
Консультация для педагогов на тему: 

«Организация и методика проведения прогулки в детском саду». 

 

Значение прогулки в развитии детей дошкольного возраста. 

 Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития 

дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания 

детского организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, 

кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные 

препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них 

вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается жизненный тонус. 

Прогулка - обязательный  элемент режима дня. 

Основная задача педагогической работы воспитателя на прогулке состоит в обеспечении 

-активной, 

-содержательной, 

-разнообразной, 

-интересной для детей деятельности.   

Правильно организованные и продуманные прогулки помогают осуществлять задачи 

всестороннего развития детей.   

Во время прогулки в полной мере должны реализовываться воспитательно-

образовательные задачи: 

-Оздоровление детей. 

-Физическое развитие. 

-Развитие самостоятельности. 

-Расширение кругозора. 

-Ознакомление с окружающим миром. 

-Воспитание эстетических чувств, культуры поведения. 

 В целях успешной реализации вышеперечисленных задач необходимо тщательное 

перспективное планирование этого режимного 

момента. При планировании прогулки воспитатель должен учитывать множество 

разнообразных факторов: 

-погодные условия; 

-возраст и контингент детей; 

-наличие инвентаря и соответствующего оборудования; 

-предыдущие занятия в группе и многое другое. 

 

Требования к продолжительности прогулки. Режим длительности проведения 

прогулок на улице. 



Для пребывания детей на свежем воздухе отводится примерно до двух-трех часов в день. 

Время, отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. 

— В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день: в первую половину дня 

— до обеда, во вторую половину дня — перед уходом детей домой. В целях недопущения 

переохлаждения участков тела (лицо, руки, ноги) в холодную погоду, рекомендуется 

отправлять детей в помещение, отапливаемый тамбур на обогрев, не более чем на 5-7 

минут. Зимние прогулки в детском саду для детей до 4 лет проводятся при температуре до 

-15°С, для детей 5-7 лет при температуре до -20°С. 

-Время выхода на прогулку каждой возрастной группы определяется режимом воспитания 

и обучения. Запретом для прогулок является сила ветра более 15 м/с. 

 

Требования к оборудованию и санитарному состоянию участка детского сада для 

проведения прогулок. 

Для осуществления задач всестороннего развития детей большое значение имеет 

озелененный, в соответствии с педагогическими и гигиеническими требованиями, 

спланированный и оборудованный участок. Желательно, чтобы каждая возрастная группа 

располагала отдельным участком, отгороженным от других групп кустарником. На этом 

участке выделяются места для проведения подвижных игр и развития движений детей 

(ровная площадка), для игр с песком, водой, строительным материалом, для творческих 

игр и игр с различными игрушками. 

На участке должно быть оборудование для развития движений: заборчики для лазанья 

(трехгранные, четырехгранные и шестигранные), бревно для упражнения в равновесии, 

горка, инвентарь для упражнений в прыжках, метании. Все это должно иметь 

привлекательный вид, быть прочным, хорошо обработанным, закрепленным и 

соответствовать возрасту и силам детей. Кроме постоянного оборудования, на площадку 

выносятся игрушки, пособия в соответствии с намеченным планом работы. Игровые 

площадки заканчиваются дорожками, по которым дети могут кататься на велосипедах, 

самокатах. 

Помимо игровых площадок на участке необходимо иметь закрытые беседки для защиты 

от дождя и солнца. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка производится не 

менее 2-х раз в день. Уборка территории участка проводится воспитателями, 

помощниками воспитателя и младшими воспитателями, дворником ежедневно: утром до 

прихода детей и по мере загрязнения территории. У входа в здание следует иметь 

решетки, скребки, коврики, щетки. В зимнее время на участке следует устроить горку, 

ледяные дорожки и снежные сооружения, каток (если позволяют условия). 

 

 

 

Структура прогулки: 

1. Наблюдение. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности, 2-3 игры малой и средней 

подвижности, игры на выбор детей, дидактические игры. 

3. Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств. 

4. Труд детей на участке. 

5. Самостоятельная игровая деятельность. 



                                                                                

  Наблюдение. 

Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее планируемым) за 

природными явлениями и общественной жизнью. Наблюдения можно проводить с целой 

группой детей, с подгруппами, а также с отдельными малышами. 

В младшем возрасте наблюдения должны занимать не более 7-10 минут и быть яркими, 

интересными, в старшем возрасте наблюдения должны составлять от 15 до 25 минут. 

Проводить их надо ежедневно, но каждый раз детям должны предлагаться разные объекты 

для рассмотрения. 

Объектами наблюдений могут быть: 

 Живая природа: растения и животные; 

 Неживая природа: сезонные изменения и различные явления природы (дождь, снег, 

текущие ручьи); 

 Труд взрослых. 

Наблюдения за трудом взрослых (дворника, шофера, строителя и т.д.) организуются 1-2 

раза в квартал. 

     Виды наблюдения: 

 Кратковременные наблюдения организуются для формирования о свойствах и качествах 

предмета или явления (дети учатся различать форму, цвет, величину, пространственное 

расположение частей и характер поверхности, а при ознакомлении с животными — 

характерные движения, издаваемые звуки и т.д. 

 Длительные наблюдения организуются для накопления знаний о росте и развитии 

растений и животных, о сезонных изменениях в природе. Дети при этом сравнивают 

наблюдаемое состояние объекта с тем, что было раньше. 

Организуя наблюдения, воспитатель должен всегда соблюдать данную 

последовательность: 

1. устанавливаются факты; 

2. формируются связи между частями объекта; 

3. идет накопление представлений у детей; 

4. проводятся сопоставления; 

5. делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым сейчас наблюдением и 

проведенным ранее. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. 

Наблюдения на прогулке:  

Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее планируемым) в первую 

очередь наблюдениям за сезонными явлениями в живой и неживой природе. Важно 

закреплять представления детей о том, что эти изменения влияют на жизнь животных и 

человека, научить делать выводы о взаимосвязях различных природных явлений. 

Предпочтительно планировать наблюдения на прогулке по дням недели. 

Наблюдения можно проводить с целой группой детей, с подгруппами, а также с 

отдельными малышами. Одних воспитатель привлекает к наблюдениям, чтобы развить 

внимание, у других вызывает интерес к природе или общественным явлениям и т. д. 



Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, 

цвет, сравнить их с известными детям образами. Следует организовать и наблюдения за 

трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада. 

Наблюдение развивает пытливость, любознательность. Воспитатель поддерживает 

интерес детей к приметам времени года, задает вопросы, которые направляют внимание 

ребенка и побуждают его к дальнейшим наблюдениям. Полученные наблюдения можно 

закрепить последующими зарисовками, составлением рассказов. 

 На летней, весенней, зимней, осенней прогулке педагог периодически обращает внимание 

детей на цветовую гамму окружающих детский сад деревьев. 

Использование стихотворений на определенную тему при наблюдениях и рассматривания 

помогает усилить впечатления детей от осенней прогулки. 

Стихи о природе, загадки, народные приметы и пословицы — все эти нехитрые словесные 

приемы позволяют сделать прогулку более эмоциональной, направить наблюдение детей в 

нужное русло. 

 

Подвижные игры. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. 

Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. В холодные дни 

целесообразно начинать прогулку с игр большей подвижности, связанных с бегом, 

метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры помогают детям лучше переносить 

холодную погоду. В сырую, дождливую погоду (особенно весной и осенью) следует 

организовать малоподвижные игры, которые не требуют большого пространства. 

Игры с прыжками, бегом, метанием, упражнениями в равновесии следует проводить 

также в теплые весенние, летние дни и ранней осенью. 

Во время прогулок могут быть широко использованы бессюжетные народные игры с 

предметами, такие, как бабки, кольцеброс, кегли, а в старших группах — элементы 

спортивных игр: волейбол, баскетбол, городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, 

хоккей. В жаркую погоду проводятся игры с водой. 

Время проведения подвижных игр и физических упражнений на утренней прогулке: в 

младших группах — 6 — 10 минут, в средних — 10-15 минут, в старших и 

подготовительных — 20-25 минут. На вечерней прогулке: в младших и средних группах 

— 10-15 минут, в старших и подготовительных — 12 -15 минут. 

 Каждый месяц разучивание 2-3 п/и (повтор в течение месяца и закрепление 3-4 раза в год) 

В младшем возрасте рекомендуются игры с текстом (подражание действиям 

воспитателя). 

В средней группе воспитатель распределяет роли среди детей (роль водящего выполняет 

ребенок, который может справиться с этой задачей). 

В старшей и подготовительной группе проводятся игры-эстафеты, спортивные игры, 

игры с элементами соревнования. 

Заканчиваются подвижные игры ходьбой или игрой малой подвижности, постепенно 

снижающей физическую нагрузку. 



Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без движений. Особого 

внимания требуют дети со сниженной подвижностью, малоинициативные, которых 

следует вовлекать в подвижные игры. 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для одних 

организует игру с мячом, метание в цель, для других — упражнение в равновесии, для 

третьих — спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. 

Игры с высоким уровнем интенсивности движений не следует проводить в конце 

утренней прогулки перед уходом с участка, так как дети в этом случае становятся 

перевозбужденными, что отрицательно сказывается на характере дневного сна, 

увеличивает длительность засыпания, может быть причиной снижения аппетита. 

Помимо подвижных игр и отдельных упражнений в основных движениях, на прогулке 

организуются и спортивные развлечения (упражнения). Летом — это езда на велосипеде, 

классики, зимой — катание на санках, коньках, скольжение на ногах по ледяным 

дорожкам, ходьба на лыжах. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. 

Затем дети собирают игрушки, оборудование. Перед входом в помещение они вытирают 

ноги. Раздеваются дети тихо, без шума, аккуратно складывают и убирают вещи в 

шкафчики. Переобуваются, приводят костюм и прическу в порядок и идут в группу.  

Особенности организации двигательной активности в зимний период: 

— в холодный период года, воспитателю необходимо следить за тем, чтобы дети дышали 

носом. Носовое дыхание соответствует формированию у детей умения правильно дышать, 

предупреждает заболевание носоглотки; 

— при низких температурах воздуха нецелесообразно организовывать игры большой 

подвижности, так как они приводят к форсированию дыхания, когда дети начинают 

дышать ртом. Не следует также в этих условиях проводить игры, требующие 

произнесения детьми в полный голос четверостиший, припевок, какого — либо текста. 

Дидактические игры и упражнения. 

Являются одним из структурных компонентов прогулки. Они непродолжительны, 

занимают по времени в младшем возрасте 3-4 минуты, в старшем 5-6 минут. 

Каждая дидактическая игра состоит: из дидактической задачи, содержания, правил, 

игровых ситуаций. 

При использовании д/игры воспитатель должен следовать педагогическим принципам: 

 опираться на уже имеющиеся у детей знания; 

 задача должна быть достаточна трудна, но и в то же время доступна детям; 

 постепенно усложнять дидактическую задачу и игровые действия; 

 конкретно и четко объяснять правила; 

Виды дидактических игр: 

 Игры с предметами (игрушками или природным материалом), 

 Словесные игры. 

Приемом стимуляции детской активности являются различные дидактические 

упражнения. Они проводятся несколько раз в течение одной прогулки. Дидактическое 

упражнение может быть предложено детям в начале, в конце, а может вплетаться в ход 

наблюдения, например, «Принеси желтый листик», «Найди по листу дерево», «Найди 

дерево или кустарник по описанию» и т.д. Проводят их со всей группой либо с частью ее. 



На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание потешки 

или небольшого стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т. п. 

Воспитатель может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на 

музыкальном занятии. 

 

Трудовая деятельность детей на участке. 

Большое воспитательное значение имеет трудовая деятельность на прогулке. Важно, 

чтобы для каждого ребенка задания были посильными, интересными и разнообразными, а 

по длительности — не превышали 5-19 минут в младшем возрасте и 15-20 минут в 

старшем возрасте. 

Формами организации труда детей являются: 

 Индивидуальные трудовые поручения; 

 Работа в группах; 

 Коллективный труд. 

Индивидуальные трудовые поручения применяются во всех возрастных группах детского 

сада. 

Коллективный труд дает возможность формировать трудовые навыки и умения 

одновременно у всех детей группы. Во время коллективного труда формируются умения 

принимать общую цель труда, согласовывать свои действия, сообща планировать работу. 

В младшей группе дети получают индивидуальные поручения, состоящие из одной-двух 

трудовых операций, например, взять корм для птиц и положить в кормушку. Воспитатель 

поочередно привлекает к кормлению птиц всех детей. Или, например, сбор камушков для 

поделок. Работу организует как «труд рядом», при этом дети не испытывают никакой 

зависимости друг от друга 

В средней группе одновременно могут работать две подгруппы и выполнять разные 

трудовые поручения; требуется постоянное внимание воспитателя к качеству работы; 

показ и объяснение всего задания — последовательные этапы. 

У детей старшего возраста необходимо сформировать умение принять трудовую задачу, 

представить результат ее выполнения, определить последовательность операций, отобрать 

необходимые инструменты, самостоятельно заниматься трудовой деятельностью (при 

небольшой помощи воспитателя). 

Индивидуальные поручения становятся длительными, например, собрать и оформить 

гербарий. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. 

Затем дети собирают игрушки, оборудование. Перед входом в помещение они вытирают 

ноги. Раздеваются дети тихо, без шума, аккуратно складывают и убирают вещи в 

шкафчики. Надевают тапочки, приводят костюм и прическу в порядок и идут в группу. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для одних 

организует игру с мячом, метание в цель, для других - упражнение в равновесии, для 

третьих - спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. 



На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: отработка 

звукопроизношения, заучивание стихов, беседа по рекомендации учителя – логопеда. 

Воспитатель может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на 

музыкальном занятии. 

Индивидуальная работа на прогулке тщательно планируется. 

Важно, чтобы ребенок, с которым ведется индивидуальная работа, понимал ее 

необходимость и охотно выполнял предложенные задания. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке также нуждается в грамотном 

руководстве. 

 Воспитатель может предложить детям организовать сюжетно - ролевую или подвижную 

игру, занимательные задания, игрушки или инвентарь для труда и т.д. Необходим 

постоянный контроль за самостоятельной деятельностью детей. 

Обращая внимание на каждого ребенка, воспитатель постоянно должен держать в поле 

зрения всех детей: 

 вовремя предотвратить возникающий конфликт, похвалить тех, кто по собственной 

инициативе навел порядок на веранде, на участке, собрал игрушки. Так создаются 

хорошие условия для всестороннего развития и воспитания детей на прогулке. 

 На прогулке дети находятся в тесном контакте с природой, они приспосабливаются к 

условиям сезона и погоды, что существенно влияет на содержание игр детей. Зимой 

преобладают физкультурные упражнения (катание на ледяной дорожке, на санках, на 

горке); конструктивные игры. 

 Для конструктивных игр дети активно используют  снег, цветные льдинки, заранее 

заготовленные вместе с воспитателем. Летом дети с удовольствием играют 

разнообразным природным материалом: камешки, желуди, листья, песок, вода. 

 

Организация прогулок в детском саду 

 

Я хочу предложить вариант методической работы с воспитателями по организации и 

планированию прогулок в зимний период. Он осуществляется в несколько этапов: 

I этап – подготовительный 

В первую очередь провожу анализ имеющихся условий по организации и проведению 

прогулок, уровня педагогического мастерства и квалификации педагогов, интересов, 

потребностей и запросов воспитателей. 

В методическом кабинете готовится подборка и обзор методической литературы по 

данному вопросу из журналов «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», 

«Дошкольная педагогика» и других периодических изданий. 

Еще одно направление подготовительного этапа – это планирование воспитательно-

образовательной работы на зимний период. При проверке планов мною было выявлено, 

что воспитатели не всегда планируют все части прогулок. 

Составные части прогулки: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fds82.ru%252Fdoshkolnik%252F2698-.html%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNE2duyoLluLoKHKVFR6I32ZEueAnA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fds82.ru%252Fdoshkolnik%252F3468-.html%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHDaO9F_VFUQ0xxHv5xI9MEIGNu4w
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fds82.ru%252Fdoshkolnik%252F76-.html%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEL9-unE9J2ZKwvAqoma6Hdsf9lLQ
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fds82.ru%252Fdoshkolnik%252F1065-.html%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGMDl9u9UAiPbCSrCRe4aZG5aETjQ


1.Наблюдение;  

2.Трудовая деятельность; 

3.Игровая деятельность (подвижные игры); 

4. Индивидуальная работа; 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

Наблюдения (рекомендую воспитателям указывать в планах объект или тему наблюдения, 

цель проведения наблюдения и с кем оно проводится): 

 наблюдения за живыми объектами (за птицами, деревьями лиственными и хвойными, 

кустарниками и т.д.); 

 наблюдения за неживыми объектами (за солнцем, облаками, погодой, ветром, снегом, 

глубиной снежного покрова, длительностью дня, метелью, позёмкой, снегопадом и т.д.); 

 наблюдения за явлениями окружающей действительности (за трудом взрослых, за 

прохожими, за лыжниками, за транспортом – снегоуборочной машиной и т.д.). 

Трудовая деятельность. Планируется хозяйственно-бытовой труд (на веранде, на 

участке), советую указывать форму труда дошкольников – индивидуальные или 

групповые поручения, или коллективный труд (совместный, общий). 

Подвижные игры. Рекомендуется проводить три игры в течение прогулки. Подбирая игры 

для дневной прогулки, необходимо учитывать предыдущую деятельность детей. После 

спокойных занятий (рисования, лепка) рекомендуются игры более подвижного характера. 

Проводить их нужно со всей группой в начале прогулки. После физкультурных и 

музыкальных занятий рекомендуются игры средней подвижности. Проводить их нужно в 

середине или конце прогулки. Таким образом, план должен включать игры 

 малоподвижные; 

 игры средней активности; 

 игры с высокой двигательной активностью. 

Следует отражать в планах разучивание новой игры и игры на закрепление двигательных 

навыков и развитие физических качеств. В течение года проводится примерно 10 – 15 

новых игр. 

Кроме этого организуются игры: 

 забавы 

 аттракционы 

 игры-эстафеты 

 сюжетные подвижные игры 

 игры с элементами спорта 

 сюжетные подвижные игры 

 бессюжетные подвижные игры 

 народные игры 

 хороводные 

 спортивные упражнения («Катание на санках», «Скольжение», «Ходьба на лыжах»). 

Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха от предшествующего 

проводимого занятия, от состояния детей, их желаний, от времени проведения прогулок 



(вечерняя, утренняя). В нашем детском саду инструктор по ФК разработала 

перспективное планирование подвижных игр для всех возрастных групп; с начинающими 

воспитателями проводит консультации по планированию и методике проведения 

подвижных игр на прогулке. В каждой группе имеется картотека считалок и подвижных 

игр для детей 3-7 лет.Для каждого возраста игра напечатана на карточке определённого 

цвета. Например, 2 младшая группа – карточки жёлтого цвета, средняя группа – карточки 

красного цвета, старшая группа – синего цвета, подготовительная группа – зелёного цвета. 

 

II этап – практический 

Это реализация работы педагогами детского сада в соответствии с планом. В годовом 

плане нашего детского сада отражаются различные направления работы ДОУ в зимний 

период. Работа осуществляется в трёх аспектах: 1) работа с педагогами; 2) работа с 

детьми; 3) работа с родителями. 

В нашем дошкольном учреждении физкультурно-оздоровительная работа в зимний 

период осуществляется через проведение малой Зимней Олимпиады, Дня здоровья, Дня 

подвижных игр народов мира, проведении физкультурных праздников и развлечений, 

физкультурных занятий на улице. Все эти мероприятия проходят на свежем воздухе, 

задействованы не только воспитанники ДОУ и воспитатели, но и младшие воспитатели, 

родители. 

При оформлении территории нашего детского сада большое значение придаём 

безопасности, целесообразности, красочности построек. Ярко украшенный участок сам по 

себе вызывает у детей устойчивый положительный эмоциональный настрой, желание 

идти на прогулку. Педагоги украшают веранды гирляндами, мелкими мягкими 

игрушками, флажками разнообразной конфигурации, упаковками от новогодних 

подарков, на ветки деревьев прикрепляют вертушки, султанчики, снежинки, шумовые 

инструменты из бросового материала. Снежные постройки (Дед Мороз и Снегурочка, 

символы нового года) воспитатели украшают орнаментом из разноцветных льдинок, 

новогодних гирлянд, используют бросовый материал, т.к. он практичен и смотрится ярче. 

Всё это способствует развитию художественно-эстетического вкуса у детей. 

Ещё одно важное направление – это работа с родителями. В приёмных групповых ячеек 

на информационных стендах размещаем консультации следующего содержания: 

«Прогулки зимой», «Схема, как одеть ребенка при разных температурных режимах», «Как 

одеть ребенка, чтобы он не замерз или откуда берутся простуды», «Прогулки во время и 

после болезней», «Подвижные игры всей семьёй», «Чем занять ребёнка на прогулке?». К 

воспитателям часто обращаются с просьбой не брать ребёнка на прогулку, т.к. он 

приболел. Задача педагога грамотно и доступно объяснить родителям важность прогулок. 

Индивидуальное консультирование – одна из наиболее эффективных форм работы. 

Исходя из проблем групп, в родительских уголках размещается соответствующая 

информация по каждому дошкольному возрасту. В рубрике «Советуем прочитать» 

имеется подборка художественной литературы на зимнюю тематику: сказки, рассказа о 

природе, стихи, загадки, пословицы о зиме и т.д. Педагогами ДОУ проводятся совместные 

мероприятия с родителями – развлечения, праздники, «Зимние посиделки» и т.д. 

III этап – аналитический 

На основе оперативного контроля я получаю информацию об организации прогулок, 

выявляю необходимость методической помощи воспитателю, корректировки 

образовательного процесса. 

Вопросы, стоящие на контроле: 

– создание условий на участке и проведение прогулки; 



– порядок одевания и раздевания детей; 

– содержание и состояние выносного материала;– организация наблюдений и 

опытнической деятельности; 

– труд детей на участке; 

– самостоятельные игры детей; 

–индивидуальная работа по развитию основных видов движений;  

– состояние оборудования участка; 

– организация разнообразной деятельности на прогулке. 

Вопросы организации и проведения прогулок включаю и в план тематических проверок. 

Например, одно из направлений тематической проверки «Организация двигательной 

активности детей» – это «Двигательная активность детей на прогулке». Выводы и 

рекомендации оперативного и тематического контроля способствуют профессиональному 

росту педагогов, качественному проведению прогулок. 

В заключении провожу итоговый анализ работы детского сада в зимний период. Цель 

данного анализа – подведение итогов деятельности и оценка результатов работы за 

истекший период. Разрабатываются рекомендации педагогам по организации, 

регулированию, планированию работы в зимний период, намечаются задачи на 

следующий учебный год. Воспитатели составляют небольшие творческие отчёты или 

схемы-отчеты, организуют фотовыставки. Методический кабинет пополняется новым 

материалом. 

 

Консультация для воспитателей 
                                

               «Речь  воспитателя  как пример  для  подражания  детям» 

       Дети дошкольного возраста, подражают окружающим, перенимают не 

только все тонкости правильного произношения, словоупотребления, 

построение фраз, но также  и те несовершенства речи, которые встречаются у 

взрослых. От культуры речи воспитателя зависит культура речи детей. 

       Речь воспитателя, который постоянно находится в поле зрения детей, в 

общении с ними, является основным источником, из которого дети получают 

образец родного языка. Речь взрослого должна быть выдержана в 

определённом темпе, громкости, должна быть интонационно выразительной, 

грамматически оформленной, связной, доступной для понимания, с 

правильным и точным использованием словесных обозначений. 

       Рассказ, прочитанный воспитателем с использованием средств 

выразительности, вызывает интерес у детей, заставляет их сопереживать, 

надолго запомнить содержание; тот же рассказ, прочитанный сухо, в 

быстром темпе, без эмоций, может вызвать только скуку и безразличие к 

художественному произведению. 

       Педагог должен самокритично относиться к собственной речи и при 

наличии недочётов в ней стремиться к их устранению. 

       Чтобы знать о совершенстве собственной речи, воспитателю необходимо 

прислушиваться к замечаниям товарищей. 



       Дети успешнее будут усваивать звуки родного языка у воспитателя с 

внятной, ясной отчётливой речью. 

       Речь воспитателя должна быть эмоционально насыщенной, богатой 

интонациями, достаточно громкой и неторопливой. Замедленную речь детям 

легче воспринимать, следить за её содержанием, запоминать текст. Кроме 

того, речь воспитателя должна быть спокойной, всегда уравновешенной, 

вежливой не только по отношению к детям, но и ко всем другим работникам 

детского сада. 

       Голос – это профессиональный инструмент воспитателя и им 

необходимо правильно пользоваться, беречь от перенагрузок. Если голос 

тихий и слабый, его необходимо развивать до более громкого и укреплять 

специальными упражнениями. 

       Таким образом, работая с детьми, воспитатель должен обратить 

внимание на следующее: 

1. Правильно произносить все звуки родного языка, устранять 

имеющиеся дефекты речи. 

2. Иметь ясную, чёткую и отчётливую речь , т.е. хорошую дикцию. 

3. Использовать в своей речи литературное произношение, т.е. 

придерживаться орфоэпических норм. 

4. Стремиться правильно использовать интонационные средства 

выразительности с учётом содержания высказывания. 

5. В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного темпа, 

умеренной громкости голоса. 

6. Связно и доступной форме рассказывать и передавать содержание 

текстов, точно используя слова и грамматические конструкции. 

7. Не допускать в разговоре с детьми и с персоналом повышенного тона , 

грубых выражений. 

 

 

 

Консультация для педагогов . 
 

«Значение словесных игр в детском саду» 
В жизни детей дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью. Игра- это 

эмоциональная деятельность: играющий ребенок находится в хорошем расположении 

духа, активен и доброжелателен.    

Словесные игры могут скрасить досуг, прогулку в дождь, вынужденное ожидание, не 

требуют каких-либо условий, оснащения, Их лучше всего проводить со старшими 

дошкольниками, которые имеют уже достаточно широкий круг представлений о природе 

и у которых за словом возникает образ предмета. Эти игры интенсивно развивают 

мышление: гибкость и динамичность представлений, умение привлекать и использовать 

имеющиеся знания, умение сравнивать и объединять предметы по самым различным 

признакам, развивают внимание, быстроту реакции. 

Такого  рода игры требуют от ребенка умений воссоздать образ предмета в его  

пространственном выражении. Отсюда в  процессе игры формируется и развивается  

ориентировка ребенка в пространстве, умения различать и устанавливать величину и 



пропорции предмета, пространственные отношения. Игра способствует накоплению 

практически действенной ориентировки в пространстве: четкая ориентировка в 

пространственных отношениях входит в содержание конструктивных умений, которые 

формируются в игре. 

Детям нравятся игры, в которых они могут с помощью движений изобразить крону дерева, 

порыв ветра. Такие игры возможны только после неоднократных наблюдений и 

апробаций различных движений. После экскурсии в лес, можно изображать лесных 

зверей, растительность (высокое дерево, широкий куст, маленький цветочек); если были 

на лугу, то передать полет бабочек, стрекоз, жучков и др. 

Для детей эти игры интересны тем, что они имеют возможность упражняться в умении 

выделять характерные признаки предмета, называть их словами, воспитывают внимание. 

Имеется целый ряд сборников, из которых воспитатель может выбрать игры с природным 

содержанием, с нужной на данное время дидактической задачей. 

Экологические игры позволяют сместить акцент с  усвоения 

дошкольниками готовых знаний на самостоятельный поиск решений предложенных 

игровых задач, что способствует умственному воспитанию. Использование в играх 

естественных природных объектов, их изображений создает положительный 

эмоциональный фон для формирования эстетических чувств детей. Соотнесение детьми 

своих действий в природном окружении с этическими эталонами, представленными в 

игровых заданиях, способствует нравственному воспитанию. Осознание себя как части 

природы, ценностное отношение к себе, равно как и к другим живым организмам, 

содействует физическому развитию.    Усваивая  цвета, их оттенки, форму предметов, 

манипулируя игрушками и другим игровым оборудованием, приобретая определенный 

чувственный опыт, дети начинают понимать красоту окружающего  мира.  

Данные игры могут проводиться как предварительно перед обобщающим занятием, так и 

в качестве самостоятельных тренингов. 

Словесные игры для детей средней группы. 

Дети среднего дошкольного возраста более активны в стремлении познавать окружающий 

мир. Это возраст «почемучек», когда у малышей интенсивно развивается мышление и 

речь, увеличивается запас слов, речь становится более связной и последовательной. Дети 

начинают выделять существенные признаки предметов, группировать предметы по 

материалу, качеству и назначению. Могут, например, объединить в одну группу 

различные овощи, цветы, деревья, одежду, посуду, игрушки и т.п. Они начинают 

понимать простейшие причинные связи, если встречаются с явлениями, знакомыми им из 

прошлого опыта, а в 4 года уже знают, что бывает, а чего не бывает, если рассказывать им 

о знакомых предметах и явлениях. 

Воспитатель развивает любознательность детей, отвечая на их вопросы; побуждает к 

попытке самостоятельно находить ответ, наблюдая явления и производя действия с 

различными предметами. Он учит малышей сравнивать предметы по цвету, величине, 

форме, правильно называть их признаки; во всех видах игр поощряет активное речевое 

общение детей, расширяет их словарный запас, развивает связную речь. 

Воспитатель проводит словесные игры, основываясь на накопленные у детей 

представления об окружающем. И в средней группе он продолжает руководить игрой, или 

лично участвуя, или наблюдая за ней. Но роль ведущего в игре всё чаще поручается то 

одному, то другому ребёнку. 

Вначале воспитатель может использовать словесные игры, уже знакомые детям по 

младшей группе, целью которых было развитие речевой, умственной и двигательной 

активности, а затем уже приступать к играм с более сложным заданием. 

И сейчас я хочу привести примеры некоторых словесных игр, проводимых в средней 

группе. 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем». 



Цель игры: учить детей называть действие словом, правильно употреблять глаголы 

(время, лицо), развивать творческое воображение, сообразительность. 

Ход игры. 

Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: «Сегодня мы поиграем. Тот из вас, кого вы 

выберем водящим, выйдет из комнаты. А мы договоримся, что будем делать. Когда 

водящий вернётся, он спросит: «Где вы были? Что вы делали?». А мы ему в ответ: «Где 

мы были – мы не скажем, а что делали – покажем!» Выбирают водящего, он выходит. 

Воспитатель изображает, что будто бы пилит дрова. «Что я делаю?» - спрашивает он у 

детей. – «Дрова пилите». – «Давайте все будем пилить дрова». 

Приглашают водящего. «Где вы были? Что вы делали» - спрашивает он. Дети отвечают 

хором: «Где мы были – мы не скажем, а что делали – покажем!» Дети и воспитатель 

изображают пилку дров, водящий отгадывает: «Вы пилите дрова». Для продолжения игры 

выбирают другого водящего. 

Когда новый водящий выходит из комнаты, воспитатель предлагает детям самим 

придумать действие, которое они будут показывать (умываться, танцевать, рисовать, 

играть на пианино…) 

(Воспитатель следит за правильностью употребления глаголов). 

«Мыши» 

Цель игры: развивать речевую и двигательную активность детей, вырабатывать реакцию 

на словесный сигнал. 

Ход игры. 

Воспитатель становится вместе с детьми в круг и объясняет правила игры: «Сейчас мы 

поиграем в игру «Мыши». Выберем мышек (выбирают 3-4 детей), они будут бегать по 

кругу, убегать из круга и снова вбегать в него. А мы с вами будем мышеловкой». 

Дети с воспитателем ходят по кругу и произносят такие слова: 

Ах, как мыши надоели! 

Всё погрызли, всё поели. 

Всюду лезут – вот напасть! 

Доберемся мы до вас. 

Берегитесь вы, плутовки! 

Как поставим мышеловки, 

Переловим всех сейчас! 

Дети и воспитатель держатся за руки, высоко поднимают их, пропуская мышек. Когда 

воспитатель произносит слово «хлоп», дети опускают руки, не выпуская мышек из круга. 

Кто остался внутри, считается пойманным и становится в общий круг. 

«Воробушки и автомобиль» 

Цель игры: упражнять в правильном звукопроизношении, вырабатывать реакцию на 

словесный сигнал. 

Ход игры. 

Дети сидят на стульях в стороне от площадки, где будут летать воробушки. Воспитатель 

держит в руках руль и говорит: «Дети, это руль. Я буду автомобилем. Автомобиль гудит 

«уууу». Как сигналит автомобиль?» - «Уууу», - повторяют дети. «Сейчас мы поиграем так, 

- продолжает воспитатель. 

 Я – автомобиль, а вы все – воробушки. 

 Послушайте, я прочитаю о воробушках стихотворение: 

Воробей с берёзы. 

На дорогу – прыг! 

Больше нет мороза, 

Чик-чирик! 

- Когда я скажу слово «прыг», вы встаёте со стульев и попрыгаете тихонько на 

носочках по дороге (показывает на то место, где дети будут прыгать). Вместе со мной вы 

будете говорить: «Прыг, прыг, прыг». Когда я скажу «чик-чирик», вы полетите, кто куда 



хочет, будете махать крылышками и чирикать. А как услышите сигнал автомобиля, летите 

в свои гнёздышки. 

Игра повторяется 2-3 раза. Затем, когда дети запомнят четверостишие, они могут играть 

самостоятельно. 

«Кто в домике живёт?» 

Цель игры: закрепить знания детей о животных, умение правильно произносить звуки. 

Ход игры. 

Воспитатель делит детей на несколько групп (сначала на 3, потом на 4-5). 

Дети изображают знакомых им птиц и животных. 

Каждая группа строит себе из стульев домик. Воспитатель говорит детям, что они будут 

находиться в своих домиках и кричать так, как кричит животное (птица), которое они 

изображают. После этого он по очереди обходит домики, стучит в каждый и говорит: 

«Тук-тук-тук, кто в этом домике живёт?» Дети отвечают: «Му-му-му …» А воспитатель 

должен угадать с помощью других подгрупп детей кого из животных (птиц) изображают 

ребята. 

Игра повторяется несколько раз, количество животных постепенно увеличивается. 

«Гуси» 

Цель игры: развивать у детей диалогическую речь, умение действовать по словесному 

сигналу, сочетать слова с действиями. 

Ход игры. 

Воспитатель: «Ребята, вы будете гусями, а я вашей хозяйкой. Вы пасётесь вот здесь на 

травке (показывает место, где дети могут ходить, «щипать травку»), а в этом углу будет 

мой дом». 

Воспитатель: 

Тет-тет-тет, 

Гуси белые, гуси серые, 

Ступайте домой! 

Гуси шеи длинные вытянули, 

Лапы красные растопырили, 

Крыльями машут, 

Носы раскрывают. 

Действия детей: вытягивают шеи, расставляют пальцы, машут руками. Все вместе 

произносят: «Га-га-га! Не хотим домой. Нам и здесь хорошо!» 

Гуси продолжают щипать травку, гулять по лугу. Когда дети выучат текст, хозяйкой 

может быть кто-либо из детей. 

«Так бывает или нет?» 

Цель игры: развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность 

в суждениях. 

Ход игры. 

Обращаясь к детям, воспитатель объясняет правила игры: «Сейчас я буду вам о чём-то 

рассказывать. В моём рассказе вы должны заметить то, чего не бывает. Кто заметит , тот 

пусть, после того как я закончу, скажет, почему так не может быть. 

Примерные рассказы: 

Летом, когда солнце ярко светило, мы с ребятами вышли на прогулку. Сделали из снега 

горку и стали кататься с нее на санках. 

У Вити сегодня день рождения. Он принёс в детский сад угощение для своих друзей: 

яблоки, солёные конфеты, сладкие лимоны, груши и печенье. Дети ели и удивлялись. 

Чему же они удивлялись? 

«Все дети обрадовались наступлению зимы. «Вот теперь мы покатаемся на санках, на 

лыжах, на коньках», - сказала Света. «А я люблю купаться в реке, - сказала Люда, - мы с 

мамой будем ездить на речку и загорать». 



Примечание. Вначале рассказ следует включать только одну небылицу, при повторном 

проведении игры количество небылиц увеличивают, но их не должно быть больше трёх. 
 


