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 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НОД 

 

С введением ФГОС ДО меняется подход к организации и проведению непрерывной  образовательной 

деятельности с детьми. Происходит отказ от традиционных занятий, построенных в логике учебной модели. Занятие 

понимается как увлекательное дело с детьми, в процессе которого педагог решает программные задачи. 

Переосмысливается роль педагога, который становится в большей степени «координатором» или «наставником», чем 

непосредственным источником информации. Позиция педагога дошкольного образования по отношению к детям 

изменяется и приобретает характер сотрудничества, когда ребенок выступает в ситуации совместной с педагогом 

деятельности и общения равноправным партнером. 

 

Технологическая карта, как новая форма написания НОД 

 

 Технологическая карта НОД – это описание образовательного процесса в виде пошаговой, поэтапной 

последовательности действий с указанием примерных средств, задач и предполагаемых результатов. 

Для чего нужна технологическая карта? При ежедневной работе нереально составлять технологическую карту занятия, 

но при участии в профессиональных конкурсах умение конструировать технологическую карту играет немало важную 

роль. Польза этого умения очевидна, т.к. воспитателю приходится осмысливать собственную педагогическую 

деятельность, ее результативность, активно использовать профессиональную терминологию, оценивать определенные 

моменты в новом ракурсе – все это имеет большое значение для профессионального роста педагога. 

Также при представлении воспитателем открытого занятия должна конструироваться технологическая карта. 

 

Подготавливая НОД, как правило, мы составляем сценарий (конспект), однако в нём не всегда прослеживается 

структура и взаимосвязь компонентов. Чаще всего нет практического осмысления своей деятельности с точки зрения 

постановки целей и их достижения наиболее рациональными средствами, не видно четкого результата всей 

деятельности и каждого ее этапа. Всё это происходит при составлении технологической карты. 

Алгоритм составления технологической карты НОД 

Начнём с титульного листа. Вверху титульного листа указывается полное название дошкольного учреждения. 

Примерно посередине листа идёт надпись: 

Конструкт непрерывной образовательной деятельности по (Область) 

На тему: «……………» 

для детей старшей группы. 

Ниже справа указывается фамилия автора и его должность. 
В конце титульного листа, посередине пишется ваш населенный пункт, а ещё ниже год. 
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Следующий лист начинается с программного содержания. Туда входит цель и задачи НОД. 

Что такое цель? Цель – это конечный результат, то к чему мы стремимся. Цель осуществляется через задачи, которые 

по отношению к цели являются средствами, т.е. как мы будем выполнять эту цель. Рекомендуется цель определять 

существительным от глагола: создание условий, формирование, воспитание, укрепление и т.д. 

Алгоритм постановки цели. 
1. Оцените имеющиеся проблемы и определите главную, четко ее сформулируйте. 

2. Определите шаги (действия) по её решению, их последовательность. 

3. Сформулируйте точно промежуточный результат (эффект) от исполнения каждого шага (действия). 

4. Оцените какие (и сколько) их этих шагов (действий) можно осуществить в рамках одной НОД. 

5. Сформулируйте цель НОД, содержащую описание эффекта от действий, которые вы планируете осуществить в рамках 

одной НОД. 

То, что предлагает делать взрослый, ребенку обязательно должно быть нужно и интересно, а осмысленность для 

ребенка, предлагаемой взрослым деятельности есть главный залог развивающего эффекта. 

Задача – то, что требует исполнения, решения. Задачи по отношению к цели являются и бывают: 

Обучающими; Развивающими; Воспитывающими. 

1. Обучающие задачи (пишется, чему детей будем обучить на данном занятии).  

2. Развивающие задачи (пишется, что будем закреплять, уточнять, не забывая о развитии психических функций и 

различных свойств). 

3. Воспитывающие задачи (какие умственные, эстетические, морально-волевые качества будут формироваться на 

данном занятии).  

Рекомендуется формулировать задачи глаголом в неопределенной форме: закрепить, обобщить, формировать, 

развивать, воспитывать и т.д. Соблюдать четкость и конкретность в формулировке задач (не просто расширить 

(закрепить) представления о зиме, а что именно дети узнают (закрепляют) о зиме в рамках данного занятия). Это 

относится и к формулировке развивающих задач: не просто развитие умственных способностей детей, а каких конкретно 

(перечислить). 

Следует помнить, что каждая новая задача пишется с новой строчки.  

Когда задачи будут сформулированы, необходимо указать, какое оборудование будет использовано на данном 

НОД (например: магнитофон, доска, мольберт, настенная доска, кубы, подставки и т.д.). 

Далее указывается демонстрационный материал, где перечисляются не только все пособия, картины, но и 

указываются их авторы, количество, размеры.  

Описывая раздаточный материал, обязательно перечисляется, какой берется материал с указанием размера и 

количества. 
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Далее необходимо описать предшествующую работу воспитателя по подготовке к занятию: что оформили, что 

изготовили, что составили, изучили, написали и т.д. 

После этого указывается предварительная работа с детьми, весь объем фронтальной и индивидуальной работы с детьми 

(куда ходили на экскурсию, за каким объектом наблюдали, что читали детям, что выучили и т.д.) 

После этого пишется, какую индивидуальную работу, с кем (указываются имена и фамилии детей) в какой части 

занятия планируется провести. Желательно не забыть вписать эту работу в ту часть занятия в карте, в которую вы 

запланировали.  

Далее описывается структура и методические приемы, используемые на НОД. Указываются части НОД и 

конкретные методические приемы. 

Напоминаем типы занятий:  

1. Занятия, по сообщению новых знаний. 

2. Занятия по закреплению знаний, умений, навыков.  

3. Занятия по обобщению и систематизации. 

4. Итоговые. 

5.Учетно-проверочные. 

6. Комбинированные (смешанные, объединенные). 

7. Комплексные. 

8. Интегрированные (по принципу объединения нескольких видов детской деятельности и разных средств речевого 

развития). Интеграция может быть по тематическому принципу. Например:1) чтение о птицах; 2) коллективное 

рисование птиц; 3) рассказывания по рисункам. 

  

Дополнительная информация 
Не забывайте про методическое обеспечение педагогического процесса. Любая деятельность начинается с мотива. 

Мотив – это причина, побуждающая к действию. Раньше мотивом мы называли заинтересовывающий момент перед 

занятием. 

Выделяют следующие мотивы деятельности для детей: 

 Игровая. Потребность своей значимости ребёнок может реализовать, «помогая» различным игрушкам решать их 

практические и интеллектуальные проблемы. 

 Мотивация общения. Мотивация строится на желании ребёнка чувствовать свою необходимость и значимость в 

условии помощи взрослому.  Взрослый обращается к ребёнку с просьбой помочь ему, он говорит, что без помощи 

ребёнка никак не обойтись. При этом не забывает благодарить ребёнка. 

 Мотивация личной заинтересованности. Эта мотивация побуждает ребёнка к созданию разных предметов для 

собственного потребления. 



4 
 

 После мотивации идёт методика проведения занятия. В этом разделе следует выделять части занятия. Ответы 

детей не пишутся. 

 

 

 

 

Технологическая карта НОД (схема-образец) 

 

 

Титульный лист 

Технологическая карта по (область) 

«Тема  занятия»… 

Возраст воспитанников 

Составитель: Фамилия Имя Отчество Воспитатель 1 квалификационной категории 

 

Образовательные области: ………………………. 

Интеграция видов деятельности: ……………………………………... 

Лексическая тема: ……..(указывается, если это нужно, или указывается место темы в учебном плане) 

Вид занятия:………………. 

Формы образовательной деятельности: …………………… 

Цель:……………………………………. 

Задачи 
Образовательные:……………………………… 

Воспитательные:………………………………………… 

Развивающие:………………………… 

Планируемый результат:…………………….. 

Подготовительная работа: (если таковая велась)……………………………………….. 

Оборудование: проектор, ноутбук, экран, картинки с изображением …. 
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                                                           Технологическая карта НОД 

№ 

Этап занятия 

Структурные 

компоненты 

деятельности 

                                                                          Ход занятия 

Деятельность педагога 

 

Деятельность 

детей 

Плани

руемы

е 

резуль

таты 

1. 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Организационный 

момент 

Переключение внимания детей на предстоящую деятельность, стимуляция 

интереса к ней, либо просто сконцентрировать внимание детей любым 

способом, например, упражнение на внимание, эмоционально-

психологический настрой.    

………………. 

        

………………

… 

. 

2. 

Проблемная 

ситуация (или 

мотивация)  и 

постановка и 

принятие детьми 

цели занятия 

 Мотивация (процесс вовлечения в деятельность): 

1. Что-то внести, чтоб большинство детей заинтересовалось; 

2. Что-то убрать, оставив пустое место (в группе не осталось кукол или 

машин или др); 

3. Приходит кто-то в гости или вносится игрушка; 

4. Эффект неожиданности (шум, треск, стук...); 

5. Интрига (подождите, после зарядки скажу; не смотрите, после завтрака 

покажу; не трогайте, это очень хрупкое, испортите) 

                или (для детей старшего возраста) 

Проблемная ситуация: 

Создать ситуацию, которая вызывает затруднение в деятельности детей, 

которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще не умеем...).  

Выдвижение различных вариантов, что сделать, чтобы разрешить проблему. 

Ответы детей не оценивать, принимать любые, не предлагать что-то делать 

или не делать, а предлагать что-то сделать на выбор.  

В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем 

вместе выйти из затруднительной ситуации. 

Если этого нет, то воспитатель осуществляет постановку и принятие 

детьми цели занятия. 

 

 

………………

…… 

………………

…….. 
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3. 

ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Проектирование 

решений проблемной 

ситуации, 

актуализация знаний, 

или начало 

выполнения действий 

по задачам НОД 

Задачи этого этапа:  

***или актуализация имеющихся знаний, представлений. Создание 

ситуации, в которой возникает необходимость в получении новых 

представлений, умений. Деятельность педагога: с помощью наводящих, 

проблемных вопросов, рассказывания, объяснения, организации поисковой 

деятельности, подвести детей к воспроизведению информации, необходимой 

для успешного разрешению проблемной ситуации, либо усвоению нового.   

***или детям даются новые знания, необходимые для решения проблемного 

вопроса на основе содержания разных разделов программы с опорой на 

наглядность, либо дети сами добывают знания, путём исследований, поиска, 

открытий… 

                            (смотрите в «Полном разборе НОД») 

 

  

4. 

«Открытие» детьми 

новых знаний,  

способа действий 

 

***Воспитатель, используя подводящий диалог, организует построение 

нового знания, которое четко фиксируется им вместе с детьми в речи.  

 

 

  

5. 

Самостоятельн

ое применение 

нового на практике, 

либо 

актуализация уже 

имеющихся знаний, 

представлений, 

(выполнение работы) 

 

***Владение способами действия, применение полученных (уже 

имеющихся) умений, представлений. Деятельность педагога заключается в 

организации практической деятельности, оказание необходимой помощи, 

организации взаимодействия в достижении результата; 

***Включение нового знания в систему знаний ребенка и повторение. На 

этом этапе воспитатель предлагает игры, в которых новое знание 

используется совместно с изученными ранее. Возможно также включение 

дополнительных заданий на тренировку мыслительных операций и 

деятельностных способностей, а также заданий развивающего типа, 

направленных на опережающую подготовку детей к последующим 

занятиям.   
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ПРИМЕЧАНИЕ: Не все структурные компоненты деятельности (части) использует педагог, это зависит от формы и 

содержания НОД. В данной колонке «Структурные компоненты деятельности» прописывается только то, что педагог 

выбирает для организации своего занятия. 

 

Возможные виды занятий 

1. Классическое занятие 

По старой классической форме: объяснение, выполнение задания детьми. Итоги занятия. 

2. Комплексное (комбинированное занятие) 

Использование на одном занятии разных видов деятельности: художественного слова, музыки, изобразительной 

деятельности, математики, конструирования, ручного труда (в разных сочетаниях). 

3. Тематическое занятие 

Может быть и комплексным, но подчинено одной тематике, например, «Весна», «Что такое хорошо», «наши игрушки» и 

др. 

4. Итоговое или контрольное занятие 

Выяснение усвоения программы детьми за определенный отрезок времени (полугодие, квартал, учебный год). 

5. Экскурсия 

В библиотеку, ателье, почту, на поле, на стройку, в школу и др. 

6. Коллективное творческое дело 

Коллективное рисование, коллективная аппликация: строим улицу нашего города. 

6. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬН

АЯ ЧАСТЬ 

Итог занятия. 

Систематизация 

знаний. 

 

 

   Подведение итогов НОД с разных точек зрения: качества усвоения новых 

знаний, качества выполненной работы, обобщение полученного ребенком 

опыта. В завершение, воспитатель совместно с детьми фиксирует новое 

знание в устной речи и организует осмысление их деятельности на занятии с 

помощью вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Что узнали?», «Кому 

помогли?». Воспитатель отмечает: «Смогли помочь, потому что научились 

..., узнали ...».  

 

  

7. Рефлексия 

   Формирование элементарных навыков самоконтроля, самооценки (для 

младшего возраста – рефлексия настроения и эмоционального состояния,  

для старшего – рефлексия деятельности, или содержания учебного 

материала). 
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7. Занятие–труд 

Посадка лука, черенкование растений, посадка семян и др. 

8. Занятие-игра 

«Магазин игрушек», «Устроим кукле комнату». Вариант: Занятие-аукцион – кто больше расскажет о предмете, тот его и 

покупает. 

9.Занятие-творчество 

Мастерская художника, народных умельцев, сказочника, «Мастерская добрых дел» (поделки из бросового, природного 

материала, бумаги с использованием элементов ТРИЗ). 

10. Занятие-посиделки 

На фольклорном материале, на фоне трудовой деятельности дети поют, загадывают загадки, рассказывают сказки, водят 

хоровод. 

11. Занятие-сказка 

Все занятие строится по сюжету одной сказки, с использованием музыки, изобразительного искусства, драматизации. 

12. Занятие пресс-конференция 

Дети задают вопросы «космонавту», «путешественнику», «герою сказки» и он отвечает на вопросы, затем 

«Журналисты» рисуют и записывают то, что их заинтересовало. 

13. Занятие-десант 

Неотложная помощь. Пример. Идем от обратного: на рисовании спрашиваем детей о том, что у них не получается или 

получается плохо. Сегодня это будем рисовать, помогут нам те, у кого это хорошо получается. Вариант: совместное 

занятие детей старшей и младшей группы (сотворчество). Старшие, к примеру, делают фон, младшие рисуют то, что 

могут. 

14. Занятие комментированного обучения 

Всей группе детей дается задание – образование числа «7». Один из детей говорит вслух, как он составляет данное 

число, остальные молча выполняют, если говорящий ошибся, начинается обсуждение. Варианты: воспитатель рисует на 

доске, дети комментируют изображение, составляют рассказ или воспитатель рисует то, о чем рассказывают дети. 

15. Занятие-путешествие 

Цель – развивать монологическую речь детей. Кто-то из детей «экскурсовод», остальные дети задают вопросы. 

Варианты: путешествие по сказкам, родной стране, городу, республике, в «Страну веселых математиков», по «Красной 

Книге». 

16. Занятие-открытие (проблемное занятие) 

Воспитатель предлагает детям проблемную ситуацию, дети ее сообща решают, делают открытие. Пример: «Что 

произойдет, если исчезнет бумага?», «Зачем учиться?»  
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17. Занятие-эксперимент 

Ребенку, к примеру, дают бумагу. Он делает с не все что хочет – рвет, мнет, мочит и т.д. Затем самостоятельно делает 

вывод.  

18. Занятия-рисунки-сочинения 

Воспитатель рисует, дети составляют рассказы. Дети по своим рисункам составляют рассказы. Дети «пишут» письмо-

рисунок о событии  

19. Занятие-конкурс 

Типа: «Что, где, когда?» Конкурс фантазеров, стихов, сказок. 

20. «Игра-школа» 

Школа космонавтов (физкультурников), школа лесных жителей (зверей), школа юного шофера и пешехода. 

Рассказывают о себе, поют, танцуют, пантомима и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 


