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Формы организации обучения в ДОУ
• Индивидуальная форма организации обучения позволяет 
индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства)

• Групповая форма организации обучения (индивидуально-
коллективная). Группа делится на подгруппы. Основания для 
комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не  
уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.

• Фронтальная   форма организации обучения. Работа со 
всей группой, четкое расписание, единое содержание.  При 
этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может 
быть деятельность  художественного характера. 
Достоинствами формы являются четкая организационная 
структура, простое управление, возможность взаимодействия 
детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 
индивидуализации обучения.



•Основной формой организации обучения в 
дошкольном образовательном учреждении 
является непосредственно 
образовательная деятельность 
(НОД). Непосредственно образовательная 
деятельность организуется и проводится 
педагогами в соответствии с основной 
общеобразовательной программой ДОУ. 
НОД проводится с детьми всех возрастных 
групп детского сада. В режиме дня каждой 
группы определяется время проведения 
НОД, в соответствии с Сан ПиН.

•НОД  организуется  по пяти 
образовательным областям.



•Образовательная область – это 
совокупность дисциплин, курсов, 
модулей учебного плана основной 
образовательной программы, 
обеспечивающих  усвоение знаний и 
умений, формирование 
компетентностей и социального опыта 
в разных видах человеческой 
деятельности.



Образовательные области
(в  соответствии с ФГОС ДО)

•Речевое развитие
•Социально- коммуникативное 
развитие
•Познавательное развитие
•Художественно- эстетическое 
развитие
•Физическое развитие



Интеграция  
образовательных областей

•Основополагающий принцип развития 
современного дошкольного образования – 
принцип интеграции образовательных 
областей.                                   Данный принцип 
является инновационным для дошкольного 
образования и обязывает дошкольные 
образовательные учреждения коренным 
образом перестроить образовательную 
деятельность в детском саду на основе 
синтеза, объединения образовательных 
областей, который предполагает получение 
единого целостного образовательного 
продукта, обеспечивающего формирование 
интегративных качеств личности 
дошкольника и  гармоничное его вхождение в 
социум.



Интеграция образовательных 
областей осуществляется  на 
основе календарно-
тематического планирования: 
выбор определенной темы 
определяет и подбор к ней 
образовательных областей, 
которые всесторонне 
раскроют ребенку ее 
содержание.



Например, тема «Мамин праздник» 
определяет выбор таких 
образовательных областей, как 
«Социально - коммуникативное 
развитие», «Познавательное 
развитие»,  «Художественно - 
эстетическое развитие»,  а также видов 
деятельности: художественно-
творческой, игровой, читательской, 
познавательно-
исследовательской.  Единой 
организационной формой может быть 
утренник.



В течение дня дети читают произведения о 
маме (В.Осеевой, Ю.Яковлева, Е.Благининой и 
др), рассматривают «Портрет матери» А.Шилова, 
сами рисуют портреты мам, делают выставку 
портретов «Мамы всякие важны», рассказывают 
о профессиях мам, мастерят подарок для мамы 
– аппликационную открытку, слушают 
музыкальные произведения, посвященные 
мамам ( например, Ф.Шуберта «Ave Maria»), 
организуют совместно со взрослыми концерт 
для мам, участвуют в проекте «Мамины наряды» 
или «Хозяюшка». В такой день полезна встреча с 
одной из мам, которая поделится с детьми 
секретами о том, как она готовит любимое 
лакомство для сына или дочки (секреты могут 
быть разные).



В такой день дети не только погружаются в 
атмосферу совместного праздника, но и 
осваивают идеальные черты современной 
женщины, такие, как нежность, 
заботливость, ласка, доброта; учатся ценить 
и уважать свою маму. 
Здесь налицо духовно-нравственное и 
гендерное 
воспитание,  социальное,  личностное, 
художественно-творческое, познавательно-
речевое развитие, а также формирование у 
детей таких  интегративных качеств, как 
активность, любознательность, 
эмоциональная отзывчивость, 
креативность. 



Любой вид образовательной 
деятельности будь то НОД, 
ОД в ходе режимных 
моментов(беседа, чтение и 
беседа по содержанию, 
рассматривание картины, 
экскурсия, целевая прогулка, 
прогулка ….) проводится по 
определённой структуре.



Структура  НОД
•Первая часть - введение детей в тему  
образовательной деятельности, 
определение целей  , активизация внимания;

•Вторая часть -ход (процесс) НОД. 
Самостоятельная умственная и 
практическая деятельность детей, 
выполнение всех поставленных учебных 
задач. 
В процессе данной части НОД 
осуществляется индивидуализация 
обучения (минимальная помощь, советы, 
напоминания, наводящие вопросы, показ, 
дополнительное объяснение). Педагог 
создает условия для того, чтобы каждый 
ребенок достиг результата. 



Третья часть - окончание НОД.

• Окончание НОД посвящается подведению итогов 
и оценке результатов учебной деятельности. В 
младшей группе педагог хвалит за усердие, 
желание выполнить работу, активизирует 
положительные эмоции. 

• В средней группе он дифференцированно 
подходит к оценке результатов деятельности 
детей. 

• В старшей и подготовительной к школе группах к 
оценке и самооценке результатов привлекаются 
дети. 
В зависимости от раздела обучения, от целей 
НОД методика проведения каждой части НОД 
может быть различной. После проведения НОД 
педагог анализирует его результативность, 
освоение детьми программных задач, проводит 
рефлексию деятельности и намечает 
перспективу деятельности.



В  ходе НОД применяются 
методы:
           Словесные методы – объяснения, указания, рассказы 

об окружающем и т.п. играют важную роль в обучении детей 
раннего возраста. Эффективность их при работе с малышами 
зависит от доступности их пониманию, эмоциональной 
выразительности, образности. Чтобы слово нужным образом 
повлияло на маленького ребенка, оно должно опираться на его 
чувственный опыт. Словесные методы необходимо сочетать с 
наглядными методами воспитания и обучения.

          Наглядные методы включают в себя непосредственное 
ознакомление детей с окружающим природным и социальным 
миром и показ им реальных предметов, картинок, книг, 
диапозитивов и др. Наглядность в обучении должна опираться на 
все виды чувственного опыта ребенка: зрение, слух, осязание. 
Последнее особенно важно для обучения самых маленьких.

                Практические методы. Для более глубокого познания 
действительности детям необходимо не только слушать педагога, 
наблюдать то, что он показывает, но и самим практически 
действовать с предметами, обнаруживая их характерные свойства 
и особенности, выясняя связи и соотношения, преобразуя их.

             



Методы прямого воздействия включают в себя 
постановку перед ребенком той или иной практической задачи 
(например, собрать пирамидку, построить из кубиков домик и т.п.), показ 
образца способа действия, помощь взрослого в его выполнении. 
Использование методов прямого воздействия эффективно не только 
для овладения ребенком предметно-практической деятельностью, но и 
в других сферах его развития – художественно-эстетической, речевой, 
физической, социально-личностной. При этом методы прямого 
воздействия не должны подавлять собственную активность ребенка, 
инициативность и самостоятельность.
Метод  опосредованного (косвенного) 
педагогического  воздействия.  При его использовании 
воспитатель не ставит перед детьми какой-либо конкретной задачи и не 
определяет прямо способы ее решения. Он дает ребенку советы, 
поощряет его действия, предлагает на выбор их варианты, создает 
условия для самообучения, организуя предметно- развивающую среду, 
стимулирующую разные виды детской активности. Очень важно в 
практической работе с детьми раннего возраста сочетать методы прямого 
и косвенного воздействия так, чтобы первые не превалировали над 
вторыми. Методы косвенного воздействия незаменимы при организации 
творческих видов деятельности детей – игры, рисования, лепки, 
конструирования и др.



Метод проблемного воспитания и 
обучения направлен на стимулирование 
познавательной активности, мышления, 
самостоятельности ребенка. Он предоставляет 
детям возможность самим изыскивать средства 
для решения той или иной задачи (например, 
открыть коробочку с секретом, собрать машинку из 
конструктора, выложить узор из мозаики и т.п.). 
Создать проблемную ситуацию можно с помощью 
вопросов, загадок, задачек, демонстрации пока еще 
непонятных ребенку явлений (например, 
притягивание магнитом металлических предметов, 
окрашивание воды разными красками и т.п.).


