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Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также участников 

совместной деятельности: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. В 

режиме дня отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и 

реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать 

проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели- вот, что 

является наиболее важным для освоения образовательной программы в НСП. 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и 

долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые 

находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые 

виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей 

 

Данная информация была взята из ООПДО МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги 

НСП «Мозаика» стр. 26 п 2.2 

Методы и средства реализации Программы 

Методы обучения - это способы организации учебно-познавательной деятельности 

воспитанников с заранее определенными задачами, уровнями познавательной активности, 

учебными действиями и ожидаемыми результатами для достижения дидактических целей.  

Каждый метод состоит из определенных приемов. Прием обучения направлен на решение 

более узкой учебной задачи. Сочетание приемов образуем метод обучения. Чем разнообразнее 

приемы, тем содержательнее и действеннее метод, в который они входят.  

При реализации Программы используются следующие методы и приёмы обучения:  

1. Наглядные 

К группе наглядных методов, используемых при реализации программы, относятся: 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация диафильмов и кинофильмов, а также 

некоторые приемы обучения, в отдельных случаях выступающие в функции самостоятельных 

методов: показ образца-задания, способа действия и др. 



Наблюдение - один из основных, ведущих методов дошколь¬ного обучения. 

Наблюдение, организованное воспитателем для решения дидактических и воспитательных задач, 

широко используется в детском саду. Ведущее значение этого метода связано с тем, что в 

процессе наблюдения: 

а) формируется основное содержание знаний дошкольников - представления о предметах 

и явлениях окружающего мира;  

б) этот метод отвечает познавательным возможностям детей дошкольного возраста;  

в) выступая как самостоятельный метод, он часто сочетается с другими методами или 

включается в их состав в качестве приема (при организации элементарных упражнений, 

проведении бесед и др.), предваряет многие продуктивные виды деятельности и т. д.  

В зависимости от характера познавательных задач в обучении используются наблюдения 

разного вида: 

1) распознающего характера, в ходе которых формируются знания о свойствах и качествах 

предметов и явлений (величина, структура, форма, цвет и т. д.), а также о связях наблюдаемого 

объекта с другими; 

2) за изменением и преобразованием объектов (превращение материалов в ходе трудовой 

деятельности в предмет, рост и развитие растений и животных, сезонные изменения в природе, 

труде и быте людей и т. д.). Этот вид наблюдения дает знания о процессах, об объектах 

окружающего мира в их динамике, взаимодействии; 

3) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам устанавливается состояние 

объекта, по части - картина всего явления (так, по цвету, почвы дети устанавливают ее влажность, 

по цвету ягоды - ее спелость и т. д.). 

Указанные виды наблюдения отличаются не только по характеру познавательных задач, 

но соответственно по своей структуре: соотношению в процессе наблюдения сенсорных и 

интеллектуальных процессов, сочетанию непосредственно воспринимаемого и прошлого опыта. 

Наиболее широкая сенсорная основа представлена в наблюдении распознающего 

характера. Этот вид наблюдения используется во всех возрастных группах как при ознакомлении 

с новыми для детей объектами для формирования первоначальных представлений, так и для 

уточнения и расширения уже сложившихся представлений. Как прием распознающее 

наблюдение используется при обобщении и систематизации знаний. В ходе распознающего 

наблюдения формируются и основные умения наблюдать: принимать задачу, сосредоточивать 

восприятие на наблюдаемом объекте, использовать обследовательские и поисковые действия и 

др. Живое общение, непосредственное ознакомление в ходе наблюдения с жизнью вызывает 

интерес к окружающему, умственную и эмоциональную активность. Все это создает 

возможности для решения как образовательных, так и развивающих и воспитательных задач. 



 Наблюдения за преобразованием предметов, их изменением или ростом и 

развитием требуют более сложных умственных действий: сопоставления данного состояния 

объекта с предыдущим, а это связано е наличием ранее сложившихся представлений и умением 

мобилизовать их, осуществить процесс сравнения на основе представлений памяти, умений 

выделить среди разнообразия признаков тот, который свидетельствует о происходящих 

изменениях, и т.д. Понимание воспринятого требует установления отношений 

последовательности с временной характеристикой (хотя бы суммарной, 

недифференцированной), а также элементарного освоения принципа сохранения и 

вариативности - понимание того, что объект, оставаясь тем же, меняется. Все это 

свидетельствует, с одной стороны, о сложности этого вида наблюдения, с другой - о его большом 

образовательном и развивающем значении. Последнее проявляется в формировании у детей 

элементов диалектического мышления. Больший объем знаний, определяемый Программой, 

осваивается с помощью этого вида наблюдения. 

Наблюдение репродуктивного вида осуществляется на основе имеющегося у ребенка 

знания в форме конкретных представлений о предметах или явлениях. Воссоздание образа 

объекта на основе ограниченного количества признаков требует активного припоминания и 

активной деятельности воображения. Следовательно, идет процесс совершенствования 

имеющихся знаний, формируется умение их использовать и применять при решении 

практических и познавательных (в первую очередь) задач. 

Метод наблюдения используется во всех формах образовательной работы с детьми: на 

занятиях и экскурсиях, на прогулках и в повседневной жизни, а также и в индивидуальной работе 

- с детьми. 

Рассматривание (демонстрация) картин. В обучении дошкольников рассматривание с 

ними картин, просмотр диапозитивов, диафильмов и кинофильмов имеет самостоятельное 

значение и выполняет функцию метода обучения. Это определяется содержанием 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста, а также основными формами их 

познавательной деятельности. При рассматривании картин возможно многократное восприятие 

как картины в целом, так и отдельных ее деталей, что очень важно для решения дидактических 

задач. При рассматривании картин воспитатель ставит вопросы, организующие восприятие ее в 

целом, выделяющие такие качества, свойства и признаки, которые помогают детям установить 

связь между изображенными на картине объектами или элементами объекта. Вопросы подводят 

детей к обобщающим суждениям. По своему характеру это те же вопросы, что и при наблюдении: 

репродуктивные, поисковые, побуждающие к обобщению. Используются и другие приемы: 

образец рассказа по картине, задания творческого характера - придумать название картины, 



рассказать о содержании от лица одного из героев картины и т.д. При необходимости воспитатель 

дает пояснение, дополняет рассказы или суждения детей. 

Демонстрация диапозитивов, диа - и кинофильмов. Познавательное значение 

учебного экрана заключается в том, что оно дает возможность познакомить детей с теми 

явлениями, восприятие которых непосредственно в жизни затруднено или невозможно (дети 

знакомятся с развитием явлений, преобразованием, процессом созидания и т. д.; через учебный 

экран формируются конкретные представления об этих явлениях); дает возможность 

познакомить детей с теми явлениями, которые протекают длительное время (например, сезонные 

изменения в природе), что затрудняет их восприятие дошкольниками. На учебном экране эти 

явления представлены как бы сжатыми во времени, что обеспечивает их восприятие и усвоение. 

Как и рассматривание картин, просмотр диафильмов и кинофильмов может быть проведен 

многократно, что способствует усвоению их содержания всеми детьми. 

В полной мере просмотр учебных фильмов используется как метод обучения в старшей и 

подготовительной к школе группах.  В средней группе можно использовать диафильмы и 

неозвученные киноленты. 

Таким образом, все наглядные методы, используемые в дошкольных учреждениях, имеют 

целью формирование у детей отчетливых представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Использование наглядных методов обеспечивает развитие восприятия как 

ведущего познавательного процесса, а также развитие наглядно-действенной и наглядно-

образной форм мышления и речи, развитие основных видов деятельности дошкольника - игры, 

изобразительной и трудовой деятельности. 

2. Практические методы обучения 

К группе практических методов обучения в Программе относятся упражнения, игровой 

метод (включая дидактическую игру), элементарные опыты и моделирование. Познавательная 

деятельность детей при этом основывается на наглядно-действенных и наглядно-образных 

формах мышления во взаимодействии со словесно-логическим мышлением.  

Упражнение - это многократное повторения ребенком умственных и практических 

действий заданного содержания. По своей сути упражнения есть применение знаний в действии, 

что и определяет их обучающее и развивающее значение: дети овладевают разнообразными 

способами умственной деятельности, у них формируются учебные и фактические навыки и 

умения; знания, лежащие в основе умственных и практических умений, становятся более 

прочными и осознанными. В результате совершенствуются и укрепляются познавательные силы 

детей. Как правило, упражнения выполняются каждым ребенком. Организуя упражнения самого 

разного характера, воспитатель добивается освоения знаний, навыков и умений всеми детьми. 

Внешне выраженные результаты упражнений (в речи, в действиях и т. д.) создают возможности, 



как для самоконтроля, так и для контроля со стороны взрослого за процессом усвоения, что 

делает упражнения одним из эффективных методов обучения. Освоение знаний и навыков - 

длительный процесс. Он требует многократных упражнений разного характера (не только по 

содержанию, но и по структуре и способу действия). В соответствии с учебными задачами 

воспитатель может использовать упражнения, требующие от детей разной степени активности и 

самостоятельности: подражательно-исполнительские, конструктивные и творческие. 

 При организации упражнений подражательно-исполнительского характера 

воспитатель ставит перед детьми конкретную учебно-познавательную задачу, показывает способ 

ее решения - действия и их последовательность, показывает и определяет критерии для оценки 

результата (особенно в упражнениях предметного характера). Дети выполняют упражнения, 

следуя указанному образцу. По мере усвоения способа действия при повторных упражнениях 

воспитатель (с учетом возрастных возможностей детей) все более «свертывает» наглядный показ 

действий и операций, заменяя их словесным напоминанием, привлекая и самих детей к 

словесному обозначению характера и последовательности действий.  

Достаточная степень освоенности показанного способа действия детьми позволяет 

перейти к упражнениям конструктивного характера. Их своеобразие состоит в переносе 

усвоенного способа действия на новое содержание, вначале близкое, а затем и более далекое. При 

этом дети конструируют из известных им действий и операций соответствующий способ 

решения. 

Упражнения творческого характера предполагает использование усвоенных способов 

в новых условиях, а также использование новых действий и операций, которым дети не 

обучались. 

Последовательный переход от упражнений с меньшей степенью активности и 

самостоятельности к упражнениям самостоятельным, обеспечивает как усвоение знаний и 

рациональных способов действий, так и развитие умственной и практической самостоятельности 

детей. Многие умственные действия, лежащие в основе тех или иных упражнений, требуют 

последовательного их перевода от внешнего плана к внутреннему, что и приводит к более 

высокому уровню освоенности и обобщенности знаний.   

В обучении детей дошкольного возраста широко используются игровые упражнения. Эти 

упражнения наряду с реальными действиями включают имитацию действий, действия от лица 

«героя», мнимую, воображаемую ситуацию. Игровой характер упражнений привлекает детей, 

особенно младшего дошкольного возраста, вызывает положительные эмоции, снимает 

напряжение, которое иногда проявляется у детей в ходе упражнений.   

Игровой метод предусматривает использование разнообразных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приемами: вопросами, указаниями, объяснениями и 



пояснениями, показом и т. д. При этом в деятельности детей также используются действия 

разного характера - игровые и операторные. Одним из основных компонентов игры, который 

чаще всего включается в игровой метод, является воображаемая игровая ситуация в полном, 

развернутом виде. Например, для упражнения детей в связной речи имитируется обстановка 

магазина игрушек. Дети в роли продавцов и покупателей вступают в соответствующие 

взаимоотношения друг с другом, выполняют игровые действия и т. д.  

Чаще всего игровой метод включает разнообразные действия с игрушками и игровыми 

материалами, имитацию действий и движений, элементы соревнования, прятание и поиск 

предметов. Все это создает у детей положительный эмоциональный настрой, повышает их 

активность, заинтересованность. 

При использовании игрового метода за воспитателем сохраняется ведущая роль: он 

определяет содержание учебных задач (программное содержание занятия), характер и 

последовательность игровых и практических действий, показывает образец выполнения задания, 

поясняет, исправляет ошибки, допущенные детьми, а также ставит вопросы, дает задания, 

направленные на организацию восприятия детьми содержания, его осмысление или обобщение, 

по мере возможности вызывает активность детей, побуждает к самостоятельности. Активная 

позиция взрослого дает возможность использовать этот метод во всех звеньях процесса 

обучения. Наибольший эффект он дает в группах детей младшего и среднего возраста. 

Одним из видов игрового метода является дидактическая игра, в которой все действия 

детей регулируются игровой задачей и игровыми правилами. Руководство игрой заключается в 

ознакомлении детей с содержанием и правилами игры, а также в контроле за выполнением 

правил. Сущность дидактической игры не допускает дополнительной информации по ее ходу. 

Поэтому такая игра не может рассматриваться как метод сообщения и пополнения знаний. В ней 

идет активный процесс использования, применения имеющихся знаний, обеспечивающих их 

совершенствование: благодаря применению знания, становятся более прочными и осознанными. 

Многие игры, построенные на сравнении, классификации, приводят к систематизации знаний. В 

ходе дидактических игр осуществляется активное восприятие, и в зависимости от содержания 

игр включаются разнообразные умственные операции: анализ, сравнение, классификация,  

обобщение. Эти игры требуют сосредоточенности внимания, сообразительности, точности и 

быстроты припоминания, активности и адекватного использования речи.  Все эти 

познавательные процессы и качества в ходе дидактической игры совершенствуются, 

развиваются.  

Таким образом, дидактическая игра как метод обучения используется с целью 

закрепления знаний, их обобщения и схематизации, а также в целях развития и 

совершенствования познавательных процессов.  



К игровым методам также относятся сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры, 

народные игры, подвижные игры, игры – драматизации, настольно-печатные игры, 

компьютерные игры и ТСО. 

Сюжетно-ролевые игры являются средством всестороннего развития ребенка. Это игры, 

которые придумывают сами дети. В играх отражаются знания, впечатления, представления 

ребенка об окружающем мире, воссоздаются социальные отношения. Для каждой такой игры 

характерны: тема, игровой замысел, сюжет, содержание и роль. 

 Театрально-игровая деятельность обогащает детей в целом новыми впечатлениями, 

знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, театру, формирует диалогическую, 

эмоционально-насыщенную речь, активизирует словарь, способствует нравственно-

эстетическому воспитанию каждого ребенка. 

Используя в педагогическом процессе народные игры, воспитатели не только реализуют 

обучающие и развивающие функции игровых технологий, но и различные воспитательные 

функции: они одновременно приобщают воспитанников к народной культуре. Это важное 

направление регионального компонента образовательной программы детского сада. 

Подвижные игры с правилами, как и занятия физкультурой, вырабатывают у детей 

сосредоточенность, внимание при запоминании движений, точность движений и ориентировки в 

окружающей обстановке, ловкость и скорость движений, умение выполнять движения в одном 

темпе с коллективом, волевые качества: выдержку, смелость, умение преодолеть трудности, 

умение не уклоняться от правил, переживать поражение и победу, умение выслушивать 

замечания и корректировать свои движения. Все это дает основание ребенку сопоставлять свои 

действия с действиями сверстников, в результате чего создаются условия, способствующие 

становлению начальных форм самооценки и самоконтроля ребёнка. 

Игра драматизация - это своеобразный и самостоятельно существующий вид игровой 

деятельности. Она отличается от обычной сюжетно-ролевой деятельности тем, что создаётся по 

готовому сюжету, взятому из книги. План игры, последовательности действий определены 

заранее. Такая игра труднее для детей, чем подражание тому, что они видят в жизни: требуется 

представить образы героев, их поведение, хорошо помнить ход действия, требуется и 

определенный запас знаний, умений, навыков, поэтому данный вид игровой деятельности 

приобретает развернутый характер только в старшем дошкольном возрасте. При 

целенаправленном руководстве воспитателя эти игры имеют большое значение. Они обогащают 

детей впечатлениями, воспитывают интерес и любовь к литературе, родному слову.  

Настольно - печатные игры – это интересное занятие для детей при ознакомлении с 

окружающим миром, миром животных и растений, явлениями живой и неживой природы. Они 

разнообразны по видам: "лото", "домино", парные картинки".  С помощью настольно-печатных 



игр можно успешно развивать речевые навыки, математические способности, логику, внимание, 

учиться моделировать жизненные схемы и принимать решения, развивать навыки самоконтроля.  

Технические средства обучения (ТСО) – совокупность технических устройств с 

дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе с целью его 

оптимизации. В НСП используются следующие технические средства (ТСО): ноутбук, 

музыкальный центр, телевизор, мультимедийный проектор, планшеты, «Умные ручки» и др. 

Элементарные опыты. Начиная со средней группы, элементарные опыты используются 

как один из методов обучения (С.Л. Логинов, Н.К. Постникова). 

Элементарный опыт – это преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с 

целью выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств объектов, установления 

связей между ними, причин их изменения и т. д. Это преобразование осуществляется в 

специально созданных условиях, при непосредственном участии детей. Характер и содержание 

воздействия зависят от учебно-познавательной задачи, стоящей перед детьми.  

Познавательные задачи выдвигаются воспитателем или самими детьми. Во всех случаях 

задача должна быть сформулирована взрослым четко и ясно, должна быть принята детьми как 

задача, требующая решения. Для этого она должна быть связана с детским опытом - вытекать из 

игры, труда, возникать в процессе учения. 

Следующим этапом опыта является анализ задачи - выявление известного и неизвестного. 

Взрослый своими вопросами направляет детей на воспроизведение сложившихся у них знаний, 

а дети должны прийти к убеждению, что не располагают достаточными знаниями для решения 

задачи. Детей старшего дошкольного возраста можно привлечь к высказыванию предложений о 

сущности или причинах явления.  На основе выделения известного я неизвестного воспитатель 

обсуждает с детьми организацию опыта: определяет условия, способы воздействия. Важно 

довести до сознания детей направленность их воздействия на объекты - что меняется и зачем, 

почему. Подчеркивается сохранение условий, кроме того, которое подвергается воздействию, 

изменению. Дети активно участвуют в изменении условий, в преобразовании ситуации. Опыт 

включает наблюдение: дети устанавливают изменения, новые проявления, связи. Вопросы, 

указания воспитателя помогают детям фиксировать эти факты. Иногда опыт приобретает 

характер длительных сравнительных наблюдений. В этом случае отмеченные проявления 

отражаются в рисунке, графике и т. д. 

Заключительный этап опыта - анализ полученных результатов. Его следует начинать с 

воспроизведения в памяти детей задачи, которая решалась в процессе опыта, тех условий, 

которые были созданы для его проведения, содержания и направленности воздействия, 

преобразования явления, в котором непосредственно участвовали дети. На этой основе 

полученные данные сопоставляются между собой и с тем, что имелось ранее. Результаты 



соотносятся с характером воздействия и т. д. В итоге дети подводятся к выводу, суждению – к 

решению познавательной задачи. Заключительная часть чаще протекает как беседа 

эвристического характера. 

Таким образом, участие детей в элементарных опытах требует сложной аналитико-

синтетической деятельности мышления, способности сравнивать, сопоставлять, делать выводы 

и т. д. В ходе опытов эти умения и формируются. Вот почему данный метод чаще используется 

в образовательной работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

В группах детей младшего дошкольного возраста и на первых этапах обучения в средней 

группе используются в качестве приемов отдельные поисковые действия. Эти действия 

формируются вначале как пробующие, направленные на определение способа, приводящего к 

практическому результату. Постепенно они преобразуются в действия, направленные на 

познавательный результат: одни - на выявление скрытых свойств и качеств предметов (чаще 

всего это обследовательские действия), другие - на установление связей и зависимостей предмета 

в той или иной ситуации.  

Поисковые действия как форма наглядно-действенного мышления сохраняют свое 

значение на протяжении всего дошкольного возраста. Их использование в обучении детей 

младшего возраста готовит последних к участию в разнообразных опытах, которые организуются 

воспитателем в старших группах. 

Моделирование.  

Как наглядно-практический метод, моделирование получает все большее 

распространение обучении детей дошкольного возраста. Под моделированием понимается 

процесс создания моделей и их использование для формирования знаний о свойствах, структуре, 

отношениях, связях объектов. Особенность моделирования как метода обучения в том, что оно 

делает наглядным скрытые от непосредственного восприятия свойства, связи, отношения 

объектов, которые являются существенными для понимания фактов, явлений при формировании 

знаний, приближающихся по сидерацию к понятиям. 

Доступность метода моделирования для дошкольников показана была психологами (А.В. 

Запорожцем, Л.А. Венгером Н.Н. Поддьякозым, Д. Б. Элькониным). Она определяется тем, что в 

основе моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет может быть замещен в 

деятельности детей другим предметом, изображением, знаком. Ребенок рано овладевает 

замещением объектов в игре, в процессе освоения речи, в изобразительной деятельности.  

Выделяются три вида моделей: предметные модели, предметно-схематические модели, 

графические модели. 

 

 



3. Словесные методы обучения 

Слово взрослых и детей входит в состав любого наглядного и практического метода. 

Основными словесными методами, используемыми в детском саду, являются рассказ 

воспитателя, рассказы детей, чтение (слушание детьми чтения взрослых) произведений детской 

литературы, беседы. Наряду с ними используется ряд словесных приемов, таких, как объяснение, 

указание, которые во многих, случаях выступают как метод обучения. 

Рассказ воспитателя и рассказы детей. Основная задача использования рассказа 

воспитателя - создать у детей яркие и точные представления о событиях или явлениях. Ясность 

и простота описания объекта или изложения события, лаконичность рассказа, яркость образов, 

близость их опыту детей - необходимые условия успешного восприятия детьми содержания 

рассказа. Наиболее привлекает и вызывает интерес детей рассказ от лица героев. Он создает 

ощущение достоверности событий, вызывает особую личную заинтересованность. Рассказ 

одновременно воздействует на ум, чувства и воображение детей, побуждает их к обмену 

впечатлениями. В рассказе воспитателя должно быть обязательно учтено, что уже знают дети, 

чем они владеют. Это обеспечивает более полное усвоение содержания, чем при чтении. 

Рассказывая, воспитатель одновременно организует восприятие содержания всеми детьми. 

Этому способствует интонационная выразительность, введение риторических вопросов и 

использование других приемов. Организует восприятие рассказа и рассматривание по его ходу 

картин, фотографий, а иногда и некоторых предметов, вещей, иллюстрирующих ход рассказа. 

Рассказ может предваряться короткой беседой, готовящей детей к восприятию его содержания. 

При этом уместно поставить перед детьми учебно-познавательную задачу. Усвоению 

содержания рассказа способствует живой обмен мыслей в беседе после его окончания. 

Рассказы детей являются методом, направленным на совершенствование их знаний и 

умственно-речевых умений. В обучении дошкольников используются разного характера 

рассказы детей: пересказ сказок, литературных произведений, рассказы по кар¬тинам, о 

предметах, из детского опыта, творческие рассказы и др. Рассказ ребенка как метод обучения 

предполагает его направленность на слушателя - сверстников, взрослого. Желание быть понятым 

слушателями побуждает ребенка к отбору речевых средств, наиболее полно и ясно отражающих 

содержание его мысли, что способствует развитию речи. Используя рассказы детей как метод 

обучения, воспитатель решает две задачи: обучает детей способу действия (рассказыванию) и 

формирует знания детей. Основная функция рассказа ребенка в процессе обучения - уточнение и 

закрепление полученных знаний. 

Рассказы используются в обучении детей всех возрастных групп, при этом воспитатель 

учитывает их возрастающие познавательные возможности. В группе детей младшего 

дошкольного возраста рассказ ребенка используется при индивидуальной работе. Ребенок учится 



пересказывать знакомую сказку. Воспитатель побуждает его к последовательному изложению 

событий, ставя вопросы, напоминая об отдельных эпизодах. Он как бы соучаствует в рассказе. 

Такой же характер носит руководство рассказами детей о предмете (например, по игрушке, 

картине), В средней группе обучение детей рассказыванию становится учебной задачей и 

реализуется на занятиях. Дети постепенно усваивают форму связного рассказа.  В старшем 

дошкольном возрасте дети осваивают форму сюжетного и описательного рассказов и пользуются 

ею в рассказах о предметах, из опыта, по сюжетной картине, в творческих рассказах. Слушатели 

привлекаются к анализу рассказа, к дополнениям и оценке. Оценивается полнота рассказа, его 

логика, точность и выразительность речи рассказчика. Разнообразие и богатство детского опыта 

- одно из важнейших условий формирования умения рассказывать, а следовательно, и 

использовать рассказы детей как метод обучения. 

Чтение художественной литературы детям. Чтение позволяет решить ряд задач: 

расширять обогащать знания детей об окружающем, формировать способности детей к 

восприятию и пониманию художественной литературы, воссозданию словесного образа, 

формировать понимание основных связей в произведении, характер героя, его действия, 

переживания, мотивы поступков, развивать способность понимать образный строй 

произведения, формировать эмоциональную активность ребенка; способность к сопереживанию. 

Все это требует тщательного отбора художественных произведений в соответствии с 

формирующимися у детей умениями воспринимать и понимать их, сочетания чтения с другими 

методами и приемами: рассматривание иллюстраций, пересказом произведения, игровым 

методом (игра - драматизация) и беседой. Само чтение проходит по тем же правилам, что и 

рассказ воспитателя. После чтения проводится беседа. Ее задача – помочь детям понять 

познавательное содержание произведения и одновременно не снизить, а по возможности и 

углубить эмоционально - эстетическое впечатление от него. Вопросы в ходе беседы направляют 

внимание детей на уточнение фактов, событий и связей между ними, а также на осознание детьми 

своего отношения к содержанию. 

Беседы. Сложность умственной деятельности в ходе беседы определяет возможность ее 

использования в основном в старшей группе. Беседы применяются для уточнения, коррекции 

знаний, их обобщения и систематизации. Участие детей в беседе предполагает наличие у них 

умений не только слышат взрослого, участвовать в диалоге с ним по ходу решения учебно-

познавательной задачи, но и умение слушать и слышать сверстников, понимать их высказывания 

и суждения, оценивать их в соответствии с решаемой задачей, принимать или отвергать, 

принимать в целом или дополнять и т. д. При этом необходимо умение более или менее 

длительно удерживать внимание, сосредоточивать умственные силы. 



По своим дидактическим задачам беседы разделяются на предварительные и итоговые, 

или обобщающие. 

  Предварительные беседы проводят тогда, когда воспитатель знакомит детей с новыми 

для них явлениями, формирует новые навыки, способы действий и т. д. В ходе предварительной 

беседы воспитатель выявляет знания, имеющиеся в опыте детей, полученные ими в процессе 

обучения на занятиях и в повседневной жизни. Этот вид бесед, коротких и несложных по 

содержанию, может проводиться и с детьми среднего возраста. 

Итоговая, или обобщающая, беседа проводится с целью систематизации знаний, их 

дальнейшего углубления и осознания. Итоговая беседа - эффективная школа развития мышления, 

доступна только воспитанникам старших групп детского сада.  

Словесные приемы обучения. В ходе обучения воспитатель использует самые 

разнообразные приемы. Многие из них являются универсальными: они входят в состав основных 

методов, а в отдельных случаях выполняют функцию метода. К таким приемам относятся показ, 

пояснение, объяснение, педагогическая оценка. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.); 

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;  



• эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях) 

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование) 

• метод проектов -  как один из методов интегрированного обучения дошкольников, 

основывается на интересах детей, дает возможность воспитывать “деятеля”, а не “исполнителя”, 

развивать волевые качества личности, навыки партнерского взаимодействия. При этом сохранять 

для детей форму занимательной, увлекательной игры. 


