
Методы и приёмы обучения детей дошкольного возраста 

 

Метод обучения - это система последовательных взаимосвязанных способов работы 

педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических задач. 

Каждый метод состоит из определенных приемов педагога и обучаемых. Прием обучения 

в отличие от метода направлен на решение более узкой учебной задачи. Сочетание 

приемов образует метод обучения. Чем разнообразнее приемы, тем содержательнее и 

действеннее метод, в который они входят. Выбор метода обучения зависит, прежде всего, 

от цели и содержания предстоящего занятия. Воспитатель отдает предпочтение тому или 

другому методу, исходя из оснащенности педагогического процесса. 

В дошкольной педагогике принята классификация методов обучения, в основу которой 

положены основные формы мышления (наглядно-действенное и наглядно-образное) 

Наглядные методы и приемы обучения 

Методы: 

1. Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, замечать 

происходящие изменения, устанавливать их причины. 

Виды наблюдений: кратковременные и длительные; повторные и сравнительные; 

распознающего характера; за изменением и преобразованием объектов; репродуктивного 

характера. 

2. Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, слайдов, 

видеозаписей, компьютерных программ) . 

Наглядные пособия, используемые для ознакомления с окружающим: дидактические 

картины, объединенные в серии; репродукции картин известных художников; книжная 

графика; предметные картинки; учебные фильмы. 

Приемы 

• показ способов,действий; 

• показ образца. 

Словесные методы и приемы обучения 

Методы 

1. Рассказ педагога. 

Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми учебно-

познавательную задачу; в рассказе отчетливо прослеживается главная идея, мысль; 

рассказ не перегружен деталями; его содержание динамично, созвучно личному опыту 

дошкольников, вызывает у них отклик, сопереживание; речь взрослого выразительна. 

2. Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из детского 

опыта, творческие рассказы) . 

3. Беседа. 

По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и этические беседы (в 

старшем дошкольном возрасте). 

По дидактическим задачам выделяют: вводные (предварительные) и итоговые 

(обобщающие) беседы. 

4. Чтение художественной литературы. 

Приемы 

• вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной деятельности) ; 

• указание (целостное и дробное) ; 

• пояснение; 

• объяснение; 

• педагогическая оценка; 

• беседа (после экскурсии, прогулки,просмотра диафильмов и т. п.). 

Игровые методы и приемы обучения 

Методы 

1. Дидактическая игра 



2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием. 

Приемы 

• внезапное появление объектов; 

• выполнение воспитателем игровых действий; 

• загадывание и отгадывание загадок; 

• введение элементов соревнования; 

• создание игровой ситуации. 

Практические методы обучения 

1. Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания (подражательно-исполнительского 

характера, конструктивные, творческие) . 

2. Элементарные опыты, экспериментирование. 

Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, предмета или 

явления с целью выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств 

объектов, установления связей между ними, причин их изменения и т. д. 

3. Моделирование – это процесс создания моделей и их Использования для 

формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов. В основе – 

принцип замещения (реальный предмет замещается др. предметом, условным знаком). 

Используются предметные модели, предметно-схематические модели, графические 

модели. 

Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от: 

- содержания учебного материала; 

- возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль 

принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте возрастает 

роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном возрасте повышается 

роль словесных методов обучения) ; 

- формы организации обучения (воспитатель выбирает ведущий метод и к нему 

предусматривает разнообразные приемы ; 

- оснащенности педагогического процесса; 

- личности воспитателя. 

СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

Средства воспитания-это система предметов, объектов, явлений, которые 

используются в воспитательном процессе как вспомогательные. 

Классификация средств воспитания 

1. Средства материальной культуры- игрушки, посуда, предметы окружения, ТСО, 

игры, одежда, дидактические материалы и др. 

2. Средства духовной культуры- книги, предметы искусства, речь. 

3. Явления и объекты окружающего мира (явления природы, растительный и 

животный мир.) 

Средство обучения- это материальный или идеальный объект, который использован 

учителем и учащимися для усвоения новых знаний 

Выбор средств обучения зависит от: 

- закономерностей и принципов обучения; 

- общих целей обучения, воспитания и развития; 

- конкретных образовательных задач; 

- уровня мотивации обучения; 

- содержания материала; 

- времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

- объема и сложности материала; 

- уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных навыков; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых;- типа и структуры занятия; 



- количества детей; 

- интереса детей; 

- взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или авторитарность) ; 

- материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных пособий, 

технических средств; 

- особенностей личности педагога, его квалификации. 

Словесные методы и приемы обучения детей 

Словесные методы и приемы позволяют в кратчайший срок передавать детям 

информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее решения. Словесные 

методы и приемы сочетаются с наглядными, игровыми, практическими методами, делая 

последние более результативными. Чисто словесные методы в обучении дошкольников 

имеют ограниченное значение. 

Рассказ педагога - важнейший словесный метод, который позволяет в доступной для 

детей форме излагать учебный материал. 

Рассказ достигает своей цели в обучении детей, если в нем отчетливо прослеживается 

главная идея, мысль, если он не перегружен деталями, а его содержание динамично, 

созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, сопереживание. 

В рассказе знания разного содержания передаются в образной форме. В качестве 

материала для рассказов используются литературные произведения (рассказы К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. В. Бианки, В. А. Осеевой и др.) , рассказы педагога из 

личного опыта. 

Рассказ относится к наиболее эмоциональным методам словесного обучения. Обычно 

он оказывает сильное воздействие на ребенка, так как воспитатель вкладывает свое 

отношение к тем событиям, о которых повествует. 

Требования к рассказчику: 

- Использование мимики, жестов, речевых выразительных средств. 

- Выразительность речи. 

- Новизна 

- Необычность информации. 

Перед рассказом педагог ставит перед детьми учебно-познавательную задачу. В 

процессе рассказа интонацией, риторическими вопросами заостряет их внимание на 

наиболее существенном. 

Беседа - диалогический метод обучения, который предполагает, что задавать вопросы 

и отвечать, высказывать свою точку зрения могут все участники беседы. Беседа 

применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый опыт и знания о предметах и 

явлениях, которым она посвящена. 

Задача педагога так построить беседу, чтобы опыт каждого ребенка стал достоянием 

всего коллектива. 

По содержанию: 

- Этические - воспитание нравственных чувств, формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок. 

- Познавательные - тесно связана с содержанием жизни детей, событиями текущей 

жизни, с окружающей природой и трудом взрослых. 

По дидактическим целям: 

- Вводные беседы- готовят детей к предстоящей деятельности, наблюдению. 

- Обобщающая (итоговая) беседа - проводится с целью суммирования, уточнения, 

систематизации знаний, приобретенных детьми по той или иной теме образовательной 

работы на протяжении достаточно большого отрезка времени. 

*Необходимо подбирать произведения, ценные в воспитательном отношении, 

соответствующие возрасту и уровню развития детей. 

*Педагог подготавливает детей к восприятию произведения краткой беседой, ставит 

перед ними учебно-познавательную задачу. 



*Следует продумывать сочетания чтения с другими методами, в частности с 

наглядными (здесь те же правила, которые касаются и метода рассказа) . 

*После чтения проводится беседа, помогающая ребенку полнее осознать содержание 

произведения. 

*В ходе беседы педагог старается усилить его эмоционально-эстетическое воздействие 

на воспитанников. 

В процессе обучения используются словесные приемы: вопросы к детям, указание, 

пояснение, объяснение, педагогическая оценка. 

При чтении и рассказывании художественных произведений воспитатель использует 

такие приемы, которые помогают детям понять и, следовательно, лучше усвоить текст, 

обогащают речь детей новыми словами, т. е. дают им новые знания об окружающем мире. 

Эти приемы следующие: 

1) объяснение непонятных детям слов, встретившихся в тексте; 

2) введение слов — этических оценок поступков героев; 

3) сравнение двух произведений, из которых второе продолжает и уточняет этическую 

тему, начатую в первом, или противопоставляет поведение в сходных ситуациях двух 

героев — положительного и отрицательного. 

В обучении дошкольников необходимо сочетать разные типы вопросов: 

- требующие простой констатации известных ребенку фактов (типа кто, что, какой, 

где, когда) ; 

- побуждающие детей к мыслительной деятельности, к формулировке умозаключений, 

выводов (типа почему, зачем, отчего, с какой целью) . 

Вопросы должны быть определенными, предполагающими тот или иной ответ 

ребенка; точными по формулировке. 

 


