
Консультация наставника-педагога Оверко М.А. для молодого педагога 

Даниловой А.Е.  «Организация режимных моментов в ДОУ» 

 

Цель: Познакомить молодого педагога Данилову А.Е. с методическими 

рекомендациями по организации режимных моментов; их значимостью для развития 

интеллектуальных, физических качеств; предпосылок учебной деятельности, на 

формирования общей культуры и развития личностных качеств ребенка дошкольного 

возраста. 

Решение программных образовательных задач решается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

На первый взгляд, ничего нового по отношению к организации режимных 

моментов как условий для решения образовательных задач не наблюдается: нормируется 

то, что всегда было в силу специфики дошкольного образования. 

Рассмотрим необходимость и возможность организации жизни и деятельности 

ребенка в дошкольном учреждении с позиции современных ценностно-целевых 

ориентиров, заданных ФГОС ДО: «формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста». 

Не умаляя значимости развития интеллектуальных, физических качеств и 

предпосылок учебной деятельности, остановимся на проблеме формирования общей 

культуры и развития личностных качеств ребенка дошкольного возраста в процессе 

организации режимных моментов. 

Основными составляющими общей культуры, выделенными И.А. Зимней, 

являются: культура здоровья (культура питания, культура сна, культура безопасности 

жизнедеятельности) и социальная культура (культура поведения и общения, культура 

деятельности). 

Как известно, режим дня, в котором режимные моменты нормируются по 

длительности протекания, в первую очередь ориентирован на сохранение и укрепление 

здоровья детей. Методические рекомендации по организации режимных моментов 

представлены в каждой примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования. Большое внимание авторами программ уделяется 

формированию культурно-гигиенических навыков, которые имеют непосредственное 

отношение к культуре здоровья. Режимные моменты с позиции взаимосвязи и единства 

двух компонентов общей культуры практически не рассматриваются. 

Специфика дошкольного образовательного учреждения и семейного воспитания 

позволяют ребенку «войти в культуру» (Л.С. Выготский) повседневной 

жизнедеятельности, которая в дальнейшем будет проявляться независимо от того, где 

находится ребенок, а потом и взрослый человек — в учреждении, в гостях или в 

домашней обстановке. Проявляется ли бережное отношение к спящему или 

отдыхающему; закрывается ли дверь туалетной комнаты, собственного шкафа; 

сервируется ли стол для себя или другого человека, убирается ли посуда после приема 

пищи; приводится ли в порядок место отдыха, рабочее место; звучат ли слова 

благодарности тем, кто проявил заботу — все это определяет уровень культуры 

человека. От этого поведения зависит отношение к человеку тех людей, которые 

находятся рядом. Основы такого поведения закладываются в дошкольном возрасте и 

значение дошкольного образования трудно переоценить. 



Зафиксируем принципиально важные позиции или подходы, которые помогут 

грамотно систематизировать задачи психолого-педагогической работы в каждом из 

организационных моментов режима (распорядка) дня. 

Организация режимных моментов должна быть направлена на формирование 

общей культуры и развитие личностных качеств ребенка. 

Организация каждого из режимных моментов должна обеспечивать всестороннее 

развитие ребенка. 

В ходе организации режимных моментов должно обеспечиваться единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста. 

Организация режимных моментов должна «строиться с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей». 

В дошкольном образовательном учреждении нормативным основанием для 

разработки проекта по организации режимных моментов в каждой возрастной группе 

является режим дня. 

Режимом дня предусматривается организация совместной с педагогом и 

самостоятельной деятельности детей как в режимных моментах, так и между ними. 

Вариативность организации различных видов детской деятельности в каждый из 

режимных моментов достаточно высокая. Выбор деятельности зависит от возраста детей, 

их интересов, сезонности, событийности и др. В ежедневном планировании, опираясь на 

план организации различных видов детской деятельности в режиме дня, воспитатели 

определяют виды детской деятельности, формы их организации, методы и приемы 

(смотри Рабочую программу). 

Предлагаемое проектирование организации режимных моментов базируется на 

идее организации бытовой, повседневной деятельности детей как условия формирования 

их общей культуры и развития личностных качеств. Исходя из этого, в режиме дня 

выделим следующие режимные моменты: 

Утренний прием. 

Утренняя гимнастика. 

Организация питания (завтрак, обед, полдник, ужин). 

Организация непосредственно образовательной деятельности. 

Организация прогулки. 

Организация сна. 

Уход домой. 

 

В каждом из перечисленных режимных моментов (кроме утреннего приема и ухода 

домой) обязательно существует подготовительный и завершающий этап: подготовка к 

утренней гимнастике, утренняя гимнастика, завершение утренней гимнастики; 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки; подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем и т.п. 

Все подготовительные и завершающие этапы могут быть отражены в распорядке 

дня, который составляется педагогом каждой возрастной группы на основе режима дня. 

Распорядок дня позволяет рассчитать объем основной общеобразовательной программы 

или время, необходимое для ее реализации, в том числе и время, отводимое на решение 

образовательных задач в условиях организации режимных моментов. 



Специфика дошкольного образования заключается в том, что образование 

маленького человека происходит буквально в каждый момент его жизни, исключение 

составляет только глубокий сон. Именно поэтому время, отведенное на сон, не входит в 

объем основной общеобразовательной программы. Но даже в тот момент, когда ребенок 

внезапно пробуждается, реакция взрослого на это пробуждение может обеспечить как 

положительное, так и отрицательное влияние на его развитие. Поэтому проектируя 

организацию сна ребенка, обязательно поставим задачи, которые могут быть решены не 

только при подготовке ко сну или его завершении, но и в процессе сна (при внезапном 

пробуждении ребенка). 

Система проектирования режимных моментов будет включать: 

особенности организации режимного момента (с учетом санитарных правил и 

норм, действующих в системе дошкольного образования); 

организационные моменты (или структурные компоненты), которые можно 

выделить в структуре каждого режимного момента; 

основные направления деятельности в каждом организационном моменте; 

задачи, решаемые в каждом организационном моменте (с учетом принципа 

интеграции образовательных областей); 

формы, методы, приемы решения задач; 

планируемые результаты (достижения ребенка). 

Табличный вариант проектирования режимного момента может быть представлен 

следующим образом (табл.). 

Организация режимного момента (например, «Организация прогулки»). 

Особенности организации 

 

№ п/п Структурные 

компоненты 

режимного момента 

Направления 

деятельности 

Задачи Формы, 

методы, 

приемы 

Планируемые 

результаты 

(достижения ребенка) 

      
 

Каждый режимный момент может включать следующие организационные 

моменты (структурные компоненты): подготовка к режимному моменту (подготовка к 

прогулке, подготовка к приему пищи, подготовка ко сну и т.п.), сам режимный момент 

(прогулка, прием пищи, сон и т.п.), завершение режимного момента (возвращение с 

прогулки, завершение приема пищи, постепенный подъем и т.п.), а также 

дополнительные организационные формы (дежурство, взаимодействие с родителями, 

встреча детей, осмотр, опрос, переодевание и т.п.). 

Фрагменты годового проектирования режимных моментов. 

Особенности организации режимного момента (на примере организации питания) 

 

Особенности организации питания 

В дошкольном образовательном учреждении организуется трех-четырехразовое 

питание, в соответствии с зимне-весенним и летне-осенним 10-дневным меню. Подсчет 

белков, жиров, углеводов, а также калорийности блюд, получаемых детьми, проводится 

ежемесячно. Для детей с аллергодермотозами составляется отдельное меню с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляются старшей медсестрой. 



Контроль за правильной организацией питания в дошкольном образовательном 

учреждении осуществляется заведующей с привлечением членов родительского 

комитета. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

Для благоприятного прохождения процесса питания за каждым ребенком 

закрепляется индивидуальное место. Столы и стулья соответствуют росту детей. Перед 

каждым приемом пищи столы обрабатываются влажной салфеткой. 

Столовые приборы (тарелка, ложка, вилка, нож) раскладываются на 

индивидуальные салфетки. Их набор определяется меню блюд. Чайные чашки 

устанавливаются на блюдцах. К компоту с фруктами подается чайная ложка. Бумажные 

салфетки ставятся в салфетницах, хлеб подается в хлебницах. 

В сервировке столов принимают участие воспитанники (дежурные), осваивающие 

правила подготовки столов к приему пищи: 

перед сервировкой столов необходимо привести свой внешний вид в порядок, 

вымыть руки; 

индивидуальные салфетки раскладываются после обработки столов влажной 

салфеткой; 

приборы на индивидуальные салфетки раскладываются в определенном порядке: 

тарелка в центре; ложка, вилка, нож лежат строго параллельно друг другу и тарелке. 

Мотивация детей на дежурство обеспечивается предварительным сообщением 

дежурному меню, обсуждением необходимых приборов для сервировки стола, набором 

атрибутов для дежурных: передник и колпак в соответствующем полу ребенка цветовом 

и дизайнерском оформлении. 

По завершении приема пищи дежурные помогают помощнику воспитателя: 

убирают на место салфетницы, хлебницы и индивидуальные салфетки. 

Для полоскания полости рта после еды помощником воспитателя готовятся 

индивидуальные стаканчики с охлажденной кипяченой водой. 

В процессе организации питания соблюдается принцип эмоционального 

благополучия детей, решаются задачи столового этикета и культуры питания. 

Вопросы организации правильного питания и воспитания здорового образа жизни 

у детей дошкольного возраста решаются в тесном взаимодействии с родителями. 

Основные формы привлечения родителей: 

родительские собрания с презентацией новых блюд; 

рекомендации по приготовлению блюд для сбалансированного питания детей на 

каждый выходной день; 

выставки-дегустации; 

консультации с приглашением специалистов города, компетентных в вопросах 

детского питания. 

 

Структурные компоненты режимного момента (на примере организации 

прогулки, питания, сна) 

Подготовка к прогулке 

(структурный компонент организации прогулки) 

Направление деятельности. 

Развитие самостоятельности в выполнении правил сбора на прогулку. 

Задачи. 



Формировать представления о правилах сбора на прогулку, развивать умения 

самостоятельно выполнять действия, предусмотренные правилами: 

наводить порядок в группе и развивающих центрах (убирать игрушки и пособия, 

аккуратно и красиво ставить стулья к столам) («Познание», «Труд», «Социализация», 

«Безопасность», «Художественное творчество»); 

посещать туалетную комнату, мыть руки после туалета («Здоровье», 

«Социализация»); 

одеваться по погоде, в определенной последовательности, аккуратно, в общем 

ритме, не мешая соседям («Здоровье», «Социализация», «Безопасность», «Познание»); 

при необходимости обращаться с просьбой о помощи, оказывать помощь 

сверстникам («Коммуникация», «Социализация»); 

по окончании одевания аккуратно закрывать дверцу шкафчика, ожидать других 

детей («Безопасность», «Труд», «Социализация»); 

участвовать в подготовке и выносе материала, необходимого для прогулки 

(«Коммуникация», «Социализация», «Труд»); 

спокойно выходить на прогулку, придерживать дверь при закрывании, заботиться о 

безопасности сверстников («Безопасность», «Здоровье», «Коммуникация», 

«Социализация», «Труд»). 

Формы, методы, приемы. 

Напоминание, ситуативный разговор, поддержка, положительная оценка, 

поощрение, помощь, обращение к ребенку с просьбой об оказании помощи сверстнику, 

образец этически ценного поведения по отношению друг к другу, похвала — одобрение, 

выражение педагогом своих чувств, связанных с проявлением детьми опрятности, 

аккуратности, а также доброжелательности, стремления помочь, озвучивание чувств 

детей, рассказ, проговаривание потешек, стихов, загадок. 

Планируемые результаты (достижения ребенка). 

Ребенок опрятен, аккуратен, заботится о состоянии вещей, одежды, соблюдает 

порядок в шкафчике и раздевальной. 

Ребенок внимателен к нуждам и потребностям окружающих, способен в 

приветливой доброжелательной форме обратиться к сверстникам с просьбой о помощи, 

доброжелательно ответить на просьбу, по собственной инициативе оказать помощь. 

 

Дежурство (структурный компонент организации питания) 

Направление деятельности. 

Формирование представлений о дежурстве как проявлении заботы о других людях. 

Развитие умений готовить обеденную зону к приему пищи. 

Задачи. 

Формировать представления о подготовке к дежурству по столовой (культурно-

гигиенические навыки, внешний вид) («Здоровье», «Социализация»). 

Развивать представления о необходимости соблюдения правил безопасности при 

подготовке столов и стульев, а также сервировки столов к приему пищи («Познание», 

«Безопасность»). 

Формировать представления о меню, этикетных формах сервировки стола в 

соответствии с меню, развивать умения правильно и красиво сервировать обеденный 

стол («Познание», «Труд», «Безопасность», «Социализация»). 

Развивать математические и конструктивные способности (навыки счета, 

соблюдение симметричности в организации пространства стола) («Познание»). 



Формировать чувство ответственности за подготовку обеденной зоны к приему 

пищи («Социализация»). 

Формы, методы, приемы. 

Действия по словесному указанию, образец, поручения и задания, положительная 

педагогическая оценка. 

Планируемые результаты (достижения ребенка). 

Ребенок понимает значение своего труда для окружающих, проявляет заботу о 

сверстниках. 

Ребенок способен к самоконтролю, проявляет ответственность за создание 

благоприятной обстановки для приема пищи. 

 

Прием пищи (структурный компонент организации питания) 

Направление деятельности. 

Формирование культуры питания. 

Задачи. 

Формировать представления детей о необходимости спокойного, неторопливого 

приема пищи, тщательного ее пережевывания («Здоровье», «Безопасность»). 

Развивать представления о полезности блюд, технологии их приготовления, 

влияния питания на физическое состояние и здоровье человека («Познание», «Здоровье», 

Физическая культура»); об этикетных нормах и правилах поведения за столом 

(«Познание», «Социализация»). 

Формировать навыки безопасного и культурного поведения во время приема пищи 

(«Безопасность», «Социализация», «Коммуникация»). 

Развивать умения замечать красоту сервировки стола, оформления блюд, внешнего 

вида (дежурного, помощника воспитателя, детей), умения поддерживать порядок на 

столе («Социализация», «Труд»). 

Формировать чувство благодарности повару, помощнику воспитателя, машинисту 

по стирке белья, дежурному («Социализация», «Труд»). 

Формы, методы, приемы. 

Презентация меню, сообщение, выражение положительных эмоций, 

положительная педагогическая оценка, ситуативный разговор. 

 

Планируемые результаты (достижения ребенка). 

Ребенок понимает необходимость выполнения культурно-гигиенических процедур, 

контролирует качество самообслуживания. 

Ребенок проявляет навыки культурного поведения во время приема пищи, 

поддерживает порядок на столе. 

Ребенок активно проявляет внимание, чувство благодарности и признательности за 

труд сверстников и взрослых. 

Сон 

(структурный компонент организации сна) 

Направление деятельности. 

Создание детям индивидуального комфорта в постели, проявление заботы об их 

эмоциональном благополучии в процессе сна. 

Формирование бережного отношения к спящему человеку. 

Задачи. 

Формировать умение принимать удобную позу, расслабляться в постели 

(«Здоровье», «Физическая культура»). 



Развивать представления о возможных причинах пробуждения (жажда, витальные 

потребности, ощущения холода или жары, страшный сон, завершение периода сна), 

адекватном поведении при внезапном пробуждении («Познание», «Социализация»). 

Развивать умение самостоятельно удовлетворять свои потребности (сходить в 

туалет, попить воды, укрыться, если замерз) в моменты внезапного пробуждения 

(«Здоровье», «Социализация»). 

Формировать представления о правилах поведения при внезапном пробуждении, 

развивать умения тихо вести себя, проявляя бережное отношение ко сну сверстников 

(«Здоровье», «Социализация», «Познание») 

Формы, методы, приемы. 

Музыкотерапия, индивидуальная помощь в достижении комфортного состояния в 

постели, сказкотерапия, чтение художественной литературы, ситуативный разговор, 

вопросы-предположения (Ты замерз? Хочешь в туалет? Приснился страшный сон?), 

проговаривание действий, положительная оценка. 

Планируемые результаты (достижения ребенка). 

Ребенок тихо и спокойно ведет себя в спальной комнате, самостоятельно 

удовлетворяет свои потребности при внезапном пробуждении. 

Годовое проектирование режимных моментов освобождает воспитателя от 

необходимости ежедневного планирования тех задач, которые решаются в условиях 

организации режима дня независимо от сезона или события (воспитание культурно-

гигиенических навыков, культуры поведения за столом, развития умения одеваться в 

определенной последовательности, выполнять правила поведения в умывальной комнате 

и т.п.). 

Приступая к такому виду проектирования воспитательно-образовательного 

процесса, воспитателю необходимо проанализировать примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и выявить задачи, которые 

можно решать в процессе организации режимных моментов. Они и будут основой 

проектирования режимных моментов. Формы, методы, приемы их решения и 

планируемые результаты определяются воспитателем в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

  



Консультация педагога-наставника Оверко МА.  для молодого педагога 

Даниловой А.Е. «Подбор наглядного и дидактического материала к занятиям» 

 

Применение наглядных методов на занятиях в дошкольном учреждении очень 

плодотворно сказывается на результате процесса обучения и усвоении знаний. 

Наглядность - это компонент обучения ребенка дошкольного возраста, который 

может помочь ему качественно усвоить изучаемый материал. 

Наглядность способствует развитию мыслительных операций ребенка и обеспечивает 

переход от конкретного к абстрактному. 

Наглядность материала повышает его усвоение, т.к. задействованы все каналы 

восприятия детей – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. Разумное 

использование в образовательном процессе наглядных средств обучения играет важную 

роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, мышления дошкольников  

Систематическое применение наглядности во время занятий увеличивает 

самостоятельность, активность, формируется положительное отношение к предмету. 

Сделать обучение наглядным — это не только создать зрительные образы, но и 

включить ребенка непосредственно в практическую деятельность. 

Весь наглядный материал условно можно разделить на два вида: 

демонстрационный и раздаточный. 

Демонстрационный отличается от раздаточного размером и назначением. 

Демонстрационный материал больше по размеру, а раздаточный — меньше. 

Значение демонстрационного наглядного материала заключается в том, что с его 

помощью можно сделать процесс обучения интересным, доступным и понятным детям, 

создать условия, чувственную опору для формирования конкретных математических 

представлений, для развития познавательных интересов и способностей. 

Значение раздаточного наглядного материала заключается прежде всего в том, что 

он дает возможность придать процессу обучения действенный характер, включить 

ребенка непосредственно в практическую деятельность. 

Таким образом, наглядные методы — наблюдение, рассматривание 

иллюстративно-наглядного материала, учебный экран — способствуют формированию у 

детей младшего возраста четких, полных представлений об окружающем мире, развитию 

восприятия, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления и речи, игровой и 

трудовой деятельности. Ребенок приобретает богатый чувственный опыт, овладевает 

умением его расширять и углублять, учится воспринимать окружающий мир, свой опыт 

использует в своей практической и умственной деятельности. 

Все это является важным в развитии личности ребенка. 

К группе наглядных методов, используемых в дошкольном обучении, относятся: 

-наблюдение; 

-рассматривание картин, иллюстраций 

-демонстрация диафильмов и кинофильмов, видеофильмов; 

- демонстрация наглядных пособий; 

- показ изображений с применением ИКТ. 

Наблюдение – один из основных, ведущих методов дошкольного обучения. В 

зависимости от характера познавательных задач в обучении используются наблюдения 

разного вида. это умение всматриваться в явления окружающего мира, выделять в них 

существенное, основное, замечать происходящие изменения, устанавливать их причины, 

делать выводы. Наблюдению ребенка следует учить с раннего возраста, развивая его 



наблюдательность, умение сосредоточиваться на наблюдаемом, замечать главное, 

размышлять над увиденным, выражать мысли словом. 

Наблюдения проводятся на специальных занятиях (наблюдение за рыбкой, кошкой 

с котятами), на экскурсиях. Однако педагог должен уметь использовать для организации 

наблюдения и любую незапланированную ситуацию, если она дает возможность 

обогатить детей яркими представлениями, вызвать у них гамму чувств (удивление, 

восхищение, наслаждение красотой и т.д.). Например, на участок прилетели синички, 

сойка, на небе появилась радуга, рабочие ремонтируют крышу веранды. 

Рассматривание картин с младшего возраста - помогает развивать 

наблюдательность, мыслительные процессы (сравнение, различение, обобщение, анализ), 

обогащает речь, оказывает влияние на интересы ребенка. Картина дает пищу для 

воображения, творческой деятельности ребенка. На картине можно подробно 

рассмотреть предмет, его составные части, выявить свойства, которые в жизни ребенку 

удается заметить не всегда. Благодаря этому осуществляются уточнение, расширение, 

углубление представлений об окружающем мире. 

Наглядный метод: демонстрация диафильмов, кинофильмов, видеофильмов, 

спектаклей в образовательной работе помогает решению двух больших задач: 

1) расширение знаний детей и развитие их речи; 

2) воспитание культурного зрителя, способного к глубокому восприятию. 

В учебных целях на занятиях демонстрируются слайды, диафильмы, видеофильмы, 

применяются компьютерные программы. С помощью слайдов может иллюстрироваться 

рассказ педагога, что сделает его убедительнее, ярче. Диафильмы и видеофильмы дают 

возможность приобщать детей к учебному кино, особенностью которого является 

познавательное содержание.  

Наглядные приемы обучения: показ способов действий, показ образца. Эти приемы 

основаны в значительной мере на подражании и его роли в усвоении ребенком знаний и 

умений. Показ действий, способов работы, последовательности ее выполнения 

применяется на физкультурных, музыкальных занятиях, на занятиях по изобразительной 

деятельности, в трудовом обучении. Этот прием раскрывает перед детьми задачу 

предстоящей деятельности, направляет их внимание, память, мышление. Показ должен 

быть четким, точным. Необходимо, чтобы дети увидели каждое движение, заметили 

особенности его выполнения. К сожалению, в массовой практике нередки случаи, когда 

воспитатель объясняет или показывает детям то, что они уже умеют делать. В результате 

ребенок «привязывает инструкцию» к конкретной ситуации. Подобная же работа в 

других условиях вновь требует разъяснения. В результате получается «выученная 

беспомощность». Если педагог хочет развить у детей самостоятельность, творческие 

способности, он должен показывать только те действия и способы работы, которые 

представляются для них новыми.  

Знакомя детей с природой, педагог использует разнообразный иллюстративно-

наглядный материал, он помогает закреплять и уточнять представления детей, 

полученные в ходе непосредственного восприятия природных явлений. С его помощью 

можно формировать знания об объектах и явлениях природы, которые в данный момент 

или в данной местности наблюдать невозможно (например, показать диких зверей или 

домашних животных других климатических зон можно только на картине). 

Иллюстративно-наглядный материал позволяет дать детям представление о длительно 

протекающих в природе явлениях (например, рост и развитие растений и животных, 

сезонные явления природы). С помощью иллюстративно-наглядного материала удается 

успешно обобщать и систематизировать знания детей. Особую роль здесь следует 



отвести демонстрации моделей, с помощью которых появляется возможность углубить 

знания детей, помочь им понять сущность явления, установить связи и отношения. 

Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности 

для развития процесса образования. Ещѐ К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа 

требует наглядности». Сейчас это уже не схемы, таблицы и картинки, а более близкая 

детской природе игра, пусть даже и научно-познавательная.. На занятиях с детьми 

педагоги используют мультимедийные презентации, которые дают возможность 

оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с разным 

уровнем познавательного развития, и значительно повысить эффективность 

педагогической деятельности. 

На занятиях по математике в детском саду воспитатель в зависимости от 

дидактических задач использует разнообразные средства наглядности. 

Например, при обучении счету можно предложить детям реальные (мячи, 

каштаны, куклы) или условные (палочки, кружочки, кубики) объекты. При этом 

предметы могут быть разными по цвету, форме, величине. На основе сравнения разных 

конкретных множеств ребенок делает вывод об их количестве, равенстве или 

неравенстве. В этом случае главную роль играет зрительный анализатор. 

В другой раз эти же самые счетные операции можно выполнить,, активизируя 

слуховой анализатор, например, предложив подсчитать количество хлопков, ударов в 

бубен и др. Можно «считать, опираясь на тактильные, двигательные ощущения. 

Использование наглядности в обучении математике необходимо. Однако 

воспитатель должен помнить, что наглядность не самоцель, а средство обучения. 

Неудачно подобранный наглядный материал отвлекает внимание детей, мешает 

усвоению знаний. Правильно подобранная наглядность повышает эффективность 

обучения, вызывает живой интерес у детей, облегчает усвоение и осознание материала. 

На занятиях широко используются пособия-аппликации (таблица со сменными 

деталями, которые закрепляются на вертикальной или наклонной плоскости с помощью 

магнитиков или другими способами), фланелеграф. Эта форма наглядности дает 

возможность детям принимать активное участие в изготовлении аппликаций, делать 

учебные занятия более интересными и продуктивными. Пособия-аппликации 

динамичны, дают возможность варьировать, разнообразить модели. Например, с 

помощью фланелеграфа удобно перегруппировывать геометрические фигуры, решать 

арифметические задачи и примеры. 

Особые требования предъявляются к методике использования наглядного 

материала. При подготовке к занятию воспитатель тщательно продумывает, когда (в 

какой части занятия), в какой деятельности и как будет использованный наглядный 

материал. Необходимо правильно дозировать наглядный материал. Негативно 

сказывается на результатах обучения как недостаточное его использование, так и 

излишки. 

Наглядность не должна использоваться только для активизации внимания. Это 

слишком узкая цель. Необходимо глубже анализировать дидактические задачи и в 

соответствии с ними подбирать наглядный материал. 

Так, если дети получают начальные представления о тех или других свойствах, 

признаках объекта, то можно ограничиваться небольшим количеством средств. В 

младшей группе, знакомя детей с тем, что множество состоит из отдельных элементов, 

воспитатель демонстрирует множество колец на подносе. И этого бывает достаточно для 

одного занятия. При ознакомлении детей пятого года жизни с новой геометрической 

фигурой — треугольником — воспитатель демонстрирует разные по цвету, величине и 



форме треугольники (равносторонние, разносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные). Без такого разнообразия невозможно выделить существенные признаки 

фигуры, т.е. количество сторон и углов, невозможно обобщить, абстрагироваться. Для 

того чтобы показать детям различные связи, отношения, необходимо объединять 

несколько видов и форм наглядности. Например, при изучении количественного состава 

числа из единиц используются различные игрушки, геометрические фигуры, таблицы и 

другие виды наглядности на одном занятии. 

Формирование у детей представлений и понятий о величине и форме просто 

невозможно без наглядности. В связи с этим используются разнообразные фигуры как 

эталоны формы, графические и модельные изображения формы. Одной из наиболее 

распространенных форм наглядностей являются учебные таблицы. Использование 

таблиц имеет педагогический эффект лишь в том случае, если демонстрация их связана 

не только с пояснением воспитателя во время изложения нового материала, но и с 

организацией самостоятельной работы детей. 

Наглядность не должна использоваться только для активизации внимания. Это 

слишком узкая цель. Необходимо глубже анализировать дидактические задачи и в 

соответствии с ними подбирать наглядный материал. 

Использование наглядности в педагогическом процессе детского сада способствует 

обогащению и расширению непосредственного чувственного опыта детей, уточнению их 

конкретных представлений и тем самым развитию любознательности, значение которой 

в учебной деятельности трудно переоценить. 

 

 

  



Консультация педагога-наставника Оверко М.А. для молодого воспитателя 

Даниловой А.Е. «Оформление наглядной информации для родителей» 

 

Одной из форм пропаганды педагогических знаний является организация уголков 

для родителей. Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим 

просвещением родителей. Каждая семья по-своему определяет для себя процесс 

воспитания, но при этом, в силу разных обстоятельств, пусть в разной степени, 

нуждается в квалифицированной педагогической помощи. Не 

всякий родитель принимает эту помощь. Педагог, непосредственно наблюдающий 

ребенка и знающий его проблемы, обязан привлечь родителя к сотрудничеству или 

подвести его к пониманию необходимости педагогического просвещения. 

Главная задача педагогической пропаганды - целенаправленное систематическое 

применение наглядно-информационных средств в целях ознакомления родителей с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, оказания практической помощи. 

Наглядная информация в виде стендов и уголков, освещая педагогический процесс, 

не предусматривает непосредственного контакта педагога и родителей, поэтому форма и 

способ ее подачи имеет не меньшее значение, чем ее содержание. Родитель должен быть 

привлечен ею и заинтересован. 

Местом для наглядной педагогической информации лучше всего служит 

раздевальная комната, так как здесь ежедневно бывают родители. 

При оформлении наглядного материала необходимо придерживаться следующих 

правил: 

- содержание материалов в уголке совпадает с темой НОД; 

- информация дана крупным печатным шрифтом на светлом фоне так, чтобы ее 

можно было прочитать с расстояния 2 - 3 метра; тема выделена ярким цветом и 

увеличенным размером шрифта; 

- стенды установлены прочно и безопасно. 

Основные уголки по педагогическому просвещению: 

• постоянный информационный стенд «Для вас, родители»; 

• визитная карточка группы; 

• характеристика возрастных психологических особенностей детей группы; 

• расписание занятий обучающихся (воспитанников); 

• режим группы; 

• папки - передвижки; 

• стенд «Времена года»; 

• выставка «Сделайте вместе с детьми»; 

• уголок творчества детей; 

• «Барометр настроения группы»; 

• картотека добрых дел родителей; 

• медицинский уголок «О здоровье всерьез»; 

• доска объявлений; 

• фотоуголок; 

• уголок забытых вещей. 

Работа с родителями в условиях детского сада чрезвычайно важна. Такое 

взаимодействие способствует развитию педагогического просвещения родителей и их 

сотрудничеству с педагогами в процессе воспитания и обучения детей. 

 


