
Проектная деятельность в работе с семьёй. 

     В настоящий период реформирования дошкольного образования метод проектирования всё 

более широко применяется для совершенствования воспитательно – образовательной практики. 

    Задачи модернизации российского образования и его парадигмальные изменения направлены 

на формирование состоятельности и самостоятельности субъекта учения, культуры, жизни. 

Образованность рассматривается, как способность решать проблемы различной сложности и 

значимости. Следовательно, основной результат модернизации образования заключается в 

повышении уровня образованности обучающихся, обеспечении их готовности к самостоятельному 

решению широкого круга проблем в условиях современного общества. Именно поэтому одним из 

направлений инновационной деятельности в образовании становится педагогическое 

проектирование, которое рассматривается как система планируемых и реализуемых действий, а 

также характеристика условий и средств достижения поставленных целей и задач (Л.А. 

Каменщикова).  

    Взаимодействие педагогов, родителей и воспитанников. Общение педагогов с родителями 

воспитанников всегда было и остаётся актуальным вопросом для детских садов. Один из аспектов 

этого вопроса - поиск действенных путей сотрудничества, в равной степени необходимого как 

педагогам, так и родителям. Родителям - для того, чтобы научиться понимать мир детства и 

собственного ребёнка, педагогам, чтобы эффективнее оказывать в этом помощь родителям. Только 

вместе воспитатели и родители могут лучше узнать ребёнка, а, узнав, направить общие усилия на 

его развитие. 

Большинство родителей - люди грамотные, читающие литературу по вопросам воспитания и 

развития детей, но, даже имея довольно обширный запас теоретических знаний, они не всегда 

способны их грамотно применить. Вот здесь и важна помощь педагогов, которые способны 

теоретические знания родителей перевести в практику радостного общения с ребёнком. 

Сегодня речь уже идёт не просто об обмене информацией между родителями и педагогами 

детских садов о развитии, успехах и трудностях ребёнка. Актуальным является включение семьи в 

жизнь ребёнка в детском саду. И здесь удачной находкой оказался метод проектов. На 

сегодняшний день он получает всё более широкое распространение в дошкольных учреждениях. 

Что представляет с собой этот метод? 

Это метод обучения, способствующий развитию самостоятельности мышления, помогающий 

ребёнку сформировать уверенность в собственных возможностях. Он предусматривает такую 

систему обучения, когда дети получают знания и овладевают умениями в процессе выполнения 

системы спланированных практических заданий. Это обучение через поисково-познавательную 

деятельность, которая направлена на результат, который получается при решении какой-либо 

проблемы. Метод проектов позволяет воспитать самостоятельную и ответственную личность, 

развивает творческие начала и умственные способности, а также способствует развитию 

целеустремлённости, настойчивости, учит преодолевать проблемы, возникающие по ходу дела, а 

главное умению общаться со сверстниками и взрослыми, повышает авторитет ребёнка перед 

сверстниками и собственную самооценку. В основе каждого проекта лежит какая-нибудь проблема. 

Ведь темы проектов рождаются именно из интересов детей. Для метода проектов характерна 

групповая деятельность. 



Таким образом, метод проектов становится способом организации педагогического процесса, 

основного на взаимодействии педагога, родителей и воспитанников между собой и окружающей 

средой. 

Опыт работы в нашей группе показал, что сначала не все родители охотно включаются в 

совместную деятельность с педагогами и детьми, но затем, выполняя некоторые задания, 

начинают понимать, как важны их усилия для детей, как приятно провести вместе с детьми время. 

Такая совместная проектная деятельность способствует сплочению коллектива родителей. Они 

получают возможность познакомиться и узнать поближе интересы других семей и даже 

подружиться. Совместное выполнение какого-нибудь замысла ребёнка и его родителей укрепляет 

детско-родительские отношения. 

Типы проектной деятельности. 

Выделяют три основных вида деятельности: творческую, исследовательскую и нормативную - 

каждый из которых обладает своими особенностями, структурой и характерными этапами 

реализации. 

1. Проектная деятельность разворачивается в проблемной ситуации, которая не может быть 

решена прямым действием. Например, ребёнок решил нарисовать какой-нибудь предмет и через 

рисунок передать своё отношение к этому предмету, перед ним возникает проектная задача, 

связанная с исследованием и поиском форм передачи своего отношения к предмету. 

2. Участники проектной деятельности должны быть мотивированы. Например, подготовка к 

празднику, но проектная деятельность начнётся только в тот момент, когда ребёнок вместе с 

педагогом сможет понять, что этот день или событие значат для них: Как мы относимся к этому 

празднику? Почему мы его празднуем? Какими способами мы выражаем своё отношение к 

празднику? 

3. Проектная деятельность имеет адресный характер. Поскольку в ходе проектной 

деятельности ребёнок выражает своё отношение, он ищет адресата, к которому обращено его 

отношение, оформленное в виде продукта. 

Исследовательская проектная деятельность. 

Исследовательские проекты носят индивидуальный характер и способствуют вовлечению 

ближайшего окружения ребёнка (родителей, братьев и сестёр и т. д.) в сферу его интересов. 

В исследовательской проектной деятельности можно выделить следующие этапы.  

• Предполагает создание ситуации, в ходе которой ребёнок самостоятельно приходит к 

формулировке исследовательской задачи. Педагог создаёт проблемную ситуацию для всех детей, а 

затем наблюдает за деятельностью детей и выявление сферы интересов каждого ребёнка. 

Создаётся особая ситуация, которая помогает ребёнку сформулировать исследовательскую задачу 

и привлечь родителей для создания проекта. Таким образом, первый этап заканчивается 

формулировкой вопроса. 

• Оформление проекта. Родители помогают ребёнку, но организатором является ребёнок. 

• Защита проекта. Совместно с родителями или один ребёнок рассказывает, как проводилась 

работа. 



• Организуется выставка, по окончании выставки проекты находятся свободном доступе. 

Проекты не только обогащают дошкольников знаниями, но и стимулируют их познавательную 

активность. 

Творческая проектная деятельность. 

В ходе творческой проектной деятельности создаётся новый творческий продукт. Он 

осуществляется коллективно или совместно с родителями. Отличается этот проект от предыдущего 

своей долгосрочностью. 

1. Обсуждение тем проектов вместе с детьми и родителями. Но для себя педагог должен 

решить насколько этот проект для него значим. 

2. Определяются мотивы участия детей в предстоящей деятельности, их отношении к нему. 

3. Дети высказывают свои идеи реализации проекта. Педагог по ходу высказываний отмечает 

наиболее оригинальные идеи, чтобы в дальнейшем, если дети их не воспроизведут, напомнить их. 

4. Предложить детям зарисовать свои идеи и подумать, что необходимо для реализации этих 

идей. 

5. Дети рассказывают о своих рисунках, отвечают на вопросы педагога и сверстников. В 

заключение этого этапа проводится выбор лучшей идеи. 

6. Информация для родителей, вывешивается рисунок проекта и название. 

7. Педагог организует рабочие группы для выполнения проекта, а родители решают 

технические вопросы. 

8. Педагог решает, как лучше представить полученный продукт. 

9. Осуществляется презентация продукта творческого проекта. 

Такая проектная деятельность направлена на то, чтобы показать ребёнку значимость его усилий 

для окружающих. Кроме того, дошкольник получает позитивный опыт конкурентного 

взаимодействия. 

Нормативная проектная деятельность. 

Такие проекты по созданию норм являются важным направлением в педагогической деятельности, 

они развивают позитивную социализацию детей. Нормативные ситуации можно разделить на три 

группы: 

• Запрещающие. 

• Позитивно нормирующие. 

• Поддерживающие инициативу дошкольника, приводящие к созданию новой нормы 

нормотворческие. 

Общая стратегия работы заключается в том, чтобы минимизировать запрещающие ситуации и 

увеличить количество ситуаций, поддерживающих инициативу детей. 



Такие проекты важны для регулирования конфликтных ситуаций. 

В ходе проекта выслушиваются все варианты норм поведения, и вырабатывается новый, а педагог 

берёт на себя ответственность за соблюдение правила. 

В нормативной проектной деятельности можно выделить следующие этапы: 

• Выявление ситуаций, которые часто повторяются, характеризуются нежелательными 

формами поведения детей. 

• Обсуждение вариантов поведения, которые не должны возникать. 

• Предложить детям нарисовать неприемлемые ситуации, что позволит сформировать 

отрицательное отношение к ситуациям. 

• Воспитатель просит рассказать о своих рисунках и о своём отношении к ситуации. 

• Предлагает подумать детям, как себя вести, чтобы избежать нежелательных последствий и 

выбрать одно из предложений, как основное правило. 

• Педагог просит зарисовать это правило, но оно не должно быть запрещающим. 

• В ходе обсуждения подвести детей к тому, что это правило должно быть внесено в книгу 

правил. 

Наш проект направлен на развитие и организацию театрально-игровой деятельности в детском 

саду. Детство проходит в мире ролевых игр, помогающих ребёнку освоить правила и законы 

взрослых. Игры можно рассматривать как импровизированные театральные постановки, в которых 

кукла или сам ребёнок имеет свой реквизит, игрушки, мебель, одежду… 

Ребёнку предоставляется возможность побывать в роли актёра, режиссёра, декоратора, музыканта 

и тем самым выразиться. 

Поэтому так важно обратить внимание на все виды детского театра. 

Что поможет повысить культуру ребёнка, познакомить с детской литературой, музыкой, правилами 

этикета и т. д. Театр для детей - это как праздник, проведённый вместе со сверстниками, 

родителями и педагогами. Театрализованная деятельность помогает раскрыть творческий 

потенциал ребёнка, помочь ему раскрепоститься, помогает ребёнку осознать чувства 

удовлетворения, радости, успешности, корректирует коммуникативные отклонения, развивает 

память, воображение, речь. 

Роль педагога в организации театральной деятельности. 

Что необходимо знать и уметь воспитателю при организации театральной деятельности? 

1. Уметь выразительно читать, рассказывать, смотреть и видеть, слушать и слышать, быть 

готовым к любому превращению. 

2. Эмоциональное отношение ко всему происходящему, искренность и неподдельность чувств, 

интонация голоса. 

Проектная деятельность может вестись по нескольким направлениям. 



• В форме непосредственной образовательной деятельности. 

Во время занятий: внимательно выслушать ответы и предложения детей; если они не отвечают, то 

не настаивать. Дать детям возможность самим поиграть с персонажем из произведения, спросить, 

у кого получилось, похоже, и почему. 

• В форме игры. 

1. Постоянное включение театрализованных игр в педагогический процесс. 

2. Содержание и разнообразие тематики. 

3. Сотрудничество детей и взрослых, как при организации игры, так и вовремя. 

4. Все игры и упражнения должны быть подобраны в сочетании с движениями, речью и 

мимикой, пантомимой. 

• В форме педагогических ситуаций. 

1. «Погружение в сказку». 

2. Совместное чтение и анализ сказок. 

3. Проигрывание отрывков из сказки. 

4. Режиссёрская игра (со строительным и дидактическим материалом). 

5. Рисование. 

6. Словесные, настольные и подвижные игры.  

     Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников ДОУ даёт 

положительные результаты: изменяется характер взаимодействия педагогов с родителями, многие 

из них становятся активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками 

воспитателей. 

Всей своей работой сотрудникам ДОУ необходимо доказывать родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно - образовательном 

процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития 

их собственного ребенка. Родителям это необходимо, для того чтобы научиться понимать ребенка, 

воспитателям - чтобы эффективнее оказывать в этом помощь родителям. Все мы только 

выигрываем оттого, что родители осознают важность своего влияния на развитие личности 

ребенка, научатся содействовать его гармоничному развитию, активно сотрудничать с детским 

садом.  

 

 

 

 

 



 

Партнёрство ДОУ и семьи в проектной деятельности в условиях стандартизации дошкольного 

образования 

Список ключевых слов: ФГОС; социально – педагогическое партнерство; инновационные активные 

формы работы с семьей. 

Аннотация: В данной статье перед педагогами раскрывается вопрос, Что изменится в работе с 

родителями в дошкольных образовательных учреждениях в связи с введением новых нормативных 

документов? Приведено определение ключевого понятия, «социальное партнёрство». Раскрыты 

три направления вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ. Описаны 

основные принципы партнёрства ДОУ и семьи. Представлены инновационные формы работы с 

семьями воспитанников ДОУ. 

Тема моего «Социально – педагогическое партнёрство ДОУ и семьи в проектной деятельности в 

условиях стандартизации дошкольного образования». 

Всем известно, что с 1 сентября 2013 г. вступил в силу новый закон «Об образовании в Российской 

Федерации», в котором впервые дошкольное образование определено в качестве одного из 

уровней общего образования. Такой подход сделал необходимым разработку федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования, который в 

настоящее время вводится в систему дошкольного образования. 

Наверняка многих педагогов волнует вопрос: «Что изменится в работе с родителями в дошкольных 

образовательных учреждениях,  в связи с введением новых нормативных документов? » 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта большое внимание 

уделяется работе с родителями. И новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, 

предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными 

институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. На современном этапе детский 

сад постепенно превращается в открытую образовательную систему: с одной стороны, 

педагогический процесс дошкольного учреждения становится более свободным, гибким, 

дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с другой — педагоги 

ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными 

институтами. Таким образом, организуется социальное партнерство — взаимовыгодное 

взаимодействие различных секторов общества, направленное на решение социальных проблем, 

обеспечение устойчивого развития социальных отношений и повышение качества жизни, 

осуществляемое в рамках действующего законодательства. 

Остановимся на определении и соотношении этого ключевого понятия, каким является 

«социальное партнёрство». 

В новой философской энциклопедии говорится, что социальное партнёрство – тип социального 

взаимодействия, ориентирующий участников на равноправное сотрудничество, поиск согласия и 

достижение консенсуса, оптимизацию отношений. 

Б. М. Генкин считает, что социальное партнёрство – это идеология, формы и методы согласования 

интересов социальных групп для обеспечения их конструктивного взаимодействия. 



Основой понятия «социальное партнёрство» выступает конструктивное взаимодействие 

заинтересованных сторон. Главное для партнёрства – понимание того, что без другого, без 

реализации его интересов, свой собственный интерес не реализовать. Партнёры всегда 

взаимообусловлены. 

Одним из самых важных и ближайших партнёров для педагогов ДОУ являются родители наших 

воспитанников. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в трех 

направлениях: 

1. Формирование педагогической компетентности: 

2. Формирование мобильности родительской общественности: 

3. Формирование авторитетности родительской общественности: 

Цель – создание единого пространства развития ребенка в семье и ДОУ, вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

Задачи: Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей (ФГОС) 

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки 

между ДОУ и семьей. 

• Оказать помощь родителям в воспитании детей и активизировать их воспитательные умения, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

К середине 20 века сложились достаточно устойчивые формы работы, которые в дошкольной 

педагогике принято считать традиционными: 

1. Педагогическое просвещение родителей: беседы, консультации. 

2. Общие и групповые собрания. 

3. Наглядная пропаганда: родительские уголки, стенды. 

Но, больших результатов эти формы работы с семьей не дают, так как направлены на 

взаимодействие с широким кругом родителей, ведущая роль в них отводится педагогам. 

В этих условиях невозможно увидеть проблемы каждой семьи индивидуально. 

Поэтому, помимо традиционных, мы используем инновационные активные формы работы с 

семьей: правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать 

интересные формы взаимодействия с семьей помогают Основные принципы партнёрства ДОУ и 

семьи, это: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

• Первый принцип предполагает позитивный настрой на общение и является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении 



воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается с 

родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в 

целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо 

больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход. 

• Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с 

родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение родителей. Здесь и пригодится 

человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе 

подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

• Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция 

наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет 

положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Динамичность. 

• Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

должны меняться формы и направления работы ДОУ с семьей. 

5. Открытость. 

открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живет и развивается его ребенок); 

Важным моментом в предупреждении возникновения проблемных ситуаций являются 

установление личного контакта педагога с родителем, ежедневное информирование родителей о 

том, как ребенок провел день, чему научился, каких успехов достиг. 

Так, 1 направлением нашей работы является 

1. Формирование педагогической компетентности: 

При проведении совместных мероприятий педагогов с родителями и детьми нами практикуются 

такие активные формы работы, как консультации – игротеки, консультации – иллюстрации, 

деловые игры. Например, такие, как «Вернисаж идей и предложений», «Бенефис семейного 

воспитания». Эти формы работы помогают не только решать воспитательные и образовательные 

задачи, но и выявлять лидеров среди родительского сообщества или людей компетентных, 

заинтересованных, активных и т. д. 

4. Формирование мобильности родительской общественности: 



Творческие мозаики, семейные марафоны театрализованные представления, детско-родительские 

проекты, встречи с интересными людьми, благотворительные акции, походы выходного дня, 

участие в семейных конкурсах и соревнованиях. 

Важное место во взаимодействии ДОУ и семьи занимает организация культурного досуга. Его 

основное назначение - передача социального опыта, опыта семейного воспитания, вовлечение как 

детей, так и родителей в различные совместные виды деятельности культурно-досуговой 

направленности. 

Формы организации этой деятельности разнообразны: Бенефис семейного воспитания, творческие 

мастерские, консультации – игротеки. 

При подготовке данных мероприятий (оформлении тематических выставок, посещении музеев, 

театров и др.) родители, дети и педагоги становятся духовно ближе друг к другу. 

5. Формирование авторитетности родительской общественности: 

Участие родителей в Совете ДОУ, вовлечение их в образовательную деятельность. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников ДОУ даёт 

положительные результаты: изменяется характер взаимодействия педагогов с родителями, многие 

из них становятся активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками 

воспитателей. 

Всей своей работой сотрудникам ДОУ необходимо доказывать родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно - образовательном 

процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития 

их собственного ребенка. 

 

 


