
 Мотивационный аспект в совместной деятельности в режимных моментах 

В связи с вступлением в силу ФГОС достижения детей определяются не совокупностью 

конкретных знаний, умений и навыков, а формированием личностных качеств, которые 

обеспечивают психологическую готовность ребёнка к школе, а основным видом обучения должна 

стать совместная организованная образовательная деятельность детей со взрослым, то есть развитие 

ребёнка должно осуществляться в игре. Именно игра позволяет развивать способности, умственные 

и художественные способности, помогает малышу познавать мир. В игре он наблюдает, 

запоминает, развивает фантазию, выстраивает системы взаимосвязей. Игра позволяет, будто бы 

незаметно, решать различные задачи, порой очень сложные, и продвигаться вперёд по пути 

формирования и развития детского интеллекта.  С помощью игры можно помочь ребёнку осознать 

самого себя, приобрести уверенность в собственных силах. Общение во время игры является 

важным элементом воспитания личности, источником взаимного обогащения. 

Любая деятельность должна быть интересна для детей, но специально организована воспитателем, 

подразумевающая активность, взаимодействие и общение, накопление детьми определенной 

информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. Тем не 

менее, педагоги продолжают «заниматься» с детьми, но так, что сами дети об этом не 

догадываются, а длится этот образовательный процесс в течение всего дня, вовлекаясь в различные 

режимные моменты. 

И здесь на помощь приходит мотивационная направленность деятельности детей. 

Мотивация - представляет собой совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают человека к деятельности. 

Для чего вообще нужна эта мотивация? 

Цель мотивации – вызвать у детей интерес к занятию, занимательному делу, или какой-либо 

деятельности, создать условия увлеченности, умственного напряжения, направить усилия детей на 

осознанное освоение и приобретение знаний и умений. 

Мотивация позволяет решить сразу несколько задач: 

 Расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков. 

 Повысить познавательную активность и работоспособность детей. 

 Активизировать процессы восприятия, внимания, памяти, мышления. 

 Плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно приучая их подчиняться 

правилам игры. 

С мотивации начинается любое взаимодействие между ребёнком и взрослым. Без мотивации со 

стороны взрослого у дошкольника не будет активности, не возникнут мотивы, ребёнок не будет 

готов к постановке целей.  

Выделим восемь типов мотивации: 
Первый тип - игровая мотивация – «Помоги игрушке», ребёнок достигает цели обучения, решая 

проблемы игрушек. Игрушки использую яркие, эстетичные, желательно новые. 

На занятиях с малышами нельзя обойтись без игровых персонажей. Использование игровых 

персонажей и игровая мотивация взаимосвязаны. Игровые и сказочные персонажи могут 

«приходить в гости», «знакомиться», «давать задания», «рассказывать увлекательные истории», а 

также оценивают результаты труда малышей. Каждый персонаж должен быть интересным и 

запоминающимся, «иметь свой характер». Детское стремление общаться и помогать ему 

существенно увеличивает активность и заинтересованность. Во время работы у каждого ребёнка 

свой персонаж (вырезанный, игрушечный, нарисованный, которому он оказывает помощь). По 

окончании работы предложить детям поиграть с игрушками. 

При данной мотивации ребёнок выступает как помощник и защитник, и её уместно использовать 

для обучения различным практическим умениям. Данную мотивацию можно использовать в НОД 

аппликации, конструировании, рисовании. 

Например, (для младшей и средней группы). 

Аппликация: Ребята, посмотрите, кто это сидит на пеньке? (Зайчиха с зайчонком). Что – то зайчиха 

грустная, как вы думаете, почему она такая невеселая? Ребята, она сказала, что ее зайчата убежали в 

лес гулять в летних шубках, а на улице зима. Вот только старший зайчонок ее послушался и надел 

зимнюю шубку. Давайте ей поможем найти зайчат и переодеть. 

Рисование: Ребята, к нам пришел ёжик. А пришел он с друзьями. Они играют в прятки и не знают, 

куда им спрятаться. Попробуем спрятать их под листьями. 



Лепка: Матрешка собралась гулять, а на улице прошел дождь, там лужи. Сделаем для матрешки 

дорожку из камешков. 

Этот пример подходит для детей старшей, подготовительной групп. 

Медведь разрушил теремок зверей. Они остались без домика. Как мы можем помочь животным? 

(Можем сами построить им домики из кубиков, аппликацию, нарисовать красками). 

Второй тип мотивации – помощь взрослому – «Помоги мне».  

Здесь мотивом для детей является общение со взрослым, возможность получить одобрение, а также 

интерес к совместным делам, которые можно выполнять вместе. 

Сообщаем детям, что собираемся мастерить и просим детей помочь. Интересуемся, как они могут 

помочь. Каждому ребёнку дается посильное задание. В конце подчеркиваем, что результат был, 

достигнут путём совместных усилий, что к нему пришли все вместе. 

Эту мотивацию можно использовать в ООД сенсорика, ИЗО, в трудовой деятельности. 

Например: 

Сенсорика и лепка: Ребята, я хочу угостить наших гномиков печеньем. Но я одна, а гномиков 

много. Я, наверное, не успею. Помогите мне?  Можно сделать разноцветное печенье. 

Трудовая деятельность: Ребята к нам сейчас придут гости. Помогите мне, пожалуйста, убрать 

игрушки. 

Этот тип мотивации можно использовать со 2 младшей группы. 

Третий тип мотивации «Научи меня» - основан на желании ребёнка чувствовать себя знающим и 

умеющим.  Вы сообщаете детям, что собираетесь заняться какой - либо деятельностью и просите 

детей научить вас. По окончании игры каждому ребёнку даете оценку его действий и раздаете 

звездочки. 

Например: 

Игровая деятельность: Ребята, наша кукла Таня собралась погулять, мне нужно её одеть на 

прогулку. Я не знаю, как это сделать. Вы можете меня научить? 

Рисование ладошками: Ребята я хочу сделать необычную выставку, а не могу придумать, как 

превратить отпечаток ладошки в рисунок. Научите меня. 

Использовать этот вид мотивации можно в игровой деятельности, в ООД в старших группах. 

Четвёртый тип мотивации «создание предметов своими руками для себя» - основан на 

внутренней заинтересованности ребёнка. Такая мотивация побуждает детей к созданию предметов 

и поделок для себя или близких. 

Например: Ребята, посмотрите какая у меня красивая открытка! Эту открытку можно подарить 

маме на 8 марта. Вы хотите подарить маме такую же?  

Можно использовать в художественном конструировании, ориентировке, логике, ручном труде, 

художественном творчестве. 

Пятый тип мотивации «Художественное слово». Использование стихов, песенок, потешек, 

загадок и т. д. Этот тип мотивации можно использовать во всех возрастных группах. 

Шестой тип мотивации «Словесный». Она осуществляется только по словесному указанию. Это 

проблемные ситуации, прием соревнования, просьба. 

Например: Незнайка с друзьями спорят, где есть воздух, для чего он нужен и как это можно узнать.  

Дюймовок  хочет  написать письмо маме, но беспокоится, что мама не сможет его прочесть из-за 

очень маленького шрифта. 

Словесные мотивации использую в ООД, а также в итоговых мероприятиях (в старшей и 

подготовительной группах). 

Седьмой тип мотивации «Предметно-действенный». Это письма, волшебная корзина, коробочки, 

волшебная шкатулка, чудесный мешочек, плакаты. 

Восьмой тип мотивации «Использование ИКТ». 
Использование компьютера позволяет активизировать непроизвольное внимание, повысить интерес 

к обучению, расширить возможности работы с наглядным материалом, что способствует 

достижению поставленных целей. 

Например: Игра – викторина «Волшебный сундучок», игра «Узнай сказку», игра – ассоциация 

«Кому что нужно для труда», а также презентации по теме. 

Использовать этот тип мотивации можно в любом возрасте в ООД, а также на итоговых 

мероприятиях. 



        Каждая деятельность должна содержать то, что вызовет удивление, изумление, восторг, что 

дети будут помнить долго. Нужно помнить изречение "Познание начинается с удивления". При 

этом важно учесть возраст детей, приемы, которые подходят для каждого возраста. Данная система 

построения, проведения и анализа ООД помогает вам и детям получать необходимые знания и 

готовиться к школе с интересом и легкостью, не замечая, что его учат. 

        Таким образом, подводя итог, можно сказать, что мотивация в организации совместной и 

самостоятельной деятельности для дошкольников является непосредственным стимулом, без 

которого ребёнок просто не сможет включиться в предлагаемую взрослым педагогическую 

ситуацию. А педагог, в свою очередь, должен уметь соподчинять и компоновать разные мотивы для 

достижения своих учебно-воспитательных целей, учитывая при этом индивидуальные черты 

характера и интересы каждого из детей группы. 

 Утренний Прием детей 

Прием детей воспитателем может осуществляться в группе, коридоре или на участке. Самое 

главное - это создать хорошее настроение, как ребенку, так и его родителям. Это обеспечивает 

позитивный настрой на предстоящий день и является залогом взаимопонимания и взаимодействия 

детского сада и семьи воспитанника. Во время утреннего приема необходимо обращать внимание 

на внешний вид детей. Воспитатель обеспечивает интересную, содержательную деятельность детей 

и следит, чтобы они не ссорились, не мешали друг другу. В случае если ребенок стеснителен, 

застенчив, не в настроении или по каким-либо другим причинам не может самостоятельно выбрать 

себе занятие, воспитатель должен помочь ему: подключить к играющим детям, помочь в выборе 

игрушек, поиграть с ребенком или дать ему какое-либо конкретное поручение. Педагог 

обеспечивает условия для разнообразной и интересной самостоятельной деятельности детей в 

группе или на участке. Для этого систематически меняет интерьер групповой комнаты, вносит 

новые (или уже подзабытые) пособия, которые будут способствовать возникновению игровых или 

творческих замыслов у детей. В утренний отрезок времени педагог проводит гимнастику с детьми 

или отводит детей на гимнастику в физкультурный зал, при этом занимается вместе с детьми и, при 

необходимости, поправляет, корректирует выполнение упражнений детьми. 

Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в 

начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо 

упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. Один из 

интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика под специальные песенки 

на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и 

исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание английского языка не требуется, 

достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной 

стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче 

воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический 

слух и способствует лучшему усвоению русского языка. В теплое время года прием детей и 

утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице 

Дежурство 
Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому 

определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно должно быть понятно всем 

детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь 

самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на специальном 

стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии 

детей). Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем 

было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у 

детей.  

 Подготовка к приему пищи.  
Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. 

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. Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если 
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есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с большим 

удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 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. Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное 

простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, 

как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, 

обсуждать.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и 

нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за 

столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: 

не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, 

быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел организованно 

и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться 

для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет 

заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, 

пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с 

детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим 

чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна организация как 

отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому педагог имеет 

возможность более полного общения с оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, 

позаниматься чем-нибудь интересным и т.д.). 

Утренний круг   Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме 

дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 

утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг 

— это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д. 

Игры, занятия  Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о 

том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены 

только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна роль 

взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в 

центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел (проектов), 

репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, 

для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные 

игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и событийной 

деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 



Непосредственно образовательная деятельность: Непосредственно образовательная 

деятельность должна органично вытекать из тех видов деятельности, которыми были заняты дети 

на предыдущем этапе. Проводится НОД согласно регламенту, в котором указаны программное 

содержание и цели. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 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); 

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и 

дополнительное образование); 

- посильные трудовые действия.  

Перед прогулкой необходимо навести порядок в группе (собрать игрушки и расставить их по 

местам, убрать пособия и материалы, которые использовались в непосредственно образовательной 

деятельности). Перед одеванием педагог напоминает детям правила поведения в раздевальной 

комнате, формирует у детей навыки одевания и культуры поведения при одевании, решает широкий 

круг образовательных задач (название одежды и ее назначение, название деталей одежды и 

активизация словаря). Педагог обращает внимание детей на последовательность одевания, а перед 

выходом на прогулку на внешний вид детей. В процессе прогулки педагог способствует 

организации интересной и разнообразной деятельности. Для этого в наличии должны быть игрушки 

и вспомогательный инвентарь, правилам обращения с которым воспитатель обучает детей на 

прогулке или предварительно в группе. Во время прогулки у воспитателя есть возможность 

понаблюдать за содержанием игр и взаимоотношениями детей и скорректировать их при 

необходимости. В ходе прогулки педагогу важно предусмотреть организацию всех ее компонентов. 

Перед уходом с прогулки дети приводят участок в порядок, собирают выносной материал. Перед 

входом в детский сад вытирают ноги и приучаются заходить спокойно, не толкаясь, не споря, не 

мешая друг другу. В раздевалке педагог контролирует процесс переодевания и прививает детям 

бережное отношение к вещам и навыки аккуратности. 

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 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


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. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

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 (2–3 минуты); 

- 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. 

Вечерний круг 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. Вечерний круг 

проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего 

дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

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. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении должен идти непрерывно, в течение всего 

дня, а не только в периодах непосредственной образовательной деятельности. Во всех режимных 

моментах (кроме времени, отведенного на сон) мы обязаны создавать условия для решения задачи 

всех образовательных областей. 

На сегодняшний день обучение детей в детском саду осуществляется в непосредственной 

образовательной деятельности, в режимных моментах, в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Такой подход позволяет сделать жизнь ребенка в детском саду более осмысленной и интересной, а 

образовательный процесс более эффективным, так как приближает формы обучения к ведущей 

деятельности – игре. 

Рассмотрим различные варианты современных форм обучения, которые строятся на основе детских 

видах деятельности в режимных моментах. 

Одним из ведущих направлений воспитания личности дошкольника является формирование его 

познавательной активности. Активная образовательная деятельность предполагает активизацию 

педагогического процесса путем внедрения методов анализа решения образовательных игровых 

проблемных ситуаций и ситуативного разговора для достижения заданных целей. Психолог пришел 

в вывод: "процесс мышления берет своё начало в проблемной ситуации". Проблемная ситуация - 



это спланированное, специально задуманное средство, направленное на пробуждение интереса у 

дошкольников к обсуждаемой теме. Иначе говоря, проблемная ситуация - это такая ситуация, при 

которой ребенок хочет решить трудные для него задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам 

их решать. 

Проблемные ситуации. Проблемные ситуации в режимных моментах помогают решить множество 

задач: формирование гигиенических навыков, воспитание культуры поведения, привитие правил 

этикета и т. д., а так же вовлечь детей в игру и навести на разные размышления чтобы найти 

способы самим решить ту или иную проблему.Например:- «Зайчонка пригласила в гости кукла 

Маша, а он и не знает, как вести себя в гостях». Данный вид деятельности можно проводить и в 

виде соревнований: чья команда предложит, как можно больше способов решения той или иной 

проблемы. 

Игры - инсценировки в режимных моментах. Игры-инсценировки - это игровые ситуации, 

которые побуждают детей к положительным формам общения, формируют чувства сопереживания, 

отзывчивости, желание оказать помощь. В свободной деятельности дети используют различные 

виды театров: кукольный, настольный, теневой. Всё это способствует развитию связной речи, 

формированию у детей коммуникативных навыков (умения распределять роли, договариваться о 

выполнении главной роли, считаться с интересами и желаниями друг друга). 

Сказка в режимных моментах. Мы выстраиваем образовательный процесс в работе с детьми, 

используя принцип интеграции образовательных областей. И здесь сказка снова приходит нам на 

помощь. Реализуя содержание образовательной области «Познание», мы используем сказку с целью 

оптимизации образовательного процесса. Посредством сказки можно закреплять различные 

математические понятия, знакомить детей с геометрическими фигурами: мы шифруем, моделируем 

сказки, прячем героев в фигурки, которые можно угадывать по форме и величине, таким образом, 

готовя дошкольников к математической деятельности со знаками и числами. Так, например, в 

некоторых сказках математическое начало лежит на поверхности - в названии: «Три медведя», 

«Волк и семеро козлят».Для развития памяти, логического мышления, внимания, воображения 

можно предложить детям различные творческие задания и дидактические игры, пазлы, кубики со 

сказочными сюжетами. Широко используем сказки при формировании целостной картины мира: из 

народных и авторских сказок дети узнают, почему и как зимой спит медведь, кто живёт в лесу и т. 

д. Включать сюжеты сказок в различные режимные моменты: умываемся, одеваемся, засыпаем, 

просыпаемся вместе со сказкой. Динамические паузы, упражнения на релаксацию подбираются с 

учётом сказочного материала в рамках комплексно-тематического планирования. 

Сюрпризные моменты в режиме дня.В содержание данного вида деятельности включается 

информация, освоенная детьми в процессе учебной работы и обновленная введением неожиданных 

условий, необычных пособий и способов организации.Например: ребенок, переодетый в кота в 

сапогах, помогает воспитателю в подготовке к непосредственно-образовательной деятельности (к 

лепке) – необычный способ дежурства. Так же в гости могут придти различные герои с чем - то 

новым и интересным, которыми могут выступать даже родители (во второй половине дня, в рамках 

проекта дополнять знания детей своим опытом, либо почтальон может принести посылку с 

интересным пособием и т. д. 

Ситуации общения. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим, 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и др.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. Игры-путешествия эффективны в ознакомлении детей 7-го года жизни с 

разными странами, континентами, океанами и т. п. Они позволяют детям «прожить» интересный 

для них материал, узнать новое, размышляя над тем, что уже вошло в их опыт. В игре дети учатся 



выражать свое отношение к происходящему, погружаются в организованную взрослыми ситуацию: 

превращаются в «путешественников», «индейцев», «обитателей подводного царства» и т. д.В таких 

играх решаются задачи разных образовательных областей. Путешествуя, дети помогают своим 

друзьям, выручают кого-либо из беды, знакомятся с культурой, традициями и обычаями народов 

мира («Социализация», узнают интересные факты из литературы, мифологии, истории, географии 

(«Познание», рисуют и лепят («Художественное творчество», поют и танцуют («Музыка»). 

Организация и проведение игры напоминает подготовку театрального спектакля, но с 

существенным отличием: зрители отсутствуют, а число участников неограниченно. Такие игры 

можно проводить например, на прогулке или после дневного сна (маршруты помогут проложить 

дорожки здоровья) . 

  Детское экспериментирование как активная преобразующая деятельность детей 

существенно изменяющая исследуемые объекты, позволяет успешно развивать у детей 

любознательность, активность, стремление самостоятельно находить решение проблем. Детям 

интересны разные виды экспериментов. Мыслительный эксперимент подразумевает действия в уме. 

Но самыми интересными экспериментами являются реальные опыты с настоящими предметами и 

их свойствами (вода, лед, снег, воздух и т. п., что помогает ребенку освоить существенные признаки 

неживой природы, растительного мира. Эксперименты можно проводить в разные режимные 

моменты: на прогулке с песком, водой, снегом и т. д., в утренний прием детей (эксперимент с 

блеском для губ) – воспитатель здоровается за руку с каждым ребенком, предварительно намазав 

гель на ладонь, тем самым продемонстрировав, им как могут передаваться микробы и для чего надо 

мыть руки с мылом перед едой, после сна (Снежный колобок) и т. д.  

Коллекционирование — одна из эффективнейших форм нетрадиционного обучения 

дошкольников, позволяет углублять познавательные интересы детей. Собирать можно все, что 

угодно: конфетные фантики, тематические картинки или открытки, камни, звуки, запахи и т. д. 

Очень увлекает дошкольников коллекционирование фотографий, сделанных самостоятельно и 

последующее оформление тематических альбомов. При организации подобной работы с 

дошкольниками обсуждение значения и правил собирательства сопровождается организацией 

разнообразной детской деятельности на основе использования коллекции. 

Создание совместных детско-взрослых коллекций способствует разрешению противоречия между 

доминированием игровых и недостаточным развитием познавательных мотивов у дошкольников. 

Эта цель может быть реализована при условии, что в совместной со взрослым деятельности будут 

использоваться методы и приемы, обеспечивающие повышение осознанности в познании: 

обсуждение вопросов, позволяющих детям выделить целевые и содержательные характеристики 

познания (Что хотим узнать? Зачем? Для чего? Как можно узнать? С помощью чего? Что нужно 

сделать). Разумно организованное коллекционирование воспитывает культуру познания, развивает 

познавательные умения, формирует у детей представления о значимости коллекций. В процессе 

коллекционирования используются методы и приемы, ориентированные на развитие у детей 

умений замечать новое, неизвестное, задавать вопросы. Коллекционирование повышает 

продуктивность интеллектуальной деятельности дошкольников за счет формирования способности 

анализировать, сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, исследовать, 

систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку зрения, развивает 

коммуникативные качества. 

С изменением возрастного ценза воспитанников арсенал методов и приёмов пополняется. Так, в 

работе с детьми старшей и подготовительной группы можно использовать: 

 Игры-задания «Интервью», которые способствуют общению. А кто берёт интервью, кто его даёт, 

по какому поводу – все эти конкретные моменты диктуются сюжетами сказок. 

Игры-задания «Вопрос-ответ». 

• Для того чтобы научить детей рассуждать, нередко используем игру «Хорошо-плохо». 

• Постановка проблемных вопросов - «А если бы наступила весна?», «А если бы погасло солнце? »- 

позволяет поставить ребёнка в позицию исследователя. 

Кроме того, восприятие сказки в полной мере отвечает потребностям ребёнка в общении, в 

познании, в чтении, в проявлении активности и самостоятельности, в самовыражении. 

При слушании и чтении происходит развитие диалогической речи. А при воспроизведении 

(пересказе, повторении, драматизации) сказок осуществляется развитие монологической речи. 

Сказка развивает творческий потенциал, фантазию, воображение, способность к словотворчеству. 



Используя сказку, можно в доступной форме раскрыть ту или иную тему, развивать 

интеллектуальные качества личности, причём интегрировано в ходе освоения содержания 

различных образовательных областей. Кроме того, сказка помогает в конструировании интересной 

жизни дошкольников, пронизанной обучением. 

Праздник сказки в детском саду является великолепным средством для снятия 

психоэмоционального напряжения и психогигиены ребенка. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что использование нетрадиционных форм обучения 

дошкольников будет способствовать формированию интеллектуальной компетентности, 

креативности и самостоятельности дошкольников, развитию интегративных качеств личности. 

 

 


