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Педагогический совет №2 

Тема: «Применение форм и методов работы при реализации воспитательно-

образовательной деятельности по ОП ДО» 

19.12.2023 года 

Цель Образовательной программы МАДОУ - разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Для достижения цели необходимо использовать разнообразные организационные 

формы. 

Педагоги делятся опытом – какие формы, методы и приемы определили, как 

эффективные при реализации ОП. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию 

методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей. 

 

Сценарий педагогического совета построен с использованием методики "Шесть шляп 

мышления". Знакомство педагогов с данной методикой. 

    «Шесть шляп мышления»— один из самых популярных методов мышления, 

разработанных Эдвардом де Боно. Метод шести шляп позволяет структурировать и сделать 

намного более эффективной любую умственную работу, как личную, так и коллективную.  

     Что обычно происходит в голове человека, когда он думает? Мысли роятся, сбиваются 

в кучу, одна идея противоречит другой и проч. Де Боно решил разделить все эти процессы 

на шесть типов. По его мнению, любая проблема обязательно вызывает у человека всплеск 

эмоций, заставляет его собирать факты, искать варианты решений, а также анализировать 

положительные и отрицательные последствия каждого из этих решений. Если хаос, 

царящий в голове, привести в порядок, разложить мысли по полочкам и заставить их течь 

в строгой последовательности, то поиск решения станет более быстрым и продуктивным. 

Методика де Боно позволяет последовательно «включать» разные типы мышления. 

Параллельное мышление — это мышление конструктивное, при котором различные точки 

зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют. 

      Чтобы методика лучше запоминалась, нужен был яркий образ. Эдвард де Боно решил 

связать типы мышления с цветными шляпами. Человек, мысленно надевая шляпу 

определенного цвета, выбирает в данный момент тип мышления, который с ней 

ассоциируется.  

Правила надевания шляп 

Белая шляпа: информация 
Белая шляпа используется для того, чтобы направить внимание на информацию. В этом 

режиме мышления нас интересуют только факты. Белая шляпа учит человека работать 

только с конкретными фактами, цифрами, событиями. Какой мы обладаем 

информацией? Какая нам нужна информация? 

Красная шляпа: чувства и интуиция 

В режиме красной шляпы у участников сессии появляется возможность высказать свои 

чувства и интуитивные догадки относительно рассматриваемого вопроса, не вдаваясь в 

объяснения о том, почему это так, кто виноват и что делать. Красная шляпа дает 

возможность человеку увидеть событие, явление, проблему в ярких эмоциональных 

красках. Какие у меня по этому поводу возникают чувства? 
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Черная шляпа: критика 

Черная шляпа позволяет дать волю критическим оценками, опасениям и осторожности. Она 

защищает нас от безрассудных и непродуманных действий, указывает на возможные риски 

и подводные камни. Польза от такого мышления несомненна, если, конечно, им не 

злоупотреблять. Черная шляпа помогает человеку увидеть все негативные стороны 

события, явления, проблемы, она позволяет оценить риски. Правда ли это? Сработает ли 

это? В чем недостатки? Что здесь неправильно? 

Желтая шляпа: логический позитив 
Желтая шляпа требует от нас переключить свое внимание на поиск достоинств, 

преимуществ и позитивных сторон рассматриваемой идеи. Желтая шляпа помогает 

раскрыть ресурсы, положительные стороны ситуации; увидеть «плюсы» ситуации, явления, 

проблемы. Почему это стоит сделать? Каковы преимущества? Почему это можно 

сделать? Почему это сработает? 

Зеленая шляпа: креативность 
Находясь под зеленой шляпой, мы придумываем новые идеи, модифицируем уже 

существующие, ищем альтернативы, исследуем возможности, в общем, даем креативности 

зеленый свет. Зеленая шляпа актуализирует творческое мышление человека, позволяет 

осуществлять нестандартный подход к решению задачи, искать новые способы и 

приемы. Каковы некоторые из возможных решений и действий? Каковы 

альтернативы? 

Синяя шляпа: управление процессом 

Синяя шляпа отличается от других шляп тем, что она предназначена не для работы с 

содержанием задачи, а для управления самим процессом работы. В частности, ее 

используют в начале работы для определения того, что предстоит сделать, и в конце, чтобы 

обобщить достигнутое и обозначить новые цели. 

Синяя шляпа помогает человеку находить смысл в том, что он делает, продуктивно 

управлять процессом мышления, обобщать накопленный опыт, вписывать проблему в 

контекст глобальных событий в экономике, политике, мироустройстве; философски 

осмыслять события и явления, понимая, что одна проблема есть проявление более общих 

механизмов и сил, действующих во Вселенной... Чего мы достигли? Что нужно сделать 

дальше? 

 

После того как проблема рассмотрена со всех сторон и собран материал для анализа, пора 

надевать зеленую шляпу, чтобы генерировать идеи, которые могут усилить положительные 

моменты и нивелировать отрицательные. Руководитель, мысленно сидящий в синей шляпе, 

внимательно контролирует процесс – не отклонилась ли группа от заданной темы, не ходят 

ли участники в двух шляпах одновременно, а также периодически разрешает им выпустить 

пар в красной шляпе. Новые идеи опять-таки анализируются в черной и желтой шляпе. А в 

конце подводится итог дискуссии. Таким образом, мыслительные потоки не пересекаются 

и не запутываются, как клубок шерсти. 

         

Один из Планируемых результатов на этапе завершения освоения программы 

- ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу. 

Какими способами можно поддержать инициативу и самостоятельность ребенка в 

деятельности? 

Ответы педагогов 

Деятельность детей может осуществляться:  

✓ по инициативе педагога, который привлекает детей к совместной  
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образовательной деятельности, создает условия для самостоятельной  

деятельности детей; 

✓ по инициативе детей, когда дети активно включаются в процесс  

самостоятельного выбора вида деятельности, способов ее реализации,  

содержания, партнеров. 

Слово педагога подготовительной группы Рямовой К.А., которая поделится 

опытом внедрения метода «Выборы Президента группы».  

Обсуждение с использование метода «Шесть шляп» 

Деятельности, которые организованы по инициативе ребенка чаще всего 

составляют группу свободной самостоятельной деятельности детей.  

Такие виды детской деятельности направлены и содержательно связаны с 

интересами и предпочтениями детей. Желания детей могут быть самыми разнообразными, 

что проявляется в стремлении ребенка включиться в игру, сочинить рассказ или песню, 

танцевать, конструировать или исследовать, рисовать или лепить. 

Поддержать инициативу можно одобрением и поощрением действий  

ребенка: «Очень интересная идея, я думаю, у тебя обязательно должно  

получиться», «Как хорошо, что ты придумал сделать коробочку для мелких 

игрушек, теперь они не потеряются и их не придется искать». 

Педагог может предоставлять ребенку выбор игрушек, деятельности, партнеров, 

места; побуждать детей к самостоятельной свободной активности собственным примером 

(начинает сам какую-либо увлекательную деятельность – рисует красками, вырезает 

снежинки, делает корзиночки и прочее). 

Технология проблемного обучения в детском саду 

Технология проблемного обучения - это специально созданная совокупность 

специфических приемов и методов, которые способствуют формированию 

самостоятельной познавательной деятельности ребенка и развитию творческого мышления 

(добывать знания, применять их в решении новых познавательных задач.) 

 

Суть проблемного обучения в детском саду 

 

Суть проблемного обучения в детском саду заключается в том, что воспитатель 

создает познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям возможность изыскивать 

средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. 

Педагог увлекает воспитанников в совместный умственный поиск, оказывает им 

помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на основе 

наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а 

затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, 

сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Важно отметить, что знания и способы деятельности при проблемном обучении не 

преподносятся детям в готовом виде, не предлагаются правила или инструкции. Материал 
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не дается, а задается как предмет поиска. И весь смысл обучения как раз и заключается в 

стимулировании поисковой деятельности дошкольника. 

Часто используются вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к установлению 

сходства и различия. И это вполне закономерно: все в мире человек узнает через сравнение. 

Благодаря сравнению ребенок лучше познает окружающую природу, выделяет в предмете 

новые качества, свойства, что дает возможность по-новому взглянуть на то, что казалось 

обычным, хорошо знакомым. 

Среди проблемных вопросов особое место занимают те, которые побуждают вскрыть 

противоречие между сложившимся опытом и вновь получаемыми знаниями. Для этого дети 

должны пересмотреть свои прежние представления, перестроить их на новый лад. 

Можно иногда и ошибиться - пусть дети заметят ошибку, поправят. Важно воспитывать у 

детей интерес к чужому мнению. И не забудьте о шутке: она активизирует мысль, 

озадачивает детей. Неожиданные занимательные приемы пробуждают их к размышлению. 

Особенно, такие приемы нужны детям с недостаточной работоспособностью 

(неусидчивые): они мобилизуют их внимание и волевые усилия. 

Средства создания проблемных ситуаций. 

 Проблемные вопросы; 

 проблемное задание; 

 проблемные задачи. 

Каждая учебная проблема подразумевает противоречие. 

Итак, применение в учебном процессе проблемных ситуаций помогает педагогу выполнить 

одну из важных задач, поставленных реформой детского сада, – формировать у детей 

самостоятельное, активное, творческое мышление. Развитие же таковых способностей 

может осуществляться лишь в творческой самостоятельной деятельности учеников, 

специально организуемой педагогом в процессе обучения. Поэтому педагог должен знать о 

тех условиях, в которые следует ставить дошкольников, чтобы стимулировать подлинное 

продуктивное мышление. Одним из таких условий является создание проблемных 

ситуаций, которые составляют необходимую закономерность творческого мышления, его 

начальный момент. 

Данная технология позволяет воспитаннику детского сада освоить позиции исследователя, 

экспериментатора и научиться применять добытые знания в жизни. 

Проблемный вопрос - это не просто воспроизведение знания, которое уже знакомо детям, а 

поиск ответа на основе рассуждения. 

Побуждение детей к сравнению, обобщению выводам, сопоставлению фактов путем 

постановки эвристических и проблемных вопросов. 

- «Как вы думаете, почему у птиц клювы разной формы? «Почему на участке одни лужи 

высохли быстро, а другие долго не высыхают?» 

Проблемная задача: дети должны найти решение на поставленный в задаче вопрос. 

Примеры проблемных задач. 

Проблемная задача №1. 

Буратино уронил ключ в воду, его надо достать, но прыгнув в воду, Буратино всплывает. 

Как ему помочь? 

Дети рассуждают: «Буратино сделан из дерева, а деревянные предметы в воде не тонут», « 

Дерево легче воды, поэтому Буратино не может нырнуть за ключом». В ходе рассуждений 

они демонстрируют имеющиеся у них знания о свойствах дерева, а затем в силу своих 

творческих способностей приходят к поиску ответа в данной проблемной задаче. «Можно 

искать ключ на дне магнитом на верёвочке, если ключ металлический», «Можно нырнуть 

на дно с аквалангом, как это делают водолазы», «Можно взять в руки груз, например, 

камень, а потом его оставить на дне и всплыть». 
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Обсуждение технологии проблемного обучения с помощью методики «Шесть 

шляп» 

Для развития детской инициативы необходимо особое внимание уделять поддержке 

детского интереса к окружающему миру, обращать внимание на детские вопросы, 

поощрять желание ребенка получать новые знания, осуществлять деятельность в 

соответствии со своими интересами. 

Как инициировать познавательную деятельность детей? 

 

Метод «Утренний круг» и «Три вопроса» 

 

Опытом работы поделится воспитатель старшей группы Проценко Е.В. 

Обсуждение 

 

Работа в центрах активности во время занятия 

Учить детей совместному конструированию, развивать умения планировать этапы, 

распределять обязанности, согласовывать действия, оценивать результат. 

Для поддержки детской инициативы и активности детей важно правильно 

организовать РППС, наполнить ее атрибутами и оборудованием для возможности 

включиться ребенку в разные виды детской деятельности. 

 

Использование технологии ''Говорящие стены'' 

 
Одно из требований ФГОС ДО – создать образовательное пространство в детском 

саду, способное обеспечить развитие самостоятельности ребенка, сделать его 

полноценным субъектом образовательных отношений. Для того чтобы организовать и 

обогащать самостоятельную детскую деятельность, нужно  модернизировать 

образовательную среду. С этой целью в ДОО внедряют  технологию «Говорящая стена». 

 Основная идея технологии «Говорящая стена» – трансформация среды пребывания 

детей в воспитательно - обучающую среду. 

Говорящая  стена – инструмент, который позволяет необычным образом изменить 

развивающую предметно - пространственную среду ДОУ в своеобразный живой экран. 

Интерактивная стена решает важные воспитательно - образовательные задачи: 

создаёт условия для игровой, познавательной, творческой активности детей; 

позволяет изменять предметно - пространственную среду с учётом 

образовательной ситуации; 

развивает внимание, память, мелкую моторику, речь, зрительное и слуховое 

восприятие, воображение, творческое мышление дошкольников; 

обеспечивает эмоциональный комфорт для детей.  

Интерактивная стена даёт возможность взрослому и ребёнку совместно 

участвовать в создании окружающей среды, которая может изменяться и легко 

трансформироваться. 



6 
 

 Работать с интеллектуальной «говорящей» стеной выбор педагога. В каждой 

группе работа индивидуальна и исходит от потребностей детей.  Говорящая стена 

помогает педагогу ненавязчиво познакомить, изучить, закрепить и расширить полученный 

детьми опыт, сделать образовательную деятельность яркой и динамичной, при этом 

проявить педагогическое мастерство. Работа с «Говорящей стеной» начинается с нового 

для детей материала. На занятиях мы знакомим детей с темой, размещаем наглядный 

материал, пособия. Работа проводится фронтально. Применяя наглядные, словесные, 

проблемно - поисковые методы  изучаем материал. Затем, в свободном доступе остаются 

карточки, наглядный материал по теме. Дети в самостоятельной деятельности имеют 

возможность действовать с материалом, играть, исследовать. Используем игровые 

приёмы, когда герой просит помощи в создавшейся ситуации. Дети ищут решение 

самостоятельно или с помощью педагога. При работе со стеной педагог может  делить 

детей по группам, также работа со стеной может проводиться индивидуально. 

На уровне глаз детей размещается разнообразная информация в доступной для 

детей форме, фотографии, выставки рисунков, поделок. Говорящая стена может включать 

много элементов. Центральную часть нашей стены занимает магнитная доска. Вокруг 

доски на стене можно закрепить прищепки, липучки, кармашки,  что увеличит 

развивающее пространство группы и повысит его вариативность. На прищепки 

подвешиваются картинки и схемы к занятиям, работы воспитанников. Такой способ 

организации пространства стены позволяет педагогу разместить больше информации, что 

повышает развивающий потенциал игр и занятий. Дети рассматривают фотографии своих 

игр, занятий, рисунков, и это побуждает их возвращаться к ним снова и снова. Таким 

образом, инициатива исходит не от взрослого, а от ребёнка. Можно использовать 

«Говорящую стену» как выставку детских работ, которые регулярно сменяются, что 

является показателем вариативности среды. 

     Все элементы стены сделаны из материалов разной фактуры. При желании 

ребенок может внести «изменения» в развернутый на стене игрушечный мир: перевесить 

фрукты на дереве или пересадить птичек. 

Главное преимущество «Говорящей стены» в том, что дети могут самостоятельно в 

свободное время пользоваться материалами. В свободном доступе  детей пособия, 

раздаточные материалы, иллюстрации, картинки. Дети раннего возраста активно 

выполняют такие  задания, как  «Найди такой же», «Собери  фрукты», «Подбери по 

цвету», «Подбери по форме», «Кто как кричит». 

    «Говорящая стена» позволяет учитывать индивидуальные особенности развития 

ребёнка, интересы. Самостоятельная деятельность детей не должна регламентироваться 

педагогом. Педагог должен  не руководить ребенком, а уважать его интересы, 

индивидуальные особенности развития. Наблюдать, а не вмешиваться. Не навязывать 

темп выполнения, не предлагать способов решения, не оценивать шаги к его выполнению, 

не подталкивать к правильному решению, не предлагать его в случае затруднения. Только 

тогда, интеллектуальная «говорящая» стена выполнит функцию путеводителя по 

образовательным маршрутам, которые ребёнок выбирает самостоятельно. 

   Результативность данной технологии очевидна всем и имеет только 

положительные аспекты. У детей развивается внимание, память, мелкая моторика, 

мышление и речь, зрительное и слуховое восприятие. Дети становятся более 
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инициативными, самостоятельными, общительными, как в игровой, так и в 

познавательной видах деятельности. 

Обсуждение методом «Шести шляп» 

 

Решение педсовета: 

1. Активное внедрение и применение в воспитательно-образовательной 

деятельности новых форм и методов работы. 

Открытые просмотры занятий по использованию данных видов 

деятельности с детьми в воспитательно-образовательном процессе 

(февраль). 

 

2. Преобразование ППРС в соответствии с ФОП (живые стены (полы), центры 

активности).  

Анализ мониторинга ППРС представить на итоговом педагогическом 

совете. 

 

Старший воспитатель Шаганова Т.Е. 

 

 


