
Методические рекомендации по использованию образовательных технологий 

в образовательном процессе ДОО 

Большое значение в поддержке инициативы приобретает обеспечение 

участия детей в жизни группы. Участвовать - вносить свой вклад в совместную 

деятельность, выражать своё мнение по поводу происходящего, делиться своими 

планами и решениями по вопросам, затрагивающим жизнь группы, совместно 

находить решения вопросов, брать на себя ответственность за какое- то дело. 

Культура участия (соучастия) детей формируется воспитателем группы через 

использование в ежедневной практике работы современных технологий и приёмов. 

Технология «Развивающий диалог» как компонент Пространства детской 

реализации 

Развивающий диалог - это обсуждение детьми проблемной (противоречивой, 

парадоксальной) ситуации, в результате которого появляются новые идеи и 

ставятся новые задачи. Развивающий диалог проводится во всех режимных 

моментах. Диалог не возникает, если нет проблемы, заставляющей задуматься. 

При проведении развивающего диалога соблюдаются следующие правила: 

говорить по очереди, слушать говорящего, объяснять своё мнение, не повторяться, 

отвечать на вопросы. Показателями успешности проведения развивающего 

диалога являются следующие признаки: 

• Дети активно включаются в развивающий диалог, участвует большинство 

присутствующих в группе детей. 

• Дети аргументированно выражают своё мнение, не зная «правильное» оно 

или нет, а не «угадывают» правильное мнение с точки зрения педагога. 
• Детям интересно мнение других. 

• Дети проявляют своё отношение к сказанному. 

• Наблюдается разнообразие (вопросов, ответов, гипотез, предложений, 

способов взаимодействия между детьми). 

• Содержание диалога переходит на новый уровень. 

• Педагог выступает в позиции модератора, который ставит проблему, с 

помощью открытых вопросов пытается включить детей в активный мыслительный 

процесс, не прерывает и не торопит детей, не даёт готовых ответов, не оценивает 

мнения детей, показывает детям, что их мнения и гипотезы интересны, 

использует противоречия, помогает ребёнку 

сформулировать мысль, чтобы остальные дети её поняли, резюмирует то, что было 

сказано. 

Технология «Круг» как компонент Пространства детской реализации 

Круг - ежедневная структурированная практика, создающая условия для 

развития личности ребёнка, поддержки индивидуальности, инициативы, а также 

познавательного, социально-коммуникативного и речевого развития. Круг 

представляет собой разговор с детьми в течение 15-20 минут. Развивающий диалог 

- главная форма проведения круга. Круг проводится каждый день с детьми, 

присутствующими в группе на данный момент: утренний круг - после завтрака, 

вечерний круг - перед вечерней прогулкой. Для проведения круга необходимы 



пространство, атрибуты для подачи сигнала к началу круга и сбору детей, а также 

установления последовательности высказываний (колокольчик, мячик и т.д.), 

флипчарт и фломастеры для фиксации идей и высказываний, правила проведения 

круга. 

Структура проведения утреннего круга: 

• Приветствие (пожелания, комплименты, подарки). Прежде чем включать эту 

часть в структуру детского совета, стоит сделать анализ ситуации. Если дети без 

напоминания утром приветствуют взрослых и друг друга, если у воспитателя нет 

специально поставленной цели значительно разнообразить формы приветствий 

или «окультурить» их, то эту часть можно пропустить, ограничиваясь улыбкой и 

короткой приветливой фразой «Я рада вас видеть», «Я рада, что мы снова все 

вместе». Особое внимание может быть уделено тому ребёнку (детям), который, 

например, вернулся после болезни или отпуска («Как здорово, что Артём снова с 

нами. Мы очень ждали тебя»). 

• Личностно-ориентированная практика (работа с фотографиями, тактильные 

игры, игры на взаимодействие, пение, элементы тренинга) для общей радости и 

удовольствия, а не учебно-тренировочных действий. 

• Обмен новостями - место свободного высказывания детьми. Новости не 

регламентируются (только по одной короткой новости), не селекционируются 

(только хорошие новости), не вытягиваются насильно («Сережа, мы ещё не 

слышали твоих новостей»), не запрещаются («Нет-нет, об этом мы не говорим»). 

Новости принимаются как факт. 

• Работа с календарём и расписанием. По сути, это информирование о 

событиях дня. 

• Планирование (завязка и развитие темы проекта, события, презентация 

центров, формулирование идей, выбор деятельности на день и др.). Все идеи и 

высказывания фиксируются на бумаге (записываются печатными буквами или 

зарисовываются). 
• Завершающий ритуал. 

Вечерний круг проводится с целью анализа деятельности в течении дня и 

развития у детей навыков рефлексивности. Структура вечернего круга: 
• Коммуникативная игра. 

• Подведение итогов дня. Предлагаем темы для обсуждений: «Что сегодня 

сделали по теме? Насколько полученный результат соответствует задуманному? 

Что помогало и что мешало в достижении цели? Что больше всего удалось? Что 

произошло интересного в группе? Кому из вас и с кем понравилось общаться 

(играть, трудиться, работать в центрах? Кого мы можем назвать справедливым, 

добрым и др.? Было ли в группе такое, что вас огорчило? Что ты получил от этого 

дня? Что бы вы хотели изменить? За что ты можешь похвалить ребят, воспитателя, 

себя?». И еще одна задача, — заразить энтузиазмом («Смотрите, какие интересные 

работы получились у Ани, Юры»), вселить в детей чувство уверенности, что они 

тоже смогут, если захотят. 

• Заключительная часть (пожелания на завтрашний день группе или друг 

другу). 



Технология «Голос ребёнка» как компонент Пространства детской 

реализации 

Роль взрослого заключается в том, чтобы не только услышать голос ребёнка, 

но и трансформировать его в детскую идею, направить на её реализацию и 

получение результата. Фотографии; записи вопросов, сочинённых стихов, историй 

и рассказов; выполненные по собственному замыслу рисунки, поделки, атрибуты 

для игры, плакаты и декорации; карты, схемы, чертежи и календари; результаты 

сделанных детьми фото- и видеосъемок; хроники событий, - всё это нужно 

ребёнку, чтобы он видел свою продуктивность и успешность. Это важно, чтобы 

научить ребёнка ставить цели (в том числе по своему развитию - «хочу 

научиться») и оценивать достигнутые результаты («я научился, а тут почти уже 

научился»). Именно для этого нужны (в доступе у детей!) личные папки, которые 

можно перебирать - листать - вспоминать. В группе дети должны быть окружены 

своими работами («говорящие стены»). 

Наглядное планирование деятельности детьми («документация с детьми и 

для детей») также является элементом проявления «голоса ребёнка». 

По тому, что создают дети, можно отследить эмоциональную атмосферу в 

группе, детские интересы, отношение детей к происходящему, их 

осведомленность, ценности. Применение данной технологии дополнительно 

позволяет «услышать голос» тех детей, которым по разным причинам 

высказываться трудно (например, детей, которые говорят на неродном языке). 

Педагогическая технология «Клубный час» (авт. Н.П. Гришаева) 

Технология способствует осуществлению детьми свободного выбора и осознанию 

своего поведения, позволяет детям под опосредованным контролем взрослых 

свободно перемещаться по территории Организации, выбирать и участвовать в той 

деятельности, которая им нравится. После завершения мероприятия все дети-

участники совместно с воспитателем участвуют в проведении рефлексивного 

круга. 

При организации клубного часа педагогами обсуждаются и определяются: 

• перспективный тематический план проведения клубного часа на отчётный 

период с учётом видов клубного часа (свободный, тематический, деятельностный) 

и тематики; 

• периодичность и длительность мероприятий (как правило, 1 раз в неделю 

длительностью не менее 1 часа, т. к. в противном случае дети не успевают 

приобрести собственный жизненный опыт); 
• правила поведения детей во время клубного часа; 

• разрабатываются организационные моменты проведения клубного часа 

(сколько групп будет участвовать в клубном часе и общее количество детей, 

взрослых, места проведения и пр.); 
• определяется порядок начала программы клубного часа. 

Технология «Дети - волонтёры» 

Волонтёрское движение является активной формой общения, при которой 

дети осуществляют активную деятельность, где они выступают инициаторами и 



организаторами позитивных изменений в своей Организации и ближайшем 

социальном окружении. Возраст 5-6лет является наилучшим для старта 

волонтёрского движения. В этом возрасте дети начинают понимать значение слова 

«помощь». Эта технология, предполагающая разновозрастное общение между 

детьми, помощь старших дошкольников младшим. На первом этапе педагоги 

знакомят добровольцев из числа воспитанников как обучить малышей играть в 

различные игры, одеваться, лепить, рисовать. Ребята впервые по- настоящему 

начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в Организации. 

Помогая младшим дошколятам, у детей-волонтеров формируется ощущение 

«взрослости», возникает желание, стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности. Ребята осознают свою ответственность, 

получают внутреннее удовлетворение от своей работы, у них повышается 

самооценка, уверенность в себе. 

Приём «Сундучок сюрпризов» 

Сундучок сюрпризов - сундук (ящик, коробка), в котором постоянно появляются 

предметы, побуждающие дошкольников к проявлению инициативы и 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств и 

пр. «Почему это так происходит?», «Что будет, если?», «Как это изменить, 

чтобы?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», 

«Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя с дошкольниками. 

Приём «Загадка дня» 

Когда дети утром приходят в группу, воспитатель здоровается с ними и 

предлагает загадку, представленную на специальном стенде в виде карточки, на 

которой написан вопрос, представлена иллюстрирующая его картинка и варианты 

ответов. В зависимости от возраста детей и конкретных педагогических задач 

метод загадок применяют для закрепления различного содержания. На загадку дня 

каждый ребёнок должен дать ответ. Загадки и ответы детей обсуждаются группой 

во время утреннего круга. 

«Детский мастер-класс» 

Детский «мастер-класс» - это интерактивная форма обучения и обмена 

опытом, позволяющая детям проявить самостоятельность и инициативу, 

продемонстрировать свои личные достижения, открытия в какой-либо области, а 

также овладеть культурными способами передачи своего опыта и восприятия 

опыта сверстников. Выбор темы мастер-класса осуществляется ребёнком- 

«мастером» самостоятельно или с помощью взрослых. Одновременно в группе 

можно организовать два мастер-класса. 

Этапы проведения детского мастер-класса: 

1. Подготовка «мастер-класса». Педагог индивидуально обговаривает с 



«мастером» содержание мастер-класса и его представление, необходимые 

материалы и атрибуты, площадку проведения. К подготовке мастер-класса 

привлекаются родители «мастера». На этом этапе происходит изучение 

источников информации и её отбор. 

2. Приглашение к участию. «Мастер» представляет тему «мастер- 

класса». Формы представления могут быть разными - текст, игра, загадка, 

стихотворение, рассказ из опыта. После чего дети-участники принимают решение 

об участии в мастер-классе или отказе участвовать. 

3. Представление опыта «мастером». Участники проходят на площадку 

проведения, и «мастер» самостоятельно пошагово представляет свой опыт - этапы 

изготовления продукта деятельности (рисунок, поделка, аппликация, рассказ и 

т.д.). 

4. Выполнение. Ребята-участники выполняют свои работы, и если они 

затрудняются, то «мастер» оказывает словесную или практическую помощь. 

5. Презентация результатов. В конце мастер-класса дети с 

удовольствием презентуют свои работы или разворачивают игровую деятельность, 

привлекая других детей. 

Профессиональная компетенция педагога по поддержке детской 

инициативы предусматривает наличие следующих умений: 

1. Умение играть и получать удовольствие от игры, создавать условия 

для детской игры, включаться в игровую деятельность детей для её развития, 

наблюдать за свободной игрой детей и оценивать уровень развития их игровых 

способностей. 

2. Умение удивляться и удивлять, слышать и поддерживать детский 

интерес, изменять образовательную деятельность так, чтобы она 

способствовала поиску ответов на детские вопросы, гибко изменять планы дня и 

организации деятельности, предъявлять детский интерес родителям и включать их 

в деятельность. 

3. Умение преобразовывать пространство группы, удерживать 

одновременную работу малых детских групп в разных центрах активности, 

сотрудничать с детьми в оформлении пространства группы. 

Парциальной программой физического развития детей 3-7 лет «Малыши- 

крепыши» в рамках части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, определены такие вариативные формы реализации 

Программы, как: 

1. Эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика. 

Эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика проводится 

ежедневно с использованием физкультурного инвентаря с возможным 

музыкальным сопровождением. 

Структура утренней эмоционально-стимулирующей гимнастики. 

• ритуал приветствия позволяет сплачивать детей, акцентировать внимание, 

вызывать заинтересованность, развивать коммуникативные и социальные навыки 

взаимодействия детей, нацеливать на начало деятельности; 



• игровой самомассаж оказывает общеукрепляющее воздействие на весь 

детский организм; 

• основная часть (комплекс ОРУ) зависит от возраста детей и их 

индивидуальных особенностей; 

• упражнение на дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и 

нервной системы, способствует умению управлять собой (расслабиться, 

успокоиться, справиться с волнением и раздражительностью); 

• упражнение на релаксацию даёт возможность расслабить мышцы ног, рук, 

туловища, позволяет успокоить детей и снять мышечное и эмоциональное 

напряжение; 

• ритуал прощания настраивает детей на окончание гимнастики и переход к 

следующей деятельности. 

2. Оздоровительная гимнастика пробуждения (гимнастика после сна). 

Г имнастика после дневного сна в сочетании с контрастными воздушными 

ваннами помогает поднять настроение, мышечный тонус, а также обеспечивает 

профилактику нарушений осанки и плоскостопия. Комплекс гимнастики после 

дневного сна не должен дублировать утреннюю гимнастику. В основе подбора 

содержания этой гимнастики лежит учёт имеющегося у детей двигательного 

опыта, индивидуальных особенностей детей и тематического содержания 

образовательной деятельности. 

Структура оздоровительной гимнастики пробуждения: 
• разминка или гимнастика игрового характера в постели; 

• упражнения, направленные на профилактику плоскостопия и нарушения 

осанки; 

• дыхательная гимнастика. 

Оздоровительную гимнастику пробуждения следует проводить при 

открытых фрамугах. В течение года желательно использовать разные варианты 

гимнастики. 

3. Физкультурная минутка и физкультурная пауза - кратковременные 

сеансы двигательной деятельности, вводимые в режим дня в качестве активного 

отдыха для снятия напряжения и поддержания работоспособности ребёнка. 

Содержание физкультурных минуток и физкультурных пауз зависит от 

особенностей деятельности детей, функционального состояния организма ребёнка, 

возрастной категории, индивидуальных различий в пределах одного и того же 

возраста. 

Физкультурная минутка организуется во время малоподвижных видов 

деятельности (рисование, лепка, аппликация и др.) для снятия утомления с 

отдельных частей тела. Время начала физкультурной минутки определяется 

педагогом при появлении у детей первых признаков утомления. 

Различают укороченные и полные физкультурные минутки. Укороченная 

физкультурная минутка может состоять из одного упражнения (например, 

ритмичное сжимание и разжимание пальцев, потряхивание кистями и т. п.). 

Полная физкультурная минутка предназначена для снятия комплексного 



утомления с мышц плечевого пояса, спины, ног, утомления глаз; нормализации 

кровообращения в органах и частях тела и др. Комплекс полной физкультурной 

минутки состоит из 3-5 упражнений (потягивания, прогибания туловища, наклона 

и полунаклона, полуприседания и приседания, поднимание и опускание рук, 

наклоны, повороты туловища, поднимание на носки и опускание, сгибание и 

разгибание ног в коленном суставе, круговые вращения в голеностопном суставе). 

Во время проведения физкультурной минутки педагог контролирует правильность 

выполнения детьми упражнений. 

Физкультурная пауза проводится в режиме всего дня (в т.ч. между периодами 

непрерывной образовательной деятельности) для создания благоприятной 

атмосферы, снятия напряжения, вызванного негативными эмоциями, объединения 

детей в группы, организации сотрудничества и взаимодействия детей межу собой, 

формирования моральных и нравственных качеств дошкольников, решения 

эмоциональных, поведенческих и других проблем ребёнка. 

Физкультурные паузы могут проводиться в форме подвижных игр, 

дидактических игр в движении, имитационных движений, танцевальных движений 

под музыку, релаксационных и психогимнастических упражнений, а также иных 

двигательных действий и заданий, сочетающихся с тематикой содержания 

образовательной деятельности. 

4. Подвижная игра, двигательное задание, спортивная игра и 

упражнение (неоднократное выполнения двигательных действий). 

Подвижные игры разучиваются на прогулках. Разученные подвижные игры 

планируется воспитателем в соответствии с режимом дня каждой возрастной 

группы. Подвижные игры организуются с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и требуют от воспитателя применения разнообразных приёмов 

при проведении сбора детей на игру, объяснении правил, выборе водящего, 

подведении итога. 

С учётом физиологических особенностей, возрастных возможностей детей 

дошкольного возраста не все упражнения допустимы к использованию в 

образовательной деятельности. Запрещённые и ограниченными к применению 

являются упражнения, представленные в таблице № 7. 

5. Физкультурный праздник и развлечение, спортивный досуг, 

соревнование, эстафета, спартакиада, день здоровья и др. 
6. Занятие по физической культуре. 

Содержание каждого занятия по физической культуре должно 

соответствовать Программе, учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, специфику их образовательных потребностей и 

интересов, климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Занятия по физической культуре проводятся инструктором по 

физической культуре и воспитателем при ведущей роли инструктора. Описание 

видов занятий по физическому развитию детей дошкольного возраста, 

особенностей проектирования занятий по физическому развитию дошкольников, 

содержания структурных частей занятия, проведения медикопедагогического 



контроля физического состояния детей на занятии представлено в парциальной 

программе физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». 

Парциальными программами «Мир без опасности» и «Игралочка» в рамках 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

определена такая вариативная форма реализации Программы, как образовательная 

ситуация. 

Образовательная технология «Ситуация» 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, 

в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не 

получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач 

(детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». 

При этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей. 

Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут 

быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, 

праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, 

они имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»: 

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей 

внутренней потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети 

фиксируют свою «детскую» цель. 

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, 

умения и способности детей, необходимые им для нового «открытия». 

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте 

выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 

затруднением в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт 

фиксации затруднения и выявления его причины с помощью системы вопросов 

(«Смогли?» — «Почему мы не смогли?»). 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные 

приёмы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует 

построение нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи 

и, возможно, в знаках. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует 

различные виды деятельности, в которых новое знание или способ действий 

используется в новых условиях. 

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение 

условий, которые позволили добиться этой цели. 

Таким образом, деятельность педагога предполагает создание 

проблемной ситуации, формулировку проблемы, управление поисковой 

деятельностью детей и подведением итогов, а деятельность ребёнка включает в 

себя принятие проблемной ситуации, выдвижение предположений и гипотез и их 

проверку, подведение итогов. 



Технология «Образовательное событие» 

Сущность образовательного события заключается в том, что организуются 

специальные условия для детского действия, полученный детьми опыт, 

осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже 

более высокой цели. При этом любой из участников образовательного события - 

это действительно участник, а не зритель. 

Этапы организации образовательного события: 

1. Определение тематики и формы проведения образовательного события. 

2. Совместное с детьми определение целей, задач и содержания предстоящего 

образовательного события, необходимых ресурсов, планирование этапов 

подготовки. 

3. Подготовка к образовательному событию, в процессе которой воспитанники 

получают необходимые знания и умения. Подготовка к образовательному событию 

- это творческий процесс и совместная деятельность педагога, детей, родителей, 

где каждый находит себе место и познает новые возможности своих личностных 

качеств. 

4. Проведение образовательного события, - самый замечательный и 

долгожданный момент действия (оформление выставки из детских работ, 

оформление места проведения события согласно тематике, творческое игровое 

действие, неожиданность и сюрпризность - обязательные критерии подготовки 

образовательного события). 

5. Рефлексия. По итогам образовательного события проводится обмен 

мнениями об участии в событии, участники делятся своими впечатлениями, 

высказывают свое мнение по поводу прожитого, анализируют полученные 

результаты, учитывают положительный и негативный опыт организации и 

осуществления события. 

Возможными формами проведения образовательного события являются: 

• акция - социально значимое, деятельностное, комплексное, событийное 

мероприятие социальной направленности; 

• викторина (КВН) - игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-

либо общей темой; 

• вернисаж, экспозиция - демонстрация творческих возможностей коллектива 

или одного участника; 

• выставка (газеты, книги, летописи и т.д.) - демонстрация экспонатов или 

информационного продукта; 

• гостиная - творческая деятельность и свободное общение на литературном 

или музыкальном материале: слушание, пение, театрализованное обыгрывание и 

др.; 

• досуг - вид культурно-досуговой деятельности, целенаправленно 

организуемый для игры, развлечения, творчества, отдыха детей; 

• инсценирование - постановка спектакля на основе литературного 

произведения; 

• квест - активная, приключенческая игра, в которой команда, используя свои 

знания, интеллект, силу, должна выполнить все задания и преодолеть дистанцию; 

• конкурс, соревнование - дружественное состязание индивидуальных 



участников или команд-соперников; 

• концерт - один из видов публичных выступлений, в котором находят свое 

выражение несколько видов искусства: музыка, литература, хореография, театр, 

эстрада; 

• линейка (торжественная церемония) - ритуальное представление, 

предполагающее построение участников в шеренгах на какой-либо площадке и 

направленное на получение информации и формирование эмоционально-

ценностного отношения к событию; 

• мастер-класс - форма обмена опытом, которая даёт возможность 

ознакомиться с новыми технологиями, методиками и авторскими наработками; 

• парад (карнавальное шествие) - ритуальное передвижение участников с 

целью демонстрации внешней красоты костюмов, строя и т.п; 

• праздник - торжество, посвящённое выдающимся и приятным событиям, 

традиционным датам, объединяющее общностью переживаний, эмоциональным 

настроем; 

• субботник (трудовая акция) - ограниченная по месту и времени специально 

организованная практическая трудовая деятельность; 

• танцевальная программа (дискотека) - организованное на одной площадке 

развлечение, предполагающее танцы; 

• фестиваль - массовое празднество, демонстрация достижений, увлечений и 

хобби; 

• флешмоб - заранее спланированная массовая акция, в которой большая 

группа участников собирается в одном месте, выполняет заранее оговоренные 

действия (сценарий) и затем расходится; 

• шоу-программа - многожанровое сценическое искусство; объединяет 

музыку, танец, пение, разговорные жанры, номера с куклами, трансформацию, 

акробатику и другие цирковые и оригинальные жанры; 

• ярмарка (гуляние) - развернутое на определенной площадке совместное 

развлечение, предполагающее вовлечение участников в различные аттракционы. 

Ценность образовательного события в том, что оно обеспечивает 

целостность образовательного процесса, а его содержание отражает картину всего 

изученного, приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, 

речевой, культурной, эмоциональной, личностной сферах каждого ребёнка. 

 

 

 

 
 


