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Методические рекомендации по теме «Структура непосредственно образовательной 

деятельности по рисованию в ДОУ, еѐ зависимость от возраста детей и видов 

деятельности». 

Структура непосредственно образовательной (НОД) деятельности по рисованию 

    Структура НОД направлена на решение определенных педагогических задач и 

предлагает выбор адекватных методов и приемов. 

    Этапы реализации НОД: 

1. Мотивационный этап. Водная часть: 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). 

2. Содержательный этап. Основная часть: (практическая деятельность) направлена на 

самостоятельную умственную и практическую деятельность, выполнение всех 

поставленных учебных задач. В процессе данной части НОД осуществляется 

индивидуализация обучения (минимальная помощь, советы, напоминания, наводящие 

вопросы, показ, дополнительное объяснение). Педагог создает условия для того, чтобы 

каждый ребенок достиг результата. 

3. Рефлексивный этап. Заключительная часть (рефлексия) посвящается подведению 

итогов и оценке результатов учебной деятельности. Отношение детей к НОД. Мотивация 

детей на перспективу НОД. 

Приемы обучения рисованию в разных возрастных группах детского сада. 

    Главным принципом обучения детей любого возраста рисованию является 

наглядность: ребенок должен знать, видеть, чувствовать тот предмет, явление, которые 

он собирается изобразить. Средств наглядности, используемых на занятиях рисованием, 

много. Все они сопровождаются словесными объяснениями. Рассмотрим приемы 

обучения рисованию в разных возрастных группах детского сада. 

Группы раннего возраста. 

    Прежде  всего, сама деятельность воспитателя является наглядной основой. Ребенок 

следит за рисунком воспитателя и начинает подражать ему. 

    В дошкольном возрасте подражание выполняет активную обучающую роль. У 

ребенка, наблюдающего за тем, как создается рисунок, развивается и способность видеть 

особенности формы, цвета в плоскостном их изображении. 

    Но одного подражания недостаточно для развития способности самостоятельно 

мыслить, изображать, свободно использовать приобретенные навыки. Поэтому приемы 

обучения детей также последовательно усложняются. Рекомендуется постепенное 

вовлечение детей в совместный процесс рисования с воспитателем, когда ребенок 

дорисовывает начатую им работу - проводит ниточки к нарисованным шарам, стебельки 

к цветам, палочки к флажкам и т. п. 

    На обучение детей раннего дошкольного возраста положительное влияние оказывает 

использование различных игровых моментов. Включение игровых ситуаций делает 

предмет изображения более близким, живым, интересным. В рисовании красками 

результатом деятельности для маленького ребенка является яркое пятно. Цвет - сильный 

эмоциональный раздражитель. В этом случае педагог должен помочь ребенку понять, 

что цвет в рисунке существует для воссоздания образа. Надо добиваться того, чтобы 

дети, работая с красками, стремились улучшить сходство с предметами. 

 



Вторая младшая группа. 

    Задачи обучения во второй младшей группе связаны главным образом с развитием 

умений изображать различные формы, развитием технических навыков в пользовании 

карандашом и красками и умением изображать различные предметы. 

    Восприятие окружающей жизни - основа методики обучения. Поэтому все образы, с 

которыми связываются линии, круги, точки, должны быть ранее восприняты, и не только 

зрительно, а в активной деятельности: «По дорожкам бегали», «Клубочки». Например, 

при рисовании прямых горизонтальных линий-дорожек дети вместе с воспитателем 

показывают в воздухе всей рукой направление линии: «Вот какая длинная дорожка!». 

После этого на бумаге дети показывают, какая дорожка, и, наконец, рисуют ее 

карандашом или красками. 

    В таком последовательном многократном повторении одного движения есть система: 

постепенный переход от более развитых крупных движений всей рукой к движению 

только кистью (пальцем по бумаге) и к еще более ограниченному движению 

карандашом, при котором пальцы связаны определенным положением. Производя эти 

движения, дети могут сопровождать действия словами, например: «Дождик: кап-кап», 

«Вот какая длинная ленточка» и т. п. Разговоры детей во время работы нельзя запрещать, 

они активизируют мысль детей, будят их воображение. Рекомендуется  включать в 

процесс рисования и другие средства воздействия, например музыку (звучание капель 

дождя). В процессе занятия малыши все время активны, в их сознании должен жить 

образ, который они воплощают в рисунке. 

    Эта активность вначале основана на подражании воспитателю. Он напоминает детям о 

предмете изображения, показывает новые движения, которыми необходимо овладеть 

детям. Сначала он производит движения рукой в воздухе, затем это движение повторяет 

вместе с детьми. Если кому-нибудь из ребят движение не удается, воспитатель помогает 

руке ребенка принять нужное положение и сделать соответствующее движение. 

    Точно так же необходим вначале показ всех приемов рисования. Воспитатель 

показывает, как правильно держать карандаш или кисть, как набирать на кисть краску и 

вести ею по бумаге. Самостоятельно действовать дети смогут тогда, когда все основные 

приемы будут им знакомы. Одним из эффективных приемов наглядного обучения 

является рисунок воспитателя. Но учебный рисунок даже для самых маленьких детей 

должен быть изобразительно грамотным, не упрощенным до схемы, соответствующим 

реальному предмету. 

    Например, при показе, как рисовать елку, воспитатель должен исходить из требований 

программы для данного возраста - передать основные признаки: вертикальный ствол, 

идущие в стороны ветви, зеленый цвет. Но эти признаки характеризуют и все другие 

деревья. Чтобы сохранить образ елки, воспитатель будет рисовать ствол линией, 

расширяющейся книзу, ветви (вверху - короче, внизу - длиннее) слегка наклонными, не 

фиксируя на этом внимания малышей. Важно, чтобы зрительный образ от рисунка не 

расходился с образом реального предмета, тогда в памяти детей сохранится правильное 

изображение. 

    Показ приемов рисования важен до тех пор, пока дети не приобретут навыки в 

изображении простейших форм. И только тогда педагог может начать обучение 

дошкольников рисованию на наглядных пособиях без применения показа. 

    Например, когда дети научились рисовать прямые линии и прямоугольные формы, 

педагог может предложить им нарисовать лопатки, не показывая приемы рисования. 

Воспитатель в начале занятия рассматривает с детьми лопатку, обводит рукой ее 

контуры,  все  время поясняя свои действия. Рисунок после такого рассматривания 

ребята выполняют самостоятельно. Кому трудно, воспитатель предлагает самим обвести 

рукой лопатку, чтобы почувствовать ее форму. 



    В некоторых случаях, когда нельзя показать детям предмет (ввиду его больших 

размеров или по другим причинам), для оживления их представлений можно 

использовать картинку или хорошо выполненный воспитателем рисунок. 

     Изображение предмета должно быть в крупном плане, с ярко выраженной формой, по 

возможности изолированно от других предметов, чтобы не отвлекать внимания от 

главного. 

    Так же как и на предмете, воспитатель обращает внимание детей на форму, обводя ее 

пальцем, и на цвет предмета. В процессе занятия картинку следует убирать, так как она в 

этой группе не может служить образцом. 

    Во второй младшей группе используется в качестве специального приема 

художественное слово. Возможности его применения здесь ограниченны. Главным 

образом художественный образ используется с целью привлечения интересов и 

внимания детей к теме занятия, возникновения эмоционального настроя. 

    Воспитатель может начать занятие с загадки или чтения небольшого поэтического 

отрывка загадки и образы стихотворения должны быть просты и понятны детям. 

    Проводимый в конце занятий просмотр детских работ и несложный анализ 

способствует воспитанию активности у дошкольников. Для этого воспитатель выбирает 

рисунок, обращая внимание ребят на положительные стороны в нем, задает вопросы, 

одобряет проявленную в работе инициативу - внесение чего-то нового в рисунок. При 

этом он должен так увлечь ребят разбором рисунков, чтобы они не отвлекались и 

сосредоточили внимание на главном. 

    При анализе содержания дети вместе с воспитателем должны учитывать и качество, 

аккуратность выполненного задания. Рисунки неудачные  показывать и анализировать не 

следует, так как качественное выполнение в этом возрасте зависит часто не от желания 

ребенка, а от его общего развития и, в особенности от развития движений. 

    Детям, имеющим более слабые умения в рисовании, следует уделять больше внимания 

в процессе занятия, поощрять их желание порисовать, когда им захочется. 

    Индивидуальный подход в этом возрасте особенно необходим, так как именно здесь 

начинают формироваться склонности и способности детей. Выявить их и развить - одна 

из основных воспитательных целей. 

Средняя группа. 

    Перед воспитателем средней группы стоит задача - научить детей правильно 

изображать предмет, передавая его основные признаки, структуру, цвет. 

    В средней группе большее место начинает занимать использование натуры. Натурой 

может служить хорошо знакомый детям предмет несложной формы, с ясно 

выделяющимися частями, например гриб (2 части), кукла-неваляшка (4 части). 

    При рассматривании предмета воспитатель привлекает внимание детей к форме и 

расположению частей, их размерам, цвету, различным деталям, чтобы облегчить детям 

правильность передачи строения. В средней группе, как и в младшей группе, воспитатель 

при рассматривании предмета пользуется обрисовывающим жестом и словесным 

объяснением. 

    В процессе занятия воспитатель напоминает детям о натуре, предлагает посмотреть на 

нее и нарисовать. В этом возрасте дети еще не могут передавать изображение с 

определенной точки зрения, поэтому натура должна быть установлена так, чтобы они 

видели ее с наиболее характерной стороны и ясно различали основные части. Натура 

используется и по окончании работы для сравнения с ней рисунков, хотя анализ в этой 

группе не может быть очень детальным и соответствует лишь программным 

требованиям. 



    Учитывая особенности четырехлетних детей, следует в различные приемы обучения 

включать игровые моменты. Например, кукла-неваляшка просит нарисовать ее портрет, 

при анализе работ она смотрит и оценивает рисунки. 

    В средней группе для лучшего воспроизведения образа могут быть использованы 

картинка или рисунок воспитателя. Требования к их использованию остаются теми же, 

что и в младшей группе. Детей четырех лет еще нельзя знакомить с каким-либо приемом 

рисования на основе картины. Она здесь служит лишь средством оживления детских 

представлений о том или ином предмете. По содержанию используемые в средней 

группе картины, конечно, разнообразнее, чем в младшей группе, поскольку богаче сама 

тематика рисунков: кроме изображения отдельных предметов, здесь есть и несложные 

сюжетные сцены, соответствующие, заданиям сюжетного рисования. 

    Показ приемов рисования в средней группе продолжает занимать значительное место 

в обучении на тех занятиях, где дается новый программный материал: 

последовательность изображения частей предмета, понятие о ритме, узоре и т. д. 

Например, тема рисования - снеговик. Воспитатель впервые предлагает детям передать 

правильные пропорциональные соотношения и последовательность изображения. Он 

показывает детям приемы рисования всех трех шаров, начиная с большого нижнего и 

параллельно задает ребятам вопросы: какой шар теперь рисовать? Где? 

    Мелкие детали (глаза, рот, нос, шапку) рисовать не надо, чтобы не затягивать 

объяснение и оставить возможность ребятам проявить инициативу и закончить рисунок. 

При всех последующих занятиях с подобным же программным материалом, но на другие 

темы (неваляшка, матрешка, кукла) показ не нужен, его можно заменить 

рассматриванием предмета, картинки. 

    В декоративном же рисовании он особенно необходим, так как дети впервые 

знакомятся с композицией узора. Понятие о том, что означает ритм в узоре и как его 

создавать в рисунке, ребенок может получить, только наглядно увидев, как ритмично 

движется рука воспитателя, нанося мазки на полоску бумаги. Затем ребенок в точности 

повторяет то, что делал воспитатель. В декоративном рисовании может быть 

использован образец рисунка, выполненный воспитателем, на основе которого он 

вначале знакомит детей с принципом построения узора, с теми элементами, которые в 

него входят, показывает, как надо работать. Когда же занятие является повторным, дети 

могут после рассматривания образца рисовать самостоятельно, так как не обязательно 

уже точное повторение его. 

    Если ребенок проявляет инициативу и создает что-то свое, воспитателю следует 

одобрить его работу, при анализе обратить внимание всех детей на то, что каждый из них 

смог бы тоже придумать что-нибудь интересное. 

    Использование художественного слова в средней группе занимает большее место, чем 

в предыдущих группах. 

    Художественный словесный образ можно использовать в связи с темой рисования для 

того, чтобы пробудить интерес, оживить в памяти детей образы, ранее воспринятые в 

жизни. 

Например, начиная занятие с чтения стихотворения: 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад, 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят, 

- воспитатель старается воспроизвести в памяти детей виденный ими листопад. 

    В средней группе анализ рисунков в конце занятия может быть построен по-разному. 

Дети четырех лет не смогут дать детальный, обоснованный разбор рисунков, но они уже 

в состоянии самостоятельно выбрать рисунок, который им нравится, сказать, похож он 



или нет на изображаемый предмет или образец, аккуратно ли выполнен рисунок. 

Обосновать, почему красиво, похоже или нет, поможет воспитатель. 

    Дети средней группы могут заметить достоинства и недостатки в работах своих 

сверстников, но свою собственную работу оценить бывает еще трудно, так как сам 

процесс рисования доставляет им большую радость и чаще они бывают довольны 

результатом своего труда. Самокритичный подход к работе вырабатывается позднее, в 6-

7 лет. 

Старшая группа. 

    В старшей группе много внимания уделяется развитию самостоятельного творчества 

детей. Для детей старшей группы игра все еще остается одним из приемов обучения 

рисованию. Например, в начале занятия рисованием в группу приносят письмо от Деда 

Мороза, в котором он просит нарисовать зверятам пригласительные билеты на елку. 

    В качестве натуры здесь могут быть использованы более сложные и разнообразные 

предметы, чем в средней группе. Вначале натура проста - фрукты, овощи, но если в 

средней группе при рисовании яблока обращалось внимание на его основные признаки - 

круглую форму и цвет, то в старшей группе детей учат видеть и передавать характерные 

особенности именно того яблока, которое лежит перед ними - форма круглая, 

удлиненная или сплющенная и т. д. Для того чтобы оттенить эти особенности, в качестве 

натуры, можно предложить два яблока разной формы. 

    Кроме предметов простой формы, в старшей группе надо использовать и более 

сложную натуру - комнатные растения с крупными листьями и несложным строением: 

фикус. После рассматривания натуры воспитатель объясняет  детям последовательность 

изображения частей. Чтобы выяснить, поняли ли ребята объяснение, воспитатель 

спрашивает кого-нибудь из них, с чего они начнут рисовать, и в начале занятия, прежде 

всего подходит к тем, кто начал работать неправильно. 

    Натура используется и в конце занятия для сравнения результатов работы с 

предметом. Для воспитателя критерием оценки будут служить поставленные 

программные задачи, а для детей - конкретное сходство с натурой. 

    Использование картин на занятиях рисованием в старшей группе не только помогает 

воспитателю в уточнении представлений детей о том или ином предмете, но и знакомит 

их с некоторыми изобразительными приемами. Например, девочка играет в мяч - у нее 

нарисованы руки, поднятые вверх. 

    Иногда картину можно использовать в процессе рисования, когда ребенок забыл 

форму какой-либо части, детали предмета; после рассматривания воспитатель убирает ее 

во избежание копирования детьми. Картина, как и заменяющий ее рисунок воспитателя, 

не может служить образцом для детского рисунка и применяться для срисовывания. 

Образец, изготовленный воспитателем, используется в старшей группе главным образом 

в декоративном рисовании. 

     В зависимости от целей рисования методика использования образца может быть 

различной. Для точного повторения он дается в тех случаях, когда дети знакомятся с 

каким-либо новым композиционным приемом или элементом узора. Например, они 

учатся путем «примакивания» создавать цветок, симметрично располагая лепестки 

вокруг центра. 

    Но чаще в старшей группе образец используется только для объяснения поставленной 

задачи. Узор дети выполняют уже самостоятельно, используя по своему желанию все его 

элементы, цвет и т. д., не нарушая поставленной задачи. 

    Чтобы новое задание было уяснено детьми и они поняли, что рисунки могут быть 

разными, хорошо дать 2-3 образца и сравнить их между собой, выявив, что в них общее и 

в чем разница. 



    С целью поощрения детской инициативы при анализе рисунков в конце занятия 

воспитатель обращает внимание на те из них, где есть элементы творчества. Дети быстро 

почувствуют одобрительное отношение воспитателя к их творчеству и будут стремиться 

работать самостоятельно. Полный показ всего рисунка в старшей группе применяют 

реже, чем в средней группе. Всегда следует какую-то часть работы оставить для 

самостоятельного решения детьми. 

    Показ может быть полным, когда надо объяснить последовательность изображения 

частей. Например, объясняя детям, как нарисовать грузовую машину, воспитатель 

начинает рисунок с кабины, которая является центром построения рисунка, затем рисует 

все основные части машины, детям остается самостоятельно изобразить лишь мелкие 

детали. 

    Употребляется и частичный показ. Например, при рисовании двух- или трехэтажного 

дома, где дети учатся, как изображать многоэтажные дома, располагая рядами окна, 

воспитатель не рисует весь дом. На заранее нарисованном прямоугольнике он 

показывает, как легкой линией отделить один этаж от другого и над этой линией 

рисовать ряд окон. Все окна тоже не следует рисовать, так же как не рисуются крыша, 

переплеты окон и другие детали. Детям предлагается вспомнить, какие дома они видели, 

и рисовать так, как им хочется.  

    Можно использовать поэтапный показ выполнения изображения. Этот прием 

используется в основном в предметном рисовании, в изображении зданий, животных и т. 

д. Поэтапный показ помогает детям понять последовательность в рисовании или лепке 

того или иного  предмета, а самостоятельный повтор помогает развивать художественно-

творческие навыки, фантазию, воображение. 

    Использование литературных произведений расширяет тематику детских рисунков и 

является одновременно методом их обучения, способствующим развитию творческой 

инициативы. 

    Словесный художественный образ раскрывает конкретные черты какого-либо 

предмета или явления и в то же время дает возможность слушателю домыслить и сам 

образ, и ситуацию, в которой происходит действие. 

    Например, для героини сказки Ш. Перро «Красная Шапочка» обязательны внешние 

признаки: шапочка красного цвета, корзинка с угощением для бабушки, все остальное 

при рисовании придумывает сам ребенок - позу девочки, ее лицо, прическу, одежду, 

обувь. Дошкольники старшей группы с помощью наводящих вопросов воспитателя при 

анализе работ уже могут подметить и положительные стороны в рисунке, и ошибки 

путем сравнения с натурой, образом или с имеющимися в сознании представлениями. 

Это говорит о возросшем интеллекте детей и способности к самостоятельному 

мышлению. 

    Они могут обосновать свой ответ, используя приобретенные знания о красивом 

сочетании цветов, расположении предметов, технике рисунка. 

    Неудачную работу не следует обсуждать коллективно, ее надо проанализировать 

индивидуально с ее автором. У детей пяти лет повышается критическое отношение к 

результатам деятельности, поэтому здесь возможно подводить их к анализу своей работы 

на основе сравнения ее с натурой или образцом. 

    К способным детям, быстро усваивающим приемы и хорошо выполняющим задания, 

надо предъявлять большие требования по качеству и содержанию работы, 

выразительности рисунка. Постоянное захваливание детей так же вредно для их 

творческого развития, как и постоянное порицание, так как и то и другое мешает им 

стремиться к лучшим результатам. Здесь педагог должен соблюдать такт и чувство меры. 

Среди методов обучения детей подготовительной к школе группы большое место 

отводится рисованию с натуры - ведущему методу обучения в школе. В 



подготовительной к школе группе дети способны зрительно обследовать натуру, выделяя 

основные ее особенности. Они уже могут дать анализ общей формы, частей, их 

положения на основе. 

Применение образца в подготовительной группе еще более ограниченное, чем в старшей 

группе. В декоративном рисовании используются предметы народного декоративного 

искусства, на которых дети знакомятся с композицией, использованием цвета, 

различными элементами росписи. 

Образец дается в тех случаях, когда надо выделить какой-либо элемент узора из общей 

композиции для показа особенностей его исполнения. Например, воспитателю надо 

научить детей рисовать завиток - непременный элемент хохломской росписи. Он рисует 

на полоске узор, состоящий из одних завитков, и предлагает ребятам скопировать его. 

Они по образцу воспитателя упражняются, вырабатывая ритм движения, создающий 

завиток. Так же могут быть выделены и другие элементы, требующие специальных 

упражнений для свободного овладения ими. 

Показ приемов рисования в подготовительной группе проводится реже, чем в других 

группах, так как дети этого возраста многое могут усвоить на основе только словесного 

объяснения. 

Если в этом есть необходимость, то воспитатель частично объясняет и показывает те или 

иные приемы рисования. При обучении новым техническим приемам показ необходим 

во всех группах. В подготовительной группе воспитатель учит детей работать красками и 

карандашами, например размывать краски на большой поверхности, накладывать мазки 

или штрихи по форме предмета и т. д.; пользоваться новыми материалами - сангиной, 

пастелью. 

Одним из эффективных приемов наглядного обучения является рисунок воспитателя, т. 

е. сам процесс работы над ним. Когда воспитатель  рисует что-либо с натуры - пейзаж, 

дом или отдельные предметы, дети наблюдают за процессом работы, а воспитатель 

привлекает их к обсуждению: что теперь надо рисовать? Где? Какого цвета?. В 

подготовительной группе больше возможностей в использовании художественных 

словесных образов. 

Воспитатель должен подбирать такие сказки, стихотворения для детей, где тот или иной 

образ представлен наиболее ярко. Дети в этом возрасте уже приобрели некоторый 

жизненный опыт и овладели определенными навыками в изобразительном искусстве. 

Именно поэтому словесный образ (без наглядного пособия) у них уже вызывает работу 

мысли и воображения. 

Детям может быть дано задание коллективно выполнить работу, проиллюстрировать то 

или иное произведение, нарисовать те или иные эпизоды из мультфильмов. Например, 

выбрав тему из какого-либо произведения, каждый рисует по одному эпизоду. 

Такая коллективная работа требует большой согласованности действий.   При анализе 

рисунков дети подготовительной группы уже в состоянии дать оценку качеству 

выполненной работы. Вначале воспитатель помогает вопросами, правильно или нет 

выполнен рисунок. В дальнейшем дети самостоятельно обосновывают положительную и 

отрицательную оценки. 

Подготовительная группа. 

    У дошкольников подготовительной группы появляется самокритичность. Воспитатель 

должен поощрять в работах ребят выдумку, фантазию, способность мыслить 

самостоятельно, т. е. то, без чего невозможно сознательное, творческое отношение ко 

всякой работе и, в частности, к обучению в школе. 

    В подготовительной к школе группе обучение детей техническим и изобразительным 

навыкам и умениям, от которых зависит качество изобразительных образов, а также 

положительное эмоциональное отношение к рисованию, сохраняют свою важность. У 



детей закрепляют усвоенные ранее способы изображения, продолжают формировать 

умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учат 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разных 

направлениях, учат осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами  – при рисовании форм небольшого размера и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и другое. 

     Воспитатель на данном этапе учит детей замечать красоту созданного изображения, 

т.е. форму, плавность, слитность, тонкость, изящность линий, ритмичность 

расположения линии и пятен, равномерность закрашивания рисунка, плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и правильной регуляции 

нажима на карандаш. 

    Таким образом, каждый возрастной период дошкольного детства имеет свои 

особенности методики обучения рисованию в дошкольном учреждении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Основной целью воспитательно-образовательной работы является реализация 

требования программы воспитания и обучения. Главная задача – вооружение детей 

знаниями, умениями, навыками. А достичь этого можно в процессе правильной 

организации образовательной деятельности, которая подразумевает активность детей, 

деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об 

окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. 

    От педагога зависит успех и эффективность воспитательно-образовательной работы. 

НОД интегрированного характера способствуют формированию целостной картины 

мира, так как предмет или явление рассматривается с нескольких сторон: теоретической, 

практической, прикладной. Переход от одного вида деятельности на другой позволяет 

вовлечь каждого ребенка в активный процесс; способствуют формированию 

коллективных взаимоотношений; в результате образуется детско-взрослое сообщество. 

Таким образом, правильно организованная НОД это: 

- Мотивация; 

- Субъект-субъект, сотрудничество; 

- Интеграция; 

- Проектная деятельность; 

- Партнерство; 

- Комплексный подход к обучению; 

- Самостоятельно-поисковая деятельность; 

- Разнообразие видов деятельности; 

- Совместная деятельность педагога и ребенка; 

- Взаимодействие с семьями детей; 

- Учет интересов детей; 

- Эмоциональная насыщенность, интерес к тому, что делают дети. 

 

 

 

     


