
Содержание работы по программе «Вдохновение»  

В авторский состав программы «Вдохновение» входят не только ученые, но и 

опытные практики, имеющие многолетний опыт работы по инновационным авторским 

программам. Их опыт также представлен в программе в полном объеме. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

создана в полном соответствии с требованиями ФГОС ДО c учетом результатов новейших 

отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследований в области 

дошкольного детства. Программа предоставляет в распоряжение педагога современные 

данные о развитии ребенка, ставит ясные цели и предлагает выверенные педагогические 

инструменты для их достижения. Открывая просторы для профессионального творчества, 

Программа в то же время позволяет выстроить полноценный, качественный 

образовательный процесс, сформировать современную и эффективную образовательную 

среду. Инструменты педагогической диагностики, предлагаемые Программой, формируют 

надежную основу для принятия педагогических решений. Подходы дифференцированного 

обучения, предлагаемые программой, позволяют учесть индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка в группе и добиться лучших результатов образования. 

Программа поддерживает игру во всех ее видах, исследовательскую активность 

ребенка, совместную деятельность взрослого и ребенка. «Вдохновение» предусматривает 

вариативность форм реализации в зависимости от конкретной ситуации, места 

расположения детского сада, особенностей детей и их семей. 

Целью программы «Вдохновение» является целостное и разностороннее развитие 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, их личностное, социальное, 

эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных 

возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития 

детства, соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

✓ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

✓ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

✓ формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 



формирования предпосылок учебной деятельности; 

Особенность программы — ориентация на новую социокультурную ситуацию 

развития детства, со всеми присущими современному раннему и дошкольному возрасту 

проблемами роста и развития. Авторы программы избрали принцип «золотой середины» в 

регламентации образовательной деятельности между слишком общими рамочными 

указаниями и избыточными пошаговыми описаниями образовательного процесса. 

Благодаря такому подходу, программа, с одной стороны, предоставляет педагогам 

достаточно четкое руководство, с другой стороны, предоставляет широкий простор для 

творчества в педагогической деятельности. 

Практические примеры и советы, которыми насыщена программа, — это «ярмарка 

идей», на которой педагоги смогут найти как готовые решения, так и основу для создания 

своих оригинальных решений образовательных задач. 

Четыре стержневые идеи Программы 

• Новое видение образа ребенка, его развития, а также сущности образования и 

образовательного процесса. 

•   Идея интерактивного взаимодействия всех участников образовательных отношений, идея 

«учебного сообщества», основанного на диалогическом принципе содействия 

(соконструкции), участия, в котором активен и ребенок, и взрослый. В учебном сообществе 

учатся все – и дети, и взрослые. 

• Наличие технологии организации образовательной деятельности. Универсальной и 

функциональной по организационным действиям. Открытой для идей, креативной, 

учитывающей индивидуальные интересы и потребности детей и взрослых, ресурсы 

местного сообщества – по содержанию. 

• Отказ от ведущей роли воспитателя в пользу поддержки детской инициативы всеми 

взрослыми (педагогами, родителями, представителями местного сообщества). Отказ от 

идеи единственной ведущей деятельности в пользу учета и использования разных способов 

и видов деятельности, играющих в развитии ребенка существенную роль. 

Принципы Программы 

     Принцип поддержки разнообразия детства. 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет возможности 

для развития детей по своим индивидуальным образовательным траекториям. От всех 

участников педагогического процесса требуются внимание и чуткость к потребностям и 

возможностям каждого ребенка, индивидуальным склонностям и интересам, готовность 

поддержать детей с различными предпосылками развития с помощью индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

    Принципы содействия, сотрудничества и участия. 

Преодолевая парадигму передачи знаний и опыта от взрослого к ребенку, Программа 

продвигает идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе. Ребенок 

приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на 

основе предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, в 

общении с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником 

образовательного процесса. 

  Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов. 



С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной 

(исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью 

взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира 

и реализации собственного потенциала 

 Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. 

Ребенок – прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. 

Ему свойственно интересоваться всем, что происходит вокруг. Если удовлетворены 

базовые потребности в привязанности, внимании и любви, если он здоров и хорошо себя 

чувствует, он начинает активно интересоваться и исследовать свое окружение. То, что 

взрослым кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, может 

заинтересовать его и 17 вызвать у него удивление. Исследование является естественной 

формой детского освоения мира, процессов детского учения. Задача взрослых – разделить 

с ребенком его удивление и интерес, восхититься и удивиться вместе с ним его открытиям 

и лишь затем дать необходимые знания. Для развертывания исследовательской активности 

и поддержания любознательности детей им важна свобода. Самостоятельность и 

креативность лучше всего процветают в свободной атмосфере. Нахождение собственных 

решений стимулирует детей к размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, 

принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, проявлению терпения, 

выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует положительное восприятие 

себя как успешных, иногда даже творческих исследователей. Знания, которые дети при 

этом усваивают, более прочные и глубокие. 

 Принцип эмоционального благополучия. 

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей характеристикой 

взаимодействия их со взрослыми и другими детьми является эмоциональная атмосфера, в 

которой протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание атмосферы 

доверия и эмоционального комфорта является важнейшим направлением педагогической 

работы по Программе. Особое внимание при переходе ребенка из семьи в детский сад 

уделяется формированию отношений привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая 

привязанность создает предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, 

крайне необходимого для его эмоционального благополучия. 

Принцип обучения на модели собственного поведения. 

Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать. Подражание 

– эффективное методическое средство непрямой мотивации детей к деятельности. 

Поведение педагогов в различных повседневных ситуациях оказывает на ребенка непрямое 

воспитательное воздействие. В совместной деятельности со взрослым, в рамках которой 

взрослый показывает детям образцы действий, дети учатся многим полезным и важным 

умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Такая форма презентации содержания 

не подавляет активности ребенка, если взрослый не требует от него в точности повторить 

эти действия, доводя их до совершенства, а предоставляет свободное пространство для 

индивидуальной интерпретации увиденного. Совместное решение задач и происходящий 

при этом социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития. Таким 

образом, ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активности детей, 

сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий и является эффективным 

средством мотивации и воспитания. 

Принцип признания права на ошибку. 



При реализации Программы каждому ребенку предоставляется право использовать 

опыт и информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций 

собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», 

пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. Программа признает и 

утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. 

Нет больших и маленьких. Нет достигших и не достигших какойто внешней нормы. У 

каждого есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 

Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. 

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической 

для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает 

знания о мире, развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные 

отношения и строит воображаемые миры. 

Принцип преемственности. 

Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и эффективным 

в том случае, если дошкольный и начальный уровни образования строятся преемственно, 

следуют единым общефилософским и дидактическим принципам. При этом 

«преемственность сверху», с попытками привести всех детей к единому уровню развития 

путем переноса школьных занятий в детский сад, недопустима. Форма и содержание 

школьного образования не должны переноситься на дошкольный уровень. 

Преемственность должна выстраиваться снизу, ступенчато. 

Содержание образовательной деятельности по Программе в соответствии с 

требованиями Стандарта, сгруппировано в пять образовательных областей детского 

развития – социально-коммуникативную, познавательную, речевую, художественно-

эстетическую и физическую. Поскольку программа предусматривает целостное развитие 

ребенка и взаимную интеграцию образовательных областей, то в описаниях каждой из них 

указаны связи данной образовательной области с другими. Это позволяет, реализуя 

деятельность, описанную в какой-либо из областей, решать отдельные задачи развития из 

других областей. Программа рассматривает задачи социально-коммуникативного и 

речевого развития как общие сквозные задачи образовательной деятельности, на 

достижение которых направлена работа всех образовательных направлений и повседневной 

жизни сообщества детей и взрослых, участвующих в реализации программы. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком норм и 

ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и 46 творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. В 

соответствии со Стандартом область социально-коммуникативного развития является 

сквозной задачей педагогической работы дошкольной организации. Которая должна 

решаться как в повседневной жизни детского сада, так и во всех образовательных областях 

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности 

и познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических 

действий, развитие воображения и творческой активности, формирование первичных 



представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития в соответствии с Программой «Вдохновение» 

раскрывается в рабочих предметных программах «Математика», «Окружающий мир: 

естествознание и техника», «Окружающий мир: экология, природа как ценность», 

«Окружающий мир: общество, история и культура», реализуемых интегрировано с 

рабочими программами по другим образовательным областям. 

Программа, следуя за требованиями Стандарта, определяет содержание 

образовательной области речевого развития:  

• с одной стороны, как общее овладение ребенком речью: обогащение словаря, 

развитие связной, интонационно- и грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

• с другой стороны, как более специальную задачу по развитию предпосылок 

формирования грамотности: развитие фонематического слуха, знакомство ребенка с 

книжной культурой, детской литературой, понимание им на слух текстов различных 

жанров детской литературы, формирование речевой активности.  

 Решение первой задачи является важнейшим аспектом для всех других 

образовательных областей, каждая из которых вносит в общее речевое развитие свой 

особый вклад. Решение второй задачи подразумевает необходимость специально 

организованных мероприятий по целенаправленному развитию предпосылок грамотности 

в широком смысле, что способствует общему речевому развитию ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие у детей проходит путь от хватания к 

постижению. Сначала предметы берутся в руки, ощупываются, исследуются их свойства, 

воспринимаются форма и цвет, информация перерабатывается и эмоционально 

окрашивается. Затем, развиваясь, дети анализируют свои возможности, свои сильные 

стороны в отдельных областях, и все глубже осознают приобретенные ими способности и 

возможности. Развитие способности к художественному выражению чувств начинается с 

детских каракулей, за которыми следуют различные изобразительные формы. Включение в 

изобразительный процесс и достижение ощутимых результатов рождает чувство радости 

от собственного творчества, вдохновляет. Ребенок в игровой и творческой форме учится 

обращаться со своей фантазией и применять ее в различных сферах. Он развивает свои 

художественные компетентности в атмосфере поддержки и уважения. Этот опыт важен для 

развития личности ребенка. С помощью искусства, различных изобразительных способов 

выражения, дети могут открыть другим свой мир, свое отношение к нему. Взрослые 

призваны расшифровать их образный язык. 

 

 

  Физическое развитие 

В области физического развития Программа определяет два аспекта: развитие 

движения и все, что связано с движением и овладением своим телом, – координация, 



гибкость, правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие крупной и 

мелкой моторики, равновесия и т. п., и более широкую сферу – становление ценности 

здорового образа жизни.  

Проектно-тематический подход к организации образовательной деятельности 

Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной деятельности 

по Программе является проектно-тематическое обучение, позволяющее реализовать на 

практике образовательный процесс, интегрирующий содержание различных 

образовательных областей и направлений.  

Главное отличие тематического подхода от проектного заключается в роли педагога 

и детей в каждом из них и цели, которую преследует каждый подход. Изучение тем (или 

тематический подход), с одной стороны, идеально подходит для обогащения или 

расширения педагогом знаний-информации детей по какой-либо теме, например, весна, 

динозавры, медведи и т.д.  

Проектная деятельность, с другой стороны, является идеальным подходом для 

«открытия» или исследования детьми вопросов, как и почему что-либо работает; что будет, 

если…; что делают люди, когда/чтобы…; что происходит, когда… Именно поэтому 

ключевым словом планов работы (проектов) является «исследование», что означает «делать 

прогнозы, гипотезы, собирать информацию, интерпретировать и сообщать другим».  

Темы, которые предлагаются в проектах, должны быть реальными явлениями, 

которые дети могут исследовать непосредственно, а не только через книги, и обычно 

внимание детей обращают на вопросы: «Как это работает?», «Что делают люди?» и «какие 

инструменты используют люди?». Выбор темы Изучение темы, в частности в проектной 

деятельности, является одним из предлагаемых Программой способов освоения знаний 

дошкольниками.  

Кроме изучения темы педагог может организовать и отдельную деятельность или 

программу организованных мероприятий, чтобы познакомить детей с конкретным 

понятием, которое планирует развить или уже развивает. Тема может быть подана и 

педагогом, и детьми, может быть организована в целях как педагога, так и детей. Тема 

может быть предложена кем-то из детей, например, на детском совете, потому что в 

дошкольном возрасте мир полон любопытных и удивительных вещей (явления, предметы, 

люди, ситуации), которые вызывают неослабевающее любопытство и вопросы детей. Тема 

также может быть предложена педагогом, который становится «мостиком» между 

«маленьким» миром детей и более широким окружением.  

Выбор тем для изучения детьми дошкольного возраста должен быть основан на 

следующих критериях:  

• тема вызывает интерес и любопытство детей. Они хотят – а не должны – узнать 

больше об этом;  

• тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста;  

• тема предлагается для установления логических связей на уровне понятий, знаний 

и навыков;  

• тема предлагается для исследования: для наблюдений, поиска информации в 

различных источниках, деятельности, содействующей активному участию детей в 

формировании новых знаний. 

Проектная деятельность. 



Проект в детском саду – это спланированная по времени и содержанию 

образовательная деятельность сообщества детей и взрослых в образовательных целях, в 

центре которой находится работа над межпредметной, из жизненной реальности, 

интересной для детей темой, включенной в образовательный контекст.  

Тема проекта исследуется и изучается совместно, в сотрудничестве; при этом 

выявляются возникающие вопросы и проблемы, творческое решение, их обсуждают 

сообща, и этот процесс занимает значительный промежуток времени. Проектная 

деятельность – это не метод, а дидактический подход, который предполагает участие детей 

и наблюдение за ними на всех этапах, привлечение всех заинтересованных детей, родителей 

и общественности, использование педагогической инклюзии, визуализацию и объяснение 

образовательного процесса во времени проекта с помощью документации.  

Этот подход характеризуется разнообразием методов, дополнительных признаков и 

принципов. Проектная деятельность, будучи ориентированной на предметную специфику, 

объединяет все возможные образовательные сферы, развивает и расширяет базовые 

компетентности детей. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; - ежедневно планирует образовательные ситуации, 

обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 


