
Консультация наставника Оверко Марины Александровны для молодого 

педагога Даниловой Анастасии Евгеньевны 

«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. 

Во время прогулки необходимо уделять внимание трудовой деятельности 

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

зимой дети могут сгребать снег, делать из него разные сооружения, помочь в уборке 

снега на участке. Необходимо стремиться сделать детский труд радостным, 

Воспитатель следит, чтобы дети выполняли свою работу хорошо, доводили начатое 

дело до конца. 

На прогулках, связанных с трудовыми действиями, у детей формируется 

понимание, что труд в природе это не игра и не развлечение, а серьезное 

занятие. Педагог подводит детей к пониманию необходимости такого труда, 

воспитывает желание участвовать в труде по уходу за растениями, кормлению птиц, 

уборке территории. На таких прогулках дети учатся работать в коллективе, сообща. 

Итог труда - это результат совместной работы всех. 

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

Длительность игр в разные дни не одинакова. В дни проведения 

физкультурных занятий дети могут участвовать в одной подвижной игре и в каком-

либо физическом упражнении. Продолжительность игр и упражнений в этом случае 

немного уменьшается (10-12 мин. в старшем возрасте). В другие дни, когда физ. 

Занятия не проводятся, необходимо проводить подвижные игры в сочетании с 

физическими и спортивными упражнениями в теч-е 25-30 мин. в старшем возрасте и 

15-20 мин. с младшими. Воспитателю необходимо заранее продумывать и четко 

представлять себе конкретные варианты усложнений правил подвижных игр, 

требований к их выполнению в соответствии с подготовленностью детей своей 



группы. Необходимо организовать смену интенсивных движений более 

спокойными. Каждый воспитанник должен быть вовлечен в игру, которая не только 

развивает и воспитывает, но и согревает в холодный день. 

Зимние игры без падений не обходятся, а значит, правильно падать следует 

научить даже самых маленьких. Взрослый объясняет ребенку, что падать лучше 

всего стараться на бок, аккуратно смягчая падение руками и подгибая колени. 

Лучше не приземляться на спину или вперед на руки. Найдите большой мягкий 

сугроб и потренируйтесь садиться в него таким образом. Ребенок должен не бояться 

падений, а уметь правильно группироваться и избегать травм. 

В подвижных играх и забавах можно использовать замечательный 

строительный материал – снег и постройки из него: горки, ледяные дорожки, валы, 

лыжные трассы. 

На прогулке можно использовать не только подвижные, но и игры на развитие 

наблюдательности, внимания, умения ориентироваться. 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: 

для одних организует игру в хоккей, метание в цель и даль, для других - упражнение 

в равновесии, для третьих - спрыгивание с валов, перешагивание, перелазание через 

валы, сбегание с пригорков, пробегание снежных лабиринтов. 

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: 

разучивание потешки, считалки или небольшого стихотворения, закрепление 

трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель может вспомнить с 

детьми зимние приметы, пословицы, слова и мелодию песни, которую разучивали 

на музыкальном занятии. 

Во время прогулки воспитатель следит за тем, чтобы все дети были заняты, не 

скучали, чтобы никто не озяб или не перегрелся. Тех детей, кто много бегает, он 

привлекает к участию в более спокойных играх. 

Чем содержательней и интересней организован досуг детей на улице, тем ярче 

у них будут представления об окружающем мире, тем интереснее их применение в 

самостоятельной творческой, продуктивной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Включает в себя: катание на санках, лепка построек из снега (о чем 

говорилось выше, украшение снежных построек, ходьба на лыжах, сюжетно-

ролевые, творческие игры, спортивные игры, наблюдения за живой и неживой 

природой, за деятельностью взрослых, труд на участке. Дети получают заряд 

бодрости и хорошего настроения, к тому же совместная деятельность развивает 

социальные навыки и воспитывает дружелюбие, чувство ответственности, учит 

быть терпимыми друг к другу. Самостоятельная и совместная деятельность со 

сверстниками предполагает наличие разнообразного игрового материала и 

инвентаря, создание разнообразных, гибко изменяющихся предметно-игровых 

средств на участке учреждения. 

Развлекательные прогулки с персонажем направлены на эмоциональную и 

психологическую разгрузку детей, создание позитивного эмоционального фона, 

удовлетворение потребности детей в двигательной активности. Формы их могут 

быть разнообразны и вариативны, поскольку зависят не только от поставленных 

целей и задач, но и от тематической направленности и смысловой 

насыщенности. Прогулки с персонажем хорошо использовать для мотивации детей 



на определенный вид деятельности, персонаж помогает заинтересовать всех детей, 

привлечь их к совместной игровой деятельности, наблюдению, труду. 

Спортивные прогулки направлены на укрепление здоровья, профилактику 

утомления, на физическое и умственное развитие, оптимизацию двигательной 

активности детей. В спортивных прогулках разнообразные виды детской 

деятельности объединяются спортивной тематикой. При правильной организации 

эти прогулки оказывают закаливающее воздействие на организм в естественных 

природных условиях. Они способствуют повышению уровня физической 

подготовленности детей Акцент в таких прогулках делается на формирование 

физических качеств, воспитание интереса к спорту и здоровому образу жизни. 

В прогулках «трудовые акции» преобладают трудовые поручения для детей, 

включение их в разные по организации форм труда в соответствии с сезоном и 

погодными условиями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует 

спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. Перед входом в 

помещение они отряхиваются от снега, старшие дети помогают друг другу 

отряхнуть снег. Раздеваются дети тихо, без шума, аккуратно складывают и убирают 

вещи в шкафчики. Надевают сменную обувь, приводят костюм и прическу в 

порядок и идут в группу. 
 

  



Рекомендации наставника Оверко М.А. для молодого педагога 

Даниловой Анастасии Евгеньевны «Методика проведения индивидуальной 

работы с детьми в ДОУ». 

Индивидуальная работа с детьми в ДОУ - это система целенаправленного 

психолого-педагогического воздействия на сознание, чувства и поведение ребенка с 

учетом особенностей развития его личности. Индивидуальный подход к 

образовательной деятельности дает возможность педагогу: 

- охватить повседневным вниманием и целенаправленным взаимодействием 

каждого ребенка; 

- всесторонне изучать индивидуальные особенности каждого ребенка и 

рационально использовать эти знания в образовательном процессе; 

- педагогически грамотно выбирать формы, методы, средства и приемы 

взаимодействия с детьми с учетом обстановки, индивидуальных особенностей и 

целей его подготовки и развития; 

- умело создавать обстановку и различные педагогические ситуации для 

обеспечения эффективности обучения и воспитания детей; 

- своевременно корректировать взаимоотношения с ребенком, 

целенаправленно добиваться успеха в работе с ним. 

Цель индивидуальной работы - создание таких условий, которые бы 

обеспечили наибольшую реализацию возможностей воспитанника в процессе 

всестороннего развития его личности. 

Основой индивидуальной работы является всестороннее изучение уровня 

психофизического развития, особенностей характера, семейной атмосферы и 

условий проживания каждого воспитанника. Индивидуальную работу проводят как 

воспитатель во время занятий и режимных моментов, так и педагоги узкой 

специализации: это психолог, логопед, преподаватели музыки и физической 

культуры и др. 

В особом внимании нуждаются дети, которые часто отсутствуют на занятиях 

из-за болезни. Дети, которые в силу своей природной застенчивости или 

медлительности отстают от основной части группы. Таким детям индивидуальные 

занятия помогут приобрести необходимые знания и навыки и догнать основную 

часть группы. Узкие специалисты (логопед, психолог) проводят занятия с детьми, 

имеющими некоторые отклонения. 

Индивидуальная работа с детьми делится на четыре группы: коррекционную; 

компенсирующую;дополнительную;развивающую. 

Коррекционную работу ведут с детьми, имеющими некоторые нарушения в 

развитии. Очень важным тут является то, что такую работу ведут исключительно 

квалифицированные специалисты: логопед, психолог, инструктор по физкультуре. 

Так же важно и то, что такая работа ведется с ведома и согласия родителей ребенка. 

Компенсирующие занятия проводятся воспитателем на основе мониторинга с 

детьми, долго не посещающими детский сад по разным причинам. И вследствие 

чего отставшими от основной части группы. 

Дополнительная работа проводится с детьми, которые показывают 

повышенный интерес к определенным видам знаний или деятельности. Таким детям 

рекомендуется посещать кружки и дополнительные занятия по интересующим 

видам деятельности. 



Развивающие занятия проводятся наиболее часто. Обычно они проводятся со 

всеми детьми по очереди для закрепления и повторения того что дети узнали во 

время непосредственной образовательной деятельности. 

Приемы, которые применяются в индивидуальной работе очень 

разнообразны. Это могут быть: 

- словесные (рассказ, беседа, напоминание, вопрос, проговаривание) 

- наглядные (показ иллюстраций, макетов, предметов) 

- практические (упражнения, совместное выполнение действий, 

моделирование, эксперимент). 

Выбор нужного приема напрямую зависит от особенностей ребенка: одному 

достаточно объяснения, другому необходимо увидеть показ действия или получить 

подробную инструкцию воспитателя. 

Индивидуальные занятия могут различаться между собой по составу 

участников. 

- совместная деятельность педагога и ребенка. 

- совместная деятельность двух детей. 

- самостоятельная деятельность ребенка с игровыми и наглядными пособиями. 

Время проведения индивидуальных занятий так же имеет значение. Утром 

дети еще расслаблены после сна, их физическая и умственная активность снижена. 

Поэтому не рекомендуется использовать физические упражнения на развитие 

движений. А также упражнения для развития мышления и логики. Разумно будет 

использовать беседы, дидактические игры, проговаривание чистоговорок, потешек и 

т. п. На прогулке лучше проводить занятия для совершенствования различных видов 

движений, координации, ловкости, а также упражнения на внимание, память, 

логику. Так же можно вспомнить слова песни или небольшого стихотворения, 

которое разучивали на занятии. Во второй половине дня можно проводить более 

сложные занятия, такие как выделение звуков в слове, цифры и числа и т. д. 

Индивидуальную работу, как и любую другую необходимо заранее 

планировать. Ее вносят и в перспективный план, и в календарный. При 

планировании (и в календарных планах) индивидуальной работы с детьми 

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

упражнения для индивидуальной работы обычно отражают общую тему надели. 

Индивидуальная работа ведется педагогом на протяжении всего дня, во всех 

режимных моментах. 

Неоспоримым достоинством индивидуальной работы является личный 

контакт педагога с ребенком. В результате которого решаются не только 

образовательные и развивающие, но и воспитательные задачи. 

Циклограмма индивидуальной работы с детьми в группах: 

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

самочувствии их ребѐнка, о том, что их беспокоит в его поведени 

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 определенной 

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. Хорошо 

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 дети правильно раздевались, 

аккуратно складывали свою одежду на стульчики. 

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 

Из всего вышесказанного можно сделать определенные выводы. Так как 

ФГОС ставит акцент на индивидуализации дошкольного образования, то в своей 

работе воспитатель детского сада должен в первую очередь опираться на требования 

стандарта. Быть не только профессионалом, знающим психологию и физиологию 

дошкольника, но и чутким, внимательным товарищем, уважающем интересы 

маленького человека, признающим его право на собственное мнение, свой личный 

темп и особенности развития. Осуществлять эти требования поможет рационально 

организованная индивидуальная работа с детьми. Успех индивидуально работы в 

ДОО зависит от слаженного взаимодействия семьи и педагогического коллектива, а 

также грамотного планирования занятий с каждым ребенком. 



Планирование индивидуальной работы в старшей группе №20 молодым 

педагогом Даниловой А.Е. 

 

Понедельник "Речевое развитие" 

1. «Испорченный телефон» 

Цель: развивать у детей слуховое внимание. 

2. «Переезжаем на новую квартиру» 

Цель: научить детей различать предметы, сходные по назначению и похожие 

внешне, помочь запомнить их названия; активизировать в речи детей 

соответствующий словарь. 

3. «Вершки-корешки» 

Дидактическая задача: Упражнять детей в классификации овощей (по 

принципу: что у них съедобно – корень или плоды на стебле). 

4. «Фрукты – овощи» 

Цель : дифференциация сходных понятий. 

5. Лото «В мире растений» 

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

ягоды; активизация словаря по данным темам. 

6. «Летает, а не птица» 

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

7. «Размытое письмо» Цель: Упражнять в составлении распространенных 

упражнений. 

8. «Живые слова» 

Цель: Упражнять в составлении предложений по структурной схеме. 

9. «Дополни предложение» 

Дидактическая задача: Развивать у детей речевую активность, быстроту 

мышления. 

10. «Придумай предложение» 

Дидактическая задача: Развивать у детей речевую активность, быстроту 

мышления. 

 

Вторник "ФЭМП" 

1. «Подбери игрушку» 

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: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, овал. 

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 и сосчитай» 

Цель: учить детей считать звуки, называя итоговое число. 

Содержание. Занятие лучше начать со счета игрушек, вызвав к столу 2-3 

детей, после этого сказать, что дети хорошо умеют считать игрушки, веши, а 

сегодня они научатся считать звуки. В. предлагает детям сосчитать, помогая рукой, 

сколько раз он ударит по столу. Он показывает, как надо в такт ударам производить 

взмах кистью правой руки, стоящей на локте. Удары производят негромко и не 

слишком часто, чтобы дети успевали их считать. Сначала извлекают не более 1-3 

звуков и только тогда, когда дети перестанут ошибаться, количество ударов 

увеличивается. Далее, предлагается воспроизвести указанное количество звуков. 

Педагог по очереди вызывает детей к столу и предлагает им ударить молоточком, 

палочкой о палочку 2-5 раз. В заключение всем детям предлагают поднять руку 

(наклониться вперед, присесть) столько раз, сколько раз ударит молоточек. 

4. «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. 

5. «Хватит ли?» 

Цель: учить детей видеть равенство и неравенство групп предметов разного 

размера, подвести к понятию, что число не зависит от размера. 

Содержание. В. предлагает угостить зверей. Предварительно выясняет: 

«Хватит ли зайчикам морковок, белочкам орехов? Как узнать? Как проверить? Дети 

считают игрушки, сравнивают их число, затем угощают зверят, прикладывая мелкие 

игрушки к крупным. Выявив равенство ж неравенство числа игрушек в группе, они 

добавляют недостающий предмет или убирают лишний. 

6. «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. 

7. «На птицефабрике» 

Цель: упражнять детей в счете в пределах, показать независимость числа 

предметов от площади, которую они занимают. 

Содержание. В. : «Сегодня мы пойдем на экскурсию - на птицефабрику. Здесь 

живут куры и цыплята. На верхней жердочке сидят куры, их 6, на нижней - 5 

цыплят. Сравнивают курочек и цыплят, определяют, что цыплят меньше чем 

курочек. «Один цыпленок убежал. Что нужно сделать, чтобы курочек и цыплят 

стало поровну? (Нужно найти 1 цыпленка и вернуть курочке). Игра повторяется. В. 

незаметно убирает курицу, дети ищут маму-курицу для цыпленка, и т. д. 

8. «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. 

9. «Вчера, сегодня, завтра» 

Цель: в игровой форме упражнять в активном различении временных понятий 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

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

«вчера», «сегодня», «завтра». 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 … вчера!» Дети бегут к домику под названием «вчера». Затем 

возвращаются в круг, игра продолжается. 

10. «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. «Кто скорее свернет ленту?» Цель: развивать моторику пальцев и кистей 

рук, формировать скорость и точность движений. 

Оборудование: две ленты, закрепленные одним концом на палочках (длина 50 

см, одинаковой ширины и одного цвета. Ход игры: Педагог вызывает к себе двух 

детей, демонстрирует ленты и говорит: «Будем играть. Это лента. Надо свернуть 

ленту. Кто свернет быстрее, тому подарок». «Раз, два, три - крути». Вначале педагог 

показывает, как надо крутить палочку, чтобы свернуть ленту. Затем педагог 

предлагает двум детям выполнить показанное действие. Двое других детей 

помогают - они держат свободные концы лент, стоя на одной линии, отмеченной 

педагогом, стараясь с нее не сходить. Выигрывает тот, кто первым свернет ленту, 

крутя палочку и наматывая на нее ленту. Можно также устроить соревнования 

команд. Детям дается большее число лент. По команде педагога сразу несколько 

человек одной команды и другой начинают скручивать ленты. Победителям призы - 

значок, наклейка или что-нибудь подобное. Усложнением может быть задание 

свернуть ленту за определенное время. Например, педагог говорит: «Я буду считать 

(хлопать)». Педагог вместе с детьми начинает хлопать, ребенок скручивает ленту. 

Если успел - получает приз, не успел - лента переходит к другому ребенку и все 

начинается сначала. 

2. «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. 

3. «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. 

4. «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. 

5. «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 мастерсккой, выполнить узор, из палочек. Можно выполнять по 

подготовленным образцам или придумать узор самим. 

6. «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. 

7. «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. 

8. «Зайка и зеркало» 

Цель: совершенствование координации, автоматизации и плавности 

переключения. Ход игры: левая ладонь кверху, делаем «козу». Сверху на нее 

накладываем правую руку, которая тоже изображает «козу» (тыльной стороной 

вверх). Выставляем вверх и вниз средние и безымянные пальцы обеих рук и двигаем 

ими в противоположные стороны. 



9. «Чет-нечет» 

Цель: развитие умения пространственной ориентировке на бумаге; воспитание 

эмоционального, положительного отношения к игре 

Оборудование: 2 ручки разного цвета, лист в клетку. Ход игры: на одном крае 

отмечается граница и на другом. Расстояние выбирается игроками произвольно. 

Игроки должны ходить по очереди, отмечая линией (прямые, по диагонали клетки) 

от конца к следующему концу клетки так далее. Выигрывает тот, кто дойдет первым 

до границы (косвенные границы) . 

10. «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 «Волшебные кляксы». 

Цель: развитие творческого воображения; учить находить сходство 

изображения неясных очертаний с реальными образами и объектами. 

Предложить капнуть любую краску на середину листа и сложить лист 

пополам. Получились различные кляксы, детям необходимо увидеть в своей кляксе, 

на что она похожа или на кого. 

4. 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. 

5. Игра – «Неоконченный рисунок». 

Цель: развитие творческого воображения. 

Детям даются листы с изображением недорисованных предметов. 

Предлагается дорисовать предмет и рассказать о своем рисунке. 

6. Упражнение «Волшебники». 

Цель: развитие эмоциональности и творческого воображения. 



Без предварительной беседы предложить детям с помощью карандашей 

превратить две совершенно одинаковые фигуры, изображенные на листе, в злого и 

доброго волшебника. Далее предложить придумать, что совершил плохого «злой» 

волшебник и как его победил «добрый». 

7. 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.) 

8. Упражнение «О чем рассказала музыка». 

Цель: развитие творческого воображения. 

Звучит классическая музыка. Детям предлагается закрыть глаза и представить, 

о чем рассказывает музыка, а затем нарисовать свои представления и рассказать о 

них. 

9. 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. 

10. Игра «Камешки на берегу». 

Цель: учить создавать новые образы на основе восприятия схематических 

изображений. 

Используется большая картина, изображающая морской берег. Нарисовано 7-

10 камешков разной формы. Каждый должен иметь сходство с каким – либо 

предметом, животным, человеком. 

Воспитатель рассказывает: «По этому берегу прошел волшебник и все, что 

было на его пути, превратил в камешки. Вы должны угадать, что было на берегу, 

сказать про каждый камешек, на кого или на что он похож.» Желательно, чтобы 

несколько камешков имели практически одинаковый контур. Далее предложить 

детям придумать историю про свой камешек: как он оказался на берегу? Что с ним 

произошло? И т. д. 

 

Пятница "Развитие движений" 

1. Игровое задание: «Пройди по мостику». 

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. Игровые упражнения со скакалкой. 

Цель; закреплять умение прыгать через скакалку, вращая ее вперед, назад. 

7. Игровое задание: «Не сбей флажок». 

Цели: продолжать ходить «змейкой» между предметами, не сбивая их; 

развивать внимание и наблюдательность. 

8. Развитие движений. 

Цели: совершенствовать приемы метания предметов в горизонтальную цель; 

развивать глазомер, координацию движений, ловкость; формировать позитивное 

отношение к физическим упражнениям. 

9. Упражнение с мячом. 

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

10. Развитие движений. 

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

тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 

  



Консультация педагога- наставника Оверко М.А. для молодого педагога 

Даниловой А.Е.  

«Организация сюжетной игры в детском саду» 

 

Игра занимает центральное место в жизни дошкольника, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. Ее привлекательность 

объясняется тем, что в игре ребенок испытывает внутреннее ощущение свободы. 

Но, кроме этого, сюжетная игра имеет большое значение для психологического 

развития ребенка. В игре развивается способность к воображению, образному 

мышлению. Игра имеет значение не только для умственного развития ребенка, но и 

для развития его личности, принимая на себя различные роли, воссоздавая поступки 

людей, ребенок проникается их чувствами, целями, сопереживает им. 

Большое значение оказывает игра и на развитие у детей способности 

взаимодействовать с другими людьми: воспроизводя в игре взаимодействия 

взрослых, ребенок осваивает правила этого взаимодействия, во-вторых, в 

совместной игре со сверстниками он приобретает опыт взаимопонимания, учится 

согласовывать свои действия с другими детьми. 

Основным критерием оценки уровня игровой деятельности детей должны 

быть игровые умения – преобладающий у ребенка способ построения игры и 

потенциальная возможность использовать различные способы (умение ребенка 

включать в игру и условные действия с предметом, ролевые диалоги, 

комбинировать разные события). 

Целью педагогических воздействий по отношению к игре должны быть “не 

только коллективная проработка знаний” или тем “Космос”, “Стройка” и т.д., а 

формирование игровых умений, обеспечивающих самостоятельную, творческую 

игру детей. 

Вот основные принципы организации сюжетной игры в детском саду: 

Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с детьми. При этом чрезвычайно важным моментом является сам 

характер поведения взрослого во время игры. Дело в том, что воспитатель в детском 

саду большую часть времени проводит с детьми, занимая позицию “учителя”. Но в 

совместной игре воспитатель должен сменить ее на позицию “играющего партнера”, 

с которым ребенок чувствует себя свободным и равным. 

Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного 

возраста, но на каждом этапе следует развертывать игру таким образом, чтобы дети 

сразу “открывали” и усваивали новый, более сложный способ ее построения. 

Для того, чтобы дети были в состоянии сотрудничать в игре, необходимо 

соблюдение третьего принципа: начиная с раннего детства при формировании 

игровых умений одновременно ориентировать ребенка как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам – взрослому или 

сверстнику. 

Такая стратегия обеспечивает и индивидуальную самостоятельную игру детей 

и их согласованную совместную игру в небольших группах, начиная с 

элементарного парного взаимодействия в раннем возрасте. И все эти принципы 

“повиснуть в воздухе” если мы не определим реальной опоры и реального средства, 

на которое может опираться воспитатель при формировании игровых умений у 

детей. Таким средством является сюжетная игра. На каждом возрастном этапе 



педагогический процесс организации игры должен носить двухчастной характер, 

включая моменты формирования игровых умений в совместной игре воспитателя с 

детьми и создание условий для самостоятельной детской игры. 

Рассмотрим конкретные приемы, позволяющие реализовать принципы 

организации сюжетной игры в разных возрастных группах детского сада. 

1-я младшая группа. Полноценное развитие игры дошкольника во многом 

зависит от того, насколько успешно проходит ее освоение в период раннего 

возраста. К 3-м годам у детей необходимо сформировать азы сюжетной игры – 

умение осуществлять разнообразные условные игровые действия. 

Формирование сюжетной игры должно осуществляться на фоне постоянной 

организации воспитателем условий для элементарного, предметного 

взаимодействия детей друг с другом. Начиная формирование простейшего 

взаимодействия между детьми, можно использовать любые “катающиеся” предметы 

(мячик, тележка и т.д.), которые стимулируют детей к взаимоподражательным, 

зеркальным действиям, направленных друг на друга. “Давай поиграем! Будем мячик 

катать!” – воспитатель перекатывает мячик ребенку. “А теперь ты мне!” (4–6 

перекатыванием) 

Чтобы переключить в дальнейшем детей на партнеров – сверстников, надо 

продемонстрировать им целостную систему взаимодействия. Воспитатель катает 

мяч вдвоем с младшим воспитателем. “Ребята, посмотрите, как мы играем! Кто 

хочет так поиграть?” Дальнейшая совместная игра воспитателя с детьми с целью 

формирования предметного взаимодействия может принять другие формы 

(совместная постройка башни из кубиков, сбор пирамиды и т.д.). “Давайте построим 

башню! Я положила первый кубик. Саша, теперь ты клади кубик сверху. Оля, 

теперь ты. Получилась высокая башня! Ох, башня сломалась! Давайте снова 

строить!” 

Организация условий для совместных предметных действий очень быстро 

дает результат – изменяется эмоциональная атмосфера в группе: исчезают слезы и 

крик, реже становятся ссоры из-за игрового предмета, дети легко вступают в 

контакт по собственной инициативе. 

Параллельно с формированием предметного взаимодействия в парах детей 

воспитатель решает задачи формирования условного игрового действия, 

замещающего реальное действие с “настоящими” вещами. 

Задача педагога – сформировать у ребенка к 3-м годам умения развертывать 

условные действия с сюжетной игрушкой, предметом-заместителем и 

воображаемым предметом, связывать 2–3 игровых действия в смысловую цепочку, 

словесно обозначать их, действие, начатое партнером-воспитателем, а затем 

сверстником. 

Овладение ребенком действиями с предметами-заменителями, 

воображаемыми предметами, самостоятельное включение их в простую игровую 

ситуацию свидетельствует о том, что ребенок усвоил азы сюжетной игры. 

2-я младшая группа. 

К 4-м годам у детей складывается условное предметное действие, посредством 

которого ребенок развертывает самостоятельную игру. Действие с предметами 

“понарошку” подготавливает возможность понимания ребенком того, что он и сам в 

игре может быть кем-то “понарошку” -мамой, доктором, шофером. Какими 



умениями должны овладеть дети, чтобы в полной мере использовать роль, как 

специфический способ построения игры? 

Прежде всего, ребенку нужно уметь принять на себя игровую роль и 

обозначить ее для партнера, чтобы партнер понимал, что он не Петя, а шофер 

автобуса. 

Ролевое поведение всегда имеет 2 аспекта. 

Первый – это специфические действия с предметами, например, доктор делает 

укол. 

Второй – ролевая речь, направленная на других людей (доктор узнает у 

пациента, что у него болит). 

Чтобы полноценно овладеть игровой ролью, ребенку необходимо не только 

осуществлять специфические для роли действия, но и уметь развертывать ролевое 

воздействие – ролевой диалог. Задача воспитателя при этом с детьми 4-го года 

жизни – построить совместную игру с ними таким образом, чтобы ее центральным 

моментом стало ролевое поведение. Внимание ребенка необходимо перевести от 

действие с игрушкой на взаимодействие с партнером-взрослым. 

Воспитатель строит совместную игру с детьми, постепенно ее усложняя. 

Первоначально взрослый берет на себя основную роль и втягивает ребенка в 

совместную игру – я – доктор, буду лечить детей. Здесь у меня больница. Катя, твоя 

дочка заболела? Веди ее в больницу. В дальнейшем воспитатель подключается к 

игре ребенка, беря на себя уже дополнительную роль, а затем уступает ее другому 

ребенку, т.е. ориентирует детей друг на друга. Значение такой совместной игры со 

взрослыми заключается в свободной самостоятельной игре детей, действия с 

игрушками будут сопровождаться ролевыми диалогами, появится название своей 

роли партнеру-сверстнику и ролевое обращение к нему. 

Показателями успешного формирование ролевого поведения у детей 4-х лет 

является следующие: развертывание детьми в самостоятельной деятельности 

специфических ролевых действий и ролевой речи, направленной на кукольных 

персонажей, парное ролевое взаимодействие со сверстниками, включающее 

название своей роли, ролевое обращение, короткий диалог. 

Средняя группа. 

Задача воспитателя в работе с детьми 5-го года жизни – переводить их к более 

сложному ролевому поведению в игре: формировать умения изменять свое ролевое 

поведение в соответствии с разными ролями партнеров, умение менять игровую 

роль и обозначать свою новую роль для партнеров в процессе развертывание игры. 

Каким же образом можно формировать эти умения у детей? Решение этой 

задачи возможно в совместной игре воспитателя с детьми, где взрослый является не 

руководителем, а участником, партнером игры. 

Игра должна развертываться так, чтобы для ребенка “открылась” 

необходимость соотнести его роль с разными другими ролями, а также возможность 

смены роли в процессе игры для развертывания интересного сюжета. Это возможно 

при соблюдении воспитателем 2-х условий: 

Использование многоперсонажных сюжетов с определенной ролевой 

структурой, где одна из ролей включена в непосредственные связи со всеми 

остальными. 

Отказ от однозначного соответствия числа персонажей в сюжете количеству 

участников игры: персонажей в игре должно быть больше, чем участников. 



Любую интересующую детей тему, которую воспитатель хочет использовать в 

игре, можно представить так, чтобы одна из ролей (основная) была непосредственно 

связана с несколькими ролями. Возможно состав ролей принимает вид “куста”, 

например: матрос, Капитан пассажир. водолаз. 

Такой сюжет развертывается постепенно, в первом событии взаимодействуют 

капитан и матрос, во втором – капитан и пассажир, в третьем – капитан и водолаз. 

Таким образом, одна роль (капитан) включается уже не в единичную, а во 

множественные ролевые связи с детьми, у которых менее развито ролевое 

поведение, целесообразно развертывать игру по мотивам сказочных сюжетов, 

хорошо им известных. 

Ребенку предлагается главная роль героя сказки, а взрослый последовательно 

меняет роли остальных персонажей. (Давай играть в Емелю, я буду Емелей, а ты – 

щукой). С каждым ребенком игру по такой схеме (со сменой ролей взрослым) 

желательно развернуть 2–3 раза, каждый раз меняя конкретную тематику. После 

этого воспитатель может переходить ко II этапу формирования – учить детей менять 

первоначально принятую роль, а ребенку предлагает дополнительную. 

Игра воспитателя с каждым из детей и с подгруппами, стимулирующая гибкое 

ролевое поведение и смену роли, дает существенные сдвиги в самостоятельной 

детской деятельности. Дети свободно вступают во взаимодействие, подключаются к 

уже играющим сверстникам, беря подходящие по смыслу роли. Постепенно, с 

развитием игровых умений, дети подходят к созданию игрового замысла – у них 

формируется умение планировать игру. 

В игре педагог учит детей обращаться друг с другом. Первые диалоги в 

дальнейшем обрастают подробностями и становятся привычно употребляемыми. 

Старшие и подготовительные группы. 

К 5-ти годам у детей сформированы такие способы построения сюжетной 

игры, как условные действия с игрушкой, ролевое поведение. Что нужно для 

дальнейшего развития детской игры? 

Для того, чтобы действительно переводить детей на более высокую ступень 

сюжетной игры, надо хорошо представлять дальнейшею ее эволюцию. Одной из 

линий развития сюжетной игры дошкольников – это игра – фантазирование. Для 

такой игры необходимо уметь комбинировать разнообразные события, согласовывая 

в общем сюжете индивидуальные замыслы. 

Для того, чтобы дети могли реализовать свои творческие возможности и 

действовать согласованно, не смотря на всю прихотливость индивидуальных 

замыслов, необходимо овладение новым, более сложным способом построение игры 

– совместным сюжетосложением. 

Эффективным средством формирования сложных умений у детей является 

совместная игра взрослого с детьми, но по форме совершенно иная, чем на 

предыдущих этапах. 

На данном этапе – это совместное сюжетосложение. Игра – придумывание 

позволяет взрослому, будучи партнером детей, ненавязчиво и непринужденно 

стимулировать их к комбинированию разнообразных сюжетных событий. 

Совместную игру с детьми следует начинать не с придумывания совершенно 

новых сюжетов, а с частичного изменения уже известных. Постепенно воспитатель 

переводит детей к все более сложным преобразованиям знакомого сюжета, а затем и 

к совместному придумыванию нового. Наиболее удобным для такого постепенного 



изменения являются сюжеты волшебных сказок. Например, сказка “Иван-Царевич и 

Серый Волк ” Какие здесь возможны преобразования? Царь хочет получить Жар-

птицу и отправляет за ней Ивана-Царевича. Можно заменить Жар-птицу – 

новогодней елкой, отправляет не Ивана-Царевича, а слугу. Герой может встретить 

не Серого Волка, а другого обладателя волшебного средства (Бабу-Ягу, Фею) и 

получить волшебный клубочек, ковер-самолет и т.д. 

Общая схема волшебных сказок нужна воспитателю, чтобы развертывать 

игру-придумывание, знать, как можно изменить знакомый сюжет, а не детям. Ни в 

коем случае нельзя специально объяснять им схему сюжета. В таком случае игра 

превратится в учебную задачу и потеряет свою привлекательность. 

По мере овладения умениями совместно комбинируя разнообразные сюжеты, 

воспитатель может стимулировать детей к соединению творческого построения 

сюжета с ролевым взаимодействием. С этой целью включает детей в игру, где 

участникам предлагаются роли, принадлежащие разным смысловым сферам 

(Буратино и воспитатель, принцесса и милиционер, Баба-Яга и продавец). Характер 

игры – придумывание воспитателя с детьми в ходе педагогической работы меняется 

в следующей последовательности: 

совместное “вспоминание” (пересказ) известной сказки; 

частичное преобразование известной сказки; 

придумывание новой сказки с соединением сказочных и реалистических 

элементов; 

развертывание нового сюжета с разнообразными ролями в процессе 

“телефонных разговоров” 

придумывание новых историй на основе реалистических событий. 

В этом возрасте новый уровень развития получает режиссерская игра, которая 

становится более развернутой. Ребенок для нее использует множество 

дополнительных деталей. В процессе режиссерской игры воспитатель наблюдает за 

тем, как ребенок проговаривает ход событий, озвучивает диалоги персонажей, 

жестикулирует, выражает интонацией и мимикой характеры героев. 

В играх детей этого возраста проявляется склонность к драматизациям. В 

сознании детей драматизация и сюжетно-ролевая игра тесно связаны друг с другом. 

В обоих играх ребенка интересуют отношения людей. 

В заключение хочется напомнить, что на каждом возрастном этапе 

педагогический процесс, по отношению к игре, должен быть двухчастным. Он 

состоит из ситуаций формирования игровых умений в совместной игре взрослого с 

детьми, где воспитатель является “играющим партнером” в самостоятельной 

детской игре. Взрослый непосредственно не включается в самостоятельную детскую 

игру, а лишь обеспечивает условия для нее. 


