
разовательные ориентиры в этом
развитии. Но как же развивать? Толь‐
ко с помощью грамотного наполне‐
ния предметно‐развивающей сре‐
ды и организации в ней деятельности
детей? Достаточно ли этого? Не ста‐
нет ли этот процесс стихийным? Не
потеряем ли мы качество дошколь‐
ного образования, накопленный за
столетие уникальный опыт? Попро‐
буем вместе ответить на эти вопро‐
сы и разобраться, действительно ли
стандарт дошкольного образова‐
ния предполагает отказ от обучения
как целенаправленного педагоги‐
ческого процесса.

Долгие годы российская педаго‐
гика опиралась на идеи А.П. Усовой об
обучении в детском саду. Обучение
на организованных занятиях она рас‐
сматривала в контексте активной
роли педагога, его непосредствен‐
ного влияния на познавательную дея‐
тельность дошкольников, развитие
детской активности. Такое обучение
никак не противоречит требованиям
развития и учета своеобразия дет‐
ства, постулируемого ФГОС ДО. «Об‐
учение, будучи применено к различ‐
ному образовательному содержа‐
нию… оказывает на детей глубокое
воспитательное влияние: развивает
способности, интересы; расширяет
кругозор, обогащает умения и на‐
выки в различных видах деятельно‐
сти, совершенствует внимание. Об‐

ФГОС дошкольного образования: 
обучение и/или развитие?

Аннотация. Статья посвящена
анализу проблемы обучения детей
дошкольного возраста в свете при‐
нятия федерального государствен‐
ного образовательного стандарта
дошкольного образования. Авто‐
ры рассматривают взаимосвязь 
обучения и развития детей до‐
школьного возраста, дают анализ со‐
временного подхода к обучению. 
Детально представлен обзор видов
деятельности, через которые мо‐
жет осуществляться процесс об‐
учения в детском саду, дано психо‐
лого‐педагогическое обоснование их
эффективности.

Ключевые слова. Федеральный
государственный образовательный
стандарт дошкольного образова‐
ния, обучение, развитие, игровая
деятельность, познавательно‐ис‐
следовательская деятельность, про‐
ектная деятельность.

У
тверждение федерального го‐
сударственного образова‐
тельного стандарта дошколь‐

ного образования (далее – Стан‐
дарт) вызвало много мнений, об‐
суждений, опасений и даже тревог у
воспитателей и руководителей ДОО.
Часто приходится слышать от прак‐
тиков высказывания, что из Стан‐
дарта ушло обучение, есть только
развитие, а если быть точнее, то
ФГОС ДО задает направления и об‐
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вывести психические процессы ребенка на но‐
вую, высшую ступень. Такое развитие не‐
избежно включает возрастно‐ориентиро‐
ванное обучение.

Развивать ребенка мы можем, только ра‐
ботая в зоне ближайшего развития, а значит,
обучение необходимо. Почему же в Стандар‐
те не ставится на этом акцент? Психолого‐
педагогическая наука начиная с конца 80‐х го‐
дов XX в. бьет тревогу по поводу того, что дет‐
ский сад чрезмерно увлекся обучением, под‐
меняя собой школу. К подготовительной к шко‐
ле группе у ребенка фактически не остается
времени на игру, большая часть активности по‐
священа занятиям. Объясняется это подго‐
товкой ребенка к школе. За нее ратуют ро‐
дители. Изучение их мнения, проведенное
Л.К. Кро товой [4], показало, что 82% родителей
считают подготовку ребенка к школе в детском
саду достаточно эффективной, однако, по
мнению 65% из них, эту подготовку следует до‐
полнять занятиями с ребенком дома и на спе‐
циальных занятиях в школе. Страдает от такого
массированного, непрерывного, по сути школь‐
ного обучения, не ориентированного на пси‐
хологию возраста, ребенок. Переход в школу
должен обозначиться новой социальной си‐
туацией развития, новыми знаковыми момен‐
тами: «Теперь ты школьник. Теперь все по‐дру‐
гому». А что же по‐другому? Воспитатель теперь
называется учителем, занятия – уроками, и по‐
явился уже который по счету красивый ранец.
Но суть процесса оказалась неизменной. Вид
деятельности – и в старшем дошкольном, и в
младшем школьном возрасте – обучение.

Но если для младшего школьного возрас‐
та учебная деятельность объективно яв‐
ляется ведущей, определяя становление про‐
извольности психических процессов, разви‐
тие рефлексии, овладение универсальными
учебными действиями и учебной задачей,
то для дошкольника ориентация на обучение
как ведущую деятельность оказывается под‐
меной, нарушающей общую логику развития. 

Обучение в младшем школьном возрасте
строится на формировании разнообразных по‐
нятий, навыков, умений и компетентностей в
рамках определенных направлений разви‐

учение дает возможность поднять развитие
всех детей в группе на более высокий уровень,
содействует в значительной мере смягчению
неравномерности развития детей, наблю‐
дающейся в практике» [6], – эти слова пре‐
красно перекликаются с идей обеспечения
равных стартовых возможностей детей при пе‐
реходе к новому уровню образования. При
этом А.П. Усова подчеркивала необходимость
жесткого учета специфики дошкольного воз‐
раста: «требование вести обучение так, чтобы
детям было интересно, чтобы затрагивались
детские эмоции, является особенно важным по
отношению к детям дошкольного возраста.
Планомерно воспринимать знания и умения
дети могут только тогда, когда занятия инте‐
ресны для них и вызывают положительное
эмоциональное отношение. А это зависит от
приемов обучения, от использования нагляд‐
ности, действенности, красочности и образ‐
ности» [там же]. Эти идеи созвучны современ ‐
ным требованиям, актуальны и сегодня. Тем не
менее термин «обучение» вдруг утратил свой
статус. Что же произошло?

Традиционно система российского до‐
школьного образования базируется на трех
китах: культурно‐исторической теории 
Л.С. Выготского, теории деятельности А.Н. Ле‐
онтьева, теории амплификации (от лат. am‐
plificatio – «расширение») детского развития
А.В. Запорожца. Содержание Стандарта пол‐
ностью согласуется с этими концепциями.
Всем нам хорошо знакома аксиома, выучен‐
ная еще в педагогических училищах, кол‐
леджах и вузах, – обучение должно «забегать
вперед развития и подтягивать развитие за со‐
бой, а не плестись в хвосте развития» [3]. Важ‐
но, что Л.С. Выготский, хотя и разводил по‐
нятия обучения и развития, подчеркивал,
что в реальном взаимодействии с ребенком
оба процесса неразрывно связаны, обога‐
щают друг друга и выводят на качественно но‐
вый уровень развития. Именно эта нераз‐
рывность и взаимно усиливающее единство
и позволили в Стандарте обозначить развитие
как основополагающий процесс, но развитие
системное, которое позволяет через взрос‐
лого, образовательную среду и деятельность
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циативного присвоения им знаний. Это знания
не только о мире, но и о самом себе, обуче‐
ние, направленное на открытие ребенком
себя и своего места в мире, познания отно‐
шений и общества. Соответственно, и мето‐
дами такого развивающего, открывающего
мир обучения должны быть как традиционные
возрастно‐ориентированные методы, так и со‐
временные инновационные технологии.

Обучение, естественно присутствуя в жиз‐
ни дошкольника, происходит через веду‐
щую деятельность – игру и другие значимые
для дошкольного возраста виды деятельно‐
сти: общение и взаимодействие со взрослы‐
ми и сверстниками, познавательно‐исследо‐
вательскую, продуктивную, музыкальную,
двигательную деятельности. Не менее важ‐
ными источниками развития в детстве яв‐
ляются исследовательская деятельность и
деятельность моделирования. Н.Н. Поддья‐
ков доказал, что исследовательская дея‐
тельность и экспериментирование доступны
в дошкольном возрасте и позволяют разви‐
вать как когнитивные процессы, так и регу‐
ляторные. Современное обучение, по выра‐
жению Н.Н. Поддьякова, должно быть «разви‐
вающейся интригой», т.е. реализовываться в
мейнстриме (основное течение, преобладаю‐
щее направление) познавательных интересов
и познавательной активности ребенка, созда‐
вать условия для каждодневных открытий.

Исследовательская деятельность дошколь ‐
ников предполагает активное эксперименти‐
рование, включение в практику реальных си‐
туаций, предоставление им возможности уви‐
деть необычное в обычном. Она стимулирует
любознательность и познавательную актив‐
ность ребенка, активизирует восприятие учеб‐
ного процесса. Дошкольник учится наблюдать,
устанавливать причинно‐следственные связи, об‐
общать, классифицировать, делать умоза‐
ключения и выводы, самостоятельно овладевает
представлениями о том или ином явлении.
Именно эти умения и качества во многом опре‐
деляют успешность школьного обучения.

Л.А. Венгер за более чем 20‐летний период
исследования развития способностей об‐
основал возможность освоения с дошколь‐

тия, предметных знаний. Обучение старшего
дошкольника предполагает формирование
обобщенного фундамента развития психиче‐
ских процессов и функций, формирование
широкой базы предпосылок развития компе‐
тентностей. Чем более обобщенным и осно‐
вательным будет заложенный в дошкольном
детстве фундамент, тем более сложную и вы‐
сокую архитектуру знаний и компетентно‐
стей удастся построить в школьном возрасте.

В канун нового года мы предложили до‐
школьникам пофантазировать, какое занятие
они выбрали бы для себя самым главным на
следующий год, чем они мечтают занимать‐
ся. Практически все дети ответили: играть! 
А в другом опросе дошкольников, где пред‐
лагалось назвать те предметы, которыми
дети хотели бы дополнить среду детского
сада, все в один голос назвали игрушки и воз‐
можность приносить их из дома. 

Ребенок развивается только в деятельно‐
сти. Это еще одна аксиома, которую мы
усваиваем, обучаясь педагогической про‐
фессии. Каждый возрастной период харак‐
теризуется тем, что один из видов деятель‐
ности становится определяющим для психи‐
ческого развития. И для дошкольника это –
игра. В ней ребенок познает мир целостно, в
его социальном единстве, у него развивают‐
ся все психические процессы, формируется
произвольность, удовлетворяются потреб‐
ности в общении, примерке на себя взрослых
ролей, в игре закладываются предпосылки сле‐
дующей ведущей деятельности – обучения. 

А значит, прямого обучения, обучения «за
партами» быть в дошкольном возрасте не мо‐
жет. И именно этот акцент ставит стандарт до‐
школьного образования, подчеркивая воз‐
растные задачи развития, обеспечивающие
возможность полноценного проживания пе‐
риода детства. Обучение дошкольника ставит
главной целью развитие и саморазвитие ре‐
бенка, «работая» в зоне познавательного

интереса, познавательной мотивации и по‐

знавательной активности детей. Образование
дошкольника согласно Стандарту становится
развивающим и активным, направляющим
процесс самоизменения дошкольника, ини‐
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игре позволяет задействовать одновременно
все ресурсы психики, когда формируются не
только отдельные знания, но работает лич‐
ность ребенка. Именно поэтому Стандартом
игра определяется как сквозной механизм раз‐
вития ребенка и центральный вид деятельно‐
сти в освоении всех образовательных обла‐
стей. В игровых методах напрямую реализу‐
ется идея обучения через развитие.

Стандарты дошкольного и начального об‐
щего образования ориентируют педагогов
еще на один путь обучения детей – проектную

деятельность. Это один из методов обучения,
способствующий развитию самостоятельности
мышления, помогающий ребенку сформиро‐
вать уверенность в собственных возможно‐
стях, активную личностную позицию, под‐
держать базовую инициативу, характерную
для дошкольного возраста и интериоризи‐
рующуюся (включаемую) в структуру лично‐
сти согласно Э. Эриксону. Это обучение через
деятельность. Работая по методу проектов,
воспитатель осуществляет педагогическое
сопровождение ребенка в деятельности по
освоению окружающего мира [4]. Кроме это‐
го, проектная деятельность позволяет ак‐
тивно включать родителей в жизнь ребенка в
детском саду, расширяет границы их общения,
которые сильно сужены в наш информа‐
ционный век, обеспечивает сотрудничество
«образовательная организация – семья».

Сама идея проекта – направленность в бу‐
дущее, реализация динамического обучения.
Вместе с тем проектная деятельность успеш‐
но объединяет возможности социализации и
индивидуализации обучения, которые под‐
черкиваются в Стандарте. Каждый ребенок од‐
новременно участвует и в совместной дея‐
тельности, и в реализации собственных идей,
осознании своего отношения к исследуемой
реальности. Проектная деятельность позволяет
дошкольникам прочувствовать, прожить ин‐
дивидуализированную картину мира, при‐
общаясь к обществу и общественным знаниям.

Е.С. Позднякова провела исследование эф‐
фективности обучения дошкольников через
проектную деятельность, где был поставлен
акцент именно на сотрудничестве детей, пе‐

никами метода моделирования. Моделиро‐
вание как обучение представлению различных
объектов и явлений в обобщенной и схема‐
тизированной форме, т.е. в виде моделей, 
стало основным способом развития познава‐
тельных способностей. Усвоение новых сен‐
сорных эталонов в моделировании осуществ‐
ляется через обучение ребенка перцептивным
операциям, имеющим универсальное значение
с позиции общей ориентировки ребенка в
окружающем мире. Согласно Л.А. Венгеру,
приемы моделирования, реализуемые в ходе
овладения разными видами деятельности, 
«в большинстве случаев приобретают более об‐
щее значение, используются затем при реше‐
нии широкого круга практических и познава‐
тельных задач игрового, учебного и трудового
характера» [7].

Для ребенка‐дошкольника основной путь
развития – эмпирическое обобщение, т.е. об‐
общение собственного чувственного опыта. 
А значит, обучая ребенка, важно этот опыт «ор‐
ганизовать». Он может прийти в виде познания,
и тогда его формами будут наблюдение и
экспериментирование, или проживание. Эмпи ‐
рические обобщения опираются на наглядные
представления ребенка, а осуществляются с
помощью образных средств. Взрослый спо‐
собен помочь ребенку этот опыт обобщить и
зафиксировать, используя наглядные сред‐
ства: эталон, символ, устный заместитель, мо‐
дель. Например, дошкольник познает свойства
воды или песка, наблюдая, проводя с помощью
взрослых различные эксперименты. Наглядное
моделирование позволяет запечатлеть обна‐
руженные свойства и качества. Но эти же
свойства он может проживать и выражать в мо‐
делях, но уже других – символических сред‐
ствах, которые позволяют ему осмыслить си‐
туацию, проявить свое отношение к ней через
рисунок, танец, игру и т.д.

Тем не менее магистральным методом об‐

учения дошкольников является, конечно, иг‐

ровой метод. Игра не обучает, но в игре фор‐
мируются основы всех психических процессов,
на базе которых происходит обучение. Даже
в дидактической игре первоочередной для ре‐
бенка является игровая задача. Обучение в
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образовательной деятельности, при которой
ребенок является активным субъектом обра‐
зования и сам выбирает его содержание; как
поддержку инициативы ребенка; как форми‐
рование познавательных интересов и развитие
творческого потенциала детей.

Одной из прогрессивных возможностей
сочетания обучения и развития в дошкольном
возрасте являются мультимедиа технологии,

отвечающие специфике развития современ‐
ного ребенка и позволяющие реализовывать
вариативные формы образовательной дея‐
тельности, обеспечивать интеграцию обра‐
зовательных областей и на совершенно новом
уровне моделировать пространство образо‐
вательной среды. С.Л. Новоселова показала
возможности применения информационно‐
коммуникационных технологий как средства
обучения и развития ребенка‐дошкольника [5]. 

По сравнению с традиционными формами об‐
учения они обладают рядом преимуществ.
Муль тимедиа технологии позволяют модели‐
ровать ситуации, с которыми ребенок не может
столкнуться в непосредственном опыте, поз‐
воляют действовать в этих ситуациях (реализуя
потребность быть «как взрослый»); открывают
новые возможности социализации через при‐
нятие решений, самостоятельный выбор, актив ‐
ность в общественном пространстве; предъяв ‐
ляют информацию в игровой форме в сочета нии
изображения, звука, динамики; предоставляют
возможность индивидуализации обучения.

Использование данных технологий в об‐
учении позволяет осуществлять его в игровой
форме и таит в себе большие возможности.
Они дают детям определенный объем знаний
и учат их владеть этими знаниями; развивают
активность и самостоятельность мышления;
помогают в игровой форме решать ум‐
ственные задачи, преодолевая при этом
определенные трудности.

Видеоматериалы и презентации предпо‐
лагают не просто статичное наблюдение, а мо‐
делирование ситуаций с использованием об‐
ратной связи, активное включение в диалог
с героями‐ведущими, тактильно‐моторную
включенность в события, движение в вирту‐
альном и реальном пространстве.

дагогов и родителей. Включение родителей
в воспитательно‐образовательный процесс
осуществляется по трем направлениям: 

1) мероприятия, направленные на прямое
участие родителей в педагогическом про‐
цессе – «Встречи с интересными людьми» (на‐
пример, мама – архитектор, бабушка – учи‐
тель, папа – военный);

2) мероприятия, направленные на закреп‐
ление знаний, полученных детьми в образо‐
вательной деятельности: «Природа и мы»,
«Транспорт в нашей жизни», «Издание книг»,
«Животные и человек» и др.;

3) мероприятия, направленные на форми‐
рование важного понятия «семья», что спо‐
собствует решению проблем, связанных с со‐
циализацией детей: «Любимая игрушка нашей
семьи», «Создаем свой дом», «Французский
карнавал» и др. [4].

Конечно, метод проектов в своем полном
варианте ориентирован на школьника. В изна‐
чальном варианте этот метод предполагает са‐
мостоятельный поиск ответов на возникшие по
инициативе взрослого или ребенка вопросы,
разработку проблемной сферы. В дошкольном
возрасте использование метода – это скорее
конкретная практическая творческая коллек‐
тивная деятельность, в которой важен само‐
стоятельный вклад ребенка, но, с другой сто‐
роны, развитие происходит в активном взаи‐
модействии с другими детьми и взрослыми.
Опыт применения проектной деятельности
педагогами, работающими по программе «Со‐
общество», зарекомендовал себя как эф‐
фективный. Он, по мнению специалистов,
позволяет воспитывать самостоятельную и от‐
ветственную личность, развивает творческие
начала и умственные способности, способ‐
ствует развитию целеустремленности, на‐
стойчивости, учит преодолевать возникающие
трудности и проблемы, общаться со сверст‐
никами и взрослыми. Проектная деятель‐
ность делает процесс обучения увлекатель‐
ным, стимулирует дальнейшее развитие по‐
знавательного интереса и учебной мотивации. 

Проектная деятельность обеспечивает реа‐
лизацию таких заданных в Стандарте принци‐
пов дошкольного образования, как построение
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возможность жить полной жизнью и радо‐
ваться самому уникальному и неповторимо‐
му периоду жизни – детству!
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Обучение в системе дошкольного образо‐
вания должно создать надежную основу для
дальнейшего формирования компетенций
уже в младшем школьном возрасте. Такой ос‐
новой является не список умений и навыков,
а способность понимать и анализировать ре‐
альность, готовность рассуждать, размыш‐
лять и думать, а не реализовывать готовые шаб‐
лоны или бездумно подставлять стандартные
действия. Осознавая себя как субъекта дея‐
тельности, дошкольник познает свои способ‐
ности, свои умения и может реализовывать в
жизни, пусть пока и не системно, те знания, ко‐
торые он приобретает в развивающем об‐
учении вместе с воспитателем.

Обучение в игре, обучение в процессе по‐

исков и открытий, обучение через коллек‐

ционирование, обучение через общение со

взрослыми и сверстниками, обучение с по‐

мощью информационно‐коммуникативных

средств и медиа технологий – в нашем ар‐
сенале значительное количество методов и
технологий, позволяющих обогатить детское
развитие, обучать ребенка через адекват‐
ные для него виды деятельности. Идеология
Стандарта – детоцентризм, благодаря кото‐
рому ребенок сохраняет способность задавать
вопросы, сомневаться, удивляться и открывать
истину. И при этом задача обучения – дать ему

T. AVDULOVA,

T. KROTOVA
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