
«КОНСТРУИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС»

Образовательный процесс в учреждении осуществляется через учебное
занятие. Занятие – это динамичная вариативная форма организации процесса
целенаправленного взаимодействия (деятельности и общения) педагога и
ребёнка, включающего содержание, формы, методы и средства обучения,
систематически применяемая для решения задач образования.

Качество учебного занятия зависит от правильности определения
каждого из этих компонентов и их рационального сочетания. Однако главное
требование к учебному занятию – это достижение цели, поставленной
педагогом. Для того чтобы занятие стало обучающим, его нужно тщательно
подготовить, спланировать.
Время: продолжительность одного занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15
минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не
более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.

Согласно ФГОС следует выделять 3 вида занятий в ДОУ:

1. Комбинированное: предусматривает объединение в один комплекс
различных видов активности, не имеющих между собой обоснованных
логических связей (лепка и подвижная игра). Целостность
педагогического воздействия может достигаться за счет выбора единой
темы.

2. Комплексное: организация различных видов деятельности, один из
которых выделяется в качестве основного, а остальные — служат
вспомогательными компонентами. Так, после беседы о правилах
поведения в общественном транспорте воспитатель может предложить
создать рисунки по теме.

3. Интегрированное: базируется на сочетании знаний из разных
предметных областей для комплексного рассмотрения вопроса, например,
знакомство с понятием «настроение» в ходе чтения литературного
произведения, рассматривания иллюстраций, прослушивания музыки.

4.
Отдельного внимания заслуживают формы занятий в ДОУ по ФГОС,

отличающиеся не только количественным составом участников, но и по
характеру взаимодействия:

1. Индивидуальная, предусматривающая проведение педагогической
работы с одним ребенком. Она не требует больших временных затрат, но
характеризуется неэкономичностью распределения ресурсов,
ограничивает возможность активного взаимодействия с другими
воспитанниками и может провоцировать эмоциональный дискомфорт.

2. Групповая (индивидуально-коллективная). Для ее реализации детей
разделяют на подгруппы с учетом общности интересов или
поставленных задач, при этом главной задачей воспитателя становится
обеспечение их эффективного взаимодействия.

3. Фронтальная (работа со всей группой). Привлекательна единством
содержания, четкостью организационной структуры, простотой
управления, экономичностью распределения педагогических ресурсов,
но не позволяет индивидуализировать обучение



Цель – всегда одна, это конечный результат, то к чему мы стремимся.
Рекомендуется цель определять существительным от глагола: создание условий,
формирование, воспитание, укрепление и т.д.
Цель мы достигаем через решение задач: обучающая, развивающая,
воспитывающая.
Обучающие: здесь мы можем расширять знания, обогащать представления о
предметах и явлениях окружающего и другое. Удобно начинать формулировку
данных задач со слов: закрепить, обобщить, расширить, уточнить,
систематизировать, совершенствовать и т.п. какие-либо программные знания,
умения, навыки. Пример: «Закрепить определения, характеризующие внешний
вид овощей и фруктов».
Развивающие: при обучении развиваем у воспитанников познавательный
интерес, творческие способности, волю, эмоции, познавательные способности,
речь, память, внимание, воображение, восприятие.
Воспитывающие: предполагает воспитание в рамках проводимого занятия
каких-либо нравственных качеств. (Культуру речевого общения, коллективизм,
дисциплину, взаимопомощь, заботу о животных, уважение к труду, дисциплину
на занятии и др.).

Ход занятия:
1. Вводная часть (составляет 8-10% от общего времени занятия)

Предполагает организацию детей, переключение внимания детей на
предстоящую деятельность, стимуляция интереса к ней, создание
эмоционального настроя, точные и четкие установки на предстоящую
деятельность (последовательность выполнения задания, предполагаемые
результаты). Педагог должен мотивировать детей на включение в
познавательную (или игровую) деятельность при помощи проблемной или
игровой ситуации (использование приёмов, содержащих занимательность,
сюрпризность, загадочность). В конспекте прописывается эта ситуация.

2. Основная часть (составляет 80% от общего времени занятия)
Образовательные ситуации, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуации
общения, речевые упражнения, дидактические игры и др. В процессе данных
ситуаций и игр детям даются новые знания, закрепляются уже полученные,
решаются проблемные вопросы.

3. Заключительная часть (составляет 10-12% от общего времени
занятия)

Подведение итога, рефлексия. Дети фиксируют в речи, что нового узнали, где
новые знания, умения пригодятся. В конце занятия воспитатель подводит
совместно с детьми итог, привлекая детей к самооценке (взаимооценке)
результатов деятельности.

Методические приёмы:
 Наглядные: слайдовая презентация «Ёлочная игрушка», демонстрация

«Сказки о том, как лесные жители узнали о новогоднем празднике»
 Словесные: объяснение, итоговая беседа.
 Игровые: упражнения («Приветствие», «Чуткие уши», «Зоркие глаза»,

«Зеркало», «Волшебная коробка», «Мне нравится в тебе»);
физкультминутка.

 Практические: конструирование ёлочных игрушек-оригами.



Материалы и оборудование: перечисляется, какое оборудование будет
использовано на данном НОД (например: магнитофон, фланелеграф, мольберт,
настенная доска, кубы, подставки и т.д.). Далее указывается демонстрационный
материал, где перечисляются не только все пособия, картины, но и указываются
их авторы, количество, размеры. Описывая раздаточный материал, обязательно
перечисляется, какой берётся материал с указанием размера и количества.


