

 

 

 

В тематическом уголке.   

На стеллажах 

технологической карточке - 

схеме, 

 

 

Рассматривают и показывают 

материал, рассказывают, 

называют материал. 

Экспериментируют, 

определяют свойства изо 

материала. 

 

Рассматривают, изучают. В 

соответствии с возрастом 

делятся накопленным опытом и 

знаниями. 

 



 

 


