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Консультация наставника Зиберовой Татьяны Валентиновны 

для молодого педагога Щепетевой Д.В 

«Организация прогулки в зимний период» 

 

Цель: систематизировать знания молодого педагога по 

организации продуктивной деятельности детей на прогулке в зимнее время. 

Прогулка для ребенка – это познание окружающей действительности через 

движения, которые должны приносить радость. Важным является обогащение детей 

представлениями и знаниями о назначении и способах применения разных видов 

движений, сходстве и различиях в силе, скорости, их практической 

целесообразности. Особенностями организации прогулок является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к детям с учетом их состояния 

здоровья, уровня двигательной подготовленности и двигательной активности. 

Важным показателем эффективности организации продуктивной деятельности 

на прогулки является двигательная активность, которая может удовлетворять 

потребность детей в движении. 

Зима – волшебное время года, наступления которого с нетерпением ждут дети. 

Пожалуй, никакое другое время года не может их порадовать таким большим 

разнообразием игр и развлечений на свежем воздухе. Подвижные игры и 

развлечения зимой на открытом воздухе доставляют детям огромную радость и 

приносят неоценимую пользу их здоровью. Разнообразные подвижные игры для 

детей – катание на санках, игры со снегом и др. – обогащают содержание прогулок и 

очень увлекают детей. Зимние развлечения для детей на улице – это не только 

приятное, но и полезное занятие. Активность на свежем воздухе повышает 

иммунитет ребенка, что очень важно в холодное время года. 

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. 

Прогулка – это 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. 

Проводится прогулка два раза в день в первую и вторую половину дня. Время, 

отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. 

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. 

А чтобы холод принес пользу и не помешал детям получать удовольствие 

от прогулки, они должны быть заняты интересным делом. Зимняя прогулка станет 

эффективной при соблюдении следующих условий: 

- наличие оборудованного участка 

- наличие выносного материала 

- использование разнообразных подвижных игр с бегом разной интенсивности 

- изготовление построек из снега в теплую погоду 

1. Оборудование зимнего участка 

- площадка для организации игр, забав и развлечений. 

- снежные скульптуры: фигуры различных зверей, снеговиков, самолеты, 

дома, и т. д., для организации ролевой, сюжетной, творческой игры 

- ледяные дорожки, лыжня, постройки из снега для организации двигательной 

активности детей на участке: горки, и т. д. 

- кормушки для зимующих птиц. 

2. Выносной материал: 

- Лопатки для снега и для творческой деятельности, ледянки, печатки 

султанчики, вертушки, клюшки, мешочки, мячи для метания; 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: кукла, одетая по сезону, саночки, руль, 

материал для игры «Магазин» - др. (в зависимости от того, какую творческую игру 

запланировал воспитатель); 

- Атрибуты для спортивных игр: маски, ленточки, шапочки – и. др. 

- Материал для исследовательской деятельности: емкости для снега, формочки 

для заморозки, палочки для измерения глубины снега и др. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья и профилактики 

утомления. Пребывание на свежем воздухе положительно влияет на обмен веществ, 

способствует повышению аппетита. 

Прогулка способствует умственному воспитанию. Во время пребывания на 

участке или на улице дети получают много новых впечатлений и знаний 

об окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о правилах уличного движения и 

т. д. Из наблюдений они узнают об особенностях сезонных изменений в природе, 

подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную 

зависимость. Наблюдения вызывают у них интерес, ряд вопросов, на которые они 

стремятся найти ответ. Все это развивает наблюдательность, расширяет 

представления об окружающем, будит мысль и воображение детей. 

Организуя прогулку, педагог должен учитывать множество факторов: 

погодные условия, возраст детей и их познавательные интересы, имеющийся 

материал, тематику предыдущего занятия. Необходимо предусмотреть возможности 

оздоровительного эффекта, не только в физическом, но и в психическом плане. Для 

детского организма правильно организованная прогулка может быть наиболее 

доступным средством закаливания. 

Правильно организованные и продуманные прогулки помогают осуществлять 

задачи всестороннего развития детей. 

В детских учреждениях в зимнее время прогулки проводятся дважды в день, 

их продолжительность зависит от возраста, температуры воздуха и силы ветра. 

Малыши 2-5 лет гуляют не менее 2 часов в день, а дети постарше – до 3-4 часов в 



день. Прогулки отменяются при – 15С и скорости ветра более 15 м/. Если грянули 

сильные морозы от -20С и ниже, то на улицу детей не выводят, 

а организовывают проветривание помещения. 

Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. 

За остальными детьми следит помощник воспитателя, затем провожает их к 

воспитателю. Выходя на прогулку, старшие дети сами выносят игрушки и материал 

для игр и занятий на воздухе. Содержание деятельности детей на прогулке зависит 

от времени года, погоды, предшествующих занятий, интересов и возраста. 

Традиционно прогулка включает в себя такие составляющие, как: 

-организация наблюдений детей; 

- подвижная игра, игры на выбор детей; 

- трудовая деятельность; 

- индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических 

качеств, закреплению и уточнению пройденного материала; 

- спортивные упражнения и самостоятельная деятельность детей по их выбору 

и интересам. 

Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее 

планируемым) за природными явлениями и общественной жизнью: 

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

хвойными, кустарниками и т. д.); 

Наблюдения можно проводить с целой группой детей, а так же с подгруппами. 

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. 

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. 

Самостоятельная деятельность: 

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. 

Участвуя в играх самостоятельно, дети организуются в небольшие группы, 

свободно бегают, прыгают, догоняют друг друга, упражняются в метании, играют с 

мячом, со скакалкой. Такие игры ценны тем, что каждый ребенок может проявить 

инициативу и выполнить задуманное. Роль воспитателя заключается в организации 

условий, для самостоятельной деятельности детей (необходимое оборудование 

участка, выносной материал: атрибуты, игрушки, модульный материал и пр.). 

Чтобы обеспечить необходимые условия для детей педагогу надо знать 

интересы каждого малыша. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Во время прогулки необходимо уделять внимание трудовой деятельности 

детей. Содержание и формы ее организации зависят от погоды и времени года. Так, 

осенью дети собирают семена цветов, урожай на огороде, зимой могут сгребать 

снег, делать из него разные сооружения. Необходимо стремиться сделать детский 

труд радостным, помогающим малышам овладеть полезными навыками и 

умениями. 

Трудовые задания должны быть посильны детям и, вместе с тем, требовать от 

них определенных усилий. Воспитатель следит, чтобы они выполняли свою работу 

хорошо, доводили начатое дело до конца. 

Для успешного решения задач по развитию самостоятельно и аккуратности, 

привитию трудолюбия очень важно правильно подобрать детский инвентарь — 

грабли, лопатки, совки, ведерки. 

Большое значение при организации работы с детьми на прогулке имеет 

эмоциональное отношение к делу, которое задает воспитатель еще до начала 

работы. Не всегда сама работа будет интересовать детей, иногда их привлекает цель, 

поставленная воспитателем, а во время выполнения работы захватывают общность 

интересов, слаженность, соревновательного момента. 

Не менее важно создать правильную мотивацию, объяснить, почему 

необходимо сделать эту работу именно сегодня и именно таким способом. 

Детей старшей группы следует подводить к пониманию того, что нужно 

делать не только интересную работу, но и необходимую. 

Чтобы разнообразить и скрасить монотонную деятельность, воспитатель 

может предложить детям отгадать загадки. 



Чтобы правильно руководить наблюдениями и трудовой деятельностью детей 

на прогулке, воспитатель должен пополнять свои знания по биологии растений и 

животных, владеть практическими умениями и навыками в этой области, а также 

методикой проведения наблюдений, экскурсий, организации труда детей старшего 

дошкольного возраста. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В 

них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в 

начале прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. Если же они 

идут гулять после музыкального или физкультурного занятия, то игру можно 

провести в середине прогулки или за полчаса до ее окончания. 

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. 

Полезны игры, при помощи которых расширяются знания и представления 

детей об окружающем. Воспитатель дает детям кубики, лото, поощряет игры в 

семью, космонавтов, пароход, больницу и др. Он помогает развить сюжет игры, 

подобрать или создать необходимый для нее материал. 

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. 

Подвижные игры планируются и проводятся воспитателем самостоятельно, с 

учетом пожеланий детей, по рекомендациям узких специалистов или тематически. 

Они могут быть весьма разнообразны, поэтому во избежание монотонности 

целесообразно спланировать подвижные игры по дням недели. Такое планирование 

позволяет учесть интересы каждого ребенка, полностью охватить программный 

материал по разделу подвижных игр, организовать деятельность воспитателя. На 

прогулке обязательно проводятся две подвижных игры. Игры бывают сюжетными, 

бессюжетными, с правилами, спортивные, малоподвижные, хороводные. 

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. 

Прогулки будут радостными, интересными, познавательными и достигнут 

цели при условии, если воспитатель сумеет заинтересовать и обогатить знания 

детей. Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий их мир, но 

видят далеко не все, иногда даже не замечают главного. А если настоящий 

воспитатель, который удивляется вместе с ними, учит не только смотреть, но и 

видеть, дети захотят узнать больше. 
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Рекомендации наставника Зиберова Т.В. 

для молодого педагога Щепетевой Д.В. 

«Методика проведения индивидуальной работы с детьми в ДОУ» 

 

Известно, что каждый ребѐнок неповторим. Он имеет свои особенности 

нервной системы и психофизического развития. Индивидуальные особенности 

ребѐнка влияют на усвоение им умений и навыков, на отношение к окружающим. 

Наблюдение за ребѐнком в повседневной жизни, анализ его поведения и 

деятельности, беседы с родителями позволяют воспитателю спланировать задачи, 

методы, содержание индивидуальной работы. 

В особенно пристальном внимании нуждаются дети, не посещающие 

регулярно детский сад по болезни или другим причинам, дети «ослабленые» 

имеющие низкую работоспособность на занятии, застенчивые, медлительные, 

заторможенные и педагогически запущенные, а также индивидуальная работа 

организуется с целью активизации пассивных детей. 

Планируя индивидуальную работу, педагог должен учитывать психические и 

индивидуальные особенности ребѐнка. 

В младшем возрасте необходимо учитывать, что индивидуальную работу 

необходимо планировать в 1 половину дня. Индивидуальные занятия с детьми, 

имеющие пробелы в знаниях, рекомендуется организовывать преимущественно в 

форме игры. В 1 половину дня воспитатель организует специальные игры и 

упражнения с теми детьми, которые нуждаются в исправлении недостатков речи 

или с отстающими в каких-либо движениях. Он занимается с малоактивными и 

замкнутыми детьми, давая им различные поручения, требующие общения со 

взрослыми и сверстниками. Недостаточно любознательным детям поручаются 

интересные наблюдения (например, за синичками, которые прилетели на участок, 

полюбоваться красотой зимнего утра и т. п.). 

Во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальную работу с 

детьми по развитию движений, рисованию, вырезыванию, конструированию, 

исправлению дефектов речи. 

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: 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. 

Форма организации работы - индивидуальная, однако, в некоторых случаях 

можно проводить работу, организуя детей в малые группы. Проводя 

индивидуальную работу на прогулке необходимо учитывать сезонность и погодные 

условия. 

Планируется индивидуальная работа с детьми во время режимных процессов 

(воспитание культурно-гигиенических навыков, самостоятельности развитие речи, 

движений и т. д.) и ведѐтся педагогом на протяжении всего дня, во всех режимных 

моментах, в любом виде деятельности. 

Особенности индивидуальной работы в старшем дошкольном возрасте: 



Основная задача педагогической работы в утренний отрезок времени состоит 

в том, чтобы включить детей в общий режим жизни детского сада. Утренний приѐм 

- наиболее благоприятное время для общения воспитателя с каждым ребѐнком. В 

эти часы успешно ведѐтся: Индивидуальная работа с детьми по различным видам 

деятельности. 

Это работа по: 

исправлению и воспитанию у детей правильного звукопроизношения; 

развитию устной речи и выработке правильной интонации; 

физическому воспитанию (стимулирование двигательной активности) и др. 

 При планировании (и в календарных планах) индивидуальной работы с 

детьми воспитатель указывает конкретно имена тех детей, с кем будет заниматься. 

По содержанию утренний отрезок времени включает: игровую деятельность, 

познавательную деятельность, трудовую деятельность. Главное место отводится 

игровой деятельности детей: созданию условий для развѐртывания творческих игр, 

организации спокойных игр (хороводных игр, со строительными материалами и 

конструкторами, настольно-печатных игр-забав), спортивных развлечений и игр 

малой подвижности (игры и упражнения на лазание, подлезание, прокатывание 

мяча, обруча, кегли). Планируют дидактические игры. В плане пишется название и 

цель игры (если имеется картотека, то указывается номер карточки). В сфере 

познавательной деятельности хорошо планировать на утро короткие беседы с 

группой детей или с отдельными детьми на заранее намеченные темы и темы, 

возникшие по инициативе детей. Беседы могут сопровождаться рассматриванием 

доступных детям иллюстраций. В плане так же находит отражение кропотливая 

работа воспитателя по привитию детям культурно-гигиенических навыков. 

В процессе организованной образовательной деятельности, обеспечить 

усвоение программного материала каждым ребѐнком также возможно лишь при 

условии осуществления индивидуального подхода к ним как в процессе 

соответствующих занятий, так и в повседневной жизни. Очень важно выяснить 

отношение каждого ребѐнка к процессу познания и степень его активности в работе. 

У активных детей нужно поддерживать их интерес к занятиям, инициативу, 

развивать их способности. Учитывая уровень их развития, надо давать им 

дополнительно усложненные задания, составлять специально для них более трудные 

вопросы. 

Легко возбудимым, невнимательным и несдержанным детям можно 

предлагать повторить указания воспитателя, причѐм, чтобы сосредоточить их 

внимание, перед пояснением нужно обратиться к ним персонально: "Таня, Витя, 

слушайте внимательно, потом повторите сказанное". Это очень простой и вместе с 

тем эффективный приѐм, т.к. способствует сосредоточенности внимания детей на 

указаниях педагога, а следовательно, способствует их запоминанию, предупреждает 

поспешный и непродуманный ответ. 

С отстающими детьми необходимо систематически проводить 

дополнительные индивидуальные занятия. Индивидуальную работу можно 

проводить с подгруппой детей или отдельно с ребѐнком. Для поддержания интереса 

активности творчества детей индивидуальную работу проводят не только с 

отстающими детьми, но и с остальными. Тем более, что индивидуальная работа 

может иметь не только обучающее, развивающее значение, но и воспитательное, 

когда детей знакомят с какими-то нормами, правилами и т.д. 



Индивидуальная работа приносит наиболее положительные результаты тогда, 

когда проводится не только на специальных занятиях, но и в повседневной 

деятельности: во время с/р игр, прогулок, дежурств, п/и, трудовой деятельности. 

А правильно организованная индивидуальная работа дает возможность детям 

полностью овладеть программным материалом, оказывает большое положительное 

влияние на поведение. 

Осуществление индивидуальной работы в течение дня в соответствии с 

режимом Циклограмма индивидуальной работы на группах: 

1. Короткая беседа с родителями во время утреннего приѐма детей о 

самочувствии их ребѐнка, о том, что их беспокоит в его поведении. 

2. Создание и поддержание спокойной, радостной обстановки, предоставление 

каждому ребѐнку возможности заняться интересующим его делом (играть, 

рассматривать книги, рисовать). Уделить особое внимание детям замкнутым, 

застенчивым, робким. Их непременно надо подбодрить, они в этом очень 

нуждаются. Излишне возбуждѐнных детей следует привлечь к таким играм и 

занятиям, которые содействовали бы их успокоению, снятию возбуждения. 

3. При подготовке к завтраку воспитывать культурно-гигиенические навыки, 

оказывая помощь тем детям, которые ещѐ не владеют необходимыми навыками. 

4. Во время завтрака обращать внимание на тех детей, у которых плохой 

аппетит. Следить за позой детей, а также за соблюдением ими правил культурного 

поведения за столом. 

5. Проведение индивидуальной работы с детьми, которые пропустили занятия, 

или что-то не усвоили. 

6. Проведение работы с робкими, застенчивыми нерешительными детьми по 

подготовке их к активному участию в общих занятиях. 

7. При проведении занятия нужно, прежде всего, обратить внимание на то, 

чтобы всем детям было удобно сидеть, чтобы все могли хорошо видеть и слышать 

воспитателя. Следить, чтобы они не сутулились, не наклонялись низко над столом. 

8. Готовя детей к прогулке, нужно уделять особое внимание болезненным и 

ослабленным детям, следить, чтобы они были хорошо одеты и не простудились. 

Воспитывать навык одеваться быстро и правильно, в отделенной 

последовательности. 

9. На прогулке наряду с общей работой осуществляется и индивидуальная 

работа с различными целями: 

- преодоление застенчивости; 

- развитие наблюдательности; 

- воспитание трудолюбия, трудовых навыков; 

- развитие речи; 

- отработка спортивных элементов. 

Уделять внимание детям, которые проявляют особый интерес к математике, 

окружающему. Выслушать придуманные ими задачи, рассказы, загадки. 

10. В течение дня наблюдать и руководить работой дежурных. Подбирать 

пары дежурных в соответствии с их индивидуальными особенностями, с учѐтом 

взаимного положительного влияния детей друг на друга. 

11. При подготовке ко сну следить, чтобы никто из детей не был слишком 

возбуждѐн. 



12. Детей, которые не проявляют интереса и любви к животным и растениям, 

привлекать к наблюдениям и работе в уголке природы. 

13. Обращать внимание на проявления детей в трудовой деятельности. 

14. Вечером, когда родители приходят за детьми, можно больше времени 

уделить общению с ними, ответить на их вопросы, порекомендовать 

соответствующую литературу, рассказывать о самочувствии ребѐнка, его поведении, 

успехах. 

Вопросы для тестирования. 

1. С какими детьми проводится индивидуальная работа? 

а) отстающими; 

б) успевающими; 

в) одаренными. 

2. В какое время проводится индивидуальная работа? 

а) утро; 

б) прогулка; 

в) вечер. 

3. Значение индивидуальной работы. 

а) обучающее; 

б) развивающее; 

в) воспитательное. 
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Планирование индивидуальной работы во второй младшей группе №5 

молодым педагогом Щепетевой Д.В. 

 

Понедельник "Речевое развитие" 

1. «Фрукты – овощи» 

Цель : дифференциация сходных понятий. 

2. Лото «В мире растений» 

Цель игры: Закрепление слов-обобщений: цветы, деревья, овощи, фрукты, 

ягоды; активизация словаря по данным темам. 

3. «Летает, а не птица» 

Цель: дифференциация понятий «птицы» и «насекомые». 

4. «Скажи ласково» Цель: Упражнять в составлении прилагательных. 

5. «Расскажи по картинке» 

Дидактическая задача: Развивать у детей речевую активность, быстроту 

мышления. 

6. «Опиши игрушку» 

Дидактическая задача: Развивать у детей речевую активность, быстроту 

мышления. 

 

Вторник "ФЭМП" 

1. «Много-мало» 

Цель: упражнять в счете предметов по названному числу и запоминании его 

учить находить равное количество игрушек. 

Содержание. В. объясняет детям, что они будут учиться отсчитывать столько 

игрушек, сколько он скажет. По очереди вызывает детей и дает им задание принести 

определенное число игрушек и поставить на тот или иной стол. Другим детям 

поручает проверить, верно, ли выполнено задание, а для этого сосчитать игрушки, 

например: «Сережа, принеси 3 пирамидки и поставь на этот стол. Витя, проверь, 

сколько пирамидок принес Сережа». В результате на одном столе оказывается 2 

игрушки, на втором-3, на третьем-4, на четвертом-5. Затем детям предлагается 

отсчитать определенное число игрушек и поставить на тот стол, где столько же 

таких игрушек, так, чтобы было видно, что их поровну. Выполнив задание, ребенок 

рассказывает, что сделал. Другой ребенок проверяет, верно ли выполнено задание. 

2. «Подбери фигуру» 

Цель: закрепить умение различать геометрические фигуры: треугольник, 

квадрат, круг. 

Материал: у каждого ребенка карточки, на которых нарисованы 

прямоугольник, квадрат и треугольник, цвет и форма варьируются. 

Содержание. Сначала В. предлагает обвести пальчиком фигуры, нарисованные 

на карточках. Потом он предъявляет таблицу, на которой нарисованы эти же 

фигуры, но другого цвета и размера, чем у детей, и, указывая на одну из фигур, 

говорит: «У меня большой желтый треугольник, а у вас?» И т. д. Вызывает 2-3 

детей, просит их назвать цвет и размер (большой, маленький своей фигуры данного 

вида). «У меня маленький синий квадрат». 

3. «Назови свой автобус» 



Цель: упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника, 

треугольника, находить одинаковые по форме фигуры, отличающиеся цветом и 

размером, 

Содержание. В. ставит на некотором расстоянии друг от друга 4 стула, к 

которым прикреплены модели треугольника, прямоугольника и т. д. (марки 

автобусов). Дети садятся в автобусы (становится в 3 колонны за стульями Педагог-

кондуктор раздает им билеты. На каждом билете такая же фигура как на автобусе. 

На сигнал «Остановка!» дети идут гулять, а педагог меняет модели местами. На 

сигнал «В автобус» дети находят сбои автобус и становятся друг за другом. Игру 

повторяют 2-3 раза. 

4. «Собери фигуру» 

Цель: учить вести счет предметов, образующих какую-либо фигуру. 

Содержание. В. предлагает детям подвинуть к себе тарелочку с палочками и 

спрашивает: «Какого цвета палочки? По сколку палочек каждого цвета? Предлагает 

разложить палочки каждого цвета так, чтобы получились разные фигуры. После 

выполнения задания дети еще раз пересчитывают палочки. Выясняют, сколько 

палочек пошло на каждую фигуру. Педагог обращает внимание на то, что палочки 

расположены по-разному, но их поровну - по 4 «Как доказать, что палочек поровну? 

Дети раскладывают палочки рядами одну под другой. 

5. «Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, 

вверху, внизу. 

Содержание. У каждого ребенка картинка (коврик с узором). Дети должны 

рассказать, как расположены элементы узора: в правом верхнем углу - круг, в левом 

верхнем углу – квадрат. В левом нижнем углу - овал, в правом нижнем углу - 

прямоугольник, в середине - круг. Можно дать задание рассказать об узоре, который 

они рисовали на занятии по рисованию. Например, в середине большой круг - от 

него отходят лучи, в каждом углу цветы. Вверху и внизу-волнистые линии, справа и 

слева - по одной волнистой линии с листочками и т. д. 

6. «Утро, день, вечер» 

Цель: в игровой форме упражнять в активном различении временных понятий 

«утро», «день», «вечер». 

Содержание. По углам игровой комнаты мелом рисуют три домика. Это 

«утро», «день», «вечер». В каждом домике по одной плоской модели, отражающей 

конкретное временное понятие. 

Дети, идут по кругу, читают при этом четверостишие из знакомого 

стихотворения. По окончании останавливаются, а воспитатель громко говорит: «Да, 

да, да, это было … утром!» Дети бегут к домику под названием «утро». Затем 

возвращаются в круг, игра продолжается. 

7. «Почему овал не катится?» 

Цель: познакомить детей с фигурой овальной формы, учить различать круг и 

фигуру овальной формы 

Содержание. На фланелеграфе размещают модели геометрических фигур: 

круга, квадрата, прямоугольника, треугольника. Сначала один ребенок, вызванный к 

фланелеграфу, называет фигуры, а за тем, это делают все дети вместе. Ребенку 

предлагают показать круг. Вопрос: «Чем отличается круг от остальных фигур?» 

Ребенок обводит круг пальцем, пробует его покатить. В. обобщает ответы детей: у 



круга нет углов, а у остальных фигур есть углы. На фланелеграфе размещают 2 

круга и 2 фигуры овальной формы разного цвета и размера. «Посмотрите на эти 

фигуры. Есть ли среди них круги? Одному из детей предлагают показать круги. 

Внимание детей обращают на то, что на фланелеграфе не только круги, но и другие 

фигуры., похожие на круг. Это фигура овальной формы. В. учит отличать их от 

кругов; спрашивает: «Чем фигуры овальной формы похожи на круги? (У фигур 

овальной формы тоже нет углов). Ребенку предлагают показать круг, фигуру 

овальной формы. Выясняется, что круг катится, а фигура овальной формы нет. 

(почему) Затем выясняют, чем отличается фигура овальной формы от круга? 

(фигура овальной формы вытянута). Сравнивают путем приложения и наложения 

круга на овал. 

 

Среда "Развитие мелкой моторики" 

1. «Путешествие пальцев» 

Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев, развитие 

кончиков пальцев рук, развитие внимания. 

Оборудование: лист бумаги, на котором изображены 2 домика в разных 

концах «островки» для передвижения пальцев. Ход игры: ребенок устанавливает 

пальцы около первого домика. Затем начинает пальцами передвигаться по 

островкам до другого домика, не отрывая пальцы от другой «кочки». Правила: 1. 

можно передвигаться, для начала, используя 2 пальца; 2. все пальцы должны 

участвовать; 3. нельзя отрывать первый палец, не переставив другой. 

2. «Сделай бусы» 

Цель: учить составлять бусы из разрезанных трубочек от фломастеров; учить 

составлять простые сочетания по заданию воспитателя и по схеме, развивать 

мелкую моторику рук, учить концентрировать внимание на одном виде 

деятельности, развивать воспитывать усидчивость. 

Оборудование: коробочка, разноцветные трубочки от фломастера, различной 

длины (от 1см. до 3, 5см, шнурки разного цвета и разной длины от 20см до 35см., 

схема последовательности нанизывания трубочек - 5шт. Ход игры: детям раздают 

разноцветные трубочки от фломастера, различной длины (от 1см. до 3, 5см, шнурки 

разного цвета и разной длины от 20см до 35см, схема последовательности 

нанизывания трубочек. Вначале показывались детям образцы бус и предлагали 

сделать такие же бусы для любимых кукол. Объяснить детям, как следует правильно 

держать шнурок, чтобы удобнее нанизывать колечки. Вначале просто предлагалось 

детям собрать бусы, а затем задача усложнялась, и надо было собрать бусы либо 

определнного цвета, либо длинны или нанизывать длинные и короткие трубочки. 

3. «Составь узор или картинку из резинок» 

Цель: Учить детей составлять узор из банковских резинок, развивать мелкую 

моторику рук, воображение, координацию руки и глаза, учить работать по схеме. 

Оборудование: пластина, которая выпилена из фанеры, по всей плоскости на 

ней закреплены пластмассовые стерженьки со шляпками 22 штуки, расстояние 

между ними 3-4см; разноцветные банковские резинки в коробке; схемы с 

изображением картинок или фигур - 6 штук. Ход игры: детям предлагают в этой 

игре составить узор из банковских резинок, натягивая их на столбики, которые 

закреплены на фанере. Было объяснено, что из этих резинок можно сделать 

различные фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник. Вначале учили детей, как 



правильно выполнять данную работу: чтобы выполнить фигуру, нужно взять 

резинку и закрепить е за столбик, а дальше пальцами правой и левой рукой 

растягивать резинку на нужную длину, и закреплять за столбики. Затем 

предлагается детям выполнить любую фигуру, следить за действиями их рук. 

4. «Составь узор из спичек и палочек» 

Цель: Учить детей воспроизводить образец, выкладывая фигуры из спичек и 

палочек, развивать мелкую моторику рук, воображение, координацию руки и глаза. 

Учить работать по образцу, сопоставлять выполненную работу с образцом. 

Оборудование: спички в коробке; разноцветные палочки в коробке; образцы 

узоров; полоски, прямоугольники, квадраты разноцветного картона для 

выкладывания узора. Ход игры: эта игра заключается в том, чтобы выложить из 

спичек или счетных палочек фигуру по образцу. Также необходимо было, 

сопоставить выполненную работу с образцом. Для выполнения работы необходимы 

образцы узоров и спички и счтные палочки. Детям предлагается поработать в 

художественной мастерской, выполнить узор, из палочек. Можно выполнять по 

подготовленным образцам или придумать узор самим. 

5. «Нитяные узоры» 

Цель: Учить детей выполнять узор по карточкам образцам, развивать мелкую 

моторику рук, координацию руки и глаза. Оборудование: толстые нитки или тонкие 

веревочки; карточки - образцы. Ход игры: Пользуясь карточками - образцами, 

требуется выполнить задания на выкладывание узоров, петель, завязывание узелков 

и связывание веревочек. Вначале узоры из ниток необходимо выкладывать 

непосредственно на образец, а когда будет усвоено выполнение, на отдельной 

карточке. 

6. «Успевай-ка!» 

Цель: развитие динамической координации, чередование движений рук. Ход 

игры: (играют 2-10 человек) в процессе игры дети строят столбик из рук, производя 

различные общепринятые комбинации. Например, кулак – кулак – ладонь. Правило: 

Нельзя ошибаться. Рука, совершившая ошибку, убирается. 

7. «Кто запомнит?» 

Цель: Развивать память, мелкую моторику. 

Оборудование: коробочка с цветными палочками разной величины, образцы, 

нарисованные на таблицах. Ход игры: взрослый показывает ребенку образец 5-10 

сек. Ребенок должен внимательно его рассмотреть и запомнить, в каком порядке 

размещены палочки. Взрослый убирает таблицу, и ребенок самостоятельно 

выкладывает из палочек рисунок, который он только что видел. По окончанию 

работы ребенок сверяет рисунок с образцом. 

 

Четверг "Развитие изобразительной деятельности" 

1. Упражнение «На что похожи наши ладошки» 

Цель: развитие воображения и внимания. 

Предложить детям обвести красками или карандашами собственную ладошку 

(или две) и придумать, пофантазировать «Что это может быть?» (дерево, птицы, 

бабочка и т. д.). Предложить создать рисунок на основе обведенных ладошек. 

2. Игра - упражнение «Три краски». 

Цель: развитие художественного восприятия и воображения. 



Предложить детям взять три краски, по их мнению, наиболее подходящие 

друг другу, и заполнить ими весь лист любым образом. На что похож рисунок? 

3. Упражнение «Волшебная ниточка». 

Цель: развитие творческого воображения; учить находить сходство 

изображения неясных очертаний с реальными образами и объектами. 

В присутствии детей ниточку длиной 30-40 см. обмакнуть в тушь и положить 

на лист бумаги, произвольно свернув. Сверху на нить положить другой лист и 

прижать его к нижнему. Вытаскивать нить, придерживая листы. На бумаге от нити 

останется след, детям предлагается определить и дать название полученному 

изображению. 

4. Игра – «Неоконченный рисунок». 

Цель: развитие творческого воображения. 

Детям даются листы с изображением недорисованных предметов. 

Предлагается дорисовать предмет и рассказать о своем рисунке. 

5. Упражнение «Танец». 

Цель: развитие эмоциональности и творческого воображения. 

Предложить детям придумать свой образ и станцевать его под определенную 

музыку. Остальные дети должны угадать, какой образ задуман. 

Варианты – образ задан, все дети танцуют одновременно («распустившийся 

цветок», «ласковую кошку», «снегопад», «веселую обезьянку» и т. д.). 

Усложнение – передать в танце чувства («радость», «страх», «удивление» и т. 

д.) 

6. Игра «Что это такое?» 

Цель: учить детей на основе восприятия заместителей предметов создавать в 

воображении новые образы. 

Используются круги разных цветов, полоски разной длины. Дети встают в 

круг. Воспитатель показывает один из цветных кругов, кладет его в центр и 

предлагает рассказать, на что он похож. Ответы не должны повторять друг друга. 

 

Пятница "Развитие движений" 

1. Игровое задание: «Мостик». 

Цель: упражнять в равновесии. 

2. Игровое задание: «Кто дальше?». 

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах до определенного места. 

3. Игровое задание: Продолжительный бег в медленном темпе. 

Цель: развивать ловкость, выносливость, вырабатывать правильное дыхание. 

4. Игровое задание: «Попади в обруч». 

Цель: упражнять в метании в цель. 

5. Игровое задание: Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Цель: развивать координацию движений. 

6. Игровое задание: «Не сбей флажок». 

Цели: развивать внимание и наблюдательность. 

7. Упражнение с мячом. 

Цель: продолжать бросать мяч вверх, о землю, ловя его обеими руками. 

8. Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки приседания из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 
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Консультация наставника Зиберовой Т.В. 

для молодого педагога Щепетевой Д.В. 

«Взаимодействие педагога с детьми дошкольного возраста в игровой 

деятельности» 

 

Ведущий вид деятельности дошкольника — это игра. В ходе игры дети заняты 

овладением новыми для них навыками. Играя, ребенок накапливает знания, 

осваивает язык, общается и развивает воображение. Игра — это работа детей, но 

без педагогического взаимодействия с ребенком, игра детей не состоится. Педагог 

ребенку друг, помощник, партнер. 

Развертывая общение с детьми, педагогу необходимо учитывать их 

возрастные особенности, индивидуальные склонности и интересы. 

В игре дети постигают социальные отношения, учатся понимать другого 

человека, его чувства, мотивы его поступков, проигрывают разные ситуации, 

выражают собственные реакции на всѐ то, что особенно затронуло ребѐнка, 

поразило его, заставило размышлять. Роль педагога заключается в том, чтобы 

участвовать в игре на равноправных позициях, в качестве игрового 

партнѐра. Условия, которые должен учитывать педагог при организации игровой 

деятельности. 

Первое условие – пространство, разделяющее воспитателя и детей, должно 

быть оптимальным для установления контакта. Не стоит разговаривать с 

играющими детьми, находясь далеко от них и повышая при этом голос. Нужно 

подойти к играющим детям и ни в коем случае не подзывать их к себе. 

Второе условие – выбор позиции «глаза на одном уровне». Только эта позиция 

исключает пространственное доминирование педагога и смягчает разницу в 

физическом росте ребѐнка. Самое естественное в этом случае – присесть на 

корточки перед ребѐнком и установить контакт глазами, посмотрев ребѐнку в глаза. 

Чтобы ребѐнок захотел играть, он, прежде всего, должен почувствовать 

и увидеть, что вы искренне хотите играть с ним. Ваша поза, жесты, телодвижения, 

тон и интонация вашего голоса, выражение вашего лица, энергия, которая от вас 

исходит, выражают ваш интерес к ребѐнку и к его игре. Самое важное в игре – это 

ваше отношение к ней. 

Условия и способы развития сюжетно-ролевой игры у дошкольников 

Можно выделить основные задачи, которые стоят перед воспитателем при 

руководстве сюжетно-ролевыми играми: 

1)развитие игры как деятельности; 

2) использование игры в целях воспитания детского коллектива и отдельных 

детей. 

Развитие игры как деятельности означает расширение тематики детских игр, 

углубление их содержания. В игре дети должны приобретать положительный 

социальный опыт, вот почему необходимо, чтобы в ней находили отражение любовь 

взрослых к труду, дружба, взаимопомощь и др. 

Чем организованнее игра, тем выше ее воспитательное воздействие. 

Признаками хорошей игры являются: умение играть сосредоточенно, 

целенаправленно, учитывать интересы и желания своих товарищей, дружески 

разрешать возникающие конфликты, помогать друг другу при затруднениях. 



Постоянное расширение знаний детей об окружающей жизни, обогащение их 

впечатлений — одно из важнейших условий развития полноценной игры в той или 

иной группе детей. 

Немаловажным для развития сюжетно-ролевой игры является 

педагогически целесообразный подбор игрушек и игровых материалов, что 

создает «материальную основу» игры, обеспечивает развитие игры как 

деятельности. 

Подбор игрушек должен осуществляться в соответствии с основной тематикой 

детских игр в данной возрастной группе, с учетом ближайшей перспективы 

их развития. Для детей младшего дошкольного возраста нужна игрушка, 

позволяющая развернуть игры в семью, детский сад и т. д. В группах детей среднего 

и старшего возраста подбор игрушек должен обеспечить развитие игр на трудовые 

темы и игр, отражающих общественные события и явления. При подборе игрушек 

воспитателю следует принимать во внимание и характер тех требований, которые 

предъявляют к игрушке дети данного возраста. 

Воспитатель, организуя хранение игрушек, должен также 

учитывать развитие игровой деятельности. В младших группах наиболее 

целесообразно хранить игрушки так, чтобы они находились в поле зрения ребенка - 

в игровых уголках: ведь игрушка стимулирует игровой замысел малыша, поэтому 

она должна быть видна и доступна. 

В средней и старших группах такой необходимости нет, т. к. дети в подборе 

игрушек идут от замысла игры. Но дети обязательно должны знать, какие игрушки 

имеются в группе, места их хранения и поддерживать соответствующий порядок. 

В старших группах игрушки могут быть скомплектованы по темам (например, 

для игры в больницу, почту, путешествие, космонавтов и т. д.). Наличие таких 

готовых комплектов, состоящих из самых необходимых игрушек, позволяет детям 

быстрее развернуть игру, подобрать дополнительные игровые материалы. Такой 

набор игрушек должен составляться воспитателем совместно с детьми по мере 

развития игры, а выдаваться детям только в готовом виде. Дети совместно с 

воспитателем могут изготавливать сами игрушки-самоделки. 

Для правильного руководства играми воспитателю необходимо изучать 

интересы детей, их любимые игры, полноту и воспитательную ценность бытующих 

в группе игр; знать, как объединяются дети в игре: кто с кем любит играть, какова 

нравственная основа этих объединений, их устойчивость, характер отношений в 

игре и т. д. Наблюдая за играми, воспитатель оценивает 

степень развития самостоятельности и самоорганизации детей в игре, их умение 

договориться, создать игровую обстановку, справедливо разрешить возникающие 

конфликты. 

Приѐмы руководства играми 

1) прямые – ролевое участие в игре, участие в сговоре детей, разъяснение, 

помощь, совет по ходу игры, предложение новой темы игры 

2) косвенные – без непосредственного вмешательства в игру 

Косвенное руководство игрой осуществляется путем обогащения знаний детей 

об окружающей общественной жизни, обновления игровых материалов и т. д., т. е. 

без непосредственного вмешательства в игру. Это сохраняет самостоятельность 

детей в процессе игры. 



Одним из приемов такого косвенного воздействия на игры детей является 

внесение игрушек и создание игровой обстановки еще до начала игры. Этот прием 

используется для того, чтобы вызвать интерес у детей к новой теме игры или 

обогатить содержание уже бытующей. Внесение новых игрушек 

вызывает одновременно и игровой, и познавательный интерес детей. 

Прямые приемы руководства (ролевое участие в игре, участие в сговоре детей, 

разъяснение, помощь, совет по ходу игры, предложение новой темы игры и др.) 

дают возможность целенаправленно влиять на содержание игры, взаимоотношения 

детей в игре, поведение играющих и т. д. Но нужно не забывать, что 

основное условие использования этих приемов — сохранение 

и развитие самостоятельности детей в игре. 

Основное условие использования приѐмов руководства играми – сохранение 

и развитие самостоятельности детей в игре. 

Этапы формирования сюжетной игры 

На первом этапе (1,5 - 3 года) педагог, развертывая игру, делает особый акцент 

на игровом действии с игрушками и предметами-заместителями, создает ситуации, 

которые стимулируют ребенка к осуществлению условных действий с предметом. 

На втором этапе (3 года - 5 лет) воспитатель формирует у детей умение 

принимать роль, развертывать ролевое взаимодействие, переходить в игре от одной 

роли к другой. 

На третьем этапе (5 - 7 лет) дети должны овладеть умением придумывать 

новые разнообразные сюжеты игр, согласовывать игровые замыслы друг с другом. 

Особенность процесса формирования игровых умений заключается в том, что 

взрослый здесь не педагог, а равный партнер: он как бы занимает позицию ребенка 

и играет вместе с ним, сохраняя тем самым естественность игры. Вместе с 

тем, развертывая совместную игру с детьми, воспитатель должен уже с раннего 

возраста ориентировать ребенка на сверстника, при этом учить его 

игровому взаимодействию с партнером на доступном для него уровне. 

Взаимодействие педагога с детьми дошкольного возраста в игровой 

деятельности 

Ведущий вид деятельности дошкольника - это игра. В ходе игры дети заняты 

овладением новыми для них навыками. Играя, ребенок накапливает знания, 

осваивает язык, общается и развивает воображение. Игра - это работа детей, но 

без педагогического взаимодействия с ребенком, игра детей не состоится. Педагог 

ребенку друг, помощник, партнер. 

Развертывая общение с детьми, педагогу необходимо учитывать их 

возрастные особенности, индивидуальные склонности и интересы. 

В игре дети постигают социальные отношения, учатся понимать другого 

человека, его чувства, мотивы его поступков, проигрывают разные ситуации, 

выражают собственные реакции на всѐ то, что особенно затронуло ребѐнка, 

поразило его, заставило размышлять. Роль педагога заключается в том, чтобы 

участвовать в игре на равноправных позициях, в качестве игрового партнѐра. 

Условия, которые должен учитывать педагог при организации игровой 

деятельности. 

Первое условие – пространство, разделяющее воспитателя и детей, должно 

быть оптимальным для установления контакта. Не стоит разговаривать с 



играющими детьми, находясь далеко от них и повышая при этом голос. Нужно 

подойти к играющим детям и ни в коем случае не подзывать их к себе. 

Второе условие – выбор позиции «глаза на одном уровне». Только эта позиция 

исключает пространственное доминирование педагога и смягчает разницу в 

физическом росте ребѐнка. Самое естественное в этом случае – присесть на 

корточки перед ребѐнком и установить контакт глазами, посмотрев ребѐнку в глаза. 

Чтобы ребѐнок захотел играть, он, прежде всего, должен почувствовать 

и увидеть, что вы искренне хотите играть с ним. Ваша поза, жесты, телодвижения, 

тон и интонация вашего голоса, выражение вашего лица, энергия, которая от вас 

исходит, выражают ваш интерес к ребѐнку и к его игре. Самое важное в игре – это 

ваше отношение к ней. 

Условия и способы развития сюжетно-ролевой игры у дошкольников 

Можно выделить основные задачи, которые стоят перед воспитателем при 

руководстве сюжетно-ролевыми играми: 

1)развитие игры как деятельности; 

2) использование игры в целях воспитания детского коллектива и отдельных 

детей. 

Развитие игры как деятельности означает расширение тематики детских игр, 

углубление их содержания. В игре дети должны приобретать положительный 

социальный опыт, вот почему необходимо, чтобы в ней находили отражение любовь 

взрослых к труду, дружба, взаимопомощь и др. 

Чем организованнее игра, тем выше ее воспитательное воздействие. 

Признаками хорошей игры являются: умение играть сосредоточенно, 

целенаправленно, учитывать интересы и желания своих товарищей, дружески 

разрешать возникающие конфликты, помогать друг другу при затруднениях. 

Постоянное расширение знаний детей об окружающей жизни, обогащение их 

впечатлений — одно из важнейших условий развития полноценной игры в той или 

иной группе детей. 

Немаловажным для развития сюжетно-ролевой игры является 

педагогически целесообразный подбор игрушек и игровых материалов, что 

создает «материальную основу» игры, обеспечивает развитие игры как 

деятельности. 

Подбор игрушек должен осуществляться в соответствии с основной тематикой 

детских игр в данной возрастной группе, с учетом ближайшей перспективы 

их развития. Для детей младшего дошкольного возраста нужна игрушка, 
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и старшего возраста подбор игрушек должен обеспечить развитие игр на трудовые 

темы и игр, отражающих общественные события и явления. При подборе игрушек 

воспитателю следует принимать во внимание и характер тех требований, которые 

предъявляют к игрушке дети данного возраста. 

Воспитатель, организуя хранение игрушек, должен также 

учитывать развитие игровой деятельности. В младших группах наиболее 

целесообразно хранить игрушки так, чтобы они находились в поле зрения ребенка - 

в игровых уголках: ведь игрушка стимулирует игровой замысел малыша, поэтому 

она должна быть видна и доступна. 
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Приѐмы руководства играми 

1) прямые – ролевое участие в игре, участие в сговоре детей, разъяснение, 

помощь, совет по ходу игры, предложение новой темы игры 

2) косвенные – без непосредственного вмешательства в игру 

Косвенное руководство игрой осуществляется путем обогащения знаний детей 
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без непосредственного вмешательства в игру. Это сохраняет самостоятельность 

детей в процессе игры. 

Одним из приемов такого косвенного воздействия на игры детей является 

внесение игрушек и создание игровой обстановки еще до начала игры. Этот прием 
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обогатить содержание уже бытующей. Внесение новых игрушек 
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дают возможность целенаправленно влиять на содержание игры, взаимоотношения 

детей в игре, поведение играющих и т. д. Но нужно не забывать, что 

основное условие использования этих приемов — сохранение 

и развитие самостоятельности детей в игре. 

Основное условие использования приѐмов руководства играми – сохранение 

и развитие самостоятельности детей в игре. 

Этапы формирования сюжетной игры 

На первом этапе (1,5 - 3 года) педагог, развертывая игру, делает особый акцент 

на игровом действии с игрушками и предметами-заместителями, создает ситуации, 

которые стимулируют ребенка к осуществлению условных действий с предметом. 
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На третьем этапе (5 - 7 лет) дети должны овладеть умением придумывать 

новые разнообразные сюжеты игр, согласовывать игровые замыслы друг с другом. 

Особенность процесса формирования игровых умений заключается в том, что 

взрослый здесь не педагог, а равный партнер: он как бы занимает позицию ребенка 

и играет вместе с ним, сохраняя тем самым естественность игры. Вместе с 
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