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Детский сад для детей – это удивительная страна детства, где царит 

теплая атмосфера, где все сделано для того, чтобы пребывание в нем для детей  

было полезным, увлекательным и интересным. Иногда говорят, что детский сад 

или школа – это, может быть, даже второй дом для ребенка, но мне кажется, 

дом должен быть один – родной, где есть самые близкие, родные люди, 

которые не воспитывают, не ругают, не ставят условий. Родной дом – место, 

где люди дружно и счастливо живут и заботятся друг о друге. Только пусть он 

обязательно будет у каждого ребенка на планете! Образовательная организация  

– это место, где дети проводят время без родителей. И какой бы она ни была: 

дополнительной, дошкольной, школой и т.д., – ее миссия – создать условия для 

разностороннего развития ребенка, но условия эти должны быть такими, чтобы 

там было что-то такое, чего нет дома, чтобы ребенок там увидел, получил, 

узнал то, чего он не может получить дома. 

Десять лет я работаю психологом в дошкольной образовательной 

организации, опыт, наверное, достаточный, чтобы рассуждать о миссии ДОО. В 

концепции развития нашего детского сада миссия определяется как 

«объединение усилий ДОО и семьи для создания условий, раскрывающих 

индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, 

которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем». Звучит очень 

актуально, современно и по-научному. Но почему в последние годы 

родительская общественность все чаще выражает недовольство работой 

образовательных организаций, а государство предпринимает многочисленные 
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попытки модернизации системы образования? Обнаруживается  проблема: 

выполнима ли миссия, которую взял на себя детский сад? Да, педагогический 

коллектив ДОО понимает, что без сотрудничества с родителями результаты его 

деятельности могут оказаться малоэффективными. А что родители? На основе  

многочисленных бесед с родителями, я пришла к выводу: большинство 

родителей хотят, чтобы детский сад самостоятельно справлялся со своей 

функцией воспитания и образования детей. Они не согласны с утверждением, 

которое они слышат из уст воспитателей, что основная ответственность за 

воспитание ребенка лежит на родителях. Но если в детском саду формируются 

такие ценности, как отношение к Родине, труду, к прекрасному и т.д., 

формируются представления о долге, дружбе, а дома основными ценностями 

являются деньги, что же в результате усвоит ребенок? Но даже и не в этом 

основная проблема. Проблема в некомпетентности родителей во многих 

вопросах воспитания. Например, родители хотят, чтобы ребенок был готов к 

обучению в школе. И так как в обществе закрепилось мнение, что ребенок 

должен очень многое знать и уметь, родители требуют этого от воспитателей. И 

вот, на мой взгляд, проблема первая – проблема понимания сущности функций 

воспитания и образования на уровне родителя и на уровне образовательной 

организации. Остановлюсь на этом подробнее. 

Большинство исследователей в области человеческого мозга убеждены, 

что 50 % способностей человека к обучению развиваются в течение первых 

четырех лет жизни. За эти первые годы мозг ребенка создает около 50 % 

основных соединений между клетками мозга – тех самых путей, на которых в 

дальнейшем и будет основываться процесс развития. Если это так, то именно 

дом, а не школа, является наиболее важным фактором образования, и самые 

важные наставники – родители, а не учителя. Очень жаль, что нигде не учат, 

как быть родителями. В каждой семье определяются приоритетные цели 

воспитания. В одной растят спортсмена, несмотря на то, что у него 

обнаруживаются математические способности, в другой – пластического 

хирурга, несмотря на то, что ребенок увлекается рисованием. А в детском саду 

«в качестве важнейшей цели образования остаётся духовно-нравственное 

развитие личности в контексте становления её гражданственности. Поэтому все 

направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций страны».  

В последние годы принято очень много важных документов, на основе 

которых строится образовательный процесс в ДОО, в их числе новый закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования и предлагается множество 

вариативных образовательных программ. А что же существенным образом 

изменилось в детском саду? Одна из современных задач ДОО – создать  

условия для развития  индивидуальности ребенка. Можно ли решить эту 

задачу, когда в группе более 30 детей? Куда поведут родители ребенка, если 

хотят, чтобы он был индивидуальностью, чтобы развивался в свойственном ему 
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темпе развития? В частный детский сад! Например, в центр раннего развития 

по методике М. Монтессори. В центре нет коллективных занятий, есть 

многочисленные монтессори-материалы, работая с которыми, ребенок 

приобретает и социальные навыки, и практические  умения, необходимые для 

обучения в школе. Не каждая семья может позволить себе воспитание ребенка в 

частном детском саду. Но чем хуже коллективная деятельность? На вопрос, что 

им нравится в детском саду, дети часто отвечают: «У меня там есть друзья». И 

это хорошо. Значит, усваиваются важнейшие нравственные ценности. А вот 

организовать образовательный процесс с целью решения задач познавательного 

развития, ориентируясь на интересы и потребности каждого ребенка, при 

условии, если ребенок не хочет, а в группе тридцать уникальных малышей, 

практически невозможно.  

А еще в миссии ДОО есть пункт о целевых ориентирах. Содержание 

каждой образовательной области подробно описано в ФГОС ДО. Итак, первая 

образовательная область – физическая культура. Не секрет, что для развития 

физических способностей необходимы специальные условия: спортивный зал, 

спортивный инвентарь и т.д. Но спортивный зал переоборудован в групповую 

комнату, потому что нужны дополнительные места для реализации задачи – 

убрать очереди в детский сад, а новый инвентарь, несмотря на то, что теперь в 

изобилии имеется в магазинах, не появился в детских садах. В каждой 

нормально обеспеченной семье у ребенка есть велосипед, самокат, коньки, 

лыжи, ролики, а, возможно, и гироскутер. А что предложит детский сад? Бегать 

по необорудованным дорожкам… 

Ребенок должен быть любознательным. Да он любознателен по своей 

природе и остается таковым все дошкольное детство, если эту 

любознательность не убить. Он уже в год тянется к клавиатуре, а в три года 

может свободно играть в компьютерные игры. Современные дети гораздо 

быстрее осваивают компьютерные технологии, не только по сравнению с 

предыдущим поколением, но и с теми, кто всего на 10 лет старше. Сегодняшнее 

поколение растет в цифровой среде. Эта среда для него естественная! И разве 

можно сейчас рассуждать на тему: «Нужно ли до школы учить читать?» Когда-

то Ж. Ж. Руссо сказал: «Чтение – бич детства и единственное занятие, которое 

умеют дать детям».  И как он был прав! Сейчас множество уникальных методик 

раннего развития. По методике Зайцева дети читают уже в четыре года. 

Родители радуются успехам. Но означает ли это успешное обучение данного 

ребенка в школе и вообще его более высокий уровень развития? Ведь, по 

мнению Ж.Ж.Руссо, главное – это «непосредственный интерес – вот великий 

двигатель, единственный, который ведет верно, и далеко». [Руссо 1981: 217].  

Главное  – это желание учиться. Если есть это желание, «всякая метода будет 

хороша», – пишет Ж.Ж.Руссо. [Руссо 1981: 218].  Так вот и современный 

ребенок, если видит перед собой планшет, не может не заинтересоваться тем, 

что с ним делать, что обозначают слова, да еще не только на русском языке, но 

еще и на английском. Поэтому современный ребенок нуждается в современных 

средствах обучения, и он может с удовольствием читать в шесть лет, потому 
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что это игра, хоть и  компьютерная, но игра, потому, что ему запрещают в нее 

играть. 

Правильно организованный детский сад – это жизнь ребенка в игре. Эта 

новаторская для своего времени идея Ф. Фребеля стала классикой педагогики. 

Впервые игра стала рассматриваться как основное содержание жизни ребенка и 

средство его развития. Организация игровой деятельности – приоритетная 

задача воспитателя. Модернизация всего воспитательного процесса в детском 

саду в XXI веке – это прежде всего организация игровой деятельности на 

основе исторических концепций   и с учетом современных условий жизни 

ребенка. 

Выполнить свою миссию дошкольная образовательная организация 

может, реализуя базовые ценности, которые должны лежать в основе 

образовательной концепции любой организации: 

Ценность развития субъектов образования – построение развивающего и 

развивающегося образовательного процесса, в котором актуализируются 

достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие 

индивидуальных способностей и потребностей, формируется готовность детей 

к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность здоровья – создание в организации оптимальных условий для 

сохранения и укрепления здоровья, приобщения детей к здоровому образу 

жизни, воспитания основ физической культуры и культуры здоровья. 

Ценность детства – акцент на том, что детство – неповторимый, 

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура с 

целостным восприятием, открытостью миру, эмоциональной чуткостью. 

Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного 

развития, к внутреннему миру ребенка, а также предполагает возможности 

взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – партнерство, диалог в качестве основного 

фактора современного образования и источника обновления образовательной 

системы. 

Сегодня мир жестко предъявляет к будущему поколению новые 

требования: он должен быть внутренне мобильным и самостоятельным, должен 

уметь быстро адаптироваться к изменяющейся ситуации, должен учиться всю 

свою жизнь. Воспитание такого человека требует мобилизации всех 

социальных институтов и консолидации усилий родителей и педагогов. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации»  впервые сделал дошкольное 

образование первым уровнем системы общего, что значительно меняет 

отношение общества к детскому саду., На наш взгляд, решая задачи 

государственной важности, составляя концепции, программы, планы, отчеты, 

мониторинги и рейтинги, важно находить время играть с ребенком, принимать 

его таким, какой он есть, признавать его права на выбор, свободу, 

самореализацию, создавая соответствующее образовательное культурное 

пространство, в котором живет и развивается ребёнок.  

Герберт Спенсер был одним из первых, кто в прошлом веке задал вопрос: 
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«Какое знание наиболее ценно и важно?» Сам он ответил на него так: «То 

знание, которое поможет молодым людям справляться с проблемами и 

подготовит их к решению задач, обычно возникающих у взрослых людей в 

демократическом обществе» [Гордон Драйден 2003: 131].   

По мнению Дороти Лоу Нолт, дети учатся тому, что они видят вокруг 

себя: если ребенок живет в атмосфере критики, он учится порицать; если 

ребенок живет в атмосфере страха, он учится бояться; если ребенок чувствует 

поощрение, он учится быть уверенным в себе; если ребенка хвалят, он учится 

быть благодарным. Если ребенок окружен дружелюбием, он узнает, что мир – 

прекрасное место для жизни. «Лучше всего дети учатся в идеальной атмосфере, 

- когда они окружены любовью, теплотой, поддержкой» [Гордон Драйден 2003: 

357].   

Пусть детский сад будет тем прекрасным местом для жизни детей, где 

их ждут, радуются их успехам, где никогда не бывает скучно, страшно и 

одиноко. И еще дети не должны догадаться, что их воспитывают. Такое 

нравственное влияние, а иначе «искусство воспитания», было бы невозможно, 

без понимания педагогом особенностей воспитанника  и предоставления ему 

свободы в игре, деятельности, познании и др.  

Свобода в образовании еще для многих остается ценностью «в себе», она 

еще до конца не осознана. Понять и принять способ ее обеспечения и 

организации могут только те воспитатели, которые реально, а не на словах 

строят свою деятельность на гуманистических и демократических нормах: на 

основе веры в природные задатки, способности и будущее ребенка; доверия к 

его инициативе, здравому смыслу и потребности самовыражения; на основе 

уважения к его личности.  

Если современный воспитатель дошкольной образовательной 

организации готов в образовательном процессе быть на равных с ребенком и 

поддерживать его стремление к самоопределению, саморазвитию и 

самореализации, то он выполнит свою миссию. 
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