
Памятка для педагогов 
 

Мир ближайшего окружения ребенка 5 лет прочен и ясен, в его сознании накоплен 

значительный информационный багаж, который необходимо постоянно пополнять. У 

детей 5-6 лет наблюдается стремление расширить познаваемые горизонты 

действительности, желание вникнуть в существующие в мире связи и отношения, интерес 

к новым источникам информации, потребность утвердиться в своем отношении к 

окружающему миру. Средства и способы познания мира: - через действия, через 

собственный практический опыт; - посредством слова, т. е. через рассказы взрослых; - 

благодаря книгам и телепередачам с познавательным содержанием. 

В старшей группе одна из основных задач педагогов и родителей  состоит в организации 

предметно-развивающей среды для познавательного развития. Некоторые предметы уже 

ждут детей в начале учебного года, другие появляются постепенно в процессе знакомства 

с ними. Как же отобрать познавательное содержание для старшей группы? Уровень 

психического и интеллектуального развития детей пяти лет позволяет им приступить к 

первичному элементарному постижению таких понятий, как "знак", "символ", "знаковые 

системы", "время". Эти понятия начинают вводится с ознакомления детей с картами, 

глобусом, различными символами и знаками, продолжается созданием портретов месяцев, 

символов группы, каждого ребенка, месяца, макетов "Улицы, по которым мы ходим", 

климатических зон, определенного континента с разными ландшафтами и зонами 

("Удивительное место на земле"). Очень серьезная тема "время", т . к. это сложное 

понятие, которому до сих пор нет определения. Дети в старшей группе учатся 

фиксировать время по часам, разным календарям, вместе с воспитателем делают 

календарь жизни группы, изучают прошлое на примере динозавров, воссоздают (в макете) 

уголок далекого прошлого. Необходимо углублять и расширять представления детей о 

живой и неживой природе, накопленную информацию дети классифицируют по блокам 

[Живая природа: царство растений и царство животных: царство растений - дикие 

растения, культурные растения, растения, связанные с историей и культурой; царство 

животных - дикие и домашние животные, интересные факты (исторические, 

познавательные). Сведения о неживой природе воспитатель дает не вразброс, а крупными 

блоками: "Атмосферные явления", "Климатические зоны", "Времена года", "Солнечная 

система", "Камни". В арсенал педагогического руководства педагогической активностью 

детей входят: - беседы с детьми на познавательные темы; - разбор, обсуждение 

проблемных ситуаций и рассказов, загадок; - просмотр, обсуждение картинок, 

диафильмов, видеофильмов, телепередач; - своевременные, грамотные ответы взрослых 

на детские вопросы познавательного характера. И обязательно наличие в группе "Полочки 

умных книг". 

В 6 лет у детей накоплено много сведений о большом мире. Взрослые должны направить 

процесс познания на содержательное упорядочивание информации, установление 

осмысленных взаимосвязей (причинно-следственных) нашего мира, дальнейшее 

формирование положительного отношения к миру. Содержательное упорядочивание - это 

дифференциация накопленных и получаемых сведений о мире по познавательным блокам, 

каждый из которых ориентирован на какую-то область знаний (историческая, 

географическая, естественнонаучная и др.). 

 

 

В содержание образовательной области «Познавательное развитие» входит: 

- Сенсорное развитие. ФЭМП. Развитие познавательно – исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. Формирование целостной картины мира, 



расширение кругозора детей (это «Культура быта» в младшей и средней группах; 

«Природа и ребенок» во всех возрастных группах; «Мир, в котором мы живем» в старшей 

и подготовительной группах) . 

В соответствии с ФГОС ДО целью познавательного развития детей дошкольного возраста 

стало развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности предполагает решение 

следующих задач: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др., о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

От возраста к возрасту задачи развития познавательно – исследовательской деятельности 

усложняются. В младшем дошкольном возрасте это: Сенсорное развитие. ФЭМП. 

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей (это 

«Культура быта»; «Природа и ребенок») . 

На этапе завершения дошкольного образования: 

- у ребенка должны быть сформированы следующие навыки и умения, например: 

- устанавливать простые связи между явлениями и между предметами, предсказывать 

изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих 

действий, находить причины и следствие («Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности») ; 

- выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки; умение 

классифицировать предметы по общим качествам («Сенсорное развитие») ; 

- считать в пределах освоенных чисел и определять отношение предыдущего и 

последующего в числовом ряду; решать арифметические задачи на сложение и вычитание; 

делить предметы на равные и не равные части, понимать соотношение части и целого; 

считать со сменой основания; выделять формы окружающих предметов, определять их 

положение в пространстве и положение своего тела в нем («ФЭМП») ; 

- знание символики родного города и государства, осознанность детьми принадлежности к 

своему народу («Мир, в котором мы живем») . 

- элементарное представление о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со 

средой обитания («Природа и ребенок») 

Организовывая предметно-пространственную среду в соответствии с ФГОС в разных 

возрастных группах ДОУ, необходимо помнить, что ее содержание в развитии личности, 

мотивации и способностей детей дошкольного возраста в различных видах деятельности в 

области познавательного развития должно определяться содержанием непосредственно 

образовательной деятельности и возрастной категорией детей. 



Требования к их содержанию и наполняемости в соответствии с возрастной группой 

рекомендуется отразить в разработанных паспортах центров в группе, в которых 

педагогами проводится самоанализ РППС в группах по образовательной области 

«Познавательное развитие». С примерами некоторых из них вы можете познакомиться 

позже (демонстрация паспортов Уголка конструирования и Уголка природы). 

Так, например, в группе в этом направлении развития детей дошкольного возраста могут 

быть представлены следующие Центры игровой активности: 

- Центр конструирования. 

- Центр экспериментирования и уголок природы. 

- Центр логики и размышления. 

- Центр сенсорных игр. 

- Центр дружбы народов мира. 

Таким образом, решающую роль в построении РППС, стимулирующей познавательную и 

творческую активность у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО, в 

организации познавательно-исследовательской деятельности детей принадлежит педагогу. 

От него главным образом и используемых им в педагогической практике методов 

организации процесса познания во многом зависит уровень развития познавательной 

активности, познавательных интересов и познавательных способностей его 

воспитанников. 

Традиционные занятия и их классификациям 

 Классификацию традиционных занятий логично осуществлять на основе выбранных задач и 

используемых видов деятельности для их реализации. Учитывая психологические особенности 

дошкольника, анализируя методические рекомендации к современным программам, нецелесообразно 

выделять отдельным типом занятия по изучению нового материала, развитию и совершенствованию 

знаний и умений, так как на каждом из занятий происходит повторение, закрепление и расширение 

представлений детей. 

Классификация занятий, представленная в «Педагогике» В. И. Логиновой, приводит к смешению типов 

занятий с методами и приемами обучения. Авторы современных программ представляют 

классификацию занятий для каждого вида деятельности. 

  

- информационные; 

- практикумы; 

- итоговые; 

- беседы; 

- познавательные рассказы; 

- экскурсии; 

- по музыкальной деятельности: 

- доминантные; 

- тематические; 

- аналитические; 

- творческие; 

- теоретические и т. д. 

Разнообразие определений не меняет решаемые задачи и структуру занятий, вариативными остаются 

методы, приемы и последовательность структурных компонентов. 

Поэтому представленная ниже классификация поможет определять типы проводимых занятий любого 

вида деятельности по любой программе, их соответствие поставленным задачам и выбранным 

структурам. 



Нетрадиционные занятия и параметры их оценки 

Виды нетрадиционных занятий. 

• Занятия-соревнования (выстраиваются на основе соревнования между детьми): кто быстрее назовет, 

найдет, определит, заметит и т. д. 

• Занятия-КВН (предполагают разделение детей на две подгруппы и проводятся как математическая 

или литературная викторина). 

• Театрализованные занятия (разыгрываются микросценки, несущие детям познавательную 

информацию). 

• Занятия-сюжетно-ролевые игры (педагог входит в сюжетно-ролевую игру как равноправный партнер, 

подсказывая сюжетную линию игры и решая таким образом задачи обучения). 

• Занятия-консультации (когда ребенок обучается «по горизонтали», консультируясь у другого 

ребенка). 

• Занятия-взаимообучения (ребенок-«консультант» обучает других детей конструированию, 

аппликации, рисованию). 

• Занятия-аукционы (проводятся, как настольная игра «Менеджер»). 

• Занятия-сомнения (поиска истины). (Исследовательская деятельность детей типа: тает - не тает, 

летает - не летает, плавает - тонет и т. д.) 

• Занятия-формулы (предложены в книге Ш. А. Амонашвили «Здравствуйте, дети!»). 

• Занятия-путешествия. 

• Бинарные занятия (авт. Дж. Родари). (Составление творческих рассказов на основе использования 

двух предметов, от смены положения которых меняются сюжет и содержание рассказа.) 

• Занятия-фантазии. 

• Занятия-концерты (отдельные концертные номера, несущие познавательную информацию). 

• Занятия-диалоги (проводятся по типу беседы, но тематика выбирается актуальной и интересной). 

• Занятия типа «Следствие ведут знатоки» (работа со схемой, картой группы детского сада, 

ориентировка по схеме с детективной сюжетной линией). 

• Занятия типа «Поле чудес» (проводятся как игра «Поле чудес» для читающих детей). 

• Занятия «Интеллектуальное казино» (проводятся по типу «Интеллектуального казино» или 

викторины с ответами на вопросы: что? где? когда?).  

Требования к занятию 

1. Использование новейших достижений науки и практики. 

2. Реализация в оптимальном соотношении всех дидактических принципов. 

3. Обеспечение условий предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм к организации деятельности детей. 

5. Установление интегративных связей (взаимосвязь разнообразных видов деятельности, содержания). 

6. Связь с прошлыми занятиями и опора на достигнутый ребенком уровень. 

7. Мотивация и активизация познавательной деятельности детей (методы и приемы). 

8. Логика построения занятия, единая линия содержания. 

9. Эмоциональный компонент занятия (начало и окончание занятия всегда проводятся на высоком 

эмоциональном             подъеме). 

10. Связь с жизнью и личным опытом каждого ребенка. 

11. Развитие умений детей самостоятельно добывать знания и пополнять их объем. 

12. Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и планирование каждого занятия 

педагогом. 

Методы повышения познавательной активности 

• Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей). 

• Сравнение. 

• Метод моделирования и конструирования. 



• Метод вопросов. 

• Метод повторения. 

• Решение логических задач. 

• Экспериментирование и опыты.  

Методы повышения эмоциональной активности (проф. С. А. Смирнов) 

• Игровые и воображаемые ситуации. 

• Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. 

• Игры-драматизации. 

• Сюрпризные моменты. 

• Элементы творчества и новизны. 

• Юмор и шутка (учебные комиксы).  

Методы обучения и развития творчества (проф. Н. Н. Поддьяков) 

• Эмоциональная насыщенность окружения. 

• Мотивирование детской деятельности. 

• Исследование предметов и явлений живой и неживой природы (обследование). 

• Прогнозирование (умение рассматривать предметы и явления в движении - прошлое, настоящее и 

будущее). 

• Игровые приемы. 

• Юмор и шутка. 

• Экспериментирование. 

• Проблемные ситуации и задачи. 

• Неясные знания (догадки). 

• Предположения (гипотезы). 

 

 

http://raguda.ru/sk/poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov-po-fgos.html 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для воспитателей 

Нетрадиционные занятия и параметры их оценки 

Виды нетрадиционных занятий. 

• Занятия-соревнования (выстраиваются на основе соревнования между детьми): кто 

быстрее назовет, найдет, определит, заметит и т. д. 

• Занятия-КВН (предполагают разделение детей на две подгруппы и проводятся как 

математическая или литературная викторина). 

• Театрализованные занятия (разыгрываются микросценки, несущие детям 

познавательную информацию). 

http://raguda.ru/sk/poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov-po-fgos.html


• Занятия-сюжетно-ролевые игры (педагог входит в сюжетно-ролевую игру как 

равноправный партнер, подсказывая сюжетную линию игры и решая таким образом 

задачи обучения). 

• Занятия-консультации (когда ребенок обучается «по горизонтали», консультируясь у 

другого ребенка). 

• Занятия-взаимообучения (ребенок-«консультант» обучает других детей 

конструированию, аппликации, рисованию). 

• Занятия-аукционы (проводятся, как настольная игра «Менеджер»). 

• Занятия-сомнения (поиска истины). (Исследовательская деятельность детей типа: тает - 

не тает, летает - не летает, плавает - тонет и т. д.) 

• Занятия-формулы (предложены в книге Ш. А. Амонашвили «Здравствуйте, дети!»). 

• Занятия-путешествия. 

• Бинарные занятия (авт. Дж. Родари). (Составление творческих рассказов на основе 

использования двух предметов, от смены положения которых меняются сюжет и 

содержание рассказа.) 

• Занятия-фантазии. 

• Занятия-концерты (отдельные концертные номера, несущие познавательную 

информацию). 

• Занятия-диалоги (проводятся по типу беседы, но тематика выбирается актуальной и 

интересной). 

• Занятия типа «Следствие ведут знатоки» (работа со схемой, картой группы детского 

сада, ориентировка по схеме с детективной сюжетной линией). 

• Занятия типа «Поле чудес» (проводятся как игра «Поле чудес» для читающих детей). 

• Занятия «Интеллектуальное казино» (проводятся по типу «Интеллектуального казино» 

или викторины с ответами на вопросы: что? где? когда?).  

Требования к занятию 

1. Использование новейших достижений науки и практики. 

2. Реализация в оптимальном соотношении всех дидактических принципов. 

3. Обеспечение условий предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм к организации деятельности детей. 

5. Установление интегративных связей (взаимосвязь разнообразных видов деятельности, 

содержания). 

6. Связь с прошлыми занятиями и опора на достигнутый ребенком уровень. 

7. Мотивация и активизация познавательной деятельности детей (методы и приемы). 

8. Логика построения занятия, единая линия содержания. 

9. Эмоциональный компонент занятия (начало и окончание занятия всегда проводятся на 

высоком эмоциональном             подъеме). 

10. Связь с жизнью и личным опытом каждого ребенка. 

11. Развитие умений детей самостоятельно добывать знания и пополнять их объем. 

12. Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и планирование каждого 

занятия педагогом. 

Методы повышения познавательной активности 

• Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей). 



• Сравнение. 

• Метод моделирования и конструирования. 

• Метод вопросов. 

• Метод повторения. 

• Решение логических задач. 

• Экспериментирование и опыты.  

Методы повышения эмоциональной активности (проф. С. А. Смирнов) 

• Игровые и воображаемые ситуации. 

• Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. 

• Игры-драматизации. 

• Сюрпризные моменты. 

• Элементы творчества и новизны. 

• Юмор и шутка (учебные комиксы).  

Методы обучения и развития творчества (проф. Н. Н. Поддьяков) 

• Эмоциональная насыщенность окружения. 

• Мотивирование детской деятельности. 

• Исследование предметов и явлений живой и неживой природы (обследование). 

• Прогнозирование (умение рассматривать предметы и явления в движении - прошлое, 

настоящее и будущее). 

• Игровые приемы. 

• Юмор и шутка. 

• Экспериментирование. 

• Проблемные ситуации и задачи. 

• Неясные знания (догадки). 

• Предположения (гипотезы). 


