
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ОП ДО 
Раздел ОП ДО «Вариативные формы, способы, методы и средства реализации» полностью 

соответствует соответствующему разделу ФОПДО. 
    Формы, способы, методы и средства реализации ОП ДО определены в соответствии с 

задачами воспитания и обучения, возрастными индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации ОП ДО в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей.   

Педагог определяет их самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения 

ФОП ДО, ориентируясь на свою практику воспитания и обучения детей, результативность 

форм, методов, средств образовательной деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. 

Содержание дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО представлено 5-ью 

образовательными областями, ни одна из них не может реализоваться в  образовательной 

деятельности самостоятельно, их реализация в интеграции – это гармоничная взаимосвязь 

и дополнение друг друга. 

 

2.2.1. Формы организации образовательной деятельности в Учреждении 

Образовательная деятельность обучающихся  осуществляется через разнообразные 

формы, методы, способы и средства, адекватные возрасту.  

Образовательная деятельность  включает:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации задач  ОП ДО.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, и как самостоятельная деятельность детей.  

 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

- ООД (занятие); 

-образовательные ситуации; 

-экскурсии, наблюдения; 

-чтение художественной литературы; 

-видеоинформации, праздники; 

-игры, (досуговые, народные, сюжетно-

ролевые, дидактические); 

-викторины, КВН, развлекательно-

познавательные беседы 

-игры-экспериментирования; 

-сюжетные самодеятельные игры (с собственными 

знаниями детей на основе их опыта); 

- внеигровые формы; 

- изобразительная деятельность; 

- труд в природе; 

- конструирование; 

- бытовая деятельность 

 

Выбор видов деятельности осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента обучающихся и оснащенности групповой комнаты, особенностей 

Учреждения. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

 
ОО Направления видов детской деятельности Содержание 
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Игровая деятельность, как основная форма активности, направлена не 

на результат, а на процесс действия и способы его осуществления и 

характеризуется принятием ребенка условной ( в отличие от его 

реальной )жизненной позиции 

-сюжетные игры; 

-игры с правилами. 

Коммуникативная деятельность направлена на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. 

-беседы; 

-ситуативный 

разговор; 

-речевая ситуация; 

-составление и 

отгадывание загадок; 

-сюжетные игры; 

-игры с правилами. 

Самообслуживание и элементарный бытовой  труд. 

  Трудовая деятельность требует приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных потребностей и 

приносит конкретный результат, который можно увидеть 

/потрогать/ почувствовать. 

-совместные 

действия; 

-дежурство; 

-поручение; 

-задание; 

-реализация 

проектов. 
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Познавательно – исследовательская деятельность, направлена на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующих формированию целостной картины мира. 

 

-наблюдение; 

-экскурсия; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-эксперимент; 

-коллекция; 

-моделирование; 

-реализация проекта; 

-игры с правилами 
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 Коммуникативная деятельность направлена на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. 

 

-беседы; 

-ситуативный 

разговор; 

-речевая ситуация; 

-составление и 

отгадывание загадок; 

-сюжетные игры; 

-игры с правилами 
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Изобразительная деятельность. 

В результате изобразительной деятельности создается материальный 

или идеальный продукт. 

 

-мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества; 

-реализация проектов 

Музыкальная деятельность. 

Музыкально-художественная деятельность дает ребенку возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

 -слушателя, способного дать оценку музыкальному произведению и 

выразить результаты собственного восприятия; 

-исполнителя музыкальных произведений, сочинителя, создателя 

сюжета музыкально-драматической игры и т.д.) 

 

-слушание; 

-исполнение; 

-импровизация; 

-эксперимент; 

-подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

-музыкально – 

дидактические игры; 

-игра на детских   

музыкальных 

инструментах 

 



Восприятие художественной литературы и фольклора,как особый 

вид детской деятельности, предполагает не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях 

 

-чтение; 

-обсуждение; 

-разучивание 
 

Конструирование  из разного  материала 

 способствует развитию фантазии, воображения, умения наблюдать, 

анализировать предметы окружающего мира, формирует 

самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, 

целеустремленность, настойчивость в достижении цели 

 

-конструирование  из 

разного материала 

(строительного, 

конструкторов, 

модулей, бумаги, 

природного и др.) 

-сюжетно- 

строительные игры 
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 Двигательная деятельность, позволяет ребенку решать двигательные 

задачи путем реализации двигательных функций и овладение 

основными видами движения. 

-подвижные игры с 

правилами; 

-игровые 

упражнения; 

-соревнования 

 

Формы образовательной деятельности по направлениям 

ОО возраст 1 я половина дня 2 половина дня 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

ранний - утренний прием детей; 

-индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- формирование навыков культуры еды; 

- этика быта; 

- формирование навыков культуры 

общения; 

- театрализованные игры, сюжетно - 

отобразительные игры. 

- индивидуальная 

работа; 

- эстетика быта; 

- игры с ряженьем; 

- работа в книжном уголке; 

- сюжетно - 

отобразительные игры, 

театрализованные игры. 

младший - утренний прием детей; 

-индивидуальные и подгрупповые беседы; 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы; 

- этика быта; 

-трудовые поручения; 

-формирование навыков 

культуры общения; 

- театрализованные игры, 

- индивидуальная 

работа; 

- эстетика быта; 

- трудовые поручения; 

- игры с ряженьем; 

- работа в книжном уголке; 

- общение младших и старших 

детей; 

- сюжетно – ролевые 

игры 



сюжетно - ролевые игры 

старший - утренний прием детей; 

-индивидуальные и подгрупповые беседы; 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы; 

- формирование навыков культуры еды; 

- этика быта; 

трудовые поручения; 

- дежурство по столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке к занятиям; 

- театрализованные игры, 

сюжетно – ролевые игры 

- воспитание в процессе 

хозяйственно -бытового труда и 

труда в природе; 

- эстетика быта; 

- тематические досуги в 

игровой форме; 

- работа в книжном уголке; 

- общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, спектакли); 

- сюжетно – ролевые игры 

Познаватель

ное 

развитие 

ранний - ООД; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- рассказ воспитателя; 

- экспериментирование; 

- экскурсии 

- ООД; 

- игры; 

- досуги; 

- экспериментирование; 

- индивидуальная 

работа 

младший - ООД; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии; 

- исследовательская работа, опыты 

,  экспериментирование 

- игры; 

- досуги; 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование; 

- индивидуальная работа 

старший - ООД; 

- дидактические игры; 

- наблюдения, беседы; 

- экскурсии; 

- исследовательская 

работа 

- развивающие игры; 

- интеллектуальные 

досуги; 

- занятия по интересам; 

- индивидуальная 

работа 



Речевое 

развитие 

ранний - ООД; 

- дидактические игры; 

- игровые упражнения; 

- наблюдения; 

- рассказ воспитателя; 

- театрализованные игры; 

- экскурсии 

ООД; 

- игры; 

- досуги; 

- театрализованные игры; 

- индивидуальная работа 

 младший - ООД; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии; 

- пальчиковая гимнастика; 

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

- игры; 

- пальчиковая гимнастика; 

- досуги; 

- индивидуальная работа 

старший - занятия познавательного 

цикла; 

- дидактические игры; 

- наблюдения, беседы; 

- экскурсии; 

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

- занятия; 

- развивающие игры; 

- интеллектуальные досуги; 

- клубы по интересам; 

- индивидуальная работа 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

ранний - ООД; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу 

- ООД; 

- музыкально - 

художественные досуги; 

- индивидуальная работа 

младший - ООД; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу 

музыкально -художественные 

досуги; 

- индивидуальная работа 

старший - ООД; 

- эстетика быта; 

- музыкально -художественные 

досуги; 



- экскурсии в природу; 

- рассматривание иллюстраций 

- ООД; 

- индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

ранний прием детей на воздухе в теплое время 

года; 

- гигиенические процедуры; 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

воздушные ванны); 

-физкультурные занятия; 

- пальчиковая гимнастика; 

-двигательная активность на 

прогулке; 

- день здоровья 

-закаливание; 

- физкультурные досуги, игры и   

развлечения; 

- самостоятельная 

Двигательная активность; 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

младший прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

- гигиенические процедуры; 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

воздушные ванны); 

-физкультурные занятия; 

 -двигательная активность на прогулке; 

- пальчиковая гимнастика. 

 

- закаливание; 

- гимнастика после сна; 

- физкультурные досуги, игры и   

развлечения; 

- самостоятельная 

Двигательная активность; 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений); 

 старший -прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

- гигиенические процедуры; 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

воздушные ванны); 

- закаливание; 

- гимнастика после сна; 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

- самостоятельная 

двигательная активность; 

- прогулка (инд. работа 



-физкультурные занятия; 

 -двигательная активность на 

прогулке; 

- пальчиковая гимнастика; 

- день здоровья 

по развитию движений); 

 

 

ФГОС ДО объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

и предполагает 2 пути развития обучающегося: в Зоне ближайшего развития (далее ЗБР), в 

Пространстве детской реализации (далее ПДР). 

 ЗБР – особая форма образования, ведущая роль в этом процессе – организация ЗБР – 

принадлежит взрослому. В ПДР обучающийся реализует собственные идеи, планы, 

переживания, т.е.  в ПДР взрослый следует за обучающимся, помогая в его активности. 

ЗБР и ПДР  дополняют друг друга. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и обучающихся - осуществляется в виде организованной образовательной 

деятельности, а  второй модели–в самостоятельной деятельности - осуществляется в 

ходе выполнения самостоятельных заданий через индивидуальные формы работы в 

процессе деятельности. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированных (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности:  

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

 3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей;  

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей;  

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).  

     Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности).  



     Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей.  

   Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается 

в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности.  

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным.  

  Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

    В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как: 

- форма организации жизни и деятельности детей; 

- средство разностороннего развития личности;  

-метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции.  

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, 

прежде всего, в социальном развитии детей. Учитывая потенциал игры для 

разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально 

использует все варианты её применения в Учреждении. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни Учреждения, 

создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать:  

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;  

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; - трудовые поручения 

и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое);  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое);  

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).  



     Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

   Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в 

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских проектов и так далее.  

     В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

    При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются санитарными правилами.  

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.  

    Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 - подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке Учреждения;  

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  

- проведение спортивных праздников (при необходимости).  

   Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать:  

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для 

игр малышей);  

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги и другое);  

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое;  

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации;  

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого;  

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;  

- работу с родителями (законными представителями). 

 



2.2.2. Основные требования к организации образовательной деятельности: 

-программный материал должен быть предметом активных мыслительных и практических 

действий каждого ребёнка; 

-средства активизации должны обеспечивать не общую, постоянную активность 

обучаемых на занятии, а активность, направленную на овладение ведущими способами 

деятельности; 

-отбор средств активизации должен осуществляться в соответствии с конкретной целью 

каждого этапа познания и воздействовать на каждый компонент обучения. 

Во время образовательной деятельности педагог обеспечивает: 

-целевую составляющую (триединство задач - четкое определение образовательных,  

воспитательных, развивающих задач с учетом интеграции ОО ); 

-сюжетную линию-цепочку логической последовательности и взаимосвязи этапов, т.е.  

переход от одной части к другой; 

-целесообразное распределение времени, чередование интеллектуальной и физической   

деятельности ; 

-подготовку материала и оборудования к занятию. 

   В основе организации образовательной деятельности лежит системно-деятельностный 

подход, ее структура («проблема- решение - действие - результат - анализ - обратная 

связь»). 

Структура образовательной деятельности: 

Начало (актуализация знаний, проблема, цель, восприятие информации в ходе диалога) 

-создание проблемной ситуации; 

-целевая установка; 

-мотивирование к деятельности. 

Основная часть (анализ полученной информации в практической совместной 

деятельности педагога и детей): 

-проектирование решений проблемной ситуации; 

-самостоятельное выполнение действий (заданий); 

Итог(результат). 

-анализ результатов деятельности; 

-оценка; 

-рефлексия; 

-подведение итогов; 

-перспектива. 

Методологические подходы к организации образовательной деятельности:  

- ребенок занимает активную позицию на занятии: он –то слушающий, то - наблюдающий, 

то – действующий; 
- во время образовательной деятельности главенствует дух открытия, педагог ведет 

ребенка от собственного опыта к общественному; 
- обязательны смена мизансцен и движение; 
- очередной вид деятельности следует начинать с постановки задачи в общем виде; 
- не принимать ответы детей без обоснования их мнения и не оставлять без внимания ни 

одного ответа; 
- отказаться от судейской роли: когда ребенок говорит, он обращается к детям, а не к 

воспитателю; 
- учить детей видеть возможность многовариативности выполнения заданий, получать 

радость творчества; 

 -статистическая поза ребенка не должна превышать 50% времени всего занятия; 
-в процессе руководства детской деятельностью приемлем лишь демократический стиль 

общения; 



- необходимо поддерживать у детей ощущение успешности, критикуя стимулировать их 

активность. 

-демонстрировать позитивное отношение к ребенку, не проявлять раздражения, не 

говорить приказным тоном, проявлять искреннюю заинтересованность к действиям 

ребенка, быть готовым к эмоциональной поддержке; 

-общаться эмоционально, что способствует развитию познавательной активности детей; 

-меньше замечаний, больше похвалы, открывать сильные и слабые стороны ребенка и 

учитывать их в решении задач воспитания; 

-находиться рядом, поддерживать зрительный контакт, а если необходимо, и тактильный 

(для привлечения внимания взять за руку, дотронуться до спины, погладить плечо); 

-вседозволенность, заискивание перед ребенком не допустимы. 

Основные задачи педагога при организации образовательной деятельности: 

1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России и Краснодарского края.  

Критерии правильности действий педагога: сохранение интереса детей и их активное 

участие в занятии. 

2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, 

что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога: дети с удовольствием ходят в детский сад, 

радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Критерии правильности действий педагога: дружелюбное отношение детей друг к другу 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога: активное и заинтересованное участие детей в 

реализации совместных проектов и групповых событий, наличие в группе традиций, 

совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

детей таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

-уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

-нравственные основы личности- стремление в своих поступках следовать 

положительному 

примеру (быть «хорошим»). 



Критерии правильности действий педагога: проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела. 

6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 

-поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; создание условий 

для 

представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; 

-помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Критерии правильности действий педагога: проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной 

жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 

7.Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога: дети любознательны, задают много вопросов, 

проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

8. Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога: дети проявляют интерес и уважение к 

родному краю, имеют представление об его основных достопримечательностях. 

9.Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога: меняется формат взаимодействия родителей 

и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» 

становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными 

участниками образовательного процесса. 

10. Развивающая предметно-пространственная среда. Необходимо использовать все 

возможности для создания современной развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с  ФГОС ДО. 



Критерии правильности действий педагога: каждый ребенок может найти себе занятие 

по своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где 

лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

Самостоятельная деятельность детей -одна из основных моделей 

организации образовательного процесса.  

Во время самостоятельной деятельности ребенок должен быть предоставлен себе. Одни 

дети хотят уединиться, другие заниматься творчеством, третьи – спортом. Это свободная 

деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно – развивающей среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Самостоятельная деятельность – это высшая работа познавательной деятельности 

ребенка и является компонентом целостного педагогического процесса, поэтому её 

присущи такие функции, как воспитательная, образовательная, развивающая. Процесс 

самостоятельной деятельности представляется в виде триады: мотив – план (действие) 

– результат. 

 Виды самостоятельной деятельности ребенка в детском саду: 
-развивающие и логические игры; 

-сюжетно- ролевые и режиссерские игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-самостоятельная деятельность в книжном, музыкальном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. 

Центры активности в Учреждении. 

В группах раннего возраста:  
-центр двигательной активности для развития основных движений детей;  

-центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, 

цвета, размера;  

-центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх 

со сверстниками под руководством взрослого;  

-центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств;  

- центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок;  

- центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.).  

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности:  

- центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»;  

- центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития 

у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  



- центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;  

- центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»;  

-центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»;  

-центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 

реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»;  

-центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми 

и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

-книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей;  

-центр театрализациии музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие»; 
-центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников;  

- центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие». 

  Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое).  

 В основе ФГОС ДО лежит важнейший дидактический принцип – правильное 

организованное обучение ведет за собой развитие, результат которого – успешность 

воспитания и образования детей . 

 

2.2.3. Принципы и подходы к организации образовательной деятельности 

Основные принципы дошкольного образования, установленные ФГОС ДО : 



-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно- нравственных и социокультурных ценностей;  

-поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимся в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы; 

   -сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

-позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) 

и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых- в реализации ОП 

ДО ; 

-сотрудничество Учреждения с семьей; 

-сетевое взаимодействие с организациями, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей (школы, библиотеки); 

-индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

траектории развития каждого ребенка; 

-возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). Реализация ОП ДО в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

-развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности; 

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со ФГОС ДО ОП ДО предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности; 



-организация инклюзивного образовательного процесса, при котором все дети, независимо 

от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования; 

   -инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей ОП ДО; 

-приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности;  

-воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования. 

                     Основными подходами являются: 

-деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей  

такие компоненты как самостоятельное целеполагание, самостоятельное планирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

-индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей; 

-аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

-культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуро-

сообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая 

которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее 

творцом; 

-системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними.  

К основным принципам системного подхода относятся: 

-целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве связей с 

окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить 

ассоциации между общими и частными целями; 

-иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, 

расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня - элементам 

вышестоящего уровня; 

-структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в 

рамках конкретной организационной структуры; 

-множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом; 

-наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в целом; 

-обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных 

отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения; 

-средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка 

 



2.2.4. Методы реализации ОП ДО 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных 

способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение 

дидактических задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы 

будет зависеть от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов.  

Ведущие цели  реализации ОП ДО: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

-формирование основ базовой культуры личности; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными  особенностями; 

-подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Методы реализации ОП ДО. 
Название 

метода 

Определение 

метода 

Рекомендация 

по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы используются 

во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не 

исключает возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации ООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не  формируются 



 умения и навыки пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей в выполнении действий по образцу 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения. 

 

2.2.5. Образовательные технологии, используемые при реализации задач ОП ДО 

Технологии личностного –ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

Характерные особенности:  
1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимоотношение; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребёнку, но и от 

ребёнка к взрослому;  

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребёнка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приёмов действия, поведения оно, должно 

включать содержание субъектного опыта ребёнка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становиться обезличенным, 

формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в Учреждении:  
-создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  



-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

-содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

  -социально-педагогическая ориентация- осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности; 

  -рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»; 

  -методологическая культура -система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив, одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  

-построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др); 

-осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода-помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей); 

  -творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых,практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности.  

   -наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности; 

   -нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества);  

   -создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 



сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимо-увлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков); 

   -предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

   -сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала); 

   -организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей: 

-включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность;  

-низкий уровень шума в группе;  

-низкая конфликтность между детьми;  

-выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей;  

-положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость. 

Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов: 

-творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

-вовлекает детей в решение проблемы;  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам Учреждения;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

- собирает информацию, материал;  

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми;  

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  



Технологии исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности:  
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

-проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);  

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных)  

Алгоритм действий:  
1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 

зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи 

(человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со 

слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. 

Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого 

поиска, а исследователя — права импровизировать.  

5.Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны).  

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент.  

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8.Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения: 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);  

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  



- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления);  

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;  

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога  

Методические приемы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;  

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности: 
-использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

-создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;  

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности - умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования;  

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор;  

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.  

Информационно - коммуникативные технологии. 
В Учреждении применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

-образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 



продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

- на образовательной деятельности запрещено использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

 

2.2.6.  Средства реализации ОП ДО 

При реализации ОП ДО педагоги  используют различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 
- демонстрационные и раздаточные;  

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

- естественные и искусственные;  

- реальные и виртуальные.  

Данные средства  используются для развития следующих видов деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое);  

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);  

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);  

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки,  

видеофильмы и другое);  

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое);  

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал. 

Выбор педагогом обоснованных форм, методов, средств реализации ОП ДО, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 

(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы. Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости 

от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и ценностей 

общества в целом. Перечисленные выше культурные практики являются до известной 

степени универсальными – они используются для образования детей в любом 

современном обществе. В тоже время они могут быть дополнены другими культурными 

практиками. 

Организация культурных практик: 



Культурные 

практики 

это различные виды самостоятельной деятельности, поведения, психического 

самочувствия, основанные на текущих и будущих интересах ребенка и уникальном 

индивидуальном жизненном опыте, складывающемся с первых дней жизни; 

-это инициативы, которые выбирает ребенок для саморазвития, для общения, для 

познания мира, станут для него естественными и привычными в дальнейшей жизни 

и смогут как стимулировать процесс познания, так и тормозить его, особенно в 

конфликтной ситуации обучающим взрослым; 

-это апробация, постоянная и разовая проверка новых способов форм деятельности 

и поведения с целью утверждения своих силы удовлетворения различных 

потребностей, именно культурные практики обеспечивают активную учебную 

деятельность ребенка, реализуют воспитательный потенциал 

Компоненты 

культурных 

практик 

 

– содержание развивающей предметно-пространственной среды; 

– содержание самостоятельной и совместной деятельности ребенка; 

– предполагаемый эмоционально-чувственный опыт, который получает ребенок; 

– культурные события, в которые включается ребенок; 

– объекты культурной памяти; 

– объекты культурного опыта; 

– культурные умения, которые осваивает ребенок 

Технология 

организации 

культурного 

события 

 

-подготовительный: определение тематики образовательного события 

(исследование социальной ситуации в группе, выявление значимых для развития 

дошкольников факторов окружающей среды); 

-проектировочный: определение целей и задач события, планирование этапов 

подготовки, разработка сценария; 

-ресурсный: подбор и обеспечение необходимых ресурсов для проведения 

культурного события (кадрового, информационного, дидактического, материально-

технического и др.); 

-практический: собственно, организация культурного события; 

-рефлексивный: оценка культурного события (анализ, определение эффективности 

педагогического воздействия) 

 

    К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  

    Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив:  

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива);  

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);  

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива);  

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); чтение художественной литературы дополняет 



развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Необходимым условием обеспечения качества образования в современной 

социокультурной ситуации является ориентация педагогов на приобщение детей 

культурному наследию своего народа, формирование у дошкольников базиса личностной 

культуры. Это требование возложено на дошкольное образование Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Культурное событие – это событие в сфере изобразительного, музыкального, 

театрального и других видов искусств, способствующее духовному и интеллектуальному 

развитию человека, которое прежде всего имеет социальную направленность. К 

культурным событиям относят выставки, концерты, спектакли, а также фестивали. 

Культурные практики становятся важной структурной единицей образовательного 

процесса в детском саду. 

Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника, 

Развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

Виды и формы культурных практик. 

  Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)   является ведущей 

культурной практикой для детей дошкольного возраста. 

    Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам(«В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных     презентаций, оформление  художественной 

галереи,  книжного  уголка или  библиотеки(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия -организации   

художественно-творческой  деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных  и  литературных  произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и  детей на литературном или музыкальном материале. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

Развлечения способствуют разностороннему  развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой 



– в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, 

знания об окружающем мире. 

По содержательной направленности развлечения классифицируются на: 

- театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, 

фланелеграф и др.);  

-познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, 

художников, обычаев и традиций родной страны, экологические;  

-спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты; 

музыкально-литературные, музыкальные концерты; 

Проектная деятельность является одной из привлекательных  и результативных форм 

совместной партнѐрской деятельности детей и взрослых. Проектную деятельность можно 

рассматривать как вид культурной практики ребёнка, которая направлена на развитие у 

него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные 

компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности. Проектная деятельность, как вид культурной практики, это создание 

воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с 

взрослыми формировать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, 

анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности детей, начиная с 

младшего возраста. Организация проектной деятельности позволяет осуществлять  

воспитателю  интеграцию    практически всех образовательных областей, поскольку 

предполагает взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное 

сотрудничество и творчество. В проектной деятельности ребенок чувствует себя 

субъектом, поскольку получает возможность быть самостоятельным, инициативным, 

активным деятелем, который ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки. 

Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес детей 

обозначенным проблемам.  

В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных интересов детей, 

умение самостоятельно применять полученные представления в типичных ситуациях, 

ориентироваться в информационном пространстве, восполнить недостающие знания и 

обретать умения, развитие критического мышления. 

Проектная деятельность  включает  в  себя: 

-задание  для детей, сформулированное в виде проблемы;  

-целенаправленную детскую деятельность; 

-формы организации взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом; 

результат деятельности как найденный детьми способ решения проблемы проекта. 

Реализация культурных практик в образовательном процессе происходит по двум 

направлениям: 

 -культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как индивидуально, так ив процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение 

способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию 

замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, 

индивидуальную и  совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др. Объектом педагогической поддержки воспитателя 

становятся такие культурные практики, возникающие по инициативе детей, как 

коллекционирование, самостоятельное исследование  и  экспериментирование, рисование 

и создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения детей на основе общих 

игровых интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и театральных 

постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр. 



- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти 

культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности детей и 

основываются на поддержке детских инициатив интересов. Культурные практики 

проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами в 

соответствии с содержанием тематического планирования, возрастными возможностями 

детей, актуальными интересами. 

При их проектировании педагогу важно ответить на следующие вопросы: 

-Насколько инициируемые культурные практики позволяют решать поставленные 

образовательные задачи? 

- Какие деятельностные умения осваивают дети? 

- Какие творческие умения осваивают дети? 

- Какие способы общения и сотрудничества осваивают дети? 

- Какие чувства и эмоции развиваются у детей? 

- Развивается ли самостоятельность и инициативность у детей? 

    Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также насыщение 

детской жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для 

дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. 

Эти культурные события дети не могут самостоятельно найти и организовать. Ким 

относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, ярмарки и 

галереи-выставки детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и эрудитов, детские   

театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это и 

участие детей в традициях детского сада: празднование дня рождения детского сада и 

возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра, 

праздники. 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность.  

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив:  

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая  

инициатива);  

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);  

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива);  

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива);  

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 



2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

Учреждений вторая половина дня.  

Любая деятельность ребёнка в Учреждении может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, в т.ч.:  

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

- игры - импровизации и музыкальные игры;  

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  

- логические игры, развивающие игры математического содержания;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения.  



В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода 

вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности.  

С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является 

ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности.  

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 

развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие 

ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 

деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам.  

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца).  

Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого 

педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений.  

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, приемов, 

правил, а именно:  

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала 



стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные 

с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит 

за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать 

его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у 

детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения 

задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно 

определить замысел, способы и формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

Направления поддержки детской инициативы: 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
-выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и 

возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 
-поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, подбадривание 

(правильности осуществляемого ребенком действия, а не его самого); 
-обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога, отказ 

педагога от высказывания оценок и критики в адрес ребенка; 
-положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 
-проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 
-косвенная (не директивная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.); 
-личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение 

к собеседнику, настроение и т. д.); 
-отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 
-предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 



-создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей среды с 

учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей (лабораторное 

оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, к 

которым обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.); 
-обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, 

групповой; сменности игрового материала, художественных произведений (книги, 

картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов). 
-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
-предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 
не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 
-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 
-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 
-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 
-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты. 

Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка детской 

инициативы в различных видах деятельности, необходимой для создания социальной 

ситуации развития детей. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Образовательные 

области 

Способы поддержки 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-создавать условия для принятия ответственности и проявление эмпатии к 

другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты; 

-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы; 

-внимательно выслушивать детей, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

-создавать ситуации в которых дети учатся: при участии взрослого обсуждать 

важные события со сверстниками; совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Познавательное 

развитие 

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

-регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

-позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 



ситуации; 

-организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

-строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

-помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

-помогать организовывать дискуссию; 

-предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу; 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; быть внимательными к детским 

вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

-поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

-помогать детям сравнивать предложенные имиварианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

-планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

   -организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Физическое 

развитие  

-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Планируемые результаты: 

-в результате правильно построенной работе, дети становятся более самостоятельными и 

инициативными; 

-  повышается уровень самоконтроля; 

- оценка детьми своих возможностей становится более объективной; 

- дети самостоятельно осваивают материал, используя при этом разнообразные средства; 

- учатся анализировать информацию и самостоятельно делать выводы; 

- умеют ставить цель и задачи своей деятельности, анализировать ее условия, 

формулировать проблемы и гипотезы, предположения о вариантах решения проблемных 

ситуаций; -организовывать и корректировать ход как индивидуальной, так и совместной 

деятельности, достигая положительного результата. 

 



2.4.1. Психолого-педагогические условия формирования инициативности и 

самостоятельности у детей 

Одной из самых актуальных в современной педагогике была и остается проблема 

формирования у детей самостоятельности и инициативности. Что же такое инициатива? 

Инициатива — (от. франц. initiative, от лат. initium — начало) почин, внутреннее 

побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в каком-либо действии; 

внутреннее побуждение к новым формам деятельности, предприимчивости; руководящая 

роль в каких-либо действиях.Детская инициатива является важнейшим показателем 

детского развития, это способность детей к самостоятельным, активным действиям, 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками, развитие умения детей работать в группе сверстников.  

Инициативный ребенок стремится к организации различных продуктивных видов 

самостоятельной деятельности, игр, такой ребенок умеет найти занятие по – желанию, 

участников по совместной деятельности, заинтересовать других детей, самостоятельно 

объясняет явления природы и поступки других людей, отличается способностью к 

принятию собственных решений. У инициативного ребенка ярко проявляются такие 

отличительные черты, как любознательность, изобретательность, пытливость ума. 
Выделяют четыре сферы инициативы: 
-коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 
-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 
-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 
-познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения). 
Инициативность, проявляется тогда, когда ребенок самостоятельно делает выбор 

тематики  любой деятельности, ставит  и решает игровые проблемные ситуации. 

   Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. Наиболее 

благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в детский сад и вторая 

половина дня.  

   Любая деятельность ребёнка в Учреждении может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 - самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

-игры импровизации и музыкальные игры;  

-речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

-логические игры, развивающие игры математического содержания;  

самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 



Самостоятельность и инициатива формируются в различных видах деятельности, таких 

как продуктивные виды деятельности, совместная исследовательская деятельность 

взрослого и детей, опыты и экспериментирования, интегрированные познавательные 

занятия, наблюдение и труд в уголке природы, ритуал планирования самостоятельной 

деятельности, совместная деятельность взрослого и детей, организация проектной 

деятельности, самостоятельная деятельность детей, групповой сбор. 

    В процессе продуктивной деятельности (конструирование, рисование, лепка, 

аппликация) у детей формируются такие качества личности, как умственная активность, 

любознательность, самостоятельность, инициатива, умение проявлять самостоятельность 

и инициативу в продумывании содержания, подборе изобразительных материалов, 

использовании разнообразных средств художественной выразительности. которые 

являются основными компонентами творческой деятельности. 

   В трудовой деятельности дети оказывая помощь друг другу, поправляя друг друга, 

проявляют инициативу и самостоятельность, учатся правильно относиться к оценке 

своего труда. 

  Проектная деятельность способствует пониманию детьми необходимости социального 

приспособления людей друг к другу: умение договариваться, откликаться на чужие идеи, 

умение сотрудничать, принимать чужую точку зрения. 
   Ежедневный групповой сбор помогает детям самостоятельно планировать и 

осуществлять выбор деятельности на основе собственных интересов и потребностей в 

различных центрах. 

 
 


