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Введение 



 

 

 

В пособии раскрываются основные вопросы по организации и проведению 

современной непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками в детском саду.  

Непосредственно образовательная деятельность как основная форма 

обучения, формы организации обучения и их особенности, классификация 

непосредственно образовательной деятельности. 

 Представлена структура классической непосредственно образовательной 

деятельности, структурные компоненты и их содержание, виды 

деятельности. Даны этапы работы по организации детей во время 

непосредственно образовательной деятельности в разных возрастных 

группах дошкольного учреждения. Выделены особенности построения 

непосредственно образовательной деятельности.  

В разделе «Цели непосредственно образовательной деятельности» 

перечислены требования, которые полезно учитывать при постановке целей 

непосредственно образовательной деятельности, раскрывается алгоритм 

постановки цели, обращено внимание на показатель, который позволяет 

убедиться в достижении результата. 

Указывается на наличие образовательных, воспитательных и  развивающих 

задач непосредственно образовательной деятельности, на то, что задача 

непосредственно образовательной деятельности триедина, что развивает в 

ребёнке каждая из перечисленных задач и через какие виды деятельности 

решаются поставленные задачи. 

Дано понятие метода, от чего зависит выбор метода, названы главные 

методы обучения.  

Раскрывается сущность оценке результата непосредственно образовательной 

деятельности, что должно предусматривать планирование результативности, 

необходим ли учёт возрастных особенностей. 

Кроме того, в пособие включён словарь используемых терминов. 

      

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской и др.) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и 

решения конкретных образовательных задач. 

      

     Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы 

воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, 

а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают 

соответствующим содержанием. 

      

      В ФГОС содержится указание на то, какие виды деятельности можно 

считать приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного возраста:  

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 



 

 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

        Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. 

  

        Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и 

детей – наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей). 

       Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с 

детьми является ее открытость в сторону свободной самостоятельной 

деятельности самих дошкольников. В тоже время партнерская деятельность 

взрослого открыта для проектирования в соответствии с их интересами 

(детей).  

Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им 

виды деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность. 

Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, 

материалами и реальным жизненным опытом, воспитатель стимулирует 

интеллектуальное развитие ребенка. 

Тематические игровые центры дают детям возможность 

самостоятельного выбора материалов и, соответственно, области познания. 

Различные темы, масштабные задания (проекты) также должны учитывать 

интересы детей могут быть связаны с определенными центрами. Интерьер 

группы должен быть организован таким образом, чтобы детям был 

предоставлен достаточно широкий выбор центров и материалов. 

 

В обстановке, ориентированной на ребенка, дети: 

•  делают выбор; 

•  активно играют; 



 

 

•  используют материалы, которым можно найти более чем одно 

применение; 

•   работают все вместе и заботятся друг о друге; 

•   отвечают за свои поступки. 

 

Между воспитателями и детьми должно быть взаимное уважение. 

Уважение является необходимым элементом в том сообществе, которым 

является группа детского сада. Воспитатели подают пример 

взаимопонимания, уважения и заботы друг о друге, которых они ждут от 

детей. Степень уважения, которое дети ощущают со стороны других людей, 

представляет собой ключевой фактор развития у них самоуважения. А 

самоуважение, в свою очередь, закладывает прочные основы позитивных 

взаимоотношений с другими детьми. 

Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети 

учатся приятию всех остальных детей - и тех, кто медленно бегает, и тех, кто 

отлично рисует, и даже детей с необычным или конфликтным поведением.  

Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и 

уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя 

свободно и реализовывать свои собственные интересы. 

 

Как продемонстрировать детям свое уважение 
• Всегда называйте детей по имени. 

• Говорите индивидуально с каждым ребенком так часто, как это только 

возможно. 

• При разговоре находитесь на одном уровне с ребенком: опускайтесь на 

корточки или садитесь на низкий стул. 

• Слушайте, что говорит вам ребенок, и отвечайте ему. 

• Если вы пообещали детям, что вы что-то сделаете для них позднее, не 

забудьте сделать это. 

• Выражайте искреннее восхищение результатами работы детей. 

• Дайте детям возможность рассказывать другим о своей работе и своих 

интересах. 

• Используйте идеи и предложения детей и благодарите их за помощь 

 

Воспитателям следует осознать, что дети, как и взрослые, чувствуют и 

замечают искренность, с которой к ним относятся. Хвалить детей за 

результаты их работы следует индивидуально и искренне, взаимодействие 

должно быть естественным и непринужденным. 

Дети с удовольствием принимают юмор и веселье, которые 

соответствуют их возрасту, и реагируют на них. Взрослым не следует 

опасаться, что, смеясь и шутя с детьми, они могут потерять контроль над 

порядком в группе. Напротив, общее веселье только сближает воспитателей с 

детьми, а атмосфера сотрудничества в группе укрепляется. 

 

Особенности организации непосредственно образовательной 

деятельности в форме совместной партнерской деятельности взрослого и 

детей  

 



 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связана со 

значительной перестройкой стиля поведения воспитателя. 

Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие 

демократического стиля отношений, а не авторитарного, сопряженного с 

учительской позицией. 

 

Понять, что значит быть партнером детей, легче всего, сопоставив эти 

две позиции  

Сравнительная характеристика особенностей  

партнерской и учительской позиций 
Характеризуемые 

объекты 

Партнерская форма Школьно-урочная форма 

Понятие 

 

Партнер - всегда равноправный 

участник дела и как таковой 

связан с другими взаимным 

уважением  

Учитель – это руководитель, 

регламентатор; он 

непосредственно не 

включен в деятельность, а 

дает задание (объясняет) и 

контролирует 

Позиция взрослого в 

пространстве группы 

Взрослый – партнер, рядом с 

детьми (вместе), в едином 

пространстве (например, сидящий 

в круге с детьми за общим 

столом) 

Позиция взрослого динамична 

(может со своей работой 

пересесть, если видит, что кто-то 

особенно в нем нуждается); при 

этом все дети в поле зрения 

воспитателя (и друг друга). 

Взрослый – учитель, 

отдален от детей, вне круга, 

противостоит детям, над 

ними 

(например, за письменным 

столом как на школьном 

уроке) 

Позиция взрослого либо 

стабильна (стоит у доски, 

сидит за письменным 

столом), либо он 

перемещается для контроля 

и оценки («обходит 

дозором» детей, 

контролирует, оценивает, 

нависая «над» ребенком).  

Организация 

пространства 

Максимальное приближение к 

ситуации «круглого стола», 

приглашающего к равному 

участию в работе, обсуждении, 

исследовании. 

Размещение за рядами 

столов, как за партами, 

глядя в затылок другого 

ребенка 

Степень свободы Свободное размещение детей и 

перемещение в процессе 

деятельности. 

Разрешено свободное общение 

(рабочий гул) 

Дети могут обсуждать работу, 

задавать друг другу вопросы и т.п. 

Жесткое закрепление 

рабочих мест, запрет на 

перемещение. 

Запрещено свободное 

общение детей. Вводится 

дисциплинарное требование 

тишины 



 

 

«Чреватость» 

позиции воспитателя 

Способствует развитию у ребенка 

активности, самостоятельности, 

умения принять решение, 

пробовать делать что-то, не боясь, 

что получиться неправильно, 

вызывает стремление к 

достижению, благоприятствует 

эмоциональному комфорту 

Вызывает пассивность 

ребенка, невозможность 

самостоятельно принять 

решение, эмоциональный 

дискомфорт, страх что-то 

сделать не так и агрессию 

как оборотную сторону 

страха, как разрядку 

накапливающегося 

напряжения. 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности в 

партнерской форме требует от взрослого стиля поведения, который может 

быть выражен девизом: «Мы включены в деятельность, не связаны 

обязательными отношениями, а только желанием и обоюдным 

договором: мы все хотим делать это». 

        

      На разных этапах непосредственно образовательной деятельности 

партнерская позиция воспитателя проявляется особым образом  

 

Проявление партнерской позиции воспитателя  

на разных этапах непосредственно образовательной деятельности 
 Этапы НОД Характеристика действий 

1. Начальный этап 

деятельности 

Воспитатель приглашает к деятельности – необязательной, 

непринужденной: «Давайте сегодня…, Кто хочет, 

устраивайтесь по удобнее…» (или: «Я буду…Кто хочет, 

присоединяйтесь…». 

Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, 

как равноправный участник, предлагает возможные способы 

ее реализации. 

2. В ходе процесса 

деятельности 

Воспитатель исподволь задает развивающее содержание 

(новые знания, способы деятельности и пр.); предлагает свою 

идею или свой результат для детской критики; проявляет 

заинтересованность в результате детей; включается во 

взаимную оценку и интерпретацию действий участников; 

усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет 

содержательное обращение, провоцирует взаимные оценки, 

обсуждение возникающих проблем. 

3. Заключительный 

этап деятельности 

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, 

закончил он или нет исследование, работу. «Открытый конец» 

деятельности 

Таким образом, существенными характеристиками организации 

непосредственно образовательной деятельности в форме партнерской 

деятельности взрослого с детьми являются: 

1) включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

2) добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психологического и дисциплинарного принуждения); 

3) свободное общение и перемещение детей во время непосредственно 

образовательной деятельности (при соответствующей организации 

пространства); 



 

 

4) открытый временной конец непосредственно образовательной 

деятельности (каждый работает в своем темпе) 

 

        В самом начале подобной организации непосредственно 

образовательной деятельности с детьми надо сразу договориться об общих 

правилах поведения в группе: «Не хочешь сегодня (сейчас) делать это с 

нами, займись потихоньку своим делом, но не мешай другим». 

       Если воспитатель правильно подбирает содержания для занимательной 

деятельности с дошкольниками, соответствующие их интересам, и 

эмоционально настроен на предлагаемое дело, проблемы присоединения к 

нем детей просто не возникает. 

        Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным 

участником общей работы, в результате меняются: 

– стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего 

к непринужденно-доверительному); 

– рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа 

(от отдельного места за «учительским» столом к месту за общим столом 

рядом с детьми); 

– отношение педагога к выполнению общей работы: от общего 

руководства к участию в выполнении определенной части работы и т.п. 

 

При организации непосредственно образовательной деятельности в 

форме совместной партнерской деятельности меняется и положение детей. 

1. Дети могут сами решать, участвовать или нет в общей работе. Но это 

не введение вседозволенности и анархии. У ребенка появляется возможность 

выбора – участвовать в этой работе или организовать что-то другое, заняться 

чем-то другим. Это свобода выбора между деятельностями и их 

содержанием, а не между деятельностью и ничегонеделанием. 

2. Вырабатываются порядок и организация совместной деятельности: 

свободное размещение детей за общим столом, их общение с другими детьми 

по ходу работы и перемещение по мере необходимости. По ходу работы дети 

могут обратиться к педагогу, подойти к нему, обсудить с ним интересующие 

их вопросы, связанные с выполнением работы, получить необходимую 

помощь, совет и т.п. 

3. Дети могут работать в разном темпе. Объем работы каждый ребенок 

может определить для себя сам: что он сделает, но сделает хорошо и доведет 

начатое дело до конца. Дети, которые закончили работу раньше, могут 

заниматься тем, что их интересует. В том случае, если ребенок не справился с 

работой, он может продолжить ее в последующие дни. 

То, что предлагает делать взрослый, ребенку обязательно должно 

быть нужно и интересно. Осмысленность для ребенка предлагаемой 

взрослым деятельности - главный залог развивающего эффекта.  

 

Непосредственная мотивация в дошкольном возрасте намного сильнее, 

чем широкие социальные мотивы поведения. Отсюда главным принципом 

воспитательной работы с дошкольниками (не говоря уже о детях раннего 

возраста) должен быть принцип заинтересованности ребенка.  



 

 

В дошкольном возрасте непосредственная мотивация обусловливается 

прежде всего потребностью в новых впечатлениях.  

Потребность в новых впечатлениях - это базовая потребность 

ребенка, возникающая в младенческом возрасте и являющаяся движущей 

силой его развития. На следующих этапах развития эта потребность 

преобразуется в познавательную потребность различных уровней. 

Организация непосредственно образовательной деятельности в форме 

непринужденной партнерской деятельности взрослого с детьми не означает 

хаоса и произвола ни со стороны воспитателя, ни со стороны детей. Данная 

форма деятельности (как и традиционные учебные занятия) вводятся в 

распорядок дня и недели детского сада. Для воспитателя это обязательные и 

спланированные действия. 

Дети включаются в непосредственно образовательную деятельность из 

интереса к предложениям воспитателя, из стремления быть вместе со 

сверстниками. Постепенно у них возникает привычка к дневному и 

недельному ритму «рабочей» деятельности. Интерес на предстоящую 

деятельность подкрепляется логичностью данного вида деятельности в 

определенный временной период, что обеспечивается при реализации 

принципа событийности. 

Детей, не принявших участие в совместной деятельности (в рамках 

непосредственно образовательной) ориентируют на результативную 

самостоятельную деятельность. Результаты совместной и самостоятельной 

деятельности обязательно обсуждаются и оцениваются. 

Результаты продуктивной самостоятельной деятельности, точно также 

как и совместной, необходимо доводить до состояния выставочных работ.  

При этом, решая задачи развития самостоятельности детей, продукты 

самостоятельной деятельности необходимо оценивать чаще и выше, чем 

продукты совместной деятельности, обращая внимание взрослых – 

«Посмотрите, это ребенок сделал сам!».  

Подобная организация образовательного процесса будет способствовать 

постепенному формированию у детей представлений о жизнедеятельности в 

группе детского сада, где делу отводится время, а потехе – час.  

 

 

 

 
Примерные формы организации 

 непосредственно образовательной деятельности  
 

Детская 

деятельность 

Примеры форм работы 

Двигательная *Подвижные игры с правилами *Подвижные дидактические игры 

*Игровые упражнения * Соревнования *Игровые ситуации *Досуг 

*Ритмика *Аэробика, детский фитнес *Спортивные игры и упражнения 

*Аттракционы *Спортивные праздники *Гимнастика (утренняя и 

пробуждения) *Организация плавания 

Игровая *Сюжетные игры * Игры с правилами *Создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного произведения 

*Игры с речевым сопровождением *Пальчиковые игры 

*Театрализованные игры 

Изобразительная  *Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 



 

 

и Конструирование *Реализация проектов *Создание творческой группы *Детский дизайн 

*Опытно-экспериментальная деятельность *Выставки *Мини-музеи 

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

*Чтение *Обсуждение *Заучивание, рассказывание *Беседа 

*Театрализованная деятельность *Самостоятельная художественная 

речевая деятельность *Викторина *КВН *Вопросы и ответы 

*Презентация книжек *Выставки в книжном уголке *Литературные 

праздники, досуг 

Познавательно-

исследовательская 

*Наблюдение *Экскурсия *Решение проблемных ситуаций 

*Экспериментирование *Коллекционирование *Моделирование 

*Исследование *Реализация проекта *Игры (сюжетные, с правилами) 

*Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады) *Мини-музеи *Конструирование 

*Увлечения 

Коммуникативная *Беседа. Ситуативный разговор *речевая ситуация *Составление и 

отгадывание загадок *Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные) *Игровые ситуации *Этюды и постановки 

*Логоритмика 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

*Дежурство *Поручения *Задания *Самообслуживание *Совместные 

действия *Экскурсия *Реализация проекта 

Музыкальная *Слушание *Импровизация *Исполнение *Экспериментирование 

*Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) *Музыкально-

дидактические игры 
  

 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. 

 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 



 

 

Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности 

каждого ребенка, вносит коррективы в тактику своего индивидуального 

подхода и дает соответствующие советы родителям. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому 

способствует словесное творчество и создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде.  

Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников 

в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и нарисовать иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности 

памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации.  

Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению, 

использованию группировки, составлению несложного опорного плана, 

помогающего воссоздать последовательность событий или действий, 

наглядно-образные средства. 

Развивающаяся познавательная активность старших дошкольников 

поддерживается всей атмосферой жизни в группе детского сада.  

Обязательным элементом образа жизни в старшей и подготовительной 

группах является участие детей 

- в разрешении проблемных ситуаций, 

 - в проведении элементарных опытов, 

- в организации экспериментирования (с водой, снегом, воздухом, 

звуками, светом, магнитами, увеличительными стеклами и т. п.), 

- в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-

самоделок, простейших механизмов и моделей.  

Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному 

исследовательскому поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает 

внимание на новые, необычные черты объекта, высказывает догадки, 

обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, 

рассуждение, предположение и их проверку. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 



 

 

каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, «посылки из космоса» и т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. 

Особо воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса в 

группе младшего возраста является развивающая ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать 

содержание разных разделов программы, добиваться интеграции, 

взаимосвязи образовательных областей. 
К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось 

с куклой Машей?» используется не только для освоения детьми опыта 

проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровье - сберегающем 

поведении, но и для решения других задач: 

 обогащение представлений о предметах быта и их назначении: из 

какой чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, 

какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и прочее 

(образовательная область «Познание»); 

 освоение приемов сравнения предметов по разным признакам 

или их группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только 

маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; выбрать по желанию куклы 

только яблочки определенного размера и формы и т. п. (образовательная 

область «Познание», «Первые шаги в математику»);  

 отражение эмоционального отношения к выздоравливающей 

кукле в музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для 

куклы Маши» (образовательные области «Музыка», «Изобразительная 

деятельность»);  

 освоение представлений о домашних животных - ситуация «Кот 

Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку» 

(образовательная область «Познание»);  

 развитие детской речи, знакомство с новыми литературными 

произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет 

услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми 



 

 

в речевой или театрализованной игре (образовательные области 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы»).  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в 

разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. 

Эффективно использование сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и 

потребностей обогащения детского опыта, например «Наш детский сад», 

«Наши любимые игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», 

«Мама, папа и я - дружная семья», и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных разделов программы. Единая тема отражается в 

планируемых развивающих ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

 

В случае работы с детьми младшего возраста в условиях 

образовательного учреждения воспитателю необходимо помнить об 

обязательной мотивации ребенка на любой вид деятельности.  

Так, например, в условиях проживания детьми новогодних событий, 

уместно предложить детям сделать (слепить) угощение для гостей, которые 

придут встречать Новый год: для котика – сосиски, зайчикам – морковки, 

маме, папе, бабушке – пирожки или прянички. Детям предоставляется право 

выбора, что лепить. Вместе с детьми уточняются, а если возникает 

необходимость, то и проверяются (исследуются) способы лепки 

перечисленных продуктов.  

После того, когда дети успешно освоили способы лепки и показали друг 

другу, как они это делают, воспитатель тоже определяется с тем, что и для 

кого, он будет лепить, и делает это вместе с детьми. 

Продукты деятельности раскладываются по тарелочкам, ранее 

украшенным детьми методом аппликации и специально заготовленные, как 

праздничная посуда, которая ждала своего часа и стояла на полках 

игрушечной мебели. Далее воспитатель с детьми определяет место хранения 

приготовленного угощения (например, игрушечный холодильник), куда все и 

перемещается.  

Все это нужно для того, чтобы каждый день мотивировать детей на 

предстающую деятельность.  

Что будет лепиться, что конструироваться, что украшаться, и каким 

именно способом, что вначале, что позже педагог определяет сам в 

зависимости от возраста детей и задач развития. 

А ведь еще нужно подумать об украшении комнаты, нарядах для мамы, 

кукол и для себя, выучить стихи, песни, приготовить пригласительные, 

отправить письма, «купить» продукты…. Как много интереснейших дел ждет 

детей в предпраздничные дни! И как очень естественно решаются задачи 

различных образовательных областей! 

 

Заключение 

Современные подходы к организации образовательного процесса 

требуют пересмотра традиционных технологий, которые не являются 



 

 

эффективными в достижении цели социальной успешности дошкольников на 

следующей ступени образования. 

На настоящий момент необходимо акцентировать внимание на 

следующих принципах работы с детьми: 

 

- уход от жестко регламентированного обучения школьного типа; 

- обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 

- использование многообразных форм организации обучения, 

включающих разные специфически детские виды деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи непосредственно образовательной 

деятельности с повседневной жизнью детей, их самостоятельной 

деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.); 

- использование цикличности и проектной организации содержания 

образования; 

- создание развивающей предметной среды, функционально 

моделирующей содержание детской деятельности и инициирующей ее; 

- широкое использование методов, активизирующих мышление, 

воображение и поисковую деятельность детей. Введение в обучение 

элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты 

решений;  

- широкое использование игровых приемов, игрушек; создание 

эмоционально значимых для детей ситуаций; 

- обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-

сверстника, взаимодействовать с ним и учиться у него (а не только у 

взрослого); 

- выделение в качестве ведущей в образовательном процессе 

диалогической формы общения взрослого с детьми, детей между собой, что 

обеспечивает развитие активности, инициативности ребенка, формирует 

уважение и доверие к взрослому; 

- формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому 

ребенку чувство комфортности и успешности. 

 
Непосредственно образовательная деятельность - основная форма 

обучения в детском саду. 
 

Ведущей формой организации обучения воспитанников ДОУ является 

непосредственно образовательная деятельность. 

Систематическое обучение во время непосредственно образовательной 

деятельности – важное средство образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Традиционно выделяется три формы организации обучения:  

 
Формы 

организации 

обучения 

 

Особенности 



 

 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребёнка больших нервных затрат; создаёт эмоциональный 

дискомфорт, неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. /Работа с литературой; письменные упражнения; 

экспериментальная деятельность – опыты, наблюдения; работа на 

компьютере./ 

Подгрупповая 

(индивидуально- 

коллективная). 

Группа делится на 

подгруппы. 

Основания для 

комплектации: 
личная симпатия, 

общность интересов, 

но не по уровню 

развития. 

При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения. /Работа группами во время непосредственно 

образовательной деятельности; экскурсия по группам; трудовая 

практическая непосредственно образовательная деятельность./ 

Фронтальная. 

Обще групповая 

(работа со всей 

группой, чёткое 

расписание, единое 

содержание). 

Достоинствами формы являются чёткая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

/Непосредственно образовательная деятельность усвоения знаний; 

непосредственно образовательная деятельность овладения умениями и 

навыками; непосредственно образовательная деятельность применения 

знаний, умений и навыков; непосредственно образовательная деятельность 

обобщения и систематизации знаний; непосредственно образовательная 

деятельность проверки и самопроверки знаний, умений и навыков; 

комбинированная непосредственно образовательная деятельность по 

комплексу её основных задач./ 

 

Классификация непосредственно образовательной деятельности в ДОУ 

(по С.А. Козловой) 

 
Основание  

классификации 

 

Название  

 

Дидактическая 

задача 

 

1. Непосредственно образовательная деятельность усвоения 

новых знаний, умений; 

2.  Непосредственно образовательная деятельность 

закрепления ранее приобретённых знаний и умений; 

3. Непосредственно образовательная деятельность творческого 

применения знаний и умений; 

4. Комплексная непосредственно образовательная 

деятельность, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание НОД 

(раздел обучения) 

1. Классическая непосредственно образовательная 

деятельность по разделам обучения; 

2. Интегрированная (включающие содержание из нескольких 

разделов обучения). 

 

Содержание непосредственно образовательной деятельности. 

 
По содержанию  непосредственно образовательная деятельность может быть 

интегрированной, т.е. объединять знания из нескольких областей. Это 

объединение не является произвольным или механическим. Следует 



 

 

предусматривать интеграцию знаний таким образом, чтобы они дополняли, 

обогащали друг друга при решении дидактических задач. Например, в 

непосредственно образовательную деятельность по физическому воспитанию 

органично войдёт работа по формированию пространственных ориентировок. 

   Содержание непосредственно образовательной деятельности определяется 

программой, по которой работает дошкольное учреждение. Немаловажную 

роль играет непосредственное окружение дошкольного учреждения, а 

именно наличие достопримечательностей, культурных объектов (библиотека, 

театр, музей и др.), природных ландшафтов (парк, сквер, река, канал и др.), 

производственных заведений (ателье, магазин, аптека) и др. Воспитатель 

должен обеспечить непосредственное знакомство детей с наиболее яркими и 

интересными объектами растительного и животного мира, с сезонными 

изменениями в природе, с видами сельскохозяйственного и другого труда, 

характерными для той местности, где находится детский сад. Учёт 

краеведческого принципа и принципа сезонности при разработке плана и 

содержания непосредственно образовательной деятельности обеспечивает 

наглядность и повторность восприятия учебного материала, постепенное 

усложнение знаний в соответствии с особенностями детского мышления, 

создаёт благоприятные условия для развития познавательных интересов.  

   В настоящее время преобладает комплексная непосредственно 

образовательная деятельность, во время которой одновременно решается 

несколько дидактических задач. 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

учебного процесса. Прежде всего, следует обратить внимание на соблюдение 

гигиенических условий: помещение должно быть проветрено, при общем 

нормальном освещении свет должен падать с левой стороны, оборудование, 

инструменты, материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, 

гигиеническим, офтальмологическим и эстетическим требованиям. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам, а время использоваться 

полноценно. 

В процессе общения во время непосредственно образовательной 

деятельности происходит не только одностороннее воздействие педагога на 

ребёнка, но и обратный процесс. Ребёнок должен иметь возможность 

максимально использовать свой собственный, уже имеющийся опыт, 

личностно-значимый для него, а не просто безоговорочно принимать всё, что 

сообщает ему педагог. В этом смысле педагог и ребёнок выступают как 

равноправные партнёры, носители разнородного, но одинаково 

необходимого опыта. Основной замысел личностно-ориентированной 

непосредственно образовательной деятельности состоит в том, чтобы 

раскрыть содержание индивидуального опыта ребёнка, согласовать его с 

задаваемым и тем самым добиться личностного усвоения этого нового 

содержания. При организации непосредственно образовательной 

деятельности профессиональная позиция педагога состоит в заведомо 

уважительном отношении к любому высказыванию малыша по содержанию 

обсуждаемой темы. Нужно подумать, как обсуждать детские «версии» не в 

жёстко-оценочной ситуации (правильно – неправильно), а в равноправном 



 

 

диалоге. Только в этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» 

взрослыми.  

Одной из форм повышения работоспособности детей, предупреждение 

утомления, связанного с большой сосредоточенностью, длительным 

напряжением внимания, а также однообразным положением тела во время 

сидения за столом, является физкультурная минутка в сочетании с 

гимнастикой для глаз. Физкультминутки благоприятно влияют на 

активизацию деятельности детей, помогают предупредить нарушение осанки, 

а гимнастика для глаз развивает зрительное восприятие детей.  

Физкультминутки организуются систематически, по длительности они 

кратковременные, это перерывы во время непосредственно образовательной 

деятельности (2-3 мин) для проведения 2-3 физкультурных упражнений в 

сочетании с гимнастикой для глаз. Физкультминутки проводятся в игровой 

форме. Время их проведения и подбор упражнений определяется характером 

и содержанием непосредственно образовательной деятельности.  

Форма организации детей во время непосредственно образовательной 

деятельности может быть различной: малыши сидят за столами, на 

стульчиках, расставленных полукругом, или свободно передвигаются по 

групповой комнате. 

Эффективность непосредственно образовательной деятельности в большей 

степени зависит от того,  насколько эмоционально она протекает. 

Обучение детей раннего возраста должно носить наглядно-действенный 

характер. В группах старшего возраста, достаточно сообщения о теме или 

основной цели непосредственно образовательной  деятельности. Дети 

старшего возраста привлекаются к организации необходимой обстановке, что 

способствует возникновению интереса к непосредственно образовательной 

деятельности. 

 

Структура классической непосредственно образовательной 

деятельности. 
В любой непосредственно образовательной деятельности выделяют три 

основные части, неразрывно связанные общим содержанием и методикой: 

начало, ход непосредственно образовательной деятельности (процесс) и 

окончание. 
Структурный 

компонент 

Содержание Виды 

деятельности 

 

Начало 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Предполагает организацию детей: 

переключение внимания детей на предстоящую 

деятельность, стимуляция интереса к ней, 

создание эмоционального настроя, точные и 

чёткие установки на предстоящую деятельность 

(последовательность выполнения задания, 

предполагаемые результаты). Важно, чтобы 

воспитатель во время объяснения, показа 

способов действия активизировал детей, 

побуждал осмысливать, запоминать то, о чём он 

говорит. Детям надо представлять возможность 

повторять, проговаривать те или иные 

положения. Объяснение не должно занимать 

более 3-5 минут. 

 

 игровая; 

 предметная; 

 речевая. 



 

 

Ход (процесс) 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(основная часть) 

Самостоятельная умственная и практическая 

деятельность детей, выполнение всех 

поставленных учебных задач. 

Осуществляется индивидуализация обучения 

(минимальная помощь, советы, напоминания, 

наводящие вопросы, показ, дополнительное 

объяснение). Педагог создаёт условия для того, 

чтобы каждый ребёнок достиг результата.  

 

 учебная; 

 игровая; 

 художественная; 

 речевая. 

Окончание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(заключительна

я часть) 

Посвящается подведению итогов и оценке 

результатов учебной деятельности: 

- в младшей группе педагог хвалит за усердие, 

желание выполнить работу, активизирует 

положительные эмоции; 

- в средней группе педагог дифференцированно 

подходит к оценке результатов деятельности 

детей; 

- в старшей и подготовительной к школе 

группах к оценке и самооценке результатов 

привлекаются дети. 

 

 игровая 

 предметная; 

 художественная; 

 речевая. 

 

В зависимости от раздела обучения, от целей непосредственно образовательной 

деятельности методика проведения каждой части непосредственно образовательной 

деятельности может быть различной. Частные методики дают более конкретные 

рекомендации по проведению каждой части непосредственно образовательной 

деятельности. После проведения непосредственно образовательной деятельности педагог 

анализирует его результативность, освоение детьми программных задач, проводит 

рефлексию деятельности и намечает перспективу деятельности. 

 

Особенности построения непосредственно образовательной 

деятельности.  Вокруг «стержневой»  (основной) деятельности во время 

непосредственно образовательной деятельности выстраиваются все 

остальные, используя материал данной деятельности, как базу (мотив) для 

возникновения следующей. Например, непосредственно образовательная 

деятельность по развитию мышления: 

А) начинается с «игровой разминки» (игры «Внимание» и др.); 

Б) содержит в основной своей части задачу, решение которой для 

шестилетних детей может требовать включения в «учебную» деятельность; 

В) завершается «художественной» или «предметной» деятельностью 

(создание орнамента, строений, моделей и т.д.). 

При этом в течение всей непосредственно образовательной деятельности 

ребёнок попадает в ситуацию, в которой ему необходимо аргументировать, 

возражать, высказывать просьбу и оценку, вступать в другие виды 

коммуникации, т.е. говорить.  

Структура непосредственно образовательной деятельности зависит от её 

места в системе непосредственно образовательной деятельности по данной 

теме. Например, непосредственно образовательную деятельность на 

закрепление ранее приобретённых знаний и умений, содержание которых 

вытекает из предыдущей темы, полезно начинать с опроса. Если тема 

непосредственно образовательной деятельности не имеет достаточно тесной 

связи с предыдущей темой, то непосредственно образовательную 

деятельность полезно начинать с изложения нового материала. 



 

 

Способы организации детей во время непосредственно образовательной деятельности 

 

II  младшая группа (с 3 -4 лет) 
 

Количественный состав детей в 

микрогруппе 

Средства и способы 

формирования микрогруппы 

Содержание предлагаемых дел Развитие общения 

 

 

 

Пары  

 Сенсорные эталоны 

 По желанию   

 Внешние признаки 

предметов или явлений 

 Сравнение по схожести 

Репродуктивного характера 

(исполнительского) 

 Анализ 

 Синтез 

 Сравнение  

 

 Внутри микрогруппы 

 Желание быть вместе 

 Дело «рядом» 

Способы организации детей во время непосредственно образовательной деятельности 
 

средняя группа (с 4 -5 лет) 
 

Количественный состав детей 

в микрогруппе 

Средства и способы 

формирования микрогруппы 

Содержание предлагаемых дел Развитие общения 

 

 

 

Пары, 

Тройки 

 Сенсорные эталоны 

 По желанию  

 Наглядные модели 

 Сравнение по жребию  

 Внешние признаки 

предметов или явлений 

Репродуктивного характера 

 Анализ 

 Синтез 

 Сравнение  

 Абстрагирование 

 Обобщение  

 

 Внутри микрогруппы 

 Желание быть вместе 

 Дела рядом и вместе 

Способы организации детей во время непосредственно образовательной деятельности 
 

старшая группа (с 5 -6 лет) 
 

Количественный состав детей 

в микрогруппе 

Средства и способы 

формирования микрогруппы 

Содержание предлагаемых дел Развитие общения 

 

 

 

 Сенсорные эталоны 

 По желанию  

 Наглядные модели 

Продуктивного характера  

(творческого) 

 

 

 

 Внутри и между 

микрогрупп 



 

 

 Пары 

 

 Тройки 

 Четвёрки 

 

 

 

 Понятия, признаки, свойства, 

качества предметов и 

явлений 

 Сравнение по схожести и 

различию  

 Анализ 

 Синтез 

 Сравнение  

 Абстрагирование 

 Обобщение  

 Классификация 

 Систематизация  

 

 Желание и умение 

сотрудничать вместе 

 

 

Способы организации детей во время непосредственно образовательной деятельности 
 

подготовительная группа (с 6 -7 лет) 
 

Количественный состав детей в 

микрогруппе 

Средства и способы формирования 

микрогруппы 

Содержание предлагаемых дел Развитие общения 

 

 Пары 

 Тройки 

 Четвёрки 

 Шестёрки  

 

 

 

 Сенсорные эталоны 

 По желанию  

 Наглядные модели 

 Понятия, признаки, 

свойства, качества 

предметов и явлений 

 Сравнение по схожести и 

различию  

Продуктивного характера  

(творческого) 

 Анализ 

 Синтез 

 Сравнение  

 Абстрагирование 

 Обобщение  

 Классификация 

 Систематизация  

 

 

 

 Культура общения 

 

 

 

 



 

 

Цели непосредственно образовательной деятельности. 

 

Организуя непосредственно образовательную деятельность с 

дошкольниками, необходимо, прежде всего, определить её главную цель. А 

заключается она в том, будет ли эта непосредственно образовательная  

деятельность носить развивающий характер или преследовать сугубо 

обучающую цель. Во время обучающей непосредственно образовательной 

деятельности (часто её называют традиционной) дети накапливают 

необходимый личностный опыт: знания, умения, навыки и привычки 

познавательной деятельности, а во время развивающей они, используя 

приобретённый опыт, самостоятельно добывают знания. 

Цель – это образ желаемого результата. 

Цель – намерение, желание, устремление, мечты, социальный заказ и др. 

Цель должна ориентировать деятельность педагога на выбор средств и 

создание условий необходимых и достаточных для их достижения. 

При постановке целей полезно учитывать следующие требования: 

1. Главным основанием постановки целей непосредственно 

образовательной деятельности должны служить анализ имеющихся 

потребностей и проблем на данном этапе реализации программы, с 

одной стороны и анализ возможностей, средств, ресурсов (в т.ч. 

временных), с другой.  

2. Цели должны быть актуальными, т.е. отвечающими наиболее 

значимым проблемам. 

3. Цели должны быть напряжёнными, но и реальными, т.е. находиться в 

зоне ближайшего развития ребёнка. 

4. Цели должны быть сформулированы настолько конкретно (включая 

уровень желаемого результата и возможность его достижения за время 

одного занятия), чтобы можно было чётко определить, достигнуты ли 

они.  

5. Цели должны иметь мотивирующий, стимулирующий характер. 

6. Цели должны соответствовать основным ценностям ДОУ. 

7. Цели должны быть известны всем участникам деятельности, понятны и 

осознанно приняты ими, что требует специальной работы по 

коллективной выработке целей и их согласованию. 

8. Цель конкретной непосредственно образовательной деятельности 

должна подчиняться более крупным программным целям, 

долгосрочным ориентирам и устремлениям коллектива, ДОУ в целом. 

 

Сформулировав цель непосредственно образовательной деятельности, 

педагог должен ясно и конкретно представлять себе, что он намерен 

получить к моменту окончания непосредственно образовательной 

деятельности, какие показатели позволят ему убедиться в достижении 

этого результата, чем обоснован выбор именно этих показателей. 



 

 

Цель непосредственно образовательной деятельности, будучи достигнутой, 

должна приближать к конечной цели программы.  

 

Алгоритм постановки цели: 

1. Оцените имеющиеся проблемы (расхождение между требуемым и 

имеющимся состоянием реализации программы) и определите 

главную. 

2. Чётко сформулируйте эту проблему. 

3. Определите шаги (действия) по её решению, их последовательность. 

4. Сформулируйте точно промежуточный результат (эффект) от 

исполнения каждого шага (действия). 

5. Оцените какие (и сколько) их этих шагов (действий) можно реально 

осуществить в рамках одной непосредственно образовательной 

деятельности. 

6. Сформулируйте цель непосредственно образовательной деятельности, 

содержащую описание эффекта от действий, которые вы планируете 

осуществить в рамках одной непосредственно образовательной 

деятельности. 

 
Задачи, требования к ним. 

Задача непосредственно образовательной деятельности триедина: 

 Образовательная: повышать уровень развития ребёнка. 

 Воспитательная: формировать нравственные качества личности, 

взгляды и убеждения. 

 Развивающая: при обучении развивать у воспитанников 

познавательный интерес, творческие способности, волю, эмоции, 

познавательные способности – речь, память, внимание, воображение, 

восприятие. 

 

Реализация задач происходит через проблемные ситуации, 

экспериментальную работу, дидактические игры и др. Связующим звеном 

выступает тема (образ) рассматриваемая во время непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

Метод как способ достижения цели. 

Метод это способ достижения цели. 

Обучение осуществляется различными методами. В переводе с греческого 

языка «метод» означает путь к чему-либо, способ достижения цели. Каждый 

метод состоит из определённых приёмов. Приём обучения в отличие от 

метода направлен на решение более узкой учебной задачи. Сочетание 

приёмов образует метод обучения. Чем разнообразнее приёмы, тем 

содержательнее и действеннее метод, в который они входят. Например, в 

старшей группе – метод беседа включает в себя распространённые приёмы: 

вопросы к детям, пояснение, рассказывание самими детьми. Одни и те же 



 

 

приёмы могут входить в разные методы обучения. Например, приёмы 

запоминания, использования загадки, показа действий, вопросов входят в 

состав методов наблюдения, беседы, упражнения, экспериментирования и др. 

Выбор метода обучения зависит от цели и содержания непосредственно 

образовательной деятельности. При обучении рисованию, конструированию, 

пению ведущим методом станет упражнение, т.к. без этого нельзя научить 

рисовать, конструировать, петь. Все методы используются в совокупности, в 

различных комбинациях друг с другом, а не изолированно. 

 

Главные методы обучения 
 

Практические: 

 опыт 

 упражнение 

 экспериментирование 

 моделирование 

 

Наглядные: 

 наблюдение 

 демонстрация 

наглядных 

пособий 

 

Словесные: 

 рассказ педагога 

 беседа 

 чтение 

художественной 

литературы 

  

 

Игровые: 

 дидактическая 

игра 

 воображаемая 

ситуация в 

развёрнутом 

виде  

 

При использование игровых методов необходимо учитывать, что дети 

постепенно овладевают тремя способами построения сюжетно-ролевой 

игры, которые не имеют чётких границ: 

 предметно-действенным (ранний и младший дошкольный возраст); 

 ролевым (средний дошкольный возраст); 

 сюжетосложением (старший дошкольный возраст). 

 

Введение в процесс обучения игры вызывает у детей желание овладеть 

предлагаемым учебным содержанием; создаёт мотивацию учебной 

деятельности; позволяет осуществлять в игровой форме руководство детской 

деятельностью и её оценку; 

доставляет удовольствие от полученного результата, а также возможности 

использования его в игре по окончании непосредственно образовательной 

деятельности. 



 

 

МЕТОД – 

Это способ достижения цели, т.е. совокупность приёмов и операций, используемых для достижения цели  

(способ прикоснуться к ребёнку). Все методы обучения состоят из разнообразных приёмов, например, беседа – из 

приёмов постановки вопросов, анализа ответов воспитанников, комментирования и корректировки их, подведение 

воспитанников к выводам. 

ГРУППЫ МЕТОДОВ 
 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И САМООРГАНИЗАЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(отражают основные аспекты структуры познания) 

МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

И МОТИВАЦИИ (НАПРАВЛЕНЫ 

НА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ 

МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ У 

ВОСПИТАННИКОВ) 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

  Перцептивный (чувственное восприятие) –  изложения и 

восприятия учебной информации  -  словесные: лекция, 

рассказ, беседа; наглядные: иллюстрации, демонстрации, показ; 

практические: устные упражнения с дидактическим 

материалом, письменные упражнения, лабораторные 

упражнения, трудовая деятельность, работа с обучающими 

машинами (компьютер), отражающие как действие педагога, так 

и одновременно слуховые, зрительные и моторные восприятия 

воспитанников. 

  Логический – определяющий логику обучения - индуктивные  

   и дедуктивные методы, отражающие логику изложения   

   учебного материала педагогом и восприятия его   

   воспитанниками. 

  Гностический – метод, определяющий характер  

  познавательной деятельности воспитанников –  

  объяснительно-репродуктивные и информационно-поисковые 

  (частично-поисковые, исследовательские) методы. 

  Кибернетические – методы управления и самоуправления  

  непосредственно образовательной деятельности, которые    

  предполагают непосредственное и опосредованное управление и  

  частичное или полное самоуправление учением. 

 

 

 Методы 

формирования 

(самоформирования) 

познавательных 

интересов, интереса 

к учению. 

 

 Методы 

формирования 

(самоформирования) 

долга и 

ответственности в 

учении. 

 

 

 

 

Методы устного контроля: 

фронтальный опрос,  

индивидуальный опрос.  

Методы письменного контроля: 

диктант (под диктовку). 

Методы   лабораторно 

экспериментального контроля: 

контрольные лабораторные работы, 

программированный контроль (с 

помощью компьютера). 

Методы самоконтроля: путём 

устного воспроизведения  

изученного; путём письменного 

воспроизведения материала; путём 

проведения опытов; с помощью 

программированных пособий. 



 

 

Мотивация 

 

Успешность формирования непосредственно образовательной деятельности 

зависит от того, какими мотивами она побуждается. Если ребёнок не хочет 

учиться, научить его нельзя. Внешне деятельность детей во время 

непосредственно образовательной деятельности может быть похожей, но 

внутренне, психологически, она весьма разная; часто она побуждается 

внешними мотивами. (Ребёнок не любит рисовать, но делает картину, 

чтобы подарить маме. Получить похвалу – это тоже внешняя мотивация.)  

Внутренняя мотивация вызвана познавательным интересом ребёнка: 

«интересно», «хочу знать (уметь)». Результаты непосредственно 

образовательной деятельности значительно выше, если она побуждается 

внутренними мотивами. 

Схематически показана связь мотивации с содержанием непосредственно 

образовательной деятельности с его оценкой и подведением итогов. 

 

 
 

Мотивация влияет на содержание непосредственно образовательной 

деятельности, на то чему и как учить, из содержания непосредственно 

образовательной деятельности вытекает оценка и подведение итогов 

непосредственно образовательной деятельности, которые обоснованы 

мотивацией непосредственно образовательной деятельности.  

Игровая мотивация – даёт лучшие результаты, т.к. детям это нравится. 

Мотивация связана с этапами игровой деятельности, На каждом возрастном 

этапе, вслед за изменением способов сюжетно-ролевой игры, игровая 

мотивация должна меняться. Воспитатель должен уметь создавать 

игровую мотивацию с учётом способов построения сюжетно-ролевой 

игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 
чему и как  

учить 

Оценка 

подведения 

итога 

 
 

мотивация 



 

 

Особенности работы по созданию игровой мотивации на  

разных возрастных этапах: 

 

Младший возраст – мотивация в самом материале, поэтому нет смысла 

приглашать Незнайку! Мотивации и так достаточно! У  каждого ребёнка 

свой материал – это важно! Материал сам ставит задачу! Проблема в том, 

чтобы успеть замотивировать, пока они сами не начали с ним действовать. 

Средняя группа – можно привести персонаж т.к. в этом возрасте детьми уже 

освоены роли. 

Старшая группа – (сюжеты, сюжетосложения) – главное не персонажи, а 

сюжеты (передал письмо, самого персонажа нет, а есть письмо). Сюжеты 

могут быть продолжительными (путешествие на машине времени). В ходе 

непосредственно образовательной деятельности может использоваться 

небольшая атрибутика, установленные роли, меняющиеся роли.  

Подготовительная группа – игры с правилами, дети следят за выполнением 

правил. Используется игра-соревнование с установкой на выигрыш 

(используются фишки). Дать возможность каждому ребёнку побывать в 

ситуации выигрыша и проигрыша. 

   При отсутствии мотивации, нет развития логики.  

Правила построения мотивации: 

 учёт возраста (в старшем возрасте познавательный интерес вытесняет 

игровую мотивацию); 

 мотивация должна быть экономной (2-3 мин), она не должна 

доминировать, иначе теряется познавательный интерес; 

 завершённость ситуации, персонаж должен проявляться в течение 

непосредственно образовательной деятельности. 

Используя игровую мотивации воспитателю необходимо принять позицию 

«равного» партнёра.  

 

Оценка результата. 

Планирование результативности непосредственно образовательной 

деятельности предусматривает: 

1. Обобщение полученных знаний и умений, оценку их освоенности. 

2. Анализ результатов групповой и индивидуальной работы. 

3. Внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату. 

Основные функции оценочных воздействий – ориентирующая и 

стимулирующая: ориентирующая заключается в том, что ребёнок 

вследствие педагогической оценки осознаёт собственные знания, результаты 

своего учения; стимулирующая определяет переживание ребёнком своего 

успеха или неуспеха и является побуждением к деятельности. 

В конце непосредственно образовательной деятельности со старшими 

детьми формируется общий итог познавательной деятельности. При этом 

воспитатель стремится к тому, чтобы итоговое суждение было плодом 



 

 

усилий самих детей, побуждать их к эмоциональной оценке непосредственно 

образовательной деятельности. 

Окончание непосредственно образовательной деятельности в младших 

группах направлено на усиление положительных эмоций, связанных как с 

содержанием непосредственно образовательной деятельности, так и с 

деятельностью детей. Лишь постепенно в средней группе вводится 

некоторая дифференциация оценки деятельности отдельных детей. Итоговое 

суждение и оценку высказывает воспитатель, время от времени привлекая 

детей. 

Возрастные этапы оценки: 

Младший возраст – указывая ребёнку на тот  или иной недостаток в его 

деятельности, важно подчеркнуть, какие неудобства или трудности это 

создаёт для игрового персонажа. ( Ребёнок нарисовал домик без окон, 

воспитатель от имени зайки может сказать, что ему страшно сидеть в 

темноте.) В этом возрасте оценка идёт по ходу непосредственно 

образовательной деятельности, а не в конце. При этом и замечания, и 

подсказки (как исправить) должны исходить не от педагога, а от игрового 

персонажа (зайчонок, а не воспитатель просит малыша нарисовать окна в 

домике). С детьми, которые выполнили задание раньше других, педагог 

проводит индивидуальные беседы (по учебному и игровому содержанию 

непосредственно образовательной деятельности, беседу желательно строить 

как разговор двух игровых персонажей, зайчонок и зайчиха). 

 

Средний возраст – ребёнок учится соотносить полученный результат с 

поставленной им целью и оценивать выполненную работу с точки зрения 

значимых для него самого качеств. 

Принимая определённую роль и действуя в ней (в роли зайчика ребёнок 

строит себе дом), ребёнок спокойно воспринимает критические замечания 

педагога, не реагирует отрицательно на свой неуспех. Он относится к 

критике как к напоминанию выполнять определённые правила игры, в 

которую вместе с ним играет взрослый. Благодаря этому у детей появляется 

желание довести начатое дело до конца и добиться результата. 

 

Старший возраст – особое внимание следует уделять формированию 

самооценки и самоконтроля. Очень важно так организовать процесс 

обучения, чтобы каждый ребёнок в любом виде деятельности добивался 

нужного результата. Также как и в младшем возрасте, ребёнок радуется 

удачам, а неудача приводит к растерянности и отказу от работы. Задача 

взрослого – научить детей не драматизировать неудачи, а относиться к ним 

как к естественному процессу. «Не ошибается тот, кто ничего не делает».  

В начале года руководство и анализ детских работ проводится в игровой 

форме. 

Важно обучать дошкольников взаимодействию друг с другом на 

основе общего интереса, которое должно восприниматься детьми как 



 

 

действительно необходимое для успеха предстоящей работы. Дети должны 

договариваться (например, кто будет рисовать предмет, который может 

быть изображён только в единственном числе). Дети могут сами 

объединяться в пары на основе личных, дружеских отношений. Ни в коем 

случае нельзя навязывать ребёнку другого партнёра. Важно высказать 

одобрение по поводу такой дружной работы, демонстрировать рисунки (если 

они получились удачными) другим детям. 

 

Словарь используемых терминов: 

 
Активность – 1) деятельность как таковая; 2) инициативность, живость, 

энергичность, творческая неуёмность личности. 

 

Активность личности – способность человека производить общественно 

значимые преобразования в мире на основе присвоения богатств 

материальной и духовной культуры, проявляющаяся в творчестве, волевых 

актах, общении. 

 

Взаимодействие – процесс совместного выполнения некоторого действия, 

влияние субъектов этого процесса друг на друга. 

 

Возраст – период развития человека, характеризуемый совокупностью 

специфических закономерностей формирования организма и личности. 

 

Возрастной подход в воспитании – учёт и использование закономерностей 

развития личности (физиологических, психических, социальных), а также 

социально-психологических особенностей групп воспитуемых, 

обусловленный их возрастным составом. 

 

Детство – этап развития человека, предшествующий взрослости; 

характеризуется интенсивным ростом организма и формированием высших 

психических функций. 

 

Индивидуальный подход в воспитании – осуществление педагогического 

процесса с учётом индивидуальных особенностей детей (темперамента и 

характера, способностей и склонностей, интересов и мотивов и др.), в 

значительной степени влияющих на их поведение в разных жизненных 

ситуациях. 

 

Компетентность – 1) способность и готовность личности к деятельности, 

основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, 

ориентированы на самостоятельное участие личности в учебно-

познавательном процессе и направлены на её успешную интеграцию в 

социум; 2) успешное действие в конкретной ситуации. 



 

 

 

Личностный подход – последовательное отношение педагога к ребёнку как 

личности, как самостоятельному субъекту собственного развития и 

воспитательного взаимодействия. 

 

Научение – результат обучения, зависящий как от методов обучения, так и 

от особенностей обучаемого. 

 


