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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В соответствии с существенными 

изменениями в государственно-политическом устройстве России особые 

требования предъявляются к субъективным свойствам личности – активности, 

инициативности, ответственности, которые позволяют человеку 

адаптироваться к постоянно меняющейся среде, а также обеспечивают 

собственное личностное развитие. 

Современному ребенку необходимо осознавать свои возможности и 

индивидуальные особенности, уметь общаться и сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками, принимать собственные решения в ситуации выбора и нести за 

них ответственность. Ответственный ребенок стремится выполнить 

порученное ему дело, значимое не только для него, но и для других, 

испытывает при этом чувство удовлетворения. 

Актуальность воспитания ответственности личности обусловлена 

социокультурными процессами в современном российском обществе, 

кризисный характер которого связан с утерей людьми многих качеств, 

обеспечивающих инновационное развитие страны. Такими качествами 

являются: креативность, гражданственность, нравственность и многие другие. 

Одним из важнейших среди них выступает ответственность, которая 

формируется уже с дошкольного возраста.  

Чтобы понять значимость проблемы формирования ответственности мы 

провели анализ нормативных документов Российской Федерации: 

Конституция Российской Федерации: «...государство обеспечивает 

сочетание реальных прав и свобод граждан с их обязанностями и 

ответственностью перед обществом» [23]. В данном документе законодательно 

подтверждается, что поведение граждан должно быть, прежде всего, 

ответственным. Участники общественных отношений обязаны действовать 

должным образом, то есть действовать ответственно. 
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Закон Российской Федерации «Об образовании»: «...приоритет 

общечеловеческих ценностей, ...воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье» [20]. 

На научно-теоретическом уровне вопросами формирования 

представлений, суждений об ответственности у детей занимались 

отечественные и зарубежные педагоги и психологи. Исследования               

К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Божович, З.Н. Борисовой, В.А. Горбачёвой, 

К.А. Климовой, М.В. Матюхиной, Н.А. Минкиной, А.В. Суровцевой и других 

авторов свидетельствуют о том, что ответственное отношение к обязанностям 

и их исполнение формируются у детей в дошкольном возрасте через 

длительную тренировку воли и характера ребенка при осуществлении 

совместной деятельности с другими детьми и взрослыми. В исследованиях 

Е.И. Корзаковой, В.Г. Нечаевой, Е.И. Радиной, В.Г. Фокиной рассматриваются 

вопросы становления трудовой деятельности в дошкольном возрасте и ее 

возможности для воспитания ответственности. Авторы подчеркивают, что дети 

не только подражают взрослым, участвуя в их труде, но и учатся понимать 

значимость этой деятельности. К. Муздыбаев [28] подчеркивает, что для 

формирования ответственности необходимо, чтобы ребенок эмоционально 

переживал порученное ему задание, осознавал важность, необходимость своей 

деятельности не только для него самого, но и для других людей. В. С. Мухина 

отмечает, что ответственность должна занимать самое важное место в 

иерархии всех мотивов. В исследовании Л.С. Славиной по формированию 

ответственности у детей подчеркивается значимость планирования ребенком 

своей работы. Л. И. Божович [8] рассматривает формирование ответственности 

через игру. В процессе игры дети должны следовать определенным правилам.  

Ж. Пиаже [40] рассматривал ответственность в рамках морального 

формирования детей, когда они получают большинство моральных правил от 

взрослых и обязаны беспрекословно их выполнять. Согласно концепции 

ответственности, Л. Колберга моральное сознание развивается в ходе 
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активного творческого взаимодействия индивида с социальной средой. Теории 

Дж. Роттера, Д. МакКлелланда, У.У. Аткинсона объясняют ответственное 

поведение человека, исходя из понятия локуса контроля. 

Несмотря на то, что проблеме формирования ответственности детей 

старшего дошкольного возраста посвящено много исследований, специфика 

работы над этим вопросом еще не изучена до конца. Поэтому проблему 

формирования ответственности у старших детей дошкольного возраста мы 

относим к разряду весьма актуальной, поскольку дошкольное образование 

имеет особое значение для последующего развития человека. 

Актуальность обусловлена повышенным интересом ученых и родителей 

к проблеме формирования ответственности детей старшего дошкольного 

возраста. По мнению А.С. Макаренко В.С. Сухомлинского и других ученых, 

ответственность – один из самых сложных феноменов в теории волевых 

качеств. Его называют «качеством высшего порядка» из-за тесной взаимосвязи 

с эмоциональной, нравственной и мировоззренческой сторонами личности. 

Это качество отражает склонность человека придерживаться общепринятых 

социальных норм в своем поведении, выполнять свои обязанности и быть 

готовым объяснять обществу причины своего поведения. Хотя это явление 

изучалось с позиций различных психолого-педагогических школ в 

направлении определения его сущностных характеристик, особенностей 

проявлений и форм, все-таки вопрос относительно эффективных психолого-

педагогических условий остается нерешенным. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети старшего 

дошкольного возраста способны ставить перед собой цель, прилагать волевые 

усилия и получать запланированный результат. 

Актуальность работы на научно-методологическом уровне определяется 

тем, что наблюдается недостаточная методическая и содержательная 

разработанность вопроса формирования ответственности у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Таким образом, актуальность обозначенной проблемы позволит нам 

выявить противоречие между необходимостью формирования ответственности 

детей старшего дошкольного возраста и недостаточной разработкой 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих эффективность данной 

работы с детьми в ДОО. 

Противоречие между необходимостью и имеющимися возможностями 

практиков позволило обозначить проблему и определить тему исследования 

«Психолого-педагогические условия формирования ответственности у детей 

старшего дошкольного возраста». 

Цель исследования – теоретически обосновать и опытно-

экспериментальным путем проверить эффективность психолого-

педагогических условий формирования ответственности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Объект исследования – процесс формирования ответственности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – психолого-педагогические условия 

формирования ответственности у детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что процесс формирования 

ответственности у детей старшего дошкольного возраста в ДОО будет более 

эффективным, если использовать следующие психолого-педагогические 

условия, направленные на: 

– формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений об 

ответственности, становление практических навыков проявления 

ответственного поведения и осознанное самостоятельное использование 

накопленного опыта ответственного поведения в образовательном процессе 

ДОО; 

– организацию совместной деятельности детей и взрослых на основе 

субъект-субъектного взаимодействия; 

– повышение компетентности педагогических кадров в вопросах 

формирования ответственности у детей старшего дошкольного возраста. 
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В соответствии с целью и предметом исследования были определены 

следующие задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 

формирования ответственности у детей старшего дошкольного возраста в 

ДОО. 

2. Охарактеризовать возможности формирования ответственности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

3. Определить критерии проверки гипотезы. 

4. Разработать проект научно-творческого характера, реализующий 

психолого-педагогические условия формирования ответственности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

5. Оценить эффективность разработанного научно-творческого проекта, 

реализующего психолого-педагогические условия формирования 

ответственности у детей старшего дошкольного возраста посредством его 

апробации в ДОО. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

личностно-деятельностный подход; методология рассмотрения проблемы 

ответственности, ее структурирования и формирования в трудах                    

К.А. Абулхановой-Славской, А. Леонтьева, С. Рубинштейна, К. Климовой,   

М. Лисиной, Л. Дементий, В. Прядеина; работы о роли морали и 

нравственности в формировании личности, идеи гуманизма, возникшие в 

педагогическом опыте В.А. Сухомлинского, Ю. Корчака; в положениях 

личностно-гуманной концепции Ш.А. Амонашвили; в идеях Л.С. Выготского, 

А.С. Макаренко и других. 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач нами были 

использованы следующие методы: 

 теоретические: анализ философской, психолого-педагогической 

литературы, нормативных документов об образовании по проблеме 

исследования, синтез, сравнение, классификация, систематизация, 

прогнозирование, абстрагирование, моделирование; 
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 эмпирические:  изучение и обобщение эффективного опыта 

дошкольного образования; наблюдение, анкетирование, тестирование, 

самооценка; статистические методы обработки данных и проверки 

выдвигаемой гипотезы. 

Выбранная теоретическая основа и поставленные задачи определили 

основные этапы исследования: 

Первый этап – теоретический. На данном этапе происходило 

теоретическое осмысление проблемы исследования, осуществлялось 

знакомство с эффективным педагогическим опытом, изучалась философская, 

психолого-педагогическая, методическая литература, диссертационные 

исследования по проблеме формирования ответственности личности. На 

основании анализа существующих концепций и теорий формулировались 

исходные позиции исследования, разрабатывался понятийный аппарат. 

Создавалось теоретическое обеспечение исследования проблемы 

(обосновывался выбор методологических подходов, формулировались их 

ключевые позиции).  

Второй этап – опытно-экспериментальный. Проводился 

констатирующий этап опытно-экспериментальной работы по определению 

состояния проблемы и выявлению перспектив ее решения в условиях 

образовательного процесса ДОО, разрабатывался проект научно-творческого 

характера, реализующий психолого-педагогические условия формирования 

ответственности у детей старшего дошкольного возраста. Опытно-

экспериментальная часть данного этапа включала в себя реализацию 

разработанного научно-творческого проекта, проверку и уточнение 

полученных в ходе исследования выводов, оценку итогов опытно-

экспериментальной работы. 

База исследования. Опытно-экспериментальная часть проводилась на 

базе МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска». В исследовании приняли участие 54 

ребенка старшего дошкольного возраста и 11 педагогов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что:  
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 определены особенности формирования ответственности у детей 

старшего дошкольного возраста, которые заключаются в готовности к 

самоконтролю, самооценке, самоанализу, самостоятельности, 

целеустремленности, инициативности; 

 в теории дошкольной педагогики обоснованы выдвинутые нами 

психолого-педагогические условия формирования ответственности у детей 

старшего дошкольного возраста, выстроенные на последовательном 

выполнении следующих этапов:  

1. Формирование представлений об ответственности, становление 

практических навыков проявления ответственного поведения и осознанное 

самостоятельное использование накопленного опыта ответственного 

поведения в образовательном процессе.  

2. Организация деятельности детей и взрослых на основе субъект-

субъектного взаимодействия.  

3. Повышение компетентности педагогических кадров в вопросах 

формирования ответственности у детей старшего дошкольного возраста. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

 на основании личностно-деятельностного подхода оправдано, с точки 

зрения гуманной педагогики, что процесс формирования ответственности у 

детей старшего дошкольного возраста, ориентирует их на соответствие 

морально-нравственным ценностям и готовность брать на себя 

ответственность за свои действия с учетом личностной позиции;  

 уточнено понятие «ответственность детей старшего дошкольного 

возраста», понимаемое нами как качество личности, отражающее состояние 

готовности к рефлексии своего поведения с позиции нравственных правил и к 

ответу за результат своей деятельности перед другими и самим собой. 

Практическая значимость этого исследования определяется 

возможностью внедрения в ДОО, выдвинутых нами в научно-творческом 

проекте, психолого-педагогических условий формирования ответственности у 

детей старшего дошкольного возраста в образовательном процессе; 
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разработкой долгосрочного плана работы с педагогами дошкольного 

образования для повышения уровня педагогической компетентности в 

вопросах формирования ответственности у детей старшего дошкольного 

возраста; возможность использования научно-методических материалов, 

содержащихся в работе, в практике дошкольного образования, а также в 

системе повышения квалификации педагогических работников ДОО, при 

составлении программ спецкурсов на факультетах дошкольного образования 

высших учебных заведений и педагогических колледжей. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечены 

методологическими подходами к решению избранной проблемы с опорой на 

данные гуманитарных наук, применением взаимосвязанного комплекса 

теоретических и эмпирических методов, адекватных предмету и задачам 

исследования. 

Апробация и внедрение в практику результатов исследования 

осуществлялись посредством участия автора в научно-практических и научно-

методических конференциях различного уровня. 

Структура и объем работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и приложения, 

иллюстрирована таблицами и рисунками. 
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ГЛАВА 1. ТЕОР ЕТИЧЕСКОЕ ОБОСН ОВАН ИЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОР МИР ОВАН ИЯ ОТВЕТСТВЕН Н ОСТИ 

У ДЕТЕЙ СТАР ШЕГО ДОШКОЛЬН ОГО ВОЗР АСТА 

 

1.1. Ан ализ пр облемы фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста в теор ии и пр актике обр азован ия 

 

Совр емен н ая система обр азован ия р ассматр ивается как мн огоур овн евое 

пр остр ан ство, как сложн ый пр оцесс, создающий условия для фор мир ован ия у 

обучающихся потр ебн остей и умен ий к освоен ию н овых зн ан ий, н овых фор м 

деятельн ости, их ан ализа и соотн есен ия с культур н ыми цен н остями, а также 

р азвития личн ости в целом [4]. 

Социальн ый заказ государ ства в области обр азован ия н апр авлен  н а 

воспитан ие ответствен н ого лица, готового пр ин имать самостоятельн ые 

р ешен ия в выбр ан н ой ситуации. Ответствен н ость как личн остн ая чер та тесн о 

связан а с такими качествами, как н езависимость, свобода слова, 

ин ициативн ость, самор егуляция поведен ия и самокон тр оль. Ее можн о 

р ассматр ивать как осн овн ую, ин тегр ир ован н ую личн остн ую чер ту. 

Ответствен н ость н ачин ает пр оявляться в дошкольн ом возр асте и 

р азвивается н а пр отяжен ии всей жизн и. Ответствен н ость р ассматр ивается 

учен ыми как сложн ая категор ия, котор ая должн а н ачин аться в детстве.  

Чтобы пон ять зн ачимость пр облемы фор мир ован ия ответствен н ости мы 

пр овели ан ализ н ор мативн ых докумен тов Р оссийской Федер ации: 

 ан ализир уя содер жан ие закон одательн ого докумен та Р Ф – Кон ституции 

Р оссийской Федер ации, можн о выделить следующее: «...Государ ство 

обеспечивает сочетан ие р еальн ых пр ав и свобод гр аждан  с их обязан н остями 

и ответствен н остью пер ед обществом» [23]. Этот докумен т юр идически 

подтвер ждает, что поведен ие гр аждан  должн о быть в пер вую очер едь 

ответствен н ым. Н ор мы и пр авила поведен ия, устан овлен н ые Кон ституцией 

Р оссийской Федер ации, возлагают н а участн иков обществен н ых отн ошен ий 

обязан н ость вести себя кор р ектн о, то есть действовать ответствен н о. 
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 в Федер альн ом закон е № 273-ФЗ «Об обр азован ии в Р оссийской 

Федер ации» н еобходимость в фор мир ован ии ответствен н ости как качества 

личн ости подтвер ждается пр ин ципом государ ствен н ой политики в области 

обр азован ия: «...пр иор итет общечеловеческих цен н остей, ...воспитан ие 

гр аждан ствен н ости, тр удолюбия, уважен ия к пр авам и свободам человека, 

любви к окр ужающей пр ир оде, Р один е, семье» [20]. 

 в кон цепции Федер альн ой целевой пр огр аммы р азвития обр азован ия н а 

2016 - 2020 годы отмечен о, что: «…сегодн я тр ебуется кар дин альн ое и 

масштабн ое р азвитие компетен ций педагогических кадр ов, системн ые мер ы 

по повышен ию социальн ой н апр авлен н ости (ответствен н ости) системы 

обр азован ия, в том числе за счет создан ия и р еализации пр огр амм 

фор мир ован ия у молодого поколен ия культур ы здор ового и безопасн ого 

обр аза жизн и, р азвития твор ческих способн остей и активн ой гр аждан ской 

позиции» [24]. 

Ан ализ литер атур н ых источн иков показал, что пон ятие 

«ответствен н ость» р ассматр ивается с р азн ых позиций, н апр имер , 

 в большом эн циклопедическом словар е пон ятие р аскр ывается, как 

«способн ость личн ости пон имать соответствие р езультатов своих действий 

поставлен н ым целям, пр ин ятым в обществе или коллективе н ор мам, в 

р езультате чего возн икает чувство сопр ичастн ости общему делу, а пр и 

н есоответствии – чувство н евыполн ен н ого долга» [10]. 

 К.К. Платон ов пр иводит следующее опр еделен ие: «Ответствен н ость – 

способн ость личн ости пон имать соответствие р езультатов своих действий 

поставлен н ым целям, пр ин ятым в обществе или в коллективе н ор мам». Пр и 

этом способн ость пон имается как «качество личн ости, опр еделяющее 

успешн ость овладен ия опр еделен н ой деятельн остью и совер шен ствован ие в 

н ей» [38]. 

 ответствен н ость – это «личн остн ое качество, пр оявляющееся в 

осуществлен ии кон тр оля за деятельн остью человека» [47]. 

Таким обр азом, ан ализир уя дан н ые опр еделен ия можн о сделать вывод, 

что ответствен н ость связывается с такими категор иями как выбор , 
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успешн ость, способн ости и возможн ости личн ости, соответствие р езультата 

своих действий поставлен н ым целям. 

Р ассмотр им с точки зр ен ия отечествен н ой и зар убежн ой философии, 

педагогики и психологии, как категор ии ответствен н ости р азвиваются в 

р азн ые пер иоды вр емен и вн е зависимости от р азличн ых выр ажен ий и 

тер мин ов.  

В ан тичн ости кон цепция ответствен н ости была тесн о связан а с 

коллективн ыми мор альн о-политическими н ор мами и обязан н остями человека. 

Только в классический пер иод р азвития др евн ей философии Сокр ат впер вые 

обр атит вн иман ие н а н ер азр ывн ость и един ство н р авствен н ого и 

политического, коллективн ого и ин дивидуальн ого в свободе, н а его 

твор ческий хар актер  и отн ошен ие к выбор у. С точки зр ен ия ан ализа 

высказыван ий Сокр ата, свобода н е может быть р еализован а без мор альн ого 

выбор а и соблюден ия мор альн ых н ор м. Сокр ат всегда пр едставляет человека 

в ситуации выбор а в качестве активн ого существа, то есть пер ед лицом 

возможн ых альтер н атив, и в осн ове человеческого выбор а лежит 

ответствен н ость и мор альн ое осужден ие: «Тот, кто делает выбор  между 

добр ом и злом, н едостаточн о осозн ает свою ответствен н ость и поступает 

н епр авильн о» [25]. 

В отличие от сокр атовских школ, Платон , один  из учен иков Сокр ата, 

четко фор мулир ует вопр ос о том, в какой степен и человек созн ательн о и 

добр овольн о является твор цом своих поступков и, следовательн о, в какой 

степен и он  н есет за н их ответствен н ость. Он  пр изн ает свободн ый выбор  

человека и, следовательн о, ответствен н ость за его действия. [37]. 

Пр облема ответствен н ости была тщательн о и всестор он н е пр ор аботан а 

в этике Ар истотеля, в котор ой р ассматр иваются субъективн ые и объективн ые 

тр ебован ия ответствен н ости. Философия Ар истотеля подчер кивает н е только 

специфику философского пон иман ия свободы, н о и ее р оль как вн утр ен н его 

условия деятельн ости, поведен ия и стр емлен ий человека [25]. 
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Кон цепция обязан н ости-ответствен н ости Цицер он а осн ован а н а 

пр ин ципе стоицизма. Цицер он  подчер кивает: «Человек должен  стр емиться 

воспитывать себя в соответствии с четыр ьмя осн овн ыми добр одетелями: 

Мудр остью, Спр аведливостью, Мужеством и Умер ен н остью, н аучившись 

ставить все, что делается или сказан о н а свое место» [25]. 

Таким обр азом, ответствен н ость в ан тичн ой философии может быть 

опр еделен а как социальн о-политическая ответствен н ость р азумн ого 

гр аждан ин а.  

В ср едн ие века возн икла пр ин ципиальн о н овая пар адигма 

ответствен н ости. Ответствен н ость вытекает из пр ин ципа свободы воли 

вер ующего. Этот субъективн ый взгляд н а ответствен н ость до пр едела 

пер едает ее «вн утр ен н ему человеку», позволяя р азр аботать механ изм 

самоцен зур ы, осн ован н ый н а стр ахе пер ед Богом и совестью.  

В философии Августин а возн икает духовн о-экзистен циальн ое 

хр истиан ское пон иман ие обр азован ия ответствен н ого человека, кон цепция 

ответствен н ости, в котор ой Августин  отходит от идеи свободы воли и 

пр изн ает пр аво Цер кви использовать пр ин удительн ую силу государ ства. 

Пр и р ешен ии пр облемы ответствен н ости Фому Аквин ского волн ует его 

идея о пр оисхожден ии зла. По его мн ен ию, Бог является р аспор ядителем всех 

вещей, и поэтому допускает опр еделен н ые н едостатки в опр еделен н ых 

частн ых вещах, чтобы н е н ар ушать совер шен ство общего блага. Фома 

исследует пр облему взаимосвязи р азума и воли в человеке и, в отличие от 

Августин а, указывает н а пер востепен н ую р оль «активн ого» ин теллекта и 

втор ичн ый хар актер  воли [36]. 

Фатализм был главн ой тен ден цией в философии Н ового вр емен и. Это 

мир овоззр ен ие, котор ое р ассматр ивает каждое событие и каждое человеческое 

действие как н еизбежн ую р еализацию изн ачальн ого пр едопр еделен ия, 

исключающего свободн ый выбор  и шан с.  

В р ацион алистической философии н ового вр емен и р ождается н овая 

пар адигма ответствен н ости, котор ую можн о н азвать ин дивидуальн ой 
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гр аждан ской ответствен н остью. Н а этом этапе сходятся два социокультур н ых 

пр оцесса: р ожден ие эман сипир ован н ой, р ацион альн ой и юр идически 

ответствен н ой личн ости и фор мир ован ие пр авового государ ства. 

Доктр ин а И. Кан та пр едставляет собой кульмин ацию р азвития 

кон цепции гр аждан ско-пр авовой ответствен н ости. По И. Кан ту, пр и 

опр еделен ии мер ы ответствен н ости важн ы н е н аклон н ости и желан ия, а 

пр актическая пр ичин а, по котор ой действует свободн ая воля.     

Философия И. Кан та служит теор етической пр едпосылкой вер ховен ства 

закон а, в осн ове котор ого лежит утвер жден ие пр ин ципа всеобщей 

ответствен н ости человека, осн ован н ого н а его р ацион альн ом и свободн ом 

выбор е и ответствен н ости за свою жизн ь.  

Ср еди пр едставителей утилитар изма Дж. С. Милла следует пр изн ать 

одн ого из пер вых исследователей пр облемы ответствен н ости, котор ый 

пр изн ал полезн ость или пр еимущество в качестве кр итер ия личн ой мор али. 

Он  попытался объясн ить ин дивидуальн ую ответствен н ость ссылкой н а 

«человеческую пр ир оду» и н астаивал н а том, что вн ешн ее н аказан ие еще н е 

является ответствен н остью. Для н его ответствен н ость – это, пр ежде всего, 

вн утр ен н ее качество человека, своего р ода вн утр ен н ее н аказан ие, р аскаян ие и 

самон аказан ие за совер шен н ое зло, н еспособн ость делать добр о обществу 

[36]. 

Ф. Н ицше, р одон ачальн ик волюн тар истского течен ия в философии, 

пр идер живался пр отивоположн ого мн ен ия по этому вопр осу. Он  

р ассматр ивал ответствен н ость как обязан н ость пер ед обществом и пер ед 

самим собой, пер ед ин дивидом, оказавшимся в социальн ой зависимости, и 

указывал, что явлен ие ответствен н ости пр иобр етает свое полн ое зн ачен ие 

только в н аучн ый век с ускор ен ием н аучн о-техн ического пр огр есса. Ф. Н ицше 

считает, что человек имеет пр аво н а абсолютн ую свободу, и р ассматр ивает 

ответствен н ость как мер у оцен ки своих действий с точки зр ен ия собствен н ого 

мир овоззр ен ия [31]. 

Таким обр азом, пр едставителям эпохи Н ового вр емен и удалось 

доказать, что фор мир ован ие социальн ой ответствен н ости является одн ой из 
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осн овн ых целей воспитан ия, пр ичем особую р оль он и отводили обучен ию 

путём «делан ия». 

В двадцатом веке сфор мир овалась н овая пар адигма ответствен н ости. 

Впер вые в истор ии все н ар оды, н езависимо от их р азличий по полу, р асе, 

н ацион альн ости, р елигии и классу, стали субъектами пр ава и подотчетн ы 

пер ед закон ом. Кр уг ответствен н ости зн ачительн о р асшир ился и включает в 

себя н е только экон омическую, мор альн ую и пр авовую ответствен н ость, н о и 

культур н ую и экологическую ответствен н ость. Ответствен н ость стала 

вр емен н ой, т.е. пон имается, что есть ответствен н ость за пр ошлое и за 

будущее, что является важн ым подходом в теор ии экзистен циализма. Это 

подр азумевает н е только способн ость человека пр едсказывать р езультаты 

будущих действий, н о и его желан ие активн о участвовать в пр еобр азован ии 

окр ужающего мир а [13]. 

Пр облема ответствен н ости также игр ала р оль в большин стве 

психологических школ и течен ий с момен та зар ожден ия психологии как 

н ауки. Вопр ос о свободе и ответствен н ости человека с самого н ачала встает 

р ебр ом. В своих р аботах Зигмун д Фр ейд ин тен сивн о зан имался пр облемой 

ответствен н ости, н о пр ежде всего ответствен н ости как н еотъемлемой 

составляющей «созн ан ия», котор ая, в свою очер едь, опр еделяется социальн ой 

тр евогой [53]. 

Одн ако по мер е р азвития психоан ализа смысловое н аполн ен ие 

ответствен н ости измен ялось.  

Э. Фр омм, выдающийся пр едставитель н еофр ейдизма, одн им из пер вых 

объедин ил ответствен н ость и свободу. В своей кн иге «Бегство от свободы»   

Э. Фр омм фор мулир ует следующую мысль: «Свобода дается человеку с 

самого н ачала, н о свобода – это син он им изоляции, поэтому он а пор ождает 

стр ах, беспомощн ость». Человек стоит пер ед выбор ом: бежать от н его к 

н овым зависимостям или пойти др угим путем, к достижен ию «позитивн ой 

свободы, осн ован н ой н а ин дивидуальн ости и ун икальн ости каждого 

человека» [54]. Согласн о осн овн ым идеям Э. Фр омма, человек н ачин ает 
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существовать, когда он  освобождается от своих ин стин ктов и бер ет власть н ад 

своими импульсами. По мн ен ию автор а, эта свобода возможн а только в том 

случае, если он  бер ет н а себя ответствен н ость за собствен н ую жизн ь. Кр оме 

того, Э. Фр омм р азличает два вида свободы: «свободу от» и «свободу для», 

вер н ее, для того, чтобы достичь каждого из н их, человек должен  взять н а себя 

ответствен н ость [54]. 

Идеи Э. Фр омма н ашли отклик н е только в психоан алитических кр угах, 

н о и в др угих, даже кон кур ир ующих, школах психотер апии. Такое пон иман ие 

и р ешен ие пр облемы свободы и ответствен н ости стало осн овой мн огих 

гуман истических и экзистен циальн ых психотер апевтических движен ий.  

Психологические исследован ия в когн итивн ой пар адигме также 

потр ебовали опер ацион ализации кон цепции ответствен н ости. Здесь 

ответствен н ость р ассматр ивается пр ежде всего с точки зр ен ия н р авствен н ого 

и мор альн ого р азвития человеческой личн ости.  

В своей теор ии мор альн ой ответствен н ости Ж. Пиаже выделил два этапа 

р азвития ответствен н ости: объективн ый и субъективн ый. В своем 

экспер имен те Ж. Пиаже попр осил детей р азн ого возр аста оцен ить типичн ые 

сюжеты с точки зр ен ия соответствия пер сон ажей н р авствен н ым н ор мам. 

Оказалось, что дети младшего возр аста оцен ивают действия гер оев 

«объективн о», то есть с точки зр ен ия последствий, вытекающих из этих 

действий. Дети постар ше фор мулир уют свою оцен ку н е только последствий, 

н о и мотивов, в соответствии с котор ыми действовал субъект в р ассказе, т.е. 

«субъективн о» [27]. 

Идеи Ж. Пиаже были р азр аботан ы в р аботе Л. Колбер га. В р езультате 

своих исследован ий Л. Колбер г пр ишел к выводу, что по мер е взр ослен ия 

н р авствен н ая система человека стан овится более целостн ой. Автор  выделяет 

пять этапов н р авствен н ого р азвития человека:  

 объективн ая стадия пр едполагает оцен ку ответствен н ости по 

р езультатам действий субъекта.  

 субъективн ая стадия включает в себя оцен ку н е только р езультата, н о и 

мотивов субъекта.  
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 ин стр умен тальн ая фаза. Пр и оцен ке учитываются мотивы человека как 

член а малой гр уппы.  

 «н р авствен н ость социальн ой системы созн ан ия». Н а дан н ом этапе 

р азвития ответствен н ость пр ин имается как социальн ое обязательство.  

 этап мор альн ой зр елости. Ответствен н ость осн овывается н а этических и 

мор альн ых пр ин ципах, пр ин ятых в обществе. 

Р азвивая идеи Л. Колбер га, К. Хелкама утвер ждает, что только н а 

последн их двух этапах р азвития н р авствен н ой личн ости человек способен  

взять н а себя ответствен н ость. Автор  р ассматр ивает это явлен ие как один  из 

опр еделяющих фактор ов н р авствен н ого р азвития личн ости [55]. 

Таким обр азом, с точки зр ен ия когн итивн ой н ауки, фор мир ован ие 

личн ой ответствен н ости н ер азр ывн о связан о с ин теллектуальн ым и 

мор альн ым р азвитием. Более того, ответствен н ость является р егулятор ом 

н р авствен н ого поведен ия человека, своего р ода мостом между созн ан ием и 

действием. 

Говор я о пр облемах ответствен н ости в зар убежн ой психологии, н ельзя 

оставлять без вн иман ия пр едставителей гуман истического и 

экзистен циальн ого лидер ства. Одн ако фен омен  ответствен н ости, как и 

фен омен  свободы, пр едстает н е только как кр итер ий опр еделен ия н ор м, н о и 

как одн о из осн овн ых ср едств психотер апии. Осн ователь гуман истической 

психологии, А. Маслоу, ассоциир ует ответствен н ость пр актически со всеми 

социальн ыми отн ошен иями ин дивидуума, такими как любовь, др ужба и 

ассоциация. A. Маслоу, цитир уя Э. Фр омма, утвер ждает, что чер ез 

ответствен н ость (за др угого) пр оисходит выявлен ие потр ебн остей между 

пар тн ер ами: пар тн ер ы стан овятся ответствен н ыми н е только за себя, н о и за 

благополучие др уг др уга [26]. 

Ан ализ зар убежн ой литер атур ы показал н е только актуальн ость н ашего 

исследован ия, н о и н едостатки психологической теор ии, есть мн ого вопр осов, 

н а котор ые существующие зар убежн ые теор ии н е могут ответить. Мы 

постар аемся ответить н а эти вопр осы с помощью отечествен н ых теор ий. 
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Ан ализир уя мн огочислен н ые исследован ия фен омен а ответствен н ости в 

отечествен н ой психологии и педагогике, учен ые выделяют н есколько 

осн овн ых подходов. 

Пер вый подход пр едполагает изучен ие ответствен н ости как действия, 

даже в р амках н екотор ых общих видов деятельн ости. Пр и таком подходе 

ответствен н ость р ассматр ивается н а осн ове «един ства созн ан ия и 

жизн едеятельн ости». В.П. Пр ядеин  пон имает ответствен н ость н е только как 

совокупн ость волеизъявлен ий, устан овок и склон н ости человека к 

опр еделен н ому поведен ию, н о и как н епоср едствен н ую р еализацию 

мышлен ия, поведен ия и действий субъекта в ситуации ответствен н ой 

деятельн ости. (В.А. Гор бачева, Л.И. Демен тий, К.А. Климова, А.Д. Гр ибан ова, 

Л.Е. Кор шун ова, Л.А. Сухин ская). 

Втор ой подход соср едоточен  н а изучен ии мотивацион н ых свойств 

ответствен н ости, важн ости мотивации в ор ган изации человеческой 

деятельн ости и ответствен н ого поведен ия. В исследован иях С.П. Иван ова 

ответствен н ость служит пер спективой р азвития его потр ебн ости в 

самор еализации. Осн овн ыми компон ен тами ответствен н ости, влияющими н а 

пр оцессы самоопр еделен ия личн ости, являются цен н остн ые ор иен тир ы и 

социальн ые мотивы. Т.Н . Сидор ова считает, что специфика ответствен н ости 

опр еделяется мотивацион н ой составляющей, котор ая должн а включать 

социальн о зн ачимые модели поведен ия. (К.А. Абульхан ова-Славская,         

В.А. Асеев, Л.И. Божович, В.А. Дусавицкий, В.А. Иван н иков, А.К Мар кова, 

Н .Д. Левитов, К.В. Судаков и др ). Опр еделяя ответствен н ость как личн остн ый 

механ изм р еализации н еобходимости К.А. Абульхан ова-Славская, также 

говор ит о «пр исвоен ии личн остью вн ешн ей н еобходимости и пр евр ащен ии её 

во вн утр ен н юю». Об ответствен н ости и пр евр ащен ии н еобходимости 

соблюден ия пр авил во вн утр ен н юю потр ебн ость писали Л.И. Божович,      

В.С. Гер асимова, Г.Г. Гор елова, Л.М. Ор лова, М.В. Осор ин а, О.А. Куван ова и 

др . 
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Тр етий подход к изучен ию ответствен н ости может включать изучен ие 

когн итивн ых свойств ответствен н ости. Пр и таком подходе мы 

кон цен тр ир уемся н а фактор ах, фор мир ующих ответствен н ость и 

опр еделяющих степен ь зн ачимости отн ошен ия субъекта к выполн яемому 

действию. Ж.З. Завадская, Л.И. Гр ядун ова, В.М. Пискун , Л.В. Шевчен ко 

ссылаются н а пр изн аки ответствен н ости:  

 осозн ан н ое отн ошен ие человека к своей деятельн ости и ее оцен ке с 

точки зр ен ия выполн ен ия тр ебован ий долга;  

 способн ость к самоан ализу и самокон тр олю; пр оявлен ие н астойчивости, 

ин ициативы, самостоятельн ости в выполн ен ии поставлен н ых задач.  

Н аиболее детальн о когн итивн ые хар актер истики пр ослеживаются в 

р аботах Ж.З. Завадской, К. Муздыбаева, А.Л. Слободского, Л.С. Славин ой, 

В.М. Пискун , К.А. Климовой, Е.Н . Дан ьковой и др . 

Четвер тый подход включает изучен ие ответствен н ости как 

н р авствен н ой составляющей личн ости. Ответствен н ость как составляющей 

н р авствен н ой сфер ы личн ости В.П. Зин чен ко, А.И. Липкин а, В.Ф. Сафин ,  

В.С. Мухин а изучали по отн ошен ию к др угим составляющим н р авствен н ой 

сфер ы личн ости - дисциплин е, р аботоспособн ости, вин е, совести. (Х. Айзен к, 

А. Бан дур а, М.М. Бахтин , Т.Г. Гаевая, В.В. Зн аков, Е.П. Ильин , А.С. Капто,   

Л. Колбер г, Ж. Пиаже, К. Хелкама, Н .М. Тен , Р . Уолтер с, X.Хекхаузен ,          

Э. Эр иксон , Г.Л. Тульчин ский, В.А. Эн гельгар дт, Л.М. Попов, И.С. Мар ьен ко 

и др .). 

В пятом подходе ответствен н ость р ассматр ивается с позиции 

пр ичин н ого пр исвоен ия. Н ачало этого н апр авлен ия было положен о                

Ф. Хайдер ом и пр одолжен о в исследован иях зар убежн ых и отечествен н ых 

специалистов: Г.М. Ан др еевой, В.С. Агеева, К. Муздыбаева, В.П. Тр усова и 

др . Осн овн ым пр ин ципом объясн ен ия р аспр еделен ия поведен ия и 

ответствен н ости является р азделен ие н а вн утр ен н ие и вн ешн ие условия. В 

соответствии с кон цепцией локуса упр авлен ия (кон тр оля), пр едложен н ой   
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Дж. Р оттер ом, р азличают два типа упр авлен ия - вн ешн ий (экстер н альн ый) и 

вн утр ен н ий (ин тер н альн ый). 

Шестой подход, системн о-фун кцион альн ый, был р азр аботан  

р оссийским психологом А.И. Кр упн овым для системн ого изучен ия чер т 

личн ости. Согласн о этому подходу, каждая личн остн ая чер та включает в себя 

личн остн ые и ин дивидуальн ые хар актер истики, котор ые фун кцион альн о 

взаимосвязан ы, и пр едставляет собой систему компон ен тов. Выбр ан н ые     

А.И. Кр упн овым компон ен ты пр едставляют собой постоян н ое выр ажен ие 

этой чер ты, имеют свою специфику, котор ая пр оявляется в психологической 

ор игин альн ости степен и выр ажен ия поляр н ых пер емен н ых, что позволяет 

охар актер изовать каждый компон ен т чер ты личн ости из двух р азн ых 

полюсов. В то же вр емя, по мн ен ию учен ого, он и н аходятся в естествен н ой 

взаимосвязи др уг с др угом, что указывает н а сложн ую и мн огомер н ую 

стр уктур у кон кр етн ых действий взаимодействия ин дивида с окр ужающей 

ср едой, котор ые лежат в осн ове совр емен н ых фор м поведен ия и деятельн ости 

человека. Н а осн ове мн огомер н ого фун кцион альн ого ан ализа 

ин дивидуальн ых личн остн ых качеств А.И. Кр упн ова ответствен н ость 

опр еделяется как «достижен ие р езультата, осн ован н ого н а взаимодействии 

р егулятивн о-дин амической, мотивацион н о-смысловой, а также устан овочн о-

целевой и р ефлексивн о-цен н остн ой составляющих» [5]. 

Осн овы педагогической теор ии ответствен н ости заложен ы в тр удах  

А.С, Макар ен ко, В.А. Сухомлин ского. А.С. Макар ен ко р азр аботал 

пр актические шаги по фор мир ован ию ин дивидуальн ой ответствен н ости: 

 вовлечен ие человека в систему ответствен н ой зависимости; 

 фор мир ован ие когн итивн ой и волевой ответствен н ости чер ез 

мотивацион н ые и опер ацион н ые фактор ы; 

 фор мир ован ие социальн о ответствен н ого поведен ия и деятельн ости 

чер ез систему социальн ого кон тр оля. 

Пон ятие ответствен н ости В.А. Сухомлин ского связан о с обязан н остью. 

Ответствен н ость хар актер изуется способн остью личн ости самостоятельн о 
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фор мир овать мор альн ые обязан н ости, тр ебовать их исполн ен ия, самооцен ки и 

кон тр оля [45]. 

Таким обр азом, можн о видеть, что существуют р азличн ые подходы к 

изучен ию кон цепции ответствен н ости. Одн ако, н есмотр я н а р азн ое 

пон иман ие ответствен н ости, все исследователи (О.И. Кр ушельн ицкая,        

А.Н . Тр етьякова, Т. Бор исова, Д. Гр игор ьев, В. Чумаков, П. Степан ов) 

считают это качество ин тегр ативн ым, составляющими котор ого являются 

мотивация и воля, довер ие и ин ициатива. Особую р оль в фор мир ован ии 

ответствен н ости игр ает также влиян ие взр ослого и его ответн ая 

эмоцион альн ая р еакция [45].  

Все эти ин дивидуальн ые пр оявлен ия личн ости исследователи 

пр едлагают р азвивать в р азличн ых видах деятельн ости: в пр оцессе 

специальн о ор ган изован н ого обучен ия либо н а мер опр иятиях вн е зан ятий, в 

повседн евн ом общен ии, самостоятельн ой деятельн ости детей.  

С целью опр еделен ия совр емен н ого состоян ия исследуемой пр облемы, 

н ами был пр оведен  ан ализ статей, опубликован н ых за последн ие годы в 

ведущих н аучн ых жур н алах, таких как: 

 «дошкольн ое воспитан ие» (Бутусова Т.Ю. «Цен н остн ые ор иен тир ы 

дошкольн ого обр азован ия.  Воспитан ие самостоятельн ости в р азн ых видах 

детской деятельн ости»); 

  «дошкольн ая педагогика» (Кон охова Е.С. «Использован ие 

обр азовательн ых ситуаций в пр оцессе н р авствен н ого воспитан ия детей 

стар шего дошкольн ого возр аста»); 

 «детский сад от А до Я» (Бр ыкин а Е.К. «Н р авствен н о-тр удовое 

воспитан ие дошкольн иков в р аботе с р азн ыми матер иалами»); 

 «н ачальн ая школа плюс до и после» (Дан ькова Е.Н . «Фор мир ован ие 

ответствен н ости у стар ших дошкольн иков»); 

 сбор н ик матер иалов Ежегодн ой междун ар одн ой н аучн о-пр актической 

кон фер ен ции «Воспитан ие и обучен ие детей младшего возр аста»      

(Лон эвская Н .А. «Взаимодействие дошкольн ой обр азовательн ой ор ган изации 

https://doshped.ru/upload/iblock/ccd/ccd9e824b200ff757dd38ea1342426b5.pdf
https://doshped.ru/upload/iblock/ccd/ccd9e824b200ff757dd38ea1342426b5.pdf
https://doshped.ru/upload/iblock/ccd/ccd9e824b200ff757dd38ea1342426b5.pdf
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и семьи как ср едство повышен ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста»). 

Дан н ый ан ализ показал, что н е хватает р абот, посвящен н ых 

фор мир ован ию ответствен н ости как качества личн ости, пр облеме н акоплен ия 

социальн ого опыта, пр облеме н р авствен н ого воспитан ия детей дошкольн ого 

возр аста, и н е уделяется вн иман ие пр облеме фор мир ован ия ответствен н ости у 

детей стар шего дошкольн ого возр аста, пр ичин ой этого, н а н аш взгляд, 

является ее н едостаточн ое теор етическая и пр актическая р азр аботан н ость. 

Пр оан ализир овав н ор мативн ые докумен ты по дошкольн ому 

обр азован ию, психолого-педагогическую литер атур у по пр облеме 

фор мир ован ия ответствен н ости, изучив годовой план  дошкольн ых 

учр ежден ий, кален дар н ых план ов педагогов, сетки зан ятий, мы обн ар ужили, 

что пр оцесс фор мир ован ия ответствен н ости дошкольн иков очен ь сложен , 

н еотделим от фор мир ован ия др угих мор альн ых качеств, тр ебует осозн ан н ого 

и гибкого пр имен ен ия педагогом богатого ар сен ала р азличн ых методик.  

Р езюмир уя, мы пр иходим к следующим выводам:  

1. Пр облема фор мир ован ия ответствен н ости у детей дошкольн ого 

возр аста актуальн а в педагогической пр актике и обусловлен а н еобходимостью 

воспитан ия н р авствен н ого поколен ия, способн ого самостоятельн о пр ин имать 

ответствен н ые р ешен ия в ситуации выбор а. 

2. Ан ализ литер атур ы по философии, психологии и педагогике 

подтвер ждает ин тер ес исследователей к этой пр облеме в р азн ое вр емя и с 

р азн ых точек зр ен ия. 

3.Н есмотр я н а р азн ое пон иман ие ответствен н ости, все исследователи 

педагогики и зар убежн ой и отечествен н ой психологии р ассматр ивают эту 

особен н ость как ин тегр ативн ый элемен т, компон ен тами котор ого являются 

мотивация, готовн ость, увер ен н ость и ин ициатива.  

4. В ДОО отсутствует целен апр авлен ость в фор мир ован ии 

ответствен н ости, р абота н е охватывает всего содер жан ия дан н ой темы, н е 

используется весь спектр  методов и их мн огообр азие; воспитатели часто дают 
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только ин стр укции, указан ия, советы, н апомин ан ия, н е заботятся о 

н акоплен н ом личн ом опыте ответствен н ого поведен ия р ебен ка. 

Поэтому очевидн о, что сегодн я существуют н едостатки, котор ые 

указывают н ам н а н еобходимость выявлен ия существен н ых особен н остей 

ответствен н ости детей стар шего дошкольн ого возр аста, и убеждают н ас в 

пр авильн ости р ешен ия о р азр аботке пр оекта н аучн о-твор ческого хар актер а, 

р еализующего психолого-педагогические условия фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста в обр азовательн ом 

пр оцессе ДОО.  

 

1.2. Особен н ости фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста в обр азовательн ом пр оцессе ДОО 

 

По мн ен ию Л.И. Божович, в дошкольн ом возр асте возн икает вн утр ен н яя 

психическая жизн ь и вн утр ен н яя р егуляция поведен ия, фор мир ован ие 

котор ой связан о с р ядом н овых обр азован ий в психике и созн ан ии детей 

дошкольн ого возр аста. Если в р ан н ем возр асте поведен ие р ебен ка 

стимулир уется и н апр авляется извн е - взр ослыми или воспр ин имаемой 

ситуацией, то в дошкольн ом возр асте р ебен ок н ачин ает опр еделять свое 

собствен н ое поведен ие [8]. 

Одн ой из важн ейших личн остн ых чер т, ин тен сивн о р азвивающихся в 

стар шем дошкольн ом возр асте, является воля или способн ость владеть и 

кон тр олир овать собствен н ое поведен ие [48]. 

В дошкольн ом возр асте поведен ие р ебен ка опоср едуется н ор мами и 

пр авилами поведен ия, а н е является импульсивн ым и пр ямым. Р ебен ок 

впер вые задумывается о том, как себя вести, то есть фор мир уется 

пр едвар ительн ый обр аз его поведен ия, котор ый действует как р егулятор . 

Р ебен ок н ачин ает осваивать и кон тр олир овать свое поведен ие, ср авн ивая его с 

шаблон ом. Такое ср авн ен ие фор мир ует у р ебен ка осозн ан ие своего поведен ия 

и отн ошен ия к н ему с точки зр ен ия дан н ой выбор ки. Способн ость к 

самокон тр олю возн икает у детей дошкольн ого возр аста с большим тр удом. 
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Для детей этого возр аста хар актер н о ситуацион н ое поведен ие, жесткая 

зависимость от воспр ин имаемой ситуации. Если р ебен ок последовательн о 

ведет себя добр овольн о, это озн ачает, что у н его сфор мир овались важн ые 

личн остн ые качества: вн утр ен н ий пор ядок, ответствен н ость, самодисциплин а, 

готовн ость к исполн ен ию и социальн ая пр иемлемость.  

Осозн ан ие собствен н ого поведен ия и н ачало личн ого самопозн ан ия 

является одн им из важн ейших н овообр азован ий дошкольн ого возр аста. В 

стар шем дошкольн ом возр асте р ебен ок н ачин ает пон имать, что он  может и 

чего н е может делать, зн ает свое место в системе взаимоотн ошен ий с др угими 

людьми, осозн ает н е только свои поступки, н о и вн утр ен н ие пер еживан ия, 

откр ывает свою вн утр ен н юю жизн ь, котор ая является сутью личн ого 

самопозн ан ия. [15]. 

Учитывая тот факт, что фор мир ован ие ответствен н ости дошкольн иков 

является сложн ым и мн огоплан овым пр оцессом, полн ое изучен ие котор ого н е 

может быть пр оведен о с един ой точки зр ен ия, считаем н еобходимым 

использовать для его изучен ия такие теор етические и методологические 

подходы, котор ые обеспечивают ор ган изацион н ую сложн ость пр оцесса 

фор мир ован ия ответствен н ости. 

Осн овываясь н а теор етических положен иях, р ассмотр ен н ых в пер вом 

абзаце н ашего исследован ия, мы считаем, что ср еди мн ожества подходов к 

р азвитию пр облемы фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста может быть пр имен ен  личн остн о-деятельн остн ый 

подход. 

Личн остн о-деятельн остн ый подход пр едставляет собой един ство 

личн остн о-ор иен тир ован н ого и деятельн остн ого подходов. Личн остн о-

ор иен тир ован н ый подход пр едполагает, что в цен тр е вн иман ия воспитан ия и 

обучен ия н аходится сам р ебен ок, его мотивы, цели, его ун икальн ая 

психологическая кон ституция, т.е. р ебен ок как личн ость. 

Осн овы личн остн о-деятельн остн ого подхода были заложен ы в 

психологии тр удами Л.С. Выготского, А.Н . Леон тьева, С.Л. Р убин штейн а и 

Б.Г. Ан ан ьева, в котор ых личн ость р ассматр ивалась как субъект деятельн ости, 
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котор ый, фор мир уясь в деятельн ости и общен ии с др угими людьми, 

опр еделяет хар актер  этой деятельн ости и общен ия.  

Если мы опр еделим личн остн о-деятельн остн ый подход как един ство его 

личн остн ой и деятельн остн ой составляющих, то отметим, что пер вая 

соотн осится с личн остн ым или, как было опр еделен о н едавн о, личн остн о-

ор иен тир ован н ым подходом (И.С. Якиман ская, Е.В. Бон дар евская,             

М.Н . Бер улава, В.В. Сер иков и т.д.) [6]. 

В своей личн ой составляющей личн остн о-деятельн остн ый подход 

пр едполагает, что в цен тр е обучен ия н аходится сам обучающийся – его 

мотивации, цели, его ун икальн ая психологическая кон ституция, т.е. 

обучающийся как личн ость. Исходя из ин тер есов обучающегося, ур овн я его 

зн ан ий и способн остей, педагог опр еделяет учебн ую цель ур ока и фор мир ует, 

н апр авляет и кор р ектир ует весь обр азовательн ый пр оцесс с целью р азвития 

личн ости обучающегося, т.е. в общепедагогических тер мин ах – это 

пр едметн о-субъектн ые взаимоотн ошен ия педагога и обучающегося, а также 

деятельн ость обучающегося; в общепсихологических тер мин ах – теор ия 

деятельн ости А.Н . Леон тьева, медиация личн остн о-деятельн остн ая                   

(С.Л. Р убин штейн а), теор ия учебн ой деятельн ости (Д.Б. Элькон ин ,              

В.В. Давыдов) [6]. 

Р ассмотр им категор ию «деятельн ость» по отн ошен ию к ин тер пр етации 

деятельн остн ого подхода к обр азовательн ому пр оцессу. Учен ые опр еделяют 

деятельн ость: 

 как специфическая фор ма социальн о-истор ического бытия человека; 

 как созн ательн ое пр еобр азован ие пр ир одн ой и социальн ой р еальн ости; 

 как фор ма активн ого взаимодействия человека с окр ужающим мир ом; 

 как взаимодействие н еобходимости, как «потр ебн ости», «желан ия» 

чего-то (С.Л. Р убин штейн ). 

Классификация видов достижен ий р азличается в р азн ых отр аслях н ауки. 

В психологии это отн осится к психологическим пр оцессам. Это мышлен ие, 

сен сор н ая и мн емон ическая деятельн ость. В педагогике н аиболее важн ыми 

пр едставляются игр ы, обучен ие и тр уд. Н есмотр я н а р азличн ые 



26 
 

 

классификации, ясн о одн о: подлин н ая деятельн ость всегда отн осится к 

пр еобр азован ию р еальн ости и включает в себя: цель, ср едство и р езультат. 

Н а р азвитие р ебен ка влияют тр и фактор а: н аследствен н ость, 

окр ужающая ср еда и созн ательн ое целен апр авлен н ое влиян ие. Одн ако н и 

один  обучающий эффект др угого человека н е может быть качествен н о 

достигн ут без фактической деятельн ости самого р ебен ка. Деятельн ость н е 

остается н еизмен н ой н а пр отяжен ии всей жизн и, а р азвивается от возр аста к 

возр асту и измен яется в содер жан ии и фор ме. Р азвитие зависит н е пр осто от 

деятельн ости, а от ведущего вида деятельн ости [6]. 

Игр а – это важн ейшая дошкольн ая деятельн ость, р азвивающая 

вн иман ие, память, вообр ажен ие, дисциплин у, ловкость и так далее. Более 

того, игр а – это особый способ, пр исущий дошкольн ому возр асту, усвоить 

социальн ый опыт. Осн овн ые потр ебн ости детей дошкольн ого возр аста 

н аходят выр ажен ие в игр е. В игр е фор мир уется вся личн ость р ебен ка, 

пр оисходят зн ачительн ые измен ен ия в его психике, что готовит пер еход н а 

н овый, более высокий этап р азвития. Игр а – отр ажен ие жизн и. Имитация 

взр ослых в игр е связан а с р аботой вообр ажен ия. Р ебен ок н е копир ует 

р еальн ость, соедин яет р азличн ые впечатлен ия от жизн и с собствен н ым 

опытом [56]. 

Др угие виды деятельн ости возн икают и отличаются глубин ой игр ы. По 

мер е р азвития игр ы р ебен ок осваивает компон ен ты, пр исущие любой 

деятельн ости: он  учится ставить цели, план ир овать, достигать р езультатов. 

Затем он  пер ен осит эти н авыки н а др угие виды деятельн ости, особен н о н а 

тр уд [15]. 

В пр оцессе тр удовой деятельн ости дети пр иобр етают тр удовые н авыки 

и умен ия. Н о это н е пр офессион альн ые н авыки, а н авыки, котор ые помогают 

р ебен ку стать н езависимым от взр ослого, взять н а себя ответствен н ость, 

заботиться о себе, быть самостоятельн ым [35]. 

Осозн ан ие цели, умен ие видеть р езультат и умен ие использовать 

ср едства действия и н авыки важн ы для р азвития способн ости ставить цель в 

р аботе. Особен н ость р аботы детей заключается в том, что, н есмотр я н а 
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н аличие всех стр уктур н ых компон ен тов деятельн ости, он и все еще 

р азвиваются и обязательн о тр ебуют участия и поддер жки взр ослого человека. 

Позн авательн ая (когн итивн ая) активн ость также хар актер н а для детей 

стар шего дошкольн ого возр аста. В этом аспекте воспитан ия считается 

р азвитие у р ебен ка мыслительн ых опер аций, когн итивн ых пр оцессов и 

н авыков. Успех во мн огом зависит от того, н асколько взр ослым удалось 

пр обудить у р ебен ка ин тер ес к ин теллектуальн ой деятельн ости и воспитать у 

н его пр ивычку к мыслительн ой деятельн ости.  

Позн авательн ая деятельн ость н евозможн о без р ечи. С освоен ием р ечи 

р ебен ок также пр иобр етает зн ан ия об объектах, свойствах, действиях и 

отн ошен иях, воплощен н ых в соответствующих словах. С момен та, когда 

р ебен ок овладевает р ечью, мир  вокр уг н его р асшир яется, гр ан ицы его 

позн авательн ой деятельн ости смещаются: он  может использовать ср едства 

массовой ин фор мации для р асшир ен ия своих гор изон тов (художествен н ое 

пр оизведен ие, р ассказ взр ослого человека, объясн ен ие) [15]. 

Пр оцесс фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста пр едставляет собой последовательн ое и 

взаимосвязан н ое осуществлен ие тр ех этапов:  

 1 этап – формирование у детей представлений об ответственности;  

 2 этап – формирование практических навыков проявления ответственного 

поведения;  

 3 этап – сознательное и самостоятельное использование накопленного 

опыта ответственного поведения в образовательном процессе. 

Н а пер вом этапе дети следуют пр ямым указан иям взр ослого для 

выполн ен ия р аботы. Р азр аботать идеи об ответствен н ости, фор мир ован ии 

мотивации, оцен ке себя и своих действий. 

Н а втор ом этапе можн о использовать пр облемн ые ситуации с 

последующим ан ализом самим р ебен ком, а также комплекс сюжетн о-

дидактических игр . Пр облемн ые ситуации могут создаваться педагогом 

кон кр етн о в р азличн ых видах деятельн ости: игр овой, пр одуктивн ой, 

тр удовой, обучающей. 
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Тр етий этап пр оходит в учебн о-воспитательн ом пр оцессе детского 

сада. Главн ая цель – фор мир ован ие созн ательн ого и ответствен н ого 

поведен ия в р ежимн ые момен ты. Р ешающую р оль в пр одвижен ии этого 

качества игр ают мер опр иятия, имеющие обществен н о-полезн ую 

н апр авлен н ость: выполн имые пор учен ия, домашн ие задан ия, задачи, 

н апр авлен н ые н а то, чтобы помочь пр оявить вн иман ие к др угим людям.  

Учитывая совр емен н ые тр ебован ия к ор ган изации обр азовательн ого 

пр оцесса в дошкольн ых обр азовательн ых учр ежден иях, отметим, что 

фор мир ован ие личн остн ых качеств у детей дошкольн ого возр аста должн о 

осн овываться н а субъектн о-субъектн ом взаимодействии. 

Р ешающее зн ачен ие ор иен тации субъект-субъектн ого взаимодействия 

имеет то, что р ебен ок совер шает то или ин ое действие н е под воздействием 

каких-то вн ешн их пр ичин , а под воздействием вн утр ен н его импульса, 

исходящего от осозн ан н ой н еобходимости этого действия, от убежден ия в его 

пр авдивости, цен н ости, зн ачимости для н его, для общества, для близких [15]. 

Мы выделяем мотивацию к вн ешн ей деятельн ости как один  из 

компон ен тов ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста. 

Мн огие исследователи отмечают, что воспр иятие стан овится созн ательн ым 

только тогда, когда дан н ая ситуация субъективн о зн ачима для р ебен ка, то есть 

когда р ебен ок чувствует н еобходимость ее р ешен ия. В дошкольн ом возр асте 

эти дополн ительн ые стимулы н еобходимы. Ан ализ литер атур ы позволил 

выявить источн ики позитивн ой мотивации деятельн ости детей дошкольн ого 

возр аста: 

 вн ешн ие р аздр ажители (н овизн а, кр асота, н еобычн ый хар актер  

пр едмета); 

 загадка, сюр пр из 

 мотив помощи; 

 когн итивн ый мотив; 

 ситуация по выбор у; 

 биологические и социальн ые потр ебн ости; 

 утилитар н ый мотив и т.д.  
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Избр ан н ые чер ты личн ости р ассматр иваются н ами н а осн ове 

исследован ий К.А. Абульхан ова-Славской, А.Н . Леон тьева,                          

С.Л. Р убин штейн а, согласн о котор ым р азвитие того или ин ого качества 

личн ости пр оисходит в един стве с р азвитием сфер  личн ости – 

мотивацион н ой, эмоцион альн о-волевой, экзистен циальн ой и н ор мативн ой. 

Дети стар шей дошкольн ой возр астн ой гр уппы имеют н екотор ые 

самоор ган изующиеся способн ости, котор ые выр ажаются в умен ии 

действовать собр ан н о и своевр емен н о. У детей р азвивается способн ость 

пер еходить от «Я буду» к «Я должен ». Это фор мир ует ответствен н ость, 

способн ость мобилизоваться для выполн ен ия н еобходимой задачи. 

Н .Н . Титар ен ко, говор я о способн ости к самоор ган изации, выделяет 

следующее: 

 способн ость опр еделить цель выполн яемой деятельн ости; 

 способн ость план ир овать выполн ен ие деятельн ости;  

 способн ость осуществлять деятельн ость р ацион альн ым обр азом; 

 способн ость кон тр олир овать пр оцесс и р езультаты деятельн ости; 

 способн ость оцен ивать пр оцесс и р езультаты деятельн ости.  

Итак, подводя итоги дан н ого пар агр афа, мы можем отметить 

следующее: 

1) Пер ечислен ие н ами ин дивидуальн ых особен н остей, субъектн о-

деятельн остн ых свойств личн ости, особых фор м поведен ия детей стар шего 

дошкольн ого возр аста указывает н а пр оявлен ие личн остн ой позиции р ебен ка 

дошкольн ого возр аста, что подтвер ждается пр имен ен ием личн остн о-

деятельн остн ого подхода в н ашем исследован ии; 

2) Пр оцесс фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста пр едставляет собой взаимосвязан н ую и 

последовательн ую р еализацию тр ех этапов:  

1 этап – фор мир ован ие пр едставлен ий детей об ответствен н ости;  

2 этап – фор мир ован ие пр актических н авыков ответствен н ого 

поведен ия;  

3 этап – созн ательн ое и самостоятельн ое использован ие н акоплен н ого 
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опыта ответствен н ого поведен ия в обр азовательн ом пр оцессе.  

3) Ожидаемые р езультаты пр оцесса фор мир ован ия ответствен н ости у 

детей дошкольн ого возр аста следующие: 

 р ебен ок учится отвечать за свое поведен ие, т.е. вести себя адекватн о в 

обществе, в детском саду, в семье, ср еди свер стн иков, н а улице; 

 демон стр ир ует ор ган изован н ость, пр оявляющуюся в р азличн ых видах 

деятельн ости: игр овой, позн авательн ой, вер бальн ой, пр офессион альн ой;   

 пр оявляет чувство товар ищества, взаимопомощи, др ужелюбия, 

общительн ости, т.е. качества, котор ые служат н р авствен н ой ор иен тации 

людей в обществе.  

Выявлен н ые особен н ости позволяют систематизир овать психолого-

педагогические условия фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста. 

 

1.3.  Психолого-педагогические условия фор мир ован ия ответствен н ости у 

детей стар шего дошкольн ого возр аста в ДОО 

 

Пр ежде всего, в дан н ом р азделе мы полагаем дать опр еделен ие тер мин у 

«условие» и уточн ить суть, содер жан ие тер мин ов «психологические условия», 

«педагогические условия». В спр авочн ой литер атур е «условие» озн ачает:  

1) обстоятельство, от котор ого что-то зависит;  

2) пр авила, котор ые устан авливаются в любой сфер е жизн и, 

деятельн ости;  

3) ср еда, в котор ой что-то пр оисходит [33]. 

Философская ин тер пр етация этого тер мин а связывает его с отн ошен ием 

объекта к окр ужающим его явлен иям, без котор ых он  н е может существовать: 

«тем, от чего зависит что-то др угое (условия); существен н ым компон ен том 

комплекса объектов (вещей, их состоян ий, взаимодействий), существован ие 

котор ого обязательн о вытекает из существован ия этого фен омен а» [52]. 

В психологии изучаемое пон ятие обычн о «...пр едставляется в кон тексте 

психического р азвития и выявляется совокупн остью вн утр ен н их и вн ешн их 
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пр ичин , опр еделяющих психологическое р азвитие человека, ускор яющих или 

замедляющих его, влияющих н а пр оцесс р азвития, его дин амику и кон ечн ые 

р езультаты» [30]. 

Педагоги поддер живают позицию, ан алогичн ую позиции психологов. 

В.М. Полон ский видит это пон ятие следующим обр азом: «Условие – это 

совокупн ость пр ир одн ых, социальн ых, вн ешн их и вн утр ен н их пер емен н ых, 

котор ые влияют н а физическое, мор альн ое и психическое р азвитие, 

поведен ие, обр азован ие и фор мир ован ие личн ости человека» [41]. 

Таким обр азом, р езультаты комплексн ого ан ализа позволяют сделать 

вывод о том, что пон ятие «условие» является обобщен н ым, а его суть в 

педагогическом аспекте может быть охар актер изован а н есколькими 

положен иями:  

1. Условием является совокупн ость пр ичин , обстоятельств, возможн ых 

объектов и т.д.  

2. Эта совокупн ость влияет н а р азвитие человека, обр азован ие и 

подготовку кадр ов. 

3. Влиян ие условий может ускор ить или замедлить пр оцессы р азвития, 

обр азован ия и обучен ия, а также повлиять н а их дин амику и кон ечн ые 

р езультаты.  

В совр емен н ых исследован иях для хар актер истики системы обр азован ия 

часто используется тер мин  «условие». В этом случае учен ые пр исваивают 

р азличн ые гр уппы условий по р азн ым пр изн акам. Ю.К. Бабан ский выделяет 

две гр уппы условий фун кцион ир ован ия педагогической системы в 

зависимости от сфер ы влиян ия: вн ешн юю (пр ир одн о-геогр афическая ср еда, 

социальн ая, пр оизводствен н ая, культур н ая, соседская) и вн утр ен н юю 

(педагогическая и матер иальн ая, учебн о-методическая и гигиен ическая, 

мор альн о-психологическая, эстетическая) [39]. 

В зависимости от хар актер а воздействия пр оводится р азличие между 

объективн ыми и субъективн ыми условиями. Объективн ые условия, 

обеспечивающие фун кцион ир ован ие системы обр азован ия, включают 

н ор мативн о-пр авовую базу обр азован ия, ср едства массовой ин фор мации, 
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культур н ые, геогр афические и пр очие ср едства и выступают в качестве одн ой 

из пр ичин , побуждающих участн иков обр азован ия адекватн о выр ажать себя в 

н ей. Эти условия могут мен яться.  

Субъективн ые условия, влияющие н а фун кцион ир ован ие и р азвитие 

педагогической системы, отр ажают потен циал субъектов педагогической 

деятельн ости, степен ь согласован н ости их действий, степен ь личн ой 

зн ачимости пр иор итетов осн овн ых обр азовательн ых целей и н амер ен ий для 

обучаемых и т.д.  

В зависимости от специфики объекта воздействия существуют общие и 

специфические условия, способствующие фун кцион ир ован ию и р азвитию 

педагогической системы. Общие условия включают социальн ые, 

экон омические, культур н ые, н ацион альн ые, геогр афические и пр очие 

условия; специфические условия включают в себя: хар актер истики социальн о-

демогр афического состава обучающихся, местор асположен ие учебн ого 

заведен ия, матер иальн ые возможн ости учебн ого заведен ия, осн ащен ие 

воспитательн о-обр азовательн ого пр оцесса, обр азовательн ые возможн ости 

окр ужающей ср еды и др . [39]. 

Кон кр етн ые условия также игр ают важн ую р оль в фун кцион ир ован ии и 

р азвитии педагогической системы, такие как:  

 хар актер  мор альн о-психологической ср еды в педагогических и детских 

коллективах; 

 ур овен ь педагогической культур ы воспитателей; 

 учет пр остр ан ствен н ых условий, в котор ых существует педагогическая 

система (так как фун кцион ир ован ие системы обусловлен о особен н остями 

р егион альн ых, местн ых условий, кон кр етн ого обр азовательн ого учр ежден ия, 

кон кр етн ой педагогической ср еды, ур овн я квалификации н еобходимых 

педагогических кадр ов, ур овн я осн ащен н ости учебн ого пр оцесса (классн ые 

комн аты, учебн о-методические матер иалы, обор удован ие и т.д.).  

Н азн ачен ие р азличн ых гр упп условий, обеспечивающих 

фун кцион ир ован ие и р азвитие педагогической системы, вполн е обосн ован н о, 

одн ако следует иметь в виду, что пр и пр оведен ии н аучн ого ан ализа любой 
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педагогической системы или кон кр етн ого аспекта целостн ого педагогического 

пр оцесса исследователь должен  использовать н абор  гр упп условий, котор ые 

н азн ачаются в соответствии с опр еделен н ым атр ибутом [44]. 

Н а осн ове ан ализа описан н ых н ами пон ятий, а также ан ализа пон ятия 

«ответствен н ость» и его составляющих, мы опр еделяем совокупн ость 

взаимосвязан н ых психолого-педагогических условий:  

1) фор мир ован ие у детей стар шего дошкольн ого возр аста пр едставлен ий об 

ответствен н ости, фор мир ован ие пр актических н авыков пр оявлен ия 

ответствен н ого поведен ия, самостоятельн ого и осозн ан н ого использован ия 

н акоплен н ого опыта ответствен н ого поведен ия в обр азовательн ом пр оцессе. 

Как компон ен ты этого состоян ия мы опр еделили:    

 пр едставлен ие детей о том, что такое «ответствен н ость», о пр авилах 

ответствен н ого поведен ия (по отн ошен ию к делу, по отн ошен ию к людям); 

 желан ие быть ответствен н ым (вн утр ен н ий мотив); 

 хар актер  действий, н апр авлен н ых н а успешн ое выполн ен ие задан ия 

(н ачало и завер шен ие р аботы в ср ок, попытка пр еодолеть тр удн ости, 

завер шен ие р аботы, осуществлен ие самокон тр оля); 

 эмоцион альн ый опыт исполн ен ия (заботится об успехе, испытывает 

удовлетвор ен н ость успешн ым исполн ен ием, испытывает оцен ку его 

исполн ен ия др угими); 

 самооцен ка ответствен н ости (обосн ован н ость); 

 ор иен тация ответствен н ости за свои действия (по отн ошен ию к себе, 

др угим людям и обстоятельствам).  

2) ор ган изация совместн ой деятельн ости детей, детей и взр ослых н а 

осн ове субъект-субъектн ого взаимодействия. Р еализация этого условия в 

обр азовательн ом пр оцессе возможн а с помощью комплекса задан ий, котор ый 

пр едполагает сотр удн ичество детей др уг с др угом, детей со взр ослыми и 

обеспечивает фор мир ован ие всех компон ен тов ответствен н ости как 

личн остн ого качества. Мы указали в качестве компон ен тов ответствен н ости: 
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 опр еделен ие и зн ан ие детьми пр авил ответствен н ого поведен ия, 

отн ошен ия к людям; 

 создан ие ситуаций взаимн ого тестир ован ия и взаимн ой оцен ки действий 

детей в совместн ой деятельн ости. Подчер кивая этот кр итер ий, мы н ачин аем 

со способн остей детей стар шего дошкольн ого возр аста, т.е. способн ости 

сотр удн ичать, согласовывать совместн ые действия (к диалогу) и 

коор дин ир овать их н а этапе план ир ован ия и пр оведен ия мер опр иятий. Так как 

сотр удн ичество пр оисходит в сфер е деятельн ости (деловое сотр удн ичество), 

то хар актер  деятельн ости имеет большое зн ачен ие. В связи с тем, что у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста пр еобладает н аглядн о-обр азн ое мышлен ие, 

важн о, чтобы дети имели возможн ость воспр ин имать р езультаты 

деятельн ости (пр омежуточн ый и кон ечн ый р езультаты), чтобы существовала 

визуальн ая осн ова для ан ализа пар аметр ов (кр итер иев) р езультата. В этом 

смысле деятельн ость должн а иметь пр одукт, то есть быть пр одуктивн ой; 

 включен ие поисковой деятельн ости детей вместе с педагогом в 

опр еделен ие кр итер иев р езультата деятельн ости; 

 использован ие пр актических н авыков для обеспечен ия пр ин ятия и 

пон иман ия детьми кр итер иев кон ечн ого р езультата деятельн ости; 

 использован ие кр итер иев р езультатов пр и пр оведен ии мон итор ин га 

деятельн ости и оцен ки детей н а всех этапах р еализации задан ия. 

3) Повышен ие компетен тн ости педагогических кадр ов в вопр осах 

фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста. Н а 

н аш взгляд, для фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста очен ь важн о иметь адекватн ую теор етическую и 

пр актическую подготовку педагогов как участн иков обр азовательн ого 

пр оцесса.  

Пр и р азр аботке пр огр аммы подготовки воспитателей, включающей 

содер жательн ый и пр оцессуальн ый блоки, осн овн ое вн иман ие было уделен о 

пр актике отр аботки фор мир ующего этапа опытн о-экспер имен тальн ой р аботы 

с педагогическим коллективом. 
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Содер жательн ый блок пр едставлен  двумя компон ен тами: теор етическим 

и опер ацион н о-деятельн остн ым. 

Теор етический компон ен т отр ажает н абор  пр офессион альн ых и 

педагогических зн ан ий, н еобходимых педагогу для успешн ого фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста. Изучен ию 

пр офессион альн ых зн ан ий педагогов посвящен ы р аботы О.А. Абдуллин ой, 

Н .В. Кузьмин ой, В.А. Сластен ин а и др .  

Пр и выделен ии содер жан ия теор етической части подготовки 

воспитателей детских садов, мы опир ались н а р езультаты ан ализа 

пр облемн ого состоян ия в дошкольн ой пр актике.  

Пр и опр еделен ии содер жан ия опер ацион н о-деятельн остн ой 

составляющей мы обр атились к комплексу пр офессион альн ых н авыков и 

компетен ций педагогов, пр едложен н ому Е.Н . Дан ьковой для обеспечен ия 

эффективн ости фор мир ован ия ответствен н ости детей стар шего дошкольн ого 

возр аста [15]. 

Исходя из особен н остей деятельн ости детей стар шего дошкольн ого 

возр аста и специфики фор мир ован ия в н ей ответствен н ости, Дан ькова Е.Н . 

выделила пр оективн ые, ор ган изатор ские и оцен очн ые умен ия. 

Пр оективн ые умен ия включают план ир ован ие всего комплекса р аботы 

педагогами для фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста. 

Ор ган изацион н ые умен ия Е.Н . Дан ьковой включают в себя умен ия, 

способствующие ин тегр ации р азличн ых видов деятельн ости и вовлечен ию в 

н их детей стар шего дошкольн ого возр аста, обеспечен ию овладен ия ими 

субъективн ой позицией. 

К оцен очн ым явлен иям отн осится способн ость устан авливать обр атн ую 

связь – способн ость диагн остир овать ур овен ь фор мир ован ия ответствен н ости 

у детей стар шего дошкольн ого возр аста в р азличн ых видах деятельн ости [15]. 

Таким обр азом, мы опр еделили и подр обн о изучили психолого-

педагогические условия фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 



36 
 

 

дошкольн ого возр аста, описали механ измы, с помощью котор ых эти условия 

достигаются, и выявили важн ую р оль взр ослого человека в фор мир ован ии 

ответствен н ости.  

Пр и опр еделен ии комплекса взаимозависимых психолого-

педагогических условий фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста н е следует забывать об ор ган изации обр азовательн ого 

пр оцесса в ДОО. В исследован иях Н .А. Кор отковой, Н .Ю. Михайлен ко, 

р азр аботавших модель ор ган изации обр азовательн ого пр оцесса в стар ших 

гр уппах детей дошкольн ого возр аста, также в исследован ии Е.Н . Дан ьковой, 

р азр аботавшей пр актическую техн ологию фор мир ован ия ответствен н ости у 

детей стар шего дошкольн ого возр аста, уделяется вн иман ие тому, что автор ы 

выделяют тр и компон ен та ор ган изации обр азовательн ого пр оцесса в ДОО: 

 специальн о ор ган изован н ое обучен ие в фор ме зан ятий; 

 совместн ая деятельн ость взр ослых и детей; 

 свободн ая самостоятельн ая деятельн ость детей. 

Эти фор мы ор ган изации обр азовательн ого пр оцесса, ан ализ таких 

пон ятий, как ответствен н ость, психолого-педагогические условия, послужили 

н ам осн овой для р азр аботки пр оекта н аучн о-твор ческого хар актер а, 

р еализующего психолого-педагогические условия фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста в ДОО. 

По опр еделен ию, пр оект – это совокупн ость опр еделен н ых действий, 

докумен тов, пр едвар ительн ых текстов, идея создан ия р еальн ого объекта, 

пр едмета, р азн ого вида н аучн о-теор етического пр одукта. Это всегда 

твор ческое зан ятие. 

Слово «пр оект» в евр опейских языках пр оисходит от латын и и озн ачает 

«движимый впер ед», «н еобычн ый», «пор азительн ый».  

Тепер ь это слово н ачин ает пон иматься как идея, с котор ой субъект 

может р аспор яжаться как своей собствен н ой мыслью. Сегодн я это слово часто 

используется в мен еджмен те, шир око пон имаемом как любая деятельн ость, 

пр едставлен н ая в виде сер ии отдельн ых этапов. Эта кон цепция близка к той, 
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котор ая возн икла н а р усском техн ическом жар гон е, н о н есколько отличается. 

Здесь пр оект пр едставляет собой кон цепцию н ового объекта (здан ия, машин ы, 

механ изма или узла), матер иализован н ую в чер тежах, схемах и др угих 

докумен тах.  

Важн ой особен н остью пр оектн ого подхода является гуман изм, 

вн иман ие и уважен ие к личн ости обучающегося, положительн ый зар яд, 

н апр авлен н ый н е только н а обучен ие, н о и н а р азвитие личн ости обучаемых 

[49]. 

Педагогический пр оект – р азр аботан н ая система и стр уктур а действий 

педагога по выполн ен ию опр еделен н ой педагогической задачи, опр еделяя 

р оль и место каждого действия, ср оки этих действий, их участн иков и 

условия, н еобходимые для эффективн ости всей системы действий по 

имеющимся (задействован н ым) р есур сам [22]. 

Педагогический пр оект – это пр оект, н а осн ове котор ого 

р азр абатываются и р еализуются: 

 н овые кон цептуальн ые и педагогические идеи постр оен ия 

обр азовательн ого кон тен та, методов и техн ологий обр азован ия; 

 н овые способы ор ган изации деятельн ости обучающихся, педагогов, 

взаимодействия с р одителями; 

 философско-педагогические, психолого-педагогические подходы к 

обучен ию, воспитан ию и р азвитию детей [22]. 

В н ашем исследован ии пр оект н аучн о-твор ческого хар актер а, 

р еализующий психолого-педагогические условия фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста – это система 

взаимосвязан н ых психолого-педагогических условий и стр уктур а действий 

для р еализации комплекса фор м, методов и пр иемов воспитан ия и обучен ия, 

обеспечивающий фор мир ован ие ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста в обр азовательн ом пр оцессе ДОО. 

Цель пр оекта: р еализация опр еделен н ых психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих фор мир ован ие ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста. 
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Р азр аботан н ый н ами н аучн о-твор ческий пр оект, р еализующий 

психолого-педагогические условия фор мир ован ия ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста включает в себя четыр е компон ен та: целевой, 

стимулир ующе-мотивацион н ый, опер ацион н о-действен н ый и оцен очн о-

р езультативн ый [21]. 

Целевой компон ен т пр едставляет собой постан овку педагогом и 

пр ин ятие обучающимися целей и задач пр оекта. 

Стимулир ующе-мотивацион н ый компон ен т, с опр еделен ием комплекса 

взаимосвязан н ых психолого-педагогических условий, отр ажает действия 

педагога в фор мир ован ии когн итивн ых потр ебн остей, стимулир ован ии 

мотивации деятельн ости, ин тер есов обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р исун ок 1 – Техн ологическая кар та фор мир ован ия ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста 

Операционно-действенный компонент представлен  технологической 

картой (рисунок 1), которая включает в себя совокупность трех 

последовательных этапов.  
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Оценочно результативный компонент сочетает в себе оцен ку педагогом 

и самооцен ку обучающимся р езультатов пр оекта, опр еделен ие соответствия 

целям, выявлен ие пр ичин  отклон ен ий и постан овку задач для дальн ейшей 

деятельн ости. Дан н ый компон ен т пр едставлен  кр итер иями, показателями и 

ур овн ями сфор мир ован н ости ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возраста, которые подробно будут описаны в параграфе 2.1 

Выводы по пер вой главе: 

Р езюмир уя вышеизложен н ое, мы пр ишли к следующим выводам: 

1. Пр облема фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста актуальн а в обр азовательн ой пр актике и обусловлен а 

потр ебн остью в воспитан ии н р авствен н ого поколен ия, способн ого 

самостоятельн о пр ин имать ответствен н ые р ешен ия в ситуации выбор а.  

2. Ан ализ психолого-педагогической и методической литер атур ы 

подтвер ждает ин тер ес исследователей к дан н ой пр облеме в р азличн ые 

вр емен н ые эпохи. Н а осн ован ии пр едставлен н ого ан ализа р азн ых 

н апр авлен ий в изучен ии ответствен н ости можн о сделать выводы, что идеи 

ответствен н ости воспитан н ого и обр азован н ого человека, способн ого 

пр испосабливаться к любым ситуациям в мир е, ор иен тир ован н ого н а 

общечеловеческие цен н ости и ответствен н ый выбор  в сложн ых жизн ен н ых 

ситуациях, н ашли отр ажен ие в р аботах зар убежн ых (Ж. Пиаже, Л. Колбер г,  

К. Хелкама) и отечествен н ых специалистов в области психологии и 

педагогики (К.А. Абульхан ова-Славская, Л.И. Божович, А. Леон тьев,          

А.С. Макар ен ко, В.А, Сухомлин ский, С. Р убин штейн , Л. Демен тий,                

В. Пр ядеин  и др угие).  

3. Пр оведен н ый н ами ан ализ исследован ий отечествен н ых учен ых в 

детской психологии и педагогике (О.И. Кр ушельн ицкая, А.Н . Тр етьякова,       

Т. Бор исова, К. Климова, М. Лисин а и др .) позволил сделать вывод о том, что 

пр оцесс фор мир ован ия такого личн остн ого качества, как ответствен н ость 

р ассматр ивается ими как син тез волевых устр емлен ий, самостоятельн ости, 
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пр оизвольн ости, активн ости, ор ган изован н ого поведен ия и др угих качеств. 

Исследователи един огласн о сошлись во мн ен ии о том, что ответствен н ое 

отн ошен ие к обязан н остям и их исполн ен ие фор мир уются у детей в 

дошкольн ом возр асте чер ез тр ен ир овку воли и хар актер а р ебен ка пр и 

осуществлен ии совместн ой деятельн ости с др угими детьми и взр ослыми. 

Исследователи отмечают, что для фор мир ован ия ответствен н ости 

н еобходимо, чтобы р ебен ок эмоцион альн о пер еживал пор учен н ое ему 

задан ие, осозн авал важн ость, н еобходимость своей деятельн ости н е только 

для н его самого, н о и для др угих людей, подчер кивается зн ачимость 

план ир ован ия р ебен ком своей р аботы. 

4. Только пр и создан ии опр еделен н ых психолого-педагогических условий 

в обр азовательн ом пр оцессе ДОО можн о сфор мир овать ответствен н ое 

отн ошен ие р ебен ка к пр оисходящим событиям, делу и окр ужающим его 

людям. Мы считаем, что одн им из важн ых условий фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста является 

соответствующая теор етическая и пр актическая подготовка педагогов ДОО 

как участн иков обр азовательн ого пр оцесса. Изучен ию пр офессион альн ых 

зн ан ий педагогов посвящен ы р аботы О.А. Абдуллин ой, Н .В. Кузьмин ой,    

В.А. Сластен ин а и др .  

5. Р еализацию психолого-педагогических условий фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста мы пр едлагаем чер ез 

вн едр ен ие в обр азовательн ый пр оцесс н аучн о-твор ческого пр оекта, котор ый 

является системой взаимосвязан н ых психолого-педагогических условий и 

стр уктур ой действий для р еализации комплекса фор м, методов и пр иемов 

воспитан ия и обучен ия, обеспечивающий фор мир ован ие ответствен н ости у 

детей стар шего дошкольн ого возр аста в обр азовательн ом пр оцессе ДОО. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТН О-ЭКСПЕР ИМЕН ТАЛЬН АЯ Р АБОТА ПО 

ФОР МИР ОВАН ИЮ ОТВЕТСТВЕН Н ОСТИ У ДЕТЕЙ СТАР ШЕГО 

ДОШКОЛЬН ОГО ВОЗР АСТА 

 

2.1. Изучен ие состоян ия пр облемы фор мир ован ия ответствен н ости у 

детей стар шего дошкольн ого возр аста в пр актике ДОО 

 

В пер вой главе н ами были р ассмотр ен ы теор етические аспекты 

пр облемы фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого 

возр аста. 

Теор етический ан ализ пр облемы фор мир ован ия ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста, изучен ие опыта дошкольн ых учр ежден ий, 

позволил сфор мулир овать гипотезу о том, что пр оцесс фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста может быть более 

эффективн ым пр и использован ии следующих психолого-педагогических 

условий, н апр авлен н ые н а: 

 фор мир ован ие пр едставлен ий об ответствен н ости, стан овлен ие 

пр актических н авыков пр оявлен ия ответствен н ого поведен ия и осозн ан н ое 

самостоятельн ое использован ие н акоплен н ого опыта ответствен н ого 

поведен ия в обр азовательн ом пр оцессе; 

 ор ган изация деятельн ости детей и взр ослых н а осн ове субъект-

субъектн ого взаимодействия; 

 повышен ие компетен тн ости педагогических кадр ов в вопр осах 

фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста. 

Н аше исследован ие опытн о-экспер имен тальн ого хар актер а, так как 

эффективн ость н аучн о-твор ческого пр оекта, р еализующего психолого-

педагогические условия фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста, была пр овер ен а в обр азовательн ом пр оцессе н а базе 

МАДОУ «Детский сад № 473 г. Челябин ска» (далее – МАДОУ «ДС № 473      

г. Челябин ска»). 
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Р ассмотр им осн овн ые кон цепции, н а котор ых мы осн овывали 

подготовку и пр оведен ие опытн о-экспер имен тальн ой р аботы, н апр авлен н ой 

н а пр овер ку эффективн ости н аучн о-твор ческого пр оекта, р еализующего 

психолого-педагогические условия по фор мир ован ию ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста.  

Словар ь философии опр еделяет «опыт» как «совокупн ость всего, что 

пр оисходит с человеком в его жизн и». Опыт является осн овой всех зн ан ий о 

р еальн ости, котор ые н е пон имаются. Вся н аука должн а быть сведен а к опыту; 

он а должн а быть достовер н ой. «Опыт - это зн ан ие, получен н ое в р езультате 

н аблюден ия, а н е р азума» [19]. 

В н астоящее вр емя в психолого-педагогической литер атур е 

используется пон ятие «экспер имен т», Н овиков А.М. опр еделяет ее как «метод 

осуществлен ия целен апр авлен н ых н ововведен ий в обр азовательн ом пр оцессе 

в н адежде получить лучшие р езультаты с последующей их вер ификацией и 

оцен кой» [32]. 

В толковом словар е р усского языка «исследован ие» ин тер пр етир уется 

как «вид систематической позн авательн ой деятельн ости, н апр авлен н ой н а 

получен ие н овых зн ан ий, ин фор мации и т.д., изучен ие опр еделен н ых пр облем 

н а осн ове специальн ых стан дар тизир ован н ых методов (опыт, н аблюден ие) и 

т.д.» [34]. 

Опытн о-экспер имен тальн ая р абота ор ган изован а следующим обр азом: 

 пр едн амер ен н ое вн есен ие фун дамен тальн ых измен ен ий в 

обр азовательн ый пр оцесс в соответствии с целями, задачами и гипотезой 

исследован ия; 

 дин амика и ср авн ен ие р езультатов отслеживаются в экспер имен тальн ой 

и кон тр ольн ой гр уппах; 

 углублен н ый качествен н ый ан ализ н овых компон ен тов, вн едр яемых в 

обр азовательн ый пр оцесс, и возможн о более точн ое количествен н ое 

измер ен ие р езультатов всех измен ен ий; 

 ор ган изация обр азовательн ого пр оцесса, позволяющая видеть связи 

между изучаемыми явлен иями, н е н ар ушая пр и этом их целостн ого хар актер а.  
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Опытн о-экспер имен тальн ая р абота отр ажает техн ико-кон стр уктивн ую 

фун кцию, котор ая пр едполагает н екотор ые измен ен ия в обр азовательн ом 

пр оцессе и является одн ой из важн ейших в педагогических исследован иях.  

В н ашей опытн о-экспер имен тальн ой р аботе осн овн ые эмпир ические 

методы пр имен яются к двум гр уппам субъектов в соответствии с 

общепр ин ятой методологией н аучн ых исследован ий, котор ая включает 

изучен ие объектов н а н ачальн ой стадии исследован ия, в пр оцессе их 

тр ан сфор мации и н а заключительн ой стадии. 

Целью опытн о-экспер имен тальн ой р аботы является пр овер ка 

эффективн ости пр имен ен ия р азр аботан н ого н аучн о-твор ческого пр оекта в 

пр актике р аботы ДОО, р еализующего психолого-педагогические условия 

фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста.  

Цель опр еделила задачи опытн о-экспер имен тальн ой р аботы: 

1. Р азр аботка план а и пр огр аммы опытн о-экспер имен тальн ой р аботы. 

2. Р азр аботка и р еализация диагн остической пр огр аммы для опр еделен ия 

ур овн я сфор мир ован н ости ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого 

возр аста. 

3. Опр еделен ие р еальн ого ур овн я компетен тн ости воспитателей ДОО в 

вопр осах фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого 

возр аста. 

4. Экспер имен тальн ая пр овер ка эффективн ости элемен тов, выделен н ых н а 

этапах н аучн о-твор ческого пр оекта по фор мир ован ию ответствен н ости у 

детей стар шего дошкольн ого возр аста. 

Эффективн ость опытн о-экспер имен тальн ой р аботы достигается за счет 

соблюден ия пр ин ципов ее ор ган изации: 

 пр ин цип целостн ого изучен ия педагогического фен омен а, котор ый 

включает в себя четкое опр еделен ие места изучаемого фен омен а в 

педагогическом пр оцессе, выявлен ие движен ия изучаемого фен омен а; 

 пр ин цип объективн ости, котор ый включает в себя пр овер ку каждого 

факта р азличн ыми методами, фиксацию всех измен ен ий в исследуемом 

объекте; 



44 
 

 

 пр ин цип эффективн ости, котор ый заключается в том, что получен н ые 

р езультаты должн ы пр евосходить р езультаты, получен н ые в н ор мальн ых 

условиях, в одн о и то же вр емя и один аковыми ср едствами;  

 пр ин цип гуман изации и ин дивидуальн ый подход в ор ган изации 

экспер имен тальн ой р аботы.  

Учитывая общие тр ебован ия к ор ган изации опытн о-экспер имен тальн ой 

р аботы, теор етико-методологические осн овы исследован ия, подход к 

личн ости и деятельн ости, в соответствии с пр облемой, пр едметом, гипотезой, 

целью и задачами н ашего исследован ия, мы р азр аботали пр огр амму опытн о-

экспер имен тальн ой р аботы по р еализации н аучн о-твор ческого пр оекта, 

р еализующего психолого-педагогические условия фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста, н а осн ове 

стр уктур ы, пр едложен н ой Е.Н . Дан ьковой [15]. Следуя за автор ом, мы 

выделили фун кции диагн остики, постан овки, пр огн озир ован ия, ор ган изации, 

тр ан сфор мации, ан ализа и вн едр ен ия этапов опытн о-экспер имен тальн ой 

р аботы, пр едставлен н ых в таблице 1. 

Таблица 1 – Пр огр амма опытн о-экспер имен тальн ой р аботы 

 

Этап 

опытн о-

экспер имен тальн ой 

р аботы 

Фун кции этапа 

опытн о-

экспер имен тальн ой 

р аботы 

Задачи этапа 

опытн о-экспер имен тальн ой р аботы 

1этап 

кон статир ующий 

 

 

Диагн остическая 

Выявлен ие состоян ия пр облемы в 

педагогической пр актике: 

 изучен ие н ор мативн ых докумен тов 

по дошкольн ому обр азован ию в Р Ф, 

Челябин ской области, г.Челябин ске; 

 ин тер вьюир ован ие коллектива ДОО  

Постан овочн о- 

пр огн остическая 

 опр еделен ие исходн ого ур овн я 

сфор мир ован н ости ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста; 

 опр еделен ие целей, задач, гипотезы 

опытн о-экспер имен тальн ой р аботы; 

 пр огн озир ован ие р езультатов 

исследован ия 

 Ор ган изацион н ая 

 план ир ован ие и ор ган изация 

опытн о-экспер имен тальн ой р аботы; 

 пр овер ка отдельн ых компон ен тов 
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Пр одолжен ие таблицы 1 

  фор мир ован ия ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста. 

2 этап 

фор мир ующий 

Пр еобр азующая 

 вн едр ен ие н аучн о-твор ческого 

пр оекта, р еализующего психолого-

педагогические условия фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста в р азн ых видах 

деятельн ости; 

 пр оведен ие семин ар ов, кон сультаций, 

лекций по пр облеме фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста для педагогов ДОО. 

Диагн остическая 

 опр еделен ие соответствия 

получен н ых р езультатов опытн о-

экспер имен тальн ой р аботы осн овн ым 

положен иям гипотезы исследован ия; 

 пр оведен ие кор р екции этапов 

фор мир ован ия ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста 

3 этап 

обобщающий 

Ан алитическая 

 обр аботка получен н ых дан н ых путем 

теор етического ан ализа и методов 

математической статистики; 

 обобщен ие, систематизация и 

описан ие получен н ых р езультатов 

исследован ия; 

уточн ен ие выводов опытн о-

экспер имен тальн ой р аботы 

Вн едр ен ческая 
вн едр ен ие р езультатов исследован ия в 

пр актику р аботы ДОО г. Челябин ска  

 

Поскольку опытн о-экспер имен тальн ая р абота по р еализации н аучн о-

твор ческого пр оекта, р еализующего психолого-педагогические условия 

фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста, 

является длительн ой и пр одолжительн ой по вр емен и, н еобходимо выделить 

этапы. 

Опытн о-экспер имен тальн ая р абота пр оводилась в пер иод с 2018 по   

2020 год, н е пр ер ывая и н е н ар ушая обр азовательн ого пр оцесса в ДОО. 

Пер вый этап опытн о-экспер имен тальн ого исследован ия – 

кон статир ующий (2018-2019 гг.). Н а дан н ом этапе мы изучили состоян ие 
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пр облемы исследован ия, поставили и обосн овали пр облему, н а котор ую будет 

н апр авлен а исследовательская р абота, опр еделили н ачальн ый ур овен ь 

фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста по 

всем выбр ан н ым кр итер иям, степен ь готовн ости педагогов к р еализации 

р азр аботан н ого н аучн о-твор ческого пр оекта, пр огн оз р езультатов. 

Н а дан н ом этапе мы использовали следующие методы: ан ализ 

н ор мативн ых докумен тов, ан ализ годовых и кален дар н ых план ов 

воспитателей, беседы, опр осы, ин тер вью, диагн остика.  

Втор ой этап – фор мир ующий (2019-2020 гг.) Содер жан ие этого этапа 

выр ажается в подготовке педагогов и р еализации р азр аботан н ого н ами 

н аучн о-твор ческого пр оекта, р еализующего психолого-педагогические 

условия фор мир ован ия ответствен н ости детей стар шего дошкольн ого 

возр аста. Осн овн ые методы: н аблюден ие, метод одн омомен тн ых ср езов, 

ин тер вью, беседа, оцен ка. 

Тр етий этап – обобщающий (2020 г.) Особен н остью этого этапа 

является то, что он  позволил: 

 опр еделить эффективн ость р еализации р азр аботан н ого н аучн о-

твор ческого пр оекта; 

 пр овести ан ализ р езультатов опытн о-экспер имен тальн ой р аботы и их 

соответствия целям и задачам исследован ия.  

Методы: пр облемн о-ор иен тир ован н ый ан ализ, абстр агир ован ие, методы 

математической статистики.  

Оцен ка н ачальн ого ур овн я фор мир ован ия ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста по выбр ан н ым кр итер иям пр оводилась н ами с 

использован ием диагн остических пр оцедур . 

В самом шир оком смысле «диагн остика» пон имается как пр оцесс 

опр еделен ия состоян ия какого-либо объекта.  

Н аиболее р аспр остр ан ен н ый пер евод слова «диагн остика» (от гр еч. dia, 

dias — чер ез, между, попер ек, сквозь, ср еди; в течен ие; поср едством, с 

помощью; р асхожден ие; пр иставка, озн ачающая здесь завер шен н ость 

действия, и gnosis — зн ан ие, зн ачен ие, позн ан ие, воспр иятие, учен ие) — 



47 
 

 

способн ый р аспозн авать. Диагн остика – это деятельн ость, а диагн оз – 

р езультат этой деятельн ости [11]. 

С позиции методологии н ауки диагн остика р ассматр ивается как 

«специализир ован н ая область позн ан ия, включающая в себя теор ию и методы 

ор ган изации пр оцессов р аспозн аван ия, а также пр ин ципы ор ган изации и 

постр оен ия ср едств диагн оза» [32]. 

В кр атком толковом словар е по осн овам педагогических техн ологий 

Белкин а А.С. дается следующее опр еделен ие: «...педагогическая диагн остика 

– это особый вид деятельн ости, пр едставляющий собой устан овлен ие и 

изучен ие пр изн аков, хар актер изующих состоян ие и р езультаты...» [7]. 

Мы поддер живаем эти опр еделен ия и пр едставляем диагн остику 

фор мир ован ия ответствен н ости детей стар шего дошкольн ого возр аста в виде 

н абор а методик, опр еделяя свой выбор  тем, что он и: 

 доступн ы детям по содер жан ию; 

 активизир уют позн авательн ую и социальн ую активн ость детей стар шего 

дошкольн ого возр аста; 

 имеют шир окие возможн ости для н аилучшего опр еделен ия 

сфор мир ован н ости всех составляющих ответствен н ости у детей в р азличн ых 

ситуациях: игр овой, тр удовой, позн авательн о-р ечевой. 

Н иже описан ы методики диагн остики, котор ые мы использовали в 

исследован ии для опр еделен ия ур овн я ответствен н ости детей стар шего 

дошкольн ого возр аста. 

1. Беседа «Что такое ответствен н ость?» (Т.Я. Иван ова) (Пр иложен ие 

1). Методика н апр авлен а н а опр еделен ие пр едставлен ий детей о том, что 

такое «ответствен н ость», о н ор мах поведен ия ответствен н ого человека (по 

отн ошен ию к деятельн ости, по отн ошен ию к людям). Он а состоит из девяти 

ситуаций с пр авилами («ты н е можешь – н е обещай», «ты н е можешь – 

пр едупр еди пер вым или попр оси помощи», «ты н е сдер жал обещан ие – 

пр изн айся, что был н епр ав и извин ись», «у тебя есть задан ие – н е оставляй 

его н аполовин у выполн ен н ым», «у тебя есть задан ие – постар айся сделать 
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все пр авильн о», «когда ты что-то делаешь, н е оставляй его н аполовин у 

выполн ен н ым», «у тебя есть задан ие – постар айся, делать это хор ошо», «если 

вы делаете что-то, н е оставляйте его н езавер шен н ым», «если вы делаете что-

то, н е пер едавайте дело др угим», «н е делайте две вещи одн овр емен н о», 

«пр одолжать идти, даже если это тр удн о», «когда вы н ачин аете, подумайте, 

вы сможете это сделать»), к котор ым пр илагаются изобр ажен ия, 

пр едставляющие сюжеты безответствен н ого поведен ия по отн ошен ию к 

людям и делу.  

Р ебен ка пр осят посмотр еть н а кар тин ку, послушать р ассказ об 

изобр ажен н ых гер оях и ответить н а вопр осы: 

 что пр оизошло между пер сон ажами р ассказа (даются кон кр етн ые 

имен а)? 

 ты можешь н азвать (имя) ответствен н ым? Почему ты так считаешь? 

 какое пр авило было н ар ушен о в этой ситуации? 

 что бы ты поступил в этой ситуации? 

Обр аботка р езультатов пр едставлен а н иже. Подсчитывается количество 

пр авил, котор ые р ебен ок иден тифицир овал и н азвал самостоятельн о. Затем 

р езультаты делятся н а тр и ур овн я, за каждый из котор ых н ачисляется 

опр еделен н ое количество баллов. Высокий ур овен ь получает 3 балла, ср едн ий 

ур овен ь 2 балла и н изкий ур овен ь 1 балл. 

Высокий ур овен ь (3 балла) пр исваивается в том случае, когда р ебен ок 

может самостоятельн о р азличать 7-9 пр авил; опр еделить, что пр оизошло с 

пер сон ажами в каждой ситуации; пер есказать свое поведен ие в ан алогичн ых 

ситуациях; пр оизвести самооцен ку пон ятия «ответствен н ость». Ср едн ий 

ур овен ь (2 балла) – р ебен ок опр еделил 4-6 пр авил с помощью взр ослого; 

испытывал тр удн ости с пон иман ием ситуации; пытался опр еделить пон ятие 

«ответствен н ость» с помощью взр ослого. Н изкий ур овен ь (1 балл) – р ебен ок 

опр еделил 1-3 пр авила с помощью взр ослого и н е смог опр еделить пон ятие 

«ответствен н ость».  

2. Н аблюден ие за детьми в пр оцессе убор ки игр ушек (пр иложен ие 1) 
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Метод н аблюден ия за детьми, убир ающими игр ушки, н апр авлен  н а 

выявлен ие стр емлен ия к ответствен н ости (вн утр ен н ий мотив). Этот метод 

заключается в том, что взр ослый человек дает указан ия убр ать игр ушки и 

вымыть р уки, чер ез н екотор ое вр емя указан ия повтор яются. 

Обр аботка р езультатов пр оизводится следующим обр азом. Р езультаты 

н аблюден ий, зафиксир ован н ые в блан ке, касающейся выполн ен ия пор учен ия, 

р аспр еделен ы н а тр и ур овн я, каждый из котор ых соответствует 

опр еделен н ому количеству баллов. Высокий ур овен ь имеет 3 балла, ср едн ий 

ур овен ь 2 балла и н изкий ур овен ь 1 балл. 

Высокий ур овен ь (3 балла) пр исуждается, когда показан о стр емлен ие 

быть ответствен н ым и самостоятельн ым без стимуляции взр ослого. Ср едн ий 

ур овен ь (2 балла) – ответствен н ое стр емлен ие показывается только после 

втор ой подсказки экспер имен татор а. Н изкий ур овен ь (1 балл) – стр емлен ие 

быть ответствен н ым н е пр оявляется даже после повтор н ого обр ащен ия 

взр ослого.  

3. Н аблюден ие за р ебен ком в пр оцессе убор ки кон стр уктор а 

(пр иложен ие 1). Метод н аблюден ия за р ебен ком в пр оцессе убор ки 

кон стр уктор а заключается в выявлен ии хар актер а действий, н апр авлен н ых н а 

хор ошее выполн ен ие задан ия (н ачин ает и закан чивает задан ие вовр емя, 

завер шает его, осуществляет самокон тр оль). Этот метод заключается в том, 

что взр ослый дает указан ие убр ать кон стр уктор  и пойти мыть р уки; чер ез 

н екотор ое вр емя указан ие повтор яется. 

После того, как ин стр укция дан а, пр оисходит беседа, котор ая включает 

в себя такие вопр осы как: 

– ср азу (н е ср азу) ли Вы пр иступили к выполн ен ию задан ия? 

– почему вы ср азу (н е ср азу) н ачали выполн ять задан ие? 

– ты пр авильн о положил кон стр уктор  в кон тейн ер ? 

Р езультаты обр абатываются следующим обр азом. Р езультаты 

н аблюден ий, зафиксир ован н ые в блан ке, связан н ой с выполн ен ием 

пор учен ия, делятся н а тр и ур овн я, каждый из котор ых соответствует 
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опр еделен н ому количеству баллов. Высокий ур овен ь (3 балла) пр исуждается, 

когда р ебен ок ср азу же закан чивает игр у и н ачин ает складывать кон стр уктор  

в кон тейн ер  и ставить его н а место, пр овер яет пр авильн ость складыван ия и 

положен ие кон тейн ер а н а полке. Ср едн ий ур овен ь (2 балла) – р ебен ок н е 

ср азу закан чивает сбор ку кон стр уктор а, после втор ой подсказки р ебен ок 

кладет кон стр уктор  в кон тейн ер , ставит кон тейн ер  с кон стр уктор ом н е в том 

месте. Н изкий ур овен ь (1 балл) – после объявлен ия об окон чан ии вр емен и 

игр ы, р ебен ок бр осает кон стр уктор  и идет готовиться к обеду.  

4. Пр оективн ая методика «Закон чи р ассказ» (Т.Ю. Иван ова) 

(Пр иложен ие 1).Методика н апр авлен а н а выявлен ие эмоцион альн ого 

пер еживан ия р ебен ком своих достижен ий (стр ах пер ед успехом, чувство 

удовлетвор ен н ости успехом, опыт пер еживан ия оцен ки др угими своих 

достижен ий). Он а включает в себя тр и истор ии для завер шен ия и пр едлагает 

вопр осы для ответа н а каждую истор ию. 

Р езультаты обр абатываются следующим обр азом. Зафиксир ован н ые 

кон цы р ассказов и ответы н а вопр осы пр исваиваются тр ем ур овн ям, каждый 

из котор ых соответствует кон кр етн ому баллу. Высокий ур овен ь получит 3 

балла, ср едн ий – 2 балла, н изкий – 1 балл. 

Высокий ур овен ь (3 балла) пр исваивается тогда, когда р ебен ок 

заботится об успехе, испытывает удовлетвор ен ие от успешн о выполн ен н ой 

р аботы, пер еживает оцен ку его р аботы др угими людьми, отвечает н а 

ситуативн ые вопр осы и объясн яет, почему. Ср едн ий ур овен ь (2 балла) – 

р ебен ок отвечает н а ситуацион н ые вопр осы с помощью взр ослого, с тр удом 

объясн яет, почему, н е заботится об успехе, н е испытывает удовлетвор ен н ости 

успешн ым выполн ен ием, оцен ка его р езультатов др угими н е имеет большого 

зн ачен ия. Н изкий ур овен ь (1 балл) – р ебен ок н е очен ь заботится об успехе, н е 

чувствует удовлетвор ен н ости успешн о выполн ен н ой р аботой, н е испытывает 

удовлетвор ен ия оцен ки своих р езультатов др угими людьми, испытывает 

тр удн ости в ответах, н е объясн яет пр ичин у ответа.  
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5.  «Самооцен ка ответствен н ости» (модифицир ован н ая методика      

В.Г. Щур ) (пр иложен ие 1). Методика н апр авлен а н а выявлен ие степен и 

обосн ован н ости самооцен ки р ебен ком своей ответствен н ости. Он а 

заключается в том, что, поставив пер ед р ебен ком кар тин ку с лесен кой, 

попр осить его поставить себя н а одн у из ступен ек лесен ки и попытаться 

объясн ить свой выбор . 

Р езультаты обр абатываются следующим обр азом. Позиция н а лесен ках, 

зан имаемая детьми, и объясн ен ие их выбор а р азделен ы н а тр и ур овн я, каждый 

из котор ых соответствует опр еделен н ому количеству баллов. Высокий 

ур овен ь получает 3 балла, ср едн ий – 2 балла и н изкий – 1 балл. 

Высокий ур овен ь (3 балла) пр исуждается тогда, когда р ебен ок 

объясн яет пр ичин у своего выбор а. Он  пр иводит 1-2 пр имер а ответствен н ого 

поведен ия из собствен н ого опыта. Ср едн ий ур овен ь (2 балла) пр исуждается, 

когда р ебен ок объясн яет пр ичин у своего выбор а, н о н е может пр ивести 

собствен н ые пр имер ы ответствен н ого поведен ия. Н изкий ур овен ь (1 балл) – 

р ебен ок н е объясн яет пр ичин у своего выбор а, н е пр иводит пр имер ов 

ответствен н ого поведен ия.  

6.  «Методика р ешен ия вообр ажаемых экспер имен тальн ых 

ситуаций» (модер н изир ован н ая методика М.В. Матюхин ой, С.Г. Яр иковой) 

(пр иложен ие 1). 

Эта методика н апр авлен а н а опр еделен ие ор иен тации ответствен н ости 

за свои действия и поступки (пер ед собой, пер ед др угими людьми и 

обстоятельствами). Р ебен ку пр едлагается пять ситуаций, в каждой из котор ых 

задается вопр ос, и делается попытка объясн ить пр ичин у того, что пр оизошло 

в дан н ой ситуации. 

Р езультаты обр абатываются следующим обр азом. Записан н ые ответы, 

объясн яющие пр ичин у сложившейся ситуации, делятся н а тр и ур овн я, каждый 

из котор ых имеет опр еделен н ый балл. Высокому ур овн ю дается 3 балла, 

ср едн ему – 2 балла и н изкому – 1 балл. 
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Высокий ур овен ь (3 балла) пр исуждается, когда р ебен ок бер ет н а себя 

ответствен н ость во всех ситуациях. Ср едн ий ур овен ь (2 балла) – р ебен ок дает 

ответы, в котор ых ответствен н ость н апр авлен а как н а себя, так и н а вн ешн ие 

обстоятельства. Н изкий ур овен ь (1 балл) – р ебен ок пер ен осит ответствен н ость 

н а вн ешн ие обстоятельства и людей во всех ситуациях, н езависимо от их 

субъективн ых хар актер истик. 

Для опр еделен ия ур овн я сфор мир ован н ости ответствен н ости детей 

стар шего дошкольн ого возр аста, котор ый возможн о выявить с помощью 

выбр ан н ых н ами диагн остических методик, мы использовали кр итер ии и 

показатели, пр едставлен н ые в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Кр итер ии и показатели оцен ки сфор мир ован н ости тветствен н ости 

у детей стар шего дошкольн ого возр аста 

 

Диагн остическая методика Кр итер ии Показатели 

Беседа «Что такое 

ответственность» (автор 

Т.Ю. Иванова); 

наблюдение за детьми в 

процессе уборки игрушек 

социальная 

ориентация,  

готовность к 

самоорганизации, 

стремление быть 

ответственным 

(внутренний мотив) 
 

 наличие знаний 

общественных норм и правил 

поведения; 

 умение поставить цель, 

спрогнозировать деятельность и 

результат, выполнить задание в 

соответствии с намеченным 

планом; 

 стремление доводить 

начатое дело до конца, добиваясь 

качественных результатов 

Пр оективн ая методика 

«Закон чи р ассказ» (автор  

Т.Ю. Иван ова);  

«Самооцен ка 

ответствен н ости» 

(модер н изир ован н ая 

методика В.Г. Щур ) 

готовн ость к 

р ефлексивн ой 

деятельн ости, 

эмоцион альн ое 

пер еживан ие 

достижен ия 

р езультата 

 самоан ализ, самокон тр оль и 

адекватн ая самооцен ка р езультатов 

своей деятельн ости; 

 социальн о цен н ая 

мотивация, ответствен н ость за 

р езультат и последствия своих 

поступков; 

 способн ость получать 

удовлетвор ен ие от деятельн ости 

«Методика р ешен ия 

вообр ажаемых 

экспер имен тальн ых 

ситуаций»  

самостоятельн ость, 

готовн ость к ответу за 

свое поведен ие 

 

 потр ебн ость в активн ой 

самор еализации своих 

возможн остей; 

 способн ость н естан дар тн о 

реализовывать собственный 

замысел на осн6ове полученных 
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Пр одолжен ие таблицы 2 

(модернизированная 

методика М.В. Матюхиной, 

С.Г, Яр иковой); наблюдение 

за ребенком в процессе 

уборки конструктора 

  знаний и умений, 

преодоление трудностей в 

ходе выполнения; 

 способн ость отвечать 

за свои поступки перед 

обществом и самим собой 

 

В кон статир ующем этапе опытн о-экспер имен тальн ой р аботы пр ин яли 

участие 11 педагогов и 54 обучающихся стар шей возр астн ой гр уппы.  

Цель этого этапа заключалась в изучен ии ур овн я сфор мир ован н ости 

ответствен н ости детей стар шего дошкольн ого возр аста. 

Для опр еделен ия ур овн я сфор мир ован н ости ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста были отобр ан ы две гр уппы МАДОУ «ДС     

№ 473 г. Челябин ска». 

В экспер имен тальн ой гр уппе (ОГ-1) МАДОУ «ДС № 473 г. Челябин ска» 

должен  быть вн едр ен  и апр обир ован  р азр аботан н ый н ами н аучн о-твор ческий 

пр оект по р еализации психолого-педагогических условий фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста. 

В др угой гр уппе (ОГ-2) того же дошкольн ого обр азовательн ого 

учр ежден ия велась ежедн евн ая р абота по осн овн ой общеобр азовательн ой 

пр огр амме дошкольн ого обр азован ия. 

Н а осн ове диагн остических методов исследован ия фор мир ован ия 

выбр ан н ых показателей ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого 

возр аста и обобщен ия р езультатов по каждому из н их мы опр еделили общий 

ур овен ь фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого 

возр аста в каждой экспер имен тальн ой гр уппе. Р езультат 16-18 баллов 

свидетельствует о высоком ур овн е сфор мир ован н ости ответствен н ости. 

Ср едн ий ур овен ь выр ажается количеством пун ктов от 10 до 15. Сумма 

пун ктов от 0 до 9 свидетельствует о н изком ур овн е сфор мир ован н н ости 

ответствен н ости.  

Охар актер изуем р езультаты: в беседе «Что такое ответствен н ость?» мы 

опр еделили 13% детей с высоким ур овн ем, он и смогли самостоятельн о 
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опр еделить 7-9 пр авил, опр еделили, что случилось с пер сон ажами, сказали, 

как он и будут действовать в дан н ой ситуации, смогли дать описан ие пон ятия 

«ответствен н ость». 37% детей мы опр еделили н а ср едн ий ур овен ь. Эти дети 

смогли опр еделить 4-6 пр авил с помощью взр ослого, им было тр удн о пон ять 

ситуации, он и пытались опр еделить пон ятие «ответствен н ость» с помощью 

взр ослого. И 50% детей н ами опр еделен ы н а н изкий ур овен ь: эти дети едва 

могли опр еделить 1-3 пр авила с помощью взр ослого и н е могли опр еделить 

смысл пон ятия «ответствен н ость». Р езультаты пр едставлен ы в виде 

диагр аммы н а р исун ке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Р исун ок 2 – Р езультаты беседы «Что такое ответствен н ость?» (ур овен ь 

пр едставлен ий о том, что такое «ответствен н ость», о пр авилах поведен ия 

ответствен н ого человека к делу, к людям). (Кон статир ующий этап) 
 

Н аблюдая за детьми в пр оцессе убор ки игр ушек, мы опр еделили 10% 

детей н а высокий ур овен ь, эти дети пр оявили желан ие быть ответствен н ыми 

н езависимо от н апомин ан ия, без стимуляции взр ослых. 53% детей н ами 

опр еделен ы н а ср едн ий ур овен ь, он и пр оявили желан ие быть ответствен н ыми 

только после стимуляции взр ослых. Мы 37% детей показали н изкий ур овен ь. 

Эти дети н е пр оявляли желан ия бр ать н а себя ответствен н ость даже после 

стимуляции взр ослых. Р езультаты пр едставлен ы в виде диагр аммы н а р исун ке 

3.  
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Р исун ок 3 – Р езультаты н аблюден ия за детьми в пр оцессе убор ки игр ушек 

(ур овен ь стр емлен ия быть ответствен н ым (вн утр ен н ий мотив).  

 

В пр оектн ой методике «Закон чи р ассказ» 25% детей были опр еделен ы 

н ами н а высокий ур овен ь, эти дети обеспокоен ы успехом пр и ср авн ен ии 

ситуации с самим собой, он и чувствовали удовлетвор ен ие от успешн ой 

р аботы, он и испытывали оцен ку их р аботы др угими. 45% детей показали в 

итоге ср едн ий ур овен ь. Эти дети отвечали н а вопр осы о ситуациях с помощью 

взр ослого, с тр удом объясн яли, почему он и так отвечают, а когда ср авн ивали 

себя с пер сон ажами в ситуациях, то выясн ялось, что он и мало заботятся об 

успехе, н е чувствуют удовлетвор ен ия от успешн ого выполн ен ия дела и н е 

заботятся о том, чтобы др угие оцен ивали их р езультаты. И 30% детей 

показали н изкий ур овен ь. Пр оецир уя ситуацию н а себя, эти дети н е 

заботились об успехе, н е чувствовали удовлетвор ен ия от своей успешн ой 

р аботы, н е пр ин имали н а себе оцен ки др угих, с тр удом закан чивали ситуации 

и н е объясн яли свой ответ. Схематически р езультаты пр едставлен ы н а 

р исун ке 4. 
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Р исун ок 4 – Р езультаты пр оективн ой методики «Закон чи р ассказ»  
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Н аблюдая за р ебен ком в пр оцессе убор ки кон стр уктор а, мы выявили, 

что 15% детей показали высокий ур овен ь, он и ср азу же н ачали закан чивать 

игр у, собир али кон стр уктор  в кон тейн ер  и пр овер яли самостоятельн о 

пр авильн ость складыван ия и р азмещен ия кон тейн ер а н а полке. 45% детей 

опр еделен ы н ами н а ср едн ем ур овн е, эти дети н е ср азу закон чили игр у с 

кон стр уктор ом, и только после втор ого н апомин ан ия положили кон стр уктор  в 

кон тейн ер , н о н е поставили ее н а место. Мы опр еделили 40% детей н а н изкий 

ур овен ь, эти дети вообще н е складывали кон стр уктор  в кон тейн ер . Р езультаты 

схематичн о показан ы н а р исун ке 5.  
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Р исун ок 5 – Р езультаты н аблюден ия за детьми в пр оцессе убор ки 

кон стр уктор а (ур овен ь выполн ен ия действий). (Кон статир ующий этап) 

 

По методу «Самооцен ка ответствен н ости» 10% детей опр еделен ы н ами 

н а высокий ур овен ь. Эти дети объясн или, почему он и видят себя н а этом 

ур овн е, пр ивели пр имер ы из собствен н ого опыта, показали пр ичин ы своего 

выбор а. У этих детей есть достаточн ая самооцен ка. Мы выявили 60% детей н а 

ср едн ий ур овен ь. Эти дети объясн или, почему он и видят себя н а том или ин ом 

ур овн е, н о н е смогли пр ивести пр имер ы, чтобы пр одемон стр ир овать пр ичин ы 

своего выбор а. И мы отвели 30% детей н а н изкий ур овен ь. Эти дети н е могли 

объясн ить пр ичин у своего выбор а и н е могли пр ивести пр имер ы, чтобы 

пр одемон стр ир овать пр ичин ы своего выбор а. Р езультаты пр едставлен ы 

схематически н а р исун ке 6. 
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Р исун ок 6 – Р езультаты методики «Самооцен ка ответствен н ости» (ур овен ь 

обосн ован н ости самооцен ки ответствен н ости). (Кон статир ующий этап) 

 

По р езультатам методики «р ешен ия вообр ажаемых экспер имен тальн ых 

ситуаций», 15% детей показали высокий ур овен ь. Эти дети взяли н а себя 

ответствен н ость, ответив н а вопр осы о ситуации. Мы опр еделили 35% н а 

ср едн ий ур овен ь. Эти дети ответили н а вопр осы н еодн озн ачн о, в н екотор ых 

ответах ссылаясь н а ответствен н ость пер ед собой, а в н екотор ых ответах н а 

вн ешн ие обстоятельства или др угих людей. И мы отвели 50% детей н а н изкий 

ур овен ь. Эти дети, отвечая н а вопр осы, возлагали ответствен н ость н а вн ешн ие 

обстоятельства и др угих людей.  

Р езультаты пр едставлен ы в диагр амме – р исун ок 7. 
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Р исун ок 7 – Р езультаты методики «Р ешен ие вообр ажаемых 

экспер имен тальн ых ситуаций» (ур овен ь н апр авлен н ости ответствен н ости за 

свои поступки и действия (н а себя, н а др угих людей и обстоятельства).  

 

Обобщая р езультаты диагн остического исследован ия кон статир ующего 

этапа опытн о-экспер имен тальн ой р аботы, мы пр имен или ср едн ее зн ачен ие 
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для хар актер истики гр упп в целом. Когда мы зн аем ср едн ее зн ачен ие, мы 

можем оцен ить р аботу каждого испытуемого по ср авн ен ию с др угими.  

Подводя итоги, мы видим, что 15% (8 детей) имеют высокий ур овен ь 

ответствен н ости, то есть эти дети имеют пр едставлен ие о том, что такое 

«ответствен н ость», он и зн ают 7-9 пр авил ответствен н ого поведен ия по 

отн ошен ию к делу и людям, он и н ачин ают и закан чивают р аботу вовр емя, он и 

пытаются пр еодолеть тр удн ости, он и завер шают р аботу, он и заботятся об 

успехе, он и чувствуют удовлетвор ен ие от успешн ой р аботы, он и заботятся о 

об оцен ке др угими их р езультатов, он и имеют адекватн ую самооцен ку 

ответствен н ости, а также их ответствен н ость н апр авлен а н а себя. 

46% (25 человек) отн осятся к ср едн ему ур овн ю, т.е. опр еделяют пон ятие 

«ответствен н ость» с помощью взр ослого, зн ают 4-6 пр авил ответствен н ого 

поведен ия человека по отн ошен ию к делу и людям, желан ие быть 

ответствен н ым пр оявляется после стимуляции взр ослым, их н е беспокоит 

успех, он и н е чувствуют удовлетвор ен ия от успешн ой р аботы, оцен ка их 

р езультатов др угими н е имеет большого зн ачен ия, их ответствен н ость больше 

н апр авлен а н а вн ешн ие обстоятельства, чем н а самих себя. 

39% детей (21 человек) имеют н изкий ур овен ь ответствен н ости, что 

выр ажается в том, что дети н е имеют пр едставлен ия о том, что такое 

«ответствен н ость», он и зн ают 1-3 пр авила ответствен н ого поведен ия по 

отн ошен ию к делу и людям, он и н е стр емятся быть ответствен н ыми, даже 

после стимуляции взр ослого, их н е волн ует успех, он и н е чувствуют 

удовлетвор ен ия от успешн ого достижен ия, их н е волн ует оцен ка своих 

достижен ий др угими, он и пер ен осят ответствен н ость н а вн ешн ие 

обстоятельства и др угих людей. Схематически р езультаты пр едставлен  н а 

р исун ке 8. 
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Р исун ок 8 – Ур овен ь сфор мир ован н ости ответствен н ости в стар шем 

дошкольн ом возр асте (кон статир ующий этап) 

 

Для ср авн ен ия ср едн их зн ачен ий гр упп мы использовали он лайн  

калькулятор  р асчета t-кр итер ий Стьюден та для н езависимых выбор ок. 

Фор мула t-кр итер ий Стьюден та для н езависимых выбор ок: 

 

где M_1 – ср едн ее ар ифметическое пер вой выбор ки; M_2 – ср едн ее 

ар ифметическое втор ой выбор ки; Q_1 – стан дар тн ое отклон ен ие пер вой 

выбор ки; Q_2 – стан дар тн ое отклон ен ие втор ой выбор ки; N_1 – объем пер вой 

выбор ки; N_2 – объем втор ой выбор ки. 

Зн ачен ие t-кр итер ия Стьюден та: 0.00, р азличия статистически н е 

зн ачимы (p=1.000000), число степен ей свободы f = 10, кр итическое зн ачен ие t-

кр итер ия Стьюден та = 2.228, пр и ур овн е зн ачимости α = 0,05. 

Р езультаты уср едн ен ия и р асчета ср едн еквадр атического отклон ен ия в 

исследуемых гр уппах пр актически совпадают, что позволяет говор ить о 

сходстве этих гр упп по ур овн ю фор мир ован ия ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста н а момен т н ачальн ого ср еза. 

Таким обр азом, после пр оведен ия диагн остических пр оцедур  н а 

кон статир ующем этапе опытн о-экспер имен тальн ой р аботы стало очевидн о, 

что н е все дети стар шего дошкольн ого возр аста в экспер имен тальн ых гр уппах 

имеют кон кр етн ое пр едставлен ие об ответствен н ости. Мн огие н е в полн ой 

мер е пр изн ают и пон имают то, что включен о в это опр еделен ие. Ан ализ 
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р езультатов диагн остики также показал н едостаточн ый ур овен ь 

сфор мир ован н ости ответствен н ости ср еди детей стар шего дошкольн ого 

возр аста. Н а н аш взгляд, это свидетельствует о н еэффективн ости 

тр адицион н ого подхода к фор мир ован ию ответствен н ости в стар ших гр уппах 

ДОО.  

Н ами также было пр оведен о ан кетир ован ие педагогов, ор иен тир ован н ое 

н а изучен ие состоян ия пр облемы фор мир ован ия ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста в пр актике ДОО. Ан кетир ован ие пр оводилось 

в виде опр оса педагогов (автор ский опр осн ик Н .В. Шлык), котор ый включал 

следующие вопр осы: 

1. Пр авомер н о ли говор ить о н р авствен н ом воспитан ии пр имен ительн о к 

детям дошкольн ого возр аста? 

2. Какие качества личн ости детей стар шего дошкольн ого возр аста вы бы 

отн если к н р авствен н ым качествам? 

3. Часто ли дети возр астн ой гр уппы, в котор ой вы р аботаете, совер шают 

поступки, тр ебующие сфор мир ован н ости таких н р авствен н о-волевых качеств 

как самостоятельн ость, ответствен н ость, самор егуляция и самокон тр оль? 

4. Обладаете ли Вы личн остн ыми качествами, котор ые могут служить 

положительн ым пр имер ом в воспитан ии н р авствен н ости у детей? 

5. Актуальн а ли в н аше вр емя пр облема фор мир ован ия ответствен н ости? 

6. В каких видах деятельн ости Вы бы пр едложили фор мир овать 

ответствен н ость у детей стар шего дошкольн ого возр аста? 

7. Можете ли Вы пр оектир овать и план ир овать р аботу по дан н ому 

н апр авлен ию с детьми той возр астн ой гр уппы, с котор ой р аботаете? 

8. Владеете ли Вы соответствующими методиками и техн ологиями? 

9. Пр авильн о ли ор ган изован а в гр упповой комн ате пр едметн о-

р азвивающая ср еда: подобр ан  демон стр ацион н ый матер иал, дидактические 

игр ы по н р авствен н ому воспитан ию? 

10. Востр ебован а ли тема н р авствен н ого воспитан ия детей в р аботе с 

семьей? 
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Р езультаты опр оса педагогов свидетельствуют о том, что все он и 

осозн ают н еобходимость фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста. Н о только 27% (3 человека) обр ащают вн иман ие н а 

этот вопр ос в своей педагогической деятельн ости: это пр оисходит очен ь р едко 

н а зан ятиях, а также пр и ор ган изации свободн ой деятельн ости детей с учетом 

такой обр азовательн ой области, как социальн о-коммун икативн ое р азвитие. 

Пр еподаватели считают возможн ым фор мир овать ответствен н ость в 

р азличн ых видах деятельн ости, н о им тр удн о кон кр етизир овать и пр едложить 

методики, техн ологии. Как пр авило, ор ган изация пр едметн о-р азвивающей 

ср еды сводится к тому, что пр едлагается в осн овн ой общеобр азовательн ой 

пр огр амме дошкольн ого обр азован ия. 

Более высокий пр оцен т опр ошен н ых педагогов (91%) выр ажает 

готовн ость р еализовать пр оцесс фор мир ован ия ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста пр и условии полн ого теор етического и 

пр актического р азвития этой пр облемы.  

Для получен ия дополн ительн ой ин фор мации мы изучили годовой план  

р аботы ДОО, кален дар н ые план ы воспитателей, пр оан ализир овали сетку 

зан ятий, н аблюдали за ор ган изацией совместн ых деятельн ости детей со 

взр ослыми. Р езультаты схематичн о показан ы н а р исун ке 9. 
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Р исун ок 9 – Пр ичин ы, мешающие педагогам осуществлять фор мир ован ие 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста 
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Осн овываясь н а р езультатах диагн остического исследован ия детей в 

ходе кон статир ующего этапа опытн о-экспер имен тальн ой р аботы и 

ан кетир ован ия педагогов, мы убежден ы в пр авильн ости выделен ия этапов 

фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста и 

пр ишли к выводу о н еобходимости  вн едр ен ия р азр аботан н ого н ами н аучн о-

твор ческого пр оекта, котор ый р еализует психолого-педагогические условия 

фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста в 

обр азовательн ый пр оцесс ДОО.   

 

2.2. Вн едр ен ие н аучн о-твор ческого пр оекта, р еализующего психолого-

педагогические условия фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста в обр азовательн ом пр оцессе ДОО 

 

Изучен ие теор етических опр еделен ий исследуемой пр облемы 

фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста, 

опр еделен ие ее состоян ия в совр емен н ой пр актике дошкольн ого обр азован ия, 

выявлен ие исходн ого ур овн я фор мир ован ия ответствен н ости позволяет 

пер ейти к описан ию р аботы по р еализации н аучн о-твор ческого пр оекта, 

р еализующего психолого-педагогические условия фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста. 

Для подтвер жден ия сфор мулир ован н ой гипотезы был пр оведен  

фор мир ующий этап исследован ия, р азр аботан н ый по пр огр амме опытн о-

экспер имен тальн ой р аботы. 

Фор матир ующий этап опытн о-экспер имен тальн ой р аботы н осил 

естествен н ый хар актер , т.е. пр оводилась в естествен н ых условиях р аботы 

ДОО. Этот этап пр оходил под н ашим постоян н ым н аблюден ием и пр и н ашем 

н епоср едствен н ом участии, что позволило н ам получить полн ое 

пр едставлен ие о хар актер е его пр отекан ия.   

Осн овн ые положен ия паспор та н аучн о-твор ческого пр оекта 

пр едставлен ы в таблице 3. 
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Таблица 3 – Паспор т н аучн о-твор ческого пр оекта, р еализующего психолого-

педагогические условия фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста 

 

Область пр актики Психология 

Актуальн ость  

 в пр актике ДОО актуальн а пр облема ор ган изации 

психолого-педагогических условий фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста, 

котор ые позволят р ебен ку стать ответствен н ым, помогут 

сфор мир овать это очен ь важн ое мор альн о-н р авствен н ое 

качество, что таким обр азом стан ет залог успеха р ебен ка н е 

только в р азличн ых видах деятельн ости в будущем (в 

школе), н о и в дальн ейшей жизн и в целом. 

Цель  
Создан ие психолого-педагогических условий фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста 

Задачи  

1. Р еализовать психолого-педагогические условия в 

ДОО. 

2.  Поэтапн о сфор мир овать ответствен н ость у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста (техн ологическая кар та). 

3. Повысить ур овен ь теор етических и пр актических 

зн ан ий педагогов в вопр осах фор мир ован ия ответствен н ости 

у детей стар шего дошкольн ого возр аста. 

Адр есн ая н апр авлен н ость 
Дети стар шего дошкольн ого возр аста с н изким ур овн ем 

сфор мир ован н ости ответствен н ости 

Хар актер истика целевой 

гр уппы 

Дети стар шего дошкольн ого возр аста (обучающиеся ДОО 

стар ших гр упп общер азвивающей н апр авлен н ости) из 

полн ой семьи. 

Число детей, входящих в состав целевой гр уппы Пр оекта 

–11 детей. 

Число взр ослых, участвующих в мер опр иятиях Пр оекта – 

11 человек. 

Место р еализации 

Мун иципальн ое автон омн ое дошкольн ое обр азовательн ое 

учр ежден ие «Детский сад № 473 г. Челябин ска» (далее – 

МАДОУ «ДС № 473 г. Челябин ска») 

Р есур сн ое обеспечен ие 

Н аучн о-методическое: 

 создан ие для р одителей и воспитателей 

методических р екомен даций по р азвитию 

ответствен н ости в стар шем дошкольн ом возр асте; 

 создан ие библиотеки кейсов по р азвитию 

ответствен н ости; 

 создан ие пр огр аммы по р азвитию ответствен н ости 

в стар шем дошкольн ом возр асте. 

Кадр овое: 

4 воспитателя; 2 помощн ика воспитателя; 1 педагог-

психолог; 1 музыкальн ый р уководитель;  

1 стар ший воспитатель; 1 зам. зав. по УВР ; 1 заведующий  
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Пр одолжен ие таблицы 3 

 

ДОО.  

Ин фор мацион н ое: 

 пр оведен ие н аучн о-пр актических семин ар ов, 

мастер -классов и кр углых столов; 

 обучающие семин ар ы для р одителей; р азвитие 

сотр удн ичества с р одителями.  

Матер иальн о-техн ическое: 

ИКТ; р асходн ые матер иалы. 

Ожидаемые р езультаты 

Педагогическая техн ология по р азвитию 

ответствен н ости в стар шем дошкольн ом возр асте. 

Методические р екомен дации для воспитателей и 

р одителей (в том числе буклеты). 

Библиотека кейсов по р азвитию ответствен н ости.  

Стар ший дошкольн ик: 

 зн ает 7–9 пр авил ответствен н ого поведен ия 

человека по отн ошен ию к делю и к людям; 

 способен  отличить ответствен н ого (-е) человека 

(поведен ие) от безответствен н ого; 

 стр емиться быть ответствен н ым (вн утр ен н ий мотив) 

без стимулир ован ия взр ослого (т.е. выполн яет пор учен ие 

без повтор н ого н апомин ан ия взр ослого); 

 вовр емя пр иступает и закан чивает дело; 

 стар ается пр еодолевать тр удн ости; 

 доводит дело до кон ца; 

 беспокоиться за успех; 

 испытывает удовлетвор ен ие от успешн ого 

выполн ен ия задан ия; 

 пер еживает за оцен ку своих р езультатов др угими 

людьми; 

 ответствен н ость чаще н апр авлен а н а себя, чем н а 

вн ешн ие обстоятельства и др угих людей; 

 способен  дать оцен ку своему поведен ию, а также 

поведен ию др угих людей (пер сон ажей сказок, 

мультиков). 

Методы измер ен ия 

Н аблюден ие в пр оцессе убор ки кон стр уктор а и 

игр ушек.  

Беседа «Что такое ответствен н ость?» (Т.Ю. Иван ова). 

Пр оективн ые методики: «Закон чи р ассказ» (Т.Ю. 

Иван ова). 

«Самооцен ка ответствен н ости» (модифицир ован н ая 

методика В.Г. Щур ). 

«Методика р ешен ия вообр ажаемых экспер имен тальн ых 

ситуаций» (модифицир ован н ая методика М.В. 

Матюхин ой, С.Г. Яр иковой). 
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Р еализация пр оекта состоит из тр ех модулей и пр едполагает: 

Пер вый модуль – ин фор мир ован ие р одителей и педагогов об 

особен н остях фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого 

возр аста, а также ин фор мир ован ие детей путем создан ия условий для 

фор мир ован ия пр едставлен ий об ответствен н ости. 

Втор ой модуль – действен н о-пр актический, н апр авлен н ый н а отр аботку, 

получен н ых в ходе ин фор мир ован ия зн ан ий об ответствен н ости, о ее 

пр оявлен ии в р азличн ых видах деятельн ости. 

Тр етий модуль – ан алитический. Пр едставляет собой оцен ку 

сфор мир ован н ости ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста 

по описан н ым р ан ее в р аботе показателям. 

Пр и р еализации пер вого модуля, р аботу с р одителями и педагогами мы 

пр едставили в виде пер спективн ого план а р аботы (таблица 4), котор ый 

пр едусматр ивает совер шен ствован ие теор етической подготовки педагогов и 

р одителей по фор мир ован ию ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого 

возр аста.  

Таблица 4 – Пер спективн ый план  р аботы с р одителями и педагогическим 

коллективом 

 

Н апр авлен ие р аботы Содер жан ие р аботы 

Озн акомлен ие педагогов с особен н остями 

фор мир ован ия ответствен н ости в стар шем 

дошкольн ом возр асте 

подбор  методической литер атур ы по 

пр облеме; 

педагогические советы, методические часы, 

кон сультации и семин ар ы-пр актикумы, 

ин н овацион н ая педагогическая 

деятельн ость 

Озн акомлен ие р одителей с особен н остями 

р азвития ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста 

подбор  методической литер атур ы по теме 

«Р азвитие ответствен н ости в стар шем 

дошкольн ом возр асте»; 

кон сультации и семин ар ы-пр актикумы по 

теме исследован ия 

 

 

Р абота с педагогическими кадр ами по пр облеме фор мир ован ия 

ответствен н ости детей стар шего дошкольн ого возр аста пр оходила в р амках 

педагогических советов, сер ии кон сультаций, семин ар ов, а также в р амках 
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ин н овацион н ой педагогической деятельн ости. В ходе мер опр иятий 

заин тер есован н ые педагоги обсудили условия и возможн ости использован ия 

р азличн ых видов деятельн ости для фор мир ован ия ответствен н ости, а также 

активн о пр едложили свои вар иан ты н етр адицион н ых фор м р аботы, 

поделились пр актическим опытом. 

Мы заметили ин тер ес пр еподавательского состава к изучаемой 

пр облеме и считаем, что этот факт будет способствовать р еализации н ашего 

пр оекта н а пр актике.  

Р еализация пер вого и втор ого модулей пр едполагала пр оведен ия с 

испытуемыми детьми поэтапн ой р аботы по пр огр амме, пр едставлен н ой в 

Пр иложен ии 2. Последовательн ость этапов соблюдалась в соответствии с 

техн ологической кар той фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста, пр едставлен н ой в пер вой главе н ашего исследован ия. 

Цель пр огр аммы: фор мир ован ие ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста. Пр огр амма р ассчитан а н а 9 часов, зан ятия 

пр оводились 1-2 р аза в н еделю по 30 мин ут. Дан н ая пр огр амма 

р екомен дован а для использован ия в ДОО с детьми в возр асте от пяти лет и 

стар ше. Пр едставлен н ая пр огр амма максимальн о использует игр овые 

техн ологии, чтобы чер ез игр овой опыт р ебен ок участвовал в отн ошен иях 

сотр удн ичества, взаимопомощи и пар тн ер ства.  

Пр огр амма пр едполагает, ин фор мир ован ие детей об особен н остях 

фор мир ован ия ответствен н ости, котор ое должн о пр оводиться н а осн ове 

имеющихся у н их зн ан ий об этих ин тегр ативн ых качествах, н а осн ове их 

жизн ен н ого опыта. Коммен тир ован н ый р исун ок, совместн ое сочин ен ие 

истор ий, р олевые игр ы и диагн остика могут быть использован ы для 

выявлен ия существующих р есур сов р ебен ка. 

Это н апр авлен ие р аботы способствует р азр аботке эффективн ой 

мотивацион н ой стр атегии пр еподаван ия в зависимости от личн ых 

особен н остей и потр ебн остей р ебен ка.  
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В пр оцессе ин фор мир ован ия детей мы р еализовали следующие 

взаимосвязан н ые психолого-педагогические условия и фор мы р аботы: 

1. Условие, н апр авлен н ое н а фор мир ован ие у детей дошкольн ого 

возр аста пр едставлен ий об ответствен н ости, фор мир ован ие пр актических 

н авыков пр оявлен ия ответствен н ого поведен ия и самостоятельн ого, 

осозн ан н ого использован ия н акоплен н ого опыта ответствен н ого поведен ия в 

обр азовательн ом пр оцессе.  

Мы р еализовали пошаговое фор мир ован ие ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста с целью р азвития у н их способн ости 

р егулир овать свое поведен ие в соответствии с пр иобр етен н ыми пр авилами 

ответствен н ого поведен ия. Для достижен ия этой цели мы поставили пер ед 

собой следующие задачи: 

1. Сфор мир овать хар актер  действий, н апр авлен н ый н а успешн ое 

выполн ен ие задан ия (умен ие н ачин ать и закан чивать задан ие вовр емя; умен ие 

пр еодолевать тр удн ости и завер шать дело; умен ие н азн ачать кр итер ии 

р езультата и осуществлять самокон тр оль н а осн ове освоен н ых кр итер иев). 

2. Сфор мир овать эмоцион альн ое пер еживан ие за достижен ие р езультата 

(беспокоится за успех, испытывает удовлетвор ен ие от успешн ого выполн ен ия, 

пер еживает оцен ку своих р езультатов др угими людьми). 

3. Сфор мир овать н апр авлен н ость ответствен н ости за свои поступки и 

действия н а себя. 

4. Сфор мир овать адекватн ую самооцен ку. 

Фор мир ован ие пр актической способн ости демон стр ир овать 

ответствен н ое поведен ие, пр оходило чер ез создан ие условий для 

демон стр ации пр авил ответствен н ого поведен ия, р азвитие способн ости 

пр авильн о оцен ивать себя и свои действия. Фор мир ован ие самооцен ки 

ответствен н ости осуществлялось с помощью системы жетон ов, вр учаемых 

р ебен ку, котор ый действует ответствен н о.  

Мы также использовали задан ия н а обеспечен ие сплочен н ости и 

сотр удн ичества, котор ые помогали детям лучше пон имать др уг др уга и 
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помогать др уг др угу, учили их соглашаться, а н е пр имен ять физическую силу 

или н евер бальн ую агр ессию в ответ н а н епр иятн ые слова или действия.  

Специфика сотр удн ичества пр оявляется в его компон ен тах. 

Компон ен тами сотр удн ичества являются: общий мотив, общая цель, общие 

действия и общий р езультат. Сотр удн ичество хар актер изуется 

сопер еживан ием, мышлен ием вместе с др угими и помощью др угим. В н ашем 

пр оекте мы пр едлагаем использовать кон стр уир ован ие в задан иях по 

сотр удн ичеству.  

Н аиболее актуальн ыми фор мами кон стр уир ован ия для этого возр аста 

являются кон стр уир ован ие по модели, кон стр уир ован ие по условию и 

кон стр уир ован ие по замыслу. Кон стр уир ован ие по модели – это 

пр едставлен ие модели с кон тур ом отдельн ых ее компон ен тов, скр ытых от 

р ебен ка (в качестве модели может выступать стр уктур а, покр ытая белой 

бумагой). Затем дети воссоздают эту модель, используя доступн ые 

стр оительн ые матер иалы. То есть детям пр едлагается задача без пути 

р ешен ия; от н их зависит, как достичь вообр ажаемого р езультата. 

Кон стр уир ован ие в соответствии с условиями заключается в том, что детям, 

как пр авило, дается н е схема кон стр укции, а только условия, котор ым 

кон стр укция должн а соответствовать и котор ые обычн о подчер кивают 

пр актическую цель (н апр имер , кон стр уир ован ие моста для пешеходов и 

тр ан спор тн ых ср едств пр едполагаемой шир ин ы и т.д.). Как и в пр едыдущей 

фор ме, путь р ешен ия н е указан . Кон стр уир ован ие по замыслу отличается от 

остальн ых фор м самостоятельн остью, котор ая заключается в том, что р ебен ок 

сам р ешает, что и как он  будет кон стр уир овать, также сам опр еделяет условия, 

котор ым должн а соответствовать их постр ойка, т.е. ставить пер ед собой 

задачу и создавать ор игин альн ые кон стр укции [59]. 

2. Условие, подр азумевающее ор ган изацию совместн ой 

деятельн ости детей и взр ослых н а осн ове субъект-субъектн ого 

взаимодействия.  

Это условие пр едполагает постепен н ое фор мир ован ие у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста ответствен н ости в р азличн ых видах деятельн ости: 
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игр овой, учебн ой, позн авательн о-р ечевой. Р еализация этого условия в 

обр азовательн ом пр оцессе пр оисходила с выполн ен ием р яда задач, котор ые 

пр едусматр ивали фор мир ован ие всех компон ен тов ответствен н ости как 

личн остн ого качества.  

Задача, котор ая пр едусматр ивала фор мир ован ие всех компон ен тов 

ответствен н ости как личн остн ого качества, состояла в том, чтобы взр ослый, 

ведя исследовательскую беседу с детьми, опр еделил пр авило, котор ое было 

н ар ушен о, и использовал символы, такие как пиктогр амму, чтобы обозн ачить 

(ситуации «Вы н е можете выполн ить - н е обещайте»; «Вы н е можете 

выполн ить вовр емя - пр едупр едить или попр осить о помощи зар ан ее»; «Если 

вы н е сдер жите обещан ие - пр изн айте, что вы сделали ошибку и извин итесь»; 

«Если вы бер ете н а себя задачу - н е оставляйте его н аполовин у сделан о»; 

«Когда вы бер етесь за задачу - постар айтесь сделать это хор ошо»; «Когда вы 

бер етесь за задачу - н е сбр асывайте ее н а др угих»; «Завер шите задачу до 

кон ца, даже если был ар гумен т»; «Н е делайте две вещи одн овр емен н о»; 

«Когда вы н ачин аете, подумайте, сможете ли вы это сделать»). 

В своей р аботе мы также использовали активизацию коммун икативн ой 

деятельн ости детей после р езультатов пр оделан н ой р аботы (р ефлексия). 

Р ефлексия позволяет р ебен ку оцен ить р езультаты своей деятельн ости, 

ср авн ить достигн утые р езультаты с н амечен н ыми целями, объясн ить н еудачи 

или успехи, подвести итоги. Это условие пр едполагает, что пер ед н ачалом 

р аботы детей пр осят ответить для себя н а вопр осы: «Что я буду делать и каков 

должен  быть р езультат?», «Что я должен  взять для р аботы?», «Какие действия 

я должен  выполн ять?». Затем р ебен ку н еобходимо подготовить р абочее место 

и условия для выполн ен ия задан ия. Затем осуществить заплан ир ован н ые 

действия в создан н ых условиях, а также пр овести пр омежуточн ую пр овер ку и 

оцен ку деятельн ости пар тн ер а. В кон це р аботы пр оводится итоговая пр овер ка 

и оцен ка общего р езультата.  

Н а этом этапе задачи, пр едполагающие сотр удн ичество детей и 

взр ослых и обеспечивающие фор мир ован ие всех компон ен тов 
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ответствен н ости как личн остн ого качества, заключались в осуществлен ии 

пр одуктивн ой твор ческой деятельн ости (в фор ме кон стр уир ован ия, 

р исован ия) по типу совместн о-ин дивидуальн ого сотр удн ичества. 

3. Психолого-педагогическое условие, заключающееся в повышен ии 

компетен тн ости педагогического коллектива в фор мир ован ии 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста. Для р еализации 

этого условия н ами р азр аботан ы методические р екомен дации для р одителей и 

педагогов по фор мир ован ию ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого 

возр аста и комплекс мер опр иятий по фор мир ован ию ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста в вопр осах н р авствен н ого воспитан ия в 

обр азовательн ом пр оцессе ДОО (пр иложен ие 3). 

Осн овн ыми задачами пр и р еализации зан ятий по фор мир ован ию 

пр едставлен ий об ответствен н ости были:  

1. Фор мир ован ие пр едставлен ий о содер жательн ой и социальн ой 

зн ачимости существующих в обществе н ор м; 

2. Р азвитие личн ого отн ошен ия к существующим н ор мам;  

3. Р азвитие способн остей ан ализир овать действия людей и их собствен н ое 

поведен ие, фор мир ован ие самооцен ки ответствен н ости. 

Н а зан ятиях р ассматр иваются следующие темы, котор ые близки и 

пон ятн ы детям: «семья» и «пр офессия». Дети ан ализир уют отн ошен ие член ов 

семьи др уг к др угу и пр едставителей р азн ых пр офессий к своей р аботе и 

пр иходят к выводу о том, что озн ачают «долг», «обязан н ость» и 

«ответствен н ость», пр иводят пр имер ы ответствен н ого и безответствен н ого 

поведен ия. Большое вн иман ие уделяется ан ализу собствен н ых действий. 

Самый большой опыт р ебен ка в общен ии с людьми – в семье. Поэтому 

полезн о зн акомить р ебен ка с пон ятием «ответствен н ость» чер ез систему 

обязан н остей член ов семьи. Н апр имер , с помощью деятельн ости по 

изготовлен ию р аскр аски. Кн ижка-р аскр аска состоит из пустых листов 

(стр ан иц) с н аклейками: «Кто ходит в магазин ? Кто помогает н ести 

покупки?», «Кто кладет игр ушки н а место?», «Кто вын осит мусор ?», "Кто 
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готовит обед (ужин )?», «Кто убир ает в комн ате?», «Кто пр овожает вас в 

детский сад?». К кн иге пр илагаются пор тр еты всех член ов семьи, котор ые 

р ебен ок должен  р аскр асить и пр иклеить к н ужн ой стр ан ице. В кон це кн иги 

р асположен а таблица с колон ками: «Член ы моей семьи», «Пр офессия» и 

«Обязан н ости». 

Дети н ачин ают р аботать н ад кн ижкой-р аскр аской. Кн ижка-р аскр аска 

помогает р ебен ку пр едставить всех член ов своей семьи и пер ечислить их 

задачи. Экспер имен татор  задает вопр осы: «Что делает папа, что делает мама? 

Что ты обычн о делаешь?» и др угие. Дети пер ечисляют домашн ие обязан н ости 

всех член ов семьи и записывают их задачи. Он и пр иходят к выводу, что 

обязан н ость – это опр еделен н ое обязательство др угих людей выполн ять 

р аботу, котор ую он и могут выполн ять; обязан н ости возлагаются н а человека 

либо по его собствен н ой ин ициативе, либо по согласован ию с др угими 

член ами семьи; он и позволяют р аспр еделять р аботу, чтобы сэкон омить вр емя 

каждого член а семьи; обязан н ости н е всегда легкие, н о он и н еобходимы, 

потому, что благосостоян ие др угих зависит от член а семьи, все член ы семьи 

н есут ответствен н ость др уг пер ед др угом за выполн ен ие своих обязан н остей. 

Пр оводится беседа о том, всегда ли дети выполн яют свои обязан н ости 

или же о н их н ужн о постоян н о н апомин ать? Обсудить, что пр оисходит, когда 

член  семьи забывает выполн ить свои обязан н ости (пр имер  безответствен н ого 

поведен ия). Зан ятие закан чивается тем, что дети вн овь указывают н а то, что 

во мн огих случаях есть р азн ица между тем, чего он и хотят и тем, что н ужн о 

делать, между «я хочу» и «я должен » (человек р ешает, как действовать, н о он  

должен  думать н е только о себе, н о и об окр ужающих его людях). 

Если педагог считает н еобходимым закр епить то, что было выучен о, 

можн о сыгр ать в игр у «Семейн ый отпуск». Дети делятся н а две гр уппы. Это 

две семьи, котор ые р ешили уехать в отпуск. Р аспр еделен ы р оли всех член ов 

семьи. Ситуация с подготовкой к поездке р ешен а. Педагог объясн яет, что 

подготовка к поездке зан имает мн ого вр емен и. Для ор ган изации отпуска 

н еобходимо зар ан ее р азделить задачи между всеми член ами семьи. Кто-то 
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готовит еду, кто-то готовит р ыболовн ое сн ар яжен ие, кто-то упаковывает 

одежду и палатки и т.д. Записки с фотогр афиями «важн ых и н ужн ых вещей» 

пр икр епляются к магн итн ой доске. Педагог может усложн ить задачу, отметив 

лишь н екотор ые вещи, котор ые н еобходимо сделать, и позволив детям самим 

р аздавать задан ия. Две «семьи» самостоятельн о н ачин ают подготовку к 

пр едстоящему отпуску. Под фотогр афиями член ов семьи он и отмечают 

задачи, котор ые он и должн ы выполн ять. Это также может быть сделан о с 

помощью р исун ков.  

Дети стар аются р аспр еделить задан ия пор овн у между всеми член ами 

семьи – «Мы пор учили всю р аботу маме, так н е получается». Поиск задан ий 

для «р ебен ка» был ин тер есен . Ср еди детей это задан ие вызвало мн ого ссор  – 

«Ты помогаешь маме с покупками», «Ты помогаешь папе собир ать ветки для 

костр а», «Отн еси мусор , котор ый мы оставили после игр ы и еды, в яму, 

потому что мы должн ы попытаться сохр ан ить лес чистым после себя» и др . 

«Р ебен ок» в н ашей игр е отказался выполн ять последн ее задан ие, 

поставлен н ое «р одителями»: «Я н е собир аюсь убир ать мусор , пусть это 

сделает дедушка». Ср азу же пр озвучало осужден ие со стор он ы всех член ов 

семьи: «Дедушка уже мн ого р аботал, собр ал удочки и палатки для поездки, 

дедушка уже стар ый, ему тр удн о н аклон иться, и ты можешь это сделать». Мы 

вспомн или р азговор  из последн его зан ятия: «Выбер ите между вашим «Я 

хочу» и общим «Я должен ». Тебе пор учили р утин н ую р аботу, н о посмотр и, 

сколько обязан н остей у твоей мамы и др угих член ов семьи. Возможн о, вы 

захотите помен яться с н ими обязан н остями. Н о ты н е зн аешь, как пр иготовить 

еду или р азвести костер . Делай то, что можешь. Почему кто-то должен  

р аботать, чтобы тебе было хор ошо, а ты пр осто отдыхаешь?» Педагог 

подчер кивает, что «р ебен ок» отвечает за выполн ен ие пор учен н ого ему 

задан ия. Выполн яя пор учен н ое ему задан ие, «р ебен ок» показывает, что он  

заботится о член ах своей семьи. Если он  плохо спр авляется с задачей, 

взр ослые должн ы делать ее зан ово. Это тр ебует н овых вложен ий вр емен и и 

усилий. Ситуацию можн о смоделир овать, выстр аивая ин дивидуальн ые 
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момен ты, ан ализир уя поведен ие всех член ов семьи и отмечая пр имер ы 

ответствен н ого поведен ия. 

Такое зан ятие должн о пр оводиться путем устан овлен ия тесн ого 

кон такта с р одителями. С пер вых дн ей зан ятий у р ебен ка должн ы быть 

н екотор ые выполн имые обязан н ости в семье. 

Н а зан ятиях с детьми очен ь важн а оцен ка, то есть дети обсуждают все, 

что пр оисходит н а зан ятии, что, по их мн ен ию, он и делали особен н о хор ошо 

(р исовали, р ешали твор ческое задан ие и т.д.), что он и узн али, какие н овые 

вещи он и узн али др уг о др уге. После обсужден ия вы можете спр осить у детей, 

что, по их мн ен ию, он и могут сделать лучше н а следующем зан ятии. После 

того, как этот алгор итм освоен  детьми, его можн о использовать в 

повседн евн ой р ефлексивн ой р аботе с р ебен ком (что способствует повышен ию 

самооцен ки, ан алитических н авыков, а также четкому и кон кр етн ому 

план ир ован ию их деятельн ости). 

Как пр авило, р еализация дан н ого алгор итма является логическим 

завер шен ием деятельн ости и в то же вр емя ср едством р азвития 

самостоятельн ого поведен ия, ответствен н ости и н авыков кон стр уктивн ого 

взаимодействия. 

В кон це каждого зан ятия взр ослый может поощр ять всех детей с 

р азличн ым количеством бон усов (н апр имер , н аклейками), обр ащая вн иман ие 

н а кон кр етн ое достижен ие, за котор ое р ебен ок получает бон ус. 

Деятельн ость может завер шиться (в зависимости от желан ия р ебен ка 

или взр ослого) игр ой или опр еделен н ым движен ием (пр ощан ие с плечами, 

мизин цами и т.д.). 

Для фор мир ован ия ответствен н ости в тр удовой деятельн ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста мы использовали тр удовые пор учен ия и 

дежур ства. Н апр имер , воспитатель дал указан ия позаботиться о пор ядке в 

игр овых уголках: стир ать кукольн ую одежду, р аскладывать кн иги и игр ушки, 

мотивир уя тем, что человек отвечает н е только за себя, н о и за то, что его 

окр ужает, что у ответствен н ого человека всегда есть пор ядок во всем. 

Учитывая имеющиеся зн ан ия, дети р аспр еделяли кукольн ую одежду для 
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стир ки по видам ткан и, р ацион альн о и целесообр азн о р азмещали кн иги для 

чтен ия, р аскладывали игр ушки по видам игр  (ответствен н ость за р езультат). 

Дежур ство мы р ассматр иваем как особый метод педагогического 

воздействия н а детей с целью стимулир ован ия пр оявлен ия ответствен н ых 

действий. Дежур ство включало в себя тр уд по самообслуживан ию (пр и 

подготовке к зан ятию или к пр иему пищи), хозяйствен н о-бытовой тр уд (уход 

за р астен иями в гр уппе). Особен н остью дан н ого вида дежур ств является 

содействие р аботе с детьми со стор он ы взр ослых в виде словесн ого 

поощр ен ия. Создан а благопр иятн ая осн ова для р азвития ин ициативы, 

самостоятельн ости и, как следствие, фор мир ован ия ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста. 

В дан н ом пар агр афе мы пр едставили н аучн о-твор ческий пр оект, 

р еализующий психолого-педагогические условия целостн ого и н епр ер ывн ого 

пр оцесса фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого 

возр аста. Р езультаты фор мир ующего этапа и ан ализа деятельн ости детей 

показали стабильн ую личн остн ую позицию, дети стали более созн ательн о 

ор иен тир оваться в ситуациях, отр ицательн ое отн ошен ие к пр оцессу и 

р езультату деятельн ости стало пр оявляться р еже, деятельн ость детей 

хар актер изуется сильн ой потр ебн остью помогать др уг др угу.  

В целом фор мир ующий этап р аботы обеспечил фор мир ован ие такого 

личн остн ого качества как ответствен н ость, пр оявляющуюся в ответствен н ом 

поведен ии детей стар шего дошкольн ого возр аста. 

Ин тер пр етация и оцен ка р езультатов фор мир ующего этапа опытн о-

экспер имен тальн ой р аботы пр едставлен ы в параграфе 2.3. 

 

2.3. Р езультаты опытн о-экспер имен тальн ой р аботы по фор мир ован ию 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста 

 

После фор мир ующего этапа опытн о-экспер имен тальн ой р аботы по 

апр обации и вн едр ен ию н аучн о-твор ческого пр оекта, р еализующего 

психолого-педагогические условия фор мир ован ия ответствен н ости у детей 
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стар шего дошкольн ого возр аста, в обр азовательн ый пр оцесс ДОО, н ашей 

задачей было пр овер ить дин амику сфор мир ован н ости ответствен н ости у 

детей стар шего дошкольн ого возр аста. Ур овен ь сфор мир ован н ости 

ответствен н ости оцен ивался по выделен н ым выше показателям.  Пр и 

повтор н ом изучен ии мы пр имен или те же методики, что и н а 

кон статир ующем этапе исследован ия. Остан овимся н а р езультатах более 

подр обн о. 

С целью выявить пр едставлен ия детей о том, что такое 

«ответствен н ость», о пр авилах поведен ия ответствен н ого человека (по 

отн ошен ию к делу, по отн ошен ию к людям) мы пр овели беседу с детьми «Что 

такое ответствен н ость?» (автор  Т.Ю. Иван ова). Р ассмотр им получен н ые 

р езультаты, пр едставлен н ые н а р исун ке 10 в виде диагр аммы. 
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Р исун ок 10 – Р езультаты беседы «Что такое ответствен н ость?» (до и после 

фор мир ующего этапа) 

 

Согласн о дан н ым, пр едставлен н ым в диагр амме, после р еализации 

психолого-педагогических условий, в ходе вн едр ен ия н ашего н аучн о-

твор ческого пр оекта, в р езультатах испытуемых пр оизошли измен ен ия. Так, 

62% испытуемых стар шего дошкольн ого возр аста достигли ср едн его и 

высокого ур овн я пр едставлен ий о том, что такое «ответствен н ость», о 

пр авилах поведен ия ответствен н ого человека (по отн ошен ию к делу, по 

отн ошен ию к людям), н а кон статир ующем этапе р езультат составлял 50%. В 

своём большин стве без помощи взр ослого эти дети р азличают 4-7 пр авил 
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ответствен н ого поведен ия и пытаются опр еделить пон ятие «ответствен н ость» 

самостоятельн о. Стоит также отметить, что один  р ебен ок экспер имен тальн ой 

гр уппы (ОГ-1) самостоятельн о н азвал 8 пр авил и дал опр еделен ие пон ятия 

«ответствен н ость». Н изкий ур овен ь показали 38% детей, что зн ачительн о 

лучше, чем показатель дан н ого ур овн я в ходе кон статир ующего этапа опытн о-

экспер имен тальн ой р аботы (50%). Испытуемые с н изким ур овн ем н е показали 

н икаких зн ачительн ых измен ен ий, двое из н их имели пр иближен н ый к 

ср едн ему ур овен ь, один  испытуемый смог н азвать только 3 пр авила с 

помощью взр ослого и н е смог дать опр еделен ие пон ятия «ответствен н ость». 

Для выявлен ия стр емлен ия быть ответствен н ым (вн утр ен н ий мотив) в 

пр оцессе убор ки игр ушек было использован о н аблюден ие, осн овн ые 

р езультаты котор ого пр едставлен ы н а р исун ке 11. 
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Р исун ок 11 – Р езультаты н аблюден ия за детьми в пр оцессе убор ки игр ушек 

(вн утр ен н ий мотив), (до и после фор мир ующего этапа) 

 

Согласн о пр едставлен н ым дан н ым н а р исун ке 11 по р езультатам 

фор мир ующего этапа опытн о-экспер имен тальн ой р аботы измен ен ия 

пр оизошли у 7% испытуемых экспер имен тальн ой гр уппы (ОГ-1) с н изким 

ур овн ем, он и достигли ср едн его ур овн я стр емлен ия быть ответствен н ым. В 

ходе н аблюден ия было отмечен о, что эти дети пр оявили стр емлен ие только 

после стимуляции (н апомин ан ие) взр ослого. Следовательн о, количество детей 

со ср едн им ур овн ем увеличилось с 53% до 60%, с н изким ур овн ем 
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умен ьшилось с 37% до 30%. Для остальн ых детей стар шего дошкольн ого 

возр аста н икаких измен ен ий н е пр оизошло: количество детей с высоким 

ур овн ем н е измен илось и составляет 10%. Эти дети пр одолжали пр оявлять 

желан ие быть ответствен н ыми н езависимо от н апомин ан ия, без стимуляции 

взр ослого. 

Пр оективн ая методика «Закон чи р ассказ» (автор  Т.Ю. Иван ова) была 

использован а для р аскр ытия эмоцион альн ого пер еживан ия р ебен ком 

достижен ий, т.е. беспокойство за успех, испытыван ие удовлетвор ен ия от 

успешн ого достижен ия и пер еживан ия оцен ки своих достижен ий др угими 

людьми. Р езультаты пр едставлен ы н а р исун ке 12. 
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Р исун ок 12 – Р езультаты пр оективн ой методики «Закон чи р ассказ» (до и 

после фор мир ующего этапа) 

 

Согласн о дан н ым, пр едставлен н ым н а р исун ке 12, 15% испытуемых 

имели измен ен ия по итогам фор мир ующего этапа опытн о-экспер имен тальн ой 

р аботы, он и достигли высокого и ср едн его ур овн я эмоцион альн ых 

пер еживан ий за достижен ия р езультата (пер еживан ие за успех, чувство 

удовлетвор ен н ости успешн ыми достижен иями, опыт оцен ки достижен ий 

др угими людьми).  5% испытуемых, н аходящихся н а ср едн ем ур овн е до 

фор мир ующего этапа н ашей опытн о-экспер имен тальн ой р аботы, 

пр иблизились к высокому ур овн ю, хар актер изующемся стр емлен ием к успеху, 

чувством удовлетвор ен ия от успешн ой р аботы, ощущен ием оцен ки р аботы 

др угих людей, р еакцией н а ситуацию и объясн ен ием пр ичин . 10% детей из 

числа испытуемых, показавшие н изкий ур овен ь н а кон статир ующем этапе и 
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достигшие ср едн его ур овн я после р еализации психолого-педагогических 

условий в ходе фор мир ующего этапа, отвечают н а вопр осы о ситуации с 

помощью взр ослого, с тр удом объясн яют пр ичин у ответа, успех их мало 

беспокоит, он и н е чувствуют удовлетвор ен ия от успешн ого выполн ен ия дела, 

оцен ка их р езультатов др угими людьми н е имеет большого зн ачен ия.  Стоит 

отметить, что 20% н е измен или ур овен ь эмоцион альн ых пер еживан ий за 

достижен ия р езультата, он и н е заботились об успехе, н е чувствовали 

удовлетвор ен ия от своей успешн ой р аботы, с тр удом закан чивали ситуации и 

н е объясн яли свой ответ. 

Для опр еделен ия типа действий, н апр авлен н ых н а успешн ое 

выполн ен ие задан ия (своевр емен н ое н ачало и завер шен ие дела, доводить дело 

до кон ца, самокон тр оль), мы использовали н аблюден ие в пр оцессе убор ки 

кон стр уктор а, осн овн ые р езультаты котор ого пр едставлен ы н а р исун ке 13. 
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Р исун ок 13 – Р езультаты н аблюден ия за детьми в пр оцессе убор ки 

кон стр уктор а (до и после фор мир ующего этапа) 

 

По дан н ым, пр едставлен н ым н а р исун ке 13, после фор мир ующего этапа 

опытн о-экспер имен тальн ой р аботы, 25% детей показали высокий ур овен ь (по 

тр ебован ию ср азу же н ачали закан чивать игр у, без н апомин ан ия сложили 

кон стр уктор  в кон тейн ер  и убр али его н а свое место). 50% детей стар шего 

дошкольн ого возр аста достигли ср едн его ур овн я хар актер а действий (н ачать и 

закон чить задан ие вовр емя, довести дело до кон ца, осуществлять 
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самокон тр оль), что связан о с успешн остью выполн ен ия задан ия. 

Дошкольн ики н е ср азу закон чили убор ку кон стр уктор а, н о после втор ого 

н апомин ан ия сложили кон стр уктор  в кон тейн ер  и поставили его туда, куда 

н адо. В то же вр емя, р езультаты 25% испытуемых остались н еизмен н ыми н а 

н изком ур овн е. Дети, после объявлен ия об окон чан ии вр емен и, н е собр али 

кон стр уктор , а отпр авились готовиться к обеду, что свидетельствует о н изком 

ур овн е хар актер а действий и отсутствии желан ия успешн о выполн ить 

поставлен н ую задачу. 

Для опр еделен ия ур овн я обосн ован н ости самооцен ки ответствен н ости 

использовалась методика «Самооцен ка ответствен н ости» (модифицир ован н ая 

методика В.Г. Щур ). 

Осн овн ые р езультаты пр едставлен ы н а р исун ке 14. 

По дан н ым н а р исун ке 14, после р еализации пр оекта 25% детей 

дошкольн ого возр аста н е измен ились н а ср едн ем ур овн е. Эти дети объясн яют 

пр ичин у своего выбор а, н о он и н е могут пр ивести собствен н ые пр имер ы 

ответствен н ого поведен ия. Следует также отметить, что н изкая 

обосн ован н ость самооцен ки ответствен н ости н икому н е была очевидн а после 

р еализации психолого-педагогических условий в ходе фор мир ующего этапа 

опытн о-экспер имен тальн ой р аботы. Измен ен ия пр оизошли у 75% детей 

дошкольн ого возр аста, котор ые достигли ср едн его и высокого ур овн я. Дети н а 

высоком ур овн е объясн или пр ичин у своего выбор а и пр ивели 1-2 пр имер а 

ответствен н ого поведен ия из своего опыта. 
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Р исун ок 14 – Р езультаты методики «Самооцен ка ответствен н ости» (до и после 

фор мир ующего этапа) 
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Для опр еделен ия н апр авлен н ости ответствен н ости за собствен н ые 

действия и поступки (н а себя, н а др угих людей и обстоятельства) 

использовалась методика «Р ешен ия вообр ажаемых экспер имен тальн ых 

ситуаций» (модер н изир ован н ая методика М.В. Матюхин ой, С.Г. Яр иковой). 

Осн овн ые р езультаты н апр авлен н ости ответствен н ости за свои действия 

и поступки (н а себя, др угих людей и обстоятельства) пр едставлен ы в виде 

диагр аммы н а р исун ке 15. 

Согласн о дан н ым, пр едставлен н ым в диагр амме, по итогам 

фор матир ующего этапа у 38% детей стар шего дошкольн ого возр аста 

пр оизошли измен ен ия, пер еходящие из н изкого ур овн я в ср едн ий ур овен ь, так 

как пр и повтор н ой диагн остике он и дали ответы, пр и котор ых 

ответствен н ость н апр авлен а как н а н их самих, так и н а вн ешн ие 

обстоятельства. Остальн ые 12% остались н а н изком ур овн е. Дети во всех 

ситуациях пер ен осили ответствен н ость н а вн ешн ие обстоятельства и людей 

без учета своих субъективн ых особен н остей. 
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Р исун ок 15 – Р езультаты методики «Р ешен ия вообр ажаемых 

экспер имен тальн ых ситуаций» (до и после фор мир ующего этапа) 

 

Для оцен ки эффективн ости н аучн о-твор ческого пр оекта, р еализующего 

психолого-педагогические условия фор мир ован ия ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста, мы ср авн или р езультаты кон статир ующего и 

обобщающего этапов опытн о-экспер имен тальн ой р аботы. Эти р езультаты 

пр едставлен ы в таблице 5. 
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Таблица 5 – ур овен ь показателей фор мир ован ия ответствен н ости до и после 

фор мир ующего этапа  

 
Кон статир ующий этап показатель Обобщающий этап 

высокий ср едн ий н изкий высокий ср едн ий н изкий 

13% 37% 50% Пр едставлен ие об 

ответствен н ости 

17% 45% 38% 

10% 53% 37% Стр емлен ие быть 

ответствен н ым 

(вн утр ен н ий мотив) 

10% 60% 30% 

25% 45% 30% Эмоцион альн ое 

пер еживан ие за 

достижен ие р езультата  

30% 50% 20% 

15% 45% 40% Отн ошен ие к 

выполн ен ию действий, 

н апр авлен н ых н а 

успешн ое выполн ен ие 

задания 

25% 50% 25% 

10% 60% 30% Самооцен ка 

ответствен н ости 

45% 55% – 

15% 35% 50% Н апр авлен н ость 

ответствен н ости за свои 

поступки и действия 

15% 73% 12% 

 

Осн овываясь н а дан н ых, пр иведен н ых в таблице, можн о сказать, что 

после р еализации н ашего н аучн о-твор ческого пр оекта ср едн ий ур овен ь 

пр едставлен н ых показателей показал положительн ую дин амику. По 

показателям, таким как, отн ошен ие к выполн ен ию действий, н апр авлен н ых н а 

успешн ое выполн ен ие задан ия, эмоцион альн ое пер еживан ие за достижен ие 

р езультата и самооцен ка ответствен н ости, также н аблюдается положительн ая 

дин амика н а высоком ур овн е. Н изкий ур овен ь зн ачительн о сн изился по всем 

показателям сфор мир ован н ости ответствен н ости. 

Далее мы использовали метод математической статистики U-кр итер ий 

Ман н а-Уитн и, чтобы показать зн ачительн ые р азличия до и после 

фор мир ующего этапа в гр уппе испытуемых, котор ые сн ачала имели н изкий 

ур овен ь сфор мир ован н ости ответствен н ости, а затем достигли ср едн его 

ур овн я фор мир ован ия ответствен н ости. 

Р асчеты пр оизводились с помощью пр огр аммы STATTECH 

(пр иложен ие 4). 
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U-кр итер ий Ман н а-Уитн и был р ассчитан  по р езультатам методик 

кон статир ующего и обобщающего этапов в гр уппе детей (ОГ-1), с котор ыми 

пр оводился фор мир ующий этап опытн о-экспер имен тальн ой р аботы. 

Ан ализ н изкого и ср едн его ур овн ей сфор мир ован н ости ответствен н ости 

по U-кр итер ию Ман н а-Уитн и р авен  4. Кр итическое зн ачен ие U-кр итер ия 

Ман н а-Уитн и для задан н ого числа гр упп ср авн ен ия составляет 30. 

Так как, 4 ≤ 30, следовательн о, р азличия ур овн я пр изн ака в 

ср авн иваемых гр уппах статистически зн ачимы между н изким ур овн ем 

сфор мир ован н ости ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста 

до фор мир ующего этапа опытн о-экспер имен тальн ой р аботы и ср едн ем 

ур овн ем сфор мир ован н ости ответствен н ости после фор мир ующего этапа 

н ашего исследован ия (p<0,05). 

Таким обр азом, по р езультатам повтор н ой диагн остики у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста, имевших н изкий ур овен ь н а 

кон статир ующем этапе, были получен ы следующие р езультаты: дети, 

участвовавшие в фор мир ующем этапе опытн о-экспер имен тальн ой р аботы, 

повысили ур овен ь сфор мир ован н ости ответствен н ости до ср едн его ур овн я, 

что также подтвер ждает р асчет теста U-кр итер ия Ман н а-Уитн и н а н аличие 

статистически зн ачимых р азличий. Это свидетельствует о том, что 

р еализован н ые психолого-педагогические условия в пр оцессе вн едр ен ия 

р азр аботан н ого н ами н аучн о-твор ческого пр оекта в обр азовательн ый пр оцесс 

ДОО, способствуют фор мир ован ию ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста. 

Н о для большей р езультативн ости н аучн о-твор ческого пр оекта и 

достижен ия лучших р езультатов ур овн я сфор мир ован н ости ответствен н ости у 

детей стар шего дошкольн ого возр аста н еобходима его дор аботка. 

Пер вый момен т, н а котор ом хотелось бы обр атить вн иман ие, 

заключается в том, чтобы сделать пр актический этап н аучн о-твор ческого 

пр оекта, н апр авлен н ый н а фор мир ован ие ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста, более долгоср очн ым, что позволит включить в 
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пр огр амму больше зан ятий и лучше пр ор аботать выделен н ые показатели 

ответствен н ости. 

Втор ой момен т, н а котор ый следует обр атить вн иман ие – это более 

активн ое вовлечен ие педагогов и р одителей в пр оцесс фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста, а н е огр ан ичиваться 

только ин фор мир ован ием и р екомен дациями. Помимо ин фор мир ован ия, 

н еобходимо давать задан ия, котор ые будут р еализовываться взр ослыми 

совместн о с детьми дома и в р азн ообр азн ых видах деятельн ости в ДОО. 

Р одители и воспитатели н аблюдают и обязательн о по ходу выполн ен ия 

задан ий фиксир уют успехи и н еудачи р ебен ка. После того, как все задан ия 

выполн ен ы, важн о пр овести встр ечу с педагогом-психологом, с целью 

выявить дин амику р азвития, ср авн ить р езультаты и выделить те аспекты, н ад 

котор ыми еще пр едстоит пор аботать. 

Таким обр азом, н аучн о-твор ческий пр оект, р еализующий психолого-

педагогические условия фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста, способствует фор мир ован ию ответствен н ости в 

стар шем дошкольн ом возр асте, н о для его большей эффективн ости и лучших 

р езультатов н еобходимо уточн ить те момен ты, котор ые, н а н аш взгляд, н е 

были в достаточн ой мер е учтен ы пр и его р азр аботке и последующей 

р еализации. 

 

Выводы по втор ой главе: 

 

1. Опытн о-экспер имен тальн ая р абота состояла из тр ех этапов: 

кон статир ующего, фор мир ующего и обобщающего. Р езультаты 

кон статир ующего этапа показали н едостаточн ый ур овен ь сфор мир ован н ости 

ответствен н ости ср еди детей стар шего дошкольн ого возр аста. Н а н аш взгляд, 

это свидетельствует о н еэффективн ости тр адицион н ого подхода к 

фор мир ован ию ответствен н ости в стар ших гр уппах ДОО.  

2. В пр оцессе фор мир ующего этапа опытн о-экспер имен тальн ой р аботы мы 

вн едр яли, р азр аботан н ый н ами, н аучн о-твор ческий пр оект, целью котор ого 
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является создан ие психолого-педагогических условий для фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста. Пр актическая 

зн ачимость н аучн о-твор ческого пр оекта заключается в том, что он  может 

быть р еализован  в обр азовательн ом пр оцессе ДОО и использован  в р аботе 

педагогов, психологов и воспитателей. 

Пр оцесс фор мир ован ия ответствен н ости пр едставляет собой 

взаимосвязан н ую, последовательн ую р еализацию тр ех модулей 

р азр аботан н ого н ами н аучн о-твор ческого пр оекта: ин фор мацион н ого, 

действен н о-пр актического и ан алитического. Каждый модуль включает в себя 

р еализацию опр еделен н ых психолого-педагогических условий.  

Для детей мы пр едложили пр огр амму, состоящую из тр ех этапов. 

Пр едставлен н ая пр огр амма максимальн о использует игр овые техн ологии, 

чтобы чер ез игр овой опыт р ебен ок участвовал в отн ошен иях сотр удн ичества, 

взаимопомощи и пар тн ер ства.  

Р абота с педагогическими кадр ами по пр облеме фор мир ован ия 

ответствен н ости детей стар шего дошкольн ого возр аста пр оходила в р амках 

педагогических советов, сер ий кон сультаций, семин ар ов, а также в р амках 

ин н овацион н ой педагогической деятельн ости.  

Мы заметили ин тер ес пр еподавательского состава к изучаемой 

пр облеме и считаем, что этот факт будет способствовать р еализации н ашего 

пр оекта н а пр актике.  

3. После апр обации и вн едр ен ия н аучн о-твор ческого пр оекта, 

р еализующего психолого-педагогические условия фор мир ован ия 

ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста, в обр азовательн ый 

пр оцесс ДОО, в ходе обобщающего этапа опытн о-экспер имен тальн ой р аботы 

мы пр овер или дин амику сфор мир ован н ости ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста. По р езультатам повтор н ой диагн остики мы 

можем сказать, что у детей стар шего дошкольн ого возр аста, имевших н изкий 

ур овен ь н а кон статир ующем этапе опытн о-экспер имен тальн ой р аботы, 

замечен а положительн ая дин амика, т.е. дети повысили ур овен ь 

сфор мир ован н ости ответствен н ости до ср едн его ур овн я, что подтвер ждает 
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математический р асчет U-кр итер ия Ман н а-Уитн и н а н аличие статистически 

зн ачимых р азличий.  

4. Р езультаты опытн о-экспер имен тальн ой р аботы свидетельствует о том, 

что психолого-педагогические условия р азр аботан н ого н ами н аучн о-

твор ческого пр оекта, способствуют фор мир ован ию ответствен н ости у детей 

стар шего дошкольн ого возр аста, что позволяет судить о подтвер жден ии 

выдвин утой н ами гипотезы исследован ия.  
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ЗАКЛЮЧЕН ИЕ 

 

1. Пр облема фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста актуальн а в обр азовательн ой пр актике и обусловлен а 

потр ебн остью в воспитан ии н р авствен н ого поколен ия, способн ого 

самостоятельн о пр ин имать ответствен н ые р ешен ия в ситуации выбор а.  

2. Ан ализ исследован ий отечествен н ых учен ых в детской психологии и 

педагогике (О.И. Кр ушельн ицкая, А.Н . Тр етьякова, Т. Бор исова, К. Климова, 

М. Лисин а и др .) позволил сделать вывод о том, что пр оцесс фор мир ован ия 

такого личн остн ого качества, как ответствен н ость р ассматр ивается ими как 

син тез волевых устр емлен ий, самостоятельн ости, пр оизвольн ости, 

активн ости, ор ган изован н ого поведен ия и др угих качеств. Н а осн ован ии 

пр едставлен н ого ан ализа р азн ых н апр авлен ий в изучен ии ответствен н ости 

можн о сделать выводы, что идеи ответствен н ости воспитан н ого и 

обр азован н ого человека, способн ого пр испосабливаться к любым ситуациям в 

мир е, ор иен тир ован н ого н а общечеловеческие цен н ости и ответствен н ый 

выбор  в сложн ых жизн ен н ых ситуациях, н ашли отр ажен ие в р аботах 

зар убежн ых (Ж. Пиаже, Л. Колбер г, К. Хелкама) и отечествен н ых 

специалистов в области психологии и педагогики (К.А. Абульхан ова-

Славская, Л.И. Божович, А. Леон тьев, С. Р убин штейн , Л. Демен тий,               

В. Пр ядеин  и др угих).  

3. Успешн ость фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего 

дошкольн ого возр аста будет зависеть от р еализации психолого-

педагогических условий в р амках н аучн о-твор ческого пр оекта, котор ый 

является системой взаимосвязан н ых психолого-педагогических условий и 

стр уктур ой действий для р еализации комплекса фор м, методов и пр иемов 

воспитан ия и обучен ия, обеспечивающий фор мир ован ие ответствен н ости у 

детей стар шего дошкольн ого возр аста в обр азовательн ом пр оцессе ДОО. 

4. Опытн о-экспер имен тальн ым путем пр овер ен а эффективн ость н аучн о-

твор ческого пр оекта, р еализующего психолого-педагогические условия 

фор мир ован ия ответствен н ости детей стар шего дошкольн ого возр аста в 
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обр азовательн ом пр оцессе ДОО, а р езультаты пр оведен н ого исследован ия 

позволяют пр ин ять н ашу гипотезу о том, что, возможн о, пр оцесс 

фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста в 

ДОО будет более эффективн ым, если использовать следующие психолого-

педагогические условия, н апр авлен н ые н а: 

- фор мир ован ие у детей стар шего дошкольн ого возр аста пр едставлен ий об 

ответствен н ости, стан овлен ие пр актических н авыков пр оявлен ия 

ответствен н ого поведен ия и осозн ан н ое самостоятельн ое использован ие 

н акоплен н ого опыта ответствен н ого поведен ия в обр азовательн ом пр оцессе 

ДОО; 

- ор ган изацию совместн ой деятельн ости детей и взр ослых н а осн ове 

субъект-субъектн ого взаимодействия; 

- повышен ие компетен тн ости педагогических кадр ов в вопр осах 

фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста. 

5. В пер спективе для более эффективн ой р аботы по пр облеме 

фор мир ован ия ответствен н ости у детей стар шего дошкольн ого возр аста 

н еобходима кор р ектир овка и совер шен ствован ие содер жан ия н аучн о-

твор ческого пр оекта, н ужн о уточн ить те момен ты, котор ые, н а н аш взгляд, н е 

были в достаточн ой мер е учтен ы пр и его р азр аботке и последующей 

р еализации в обр азовательн ом пр оцессе ДОО. 
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