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Для оказания помощи молодому специалисту в приобретении практических 

навыков, необходимых для педагогической работы по занимаемой должности 

«воспитатель», выработке умения применять теоретические знания в 

конкретной практической работе, а также приобретения практического опыта и 

дальнейшее освоение разнообразных современных технологий обучения, 

воспитания, развития познавательно мыслительной деятельности 

дошкольников, я Суфиева Елена Николаевна, была назначена наставником 

молодого педагога Третьяковой Юлии Михайловны. 

ФОПДО предполагает, что специалист должен быть компетентным во всех 

областях развития дошкольного возраста, поэтому, продолжая работу с 

молодым специалистом с января 2024 года, мы поставили перед собой 

следующие цель и задачи: 

Цель наставничества: развитие профессиональных навыков и умений 

молодого педагога. 

Задачи: 

- Привить интерес к педагогической деятельности воспитателя. 

-  Оказать методическую помощь в организации работы молодого специалиста. 

-  Способствовать успешной адаптации к коллективной педагогической 

культуре, правилам поведения в образовательном учреждении. 

- изучение нормативно-правовой документации; 

- помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и календарный 

план воспитательно-образовательной работы, план по самообразованию, 

мониторинг и т.д.); 

- применение форм и методов в работе с детьми раннего дошкольного возраста 

- организация ООД, помощь в постановке целей и задач; 

- использование здоровье- сберегающих технологий во время ООД и других 

режимных моментах; 

- механизм использования дидактического и наглядного материала; 

- углубленное изучение инновационных технологий; 

- общие вопросы организации работы с родителями. 

 

Деятельность наставника: 

1 й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и 

полномочий молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его 

умениях и навыках, чтобы выработать программу адаптации. 
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2 й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и 

реализует программу адаптации, осуществляет корректировку 

профессиональных умений молодого воспитателя, помогает выстроить 

ему собственную программу самосовершенствования. 

3 й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень 

профессиональной компетентности молодого педагога, определяет 

степень его готовности к выполнению своих функциональных 

обязанностей. 

Ожидаемые результаты: 

для молодого специалиста: 

 Познание молодым педагогом своих профессиональных качеств и 

ориентация на ценности саморазвития. 

 Качественные изменения во взаимоотношениях с коллегами, 

воспитанниками, родителями (законными представителями). 

 Стремление взаимодействовать с установкой на открытость, 

взаимопомощь. 

 Рост профессиональной и методической компетенции молодых 

воспитателей, повышение уровня их готовности к педагогической 

деятельности. 

для наставника: 

 эффективный способ самореализации; 

 повышение квалификации; 

 достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 

для образовательной организации: 

 успешная адаптация молодых специалистов; 

 повышение уровня закрепляемости молодых специалистов в 

образовательном учреждении.  

Таким образом, основными направлениями совместной работы с Юлией 

Михайловной стало изучение нормативно – правовой базы, методически 

грамотное ведение документации группы в соответствии с требованиями 

образовательного процесса и развитие профессиональных компетенций 

молодого педагога. Мы с молодым воспитателем продолжили знакомство с 

нормативноправовой базой работников образовательной организации: 

«Законом об образовании РФ», «Семейным кодексом», ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка», «Конвенцией о правах ребенка», СанПин для ДОУ, 

ФОПДО, изучены: Основная образовательная программа МКДОУ, цели и 

задачи годового плана МКДОУ. Оказана методическая помощь в составлении 

Рабочей программы и календарно-тематического планирования на год для 
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второй младшей группы: даны рекомендации по оформлению и последующей 

разработке рабочей программы педагога с воспитанниками; рекомендовано 

учитывать при оформлении документации образовательного процесса в группе 

такие принципы как систематичность, последовательность, в соответствии с 

требованиями учреждения. После проведенного анализа деятельности и с 

учетом профессиональных интересов молодого специалиста, мною был 

составлен план работы по организации наставничества и предложены 

примерные темы по самообразованию. 

План работы по организации наставничества на 2024 учебный год. 

месяц Содержание работы Форма проведения 

январь Собеседование с молодым специалистом. 

Разработка и утверждение плана работы по организации 

наставничества. 

 

Выявление знаний и затруднений у молодого педагога в 

процессе воспитательно-образовательной деятельности. 
Консультации, ответы на вопросы 

молодого специалиста. 

 

Анкетирование, тестирование  

 

"Изучение затруднений молодого 

педагога ДОУ"  (Приложение 1) 

Определение темы самообразования на 2024 учебный год 

(выбор темы самообразования; составление плана; общие 

вопросы ведения портфолио; подбор методической 

литературы по теме самообразования). 

Консультация «Самообразование 

педагога" (Приложение 2) 

 

февраль Виды и организация режимных моментов в детском саду Просмотр молодым специалистом 

режимных моментов, проводимых 

наставником. (Приложение 3) 

Помощь в планировании образовательного процесса в 

детском саду. Изучение всех видов планирования 

(перспективного, ежедневного), подбор педагогической 

литературы. Изучение нормативных документов, ФГОС.  

Оформление документации (проверка 

документации; оказание помощи; 

консультации). 

(Приложение 4) 

март Посещение группы молодого специалиста с целью 

ознакомления с организацией предметно- развивающей 

среды (обсуждение, принципы построения, наличие 

игровых зон, их оснащение, смена материала).  

Методические рекомендации. 

Консультация «Организация 

предметно-пространственной среды в  

ДОУ. 

(Приложение 5) 

Инспектирование выносного оборудования для организации 

двигательной активности детей и подвижных игр на 

прогулке  

 

Консультации наставника, наблюдение 

за работой молодого специалиста. 

Консультация «Методика проведения 

подвижных игр на улице в группе 

младшего возраста ДОУ» 

(консультация и ответы на 
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интересующие вопросы). 

(Приложение 6) 

 

апрель Оздоровление детей в процессе режимных моментов 

(система закаливания). Знакомство со здоровье 

сберегающими технологиями (обсуждение темы, 

составление плана, помощь в подготовке и проведении 

молодым специалистом закаливающих процедур) 

Посещение организованной совместной 

деятельности в режимных моментах 

(прогулка) наставником. (наблюдение 

за работой молодого специалиста; 

подготовка показа проведения 

подвижных игр на улице). 

(Приложение 7) 

Моделирование педагогических ситуаций. Создание 

благоприятного эмоционального климата в группе 

Консультация для воспитателей 

"Создание благоприятного климата в 

группе" 

(Приложение 8) 

май Проведение мониторинга освоения образовательной 

программы воспитанниками  

 

 

 

 

 

(Знакомство с правилами проведения 

педагогической диагностики, с 
диагностическим инструментарием, 

способами фиксирования данных, с 

методами анализа и обобщения 

полученных данных. Оформление и 

заполнение отчетной 
документации). ( приложение 9) 

Просмотр НОД по физической культуре во второй младшей 

группе  

Составление конспектов НОД. Методические рекомендации 

по составлению плана конспектов (цель, задачи, 

технологии, оборудование, предварительная работа, ход). 

Подготовка анализа НОД молодым 

специалистом, обсуждение. 

(Приложение 10) 

 

Подготовка к летней оздоровительной компании  

 

 

 

Консультация, документация, 

закаливание, оформление 

родительского уголка. (приложение 11) 

 

Отчет работы наставника – воспитателя Суфиевой Е.Н.. с молодым специалистом 

Третьяковой Ю.М за период с января 2024 – по май 2024  учебного года 

Использование системного подхода по повышению профессиональной компетентности 

молодых специалистов позволяет им быстро адаптироваться к работе в детском саду, 

избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить успешную 

коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, формировать 

мотивацию к дальнейшему самообразованию, раскрыть свою индивидуальность. В 

рамках   наставничества над молодыми специалистами в работе наставника использую  

следующие формы и методы: 

- обучение на рабочем месте; 



5 
 

-  самообразование, включающее самостоятельное изучение образовательной 

программы; 

- открытые занятия коллег; мастер класс по проведению мероприятий с детьми и 

родителями. 

- решение и анализ педагогических ситуаций; 

- обучение составлению подробных планов – конспектов занятий и т.д. 

 Выбор формы работы с молодым специалистом Третьяковой Юлией Михайловной 

начался с беседы и анкетирования. Я выяснила, что Юлия Михайловна испытывает 

трудности в проведении занятий, недостаточно владеет  методами и приемами по 

организации образовательного процесса.  Особые трудности в оформлении 

документаций.  Причины, по ее мнению, этих трудностей - это недостаток 

педагогического опыта. 

Анкетирование и индивидуальная беседа показала, что молодой специалист нуждается 

 в   методической помощи, а именно: знакомство с основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ,  изучении методических консультаций   по 

отдельным разделам, просмотре открытых занятий у опытных  воспитателей, в 

знакомстве с передовым педагогическим опытом.                                                                  

                                    

Исходя из этого поставили перед собой задачу: заинтересовать и помочь Юлии 

Михайловне реализовать себя, оказать помощь в приобретении практических навыков, 

необходимых для педагогической работы, умения применять теоретические знания в 

конкретной практической работе, а также приобретения практического опыта и 

дальнейшее освоение разнообразных современных технологий обучения.  Для этого мы 

определили совместный план работы. 

В первую очередь я обратила   внимание Юлии Михайловны  на  требования к 

организации учебного процесса; требования к ведению  документации; формы и методы 

организации  игровой деятельности  механизм использования   дидактического, 

наглядного и других материалов. В течении года я оказывала помощь в составлении   

календарно-тематического плана, написания совместной и свободной деятельности 

дошкольника, проводила подробный анализ их, и возможность исправления. Провела 

консультации по подбору литературы и ресурсов интернета. Совместно мы участвовали 

в выполнении режимных моментов. 

Прежде всего, постаралась создать   условия для совместной работы, затем посетить 

отдельные режимные моменты и организованную деятельность детей, проводимою 

Юлией Михайловной. 

Старалась оказывать не только консультативную, но и практическую помощь в 

составлении планов работы с воспитанниками и родителями. Показала мастер класс по 

проведению родительского собрания, где активными участниками, практическими 

деятелями должны быть родители. 

В совместной работе мы научились: 

• Организовывать учебно - воспитательный процесс: 

Подготовка и проведение ОД по образовательным областям «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие». Добиваться чувства  удовлетворения от проведения ОД.       

                                                                          

Проведена консультация по планированию воспитательно-образовательной работы с 
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детьми, по написанию календарного плана работы. Составление планов мероприятий с 

детьми и родителями. 

 В ходе работы мы познакомились с формами и методами организации совместной 

деятельности воспитателя с воспитанниками. 

Юлия Михайловна присутствовала на   моих занятиях и режимных моментах. Она 

училась организации утреннего приема 

Создали современную предметно-развивающую среду, соответствующую требованиям 

ФОП. 

Составили список учебно-дидактического материала. Подобрали д/игры, разработали 

картотеку игр. 

 С молодым педагогом обсуждали возможные темы родительского собрания, 

просматривание и участие молодого специалиста в подготовке и проведении 

родительского собрания. В октябре принимали участие в подготовке к осеннему 

празднику, затем новогоднему утреннику, к 8 марта. Для успешной организации 

режимных моментов педагог наблюдал за моей работой и работой других педагогов 

ДОУ. Проанализировав, отметили положительные моменты, которые можно 

использовать самим в работе. 

 Таким образом: 

создана система работы, которая объединяет деятельность молодого педагога и 

наставника. 

применяются эффективные формы и методы работы, которые содействуют 

дальнейшему профессиональному становлению молодого специалиста. 

молодому воспитателю обеспечена   необходимая помощь и поддержка по всем 

вопросам, она овладела необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

навыками организации учебной деятельности. 

Юлии Михайловне рекомендовано углублённо изучать новые нетрадиционные приемы 

для проведения совместной деятельности детей и родителей. Активно использовать 

современные технологии в воспитательно - образовательном процессе. Способствовать 

повышению   своей профессиональной компетентности.    

                          

ВЫВОД: 

Молодому педагогу оказана помощь 

-в приобретении практических навыков, необходимых для педагогической работы по 

занимаемой должности, 

-выработке умения применять теоретические знания в конкретной практической работе, 

Я стремилась заинтересовать Юлию Михайловну и помогала реализовать себя, развить 

личностные качества, коммуникативные умения, совершенствовать педагогическую 

базу, развивать умения управлять детским коллективом. 

Над чем нам нужно ещё работать; 

-углублённо изучить новые нетрадиционные приемы для проведения совместной 

деятельности детей и родителей, 

-овладеть новыми образовательными технологиями и методами работы с детьми в 

использовании предметно-пространственной среды, способствующими повышению 

профессиональной компетентности педагога, 

-создание предметно-развивающей среды в группе. 
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Сентябрь Планирование работы с родителями, оформление наглядной 

информации для родителей. 

 

 

 

 

 

Родительское собрание (консультация и 

помощь в составлении плана работы с 

родителями, подбор материала для 

родителей. 

Помощь в организации и проведении 

собрания.) 

Присутствие на родительском собрании 

проводимом наставником 

(Приложение 12) 

Привлечение родителей к 

мероприятиям в детском саду. 

Помощь в выборе темы самообразования, составление 

плана; общие вопросы ведения портфолио  

 

(Обсуждение и консультирование 

молодого педагога по этой теме.) 

Консультация "Портфолио педагога" 

(Приложение 13) 

Мониторинг детского развития (подбор диагностического 

материала). 

  

 

Организация оценки индивидуального 

развития детей (помощь молодому 

педагогу в проведении 

диагностического обследования 

детей.Мониторинг детского развития). 

(Приложение 14) 

октябрь Помощь в выборе темы проекта  

 

 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. Анализ 

перспективного плана проектной 

деятельности. 

Речевое развитие детей. Методические рекомендации по 

созданию картотеки речевых игр. Советы по использованию 

различных видов работы по речевому развитию (беседы, 

игры). 

  

 

Взаимодействие воспитателей со 

специалистами ДОО (учителем – 

логопедом, педагогом - психологом) в 

процессе образовательной 

деятельности (методические 

рекомендации). 

(Приложение 15) 

ноябрь Использование схем, мемотаблиц, моделей в работе с 

детьми  

 

(консультация, изготовление материала 

(схем, моделей и т.д.) молодым 

специалистом. 

(Приложение 16) 

Использование ИКТ 

 

Консультация "Использование 

презентаций в работе с детьми и 

родителями" 
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Участие в проводимых конкурсах и других мероприятиях, 

организуемых в ДОУ  

(методические рекомендации и советы 

по участию в проводимых конкурсах и 

других мероприятиях). 

 

декабрь Организация проектно- исследовательской деятельности 

воспитанников  

 

(просмотр наставником опытно-

экспериментальной деятельности во 

второй половине дня. 

  

 

Консультация «Работа с родителями- 

выбираем наиболее эффективные пути 

взаимодействия» (консультации, 

досуги, дни открытых дверей). 

(Приложение  16) 

Оформление наглядной информации 

для родителей (оказание помощи в 

создании плана работы с родителями; 

подбор материала для родителей). 

(Приложение18) 

В течении года: 

Имидж педагога, педагогическая этика, культура поведения - 

- в работе с родителями; 

- в работе с детьми; 

- в работе с коллегами. 

(Консультации, беседы, ответы на вопросы) 

Причины возникновения конфликтных ситуаций и их урегулирование в процессе педагогической деятельности. 

(Обсуждение и консультирование молодого педагога по этой теме) 
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Приложение 1 

Анкета для молодых педагогов № 1 

    Уважаемый педагог! Просим Вас ответить на несколько вопросов в целях 

усовершенствования работы с молодыми специалистами. 

1. Ваш возраст ____________ 

2. Образование (вуз, специальность, дата окончания) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Почему Вы решили пойти  работать в детский сад: 

 - не смог найти другую работу, а эта работа более-менее близка к моей 

специальности по диплому; 

- меня привлекает работа с детьми; 

- работа педагога представляется интересной, творческой; 

- свой вариант: _____________________________________________________ 

4. Совпали ли Ваши представления о работе с реальностью? 

__________________________________________________________________ 

5. С какими трудностями Вы столкнулись в первое время, когда пришли на 

работу? 

__________________________________________________________________ 6. 

Каким было отношение к Вам коллег и администрации (подчеркните). 

Дружелюбное                     По-разному                    Скорее, негативным 

7. Нравится ли Вам работа? 

- да, я полностью удовлетворен             - средне              - не удовлетворен 

8. Больше всего мне нравится в работе то, что __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Больше всего мне не нравится ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Требуется ли Вам поддержка как молодому специалисту (методическая, 

 психологическая и т. д.)? ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! 

Анкета для молодых педагогов № 2 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень Вашей профессиональной подготовки? 

 Да (я всё знаю и умею) 

 Нет (я многого не знаю, мне сложно) 

 Частично (иногда испытываю затруднения) 

2. Испытываете ли Вы трудности в общении  (если да, подчеркните) 

 с воспитанниками 

 с родителями воспитанников 
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 с коллегами 

 с администрацией 

 с обслуживающим персоналом 

 другое (допишите) 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Укажите вид (или виды) деятельности, по которому Вы испытываете 

 трудности, поставив знак «+» в соответствующем столбце. 

При выборе видов деятельности, включающих в себя множество составляющих 

(например «Развитие речи» включает в себя: развитие связной речи, 

расширение словаря, освоение грамматически правильной речи, освоение 

звуковой культуры речи), просим Вас ниже указать конкретно по какому 

подразделу испытываете трудность. 

Раздел деятельности 

Не 

испытываю 

трудности 

Хочу 

расширить 

знания и 

умения по 

данному 

пункту 

Испытываю 

трудности 

Планирование работы перспективное и календарно-

тематическое 

   

Взаимодействие с семьями воспитанников 
   

Создание развивающей среды в группе 
   

Создание благоприятного микроклимата в группе 
   

Организация игровой деятельности 
   

Организация оптимальной двигательной активности 
   

Организация непосредственно-образовательной деятельности с 

детьми 

   

Оздоровительно-закаливающие мероприятия 
   

Физическое развитие 
   

Сенсорное развитие 
   

Развитие представлений об окружающем мире 
   

Речевое развитие 
   

Развитие элементарных математических представлений 
   

Организация детской продуктивной деятельности (указать какой 

(изобразительная, конструктивная)) 

   

Нравственное развитие 
   

Трудовое воспитание 
   

Организация самостоятельной деятельности детей 
   

Организация культурно-досуговой деятельности 
   

Определение уровня достижений детей (мониторинг) 
   

Другое (запишите) 
   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________         
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4. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной 

компетентности отдали бы Вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь 

(пронумеруйте в порядке выбора): 

 cамообразованию 

 практико-ориентированному семинару 

 курсам повышения квалификации 

 мастер-классам 

 творческим лабораториям 

 индивидуальной помощи со стороны наставника 

 школе молодого специалиста 

 другое (допишите) ____________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. В какой методической помощи Вы нуждаетесь в первую 

очередь (пронумеруйте в порядке выбора) 

в консультациях  по нормативным документам ДОУ_____________________ 

 __________________________________________________________________ 

в методических консультациях по отдельным разделам (указать по 

каким)_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

в просмотре открытых занятий у опытных воспитателей (уточнить виды 

занятий) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в знакомстве с передовым педагогическим опытом (указать 

тематику) __________________________________________________________

________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

другое 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Какие цели и задачи в профессиональном росте Вы ставите перед собой на 

ближайшее время? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! 
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Приложение 2 

«Самообразование педагогов - главный ресурс 

повышения профессионального мастерства» 

 «В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить!» 
Сократ 

Ст. воспитатель Идиатулина Л.М. 

Работа по самообразованию – одна из форм повышения профессиональной 

компетенции педагогов, путь достижения серьезных результатов, 

самореализации в профессии.  Эта работа строиться на следующих  принципах. 
  Самообразование педагога дошкольного учреждения многогранно и 

многопланово. Основными направлениями в системе самообразования 

педагогов дошкольного учреждения могут быть: 

 Ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам 

дошкольного воспитания; 

 Изучение учебной и научно-методической литературы; 
 Ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психологии, 

анатомии, физиологии; 
 Изучение новых программ и педагогических технологий; 

 Ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений; 

Источники самообразования 
В чем заключается суть процесса самообразования? Педагог 

самостоятельно добывает знания из различных источников, использует 

эти знания в профессиональной деятельности, развитии личности и 

собственной жизнедеятельности. Каковы же эти источники знаний, и где 

их искать? 

 • Телевидение 

 • Газеты, журналы 

 • Литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, 

художественная и др.) 

 • Интернет 

 • Видео, аудио информация на различных носителях 

 • Платные курсы 

 • Семинары и конференции 

 • Мастер-классы 

 • Мероприятия по обмену опытом 

 • Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты 

 • Курсы повышения квалификации 

 • Путешествия 
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В общем случае, все источники делятся на источники знаний, 

способствующие личностному росту, и источники, способствующие 

профессиональному росту. Однако они могут способствовать и тому и 

другому одновременно. 
Выбор темы 
При подготовке плана самообразования у педагога возникает много вопросов. 

Первая проблема, с которой сталкивается воспитатель — это выбор темы. «У 

меня проблема с выбором темы по самообразования! Не знаю, что хочу! 

Помогите!». 
Здесь важно определиться, как вы планируете развиваться и 

самообразовываться в ближайшие годы. Помните, вы всегда можете 

предложить свою тему, обосновав ее актуальность и практическую значимость 

для улучшения образовательного процесса в саду. 
Следует учитывать, что темы можно условно разделить на две категории. В 

зависимости от того, какой вариант вы выберете, будет строиться вся ваша 

дальнейшая образовательная деятельность: 
 Каждый год воспитатель выбирает новую тему. 

 Воспитатель планирует работу над темой на несколько лет. То есть каждый 

последующий год педагог дорабатывает старую тему, привнося в нее новые 

идеи, наработки. Срок работы над одной и той же темой варьируется в разных 

садах – от 3 до 5 лет. 

Если вы придерживаетесь второго варианта, то работу можно строить 

проектным методом, более узко, соответственно возрасту детей. 
Тема должна затрагивать актуальные вопросы дошкольного образования и быть 

перспективной. 
Желательно, чтобы тема самообразования  была связана с  проблемами, 

решаемыми  в ДОУ,  с основными  направлением  его деятельности. 
 Тематикой самообразования может являться: 

 - одна из годовых задач ОО; 
 - проблема, которая вызывает у педагога затруднение; 

 - пополнение знаний по уже имеющемуся опыту. 

Темы подбираются так же с учетом индивидуального  опыта  и 

профессионального мастерства  воспитателя. 
Выбранная тема самообразования должна быть близка и понятна педагогу 

только  в этом случае результат  будет эффективен и раскроет творческий 

потенциал воспитателя. 
Самообразование не  сводиться к ведению тетрадей, написанию докладов и 

оформлению красочных папок и стендов, а становится стимулом, как для 

повышения профессионального мастерства педагога, так и для развития его 

личности. 
В случае, если педагог в силу каких-либо причин не может 

 самостоятельно сформулировать проблему,  или тему самообразования, 

 необходимо использовать специальную анкету для изучения его 

затруднений (приложение 2). 
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Реализуя дифференцированный подход в определении ведущих направлений 

профессионального развития педагогов, можно порекомендовать следующую 

тематику самообразования соответственно опыту и педагогическому 

стажу. 
Для молодых специалистов: 
 Осознание ценностей личностно-ориентированной модели воспитания, 

обучения и развития; 

 Формирование основ педагогического мастерства; 
 Развитие умений и конструктивных способностей. 

Для воспитателей, работающих свыше 5 лет: 
 Овладение способами проектирования воспитательно-образовательного 

процесса с целью повышения его эффективности и качества в условиях 

вариативного образования; 

 Формирование умения анализировать научно-методическую литературу, 

применение полученных знаний на практике, активизация творческих 

способностей. 

Для опытных, творчески-работающих воспитателей: 
 Развитие способностей к перепроектированию собственной деятельности 

в контексте тенденций развития психолого-педагогической науки и 

социального заказа общества; 
 Проявление творческого потенциала педагога; 

 Пропаганда своих достижений; 

 Развитие исследовательской деятельности. 

Для педагогов без специального образования: 
 Овладение методикой работы с детьми; 

 Адаптация к педагогической деятельности. 
Тематикой самообразования также может быть: 
 одна из годовых задач ДОУ; 

 проблема, которая вызывает у педагога затруднение; 
 пополнение знаний по уже имеющемуся опыту. 

Успешность педагога в профессиональном самообразовании напрямую 

зависит от поддержки и помощи старшего воспитателя. Методическая работа 

необходима воспитателю: 

 в определении темы, целей и задач; 

 в планировании работы по самообразованию; 
 в ходе реализации плана; 

 в изучении и анализе результативности своей работы. 
После определения проблемы, темы самообразования каждым педагогом 

составляется план работы.  В нем указывается проблема, тема, определяются 

этапы, содержание работы на каждом из них.  Предполагаемый результат и 

формы его представления.  Длительность этапов можно варьировать в 

зависимости от сложности темы, ее освещенности в теории и практики 

дошкольного воспитания, опыта самого педагога.  Сроки реализации плана, 
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педагог определяет сам,  но, как правило, они рассчитываются от аттестации до 

аттестации. 
На основе индивидуальный планов составляется общий план работы по 

самообразованию педагогов ДОУ. 
Этапы работы над планом самообразования 

 1 этап – информационно-аналитический. Включает в себя детальное 

изучение ситуации по выбранной проблеме, обоснование своего 

выбора, почему была выбрана именно эта тема для работы, 

определение темы самообразования, составление плана работы, 

подготовка практического материала.  Формы представления 

результатов работы: консультации, доклады, наглядно – 

иллюстративный материал, перспективные планы, конспекты 

занятий, программы. 

 2 этап – практический. Предполагает внедрение в работу 

подготовленного материала. Форма представления результатов 

работы: проведение мероприятий по теме самообразования. 

 3 этап – заключительный (представление опыта работы). Педагог 

представляет свой опыт работы, проводит самоанализ 

педагогической деятельности. 

Результат самообразования 
Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий 

продукт, или нет каких-либо достижений. И в личном плане самообразования 

педагога обязательно должен быть список результатов, которые должны быть 

достигнуты за определенный срок 
Практические выходы (формы предоставления результатов 

самообразования): 
1. Открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности. 
2. Подготовка (принятие участия, проведение) семинара. 
3. Проведение мастер-классов для педагогов. 
4. Оформление папки-передвижки. 
5. Выставка работ. 
6. Оформление сборника консультаций для родителей. 
7. Проект. 
8. Разработка перспективного плана, программы кружковой  работы с детьми. 
9. Оформить в группе развивающую предметно-пространственную среду 

(центр). 
10. Выступление на педагогическом совете. 
11. Презентация творческого отчета. 
12. Проведение мероприятий, развлечений. 
13. Выступление на родительском собрании. 
14. Публикация сценариев, методических материалов в журналах разного 

уровня. 
15. Участие в городском методическом объединении (открытый показ, 

презентация опыта, проекта и т.д.) 
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16. Участие в городских педагогических конкурсах (конкурсах разного уровня). 
17. Создание видеофильма и его презентация. 
По окончанию реализации плана самообразования педагог проводит 

самоанализ. 
Самообразование способствует поддержке и развитию важнейших 

психических процессов – внимания, памяти, совершенствует критическое и 

аналитическое мышление, а также является необходимым условием успешного 

повышения уровня квалификации педагога. 
Литература: 
1.Львова Л.Т.Организация работы по самообразованию педагогов ДОУ\\ 

Справочник старшего воспитателя. № 11,2008. 

1. Кокоткина О. Как организовать работу по самообразованию: журнал “Дошкольное 

воспитание” № 8 – 2004, стр. 36 

Интернет ресурсы: 
1. http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac05.htm 

          2. http://festival.1september.ru/articles/417088/ (Самообразование 
педагогов как один из факторов повышения качества работы с 
дошкольниками .  Болта Галина Николаевна). 
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Приложение3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

Разработчики: 

Т.Л. Грекина, преподаватель профессионального цикла, ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический колледж» 

Методические рекомендации по организации и проведению режимных 

моментов в разных возрастных группах/ Т.Л. Грекина. – 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

44.02.04 Специальное дошкольное образование. Содержит рекомендации для 

планирования и проведения фрагментов  режимных моментов в рамках 

практических учебных занятий МДК. 01.01. Медико-биологические и 

социальные основы здоровья и выполнения заданий практики ПП 01. 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием. В пособии даны рекомендации к составлению конспектов 

режимных моментов, методики проведения режимных моментов с детьми в 

разных возрастных группах, критерии к демонстрации режимных моментов с 

учетом специфики мировых стандартов WorldSkills. 

© Грекина Т.Л., 2020 г. 

© ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из наиболее важных профессиональных умений будущего 

воспитателя ДОО является организация и планирование режимных процессов. 

Воспитатель должен последовательно, с учетом возрастных особенностей и с 

учетом различных нарушений у детей формировать культурно - гигиенические 

навыки, навыки самообслуживания, проводить закаливающие процедуры, 

организовывать самостоятельную деятельность детей, выбирать оптимальные 

формы и методы работы. 

Методические рекомендации, помогут обучающимся повысить 

эффективность и продуктивность усвоения междисциплинарного курса МДК 

01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья, а также быстро и 

качественно подготовиться к выполнению заданий на производственной 

практике, подготовиться к квалификационному экзамену. Содержание 

методических рекомендаций включает в себя правила к составлению 

конспектов режимных моментов, вопросы, связанные с методикой проведения 
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режимных моментов с детьми в разных возрастных группах, критерии к 

демонстрации режимных моментов с учетом специфики мировых стандартов 

WorldSkills. Использование материалов данных методических рекомендаций 

будет способствовать более полному учету особых образовательных 

потребностей различных групп детей с отклонениями в развитии. 

В результате применения данных методических рекомендаций 

обучающиеся будут 

иметь практический опыт: 

– планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

– организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно - гигиенических навыков 

и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

уметь 

– создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, 

питания, организации сна с учетом возраста детей и наличия отклонений в 

развитии; 

знать 

– особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников) в 

группах для детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

– методику организации и проведения умывания, одевания, питания детей 

с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

– теоретические основы режима дня. 
Общие сведения о режимных процессах в ДОУ 

Режим – это гибкая и динамичная конструкция, но при этом основные его 

компоненты (дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, 

ночной сон, общее время прогулок) должны оставаться неизменными. Режим 

пребывания детей в детском саду – это определенная последовательность 

организованного взаимодействия с детьми. 

Требования к режиму определяются психофизиологическими 

особенностями возраста ребенка, задачами воспитания, окружающими 

условиями. Режим должен учитывать возрастные особенности детей, быть 

постоянным (хотя есть отличия в построение режима дня в разное время года), 

учитывается время пребывания ребенка в детском саду. 

Основные режимные моменты детского сада: 

1. Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 

3. Игры и детские виды деятельности 

4. Непосредственная образовательная деятельность 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 
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6. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду и обед 

7. Подготовка к сну, дневной сон 

8. Подъем после сна, водные процедуры, закаливающие мероприятия 

9. Игры, самостоятельная деятельность детей 

10. Подготовка к ужину, ужин 

11. Игры, прогулка, уход детей домой. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования 

устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и 

использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей, в том числе особенности отклонений в развитии, таких 

как  нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

расстройства аутистического спектра, задержка психического развития, 

умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его 

комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты – это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение 

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много 

узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об 

овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество 

тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о 

назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 

которых они изготовлены и т. д. 

Использование художественного слова в режимных моментах – 

способствует созданию благоприятной речевой среды, помогающей доступно 

объяснить алгоритм, значение действий, так как поэтический язык детским 

мозгом воспринимается намного эффективнее, чем прозаический. 

Повседневная деятельность в режимных моментах, с помощью 

художественного слова, может стать для детей намного интереснее и веселее. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления 

об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки. 

Организуя режимные процессы с детьми с ОВЗ необходимо учитывать 

общие и специфические особенности лиц с нарушением слуха, зрения, речи, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройством аутистического 

спектра, задержкой психического раз-вития, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Характерными для всех нозологических групп является следующее: 
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– особенности приема, переработки, хранения и использования 

информации; 

– снижение темпа деятельности; 

– снижение работоспособности при длительных умственных и физических 

нагрузках; 

– трудности адаптации к новым условиям; 

– ограничения возможностей полноценного социального взаимодействия. 

Воспитателю, осуществляя режимные процессы необходимо учитывать эти 

особенности и вводить дополнительные наглядные, звуковые, тактильные и 

другие опоры, поэтапность и четкий алгоритм действий, четкость речи. В 

отношениях с детьми необходимо придерживаться позитивной модели, 

подчеркивать успехи, значимые достижения. 

Необходимо использовать охранительный режим, вызванный повышенной 

утомляемостью ЦНС ребенка, имеющего те или иные отклонения в физическом 

или/и психическом развитии, и низкой выносливостью, особенно в области 

мозговой деятельности. При построении охранительного режима необходимо: 

устранить умственные перегрузки; организовать правильное чередование и 

сочетание интеллектуальной деятельности, с другими видами деятельности в 

течение дня и внутри одного занятия; соблюдать гигиенические требования к 

организации занятий; учитывать биоритмы умственной деятельности детей 

(наиболее продуктивные дни недели - вторник, среда, четверг, время занятий - 

первая половина дня); обеспечить отдых ребенка в ходе занятий и между 

занятиями; укоротить занятия по времени; чередовать на занятии сложные 

задания с простыми, а интересные с менее интересными, снять возбуждение и 

напряжение в начале занятия, торможение и усталость - в середине занятия. В 

ходе осуществления охранительного режима при необходимости детям 

рекомендуется укрепляющее лечение, витаминотерапия, дополнительный сон и 

т. д. 

Методика проведения режимных процессов 

Утренний прием детей 

Прием детей – это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, назвать по имени, 

приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 

поиграть до утренней гимнастики; если позволяет время, то поговорить с 

ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял, его самочувствие, 

измерить температуру, осмотреть кожные покровы). Затем необходимо 

проследить, чтобы все дети нашли себе интересную деятельность, не ходили 

без дела, не мешали другим. При затруднении выбора ребенком деятельности 

помочь ему: предложить игрушку, подключить и играющим детям, уточнить с 

кем бы он хотел поиграть. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 
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Кроме того, утренний прием детей – это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это время 

максимально эффективно. 

Задачи педагога: встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком; пообщаться с родителями, обменяться 

необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и 

проблемах ребенка, узнать о самочувствии ребенка, о том, что одевать ребенку 

на прогулке); организовать самостоятельную игру детей. 

Ожидаемый образовательный результат: эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день; развиты навыки вежливого общения; проведен 

утренний фильтр детей;  родители вовлечены в образовательный процесс; дети 

находят себе самостоятельное занятие по интересам. 

Пример художественного слова во время утреннего приема: 

Пришли дети в детский сад, 

Здесь игрушки ждут ребят, 

Ждет здесь Ксюшу верблюжонок, 

Сашу ждет большой слоненок, 

Даша с мишкою играет, 

Тема Даше помогает, 

Нянчит Милочка мартышку, 

А Кирюша смотрит в книжку. 

Детям весело в саду! 

С ними я сюда приду. 

Умывание 

Привычку мыть руки перед едой и умение это делать, лучше всего 

вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства 

с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Предварительно перед умыванием, необходимо проверить наличие 

полотенец по количеству детей, мыло, температуру воды. 

Задачи воспитателя: учить детей быстро и правильно мыть руки; 

приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний); обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. 
Пример художественного слова во время умывания: 

Умываемся мы быстро 

Вытираемся мы чисто, 

Так опрятны, аккуратны, 

Всем смотреть на нас приятно. 

В старшем дошкольном возрасте используется обсуждение пословиц и 

поговорок, загадывание загадок, обсуждается проблемная ситуация. 

Ожидаемый образовательный результат:  дети самостоятельно и 

правильно моют руки; понимают, почему необходимо мыть руки перед едой, 

выработана привычка мыть руки перед едой без напоминаний. 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 
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Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть 

они кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в 

ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел – 

поблагодари и иди играть. Первыми приглашать детей к столу необходимо тех 

детей, кто медленно и плохо ест. Во время приема пищи обращаем внимание на 

культуру поведения за столом: пользование столовыми приборами в 

соответствии с возрастными особенностями (ложкой, вилкой, ножом), не 

говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим 

непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и 

прочее. 

Задачи воспитателя: создавать все условия для того, чтобы дети поели 

спокойно, в своем темпе, с аппетитом; поощрять детей есть самостоятельно в 

соответствии со своими возрастными возможностями; воспитывать культуру 

поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» 

словами; обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд; 

использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т. д.). 

Пример художественного слова во время приема пищи: 

Час обеда подошел, 

Сели деточки за стол! 

А у нас есть ложки 

Волшебные немножко. 

Вот тарелка, вот еда. 

Не осталось и следа. 

Бери ложку, бери хлеб, 

И скорее за обед! 

Ожидаемый образовательный результат: 

Дети демонстрируют культуру поведения за столом, навыки вежливого 

общения. Умеют есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями. Умеют ценить чужой труд, заботу, выражают благодарность. 

Подготовка к прогулке 

(возвращение с прогулки) 

Перед тем, как дети пойдут одеваться, необходимо: 

– дать установку на предстоящую деятельность; 

– предложить детям убрать на место игрушки, проверить с детьми порядок 

в группе; 

– напомнить и уточнить с детьми правила поведения в раздевальной 

комнате; 

– предложить сходить в туалет. 

– создать удобную обстановку, проветрить приемную комнату. 

Задачи воспитателя: учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, 

после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, 

на сушилку; развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг 
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другу; использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

Пример художественного слова: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Сбираемся гулять. 

Если хочешь прогуляться, 

Нужно быстро одеваться, 

Дверцу шкафа открывай, 

И одежду доставай. 

Собери носок в гармошку, 

И надень его на ножку. 

Ты другой носок возьми, 

Точно так же натяни. 

А теперь скорей вставай 

И штанишки надевай. 

Посмотри, на улице 

Стало холодать. 

Пришло время кофту 

Детям надевать. 

Туши – тутуши, 

Где твои уши? 

Уши в шапке, 

Не достанут лапки. 

Чтобы уши не болели, 

Быстро шапки все надели. 

Ожидаемый образовательный результат: развиты навыки 

самообслуживания, дети умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями. Демонстрируют 

доброжелательность, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

– самостоятельная деятельность детей; 

– подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

– различные уличные игры и развлечения; 

– наблюдение, экспериментирование; 

– спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 
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– индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

– посильные трудовые действия. 

Задачи воспитателя: позаботиться о том, чтобы прогулка была 

интересной и содержательной; обеспечить наличие необходимого инвентаря 

(для сюжетных и спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.); 

организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения; приобщать 

детей к культуре «дворовых игр» – учить их различным играм, в которые 

можно играть на улице; при возможности, организовывать разновозрастное 

общение. 

Ожидаемый образовательный результат: укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления; удовлетворение потребности в двигательной 

активности, дети проявляют интерес и играют в подвижные и спортивные 

игры; дети проявляют доброжелательность, умение взаимодействовать со 

сверстниками; развито разновозрастное общение. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 
Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна 

воспитатель должен находиться рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок учится в 

определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. 

Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. Чтение перед 

сном. Многие дети не  хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в 

постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 
Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в 

век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Читать 

перед сном можно не только художественную литературу, но и познавательные 

тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить 

хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. Чтение перед 

сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе 

занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. Если 

ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, 

которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в 

кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже 

после адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. 

Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 

час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, 

идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и 

ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать 

договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого 

ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

Задачи воспитателя: создавать условия для полноценного дневного сна 

детей (свежий воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка 
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и пр.); учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке; стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у 

детей формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Пример художественного слова: 

Ходит сон по горе, 

Носит дрёму в рукаве. 

Всем детишкам продает, 

Нашей Гале так даёт. 

Баю – бай, баю – бай, 

Ты, собачка, не лай. 

Белолапа, не скули, 

Нашу Таню не буди. 

Ожидаемый образовательный результат: укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления, дети самостоятельно раздеваются в определенной 

последовательности. Проявляют интерес к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры. 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает и положительный эмоциональный фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в 

постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы 

водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа – все это будет 

способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

– постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

– «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать 

руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–

3минуты); 

– ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, 

(1–2 минуты); 

– гимнастика после сна с  элементами дыхательной гимнастики (4–5 

минут); 

закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки 

до локтя, шея); 

‹‹– одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 

пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, 

сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи воспитателя: к пробуждению детей подготовить (проветрить) 

игровую комнату; организовать постепенный подъем детей (по мере 

пробуждения); провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, 

чтобы детям было интересно;  обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и 

закаливание. 

Пример художественного слова: 
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Тихо-тихо, колокольчик позвени, 

Всех мальчишек и девчонок разбуди. 

Все проснулись, потянулись 

И друг другу улыбнулись. 

Солнце уже не спит давно, 

Смотрит к нам оно в окно. 

Хорошо вам отдыхать, 

Но пора уже вставать. 

Ожидаемый образовательный результат: формирование у детей 

ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо закаляться, 

быть здоровым и не болеть). Комфортный переход от сна к активной 

деятельности. Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Уход детей домой. 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по 

имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя 

желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже надо пообщаться, 

поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую 

информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в 

детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи воспитателя: попрощаться с каждым ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в 

детском саду его любят и ждут, всегда ему рады; пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению родителей в 

образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к 

делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат: эмоциональный комфорт, 

ребенок проявляет желания прийти в детский сад на следующий 

день. Приобщение родителей к образовательному процессу. Обеспечение 

единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 
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Приложение 4 

 

Консультация для воспитателей  

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в ДОУ 

 Планирование – это заблаговременное определение последовательности 

осуществления воспитательно-образовательной работы с указанием 

необходимых условий, средств, форм и методов. 

         Для создания системы в планировании  в дошкольном образовательном 

учреждении используется несколько различных видов планирования: 

1. Перспективный план развития или программа развития ДОУ, составляемый 

на 3  года;  

2. Годовой план ДОУ; 

3. Тематические планы (по основным видам деятельности); 

4. Индивидуальные планы специалистов и администрации; 

5. Календарное и перспективное планирование  в конкретной возрастной 

группе. 

          Рассмотрим подробнее два вида планирования необходимые воспитателю 

– перспективное и календарно-тематическое, так как на практике доказано, что 

воспитатели, используя лишь календарный план, намного чаще допускают 

ошибки в планировании. 

ПРИНЦИПЫ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО  И  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

- Давайте запишем первые три принципа, а потом подробно рассмотрим их. 

1.     Соблюдение оптимальной учебной нагрузки на детей (количество и 

длительность занятий соответствует требованиям  СанПиНа). 

2.     Соответствие планируемого педагогического процесса физиологическому 

росту и развитию детей (учитываются биоритмы, сложные занятия 

планируются во вторник, среду). 

3.     Учет  медико-гигиенических требований к последовательности, 

длительности педагогического процесса и особенно к проведению 

различных режимных процессов. 
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- Как Вы думаете, какую цель преследуют первые 3 принципа? 

   (Сохранение и укрепление здоровья детей). Откройте 1 страницу и скажите 

какие пункты необходимо выполнять при реализации 1 принципа?... 2 

принципа?.... 

 3 принципа? 

4.     Учет местных и региональных особенностей климата. 

 - Почти все комплексные программы составлены с учетом климатических 

условий нашего региона и в коррекции  не нуждаются. 

5.     Учет времени года и погодных условий. Этот принцип реализуется при 

проведении прогулок, закаливающих и оздоровительных мероприятий, 

занятий по экологии. 

6.     Учет индивидуальных особенностей. (необходимо знать тип темперамента 

ребенка, его  увлечения, достоинства и недостатки, комплексы, чтобы найти 

подход к его вовлечению в педагогический процесс). 

7.     Разумное чередование в плане организованной и самостоятельной 

деятельности. (занятий;  игр, кружковых занятий, совместной работы детей 

и воспитателя, а так же свободной спонтанной игровой деятельности и 

общения со сверстниками). 

8.     Учет изменения работоспособности детей в течение недели при 

планировании занятий и требования к их сочетаемости (планирование 

занятий с максимальной умственной нагрузкой во вторник и среду, 

чередование статичных занятий с занятиями с высокой двигательной 

активностью). 

9.     Учет уровня развития детей (проведение занятий, индивидуальной работы, 

игр по подгруппам). 

10.           Взаимосвязь процессов обучения и развития (обучающие задачи 

планируются не только на занятиях, но и в других видах деятельности). 

11.           Регулярность, последовательность и повторность воспитательных 

воздействий (одна игра планируется несколько раз, но изменяются и 

усложняются задачи – познакомить с игрой, выучить правила игры, 

выполнять правила, воспитывать доброжелательно отношение к детям, 

усложнить правила, закрепить знание правил игры и пр.) 

Рассмотрим НА ПРИМЕРЕ  Сюжетно-ролевой игры «Семья» какие задачи 

могут быть запланированы в течении 1 – 2 недель: 

1 день - учить детей выполнять правила ролевого поведения; 

2 день – учить детей заранее придумывать план игры; 

3 день – способствовать объединению с игрой «Магазин», обратить 

внимание на  культуру общения; 

4 день – способствовать использованию в игре предметов заместителей; 



29 
 

5 день -  воспитывать доброжелательное отношение к детям. 

12.           Включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной 

разрядке (психогимнастика, релаксация ежедневно, а также цветотерапия, 

музыка). 

13.           Планирование строится на основе интеграции усилий всех 

специалистов. 

Необходимо взаимодействие со специалистами, планирование работы над 

одной темой, проведение индивидуальной работы по подготовке к занятиям, 

проведение интегрированных занятий. 

14.           Планируемая деятельность должна быть мотивирована. 

Мотив – это интерес, желание. 

Мотивация практическая – научиться сделать. 

Мотивация игровая ( использование на занятии игровых приемов Н: пришел 

в гости Незнайка, с ним что-то произошло, надо помочь. Как?…) 

    Мотивация познавательная (интерес к новой информации – Хотите узнать 

как  живут  птицы в лесу?…). 

15.           Планировать разнообразную деятельность, способствующую 

максимально возможному раскрытию потенциала каждого ребенка. 

Для того чтобы реализовать данный принцип необходимо не только 

планировать разнообразную деятельность, но и создать в группе полноценную 

предметно-развивающую среду: уголки – экологический, спортивный, 

театрально-музыкальный, патриотический ( в ст. гр), художественно-речевой, 

ручного труда, ряжения (в гр. ран.возр. и мл.) – в ст. гр., сенсорный; центры 

«Науки», «Занимательной математики», зону сюжетно-ролевых игр. 

16.           Планируемая деятельность педагога с детьми должна строиться на 

общих задачах ДОУ. 

Предполагается обязательное привлечение родителей в общий 

образовательный процесс. (консультации, беседы, просветительская работа – 

«Чему научить дома?, «Что должен знать и уметь ребенок к концу года?» 

Выполнение домашней работы в тетрадях дается только на выходные дни. 

УСЛОВИЯ  СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСПЕШНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ 

1. Знание программных задач. 

2. Знание индивидуальных возможностей и способностей детей. 

3. Использование принципа повторности с усложнением задач (3 – 4 раза) с 

небольшим интервалом. 

Очень удобно использовать таблицы задач по всем разделам программы. 

Если задача используется на занятиях более 4 раз выносить ее в 

нерегламентированную деятельность. 
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4. Совместное составление плана обеими воспитателями. А также постоянный 

обмен мнениями по результатам наблюдений за детьми: как они усваивают 

пройденный материал, как выполняют свои обязанности, каковы их навыки 

культуры поведения, проявления каких черт характера наблюдались и прочее. 

Таким образом, основную часть плана намечают оба воспитателя, а детали – 

каждый в отдельности. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Перспективный план – составляется на  квартал или на год (допустима 

коррекция в ходе работы в плане данного вида). 

В перспективном плане планируются: 

1.  Цели и задачи (на квартал); 

2.  Виды детской деятельности: 

  а) игровая деятельность; 

  б) социальное развитие; 

  в) физкультурно-оздоровительная работа (закаливание, спорт.упражнения, 

  подвижные игры); 

  г) познавательно-практическая деятельность (наблюдения, ознакомление, 

опыты, эксперименты); 

  д) художественная деятельность (речевая, театральная, музыкальная, игровая, 

изобразительная); 

  е) элементы трудовой деятельности. 

3. Работа с семьей.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно-тематическое планирование – структурирует содержание 

образовательного процесса. Для того чтобы разработать подробный 

календарно-тематический план необходимо: 

1.     Установить объем плана в условно-учебных часах. 

2.     Определить тематику, содержание, количество занятий для прохождения 

каждой темы. 

Н: Овощи – 2 занятия, ОБЖ – 6 занятий, Времена года – 4 занятия. 

3.     Выбрать оптимальные формы проведения занятий и методы обучения для 

достижения  поставленных целей и задач. 

Перенасыщать нерегламентированную деятельность нельзя, так как план 

получится очень жестким. Остальные виды деятельности можно добавить при 

необходимости по ходу календарного планирования в течении года.  

КАЛЕНДАРНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Цель: Организация целостного, непрерывного, содержательного 

педагогического процесса. 
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Педагогический процесс- это совокупность различных мероприятий, явлений , 

направленных на обучение, развитие и воспитание детей от цели до результата. 

Педагогический процесс – совместная деятельность воспитателя и ребенка. 

Календарный план – предусматривает планирование всех видов деятельности 

детей и соответствующих форм их организации на каждый день. 

Календарный план является обязательным документом (1987 г). 

Компонентами календарного планирования являются: 

1.  Цель. Она направлена на развитие, воспитание, обучение. 

2.     Содержание (виды действий и задачи) определяется программой. 

3.     Организационно-действенный компонент (формы и методы должны 

соответствовать поставленным задачам). 

4.     Результат (что запланировали в самом начале и что получили должно 

совпадать). 

      Планируемые в календарно-тематическом плане цели и задачи должны 

быть диагностируемыми. Н: воспитывать любовь к природе – цель не 

диагностируемая, а формировать бережное отношение к цветам в цветнике 

(поливать, не рвать и пр.) диагностируемая цель. 

      Календарно-тематический план должен быть составлен на один день, но 

практика показывает,  что воспитатели, работая в паре, поочередно 

составляют план на 1 – 2 недели. Рассмотрим, какие мероприятия и в какой 

промежуток времени необходимо планировать: 

НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

      УТРО.    Цель: создать бодрое, жизнерадостное, работоспособное 

настроение. 

В утренний отрезок времени можно планировать все виды деятельности по 

желанию детей (игры, общение, труд, индивидуальную работу и пр.), но они 

должны отвечать  следующим требованиям: 

1.                   Деятельность не должна быть продолжительной по времени (15-20 

минут), ребенок должен увидеть результат своей работы. Н: сюжетно-ролевые 

и строительные игры длительны и не планируются  в средних и старших 

группах. 

2.                   Не желательно планировать на утро деятельность предполагающую 

большую  подготовку. 

3.                   Нельзя планировать утром деятельность, в которой предполагается 

           использование колющих и режущих предметов труда. 

4.                   Утром планируем только знакомые для детей виды деятельности. 

5.                   Планируется утренняя гимнастика. Разученный на физкультурном 

занятии комплекс меняется через две недели.   

ПРОГУЛКА. 
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Цель: обеспечить высокую активную, содержательную, разнообразную,  

интересную деятельность и снять утомление. 

     Прогулка начинается с наблюдения, если ей предшествовало динамичное 

занятие (музыкальное, физкультурное, хореографическое и пр.) и начинается с 

подвижной или спортивной игры если перед прогулкой было статичное 

занятие. Рассмотрим подробнее, что нужно планировать на прогулке: 

1.  Наблюдение (за погодой, природой, транспортом, трудом взрослых, сезонны 

изменениями в одежде и пр.). За явлениями природы наблюдения проводят 

чаще. 

2.     Подвижная игра (сюжетная «Гуси-гуси…», бессюжетная «День – ночь», 

соревновательная – «Кто быстрее»), в которой принимают участие все дети 

группы. Она планируется с учетом погоды,  особенностей сезона. 

3.  Спортивная  игра, упражнение или элементы спортивной игры планирует 

в старших группах (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, городки) . 

4.  Игры дидактические, хороводные, забавы, творческие. 

5.  Индивидуальная работа  по развитию движений, по подготовке к 

      занятиям (математике, развитию речи), с детьми которые не усвоили 

     материал ( 3 – 7 минут), с одаренными детьми, по подготовке к   праздникам. 

6..Труд по подгруппам (по желанию детей – чем хотят заняться). У малышей 

     необходимо формировать потребность в труде. 

Соблюдать последовательность действий на прогулке не обязательно, все 

зависит от настроения и желания детей. 

7. Планируются беседы по культуре общения, по воспитанию нравственных 

качеств.  

ВЕЧЕР.  

Цель. Создать радостное настроение, чтобы на следующий день ребенок с 

удовольствием шел в детский сад. В данный отрезок времени планируются: 

1.  Все виды игр -  настольно-печатные, сюжетно-ролевые, строительные, 

     подвижные, дидактические, развивающие, театральные. Учитываются 

желания и потребности детей. 

2.  Развлечения, праздники, сюрпризы проводимые воспитателем планируются 

1 раз в неделю (в четверг или пятницу). 

    Примерные названия праздников: праздник «Мыльных пузырей», 

 «Воздушных шаров»,  «Бумажных снежинок»,  «Нитяных  (бумажных) кукол», 

 «Пушистиков»,  «Летящих голубей»,  «Скачущих  лягушек», «Веселых слов» и 

пр. Также планируются различные виды театра, мини-концерты на которых 

дети исполняют любимые стихи, песни и танцы; вносятся и обыгрываются 

новые игрушки. 
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3.     Труд (ручной труд, хоз-быт (уборка, стирка) коллективный, по подгруппам. 

  

     Планировать знакомый вид дежурства нет 

     необходимости, в плане отражается лишь нововведение. 

4.  Индивидуальная работа  по всем видам деятельности. По изобразительной 

     деятельности, конструированию до занятия, занятие – это результат работы 

воспитателя. До занятия желательно планировать индивидуальную работу с 

робкими, «слабыми» в данном виде деятельности детьми, для того, чтобы на  

занятии эти дети чувствовали себя увереннее. 

5. Чтение художественной литературы. 

6.  Работа с родителями. 

7.  Работа по ЗКР. 

Для того чтобы систематизировать в плане деятельность вне занятий 

необходима циклограмма. 

ЗАНЯТИЯ. 

Запись занятий в календарном плане  необходимо делать следующим образом: 

Тема занятия. 

Задачи (программное содержание). 

Задачи (учебная, развивающая и воспитательная). Чему научить, какие 

психические процессы развить (мышление, память, глазомер,  

любознательность и пр.) и какие нравственные качества привить. 

Тройственность задач обязательна. 

Н: не рекомендуется записывать такие задачи как «учить внимательно 

слушать», так как умению слушать, запоминать и выполнять то, что говорит 

воспитатель, нужно учить на всех занятиях. 

В методической литературе  подробно указываются учебные и развивающие 

задачи и зачастую отсутствуют воспитательные задачи (см. программу 

Васильевой). 

Н: ВОСПИТЫВАТЬ – доброжелательность, умение заботиться о детях, 

выражать сочувствие, не перебивать говорящего, привычку спокойно себя 

вести в помещении (не шуметь, не бегать), в. отрицательное отношение к 

грубости, жадности и пр. 

     В конце каждого квартала планируются итоговые занятия в виде викторин, 

КВНов, развлечений. 

Оборудование. 

Активизация словаря. 

Методы и приемы. 

Источник. 
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В методической литературе  подробно указываются учебные и развивающие 

задачи и зачастую отсутствуют воспитательные задачи (см. программу 

Васильевой). 

Н: ВОСПИТЫВАТЬ – доброжелательность, умение заботиться о детях, 

выражать сочувствие, не перебивать говорящего, привычку спокойно себя 

вести в помещении (не шуметь, не бегать), в. отрицательное отношение к 

грубости, жадности и пр. 

     В конце каждого квартала планируются итоговые занятия в виде викторин, 

КВНов, развлечений. 

ФОРМЫ  ПЛАНИРОВАНИЯ 

    Формы планирования зависят от программы и от профессионального уровня 

воспитателя. Существуют следующие формы планирования: 

1. Текстовая – самая подробная форма плана. Она  необходима начинающим 

воспитателям. В ней подробно расписываются все виды деятельности, задачи, 

методы, и формы. 

2.  Схема-сетка. 

1 страница – список детей. 

2 страница – сетка занятий. 

3 страница – основные задачи обучения, развития и воспитания (не более 10). 

Эти задачи ставятся в процессе всей недели, во всех видах деятельности. 

Н: записываем игру «Чудесный мешочек», а рядом в скобках № задачи. 

Список детей по подгруппам от 2 до 6 детей  располагается в конце тетради и 

заполняется карандашом, так как состав подгрупп в течение года может 

меняться. Чем младше дети, тем больше подгрупп. Комплектуются подгруппы 

по симпатиям детей. 

     Запланированные мероприятия должны быть взаимосвязаны одной 

тематикой в течении всей недели.  Усложнение каждого мероприятия должно 

быть продолжением вчерашних событий. Схема-сетка используется опытными 

воспитателями. 

3. Блочное планирование – вариант для творческих, ответственных 

воспитателей. 

В течение недели обыгрывается один предмет, явление или тема. 

Такая форма плана выполнима в группах раннего возраста и младших группах. 

Н: Тема «Рыбка» Развитие речи Чтение стихотворения «Где спит рыбка», 

Рисование – «Нарисуем рыбке хвостик», Предметный мир – «Разноцветные 

рыбки» и т. д. 

   Главный критерий, по которому определяется качество хорошего плана – это 

обеспечение каждого ребенка содержательной и интересной деятельность 
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СХЕМА - СЕТКА 

календарное планирование на 1 неделю 

           игра наблюдение познават.разв.         труд развлечение индивид.работа 

 1 

поло

вина  

дня 

Дидактические, развив. 

настольные. 

1. с математическим 

    содержанием 

2. по экологии 

3. по развитию речи 

4. пальчиковые 

5. ПДД, ППБ 

Наблюдения из окна 

за состоянием природы 

птицами, снегом и пр. 

В уголке природы. 

1. 

2. 

1. Беседы (нравств, эколог., 

    патриот, ЗОЖ, безопасность) 

2. Рассматривание 

    иллюстраций. 

3. Чтение художественной 

    литературы. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 В уголке природы 

Самообслуживание 

  

1. 

2. 

3. 

  По математике, 

развитию речи, 

экологии 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

ПРОГ

УЛК

А 

Подвижные, спортивн. 

сюжетно-ролевые 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. за погодой 

2. за животн. и растен. 

3. за изменениями в 

    природе 

4. за трудом взрослых 

5. за транспортом 

Беседы на нравственные 

темы. 

Закрепление знаний, 

полученных на занятиях. 

1. 

2. 

  

  

Хозяйственно- 

бытовой труд 

Труд в природе 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  ФИЗО 

 Развитие речи 

 Подготовка к 

 праздникам 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 2  половина   

дня 

Сюжетно-ролевые, 

строительные, 

театральные, муз-дид., 

настольно-печатные… 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  Составление рассказов. 

Пересказ. 

Заучивание стихотворение. 

Рассматривание картинок. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ручной труд 

Хозяйственно- 

бытовой труд, 

самообслуживание 

1. 

2. 

3. 

  

1 развлечение в 

неделю 

  

1. 

 ИЗО, 

конструирование 

 Математика 

 По подготовке к 

  занятиям 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВНЕ  ЗАНЯТИЙ   С______ ПО ______     

_________________  

           игра наблюдение познават. разв.         труд развлечение индивид.работа 

 1 

по

ло

ви

на

  

дн

я 

Д/и «Чудесный 

мешочек» - закреп.зн. 

геом. фигур 

Д/и «Из чего что варят» 

овощи – фрукты 

Р/и «Танграмм» 

Конструктор «Лего» 

П/и «Съедобное – 

несъедобное». 

  

1. Рассмотреть 

распустившийся цветок 

(как ухаживать) 

2. За ветром из окна – 

гонит тучи, раскачивает 

деревья (гнутся). 

  

  

1. Беседа «Город в котором мы 

    живем» - архитект. памятники 

2. «Части суток» -что мы 

    делаем утром, днем, вечером. 

3. «Я люблю овощи» - учить 

 составл. описательный.рассказ. 

4. «Природа живая и неживая» - 

кто? что? 

5. «В гостях у сказки» рассматр. 

иллюстраций к сказкам. 

1. Учить 

 самостоятельно 

готовить материал 

к занятиям. 

2. Уход за цветами 

в уголке природы 

(полив) 

3. Учить 

самостоятельно одеваться и 

раздев. 

  1. Правильно 

пользоваться  вилкой – 

Петя, Кирилл. 

2. Закрепить понятие 

гласные звуки – Артем, 

Дима. 

3. Цвет, форма, величина- 

Артем, Юля. 

4. Названия деревьев – 

Катя, Дима. 

5 Артикул.упр. –Юля, 

  Дима, Артем. 

П

Р

О

Г

У

Л

К

А 

П/и «Бездомный заяц» 

П/и «У медведя во 

        бору» 

П/и «День и ночь» 

Сп/и «Футбол» 

Сп/упр. «Городки» 

С/р и. «Шоферы» 

1 За облаками – чтение 

стихотворения «На что 

похожи облака» 

2 За насекомыми – 

о пользе. 

3  За играми старших 

детей – соблюдение 

правил, дружелюбие. 

4. За грузовыми 

машинами. 

1. За покупками в магазин» - 

   закр. знания об овощах, где 

  растут, что с ними делают. 

2. Составление рассказов по 

  теме «Осень» 

  

  

1. Сбор плодов 

рябина для ручного 

труда 

2. Привлечь детей к 

уборке засохших 

цветов и клумб. 

3. Мытье игрушек 

  после прогулки. 

4. Уборка 

   веранды. 

5.Помочь малышам 

  дойти до группы. 

  
1.Закрепить 

временные 

понятия: утро, 

день, 

вечер, ночь – 

Катя, Петя. 

2.Счет в 

пределах 10 – 

Кирилл, 

Артем. 

3.Учить 

бросать мяч в 

цель – Юля, 

Артем.  

4. Повторить 

текст 

потешки – 

Катя, Вера. 

5. Приучать 

активно 

участвовать в 

играх – 

Владик, Настя. 

 2  

половин

а   дня 

  

С/р и «Библиотека» 

С/р «Семья» 

С/р Магазин» 

Д/и «Что изменилось» 

(внимание) 

  1. Составление рассказа «Если 

    бы я был волшебником» 

2. Пересказ сказки «Лиса и 

    кувшин» (по иллюстрациям) 

3. Заучивание пословиц об 

    осени. 

1.Помыть 

  строитель. 

2. Учимся работать 

 по готовой 

выкройке 

«Кошелек» 

1. 

Литературная 

 викторина 

 «Узнай 

сказку» 

 (по 

1.Учить правильно 

полоскать рот – 

Артем,Д 

2. Расширение словаря 

по 

теме «Осень» - Андрей, 

https://сайтобразования.рф/
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Д/и «Скажи ласково» 

Стр/и «Города и 

улицы» 

П/и «Мышеловка» 

4. «Наша улица» (рассматрива- 

    ние картин по ПДД) 

5. Заучивание текста 

    пальчиковой гимнастики. 

3.Реставрация 

старых книг (учить 

подклеивать, 

используя кальку). 

иллюстрации 

 по тексту, 

 по загадке) 

Кирилл, Вера. 

3.Учить вырезать из 

бумаги фигуры по 

контуру- Настя, Катя. 

4.Учить отвечать на 

вопрос полным ответом 

– 

Юля, Вера. 

  

  

ЦИКЛОГРАММА.   Распределение видов деятельности по дням недели. 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

понедельник Приобщение к русской 

народной культуре: 

Знакомство со сказками. 

Приобщение к русской 

народной культуре: 

Заучивание загадок, 

пословиц, 

поговорок. 

Приобщение к русской 

народной культуре: 

Знакомство с народными 

промыслами. 

Приобщение к русской 

народной культуре: 

Чтение и заучивание потешек, 

песенок. 

Хозяйственно-бытовой труд. Хозяйственно-бытовой 

труд. 

Хозяйственно-бытовой 

труд. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. 

Наблюдение за 

сезонными изменениями 

в природе. 

Наблюдение за 

сезонными изменениями 

в природе. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. 

Словесные игры и упражнения. Словесные игры и 

упражнения. 

Словесные игры и 

упражнения. 

Словесные игры и упражнения. 

    вторник Забочусь о своем здоровье. Забочусь о своем 

здоровье. 

Забочусь о своем 

здоровье. 

Забочусь о своем здоровье. 

Труд в природе. Труд в природе. Труд в природе. Труд в природе. 

Наблюдение за животными. Наблюдение за птицами. Наблюдение за 

насекомыми. 

Наблюдение за неживой 

природой. 

Знакомство с творчеством 

художников. 

  

Знакомство с 

творчеством 

художников. 

Знакомство с 

творчеством 

композиторов. 

Знакомство с творчеством 

композиторов. 

        среда ПДД (чтение). ПДД (игры). ПДД (беседа). ПДД (наблюдение). 

Экскурсия. Целевая прогулка. Целевая прогулка. Целевая прогулка. 

Игры с математическим 

содержанием. 

Количество, счет. 

Игры с математическим 

содержанием. 

Форма, величина. 

Игры с математическим 

содержанием. 

Время. 

Игры с математическим 

содержанием. 

Ориентировка в пространстве. 

Культурно-гигиенические 

навыки. 

Культурно-

гигиенические 

навыки. 

Культурно-

гигиенические 

навыки. 

Культурно-гигиенические 

навыки. 

  четверг Литературный час. 

(авторская проза) 

Литературный час. 

(мировое народное 

Литературный час. 

(поэтические 

Литературный час. 

(заучивание) 
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творчество) произведения) 

Наблюдение за растительным 

миром. 

Наблюдение за 

растительным 

миром. 

Наблюдение за 

растительным 

миром. 

Наблюдение за растительным 

миром. 

Театрализованные игры. Театрализованные игры. Театрализованные игры. Театрализованные игры. 

Работа по закреплению темы 

по познавательному развитию. 

Работа по закреплению 

темы 

по познавательному 

развитию. 

Работа по закреплению 

темы 

по познавательному 

развитию. 

Работа по закреплению темы 

по познавательному развитию. 

пятница ППБ (беседа) ППБ (чтение) ППБ (игра). ППБ (чтение). 

Вечер развлечений. Вечер развлечений. Вечер развлечений. Вечер развлечений. 

Игры на развитие памяти, 

внимания. 

Игры на развитие 

памяти, 

внимания. 

Игры на развитие речи, 

мышления. 

Игры на развитие речи, 

мышления. 

Наблюдение за неживой 

природой. 

  

Наблюдение за неживой 

природой. 

Наблюдение за неживой 

природой. 

Наблюдение за неживой 

природой. 

  

ЦИКЛОГРАММА. Распределение видов деятельности по дням недели. 

  

    1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

понедельник Развивающие игры «Веселый счет» «Количество» Логические 

упражнения. 

Ориентировка, форма. 

«Время» «День да ночь» «Семь братцев» «Времена года» «Календарь», «Часы» 

Наблюдение Изменения в природе. Изменения в природе. Изменения в природе. Изменения в природе. 

Труд 

  

Самообслуживание. Самообслуживание. Самообслуживание. Самообслуживание. 

  вторник развитие речи, словарь. Составление рассказов, 

творческое рассказ-ние 

Пересказ. Словесные игры. Литературные викторины. 

«Мир природы» Растительный мир. Животный мир. Взаимосвязь человека с 

природой. 

Экология: беседы, 

ситуации. 

Наблюдение Животный и 

растительный мир. 

Животный и 

растительный мир. 

Животный и 

растительный мир. 

Животный и 

растительный мир. 

Труд Хоз.-бытовой. Хоз.-бытовой. Хоз.-бытовой. Хоз.-бытовой. 

      среда «Учимся быть 

здоровыми» 

Безопасность жизни. Культура поведения, 

правила этикета. 

Безопасность жизни Гигиенические основы. 

Художественная 

литература 

Чтение, драматизация, 

театрализованные игры 

Заучивание наизусть. Знакомство с 

писателями. 

Загадки и отгадки. 

Наблюдение За погодой. За погодой. За погодой. За погодой. 

Труд Труд в природе. Труд в природе. Труд в природе. Труд в природе. 

  четверг «Мир вокруг нас» «Космос» «Вода». «Суша». «Воздух». 

«Наша Родина» «Наша Родина – «Наш город» Труд взрослых. «Открою сам» в клубе 
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Россия» «Почемучек». 

Наблюдение Труд взрослых. Труд взрослых. Труд взрослых. Труд взрослых. 

Труд В уголке природы. В уголке природы. В уголке природы. В уголке природы. 

      пятница ПДД Чтение произведений. Рассматривание 

плакатов, 

иллюстраций, картин. 

Создание проблемных 

ситуаций, игры. 

ППБ 

Приобщение к русской 

народной культуре 

Обряды, праздники. Пословицы, поговорки, 

народные приметы. 

Экскурсия Целевая прогулка 

Наблюдение За транспортом. За транспортом. За транспортом. За транспортом. 

Ручной труд С бумагой. С природным 

материалом, 

бросовым материалом. 

Строитель, составление 

плана. 

С тканью. 

 

  

Модели написания конспекта занятия. 

  

Вариант 1.  

1)    Тема занятия. 

2)    Триединая задача (воспитание, обучение, развитие). 

3)    Оборудование. 

4)    Активизация словаря. 

5)    Методические приемы (формы организации познавательной деятельности): 

а)     Организационный момент (мотивация) 

б)    Первая часть (закрепление пройденного материала) 

в)     Вторая часть (ознакомление с новым материалом, формирование понятий 

словарного запаса) 

г)     Третья часть (закрепление нового материала) 

д)    Итог занятия в соответствии с поставленными целями. 

    

Вариант 2. 

   

1.     Тема занятия. 

2.     Триединая задача (воспитание, обучение, развитие) 

3.     Специально организованное рабочее пространство. 

4.     Активизация словаря. 

5.     Методические приемы: 

а) Первая часть (вступительная). Назначение вида деятельности – настроить 

детей на активную работу, позитивный контакт друг с другом, создать 

заинтересованность предстоящей деятельностью. 

б) Вторая часть (мотивационная основа деятельности). Назначение вида 

деятельности – стимулировать принятие элементов учебной задачи, создать 

интерес к содержанию занятия. 
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в) Третья часть (совместная продуктивная деятельность). Создание 

проблемной ситуации, поиск выхода из нее. 

Четвертая часть (заключительная). 

 

 

 

Приложение 5 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ГРУППАХ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ С ФОП ДО 

Одним из главных условий обучения, развития и воспитания детей 

дошкольного возраста выступает создание образовательного пространства, 

обеспечивающего единство развивающей предметной среды и содержательного 

общения взрослых и детей. 

ФОП ДО не выдвигает жестких требований к оформлению РППС. За 

дошкольным учреждением остается право самостоятельно проектировать 

развивающую среду. Однако, при реализации образовательной программы 

ДО в различных организационных моделях и формах РППС должна 

обеспечивать: 
 соответствие общеобразовательной программе ДОО; 

 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОО; 

 соответствие возрастным возможностям детей; 

 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, 

интересов и возможностей детей; 

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих 

материалов в разных видах детской активности; 

 вариативное использование различных пространств (помещений) и 

материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития 

детей; 

 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными 

возможностями физического здоровья и детей-инвалидов) 

непосредственно в организованном пространстве к игрушкам, 

материалам, пособиям и техническим средствам среды; 

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и 

надежности при использовании согласно действующим СанПиН. 

Основные требования к РППС устанавливает ФГОС ДО. РППС должна 

обеспечивать реализацию образовательных программ для всех групп детского 

сада. РППС не может сводиться только к игрушкам. 

С учетом вышеуказанных требований РППС ДОО должна обеспечивать 

вариативность на содержательно-педагогическом уровне образовательного 

процесса. Данная задача решается системно, упорядочивая множество игровых 

средств ДОО в «систему игровых средств» – «игровую поддержку развития 

детей». 
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Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной 

целостности образовательного процесса. Для реализации содержания каждого 

из направлений развития и образования детей ФГОС ДО определяет пять 

образовательных областей: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие 

При проектировании РППС учитывайте факторы возрастной группы: 

индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности детей, 

возрастные и гендерные особенности. 

Как оформить группу 
Министерство просвещения РФ и Российская Академия Образования 

разработали рекомендации по формированию инфраструктуры детского сада 

для реализации образовательных программ. В рекомендациях разработчики 

пояснили, как правильно формировать инфраструктуру, в том числе РППС, 

какими принципами руководствоваться и какие части в нее включить.  

Специалисты разделили компоненты РППС на две части: инвариантную 

и вариативную. Компоненты инвариантной части группы педагоги используют, 

чтобы реализовать обязательную часть ОП ДО. Вариативную часть РППС 

педагоги оформляют по своему усмотрению. 

К таким компонентам относятся материалы регионального направления, 

этнографические, национальные. 

Составители рекомендаций предлагают три варианта проектирования 

РППС: по пространствам, функциональным модулям и в виде центров детской 

активности. Рассмотрим варианты проектирования группы ниже. 

Центры активности 
Центры активности — вариант оформления РППС группы для организации 

разных видов деятельности дошкольников. При создании развивающего 

пространства в группе с помощью центров педагогам нужно учитывать 

ведущую деятельность детей — игровую. Дошкольники младшей группы уже 

могут самостоятельно передавать несложный сюжет, пользоваться предметами-

заместителями, имеют любимые игры и игрушки. Поэтому воспитанники 

должны иметь возможность достать любую игрушку, игру, книгу, конструктор 

в группе. Эти материалы педагогам нужно размещать на открытых полках. 

Также педагоги предоставляют воспитанникам игрушки крупного 

размера для сюжетно-ролевой или самостоятельной игры. Такие игрушки 

наиболее безопасны в игре. Это могут быть транспортные игрушки — трактор, 

самосвал, игрушки бытовых предметов — стиральная машина, плита, 

холодильник. 

Количество и содержание центров будут зависеть от возраста 

воспитанников. Так, специалисты Министерства просвещения РФ и РАО 

рекомендуют для детей от 2 до 3 лет оформить 6 центров активностей, а для 

детей от 3 до 7 лет — 12. 
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При планировании оснащения каждого центра воспитателям нужно 

учитывать принцип интеграции образовательных областей. 

Функциональные модули 
Для организации РППС в ДОО следует рассматривать пространство в рамках 

имеющихся возможностей. Традиционно это система кабинетов в ДОО и 

групповых комнат 

Для максимально возможного использования имеющегося пространства, 

предлагается использовать базовые функциональные модули с учетом 

взаимодополнения образовательных областей. 

Функциональный модуль - это группа функционально связанных 

компонентов (учебные пособия, игры, игрушки, материалы, оборудование, 

инвентарь и пр.) по видам детской деятельности для организации пространства. 

Таким образом, образовательные задачи развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста могут быть решены с учетом возможностей имеющего 

пространства. 

Инфраструктура ДОО может включать следующие функциональные модули: 

Функциональные модули в младшей группе 

Функциональный модуль Вариант наполнения 

Игровой Набор машинок разного назначения для детей от двух до 

четырех лет; 

набор медицинских принадлежностей; 

набор муляжей овощей и фруктов; 

набор парикмахера; 

игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными 

элементами и соответствующим звучанием; 

игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами; 

куклы мальчиков и девочек с комплектом одежды, обуви и 

аксессуаров 

Физкультурно-оздоровительный Мяч надувной; 

мяч футбольный; 

мяч для игры в помещении с резиновым шнуром; 

набор разноцветных кеглей с мячом; 

мешочки для метания и упражнений на балансировку; 

мягкая «кочка» с массажной поверхностью; 

мяч «физиоролл» 

Музыкальный Бубен маленький; 

бубен средний; 

звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент); 

комплект цифровых записей с русскими народными песнями для 

детей младшего дошкольного возраста; 

музыкальные цифровые записи для детей младшего дошкольного 

возраста; 

набор из русских шумовых инструментов (детский) 

Художественно-творческий Мольберт двухсторонний; 

книги детских писателей; 

материалы для творческой деятельности: бумага, карандаши, 

кисточки, краски акварель и гуашь 

Поисково-исследовательский Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 

после»; 
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логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

Релаксационный Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия; 

комплект деревянных игрушек-забав; 

комплект мячей-массажеров; 

комплект цифровых записей со звуками природы; 

конструктор мягких деталей среднего размера; 

мягкая «кочка» с массажной поверхностью; 

мягконабивная кукла с различными видами застежек на одежде; 

мягконабивные модули 

Логопедический Магнитный лабиринт для развития зрительномоторной 

координации; 

комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков 

для нанизывания и сортировки по цвету; 

набор картинок для группировки и обобщения; 

альбом с наглядными заданиями для пальчиковой гимнастики 

Психологическое сопровождение 

Дефектологический Магнитный лабиринт для развития зрительномоторной 

координации 

 

 

Зонирование 

Специалисты РАО рекомендуют объединить все оборудование группового 

помещения по трем пространствам: активной деятельности, спокойной 

деятельности, познания и творчества. В каждую зону педагогам необходимо 

добавлять предметы, игры и игрушки, чтобы стимулировать познавательную 

и двигательную активность детей. 

На четвертом году жизни дошкольники начинают активно подражать 

взрослым. Поэтому педагогам нужно включить в группу материалы 

и оборудование для сюжетно-ролевых игр. Тематика наполнения зон может 

быть разной. Например, в зону активности педагоги могут включить игровые 

материалы для «магазина», «больницы», «центра безопасности». 

Также педагогам необходимо предусмотреть в группе наборы 

и оборудование для переодевания. Эти материалы педагоги включают в зону 

спокойной деятельности. Это могут быть элементы костюмов, ширмы. В этой 

зоне дети смогут примерять на себя различные образы. 

Воспитателям также необходимо продумать оформление места для 

детской экспериментальной деятельности. Такое место можно расположить 

в зоне активной деятельности и включить в него оборудование и материалы для 
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эксперимента с песком и водой. Например, стол-поддон, емкости разных 

размеров, черпачки, сачки. 

Окружающие предметы воспитанников трех–четырех лет должны быть 

соразмерны их росту, длине рук и физиологическим возможностям. Форма 

и дизайн предметов должны быть ориентированы на безопасность и возраст 

детей. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

Цветовая палитра младшей группы может содержать теплые, пастельные 

тона. Игровую комнату педагоги оформляют в одной цветовой гамме: желтой, 

зеленой, голубой с добавлением изображений животных, птиц и героев 

мультфильмов. Такое оформление комнат будет вызывать у детей позитивные 

эмоции и познавательные интересы. 

Зонирование в младшей группе 

Пространство группы Вариант наполнения 

Активная деятельность Кольцеброс; 

мяч для игры в помещении с резиновым шнуром; 

мяч надувной; 

мяч футбольный; 

мешочки для метания и упражнений на балансировку; 

набор кукол мальчиков и девочек с комплектом одежды, посуды 

и аксессуаров; 

набор медицинских принадлежностей; 

набор муляжей овощей и фруктов; 

набор парикмахера; 

игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми 

и световыми эффектами; 

телефон игровой 

Спокойная деятельность Комплект мячей-массажеров; 

конструктор из мягких деталей среднего размера; 

коврик массажный; 

ширма 

Познание и творчество Набор пазлов; 

набор репродукций картин русских художников — иллюстраций 

к художественным произведениям; 

набор репродукций картин о природе; 

логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений; 

набор для экспериментирования с песком и водой: сачок, стол-поддон, 

емкости разных размеров 

 

В заключение стоит отметить, что формирование (дополнение) РППС должно 

являться уникальным решением для каждой ДОО. РППС ДОО является 

универсальной и позволяет успешно реализовать проектирование и внедрение в 
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целях формирования условий и обеспечения возможностей для реализации 

образовательной программы в соответствии с действующим федеральным и 

региональным законодательством, принятыми концепциями развития 

образовательной организации и другими нормативными документами. 
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Приложение 6 

Методика разучивания подвижных игр с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Независимо от вида подвижной игры, сложности и возрастной 

принадлежности, её развитие проходит по одним закономерным этапам: 

Этапы развития подвижной игры 

1. выбор игры, 

2. создание интереса детей к игре, 

3. сбор на игру, 

4. организация играющих, 

5. объяснение правил игры, 

6. распределение ролей, 

7. размётка площадки, 

8. раздача инвентаря и атрибутов, 

9. сигнал на начало игры, 

10. проведение игры, 

11. сигнал на окончание игры, 

12. педагогический анализ игры 

Деление развития подвижной игры на этапы было предложено ещё 

Хухлаевой Д. В. Почему-то воспитатели мало внимания обращают на эту 

особенность в методике работы. Может поэтому многие игры не остаются в 

деятельности дошкольников. 

Важно помнить, что исключение хотя бы одного этапа в развитии игры 

влечёт за собой быструю потерю интереса детей к участию в предлагаемой 

игре. 

Обозначенный порядок этапов может меняться местами, в зависимости от 

содержания игры, но нельзя нарушать №№ 9, 10, 11, 12. 

Методика проведения подвижной игры включает неограниченные 

возможности комплексного использования разнообразных приёмов, 

направленных на формирование физического развития, личности ребёнка, 

умелое педагогическое руководство ею. 

Подготавливаясь к рабочему дню, воспитатель заранее подбирает игры по 

возрастной принадлежности, двигательному содержанию, эмоциональности и 

интенсивности игрового действия. 

Кроме того подбор и планирование подвижных игр зависят от условий 

группы, времени года, особенностей режима (санаторный или обычный, места 

проведения (помещение или улица, интересов детей. 
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Важно правильно организовать игру в зависимости от содержания, 

очерёдности выполняемых заданий, возраста детей. Необходимо варьировать 

способы организации игр в зависимости от структуры и характера движений. 

Особенности методики разучивания подвижной игры с детьми 1 и 2 

младших групп. 

Подбор п\игр для детей младшего дошкольного возраста, в первую 

очередь, ориентирован на программу воспитания конкретной возрастной 

группы. Программа под ред. Васильевой и программа "От рождения до школы" 

(Вераксы) классифицирует подвижные игры по использованию основных 

движений (с бегом, прыжками. ). Чтобы игра могла состояться, для детей 

младшего дошкольного возраста очень важно, насколько освоены основные 

движения, какие знания об окружающем имеют дети. 

Проведение самой игры имеет важную особенность: все этапы п\игры 

проводятся в параллели с десятым этапом. Никаких предварительных 

объяснений до начала проигрывания детям не предлагается, т. к. в этом 

возрасте преобладает наглядно-действенное мышление. Детям понятно и 

интересно только тогда, когда они находятся в действии. 

Воспитатель готовит площадку до игры, создавая игровую ситуацию, 

атрибуты для каждого игрока. 

Начинает игру с сюрпризного момента или интересного детям действия: 

пришёл котик и хочет с ними поиграть. 

Раздаёт атрибуты в момент обозначения ролей (воробышки надевают 

шапочки и заходят в свои гнездышки, контролируя равномерное распределение 

детей на площадке. 

Сигналы в игре подаются в характере сюжета, действия воспитатель 

выполняет вместе с детьми, поясняя их. У детей нет скорости выполнения 

движений, т. к. пока реакция внимания затруднена. Особым образом должен 

подаваться сигнал на окончание игровых действий в новой игре: желательно, 

чтобы он проходил в три этапа. 

Первый - уточнение изменения действий (кот проснулся) ; 

Второй – как необходимо отреагировать (убегайте) ; 

Третий – непосредственно звуковой сигнал (Мяу) . 

Не менее важно организовать подвижную игру таким образом, чтобы 

каждый малыш, независимо от физических возможностей, оказался в позиции 

выигрыша. Если на окончание игры ребёнок не отреагировал (не прячется в 

свой домик, воспитатель в одну руку берёт игрушку (Кота, другой берёт руку 

малыша и, сохраняя дистанцию между игрушкой и ребёнком, заводит малыша в 

игровой домик. Сразу озвучивая похвалу: «Молодцы дети: все убежали от 

Кота! » 

Педагогическая оценка по окончании игры - только положительна. 

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО подвижных игр – движения, которые выполняются 

в игре, должны быть очень хорошо усвоены детьми и разучены воспитателем 

предварительно на физкультурных занятиях и в индивидуальной работе в 

режиме дня, т. е. находиться на III этапе освоения движений. 

НАПРИМЕР, ИГРА "ЛОХМАТЫЙ ПЁС" (2 МЛАДШАЯ ГРУППА) 
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Слышен стук в дверь. 

Воспитатель- "Кто там? " Вносит игрушку лохматого щенка. "Посмотрите, 

дети кто к нам пришёл. Какой весёлый и лохматый! Посмотрите, какие добрые 

у него глазки, мягкая шерсть. Его зовут Дружок. Хотите поиграть с Дружком? -

 этапы №№ 2, 3, 4, 5, 10 

Тогда заходите в домик. (берёт шнур, с завязанными бантиками - на 

расстоянии 50 см и раскладывает на одной стороне комнаты. Дети встают - 

каждый сзади бантика) Молодцы! -этапы №№ 5, 6, 7, 10. 

А Дружок пошёл к себе в домик (переходит в противоположную часть 

комнаты на расстояние 2, 5 м, ставит стул и сажает щенка на стул. 

Переходит к домику детей) Выходите дети из домика. 

Вот сидит лохматый пёс, в лапы свой уткнувши нос. Очень тихо он сидит: 

не то дремлет, не то спит. Подойдём к нему, разбудим, и посмотрим что-то 

будет. (воспитатель в это время мелкими шагами двигается в торону собаки, 

активизируя жестами и мимикой детей на такие же действия) - этапы №№ 5, 9, 

10. 

Посмотрите, Дружок проснулся (1 этап сигнала на окончание игры! 

Убегайте (2 этап сигнала на окончание игры! 

Гав-гав-гав (3 этап сигнала на окончание игры) - этапы №№ 5 и 11. 

(дети бегут в свой домик, воспитатель имитирует ловлю) Молодцы ВСЕ 

ДЕТИ УБЕЖАЛИ ОТ ДРУЖКА! " - ЭТАПЫ №№ 5 И 11. 

Воспитатель - "Хотите ещё поиграть с нашим Дружком? " 

Игра повторяется ещё 3-4 раза в таком же варианте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Консультация для педагогов 

 «Здоровьесберегающие технологии ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО» 

Здоровье — это состояние полного физического, психического 

и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 

физических дефектов. 

Всемирная Организация Здравоохранения. 

Период дошкольного детства наиболее важный в становлении 

личностных качеств, формирования основ физического, психического, 

интеллектуального и социального здоровья. До 7 лет человек проходит 

огромный путь развития, неповторяемый на протяжении последующей жизни. 

Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер, отношение к себе и окружающим. Очень важно именно 

на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков 

здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. Дошкольное образовательное учреждение 

должно постоянно осваивать комплекс мер, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. Существуют 

разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее 

время общее название «здоровьесберегающие технологии». Федеральные 

государственные требования определили содержание и условия организации 

образовательного процесса для формирования общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств дошкольников, 

обеспечивающих их социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья, а также выделили содержание психолого-педагогической работы 

по освоению детьми образовательных областей. Все эти задачи педагогам 

необходимо решать интегрировано, обеспечивая разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Такая 

интеграция возможна только при условии реального соединения в единое целое 

процессов обучения, воспитания и развития. В связи с этим актуальной 

становится интегрированное включение здоровьесберегающих технологий 

в образовательное пространство ДОУ. Назначение таких технологий — 

объединить педагогов, медиков, родителей и самое главное — самих детей 
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на сохранение, укрепление и развитие здоровья. Здоровьесберегающая 

технология — это целостная система воспитательно-оздоровительных, 

коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются 

в процессе взаимодействия ребенка и педагога, ребенка и родителей, ребенка 

и медицинского работника. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий: 

 обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья, 

 сформировать у него необходимые знания, умения и навыки о здоровом 

образе жизни, 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в различных 

видах деятельности и представлены как: 

 технологии сохранения и стимулирования здоровья; 

 технологии обучения здоровому образу жизни; 

 коррекционные технологии. 

В ДОУ созданы условия для здоровьесберегающего образовательного процесса, 

основными из которых являются: организация разных видов деятельности 

детей в игровой форме; оснащение ДОУ оборудованием, игрушками, играми 

и пособиями. 

Специфика сопровождения ребенка в ДОУ такова, что весь коллектив 

сотрудников (не только педагогический) участвует в создании условий для 

благоприятного развития воспитанников. Работая во взаимодействии, каждый 

специалист выполняет свои четко определенные цели и задачи в области своей 

предметной деятельности. 

Педагоги и специалисты используют в работе с детьми следующие 

технологии: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

Ритмопластика.Во время занятий у детей развивается музыкальный слух, 

чувство ритма, гибкость и пластичность, формируется правильная осанка. 

Обращается внимание на художественную ценность, величину физической 

нагрузки и ее соразмерность возрастным показаниям ребенка. 

Динамические паузы проводятся во время непосредственно образовательной 

деятельности, 2–5 мин., по мере утомляемости детей. Во время их проведения 

включаются элементы гимнастики для глаз, дыхательной, пальчиковой 

и других в зависимости от вида деятельности. 

Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть 

физкультурного занятия, а также на прогулке, в групповой комнате — 

со средней степенью подвижности. Игры подбираются в соответствии 

с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. 

Релаксация Для психического здоровья детей необходима сбалансированность 

положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание 
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душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. Наша задача состоит 

не в том, чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы научить детей 

ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, слышать свое тело. С этой 

целью в своей работе педагоги используют упражнения на расслабление 

определенных частей тела и всего организма. Выполнение таких упражнений 

очень нравится детям, т. к. в них есть элемент игры. Они быстро обучаются, 

этому непростому умению расслабляться и в этом им помогает спокойная 

классическая музыка (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 

Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с подгруппой 

детей ежедневно. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, 

пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, 

быстроту реакции. Полезна всем детям, но особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный отрезок времени. 

Гимнастика для глаз проводится в любое свободное время в зависимости 

от интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию статического 

напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время ее проведения используется 

наглядный материал, показ педагога. 

Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех 

тканях организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы 

в целом. 

Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 5–10 мин. 

В ее комплекс входят упражнения на пробуждение, коррекцию плоскостопия, 

воспитания правильной осанки, обширное умывание. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в ДОУ — это в первую 

очередь технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья детей. Цель этих технологий — становление осознанного отношения 

ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье 

и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение 

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно 

и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Иными словами, важно достичь такого результата, чтобы дети, переступая 

порог « взрослой жизни», не только имели высокий потенциал здоровья, 

позволяющий вести здоровый образ жизни, но и имели багаж знаний, 

позволяющий им делать это правильно. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно 8–10 мин. с музыкальным 

сопровождением. Музыка сопровождает каждое упражнение. У детей при этом 

формируются ритмические умения и навыки. 

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю в соответствии 

с образовательной программой. Регулярные занятия физкультурой укрепляют 

организм и способствуют повышению иммунитета. 
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Серия игровых познавательных занятий «Азбука здоровья».Как бы много 

воспитатели и родители ни делали для здоровья наших детей, результат будет 

недостаточен, если к этому процессу не подключить самого ребенка. Он может 

многое сделать для себя самого, нужно только научить его этому. Для этого 

в ДОУ проводятся познавательные занятия и индивидуальная работа 

по следующим темам: «Я и мое тело», «Мой организм», «Глаза — орган 

зрения», и т.д. 

Самомассаж — это массаж, выполняемый самим ребенком. Он улучшает 

кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, 

способствует не только физическому укреплению здоровья, но и оздоровлению 

его психики. Самомассаж проводится в игровой форме. Веселые стихи, яркие 

образы, обыгрыва¬ющие массажные движения, их простота, до¬ступность, 

возможность использования в различной обстановке делают его для ребенка 

доступным и интересным. 

Активный отдых. При проведении досугов, праздников все дети приобщаются 

к непосредственному участию в различных состязаниях, соревнованиях, 

с увлечением выполняют задания, при этом дети ведут себя непосредственно 

и эта раскованность позволяет им двигаться без особого напряжения. При этом 

используются те двигательные навыки и умения, которыми они уже прочно 

овладели, поэтому у детей проявляется своеобразный артистизм, эстетичность 

в движениях. 

На участке ДОУ имеется спортивное оборудование, которое позволяет 

обеспечить максимальную двигательную активность детей на прогулке. 

Коррекционные технологии: артикуляционная гимнастика - упражнения 

для тренировки органов артикуляции (губ, языка, нижней челюсти), 

необходимые для правильного звукопроизношения, помогает быстрее 

«поставить» правильное звукопроизношение, преодолеть уже сложившиеся 

нарушения. С детьми, имеющие дефекты звукопроизношения, занимается 

логопед. 

Сказкотерапия— используется для психотерапевтической и развивающей 

работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое 

рассказывание. Сказки не только читаем, но и обсуждаем с детьми. Дети также 

сами сочиняют сказки, ведь придуманная сказка ребенком, открывающая суть 

проблемы — основа сказкотерапии. Через сказку можно узнать о таких 

переживаниях детей, которые они сами не осознают или стесняются обсуждать 

их со взрослыми. 

Коррекционные занятия с использованием тренажеров. Ориентированы 

на развитие различных систем организма ребенка путем оптимального подбора 

объема физической нагрузки. 

«Сенсорная тропа»,ее использование играет важную роль в формировании 

стопы ног. Наряду с совершенствованием координации, профилактикой 

и коррекцией плоскостопия эти упражнения способствуют развитию внимания. 
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Эмоционально-личностная сфера детей корректируется 

благодаря использованию в режимных моментах тихой, успокаивающей 

музыке, звукам природы, приятным ароматам, способным подарить душевный 

комфорт. Важную роль играет эмоциональный настрой детей, их желание 

работать, способствовать проявлять волевые усилия для достижения цели. 

Цветотерапия. Во время движения в зал по «радужному коридору» (от 

«холодных» к «теплым» тонам) у детей появляется бодрое приподнятое 

настроение, создается эмоционально-положительный настрой на занятие 

физкультурой. При возвращении с занятия и ходьбе по коридору в обратном 

направлении («от теплых» к «холодным» тонам) у детей постепенно ослабевает 

психическое и физическое возбуждение; 

«Сухой дождь», изготовленный из атласных лент семи цветов радуги. 

В процессе физкультурного занятия в ходе выполнения перестроений после 

вводной части, ОРУ, основных видов движений (2-3раза) детям предлагается 

пройти через «сухой дождь» от синих к красным лентам. После подвижной 

игры в обратном направлении; 

«Цветные островки“»- индивидуальные коврики «холодных» (синего) 

и «теплых» (желтого) тонов. Гимнастические упражнения в основной части 

занятия выполняются на «теплых» островках, релаксационные движения — 

в конце занятия на «холодных». Терапевтический эффект цвета заключается 

в регулировании психо-эмоционального состояния детей в соответствии 

с психофизическими возможностями и динамикой работоспособности 

ослабленного ребенка 
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Приложение 8 

Консультация для воспитателей 

«Создание благоприятного климата в группе» 

 «Если вы хотите, чтобы слово учило жить, воспитывайте тонкость, 

эмоциональную чуткость юного сердца» 

Василий Александрович Сухомлинский 

Одним из главных условий полноценного развития личности ребенка 

является его эмоциональное благополучие, которое в условиях детского сада во 

многом зависит от способности воспитателя создать в группе благоприятный 

климат. Замечено, что в группах даже самых маленьких детей, где педагоги 

уделяют особое внимание налаживанию положительных взаимоотношений 

между детьми и созданию благоприятной эмоциональной атмосферы, малыши 

жизнерадостны, мало ссорятся, умеют играть рядом. Кроме того, благоприятная 

атмосфера в группе является одним из важнейших факторов хорошего 

протекания адаптационного периода. 
В условиях детского сада благоприятный климат в группе проявляется в 

хорошем настроении детей в течение всего дня, доброжелательности по 

отношению к сверстникам и взрослым, способности детей занять себя 

интересным делом, отсутствии давления и манипулирования детьми со стороны 

взрослых, высокой степени эмоциональной включенности, взаимопомощи, 

сопереживания и др. 
Воспитатель оказывает весьма существенное влияние на эмоционально 

благоприятную атмосферу в группе. Фактически именно он создаёт 

определённый климат в группе. 
Существуют речевые настройки, которые настраивают на 

доброжелательные отношения с взрослыми и другими детьми, они показывают 

детям, что им рады. 
Примеры психологических речевых настроек: 
- Сегодня я рада видеть вас в детском саду, в нашей группе! Этот день мы 

проведем все вместе. Пусть этот день принесет радость. Давайте постараемся 

радовать друг друга. 
- Я рада видеть всех деток нашей группы здоровыми, веселыми, в хорошем 

настроении. Мне очень хочется, чтобы такое настроение у нас у всех 

сохранилось до самого вечера. А для этого мы все должны чаще улыбаться, не 

обижать друг друга и не драться. Будем радоваться друг другу. 
- Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня на улице пасмурно и сыро. А в нашей 

группе тепло, светло и весело. А весело нам от наших улыбок, ведь каждая 
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улыбка – это маленькое солнышко, от которого становится тепло и хорошо. 

Поэтому сегодня мы будем с вами чаще улыбаться друг другу. 
Для налаживания взаимодействия с детьми воспитателю необходимо 

установить доверительные отношения и эмоционально их поддерживать, 

организовать сотрудничество (совместную деятельность взрослого и ребенка), а 

при возникновении конфликтных ситуаций применять позитивные способы их 

разрешения. 
Для создания условий эмоционально благоприятной атмосферы пребывания 

ребёнка в детском саду необходимо: (рекомендации) 
- принимать каждого ребёнка таким, какой он есть. 
Помните: плохих дошкольников нет! 
- обращаться к каждому малышу по имени и своевременно хвалить; 
- в деятельности опираться на добровольную помощь детей, включать их в 

организационные моменты по уходу за помещением и участком. 
- участвовать в совместной деятельности с детьми как равноправный партнер, 

быть затейником и участником детских игр и забав. 
- в затруднительных для ребёнка ситуациях ориентироваться на его возрастные 

и индивидуальные особенности: быть всегда вместе с ними, а не делать что-

либо вместо него. 
- привлекать родителей к образовательному процессу и обращаться к ним за 

поддержкой и помощью. 
- помните: ребёнок нам не чего недолжен! Это мы должны ребёнку помочь 

стать более самостоятельным ответственным. 
- навязывание своих правил и требований против воли детей – это насилие, 

даже если ваши намерения благонравны. 
- запретов и строгих требований не должно быть слишком много. Это ведёт к 

пассивности и низкой самооценке у воспитанников. 
- тихий, застенчивый ребёнок также нуждается вашей профессиональной 

помощи, как и отъявленный драчун. 
Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, улыбчивого, позитивно 

настроенного и всегда готового прийти на помощь человека. 
Всем известно, что у детей развита интуитивная способность улавливать 

эмоциональное состояние взрослых. Дети очень легко заражаются 

отрицательными эмоциями, поэтому педагогу необходимо устраивать себе 

«психологический душ», который поможет ему снимать излишнее 

эмоциональное напряжение. 
Комплекс упражнений для снятия  эмоционального напряжения педагогов. 
1.     Стоя, свести лопатки, улыбнуться, подмигнуть правым глазом, потом – 

левым, повторить: «Я очень собой горжусь, я на многое гожусь». 
2.     Положив ладонь на грудь: «Я на свете всех умней»; вытянув руки над 

головой : «Не боюсь я никого»; напрячь ягодицы: «Чудо как я хороша»; 

расслабить ягодицы: «Проживу теперь до ста». 
3.     Подпрыгивая на правой, затем на левой ноге, повторить: «Я бодра и 

энергична, и дела идут отлично». 
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4.     Потирая ладонь о ладонь, повторить: «Я приманиваю удачу, с каждым 

днем становлюсь богаче». 
5.     Встав на цыпочки, руки над головой сомкнуты в кольцо, повторить: «Я 

согрета солнечным лучиком, я достойна самого лучшего». 
6.     Положив на лоб левую ладонь, затем правую, повторить: «Я решаю любые 

задачи, со мной всегда любовь удача». 
7.     Руки на бедрах. Делая наклоны туловищем вперед – назад, повторить: 

«Ситуация любая мне подвластна. Мир прекрасен, и я прекрасна». 
8.     Руки на талии, делая наклоны вправо – влево, повторить: «Покой и улыбку 

всегда берегу, и все мне помогут и я помогу». 
9.     Сложив руки в замок, делая глубокий вдох: «И  все у меня получается». 
10. Сжав кулаки, делая вращения руками: «На пути у меня нет преграды, все 

получится так, как надо». 
Предметная среда и общая обстановка в группе также имеют важное значение 

для воспитания дружеских взаимоотношений и радостного настроения детей. 

Среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 

вызывающей у него положительные эмоции. Необходимо продумать каждую 

деталь в группе с целью предотвращения возможных столкновений между 

детьми и во избежание конфликтных ситуаций. В каждой группе создаётся 

психологически комфортная среда для детей. Это уголок природы. Растения 

и вообще зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональное состояние 

человека. 
 В группе создать специальные уголки и зоны для игр. 

1. Уголок приветствия  

Цель: способствовать психическому и личностному росту ребенка, сплочению 

детского коллектива, создание позитивного эмоционального настроя, 

атмосферы группового доверия и принятия. 
Для этого можно использовать: 

1. Стенд «Здравствуй, я пришел!» с фото детей (приходя в д/сребенок 

переворачивает лицом свое фото к окружающим, т.о. заявляя о своём 

присутствии в группе) 
2. Стенд «Моё настроение» (дети с помощью заготовок-пиктограмм 

определяют своё настроение в течение дня); 
3. Уголок достижений. 

Цель: повышение самооценки, уверенности детей в себе. 

1.  «Цветок успехов» 
2. «Звезда недели»: в середине большой звезды - фото, на концах звезды 

записывается информация о ребенке, которой он гордится. 
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3. «Копилка добрых дел», «Дерево добрых дел» панно с кармашками на 

каждого ребенка, куда вкладываются «фишки» за каждый добрый и 

полезный поступок, дело (в конце недели дети поощряются). 

4. Уголок гнева. 

Цель: Освобождение детей от переполняющих их чувств: гнева, раздражения и 

напряжения. 

1. «Коврик злости» -  резиновый шипованный коврик, на котором дети 

могут потоптаться; 
2. «Коробочка гнева и раздражения» - это может быть любая коробка, куда 

ребенок может выбросить свою «злость и обиду» (сжав предварительно 

кулачки, смяв лист бумаги, порвав на кусочки газету) 
3. «Подушка – колотушка», «Мешочек для крика». 
4. Уголок дружбы 

ЦЕЛЬ:– создание позитивного настроения, дружеской атмосферы в группе 

между детьми. 
1. «Ковёр дружбы» 

            5.  Уголок рисования. 
Известно, что изодеятельность  для ребенка это возможность выплеснуть на 

бумагу свои чувства. Уголок изотворчества со свободным доступом детей к 

карандашам и бумаге помогает  решать эту проблему. Особое удовольствие 

доставляет детям рисование фломастерами, маркерами и теми материалами, 

которые недоступны ребёнку дома.    
         6.Уголок релаксации. 
Цель: расслабление, снижение тонуса после напряжённой умственной и 

физической деятельности 
Умиротворяющее действуют на детей игры с песком с водой. Такие игры 

имеют большие развивающие возможности, и являются успокаивающим и 

расслабляющим действием. 
Всем известно, что дети дошкольного возраста особо эмоциональны и 

впечатлительны. Они легко подхватывают сильные, как положительные, так и 

отрицательные эмоции окружающих людей. Во многом реакция на обстановку 

вокруг у детей зависит от создания педагогом у них чувства уверенности и 

поддержки, внутренней безопасности и свободы. Это зависит ещё от их 

доброжелательности, принятия детей такими, какие они есть, умение быть для 

них партнером и товарищем. 
Также формированию благоприятной обстановки в группе способствует 

создание единой системы традиций и ценностей, чему способствуют ритуалы 

начала и завершения дня, празднование дня рождения воспитанников и т.д. 

Особое внимание нужно уделять приходу в группу новичка: заранее 

настраивать детей на знакомство с новеньким ребенком, встречать его вместе с 

детьми, побуждать детей показывать новичку группу и игрушки. 
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Обязательным условием правильно организованного взаимодействия с 

детьми, способствующего формированию положительной эмоциональной 

атмосферы, является учет индивидуальных и возрастных особенностей каждого 

ребенка: характера, темперамента, привычек, предпочтений, вкусов и пр. 
Так, дети с холерическим темпераментом гораздо лучше адаптируются к 

детскому саду, чем флегматики, которые не успевают за темпом жизни 

детского сада: не могут быстро одеться, собраться на прогулку, поесть, 

выполнить задание. Затруднения в адаптации испытывают также левши, что 

обусловлено преобладанием у них активности правого полушария, более 

чувствительного к воздействию отрицательных эмоциональных факторов. 

Особого внимания требуют боязливые, беззащитные и неуверенные в себе дети. 

Им нужна своевременная помощь и поддержка, поскольку слабых детей любят 

обижать, дразнить и отвергать сверстники с противоположным типом 

поведения. Замкнутых детей, которые не общаются с остальными, нужно 

привлекать к совместной деятельности группы, чаще хвалить и поощрять их в 

присутствии всей группы за конкретные действия и поступки. 
Для того чтобы создать благоприятную атмосферу в группе, необходимо, 

чтобы родители и сотрудники детского сада поддерживали тесный контакт. 

Воспитатели оказывали родителям необходимую им педагогическую помощь в 

процессе ежедневного общения с ними, консультирования через материалы 

родительского уголка. 
Ведь эмоциональная стабильность и отсутствие психологического 

напряжения у ребенка в семье, оказывает большое влияние на благоприятный 

климат в детском саду. Уверенность в любви, уважение и понимании близких 

настраивает ребенка на открытые, доброжелательные отношения с педагогами 

и сверстниками. 
Задача педагога состоит в изучении психологической обстановки в семье 

через анкетирование, мониторинг, беседы; а также учитывание 

индивидуальных особенностей каждой семьи, характерных черт поведения, 

интересов и склонностей самого ребенка. 
Воспитатели создают уголки для родителей, где помещают памятки, 

консультации, буклеты и другую информацию для родителей. В свою очередь 

родители должны прислушиваться к советам педагога, принимать к сведению 

его консультации, наблюдения и пожелания. То есть работать в одном тендеме. 
Исходя из всего выше сказанного, можно подвести итог, что эмоционально 

благоприятная атмосфера в группе определяется следующими факторами: 
1. Отношениями между воспитателем и детьми; 
2. Отношениями между самими детьми; 
3. Отношениями между воспитателями; 
4. Отношениями между воспитателями и родителями; 
5. Благоприятная развивающая среда 
Если все эти факторы будут выполняться в позитивном настрое, то и 

атмосфера в группе будет благоприятной. 
Притча: Человек хотел озадачить мудреца, который знал ответы на все 

вопросы. Поймал бабочку и решил: сомкну ладони, где находится бабочка и 
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спрошу: «О, мудрейший! Бабочка в ладонях у меня живая или мертвая?» 

Если скажет «мертвая», разомкну руки, и она улетит, а если «живая», 

незаметно сомкну руки и покажу мертвую бабочку. Пришел, спросил. А 

мудрец ответил: «Все в твоих руках, человек!» 

 

Анкета «Стиль педагогического общения» 
Внимательно прочитайте вопрос. Выберите наиболее предпочтительный 

вариант ответа. 
1. Считаете ли вы, что ребёнок должен: 

1. делится с вами своими мыслями, чувствами 
2. говорит вам только то, что он сам захочет 
3. оставляет свои мысли и переживания при себе. 

2. Если ребёнок взял у другого ребёнка без спроса игрушку, карандаш, то 

вы: 
1. доверительно с ним говорите и предоставите возможность самому 

принять решение 
2. дети сами разберутся в своих проблемах 
3. известите об этом всех детей и заставите вернуть взятое с 

извинениями 
3. Подвижный, суетливый, иногда недисциплинированный ребёнок на 

занятии был сосредоточен, аккуратен и хорошо выполнил задание, как вы 

поступите: 
1. похвалите и всем детям покажете его работу 
2. проявите заинтересованность, выясните, почему так хорошо получилось 

сегодня 
3. скажете ему «всегда бы так занимался». 

4. Ребёнок при входе в группу не поздоровался. Как вы поступите: 
1. заставите его поздороваться 
2. не обратите на него внимание 
3. сразу же вступите с ним в общение, не упоминая его промаха. 

5. Дети спокойно занимаются. У вас есть свободная минута. Что вы 

предпочтёте делать: 
1. спокойно, не вмешиваясь, наблюдать, как они общаются и работают 
2. помочь, подсказать, сделать замечание 
3. заниматься своими делами (записи, подготовка) 

6. Какая точка зрения кажется вам правильной: 
1. чувства, переживания ребёнка ещё поверхностны, быстро проходящие, и 

на них не стоит обращать внимания 
2. эмоции ребёнка, его переживания – это важные факторы, с их помощью 

можно эффективно обучать и воспитывать 
3. чувства ребёнка удивительны, переживания его значимы, к ним нужно 

относиться бережно, с большим тактом 
7. Ваша исходная позиция в работе с детьми: 
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1. ребёнок слаб, неразумен, неопытен, и только взрослый может и должен 

научить его и воспитать 
2. у ребёнка много возможностей для саморазвития, взрослый должен 

максимально повышать активность самого ребёнка 
3. ребёнок развивается неуправляемо, находится под влиянием 

наследственности и семьи, поэтому главная задача, чтобы он был 

здоров, накормлен, не нарушал дисциплины. 
8. Как вы относитесь к активности ребёнка: 

1. положительно – без неё невозможно полноценное развитие 
2. отрицательно – она часто мешает целенаправленно и планово вести 

обучение и воспитание 
3. положительно, но только тогда, когда активность контролируется 

педагогом. 
9. Ребёнок не захотел выполнять задание под предлогом, что он уже делал 

это дома, ваши действия: 
1. сказали бы «ну и не надо» 
2. заставили бы выполнить работу 
3. Предложили бы выполнить задание 

10. Какая позиция, по-вашему, правильная: 
1. ребёнок должен быть благодарен взрослым за заботу о нём 
2. если ребёнок не осознаёт заботу взрослых о нём, не ценит, то это его 

дело, когда-нибудь пожалеет 
3. воспитатель должен быть благодарен детям за их доверие и любовь 

Ответ 
Число балов по номеру вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a 
          

b 
          

c 
          

Число балов по номеру вопросов 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 

b 3 1 3 1 2 2 3 1 2 1 

c 1 2 1 3 1 3 1 2 3 3 

ИТОГО: ____________ 

25-30 очков – тяготеет к демократическому стилю 
20-24 очка – преобладает авторитарный стиль 

10-19 очков – характерен либеральный стиль 

Авторитарный стиль 

 Педагог – руководитель, организатор; дети – исполнители (несамостоятельные, 

безынициативные) 

 Принцип педагога: «Доверяй, но проверяй» (недостает уважения, доверия к личности 

ребенка); 

 Ожидание беспрекословного послушания, повиновения; 

 Не учитывает отношения между детьми; 

 Не признает ошибки; 
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 Низко оценивает возможности детей; 

 Публично указывает ребенку на его ошибки, недостатки поведения. 

Либеральный (попустительский) стиль 

 Педагог безынициативен, недостаточно ответственен; 

 Переоценивает возможности детей; 

 Выполнение своих требований не проверяет; 

 Нерешителен; 

 Во власти детей; 

 Учитывает взаимоотношения в группе; 

 Человек настроения. 

Демократический стиль 

 Педагог учитывает особенности возраста детей, оптимально делит функции между 

собой и детьми; 

 Изучает и учитывает межличностные взаимоотношения; 

 Проявляет максимум требований, максимум уважения; 

 Испытывает потребность в обратной связи от детей; 

 Умеет признавать ошибки; 

 Предпочитает плодотворный разговор с ребенком наедине. 
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Приложение 9 

 

Положение о педагогической диагностике (мониторинге) 

индивидуального развития воспитанников дошкольных групп 
1. Общие положения 
1.1.  

деятельности; 

- проверка документации. Положение разработано для  дошкольных групп 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Корликовская общеобразовательная средняя школа»  в соответствии  с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- Конвенцией о правах ребенка ООН; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 29.05.2013; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

1.2. Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится воспитателем в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) и лежит в основе дальнейшего планирования 

образовательной работы. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок проведения педагогической 

диагностики (мониторинга) индивидуального развития воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО,  назначение, цели, задачи, параметры,  

критерии, показатели, способы осуществления оценки индивидуального 

развития детей в дошкольных группах МБОУ «Корликовская ОСШ». 

1.4. Система оценки индивидуального развития детей,  представляет собой 

систему сбора,  учета,  обработки и анализа информации об 
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индивидуальных достижениях ребенка и результатах воспитательно-

образовательного процесса в учреждении. 

1.5. В условиях дошкольных групп МБОУ «Корликовская ОСШ» оценка 

индивидуального развития детей осуществляется во всех возрастных 

группах по следующим направлениям развития (в соответствии с ФГОС 

ДО): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

1.6 Возрастные характеристики достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО). 

1.7 Результаты  используются  исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 

1.8 Оценка индивидуального развития ребенка обеспечивает эффективность 

реализации основной образовательной программы уровня дошкольного 

образования в МБОУ «Корликовская ОСШ»  по отношению к каждому 

воспитаннику и позволяет судить о качестве образования в учреждении. 

2. Цель и задачи 

2.1 Цель - изучение процесса индивидуального развития  детей дошкольного 

возраста и выявление результативности образовательного процесса как 

основы педагогического планирования  и проектирования условий, 

необходимых для создания социальной ситуации развития детей.  

2.2 Задачи: 

- Сбор информации об индивидуальном развитии воспитанников; 

- Изучение деятельностных умений, интересов, предпочтений, склонностей 

ребенка; 

личностных особенностей ребенка;  особенностей его взаимодействия  со 

сверстниками, со взрослыми; 

- Проведение анализа изменений в развитии воспитанников; 

- Определение корректирующих мероприятий образовательного процесса в 

дошкольных группах; 

- Определение индивидуального маршрута для каждого воспитанника. 

3. Организация проведения педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития воспитанников 

3.1  Педагогическая диагностика (мониторинг) оценки индивидуального 

развития осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни, через беседы, продукты детской 

деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые 
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воспитателями всех возрастных групп в течение времени пребывания 

ребенка в  дошкольной группе (исключая время, отведенное на сон). 

3.2. Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития 

осуществляется воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год – в 

начале и в конце учебного года (сентябрь, май). В первом случае она 

помогает выявить наличный уровень деятельности, а во втором – наличие 

динамики её развития. 

3.3. Методической основой  является пособие «Диагностика педагогического 

процесса в дошкольной образовательной организации» автор-составитель 

Верещагина Н.В. 

3.4. Для проведения  оценки индивидуального развития детей педагогами 

дошкольных групп МБОУ «Корликовская ОСШ» подбирается комплект  

диагностических методик в соответствии с направлениями детской 

деятельности.   

Используются следующие методы: 

- наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор 

информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта); 

- беседа; 

- игровое задание; 

- анализ продуктов деятельности. 

3.5. Инструментарием для педагогической диагностики служат карты оценки 

уровней эффективности педагогических воздействий, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. 

3.6. Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития проводится 

воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем по 

физвоспитанию. Оценивается уровень: 

- выполняет неправильно и помощь педагога не оказывает воздействия 

(низший); 

- частично выполняет неправильно (низкий уровень); 

- выполняет частично (средний уровень); 

- выполняет правильно (высокий уровень). 

Также предусмотрены промежуточные уровни эффективности педагогических 

воздействий: средний/высокий, низкий/средний, низший/низкий, что 

позволяет сделать диагностику точнее. 

3.7. Результаты педагогической диагностики оценки индивидуального развития 

предоставляются воспитателями всех возрастных групп и специалистами 

Учреждения старшему воспитателю. В конце учебного года проводится 

сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на 

основе анализа определяется планирование педагогической деятельности на 

следующий учебный год. 

4. Контроль 

4.1.Контроль проведения оценки индивидуального развития и проведение 

мониторинга осуществляется старшим воспитателем посредством 

следующих форм: 



65 
 

- проведение  текущего и оперативного контроля; 

- организация тематического контроля; 

- посещение непосредственно-образовательной деятельности, организацию 

режимных моментов и других видов 

5. Отчетность 

5.1 Воспитатели всех возрастных групп, специалисты Учреждения в конце 

учебного года сдают результаты проведения педагогических наблюдений и 

исследований с выводами старшему воспитателю, который осуществляет 

сравнительный анализ педагогической диагностики, делает вывод, 

определяет рекомендации для педагогического проектирования и 

зачитывает на итоговом педагогическом совете. 

6. Документация 

6.1 Материалы педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития: карты индивидуального развития воспитанников, пособия для 

определения уровня индивидуального развития детей дошкольного 

возраста хранятся у воспитателей групп и обновляются по мере 

необходимости. 

6.2 Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального 

развития детей оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом 

кабинете. 
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Приложение 10 

 

Анализ современного занятия в ДОУ ПО ФГОС 

1. Общие сведения 

1. Тема занятия.                 

2. Дата и место его проведения. Кто проводит? 

3. Группа.                               

  4. Цель занятия: 

 на решение каких задач и формирование каких качеств личности 

воспитанников рассчитано данное занятие; 

 как реализуется конкретность и реалистичность цели (с точки зрения 

достаточности времени на её выполнение, соответствия подготовленности 

детей к её решению, на предыдущих занятиях, возможностям и 

способностям детей); 

 как реализуется интеграция образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников на занятии. 

5. Психологическое обоснование выбора формы проведения и содержания 

деятельности: 

 соответствие занятия общим воспитательным и коррекционно-развивающим 

целям и задачам, уровню развития воспитанников, их возрастным 

особенностям; 

 реализация комплексно – тематического принципа (тема конкретного 

занятия выбрана в контексте изучаемой общей темы); 

 в ходе занятия реализуется совместная деятельность взрослого и детей, 

главной составляющей является взаимодействие. 

2. Наблюдение за ходом занятия 

Насколько убедительно, четко, эмоционально были раскрыты перед 

воспитанниками цели и задачи предстоящей деятельности? 

Насколько содержательно, интересно и организованно проходила работа? 

Какие знания приобрели воспитанники в ходе занятия: 
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какие социальные установки формировались у воспитанников, к какой 

общественно - полезной деятельности побуждало их занятие; 

какие жизненно важные ценности формировались. 

3.Контролируемость занятия: 

 как реализуется возможность оценить промежуточные и конечные 

результаты; 

 какие выводы сделали воспитанники по ходу и по окончанию работы; 

 каких результатов достигли. 

Как сказалось проведенное занятие на формирование общественного мнения 

группы и отдельных воспитанников на их взаимоотношениях: 

 каким может быть последствие этого занятия для развития коллектива, для 

формирования его общественной направленности; 

Каково его воздействие на отдельных воспитанников: 

 эмоционально-эстетическая отзывчивость на прекрасное в искусстве; 

 этика труда, художественная деятельность; 

 эстетика поведения. 

Методика работы, характер отношений, их соответствие воспитательным 

задачам, возрастным и индивидуальным особенностям, уровню развития 

взаимоотношений в коллективе группы. 

4. Общая оценка воспитательного мероприятия 

 Насколько удалось достигнуть воспитательных целей и задач? 

 Причины успехов, неудач, ошибок? 

 Общая оценка воспитательной ценности проведенной работы. 

 Психолого-педагогические выводы и предложения в адрес воспитателей и 

воспитанников: 

 результативность занятия по отношению к каждому ребёнку; 

 анализ деятельности детей (педагогом) и самоанализ детьми своей работы; 

 рефлексивный момент (педагог побуждает ребёнка к выражению своего 

отношения к ситуации, к своей деятельности). 

5. Анализ деятельности воспитателя 

Какие черты характера воспитателя способствовали проведению эффективной 

работы с воспитанниками, какие, наоборот, мешали: 

 педагог побуждает детей к проявлению инициативы и самостоятельности, 

поощряет проявление субъективности; 

 педагог стимулирует и поощряет индивидуальные достижения детей; 

Какие педагогические способности проявлялись при проведении эффективной 

работы с воспитанниками? 

 педагог учитывает особенности каждого ребёнка (темп деятельности, 

эмоциональное состояние, уровень развития психических процессов, 

темперамент); 
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 педагог «видит» каждого ребёнка: помогает, стимулирует, поощряет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение11 

Консультация для родителей 

"Оздоровление детей в летний период" 

        Главная задача учреждения дошкольного образования в летний период 

времени организовать жизнь воспитанников  так, чтобы каждый день приносил 

им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания 

о летних каникулах, играх, прогулках, праздниках и развлечениях ещё долго 

радовали их. 

        С первого июня  наше  учреждение переходит на работу в условиях 

летнего режима. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 

образовании продолжительность летнего оздоровительного периода (летних 

каникул) в учреждении дошкольного образования составляет 90 дней. 

С наступление жаркой поры меняется и специфика работы дошкольного 

учреждения. Педагоги организуют и проводят работу с детьми, создавая 

комфортные условия для пребывания дошкольников на свежем воздухе: 

озеленяют и  оформляют групповые участки, осуществляют ремонт и покраску 

игрового надворного оборудования, пополняют количество выносного 

оборудования для игр детей. 

        Летний период  в детском саду принято называть оздоровительным, и он 

имеет свои особенности. Не у всех родителей есть возможность выезжать из 

города  с целью оздоровления ребенка, приобретать путевки в санатории. 

Задача детского сада состоит в том, чтобы максимально использовать 

благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего времени, 

добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился. 

        Содержание образования детей в летний период реализуется в партнёрской 

деятельности взрослого с воспитанниками. 

В период летнего оздоровления приоритетным является организация 

деятельности детей физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности. 

В дошкольном учреждении в период летних каникул проводится 

физкультурно-оздоровительная работа, которая включает: 
 утреннюю гимнастику; 

 физкультурные занятия (игрового, сюжетного, тематического вида); 
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 подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

 активный отдых (физкультурные досуги, физкультурные праздники, Дни 

здоровья); 

 самостоятельную двигательную деятельность; 

 закаливание естественными природными факторами (воздух, воду, 

рассеянные лучи солнца). 

  

В летний период создаются благоприятные условия для двигательной 

активности детей и усиления оздоровительного воздействия физических 

упражнений. Все компоненты физкультурно-оздоровительной 

работы проводятся ежедневно на воздухе. 

Художественно-эстетическая работа, которая включает: 

 изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, детский дизайн); 

 музыкальную деятельность воспитанников; 

 ознакомление с произведениями художественной литературы и фольклора. 

С целью создания эмоционального комфорта детей в летний оздоровительный 

период  мы организуем: 

 включение изобразительной деятельности в детские праздники; 

 проведение развлечений, которые включают экспериментирование детей с 

изобразительными и природными материалами, содействуют закреплению 

представлений о видах, жанрах искусства, средствах художественной 

выразительности, конкурсов с различными номинациями; 

 организация творческих мастерских, занимательных игротек, игр с песком. 

При организации музыкальной деятельности с воспитанниками 

проводятся: 
 музыкально-дидактические игры, музыкальные викторины; 

 включение в образовательный процесс музыкальных произведений, 

воплощающих «летние» образы (А. Вивальди, П. И. Чайковского и др.); 

  сольное и коллективное музицирование; 

 самостоятельная музыкальная деятельность детей (исполнение песен и 

танцев, организация сюжетно-ролевых игр с «музыкальными» сюжетами). 

Таким образом, лето в детском саду – это насыщенная пора, наполненная 

смехом, радостью и весельем.  Все  усилия работников дошкольного 

учреждения направлены на оздоровление и закаливание детского организма. 

Статья I. Источник 

https://upkdeshenka.schools.by/pages/konsultatsija-dlja-roditelej-po-letnemu-
ozdorovitelnomu-periodu 

 

 

 

 

 

 

https://upkdeshenka.schools.by/pages/konsultatsija-dlja-roditelej-po-letnemu-ozdorovitelnomu-periodu
https://upkdeshenka.schools.by/pages/konsultatsija-dlja-roditelej-po-letnemu-ozdorovitelnomu-periodu
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Приложение 12 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 23 «Теремок» 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания родительского собрания 

От  ----  сентября  ----------  года №  --- 

Талица 

Председательствующий ( наставник)–. 

Секретарь –  

Молодой педагог –  

Присутствовало: -----человек.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Тема родительского собрания 

 « -----------------------------------» 

       1.  

       2. 

  3.    

  4.    

1.СЛУШАЛИ   

По первому вопросу выступила  

РЕШИЛИ 

1,1 
.  
 2 СЛУШАЛИ:  

По второму вопросу также выступила   

РЕШИЛИ:  

2,1 

3.СЛУШАЛИ:  

По третьему вопросу также выступила  

РЕШИЛИ:  

1.1. 

4.СЛУШАЛИ: 
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РЕШИЛИ: 
Секретарь:  

Председатель: 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

Консультация для педагогов 

«Портфолио педагога» 

Понятие «портфолио» пришло из Западной Европы в XV-XVIвв. В эпоху 

возрождения архитекторы представляли заказчикам готовые работы и наброски 

своих строительных проектов в особой папке, которую и называли 

«портфолио». Документы, представленные в этой папке, позволяли составить 

впечатление о профессиональных качествах претендента. 

Идея применений портфолио в школе происходит из США, где она 

возникла в 80-х годах, в конце 80 – начале 90-х годов начался настоящий бум. 

Современные словари определяют портфолио как полное собрание 

собственных достижений. 

Профессиональное портфолио педагога – воспитателя  – это один из 

способов фиксирования и накопления материалов, демонстрирующее уровень 

профессионализма учителя.  Этот документ показывает уровень 

подготовленности педагога и уровень активности в различных видах 

совместной деятельности. 

Портфолио воспитателя  – это: 

•          форма целенаправленной, систематической и непрерывной 

самооценки и коррекции результатов и достижений; 

•          средство мотивации и стимулирования творческой        активности и 

самообразования; 

•          средство самопрезентации и карьерного роста; 

•          способ фиксирования, накопления и оценки  творческих достижений 

педагога; 

•          средство мониторинга и индивидуального прогресса; 

 коллекция работ педагога за определенное время 

 Строгих правил ведения портфолио нет. Форму портфолио педагог 

выбирает сам. Это индивидуальное творчество. 

Цель создания портфолио : проанализировать и представить значимые 

профессиональные результаты, обеспечить мониторинг 

профессионального  роста учителя. Портфолио даёт: основание для 

аттестации педагогического работника. 

Виды портфолио: 

 Рефлексивный портфолио (видеоматериалы, статьи, эссе) 
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 Папка достижений (грамоты, сертификаты, дипломы) 

 Проблемно-исследовательский портфолио (рефераты, научные 

работы, доклады) 

 Тематический портфолио (создаваемый по определенному проекту, 

теме, разделу) 

 Методический портфолио (методические материалы (собственные или 

заимствованные) 

Подходы к разработке и ведению портфолио: 

 Компетентностный  подход (оценка  по  результатам  реализации      

педагогом  основных профессиональных      функций  и  компетенций); 

  Деятельностный  подход (оценка  по  выполнению основных  видов    

 деятельности: воспитательно-образовательной,  конструктивной  и  

оценочной,  здоровьесберегающей  и  здоровьеформирующей,    учебно-

методической,  инновационной,  социально-педагогической); 

   Системный подход  (оценка  уровня совокупности  профессиональных  

достижений: структурный       анализ,  способствующий  выявлению              

        системообразующих  связей  и  отношений,            определению            

 внутренней  организации  Портфолио педагога;  функциональный        

 анализ, позволяющий  раскрыть  функции Портфолио  в  целом  и            

 отдельных его  компонентов).  

Принципы формирования и ведения портфолио: 

 Принцип непрерывности (постоянное  систематичное и                        

 последовательное  пополнение Портфолио); 

  Принцип диагностико-прогностической  направленности  (отражение 

 состояния профессиональногороста, наличие  параметров   

 профессиональной  деятельности); 

   Принцип интеракции  (обеспечение  эффективной     обратной  связи  

с  субъектами       образовательного  пространства); 

   Принцип научности  (обоснование   целесообразности  построения    

Портфолио  на    основе     компетентностного, деятельностного,  

системного подходов); 

   Принцип индивидуально-дифференцированной  

направленности  (оценку           профессионализма  в  соответствии с            

             требованиями  результативности  воспитателя ДОУ). 

Особенности  Портфолио воспитателя  ДОУ  как  формы                

 аттестации:  

Портфолио  представляет собой  рабочую  папку,  содержащую                      

 многообразную  информацию,  которая документирует  имеющийся  опыт    

 воспитателя  ДОУ  и  отражает совокупность  его  индивидуальных              

 достижений; это  способ  фиксирования, накопления  и  оценки творческих  

 достижений  воспитателя, включающий  интеграцию  количественной  и      

  качественной  оценок педагогической  деятельности;  это  комплект              

  документов, подтверждающих  результативность  деятельности                    
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   воспитателя  детского  сада,  актуализирующий  рефлексию его                    

   собственной  деятельности.  

Портфолио –  форма  аттестации, в  ходе  которой воспитатель  

представляет   материалы, подтверждающие  его  профессионализм  в  виде   

структурированного  накопительного  документа. 

Структура портфолио: 

В разделе  «Введение»  воспитатель  представляет сведения  о                        

 профессиональном  статусе, стаже  работы,  образовании, личные  данные.  

 Эти  сведения  воспитателю помогает  формировать  руководитель                

  дошкольного  образовательного  учреждения. 

В раздел  «Портрет»  воспитатель  включает эссе  «Я  и  моя  профессия»,    

 характеристику,  данную  руководителем (зам.  заведующего  по  ВМР)  ДОУ. 

В эссе  «Я  и  моя  профессия» воспитатель  в  свободной форме  может          

отразить следующие  аспекты:  мотивы выбора  профессии,  представления о  

качествах,  необходимых для  успешной  профессиональной  деятельности,  

 этапы  профессионального  становления, личностные  и  профессиональные  

интересы, перспективы  и  достижения, изложить  педагогическое  кредо,      

дать  самоанализ  профессиональной  компетентности,  обозначить темы      

 инновационной  и  экспериментальной  деятельности, отразить  творческие  

 достижения и  т.д.  

В характеристике  на  воспитателя, составляемой  представителями             

 администрации ДОУ,  отражаются:  отношение педагога  к                              

 профессиональной  педагогической  деятельности, его  вклад  в  развитие      

образовательного  учреждения и  совершенствование  педагогического          

процесса, перспективы  профессионального  роста  воспитателя,  степень      

 участия в  общественной  жизни, профессиональные  и  личные достижения,  

личностные  и  профессиональные  качества педагога.  Работа  воспитателя  

 над  данным  разделом Портфолио  позволяет  отследить динамику  и            

 результаты профессионального  становления  и  развития,  определить          

 возможные  перспективы  и  направления  профессионального  саморазвития. 

«Папка  профессиональных  достижений»  включает в  себя  следующие  

 материалы:  планы  воспитательно-образовательной  работы с  детьми,  

доклады, сообщения  на  методических и  педагогических  

советах, публикации,  описание  опыта  работы,                   иллюстрации и  

самоанализ  развивающей среды,  конспекты  открытых         занятий,  перечень  

разработанных дидактических  и  методических пособий,  тексты  

проектов разной  направленности,  системы конспекты  занятий  или  других  

форм  организации  работы с  детьми,  самоотчет о  результатах         работы за  

учебный  год,  видеозаписи  разных форм  работы  с  детьми,        

 родителями, коллегами,  результаты  анкетирования и  отзывы  родителей и  

др.  Данный материал  служит  в  качестве  иллюстраций и  подтверждения  

 профессиональных  достижений, позволяет  воспитателю  создавать личный  

банк  разнообразных по  характеру  и  значимости  творческих и                    

 методических  материалов. В  ходе  работы над  содержательным                    

 наполнением этого  раздела  Портфолио, воспитатель  имеет  возможность    
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совершенствования  ряда  педагогических  умений: аналитических,                

 прогностических,  рефлексивных, и  др. 

«Папка  достижений  воспитанников»  включает сертификаты  об  

участии воспитанников  в  различных конкурсах,  спортивных  мероприятиях,    

 олимпиадах,  количественные  и  качественно  проработанные данные            

диагностики  продвижения детей  в  системе образовательного  процесса,      

продукты детского  творчества,  сертификаты участия  детей  и  педагога  в  

 проектах  разного уровня  и  направленности.  Материалы этого  раздела      

 Портфолио могут  опосредованно  свидетельствовать  о  качестве,  уровне,    

содержании  профессионально-педагогической  деятельности воспитателя,  

служить  иллюстрацией его профессионального  творчества, активности,  

компетентности. 

«Папка  документов»  наполняется сертификатами  об  участии в                  

конференциях,  круглых столах,  профессиональных  и  творческих                

 конкурсах, документированными  подтверждениями  прохождения курсов    

повышения  квалификации, прохождения  стажировок,  дипломы о                

 профессиональной  переподготовке  или  дополнительном                                

профессиональном  образовании, грамоты  за  успешную реализацию              

профессионально-педагогический или общественной  

деятельности. Материалы  этой  части  Портфолио  могут  достоверно  

подтвердить уровень  профессионализма  и   компетентности  специалиста, а  

также  уровень его  притязаний,    официальный статус. 

«Папка  экспертных  оценок» включает  в  себя  внешние  и  внутренние    

 отзывы, рецензии,  благодарственные  письма, официальные  отзывы  о          

внедрении  авторских технологий,  патенты  и  т.п.  Данные документы          

являются  разнообразными  и  объективными  формами оценки                        

результативности  деятельности педагога  и  могут  стимулировать  его  к      

дальнейшему профессиональному  росту. 

Вывод: 

Диагностика профессиональной деятельности позволяет: 

ПЕДАГОГУ: 

 Реально представить результаты своего труда; 

 Увидеть свои резервы; 

 Иметь стимул к непрерывному самосовершенствованию. 

АДМИНИСТРАЦИИ: 

 Осуществлять непрерывную диагностику результатов труда педагога. 

Практическая значимость портфолио: 

 Аттестация 

 Лицензирование, аттестация, аккредитация ОУ 

 Систематизация деятельности педагога 

 Стимулирующий фактор 
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Приложение 14 

 

обычным 

шагом, на 

носках, на 

пятках, с 

высоким 

подниманием 

колен

приставной, в 

полуприседе, мелким 

и широким, 

перекатом с пятки на 

носок, 

гимнастическим

змейкой без 

ориентиров, 

в колонне по 

одному и по 

два

в колонне по 

одному, 

змейкой, с 

перестроением 

на ходу в пары, 

звенья

со сменой ведущих, с 

пролезанием в обруч, 

с ловлей и 

увертыванием, 

высоко поднимая 

колени

между 

расставленными 

предметами, в 

заданном темпе, 

мелким и широким 

шагом

подпрыгивание, 

перепрыгивание, 

спрыгивание

в длину с 

места

в высоту 

с разбега

в длину с 

разбега

со 

скакалкой

построения 

(по росту, в 

колонну по 

одному, в 

шеренгу, в 

круг)

в колонну по три, 

в две шеренги на 

месте, 

расхождение из 

колонны в разные 

стороны

1 #ДЕЛ/0!

2 #ДЕЛ/0!

3 #ДЕЛ/0!

4 #ДЕЛ/0!

5 #ДЕЛ/0!

6 #ДЕЛ/0!

7 #ДЕЛ/0!

8 #ДЕЛ/0!

9 #ДЕЛ/0!

10 #ДЕЛ/0!

11 #ДЕЛ/0!

12 #ДЕЛ/0!

13 #ДЕЛ/0!

14 #ДЕЛ/0!

15 #ДЕЛ/0!

16 #ДЕЛ/0!

17 #ДЕЛ/0!

18 #ДЕЛ/0!

19 #ДЕЛ/0!

20 #ДЕЛ/0!

21 #ДЕЛ/0!

22 #ДЕЛ/0!

23 #ДЕЛ/0!

24 #ДЕЛ/0!

25 #ДЕЛ/0!

26 #ДЕЛ/0!

27 #ДЕЛ/0!

28 #ДЕЛ/0!

29 #ДЕЛ/0!

30 #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!
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*- не диагностируется в данном возрасте

Сформированность показателя

Средний уровень

«2» показатель сформирован

Ребенок 

выполняет 

переползание 

через несколько 

предметов подряд, 

под дугами, в 

туннеле

Ребенок 

выполняет 

лазанье по 

гимнастической 

стенке 

чередующимся 

шагом

Ребенок выполняет различные виды ходьбы

Бег

Ребенок выполняет различные виды бега

Прыжки

Ребенок выполняет различные виды прыжков

Равновесие

Ребенок 

выполняет 

стойку на 

одной 

ноге 

Ребенок 

выполняет 

упражнени

е 

"ласточка" 

«1» показатель в стадии формирования

Финальная диагностика

Стартовая диагностика

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ГРУППЕ

Ф.И.О, должность специалиста(ов)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ползанье, лазанье Ходьба

№ Ф.И. ребенка

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

СРЕДНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

ПО РЕБЕНКУ

Показатели возможных достижений (возрастные характеристики) к 6 годам

Крупная моторика. ОВД, ОРУ

Строевые упражнения

Ребенок выполняет различные 

виды строевых упражнений

Ребенок выполняет 

различные упражнения 

с мячом (прокатывание, 

передача, 

перебрасывание, 

ведение, 

подбрасывание, ловля, 

забрасывание)

Ребенок 

выполняет 

ползанье 

разными 

способами (на 

четвереньках, на 

животе)

Бросание, катание, ловля, 

метание

Ребенок 

выполняет 

метание в цель, 

метание в даль 

предметов 

разной массы

«0» показатель не сформирован

0,0 - 0,9 ниже нормы

Период проведения - окончание посещения группы старшего возраста

1,8 - 2,0 норма-высокий

ГРУППА СТАРШЕГО ВОЗРАСТА (5-6 лет)

ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО К ШКОЛЕ ВОЗРАСТА (6-7 лет)

1,0 - 1,7 норма - средний

Период проведения - начало уч. года (сентябрь) или начало посещения группы подготовительного к школе возраста
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Приложение 15 

Методические рекомендации по речевому развитию 

дошкольников в условиях ФГОС 

Введение 

Развитие речи становится актуальной проблемой  в современном 

обществе. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования среди направлений развития и образования детей 

выделена образовательная область «Речевое развитие», которая 

предусматривает овладение детьми «… речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Утверждение и введение в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования влечет за собой 

необходимость поиска новых подходов к планированию и организации речевой 

работы с детьми. 

Организация работы и основные методы развития речи детей 

дошкольного возраста определены образовательной программой. Традиционно 

в существующих программах дошкольного образования выделяются две 

основные формы обучения речи: работа по развитию речи детей в свободном 

общении с педагогом и сверстниками, а также специальные речевые занятия. 

Свободное речевое общение ребенка в детском саду происходит в различных 

видах деятельности - игре, познавательно-исследовательской деятельности, 

трудовой и бытовой деятельности и др. 

Специальные речевые занятия нацелены на формирование готовности 

ребенка к усвоению речи в свободном общении, к усвоению речи как средства 

общения и познания, так и средства регулирования собственного поведения: 
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ребенок учится соотносить свои речевые действия с образцом воспитателя, 

получает новые знания о языковой системе родного языка, учится оценивать 

продукт собственной речевой деятельности. 

Организация речевого развития детей в дошкольном образовательном 

учреждении в современных условиях предусматривает поиск эффективных 

технологий развития детской речи. 

Выбирая педагогические технологии для развития речи детей 

дошкольного возраста, важно, чтобы технология была не только адекватна 

возрастным возможностям детей, но и обеспечивала гарантированный 

результат развития речи в разных формах работы. 

Теоретические аспекты 

обучения детей дошкольного возраста разговорной речи 

В современной методике конечной целью речевого развития детей 

дошкольного возраста является формирование не только правильной, но и 

хорошей устной речи, безусловно, с учетом их возрастных особенностей и 

возможностей. 

В центре внимания педагогов, занимающихся развитием детской речи 

находится задача развития связной речи. Это объясняется рядом обстоятельств: 

- в связной речи реализуется основная функция языка и речи - 

коммуникативная (общения); 

- в связной речи наиболее ярко просматривается взаимосвязь умственного и 

речевого развития ребенка; 

- в связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

лексической, фонетической и грамматической сторон речи. 

Основная функция связной речи – коммуникативная, она осуществляется 

в двух основных формах диалоге и монологе. 

Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление 

коммуникативной функции языка. Ученые называют диалог первичной 

естественной формой общения. 

В ряде исследований отмечается, что хотя овладение элементарной 

диалогической речью первично по отношению к монологической и 

подготавливает к ней, качество диалогической речи в ее зрелой форме во 

многом зависит от владения монологической речью. 

Работа по развитию связной диалогической речи нацелена на 

формирование определенных диалогических умений: 

- собственно речевые умения (вступать в общение, поддерживать и завершать 

общение, говорить выразительно в нормальном темпе, пользоваться 

интонацией диалога и др.); 

- умения речевого этикета; 
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- умение общаться в паре, группе из 3-5 человек, в коллективе; 

- умение общаться для планирования совместных действий, достижения 

результатов и их обсуждения, участвовать в обсуждении определенной темы; 

- невербальные умения. 

Работа по развитию связной монологической речи нацелена на формирование 

следующих умений: 

- понимать и осмысливать тему, определять ее границы; 

- отбирать необходимый материал; 

- располагать материал в нужной последовательности; 

- пользоваться средствами языка в соответствии с литературными нормами и 

задачами высказывания; 

- строить речь преднамеренно и произвольно. 

Таким образом, обучение элементарной диалогической речи должно 

подводить к овладению связным монологическим высказыванием и потому, 

чтобы последнее могло быть как можно раньше включено в развернутый 

диалог и обогащало бы беседу, придавая ей естественный, связный характер. 

Практические аспекты 

обучения детей дошкольного возраста разговорной речи 

Определяющим моментом в успешном решении задач развития связной речи 

детей дошкольного возраста является правильный выбор педагогических 

технологий, которые были бы не только адекватны возрастным возможностям 

детей, но и обеспечивали возможность легко решать речевые задачи в разных 

формах работы с детьми. 

Рассмотрим некоторые их технологий. 

«Азбука общения» 

Авторы: Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова. 

Технология нацелена на формирование у взрослых людей ответственного 

отношения к воспитанию маленького человека, развитию различных форм 

контактов человека, живущего в цивилизованном обществе, а также с 

окружающим миром и людьми. В данном контексте «Азбука общения» 

представляет собой разносторонний теоретический и практический психолого-

педагогический курс для развития навыков межличностного взаимодействия 

детей от 3 до 6 лет со сверстниками и взрослыми. 

Технология нацелена на формирование у детей представлений об искусстве 

человеческих взаимоотношений. В данном контексте «Азбука общения» 

представляет собой сборник специально разработанных игр и упражнений, 

направленных на формирование у детей эмоционально-мотивационных 

установок по отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям, 
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на создание опыта адекватного поведения в обществе, способствующего 

наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к жизни. 

Программа должна убедить детей в том, что только они сами, их собственные 

мысли, чувства и действия, способность оценить других, понять и выразить 

себя через общение являются путем к успеху в жизни, к возможности завоевать 

сердца людей.  

Центральной идеей технологии является установление взаимопонимания между 

родителями, детьми и педагогами. Девиз программы «Азбука общения» - 

Научись любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья! 

Основным методом реализации технологии является один из ведущих методов 

развивающего обучения - метод сопереживания ситуации, который рассчитан 

на использование способности анализировать и чувствовать все, что 

происходит с ребенком. Он помогает точнее объяснить, а главное - 

прогнозировать поведение ребенка в той или иной конкретной жизненной 

ситуации. 

Главная позиция взрослого – встать на место ребенка и проанализировать 

собственную реакцию: 

- свои чувства – как эмоциональную реакцию на ситуацию; 

- свои мысли – как идеи, возникающие в ответ на полученную информацию; 

- свое поведение – как собственные действия в соответствии с чувствами и 

мыслями в конкретной ситуации. 

Технология формирования навыков общения ориентирована на решение 

следующих задач: 

- обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой; 

- воспитание интереса к окружающим людям, формирование потребности в 

общении; 

- формирование умений и навыков взаимодействия в различных ситуациях с 

использованием разнообразных средств человеческого общения; 

- развитие навыков анализа собственного речевого поведения и поведения 

других людей; 

- развитие самоконтроля в общении и др. 

Для решения названных задач рекомендованы следующие формы 

образовательной деятельности: 

- развивающие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 

- этюды, импровизации; 

- наблюдения, прогулки, экскурсии; 

- моделирование и анализ ситуаций общения; 

- сочинение историй и др. 

«Развитие диалогического общения» 
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Автор: А.Г.Арушанова 

Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей 

дошкольного возраста, по мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, 

творчество, познание, саморазвитие. 

Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в 

основе которой способность ребенка наладить общение с окружающими 

людьми при помощи вербальных и невербальных средств. 

Важнейшими составляющими коммуникативной компетенции являются 

диалог и речетворчество. 

Ядро диалога составляют диалогические отношения, которые 

проявляются в готовности к встрече с партнером, в принятии его как личности, 

в установке на ответ собеседника, в ожидании взаимопонимания, согласия, 

принятии Содержательную основу диалога в дошкольном детстве составляет 

словесное творчество, совместное сочинение взрослого и ребенка, совместный 

рассказ сверстников. 

Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в 

процессе которого он обучается внеситуативному общению. Но в общении со 

взрослым речь ребенка более ситуативна, свернута, чем в общении со 

сверстниками. Именно общение со сверстниками обеспечивает ребенку 

развитие подлинной детской речевой самостоятельности. 

А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию 

диалогической речи детей дошкольного возраста и «… недопустимость 

сведения задач обучения диалогу только к освоению вопросо-ответной формы. 

Полноценный диалог немыслим без установления диалогических отношений, 

без формирования инициативной и активной ответной позиции, партнерских 

отношений… овладение диалогом невозможно без освоения языка и средств 

невербальной коммуникации, без воспитания культуры речи». 

Приоритетной задачей речевого развития детей в дошкольные годы 

является формирование диалогического общения. В качестве основных форм 

организации диалога А.Г. Арушанова предлагает сценарии активизирующего 

общения и словесные дидактические игры парами. Сценарий общения может 

включать разговор педагога с детьми, дидактические, народные игры, 

драматизации и инсценировки – все виды детской деятельности, в которых речь 

несет основную нагрузку при решении практических и познавательных задач. 

В сценариях активизирующего общения решаются задачи развития детского 

общения через стимулирование собственной речевой активности каждого 

ребенка, «детской языковой и коммуникативной самодеятельности» 

(А.Г.Арушанова). 
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Главным отличием сценариев активизирующего общения от некогда 

традиционных обучающих занятий является позиция взрослого – он партнер по 

общению – педагог стремится установить с ребенком равноправные, 

личностные взаимоотношения, поощряет инициативную речь ребенка. 

В технологии «активизирующего общения» программным содержанием 

обучения выступает «несанкционированная» речевая активность каждого 

ребенка. При этом каждый сценарий активизирующего общения 

предусматривает возможности решения разнообразных задач речевого развития 

дошкольников – развитие лексической стороны речи, формирование 

грамматического строя языка, воспитание звуковой культуры речи и др. 

Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследования 

методики развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой 

материал, игровые задания и проблемные ситуации нацелены на активизацию 

общения детей друг с другом, стимулируют инициативную непроизвольную 

речь детей. 

В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской 

деятельности – дети не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не 

учатся описывать игрушку, а придумывают про нее загадку. Коммуникативная 

и игровая мотивация таких форм работы, «недисциплинарные» приемы 

привлечения и удержания внимания детей обеспечивают эмоциональный 

комфорт каждому ребенку. 

Данная технология диалогического типа, неурочная организация 

обучения родному языку обеспечивает не только эмоциональный комфорт и 

условия для общения со сверстниками, но и помогает решить разнообразные 

задачи развития детской речи. 

«Технология активизирующего обучения речи как средству общения» 

Автор: О.А. Белобрыкина 

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование 

качественной стороны речевой деятельности детей в процессе общения. К 

основным видам деятельности дошкольника относят игру и общение, 

следовательно, игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках 

которого происходит формирование и совершенствование речевой активности 

ребенка. 

Лингвистические игры направлены на развитие различных видов речевой 

активности, позволяют каждому ребенку легко и свободно проявить 

интеллектуальную инициативу, являющуюся специфическим продолжением не 

просто умственной работы, а познавательной деятельности, не обусловленной 

ни практическими нуждами, ни внешней оценкой. 
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«Назови общие признаки» (клубника и малина, птица и человек, дождь и душ и 

т.д.). 

«Чем похожи?» (трава и лягушка, перец и горчица, мел и карандаш и т.д.). 

«Чем отличаются?» (осень и весна, книга и тетрадь, автомобиль и велосипед и 

т.д.). 

«Чем похожи и чем отличаются?» (кит - кот; кот-крот; кот-ток и т.д.). 

«Назови предмет по действию» (ручка - писалка, пчела - жужжалка, занавеска - 

затемнялка и т.д.). 

«Антидействие» (карандаш - ластик, грязь - вода, дождь - зонт, голод - пища и 

т.д.). 

«Кто кем будет?» (мальчик - мужчиной, жёлудь - дубом, семечка - подсолнухом 

и т.д.). 

«Кто кем был» (лошадь - жеребёнком, стол - деревом и т.д.). 

«Назови все части» (велосипед - рама, руль, цепь, педаль, багажник, звонок и 

т.д.). 

«Кто где работает?» (повар - кухня, певец - сцена и т.д). 

«Чем был, чем стал» (глина - горшок, ткань - платье и т.д.). 

«Так было раньше, а теперь?» (серп - комбайн, лучина - электричество, телега - 

автомобиль и т.д.). 

«Что умеет делать?» (ножницы - резать, свитер - греть и т.д.). 

«Мнемотехника» 

Авторы: В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, 

Л.Н.Ефименкова и др. 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приёмов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации путем образования дополнительных ассоциаций. Данная система 

методов способствует развитию разных видов памяти (слуховой, зрительной, 

двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и развитию 

речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного 

возраста способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного 

языка, широко применяется при обучении детей пересказу произведений 

художественной литературы, построению самостоятельных связных 

высказываний, обогащении словарного запас, при заучивании стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет 

полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания 

информации. 

Технический арсенал современной мнемотехники состоит из набора 

унифицированных приемов запоминания, позволяющих запоминать разные 
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сведения однотипно. Наиболее распространенным приемом мнемотехники 

является организация ассоциативного поля вокруг запоминаемых понятий. 

Можно выделить основные четыре этапа мнемотехники: 

- кодирование в образы; 

- запоминание (соединение двух образов); 

- запоминание последовательности; 

- закрепление в памяти. 

Следует помнить о том, что мнемотехника не совершенствует память, она 

только облегчает запоминание. В некоторых случаях мнемотехника может даже 

оказать прямой вред, так как подменяет осмысленное (логическое) запоминание 

механическим заучиванием. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: 

- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); 

- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 

- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 

- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 

В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

успешное освоение детьми знаний об окружающей действительности. 

Мнемотехника строится по следующему алгоритму: мнемоквадрат – 

мнемодорожка – мнемотаблица. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем 

выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. 

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического 

материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена 

определенная информация. 

Самым сложным порядком дидактического материала в мнемотехнике 

являются мнемотаблицы. Как правило, в них заложено графическое (частично 

графическое) изображение персонажей сказки, явлений природы и др. 

Использование мнемотехники в работе по развитию речи детей дошкольного 

возраста осуществляется поэтапно: 

- знакомство с таблицами (рассматривание, обсуждение того, что изображено); 

- перекодирование информации (преобразование абстрактных символов в 

образы); 

- рассказывание (самостоятельно или с помощью воспитателя, в зависимости от 

возраста детей). 

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии 

детей возможно во всех возрастных группах детского сада. При этом 
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определение содержания мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц 

зависит от возрастных особенностей детей. 

Например, для младших дошкольников рекомендуется подбирать цветные 

мнемотаблицы, что способствует формированию в памяти детей определенных 

образов (зеленый цвет – ёлочка, лягушка; желтый цвет – солнышко, цыпленок и 

др.). 

Постепенно вводится графическое (частично графическое) изображение 

(большой коричневый круг – медведь, маленький зеленый кружок – лягушка и 

др.). 

Обязательным правилом является использование одного и того же 

графического изображения на протяжении всего возрастного периода. С 

переходом на другую возрастную ступень графический объект может быть 

усложнен или полностью изменен. 

Мнемотаблицы могут быть составлены к русским народным сказкам, загадкам, 

стихам и считалкам. 
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Приложение16 

 

«Использование мнемотехники в развитии связной речи детей  

старшего дошкольного возраста» 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам - он будет 

долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он усвоит на лету» 

К . Д. Ушинский 

Проблема развития связной речи детей хорошо известна широкому кругу 

педагогических работников. Давно установлено, что в  дошкольном возрасте 

проявляются существенные различия в уровне речи детей. Это показывает и 

мой опыт педагогической деятельности. Главной задачей развития связной 

 речи ребенка является совершенствование монологической речи. Эта задача 

решается через различные виды речевой деятельности: пересказ литературных 

произведений, составление описательных рассказов о предметах, объектах,  

явлениях природы,  создание разных видов творческих рассказов, заучивание 

стихотворений, а также составление рассказов по картине. 

Все  названные виды речевой деятельности актуальны при работе над 

развитием связной речи детей. И, чтобы достигнуть высоких результатов,  

решила использовать нетрадиционные формы работы с детьми по 

формированию связной речи. 

 Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. 

Неспособность грамматически правильно построить распространенное 

предложение; 

 Бедность речи. Недостаточный словарный запас; 

 Употребление нелитературных слов и выражений; 

 Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ; 

 Трудности в  построении  монолога: например, сюжетный или 

описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими 

словами; 

 Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов; 
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 Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, 

регулировать громкость голоса и темп речи и т. д; 

 Плохая дикция. 

Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников – очень 

сложное дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных 

событиях из окружающей жизни. 

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, 

чтобы процесс обучения был для них интересным, занимательным, 

развивающим. 

Факторы, облегчающие процесс становления связной речи. 

Один из таких факторов, по мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. Леушиной, Л. В. 

Эльконина и др. - наглядность. Рассматривание предметов, картин помогает 

детям называть предметы, их характерные признаки, производимые с ними 

действия. 

В качестве второго вспомогательного фактора мы выделим создание плана 

высказывания, на значимость которого неоднократно указывал известный 

психолог Л. С. Выготский. Он отмечал важность последовательного 

размещения в предварительной схеме всех конкретных элементов 

высказывания. 

Взяв в основу мнение великих педагогов, увидев эффективность наглядного 

материала, пользуясь готовыми схемами педагогов, но изменяя и 

совершенствуя их по-своему, в течение нескольких  лет  использую в работе по 

обучению детей связной речи приёмы мнемотехники. 

Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это 

система методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации, знаний об особенностях объектов 

природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, 

и, конечно, развитие речи. 

С помощью мнемотехники   решали следующие задачи: 

 Развивать связную и диалогическую речь. 

 Развивать у детей умение с помощью графической аналогии, а так же с 

помощью заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки, стихи 

по мнемотаблице и коллажу. 

 Обучать детей правильному звукопроизношению. Знакомить с буквами. 

 Развивать у детей умственную активность, сообразительность, 

наблюдательность, умение сравнивать, выделять существенные признаки. 
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 Развивать у детей психические процессы: мышление, внимание, 

воображение, память (различные виды). 

 Содействовать решению дошкольниками изобретательских задач 

сказочного, игрового, экологического, этического характера и др. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному.  Начинала  

работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходила  к 

мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. 

путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. 

Главное – нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы 

нарисованное было понятно детям. Схемы служат своеобразным зрительным 

планом для создания монологов, помогают детям выстраивать: 

- строение рассказа, 

- последовательность рассказа, 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в моей работе по 

развитию связной речи детей. Я их использую для: 

 обогащения словарного запаса, 

 при обучении составлению рассказов, 

 при пересказах художественной литературы, 

 при отгадывании и загадывании загадок, 

 при заучивании стихов. 

Работать с мнемотаблицам начала со средней группы.  

Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях использую 

модельные схемы, мнемотаблицы по блокам "Зима", "Весна", "Лето", "Осень". 

Опираясь на опыт педагогов,  разработала мнемотаблицы для составления 

описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, 

птицах, животных, насекомых. Данные схемы помогают детям самостоятельно 

определить главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, 

установить последовательность изложения выявленных признаков; обогащают 

словарный запас детей. Для изготовления этих картинок не требуются 

художественные способности: любой педагог в состоянии нарисовать или, 

владея компьютером сделать подобные символические изображения предметов 

и объектов к выбранному рассказу. Для детей среднего дошкольного возраста 

использую,  цветные мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти отдельные 

образы: елочка - зеленая, ягодка – красная. 
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Позже – усложняла  или заменяла  другой заставкой - изобразить персонажа в 

графическом виде. Для детей старшего возраста схемы создавала в одном 

цвете, чтобы не отвлекать внимание на яркость символических изображений. 

Стихотворения. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Суть 

заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (изображение); таким образом, все стихотворение 

зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя 

графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На 

начальном этапе предлагаю готовую план - схему, а по мере обучения ребенок 

также активно включается в процесс создания своей схемы.  

 

Описательный рассказ. 

Это наиболее трудный вид в монологической речи. Описание задействует все 

психические функции (восприятие, внимание, память, мышление). Дети не 

располагают теми знаниями, которые приобретают в течение жизни. Чтобы 

описать предмет, его надо осознать, а осознание - это анализ. Что ребенку 

очень трудно. Считаю, что  здесь важно научить ребенка сначала выделять 

признаки предмета. 

Творческие рассказы. 

Предложение придумать рассказ или сказку дети обычно встречают радостно. 

Но чтобы рассказы детей были не однообразные, логично построенные, 

существенную помощь окажут мнемотаблицы 

Пересказ. 

Ему принадлежит особая роль в формировании связной речи. Здесь 

совершенствуется структура речи, ее выразительность умение строить 

предложения. И если пересказывать с помощью мнемотаблиц, когда дети видят 

всех действующих лиц, то свое внимание ребенок уже концентрирует на 

правильном построении предложений, на воспроизведении в своей речи 

необходимых выражений. 

Работу на занятиях по мнемотаблицам строю в три  этапа. 

1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.  

2этап: Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование из 

абстрактных символов слов в образы. 

3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ сказки или рассказа 

по заданной теме. 

В младших группах с моей  помощью, в старших – дети должны уметь 

самостоятельно. Мнемотехника многофункциональна. На основе их создаю  
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разнообразные дидактические игры. Продумывая разнообразные модели с 

детьми, необходимо только придерживаться следующих требований: 

 модель должна отображать обобщённый образ предмета; 

 раскрывать существенное в объекте; 

 замысел по созданию модели следует обсуждать с детьми, что бы она 

была им понятна. 

Параллельно с этой работой использую речевые игры,  настольно-печатные 

игры, которые помогают детям научиться классифицировать предметы, 

развивать речь, зрительное восприятие, образное и логическое мышление, 

внимание, наблюдательность, интерес к окружающему миру, навыки 

самопроверки. Для индивидуальной работы с детьми использую компьютерную 

программу «Учимся говорить правильно», разработанную на основе приёмов 

мнемотехники, серию компьютерных презентаций «Школа весёлого колобка» 

для составления описательных рассказов. 

Считаю, и думаю, что вы согласитесь, что применять модельные схемы 

можно и на других занятиях, в других видах деятельности (Продуктивная 

деятельность, экспериментирование, театрализованная деятельность и др.) 

В связи с введением новых Федеральных государственных требований к 

дошкольному образованию актуальным стало переосмысление педагогами 

содержания и форм работы с детьми. Интеграция – одна из важнейших и 

перспективных методологических направлений становления современного 

образования. Собственно  «интеграция» означает объединение нескольких 

учебных предметов в один, в котором научные понятия связаны общим 

смыслом и методами преподавания. Таким образом, интеграция является одной 

из наиболее благоприятных форм развития  детей дошкольного 

возраста.  Известно, что интегрированный подход соответствует одному из 

основных требований дошкольной дидактики: образование должно быть 

небольшим по объему, ёмким. Интегрировать могут различные 

образовательные области, остановлюсь на некоторых из них. 

 Система занятий по развитию речи, как и система художественно - 

эстетического воспитания дошкольника — два взаимосвязанных компонента 

процесса воспитания обучения детей в детском саду. Каждый из них является в 

одно и то же время началом и продолжением другого. Моя задача  — соединить 

в сознании, в чувствах детей живой мир и мир слов, вернее, даже не соединить, 

а раскрыть их взаимообусловленность, что самым непосредственным образом 

будет способствовать гармоничному развитию личности дошкольника. Данный 

тип интеграции, как показывает практика, позволяет повысить уровень 

развития речевых умений и умений, приобретаемых в процессе творческой 

работы у дошкольников. 
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Наличие в ДОУ специалистов узкого профиля позволяет включать в 

воспитательно-образовательный процесс и другие интегрированные занятия. 

Используем интегрированные занятия по речевому и музыкальному 

развитию детей, которые оказывают эффективное воздействие на детей. 

Музыка, являясь мощным средством, способствующим созданию 

благоприятной эмоциональной атмосферы, позволяет ребенку чувствовать себя 

свободно. На интегрированных музыкальных занятиях решаются задачи по 

совершенствованию навыков фонематического слуха, автоматизации звуков в 

связном тексте, закрепление навыков слогового анализа, развитие подвижности 

голосового аппарата, координация движений, развитие коммуникативных 

навыков, закрепление песенного и музыкального репертуара в игровой 

форме. Решая задачи речевого и физического развития дошкольников, 

организуем с инструктором по физической культуре проведение 

интегрированных занятий, на которых совмещаем физические и речевые 

упражнения. Некоторые интегрированные занятия по физической культуре 

разрабатываются в сюжетной форме. Ритм речи, стихов, поговорок, пословиц, 

используемых на этих занятиях, способствуют развитию общей моторики, 

вырабатывается правильный темп речи, ритм дыхания, развивается речевой 

слух и речевая память. Такие занятия способствуют формированию у детей 

физических качеств, развитию координации движений и мелкой моторики, 

автоматизации в игровых упражнениях звуков, произношение которых 

наиболее часто нарушено у детей дошкольного возраста, правильному  

дыханию, развитию фонематического слуха. Ведь известно, чем выше 

двигательная активность ребенка, тем интенсивнее развивается его речь, но и 

формирование движений происходит при участии речи. 

Таким образом, интеграция всех видов деятельности на занятиях и 

интегрированная деятельность специалистов узкого профиля,  шаг за шагом 

способствует преодолению сложного процесса по формированию правильной, 

связной речи дошкольников. Бесспорно, базой  для  развития  речи  становится  

дошкольное учреждение.  

Именно в детском саду создаётся специальная среда, способствующая 

максимально полному раскрытию речевых возможностей воспитанников. 

 В  настоящее  время   проблема   развития  речи   становится  особенно  

значимой. Главной и отличительной чертой современного общества  является  

подмена  живого  человеческого общения зависимостью откомпьютера.  

 Недостаток общения родителей со своими детьми, игнорирование  

речевых  трудностей    лишь  увеличивает  число  дошкольников  

с недостатками  речи.    Дети моей группы -  не исключение, уровень развития 

их речи детей нашего сада также требует большого внимания. 
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 Для  повышения уровня речевой активности детей 

было принято решение разработать проект по организации сотрудничества 

ДОУ и семьи в вопросах развития речи детей. Поставила задачу родителям, 

что развитие  речи  детей  не  должно  идти стихийно. Родители могут вести 

параллельный   образовательный  процесс  дома в  соответствии  с  

возрастными  задачами  речевого  развития.  Ведь  

семья, по прежнему, остаётся жизненно  необходимой  средой  для  сохранения  

и  передачи  ребёнку  социальных  ценностей.  Поэтому считаю, что  

актуальность данного  проекта  заключается  в том, что в  развивающую  

работу   по развитию речи детей   были  вовлечены родители воспитанников. 

Их осознанное включение    в  совместный  с  педагогами   детского  сада   

образовательный  проект позволил  значительно повысить  уровень 

речевого развития детей. 

Цель: повышение уровня речевой активности детей через взаимодействие с 

родителями.  

Задачи: 

1.Вовлечь родителей в процесс речевого развития детей; 

2.Познакомить родителей с приемами и методами развития речи детей; 

3.Способствовать созданию в домашних условиях речевой предметно - 

развивающей среды; 

Содержание проекта включает в себя работу воспитателей, а также работу 

учителей-логопедов. В период реализации проекта уделяли  особенное 

внимание вопросам развития речи детей. Составленное  планирование 

позволяет охватить самые важные направления развития речи дошкольников. 

Консультации, беседы, развлечения, круглые столы и т.д.- это далеко не все 

формы, проводимые с родителями и для родителей по повышению уровня 

речевой активности их детей. Родителей приглашаем  в детский сад для 

проведения мероприятий, а также предоставляем  информацию (стенды, 

брошюры, методические рекомендации) для  дальнейшего  использования в 

домашних условиях.   

Предоставляю  родителям теоретический и практический материал по развитию 

речи, стараюсь заинтересовать их и совместными усилиями добиться    

плодотворной работы в данном направлении. 

Таким образом, систематическая работа по формированию связной речи у 

детей с использованием нетрадиционных приемов и методов, дидактических 

игр и упражнений, занимательного материала, наглядных пособий, совместной 

работой с родителями воспитанников дает свои результаты: 

 Связная речь детей соответствует критериям программы и стандартам. 



92 
 

 Словарный запас детей  из пассивного (в основном) превратился в 

активный и обогатился до уровня необходимого ребенку в школе. 

 Ребята активнее стали работать на занятиях. У них сконцентрировались 

наблюдательность, внимание, память, усидчивость; повысилось 

творческое воображение, логическое и образное мышление. 

  Дети научились правильно оформлять свою мысль в виде предложения. 

Речевая активность повысилась, они с желанием стали общаться с 

товарищами и взрослыми. Научились составлять рассказы из пяти и более 

предложений, используя их различные конструкции. 

 появился   интерес к заучиванию стихов; В среднем каждый ребенок 

наизусть знает около 25 стихов; 

 дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 

перед аудиторией. Кроме того, дети грамотнее говорят, замечают и 

исправляют ошибки в речи товарищей. 

Итак, обучение детей для меня – это увлекательное занятие, но и трудоемкое. 

Проведение таких занятий требует предварительной подготовки в отборе 

речевого материала, игр, изготовления наглядных пособий. 

Поэтому, чем раньше  учить детей рассказывать или пересказывать, используя 

метод мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, так как связная речь 

является важным показателем умственных способностей ребенка и готовности 

его к школьному обучению. 

Список литературы: 

1. Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с 

помощью мнемотехники: Учебно-методическое пособие. 2-е изд. испр. – СПб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 96 с. 

2. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – 

СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с художественной 

литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1998. – 224 с. 
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Приложение 17 

План работы с родителями в старшей группе на 2023 – 2024 год. 

Цель: Включение родителей в воспитательно – образовательный процесс; 

Формирование навыков взаимодействия взрослых и детей.  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 Приобщать родителей к активной жизни группы;  

 Объединить усилия по воспитанию и обучению детей;  

 Повышение педагогической культуры родителей;  

 Установление доверительных и партнерских отношений с родителями 

воспитанников.  

Ожидаемый результат: Педагогическое просвещение родителей , привлечение 

семьи на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка, с целью 

раскрытия его способностей и возможностей. Укрепление доверительных 

отношений между педагогами и родителями, что способствует созданию 

благоприятных условий для развития ребенка. Заинтересованность родителей в 

процессе воспитания и обучения детей, их участие в полноценном 

воспитательном процессе. 

План проведения родительских собраний в 2023-2024 учебном году: 

«Начало учебного года. Будем знакомы».  

(Сентябрь).  «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада». 

 (Декабрь). «Детские капризы». 

 (Март).  «Наши успехи и достижения». 

 (Май). Работа с родительским комитетом:  

Ежемесячно, по мере возникновения вопросов. Разработка тематических 

консультаций и дополнительной демонстрационной наглядности для 

родителей: Регулярная смена информации в родительском уголке в 

соответствии с актуальными темами.  

Сентябрь:  
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1. Сбор информации о семьях воспитанников.  

2. Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, 

режим дня.  

3. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познакомимся». 

 4. Консультация «Адаптация ребенка в детском саду».  

5. Консультация «Одежда детей в группе и на улице».  

Октябрь: 

1. Беседа «О необходимости развития мелкой моторики».  

2. Консультация «Как развивать речь младших дошкольников».  

3. Беседа «О мероприятиях, проводимых в детском саду». 

 4. Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, погодой». 

 5. Праздник «Осень, осень золотая».  

6. Конкурс поделок. 

 7. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 Ноябрь:  

1. Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних условиях.  

2. Консультация «Значение пальчиковой гимнастики в развитии детей 

дошкольного возраста».  

3. Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

 4. Рекомендации о питании детей в холодный период.  

5. Праздник «Мамин день».  

6. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Декабрь:  

1. Консультация «Как провести закаливание детей дома».  

2. Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

 3. Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного 

возраста в процессе изучения окружающего мира».  

4. Семейный конкурс «Зимняя сказка», выставка поделок.  

5. Беседа о правилах безопасности в новогодние праздники. 

 6. Новогодний праздник.  

7. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Январь: 

 1. «Родительская почта» - тетрадь отзывов и предложений.  

2. Консультация «Учите детей любить природу».  

3. Консультация «Игротерапия для детей». 

 4. Рекомендация «Игрушка надёжный помощник в воспитании малыша».  

5. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Февраль:  
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1. Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных 

заболеваний».  

2. Консультация «Будем добры».  

3. Памятка «Общение со сверстниками». 

 4. Беседа «Правила поведения при пожаре».  

5. Музыкально-спортивный праздник «День защитника Отечества».  

6. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Март:  

1. Беседа на тему: «Ваш ребенок».  

2. Оформление выставки работ «Портрет моей мамочки».  

3. Памятка «Материнские заповеди». 

 4. Беседа «Как организовать труд детей дома».  

5. Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, 

изменениями в природе».  

6. Мамин праздник.  

7. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Апрель:  

1. Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми.  

2. Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики».  

3. Беседа «Трудные дети».  

4. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

 5. Консультация «Поощрение и наказание ребенка в семье». 

 6. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Май:  

1. Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

 2. Беседа «Осторожно тепловой и солнечный удар».  

3. Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа 

жизни».  

4. Беседа «Как уберечься от укусов насекомых».  

5. Привлечь родителей к благоустройству группового участка.  

6. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
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Приложение 18 

Консультация для воспитателей 

«Содержание родительского уголка в детском саду» 

Родительский уголок в детском саду – это один из  способов своеобразного 

общения с родителями. Для каждого педагогического работника контакт с 

родителями малыша очень важен. А хорошо оформленный родительский 

уголок дает отличную возможность контактировать с родителями. С помощью 

выставленной информации в родительском уголке, мамы и папы могут видеть 

успехи своих детей, узнать больше  о том, какие занятия с ними проводятся  и 

другие события в садике, а также прочитать правильные советы о, том, как 

лучше воспитывать детей. Благодаря им, родители  более  внимательно 

относятся  к своим детям, следят за их успехами. Даже более уважительно 

начинают  относиться к труду воспитателей. 

 Родительский уголок в детском саду уже давно используется для того, 

чтобы родителям было удобней и интересней знакомиться с жизнью детской 

 группы. Информация для родительского уголка должна правильно 

выставляться. Ведь родительский интерес к нему зависит от правильного 

оформления, грамотного размещения информации и стиля. Практика 

показывает, что вся информация написана мелким шрифтом остается 

практически без внимания. Статьи нужно писать на доступном языке для 

родителей. Избегайте педагогических фраз. Это больше отпугивает, чем 

привлекает. Иначе родители не будут обращать никакого  внимания, и 

игнорировать  детские уголки, а с ними и  ваш труд. Родительский уголок в 

детских садах размещается на таком уровне, чтобы взрослым было удобно 

читать. Все статьи необходимо дополнить фотографиями, яркими картинками и 

 детскими рисунками. 

Требования к оформлению материала для родителей. 

 Информация, размещенная на стенде для родителей, должна быть 

динамичной. Минимум раз в две недели материал должен обновляться. 
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 Родительский уголок должен быть доступным и удобным для восприятия 

(чтения) информации, информационным (приспособлены к размещению 

информации, содержательным, эстетически и красочно оформленным. 

 Информация, размещенная на стендах, должна быть актуальной, 

достоверной, рекомендации и консультации подобраны с учетом возрастных 

особенностей детей. 

 Шрифт крупный (14-16), чёткий, текст не объёмный. 

 При размещении любого печатного материала на стенде ссылка на 

издание, включая авторство и год публикации, обязательна. 

 Стенд должен быть красочно оформлен. При оформлении стенда следует 

использовать не только надписи, но и плакаты и фотографии. При оформлении 

стенда не нужно злоупотреблять декоративными элементами, наивными 

изображениями матрёшек, игрушек. 

 Соотношение текста и иллюстраций в папках – передвижках должно быть 

примерно 2:6 (2 части текста и 6 частей иллюстраций), они должны в первую 

очередь привлечь внимание родителей, затем донести нужную информацию. 

Хорошо, если это фотографии детей данной группы. 

Не допустимы нечёткие ксерокопии. Приветствуются современные формы 

наглядной информации: 

 тематические ширмы и папки – передвижки (помимо педагогических тем, 

можно использовать такие рубрики: «Выходной с ребёнком дома», «Наши 

традиции» (в группе и семье) и т.п. 

 информационные листы 

 буклеты 

 журнал и газета для родителей 

 почтовый ящик 

 использование аудиозаписей 

 выставки 

Требования к содержанию уголка: 

 Визитная карточка группы. 

 Режим, программные задачи воспитания и образования дошкольников 

(планируемые результаты освоения программы, планирование организованной 

образовательной деятельности (сетка занятий, информация о содержании 

тематической недели (название недели, цель, содержание работы). 

 Информацию о возрастных особенностях детей группы (можно указать, 

что должны уметь дети к середине года, к концу года и т. д. 

антропометрические данные) . 

 "Наша жизнь день за днем". Раздел представляет материалы о минувшем 

дне в виде рисунков, поделок, тем, целей занятий. Материал постоянно 

обновляется. Оборудованное место для организации выставки детских работ. 

 Доска объявлений. На нее помещается только официальная информация: 

когда будет собрание и решение родительского собрание, приглашения на 

праздники, к участию в конкурсах и т. д. 
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 Меню (Без сокращений, с указанием выхода продукта, понятным 

почерком) . 

 Странички специалистов, работающих на группе: тема периода, 

информационно-консультативные материалы в доступной форме и красочно 

оформленные, консультации для родителей и т. д. : 

 Обязательное содержание в родительском уголке: информации по ОБЖ, 

ПДД, ЗОЖ, консультации о сохранении и укреплении здоровья воспитанников 

и т. д. 

 «Развлечения, досуговая деятельность»: фоторепортажи с различных 

мероприятий, рекомендации по подготовке к праздникам (разучивание 

стихотворного, музыкального репертуара, подготовка костюмов) – муз.рук. 

 Консультации для родителей, ширмы – передвижки по тематике. 

 Рекомендации родителям по образовательной деятельности в семье: 

описание в доступной форме родителям о видах образовательной деятельности 

в семье в рамках тематической недели (обновлять информацию еженедельно) . 

 Участие родителей в жизни ДОУ, «панорама добрых дел» 

и др. 

Остальной материал педагоги определяют самостоятельно  и согласно 

перспективному планированию 

Содержание постоянного информационного стенда 

Материалы, которые находятся в родительском уголке весь учебный 

год:  

 характеристика возрастных особенностей детей, посещающих группу; 

 режим дня; 

 расписание занятий; 

 правила внутреннего распорядка садика; 

 сведения о программе, по которой осуществляется педагогический 

процесс; 

 визитная карточка группы 

Временный материал 

Доска объявлений 

Любые объявления для родителей: 

 Выставки 

 Утренники и праздники 

 Конкурсы и др. 

Уголок специалистов 

В нем должны быть представлены материалы медицинского работника, 

педагога-психолога и логопеда:  

 имена и отчества специалистов, а также часы их приема; 

 заметки по профилактике заболеваний и оздоровлению детей; 

 таблицы недавнего измерения роста и веса детей; 

https://www.google.com/url?q=http://www.rastut-goda.ru/grow-up-healthy/5066-profilaktika-zabolevanij-grippom-u-detej.html&sa=D&ust=1512647595533000&usg=AFQjCNHJr3DXe79A717_FZAa0iTwWuDhiA
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 упражнения по артикуляционной гимнастике; 

 советы по развитию мелкой моторики, внимания, памяти. 

Ознакомление с природой 

Материал обновляется каждый месяц. Наглядность готовится в 

соответствии с возрастом детей. Такая информация в родительский уголок в 

младшей группе должна существенно отличаться от группы старшего возраста. 

В ней можно использовать потешки и прибаутки, соответствующие времени 

года, в то время как старшим детям нужно выставить стихи русских поэтов, 

задания для наблюдений за живой и неживой природой, которые дети могут 

выполнить с родителями. 

В соответствии с сезоном вывешиваются памятки о том, как лучше одевать 

девочек и мальчиков в зависимости от температуры на улице и в помещении.  

Выставки детских работ 

Материал обновляется после каждого занятия по рисованию, лепке, 

аппликации. Каждая выставка снабжается информацией по теме и цели занятия. 

Коробка забытых вещей 

Оформляется в виде игрушки с корзинкой, коробочкой или карманом на 

животе. На коробке размещается безобидная надпись, побуждающая искать 

потерянные вещи здесь. 

Кто носочек потерял? 

Кто платочек не забрал? 

Ты напрасно не ищи, 

А в кармашке забери! 

Дополнительные рубрики для родительского уголка 

Кроме постоянной информации, родительский уголок в детском саду 

содержит нужные и интересные сведения, которые помогают воспитателям 

освещать разные стороны воспитания детей и отвечать на актуальные для 

родителей вопросы. 

Консультации для родителей в папках-передвижках 

Для привлечения внимания родителей, темы должны регулярно 

обновляться. Неплохо, если это будет оригинально, творчески поданная 

родителям информация. 

        Выставки поделок детей с родителями 

Этот раздел уголка оформляется в виде красивой полочки, пригодной для 

размещения большого количества детских поделок. 

Для привлечения родителей к совместной с детьми творческой 

деятельности следует регулярно объявлять тематические творческие конкурсы: 

 "Лесовичок из природного материала"; 

 "Волшебный колокольчик на елку"; 

 "Мой любимый сказочный герой из пластилина"; 

 выставки к праздникам – Новому году, Дню космонавтики, 23 Февраля 

под интересными названиями 

Тематические выставки фотографий  

https://www.google.com/url?q=http://www.rastut-goda.ru/zanjatija-v-detskom-sadu/4745-obschaja-i-spetsialnaja-artikuljatsionnaja-gimnastika.html&sa=D&ust=1512647595534000&usg=AFQjCNEdzAvW5B83RFDbQcg4He1LK_Uvmw
https://www.google.com/url?q=http://www.rastut-goda.ru/newborn/7766-poteshki-dlja-detej-v-sovremennom-mire.html&sa=D&ust=1512647595535000&usg=AFQjCNFT0_aR1UVBkHEX1WzXGIm05HDvKQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/5645-detskie-podelki-idei-dlja-detej-doshkolnogo-vozrasta.html&sa=D&ust=1512647595537000&usg=AFQjCNF8J5C8RdckQq0G9TFjbYs7rJmMjA
https://www.google.com/url?q=http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/6844-podelki-iz-prirodnogo-materiala-posledovatelnost-raboty-s-prirodnym-materialom.html&sa=D&ust=1512647595538000&usg=AFQjCNHEB0UClQBXzQ3ozJzYzQw-0jtrJg
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Родительский уголок в ДОУ также могут украшать фотовыставки. 

Например, подборки фотографий из жизни детского сада: с занятия, праздника, 

экскурсии. 

Детям всегда интересны тематические экспозиции, собранные из 

ярких эпизодов времяпровождения друзей вне садика, например: 

 "Наш летний отдых"; 

 "Зимние забавы с папой"; 

 "Выходные в лесу".  

Фотографии следует дополнять небольшими рассказами и интересными 

подписями. 

Похвальный лист родителей 

Мелочь, а приятно, так можно сказать про красиво оформленный текст со 

словами благодарности папам и мамам, которые оказали группе 

помощь: поливали горку, шили шапочки для зарницы, принимали участие в 

подготовке праздника. 

У нас на занятии  

В этом разделе воспитатели знакомят родителей с программным 

содержанием занятий, предлагают закрепить материал дома: повторить загадку, 

стишок, пословицу. Здесь же прикрепляются списки литературы по теме 

занятия для чтения детям. 

Поздравляем с днем рождения! 

Тут помещают фотографии именинников, поздравления и открытки 

воспитанникам. Рубрика помогает вовремя узнать, какого малыша 

нужно поздравить, и добавляет радости виновнику торжества.  

Оформление родительского уголка в детском саду – многогранная 

деятельность. Его содержание должно постоянно пополняться и изменяться. 

При наполнении уголка следует учитывать недопустимость его сенсорной 

перегрузки. В противном случае родители быстро потеряют к нему интерес. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.rastut-goda.ru/making/oformlenie-ugolkov-v-dou.html&sa=D&ust=1512647595538000&usg=AFQjCNEx-P8XyCk5M8ar0ugOzHSO8wrZEg
https://www.google.com/url?q=http://www.rastut-goda.ru/family-council/7748-zimnie-zabavy-dlja-detej-samoe-interesnoe-i-uvlekatelnoe.html&sa=D&ust=1512647595539000&usg=AFQjCNHKROuTDnOnIS9wNasn0o8-WNKfug
https://www.google.com/url?q=http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/6930-doshkolnoe-obrazovanie-zanjatie-kak-forma-obuchenija-v-detskom-sadu.html&sa=D&ust=1512647595540000&usg=AFQjCNGgdCb_JNm6SATOP0Ji-aBEfOBZbg
https://www.google.com/url?q=http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/6930-doshkolnoe-obrazovanie-zanjatie-kak-forma-obuchenija-v-detskom-sadu.html&sa=D&ust=1512647595540000&usg=AFQjCNGgdCb_JNm6SATOP0Ji-aBEfOBZbg

