
«Особенности организации и проведения занятий в 

разновозрастных группах ДОУ» 

Подготовка воспитателя к занятиям. Подготовка воспитателя к занятиям 

состоит из трёх этапов: планирование занятий, подготовка оборудования, 

подготовка детей к занятию. 

Планирование занятий: 

Отобрать программное содержание, наметить методы и приёмы, детально 

продумать ход занятия 

Составить план – конспект, который включает в себя: 

-Программное содержание (образовательные задачи: обучающие, 

развивающие, воспитательные) 

-оборудование (наглядный материал: демонстрационный или раздаточный) 

-предварительную работу с детьми (если необходимо) 

-ход занятия и методические приёмы 

Планировать необходимо не одно занятие, а систему, постепенно усложняя и 

закрепляя материал. Методической литературой пользуемся, но не 

механически переписываем её, а применяем с учётом особенностей детей.  

Подготовка оборудования: 

Накануне занятия отобрать оборудование, проверить, исправно ли оно, 

хватает ли дидактического материала и т.д. 

К некоторым занятиям нужно готовиться заранее (например, если 

необходимо показать проросшее семя растения, его нужно прорастить 

заранее). 

При проведении экскурсии педагог должен заранее сходить на место, 

выделить объекты для наблюдения, продумать, как будут размещены дети,  

выбрать самый короткий и безопасный маршрут. 

Подготовка детей к занятиям: 

Создавать интерес к предстоящей работе 

Предупреждать детей о начале занятия заранее (минут за 10), чтобы дети 

успели закончить свои игры и настроиться на занятие 

Организовать работу дежурных по подготовке к занятию 

 Полезно пополнить свои собственные знания о предмете занятия: прочитать 

художественный очерк, навести справку у знающих лиц, детально 

ознакомиться с местом и объектом экскурсии, чтобы быть во всеоружии на 



занятии, так как дети могут задать такой вопрос, что для простого и 

понятного ответа на него необходимо самому иметь достаточные знания. 

Тщательная подготовка к занятию придает воспитателю уверенность, 

спокойствие, которое всегда хорошо влияет на детей. 

Особенности организации и проведения занятий в разных возрастных 

группах 

 Достижение положительных результатов зависит от правильной 

организации учебного процесса. При посещении занятий прежде всего 

следует обратить внимание на соблюдение гигиенических условий: 

помещение должно быть проветрено; при общем нормальном освещении 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и 

материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям. 

    Длительность занятия должна соответствовать установленным нормам, а 

время использоваться полноценно. Большое значение имеет начало занятия, 

организация детского внимания, постановка перед детьми учебной или 

творческой задачи, объяснение способов ее выполнения. 

  Важно, чтобы воспитатель во время объяснения, показа способов действия 

активизировал детей, побуждал осмысливать, запоминать то, о чем он 

говорит. Детям надо предоставлять возможность повторять, проговаривать те 

или иные положения (например, как решать задачу, делать игрушку). 

Объяснение не должно занимать более 3–5 мин. 

     В ходе занятия педагог привлекает к активному участию в работе всех 

детей, учитывая их индивидуальные особенности, формирует у детей навыки 

учебной деятельности, развивает способность оценивать и контролировать 

свои действия. Учебная ситуация используется для развития у детей 

доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, 

целеустремленности. 

      В ходе занятия педагог сообщает детям знания в строгой логической 

последовательности. Но любое знание (особенно новое) должно опираться на 

субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, устремления, 

индивидуально-значимые ценности, которые определяют своеобразие 

восприятия и осознания окружающего мира каждым малышом. 

     В процессе общения на занятии происходит не только одностороннее 

воздействие педагога на ребенка, но и обратный процесс. 

     Ребенок должен иметь возможность максимально использовать свой 

собственный, уже имеющийся опыт, личностно-значимый для него, а не 

просто безоговорочно принимать («усваивать») все, что сообщает ему 

педагог. 



   В этом смысле педагог и ребенок выступают как равноправные партнеры, 

носители разнородного, но одинаково необходимого опыта. Основной 

замысел личностно-ориентированного занятия состоит в том, чтобы раскрыть 

содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его с задаваемым и 

тем самым добиться личностного усвоения этого нового содержания. 

    Педагог должен продумать не только то, какой материал он будет 

сообщать, но то, какие возможны переклички этого материала с личным 

опытом детей. 

     При организации занятия профессиональная позиция педагога состоит в 

заведомо уважительном отношении к любому высказыванию малыша по 

содержанию обсуждаемой темы. 

   Нужно подумать, как обсуждать детские «версии» не в жестко-оценочной 

ситуации (правильно – неправильно), а в равноправном диалоге. Только в 

этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» взрослым. 

 Одной из форм повышения работоспособности детей, предупреждения 

утомления, связанного с большой сосредоточенностью, длительным 

напряжением внимания, а также однообразным положением тела во время 

сидения за столом, является физкультурная минутка. Физкультминутки 

благоприятно влияют на активизацию деятельности детей, помогают 

предупредить нарушения осанки. Во всех группах физкультминутки 

проводятся систематически. Обычно это кратковременные перерывы (1,5–2 

мин).  Во второй младшей и средней группах физкультминутки проводятся в 

игровой форме. Время их проведения и подбор упражнений определяются 

характером и содержанием занятия. Так, например, на занятиях по 

рисованию, лепке физкультминутка включает активное сгибание, разгибание 

рук, сведение и разведение пальцев, свободное потряхивание кистями рук. 

На занятиях по развитию речи, математике используются упражнения для 

мышц спины – потягивания, выпрямления с глубоким дыханием через нос. С 

целью усиления эмоционального воздействия физкультурных минуток 

воспитатели могут использовать небольшие стихотворные тексты. 

  В каждой возрастной группе занятия имеют свою особенность и по 

времени, и по организации. 

С детьми: 

      До 3-х лет рекомендуется проводить 10 занятий в неделю 

продолжительностью 10 мин. 

4-го года жизни – 12занятий продолжительностью не более 15 минут. 

5-го года жизни – 15занятий продолжительностью не более 20 минут. 

6-го года жизни - 15 занятий продолжительностью не более 25 минут. 



     В соответствии с примерными режимами дня и временем года занятия в 

группах рекомендуется проводить с 1 сентября по 31 мая. Воспитателю 

предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом 

процессе, интегрировать содержание различных видов занятий в зависимости 

от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе; сокращать количество регламентированных 

занятий, заменяя их другими формами обучения. 

      В раннем дошкольном возрасте с детьми проводятся игры – занятия. 

      Форма организации детей на занятия может быть различной: малыши 

сидят за столом, на стульчиках, расставленных полукругом, или свободно 

передвигаются по групповой комнате. 

      Эффективность занятия в большей степени зависит от того насколько 

эмоционально оно протекает. 

  Важным дидактическим принципом, на основе которого строится методика 

занятий с детьми 2-го года жизни, является применение наглядности в 

сочетании со словом. 

   Обучение детей раннего возраста должно носить наглядно-действенный 

характер. 

  В группах детей старшего возраста, когда познавательные интересы 

получают уже известное развитие, бывает достаточно сообщения о теме или 

основной цели занятия. Дети старшего возраста привлекаются к организации 

необходимой обстановки, что также способствует возникновению интереса к 

занятию. Однако основное значение имеют содержание и характер 

постановки учебных задач. 

   Дети постепенно приучаются к определенным правилам поведения на 

занятиях. О них воспитатель все время напоминает детям и при организации 

занятия и в начале его. 

  В конце занятия со старшими детьми формулируется общий итог 

познавательной деятельности. При этом воспитатель стремится к тому, чтобы 

итоговое суждение было плодом усилий самих детей, побуждать их к 

эмоциональной оценке занятия. 

  Окончание занятия в младших группах направлено на усиление 

положительных эмоций, связанных как с содержанием занятия, так и с 

деятельностью детей. Лишь постепенно в средней группе вводится некоторая 

дифференциация оценки деятельности отдельных детей. 

 



1. Методы и приемы, используемые на занятии (НОД). 

«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, 

журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в бездонном 

летнем небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, ласковый плеск 

волны и торжественную тишину ночи,  – услышал, и, затаив дыхание, 

слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни». 

                                                                   В. А. Сухомлинский 

Основы воспитания ценностного отношения ребёнка к окружающему миру 

природы составляет его устойчивая потребность в общении и 

взаимодействии с природой. Реализовать эту задачу можно через 

использование всего спектра методов и форм работы с детьми по их 

экологическому образованию. 

Методы обучения - это способы совместной деятельности воспитателя и 

детей, в ходе которой осуществляется формирование представлений, умений 

и навыков и воспитание отношения к окружающему миру. 

В экологическом образовании дошкольников широко используется 

классификация методов обучения по источникам знаний. 

 

Воспользуемся классификацией методов обучения, дифференцируемых по 

источнику знаний, которые получают дети.  

Данная классификация была сформулирована Е. Я. Голант, Д. О. 

Лоркипанидзе и Е. И. Петровским и предполагала использование следующих 

групп методов для формирования природоохранной культуры: 



Наглядные методы - позволяют сформировать у детей яркие, конкретные 

представления о природе, они с наибольшей полнотой соответствуют 

возможностям познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Словесные методы - используются для расширения знаний детей о природе, 

систематизации и обобщения их. Помогают формировать у детей 

эмоционально-положительное отношение к природе. 

Практические методы - используются для уточнения представлений детей, 

углубления их путём установления связей и отношений между отдельными 

предметами и явлениями природы. 

1.Наглядные методы. 

Наблюдение - целенаправленное, планомерное восприятие предметов и 

явлений окружающего мира. Это сложная познавательная деятельность, в 

которой участвуют восприятие, мышление и речь, требуется устойчивое 

внимание. В понимании наблюдаемого явления существенное значение 

имеют опыт, знания и умения ребёнка. 

Организуя наблюдения в природе, воспитатель решает в комплексе ряд 

задач: 

 Формирует у детей знания о природе. 

 Учит наблюдать. 

 Развивает наблюдательность. 

 Воспитывает эстетические чувства. 

В зависимости от познавательных задач воспитатель использует различные 

виды наблюдения. По содержанию наблюдения условно делят на два вида: 

природоведческие -- в парк, в лес, на реку, на луг и т. д., а также в зоопарк, 

ботанический сад (они проводятся в разные сезоны); наблюдения на 

сельскохозяйственные объекты -- в поле, на птицефабрику, в сад, огород и т. 

д. в целях ознакомления с трудом взрослых. Для успешного достижения 

поставленной цели воспитатель продумывает и использует специальные 

приемы, организующие активное восприятие детей: задает вопросы, 

предлагает обследовать, сравнить объекты между собой, установить связи 

между отдельными объектами и явлениями природы. Включение 

разнообразных органов чувств в процессе наблюдения обеспечивает полноту 

и конкретность формируемых знаний. Наблюдение необходимо 

сопровождать точной речью воспитателя и детей, чтобы полученные знания 

усвоились. Так как наблюдение требует сосредоточенности произвольного 

внимания, педагог должен регулировать его по времени, объему и 

содержанию. 

Систематическое использование наблюдения в ознакомлении с природой 

приучает детей приглядываться, подмечать ее особенности и приводит к 

развитию наблюдательности, а значит решению одной из важных задач 

умственного воспитания. 

Наблюдение может проводиться как с отдельными детьми, с небольшими 

группами, так и со всей группой воспитанников. В зависимости от 

поставленных воспитателем целей наблюдение бывает эпизодическим, 

длительным и итоговым (обобщающим). 



Подготовка воспитателя к проведению наблюдения начинается с выбора 

объекта. Если наблюдается животное, необходимо создать такую обстановку, 

в которой животное вело бы себя свободно и естественно.  

Например: при наблюдении за кроликом, для него сооружается достаточно 

просторный загончик, вокруг которого на стульчиках размещаются дети. На 

пол следует постелить коврик, иначе животное будет скользить по гладкому 

полу. Для того что бы вызвать интерес, эмоциональное отношение к 

наблюдению, обеспечить эстетическое восприятие предметов, воспитатель в 

работе с малышами использует стихи, малые формы фольклора, а со 

старшими в течение занятия ещё и чтение отрывков из художественных 

произведений. наблюдение должно протекать в определённой 

последовательности. Используя различные приёмы для подачи задания, 

воспитатель приучает детей к последовательному рассказу о наблюдаемом: 

величина, форма предмета, покров, цвет, периферийные части и их 

особенности, а при наблюдении животного - и его поведение. Такой порядок 

необходим особенно тогда, когда дети знакомятся с новым объектом.  

Приведу пример: 

Наблюдение за рыбками в аквариуме. 

Цель: Уточнить представления детей о внешнем виде рыб: тело покрыто 

чешуёй, на теле, спинке, боках, брюшке и хвосте - плавники; рыбы живут в 

воде. Учить отмечать особенности рыб разного вида, устанавливать различие 

(по величине, форме тела, цвету, поведению в аквариуме) и сходство. 

- По каким признакам? (наличие общих частей тела, характер движения; тело 

покрыто чешуёй, живут в воде). 

Организация наблюдения. В аквариум, в дополнение к прежним, запускают 

новых рыбок. Все дети рассаживаются возле него. 

Ход наблюдения. Воспитатель предлагает вспомнить, как называются рыбки, 

живущие в аквариуме, а также рассказать, как дети ухаживали за ними, 

обращает внимание на то, что в аквариуме появились новые обитатели 

«Какие они?» - спрашивает педагог. Если дети затрудняются ответить, задаёт 

дополнительные вопросы: «Большие рыбки или маленькие? Какого они 

цвета? Где у них плавники? Как рыбки плавают?» После этого сообщает 

название новых рыб, предлагает ребятам сравнить их с теми, которые жили 

раньше, установить различие и сходство. Можно бросить корм и посмотреть, 

как берут его рыбки, как они плавают. По мере надобности воспитатель 

задаёт дополнительные вопросы. Спрашивает каких рыб ещё знают дети, где 

живут рыбы. соответствующими вопросами подводит их к выделению 

существенных признаков рыб и обобщению. Затем сообщает правила ухода 

за новыми рыбками. В конце занятия даёт задание понаблюдать, как рыбки 

берут корм, сколько съедают, могут ли жить дружно со старыми рыбками. 

Рассматривание картин. При ознакомлении с природой в младших группах 

используются сюжетные и предметные картины (дикие, домашние 

животные; овощи, фрукты). 



В старшей рассматриваются и художественные картины («Золотая осень» 

Левитана, «Грачи прилетели» Саврасова, «Зима» Шишкина и т.д.), они 

необходимы для развития эстетического восприятия и чувств детей. 

Предметные и сюжетные картины помогают закреплять и уточнять 

представления о ранее виденном (Например: на прогулке наблюдают за 

птицами, а затем в группе рассматривают соответствующую иллюстрацию, 

повторяют названия птиц и их характерные признаки). Демонстрация картин, 

иллюстраций помогает детям представить те стороны и свойства изучаемых 

предметов и явлений, которые они не могут непосредственно воспринять. 

Демонстрация диафильмов, кино- и телефильмов - позволяют расширить 

объём знаний о природе, обеспечивает более устойчивое усвоение знаний. 

Хочется отметить роль кино- и телефильмов, которые позволяют показать 

дошкольникам природу в естественных условиях, многообразие 

взаимосвязей живых организмов со средой, рост и развитие растений и 

животных. В настоящее время особенно широко используются компьютеры, 

что делает учебный процесс более привлекательным. 

Демонстрация моделей. Модели - это материальные заместители реальных 

предметов, явлений природы, отражающие их признаки и структуру. 

Существуют различные виды моделей. 

а) Предметные - различные предметы и конструкции (аквариум-модель 

водоёма), заводные игрушки (позволяют сформировать у детей 

представление о внешнем виде и движении), игрушки-аналоги). 

б) Предметно-схематические - в них существенные связи, признаки и 

отношения представлены в виде предметов-макетов. (Например, чтобы 

изобразить цвет листьев используют полоски цветной бумаги 

соответствующего цвета, а форму листа - с помощью различных фигур) 

в) Графические - условно передают признаки, связи отношения природных 

явлений (календари природы, экологическая пирамида, модель длинные-

короткие ноги и т.п) 

Демонстрация моделей используется для описания нового объекта (ребёнок 

смотрит на модель, чтобы ничего не забыть), сравнения объектов 

(нахождение сходства и отличий), для обобщений и на этой основе 

систематизации знаний. Наглядные методы способствуют формированию у 

детей чётких, полных представлений об окружающем мире, развитию 

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

игровой и трудовой деятельности. 

2.Словесные методы имеют определённое значение для воспитания у детей 

ценностного отношения к природе, эмоционального и эстетического отклика 

на её объекты. С помощью их систематизируют и обобщают знания детей о 

природе, формируют природоведческие знания. 

Рассказ - используется в целях первичного ознакомления детей с объектами, 

предметами природы. Его цель -создать у детей точное, конкретное 

представление о том или ином объекте природы. Рассказывать надо образно 

и красочно, употребляя слова, знакомые и близкие детям. Рассказ должен 

привлекать внимание детей, стимулировать развитие мышления, 



познавательных процессов, воображения Рассказ хорошо сопровождать 

демонстрацией иллюстраций, фотографий, слайдов. Это помогает детям 

понять его смысл. 

Беседа как метод ознакомления детей с природой. 

Беседа используется воспитателями с разными дидактическими целями: 

- для возбуждения интереса к предстоящей деятельности (перед 

наблюдением, экскурсией); 

- для уточнения, углубления, обобщения и систематизации знаний детей о 

природе, формирования отношения к природе. 

В каждой беседе решается задача развития речи детей. 

Беседы о природе принято делить на следующие виды: установочные, 

эвристические и итоговые. 

Установочная беседа помогает воспитателю собрать внимание детей, 

вызвать интерес к предстоящей деятельности, актуализировать имеющийся 

опыт, для того чтобы установить связь между знаниями, полеченными ранее, 

и предстоящей экскурсией, наблюдением и т.д. 

Эвристическая беседа предполагает установление причин разнообразных 

явлений природы с помощью рассуждений. Такая беседа строится на 

имеющихся у детей знаниях, полученных в процессе наблюдений. Она 

направлена на углубление знаний о взаимосвязях, существующих в природе, 

самостоятельное решение детьми познавательных задач. 

Итоговая беседа используется для обобщения и систематизации знаний 

детей о природе, полученных в процессе наблюдений, игр, чтения 

художественных произведений, труда и т.д. Итоговая беседа организуется 

воспитателем, начиная со средней группы. Она проводится по мере 

накопления у детей представлений о природе и только при условии, если эти 

представления усвоены всеми детьми. 

Следующий словесный метод - чтение художественных произведений. В 

руках воспитателя детская книга о природе имеет большую познавательную 

ценность. Она расширяет представления детей, знакомит с теми явлениями, 

которые непосредственно воспринимать невозможно. Природоведческая 

книга раскрывает детям явления неживой природы, помогает устанавливать 

связи и отношения, существующие в природе. Основоположниками 

советской детской природоведческой книги являются В.В. Бианки, М.М. 

Пришвин, К. Паустовский, Н. Сладков. Павлова ввела новый жанр - 

экологические сказки, которые в увлекательной форме знакомят с 

существами, населяющими планету Земля, учит понимать их потребности, 

отношения, раскрывает тайны сложных явлений и чудесных превращений в 

природе. Дальнейшее развитие экологическая сказка получила у Шорыгиной 

и Рыжовой. 

3.Практические методы. 

Игра -это метод при помощи которого дети знакомятся с окружающим 

миром. Чем меньше дети, тем чаще игра применяется как метод 

воспитательно-образовательной работы. Выдающие педагоги (Леонтьев, 



Эльконин, Запорожец). называли игру ведущей деятельностью 

дошкольников? 

Дидактические игры – игры с правилами, имеющие готовое содержание. В 

процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют 

имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы, 

растениях, животных. Игры дают возможность детям оперировать 

предметами природы, сравнивать их, отмечать изменение отдельных 

внешних признаков. Многие игры подводят детей к умению обобщать и 

классифицировать, вызывают эмоциональное отношение к природе. 

Настольно-печатные игры - это игры типа лото, домино, разрезные и 

парные картинки («Зоологическое лото», «Четыре времени года», 

«Растения», «Подбери листок» и др.). 

В этих играх уточняются, систематизируются и классифицируются знания 

детей о растениях, животных, явлениях неживой природы. 

Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные 

знания, имеющиеся у детей, и само слово. Проводятся они для закрепления 

знаний у детей о свойствах и признаках тех или иных предметов. Это игры 

типа «Кто летает, бегает и прыгает?», «Что это за птица?», «Когда это 

бывает?», «В воде, в воздухе, на земле», «Нужно – не нужно» и др. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием 

повадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, 

дети закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует 

углублению интереса к природе. Например, такие игры как «Наседка с 

цыплятами», «Мыши и кот», «Волк и овцы» и др. 

Экспериментальные игры позволяют убедиться в достоверности 

физических и природных явлений и закономерностей («Тонет – не тонет», 

«Мыльные пузыри», «Сделаем растворы», «В какой воде легче плавать»). В 

старших группах с успехом можно использовать соревновательные игры, 

игры-путешествия. 

Опыты - наблюдения, проводимые в специально организованных условиях. 

Используются для установления детьми тех или иных явлений, связей, 

отношений между предметами и явлениями природы. Опыт может проходить 

и как длительное сравнительное или как кратковременное наблюдение. 

Заключительным моментом опыта является формулирование выводов на 

основе полученных результатов. К самостоятельному формированию 

выводов детей побуждает воспитатель. Опыты которые можно провести с 

детьми (ветка в прохладном и тёплом месте (зависимость от тепла); растение 

в тёмном и светлом месте (зависимость от освещения); растение с водой и 

без воды (необходимость воды для роста) и т.п) В процессе организации 

опытов нельзя доводить живые объекты до гибели, нарушать их жизненно 

важные проявления. Поэтому, как только появятся заметные изменения. 

Необходимо сразу изменить условия. Опыты способствуют формированию у 

детей познавательного интереса к природе, развивают наблюдательность, 

мыслительную деятельность. В каждом опыте раскрывается причина 

наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям. 



Опыты имеют большое значение для осознания детьми причинно-

следственных связей. Проводят опыты чаще всего в старших группах 

детского сада. В младшей и средней группах воспитатель использует лишь 

отдельные поисковые действия. Опыт всегда должен строиться на основе 

имеющихся представлений, которые дети получили в процессе наблюдений и 

труда. Дошкольникам должны быть ясны его задача и цель. 

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и 

детей по построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное 

усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, 

связях и отношениях, существующих между ними. Оно основано на 

принципе замещения реальных объектов предметами, схематическими 

изображениями, знаками. 

Труд. Применяется в детском саду в повседневном уходе за растениями и 

животными на земельном участке и в уголке природы, иногда на занятиях. 

Нельзя превращать труд детей в самоцель. Воспитывая трудовые навыки, 

следует одновременно расширять или закреплять знания о природе (перед 

посевом - рассмотреть семена (форму, размер, цвет), перед посадкой 

черенков повторить названия частей растения (стебель, листья, цветки). 

Посильный физический труд оказывает полезное воздействие на общее 

развитие детей, совершенствует функции их анализаторов, и в первую 

очередь двигательного 

Проектный метод 

Современное образование требует от педагогов применения в 

образовательной практике наиболее эффективных педагогических 

технологий, которые помогли бы ребенку овладеть необходимыми знаниями 

и навыками поведения в природе. Одной из таких технологий 

является метод проектов, который в последние годы очень прочно вошел в 

практику дошкольных образовательных учреждений. 

Особенностью проектных мероприятий является то, что они носят 

интегрированный характер, решают комплекс образовательных задач, 

вовлекая детей в деятельность, относящуюся к разным образовательным 

областям. Другая особенность состоит в том, что реализация проектов, как 

правило, занимает длительное время и завершается созданием «продукта» в 

виде выставок поделок, рисунков, организации праздников. 

Метод проектов даёт возможность детям накапливать опыт самостоятельно. 

Обучение приобретает форму исследования, применения уже имеющихся 

знаний в деятельности, результаты которой по-настоящему интересуют 

ребёнка. Проектная деятельность делает дошкольников активными 

участниками воспитательного процесса, помогает самостоятельно осваивать 

окружающую действительность. Участвуя в проектах, ребенок развивается, 

учится находить выход из трудной ситуации и становится увереннее в своих 

силах. 

В работе по экологическому воспитанию детей необходимо использовать 

разные методы в комплексе, правильно сочетать их между собой. Выбор 

методов и необходимость комплексного их использования определяются 



возрастными возможностями детей, характером воспитательно-

образовательных задач, которые решает воспитатель. Например, 

формирование знаний об образе жизни кролика невозможно без наблюдений, 

о способах ухода за комнатными растениями дети узнают в процессе труда, о 

свойствах снега и льда – при проведении опытов или игр. Знания о диких 

животных формируются во время чтения или рассказа воспитателя. 

ПРИЕМ - часть метода, его конкретный элемент. (приёмы помогают 

реализовать методы обучения). 

Приём - это частное определение того или иного метода воспитания. Это 

отдельное действие воспитателя внутри конкретного метода. В отношении 

метода приём носит подчинённый характер. Существуют разнообразные 

приёмы экологического образования. 

Приёмы, вызывающие интерес. (Н-р: накануне наблюдения за рыбкой 

можно предложить детям вместе с воспитателем помыть аквариум, или перед 

как показать кролика, почистить овощи для него. Так же интерес у детей 

пробуждается после беседы о том животном, которое будет принесено в 

группу, загадывания загадок о нём. 

Приём обследования - помогает выделить сенсорные признаки объектов. 

(Н-р: для того, чтобы малыши знали какая у котёнка шёрстка, им предлагают 

осторожно её погладить и определить пушистая она или гладкая. Или для 

того, чтобы узнать характер поверхности ствола дерева дети обследуют его и 

выделяют признаки (гладкая, шероховатая и т.п). 

Приёмы подражания. а) движениям (при помощи сложенных ладоней 

предложить детям подвигать ими, как рыбка хвостиком. б) звукам 

(помяукать, прокукарекать). 

Приём сравнения. Его задачей является установление признаков отличия 

или сходства объектов по величине, цвету, характеру движения и т.д. (при 

наблюдении за деревом и кустарником детям можно задать следующие 

вопросы: 

· Сколько стволов у дерева, а у кустарника (один/много). 

· Какие стволы у деревьев и у кустарников (толстый/тонкие). 

· Что выше, дерево или кустарник (дерево). 

· Какая у дерева кора, а у кустарника (толстая/тонкая) и т.д. 

Игровые и сюрпризные приёмы - используют для привлечения внимания к 

объекту. (можно неожиданно принести животное в группу или сказать детям, 

что их приглашают в гости. Эти сюрпризные моменты оживят интерес детей 

к животным. На занятиях могут использоваться различные персонажи - фея 

Флора, которая рассказывает о растениях; Незнайка, который часто путает 

времена года и их признаки; Старичок-лесовичёк, который приглашает к себе 

в гости или присылает задания детям. 

Проблемные опыты. (Чтобы узнать, что ест еж - положить перед ним 

яблоко, конфету, рыбу и посмотреть, что он выберет). 

Сравнения. (Сравнить где лучше растёт лук - на свету или в тени). 

Приближение объекта. (Не наблюдать на участке, а принести ветку в 

группу). 



Использование художественного слова. (Прочитать стихотворение о 

берёзе). 

Оценка деятельности детей. 

Вопросы к детям. 

Вывод: существует множество разнообразных методов и приёмов обучения, 

которые помогают сформировать экологические представления детей, и от 

умения правильно их сочетать и применять, зависит качество экологического 

образования дошкольников. 

 

 

 


