
Тема: Классификация методов воспитания 

Тип урока: лекция.  

 Цели урока: знакомство с классификацией методов воспитания; развивать 

умение внимательно слушать преподавателя, анализировать, обобщать 

полученные знания;  совершенствовать и расширять педагогические знания. 

 

В процессе передачи знаний дошкольникам используется классификация 

методов воспитания, состоящая из трех групп: 

1. Словесные методы: беседа, рассказ, пояснение, разъяснение, 

инструктирование. Данные методы используются при воспитании 

дошкольников кратко, четко. Слово несет в себе эмоциональную 

составляющую.  

2. Практические методы – это игры, упражнения, с помощью которых 

происходит закрепление изученного материала. Дети старшего дошкольного 

возраста становятся способными к соревновательной деятельности, что в 

воспитании имеет большое значение, т.к. цель воспитания достигается 

ребенком самостоятельно, при минимальной поддержке взрослого. 

3. Наглядные методы. Когда образец поведения демонстрируется взрослым 

или с помощью иллюстрации, фильма, анализа поведения другого ребенка. На 

занятии используются картины, аудиозаписи, презентации, отрывки 

мультфильмов, иллюстрации к произведениям. Особенность наглядной 

работы с дошкольниками – это избегание показа неправильного поведения, 

т.к. дети склонны все повторять вслед за взрослым, не оценивая сознательно 

правильность или неправильность поступка. 

 Данная классификация методов воспитания в детских садах используется с 

приоритетом применения наглядных методов, т.к. они являются самыми 

распространенными в работе с младшими дошкольниками в связи с тем, что 

их мышление – наглядно-действенное, и они усваивают требования 

окружающего мира только на основе показа и словесного подтверждения. Чем 

старше становятся дети, тем чаще воспитатель применяет практические 

методы, тренируя навык у детей или положительную привычку. 

       Еще одна классификация методов воспитания, которая используется, 

имеет деление по составляющим структуры личности человека, т.к. для 

формирования социально-значимого поведения группы методов должны 

воздействовать на все структуры личности: 

1. Методы развития сознания – это основа мировоззрения ребенка, его 

интеллектуальная база, знание норм и правил поведения в социуме. Чем более 

богата и вариативна эта область, тем больше у ребенка возможностей делать 

отбор вариантов для социально правильного поведения. В эту группу входят 

все словесные и наглядные методы из предыдущей классификации. 

2. Методы формирования социально-положительного поведения 

дошкольников – это использование знаний не только в играх и на занятиях, но 

и применение их на практике, многократное повторение в разных ситуациях. 



Первоначально это делается под руководством взрослого человека, а затем 

дети тренируют навык самостоятельно. 

3. Методы стимулирования (или формирования чувств) – это побуждение к 

более быстрому усвоению действия с помощью воздействия на чувства 

ребенка. Поэтому используется похвала, порицание, одобрение, создаются 

ситуации успеха. Дети реагируют даже на незначительное неодобрение 

значимого для них человека: мамы или папы, любимого воспитателя или 

бабушки. 

Формы воспитательной работы используются самые разнообразные, т.к. 

методы стимулирования применяются в сочетании с методами развития 

сознания и формирования поведения. Эмоциональная реакция родителей на 

действия ребенка - действенный метод воспитания. Данная классификация 

методов воспитания чаще всего применяется в детских садах, лучше всего 

способствует воспитанию дошкольников.  

 



Тема: МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

Методы воспитания – способы  деятельности взрослых и детей, направленные 

на достижение воспитательной цели. 

Методы обучения – совокупность путей, способов достижения целей. 

Приём обучения – часть метода, отдельный шаг в реализации метода. 

В дошкольной педагогике принята классификация методов обучения, в основу 

которой положены основные формы мышления (наглядно-действенное и наглядно-

образное). 

Наглядные методы и приемы обучения 

Методы 

 Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

замечать происходящие изменения, устанавливать их причины. 

Виды наблюдений: кратковременные и длительные; повторные и 

сравнительные; распознающего характера; за изменением и преобразованием 

объектов; репродуктивного характера. 

 Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, 

диафильмов, слайдов, видеозаписей, компьютерных программ). 

Наглядные пособия, используемые для ознакомления с окружающим: 

дидактические картины, объединенные в серии; репродукции картин известных 

художников; книжная графика; предметные картинки; учебные фильмы. 

Приемы 

 показ способов действий; 

 показ образца. 

Словесные методы и приемы обучения 

Методы 

 Рассказ педагога. 

Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми учебно-

познавательную задачу; в рассказе отчетливо прослеживается главная идея, мысль; 

рассказ не перегружен деталями; его содержание динамично, созвучно личному опыту 

дошкольников, вызывает у них отклик, сопереживание; речь взрослого выразительна. 

 Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из 

детского опыта, творческие рассказы). 

 Беседа. 

По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и этические 

беседы (в старшем дошкольном возрасте). 

По дидактическим задачам выделяют: вводные (предварительные) и итоговые 

(обобщающие) беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

Приемы 

 вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной 

деятельности); 

 указание (целостное и дробное); 

 пояснение; 

 объяснение; 

 педагогическая оценка; 

 беседа (после экскурсии, прогулки, просмотра диафильмов и т. п.). 

Игровые методы и приемы обучения 

Методы 



 Дидактическая игра. 

 Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми 

действиями, соответствующим игровым оборудованием. 

Приемы 

 внезапное появление объектов; 

 выполнение воспитателем игровых действий; 

 загадывание и отгадывание загадок; 

 введение элементов соревнования; 

 создание игровой ситуации. 

Практические методы обучения 

 Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания (подражательно-исполнительского 

характера, конструктивные, творческие). 

 Элементарные опыты, экспериментирование. 

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. 

 Моделирование – это процесс создания моделей и их использования для 

формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов (Д. Б. 

Эльконин, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков). В основе – принцип замещения (реальный 

предмет замещается другим предметом, условным знаком). Используются предметные 

модели, предметно-схематические модели, графические модели. 

Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от: 

 содержания учебного материала; 

 возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте 

ведущая роль принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном 

возрасте возрастает роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном 

возрасте повышается роль словесных методов обучения); 

 формы организации обучения (воспитатель выбирает ведущий метод и к 

нему предусматривает разнообразные приемы); 

 оснащенности педагогического процесса; 

 личности воспитателя. 

 
 



Тема: Модели взаимодействия воспитателя с ребенком 

План занятия 

1. Компоненты взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста. 

2. Модель взаимодействия педагога и детей. 

3. Уровни и показатели взаимодействия педагога и детей. 
Воспитатель – это человек, профессионально берущий на себя 

ответственность за воспитание, обучение, развитие другого человека – 

воспитанника. 

Согласно ФГОС ДО ребенка является полноценным субъектом 

образовательных отношений. Образовательная деятельность строится с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Поэтому, прежде чем воспитывать ребенка, надо установить с ним 

контакт. Это возможно при использовании модели личностно-

ориентированного взаимодействия с ребенком. 

Ее характерные черты: 

цель общения: обеспечить ребенку чувства психологической 

защищенности, доверия к миру, радости существования (психологическое 

здоровье); формировать начала личности (базис личностной культуры); 

развивать его индивидуальность. Воспитывающий не подгоняет развитие 

детей к заранее известным канонам, а предупреждает возникновение 

возможных тупиков их личностного развития; координирует свои ожидания и 

требования, предъявляемые к ребенку, с задачей создать благоприятные 

условия, для того чтобы обеспечить наиболее полное развитие замечаемых в 

ходе общения с детьми способностей каждого – разрешается все, что не 

противоречит нравственным нормам и не угрожает здоровью и жизни ребенка: 

не «программирование», а прогнозирование и содействие развитию личности; 

не реализация некоего первоначального заданного замысла, а динамическое 

проектирование; формирование знаний, умений и навыков не цель, а средство 

полноценного развития личности; 

способы общения: понимание, признание и приятие личности ребенка, 

основанное на способности взрослого к децентрации (умения становиться на 

позицию другого, учитывать точку зрения и не игнорировать его чувства и 

эмоции); 

тактика общения: сотрудничество; создание и использование ситуаций, 

требующих от детей проявления интеллектуальной и нравственной 

активности; динамика стилей общения с ребенком и их варьирование); 

личностная позиция педагога: исходить из интересов ребенка и 

перспектив его дальнейшего развития; 

взгляд на ребенка как на полноценного партнера в условиях 

сотрудничества (отрицание манипулятивного подхода к детям) 

В противном случае мы будем иметь дело либо с моделью 

«невмешательства» взрослого в жизнь ребенка, либо с учебно-

дисциплинарной моделью взаимодействия. 

 



Модель «невмешательства» в жизнь ребенка 

Ее характерные черты: 

цель общения: взрослого с детьми может быть выражена словами: «Я хочу, 

чтобы меня оставили в покое»; 

лозунг, которым руководствуется взрослый: «Ничего, сам справится!» 

способы общения: реагирование на происходящее уходом, холодное 

наблюдение, раздраженное неприятие; 

тактика общения: «мирное сосуществование», «рядом, но не вместе»; 

личностная позиция педагога: не брать на себя лишней ответственности; не 

брать на себя то, за что могут спросить; 

взгляд на ребенка как на обузу, досадную помеху в решении собственных 

проблем. 

Результатом такого подхода становится разрыв эмоциональных связей 

взрослого с ребенком. Не исключено, что при этом ребенок обнаружит 

раннюю самостоятельность и независимость, но холодность в общении, 

немотивированную жестокость к животным, а в дальнейшем к людям. 

Такой тип общения возможен в случае некомпетентности, низкой 

заинтересованности педагога в результате воспитательной деятельности. 

Учебно-дисциплинарная модель: 

цель общения: вооружить ребенка знаниями, умениями, навыками; 

лозунг, которым руководствуется взрослый: «Делай, как я!» ; 

способы общения: «наставление, разъяснение, запрет, требование, угрозы, 

наказание, нотация, окрик; 

тактика общения: диктат или (и) опека 

личностная позиция педагога: удовлетворить требования руководства и 

контролирующих органов. 

 



«Организация работы по преемственности детского сада и школы в 

современном образовательном пространстве» 
        Под понятием «преемственность» подразумевают плавный переход от 

одной образовательной ступени к другой, сохраняющий методы и формы 

обучения и воспитания.   

        Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, 

физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный 

период от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное 

формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 

накопленные знания. 

       Преемственность дошкольного учреждения и школы предусматривает 

следующие задачи: 

1. Подготовить детей в школу с высоким уровнем общего развития и 

воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения. 

2. Развивать знания, умения, качества детей, которые уже приобретены 

дошкольниками. 

3. Активно использовать полученные знания, умения и навыки для 

дальнейшего всестороннего развития учащихся. 

       В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного 

и начального школьного образования сегодня выделяют: 

 Состояние здоровья и физическое развитие детей; 

 Уровень развития их познавательной активности как необходимого 

компонента учебной деятельности; 

 Умственные и нравственные способности детей; 

 Сформированность их творческого воображения, как направления 

личностного и интеллектуального развития; 

 Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

       Ключевым моментом в реализации преемственности является 

определение готовности ребёнка к обучению в школе. Переходный период от 

дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. 

       Подготовка к школе зачастую рассматривается как более раннее изучение  

       Ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью — 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 

творческого самовыражения ребенка. 

       Подготовка детей к школе предполагает такую организацию 

воспитательной работы в детском саду, которая обеспечивает высокий 

уровень общего всестороннего развития дошкольников. 

       Готовность к обучению в школе – важнейший итог воспитания и 

обучения в детском саду и семье. Она определяется системой требований, 

которые предъявляет школа ребенку. Характер этих требований обусловлен 

появлением новой социально-психологической позиции школьника, новыми 

задачами и обязанностями, к выполнению которых ребенок должен быть 



подготовлен. Школа требует от детей ни сколько специальных знаний и 

умений, сколько более сложных форм умственной деятельности, высокого 

уровня развития нравственно - волевых качеств, способностей к управлению 

своим поведением. 

Существуют общая, психологическая, специальная готовность к школе. 

       Общая готовность – выступает как важнейший итог всестороннего 

воспитания дошкольников, достижение ребенком определенного уровня 

умственного, нравственного, волевого, эстетического и физического развития, 

необходимого ему при поступлении в условия школы. 

       В содержании общей готовности выделяются нравственно - волевая, 

интеллектуальная и физическая готовность, которые имеют место при 

осуществлении связи ДОУ и школы, так как определяют качества, 

необходимые для обучения. 

       Содержание нравственно - волевой готовности определяется 

требованиями к поведению ребенка, обусловленными позицией школьника. 

Данные требования ставят учащегося перед необходимостью самостоятельно 

и ответственно выполнять учебные обязанности, быть организованным, 

дисциплинированным, управлять своим поведением. 

       Значение интеллектуальной готовности обусловлено ведущим видом 

деятельности школьника – учением, требующим напряженного умственного 

труда, активизации способностей к познавательной деятельности. 

        Содержание физической готовности определяется хорошим состоянием 

здоровья, закаленностью, выносливостью, работоспособностью организма, а 

также овладением культурно - гигиеническими навыками, привычкой 

соблюдать правила личной гигиены. 

       Психологическая готовность включает в себя мотивационную 

готовность в стремлении ребенка к учению, желание быть школьником, 

определенный уровень волевого и социального развития. 

       Специальная готовность является дополнением к общей готовности, 

определяется наличием специальных знаний, умений, навыков. 

       Подготовка ребенка к школе - это не сиюминутный процесс, а 

длительная, кропотливая работа в течение всего периода дошкольного 

детства. Психологическая готовность к школе возникает постепенно, как итог 

всей дошкольной жизни ребенка. 

        Задача детского сада в данном случае состоит в том, чтобы обеспечить 

такой уровень всестороннего развития детей, опираясь на который учитель 

сможет успешнее разрешать стоящие перед ним задачи. 

       Условием успешного осуществления задачи подготовки детей к обучению 

в школе является наличие преемственности в работе детского сада и школы: 

содержательная, двусторонняя связь, предполагающая, с одной стороны, 

направленность воспитательно - образовательной работы в детском саду с 

учетом школьных требований, а с другой стороны, опору учителя на уровень 

развития старших дошкольников. 

  



Работа по установлению преемственности со школой имеет 

следующие направления: 

-  работа с детьми; 

-  взаимодействие педагогов; 

-  сотрудничество с родителями. 

       В нашем дошкольном образовательном учреждении проводятся 

следующие формы осуществления преемственности: 
- При работе с детьми: экскурсии в школу, знакомство и 

взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы, 

совместные мероприятия: выпускной в детском саду, день знаний, спортивные 

соревнования и др. 

-      При взаимодействии педагогов: изучение и анализ программ начальной 

школы и детского сада, совместные педагогические советы (ДОУ 

и школа), семинары, мастер - классы, круглые столы педагогов ДОУ и 

учителей школы, открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и 

открытых уроков в школе. 

-     При сотрудничестве с родителями: дни открытых дверей, совместные 

родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы, консультации 

с педагогами ДОУ и школы, встречи родителей с будущими 

учителями, анкетирование, тестирование родителей, визуальные средства 

общения (стендовый материал, выставки и т.д.) 

Для выполнения вышеизложенных целей и задач коллективом детского 

сада были созданы все условия для того, чтобы помочь каждому ребёнку стать 

физически и психически здоровым, многогранно способным, радостным и 

счастливым.    

 Созданная нами предметно - развивающая среда способствует тому, что 

ребёнок проявляет собственную инициативу, пробует делать что - то новое, 

это развивает его самооценку и способствует становлению чувства успеха. 

 Во всех группах детского сада оборудованы развивающие уголки: 

игровой уголок, уголок безопасности, уголок природы, уголок 

экспериментирования, уголок конструктивной деятельности, уголок 

патриотического воспитания, уголок математического развития, уголок 

речевого развития, книжный уголок, театральный уголок, уголок 

изобразительной деятельности, музыкальный уголок, спортивный уголок. 

Каждый ребенок без особых усилий находит применение своим творческим 

способностям, удовлетворяет свои интересы и любознательность, находит 

импонирующую ему среду общения. 

        Также в условиях нашего детского сада создана здоровьесберегающая 

среда. Разные формы оздоровления (утренняя гимнастика, гимнастика после 

дневного сна, хождение по «дорожкам здоровья» и т.д.) повышают 

адаптационные возможности детей. Интеграция воспитательно-

образовательного и оздоровительного процессов обеспечивает оптимальные 

условия пребывания детей в ДОУ. 

 



Тема: Типы обучения дошкольников. Их характеристика 

 

В дидактике сложились разные типы обучения: прямое, проблемное, 

опосредованное. 
1. Прямое обучение предполагает, что воспитатель определяет 

дидактическую задачу, ставит ее перед детьми (будем учиться рисовать 

дерево; составлять рассказ по картинке, которая лежит перед каждым из вас). 

Далее дает образец способов выполнения задания (как рисовать дерево, как 

составлять рассказ). В ходе занятия он направляет деятельность каждого 

ребенка на достижение результата. Для этого упражняет детей в овладении 

способами, действиями, необходимыми для выполнения задания, 

приобретения новых знаний. 

2. Проблемное обучение заключается в том, что детям не сообщают готовые 

знания, не предлагают способы деятельности. Создается проблемная 

ситуация, решить которую с помощью имеющихся знаний, умений ребенок не 

может. Для этого он должен «переворошить» свой опыт, установить в нем 

иные связи, овладеть новыми знаниями и умениями. В проблемном обучении 

осознать проблемную ситуацию, разрешить ее дети могут в диалоге друг с 

другом и педагогом, который направляет поиск в нужное русло, в совместном 

мышлении. 

Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой, в ходе 

которой педагог ставит вопросы, побуждающие детей на основе наблюдений, 

ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а 

затем путем рассуждений приходить к выводам. 

Основная движущая сила проблемного обучения - это система вопросов и 

заданий, которые предлагаются детям. Учитывая важную роль проблемного 

обучения в активизации мыслительной деятельности детей, в развитии 

отношений сотрудничества между ними, можно говорить о его 

преимуществах перед прямым обучением. 

Однако следует помнить и о «слабых сторонах» проблемного обучения. 

Прежде всего, педагогу бывает сложно определить степень трудности 

проблемной ситуации для детей группы (подгруппы). Для одних в этой 

проблеме может быть все ясно, известно по прошлому опыту, другие, 

напротив, «не видят», в чем она состоит, еще не «доросли» до нее. Поэтому 

важно подбирать группу поиска в количестве не более 5-6 человек с «равным 

стартом». 

Еще одна «слабая сторона» заключается в том, что проблемное 

обучение требует больших затрат времени. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, не стоит считать проблемное 

обучение единственным типом обучения: целесообразно сочетать его с 

прямым и опосредованным. 

3. Сущность опосредованного обучения в том, что педагог изучает уровень 

обученности, воспитанности детей, знает их интересы; наблюдает тенденции 

развития, видит малейшие ростки нового в ребенке, того, что только 

проклевывается. 
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На основе собранных данных о развитии детей педагог организует 

предметно-материальную среду: последовательно подбирает те или иные 

средства, с помощью которых можно оптимизировать процесс усвоения новых 

знаний, умений, упрочить возникшие интересы. Это могут быть книги, игры, 

игрушки, растения, оборудование для опытов, предметы утвари и др. Далее 

необходимо включить эти средства в деятельность детей, обогатить ее 

содержание, повлиять на развитие общения, делового сотрудничества. 

При опосредованном обучении девизом становится «Научился сам - научи 

другого». 

Поэтому важно создавать условия, благодаря которым дети могли бы проявить 

свою компетентность в том или ином вопросе, рассказывать другим о том, 

что знают, учить тому, что умеют делать. 

Итак, суть опосредованного обучения в том, что педагог учит детей 

использовать разные средства для познания окружающего мира, ставит 

ребенка в позицию обучающего других, т.е. активно содействует 

взаимообучению, самообучению воспитанников. 

Руководство опосредованным обучением требует от педагога умения 

прогнозировать педагогический процесс, гибкости, мобильности поведения. 

 

https://studopedia.ru/11_245969_tipi-vtorichnosti.html


Формы организации обучения в МБДОУ 

Форма организации обучения - это способ организации обучения, 

который осуществляется в определенном порядке и режиме.  

Формы отличаются: 

 по количественному составу участников, 

 характеру взаимодействия между ними, 

 способам деятельности, 

 месту проведения. 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт: неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-

коллективная). Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, 

четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения на 

фронтальных занятиях может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

Основной формой организации обучения в дошкольном 

образовательном учреждении является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность 

организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех 

возрастных подгрупп детского сада. В режиме дня каждой подгруппы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по физической 

культуре. 



При проведении непосредственно образовательной деятельности 

выделяется три основные части. 

Первая часть - введение детей в тему занятия, определение целей, 

объяснение того, что должны сделать дети. 

Вторая часть самостоятельная деятельность детей по выполнению 

задания педагога или замысла самого ребенка. 

Третья часть - анализ выполнения задания и его оценка. 

Требования к организации непосредственно образовательной 

деятельности 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводится в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка. 

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не 

только на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических 

принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей: 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер 

НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы 

с целью занятия: 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, 

игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), 

словесные и игровые приемы, дидактический материал; 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, 

умений и навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; четко определить 

цель и дидактические задачи НОД: 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства 

обучения, в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД 



 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения. 

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям; 

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются 

в свободной деятельности); 

 организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и 

способствует эффективности развития. С этой целью проводятся 

интегрированные и комплексные занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий 

с детьми дошкольного возраста. 

 



Тема: Содержание и организация взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежат 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании восприятия 

окружающего мира и с помощью общения. 

Задачи и формы организации взаимодействия дошкольного учреждения 

с семьей. 
Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении 

усилий образовательных учреждений и семьи. 

Содержание сотрудничества дошкольного учреждения с семьей включает 

три основных направления: психолого-педагогическое просвещение 

родителей, вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, участие 

семей, обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в 

детском саду. 

Основные направления организации работы дошкольного учреждения с 

семьей: 

- составление характеристик семей, обучающихся (состав родителей, сфера их 

занятости, образовательный и социальный уровень и др.); 

- организация диагностической работы по изучению семей; 

- использование оптимальных форм и методов в дифференцированной 

групповой и индивидуальной работе с семьей; 

- организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

- создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по 

организации досуга родителей и воспитанников; 

- оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни 

семьи, в предупреждении негативных проявлений у детей; 

- использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами; 

- создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- активное включение в работу с семьей психолога, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, 

воспитателей; 

- оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, 

коммуникативных навыков и умений; 

Работу с родителями в детском саду можно организовать с помощью 

следующих форм работы с семьей: конференции; индивидуальные и 

тематические консультации; родительские собрания; лекции; тренинги. 

Одной из главных и наиболее распространенных форм работы со всеми 

родителями являются родительские собрания, которые бывают: 



- установочные или инструктивные, на которых родителей знакомят с 

изменениями в учебном процессе; 

- знакомящие с аналитическими материалами из жизни учебного заведения (об 

успеваемости, медосмотре и др.) без упоминания фамилий учащихся и 

родителей; 

- консультативные, здесь обсуждаются те или иные мероприятия, требующие 

совета, поддержки, одобрения родителей; 

- собрания, созываемые по поводу какой-либо чрезвычайной ситуации; 

- совместные с детьми и родителями; 

- отчетные; 

- связанные с организацией помощи отдельным семьям и детям; 

- информационно-просветительские, посвященные рассмотрению проблем, 

связанных с воспитанием и обучением. 

Общение с родителями лучше строить в форме лекций-бесед, диалога, по ходу 

изложения вопроса приводить примеры из практики.  

Конференция— форма просвещения родителей, которая расширяет, углубляет 

и закрепляет знания родителей о воспитании детей по какой-то узкой 

тематике. Конференции требуют серьезной и тщательной подготовки. К 

конференциям готовятся фотовыставки, книжный киоск по теме конференции, 

выставки работ учащихся и т.д. Различные службы учебного заведения 

разрабатывают и раздают родителям рекомендации по теме конференции, 

которые родители смогут использовать в воспитании своих детей. 

Тематические и индивидуальные консультации проводятся по запросам самих 

родителей или по рекомендации педагогов, если родители не в состоянии 

самостоятельно разобраться с проблемой. Каждая консультация предполагает 

не только обсуждение проблемы, но и практические рекомендации по ее 

решению. 

Тренинги как форма коррекции взаимоотношений детей и родителей 

находится в ведении педагога-психолога. Тренинговые занятия для детей и их 

родителей позволяют по-новому строить взаимоотношения, способствуют 

пониманию интересов и потребностей детей и требований родителей. 

 


