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ЛЕКЦИЯ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (группы) 
 

ФГОС ДО 

3.3.Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

 

полифункциональность среды: предметная 

развивающая среда должна открывать множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле должна 

быть многофункциональной. 

 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

вариативность, сообразно которому характеру 

современного образовательного процесса должен быть 

представлен рамочный (стержневой) проект предметной 

развивающей среды, конкретизирующие его модельные 

варианты для разных видов дошкольных 

образовательных учреждений как прототипы для 

конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже 

самими педагогами практиками 

5) Доступность среды предполагает: 
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 

2. Основные понятия 

«Предметная развивающая среда» -система материальных объектов 

и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 

развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

«Сертификация»- наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения (сертификата), который подтверждает безопасность материалов 

и оборудования. 

«Безопасность материалов и оборудования» — обеспечение ребенка 

такими материалами и оборудованием, при использовании которых его 

физическому и психическому здоровью не угрожает опасность. 

«Детская игра» - вид непродуктивной деятельности ребенка, где 

основной мотив находится непосредственно в процессе самой деятельности. 

В соответствии с их специфическими характеристиками выделяются два 

основных вида игры - сюжетная и игра с правилами 

«Сюжетная игра» - выполнение условных действий в воображаемой 

ситуации. Различается ролевая режиссерская сюжетная игра. 

«Игра с правилами» – тип детской игры, характеризующийся 

наличием состязательных отношений, критериев установления выигрыша, 

неизменной повторяемостью, цикличностью завершаемого процесса 

деятельности. Для детей дошкольного возраста выделяются следующие 

культурные формы: игры на физическую или умственную компетенцию и 

шансовые (на удачу). 

«Игрушка» - предмет, используемый или специально изготовленный 

для игры. Классифицируются как в соответствии с сюжетообразующей 

функцией: атрибуты, обозначающие игровую роль (или фигурки-персонажи), 

предметы оперирования (обозначающие события-действия персонажа), 

маркеры пространства (обозначающие игровое пространство), так и с мерой 

условности (реалистические, прототипические и условные). 

«Эргономика» -научная дисциплина, выявляющая закономерности 
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создания оптимальных условий высокоэффективной жизнедеятельности. 

«Продуктивные виды детской деятельности» - рисование, лепка, 

аппликация, конструирование и создание разного рода поделок, макетов из 

различных материалов. 

«Объекты для исследования в реальном действии 

(экспериментирования и упорядочивания)» - широкий диапазон 

материалов, от специально созданных для развития ребенка до естественных 

природных и культурных объектов. 

«Образно-символический материал» - так называемые "наглядные 

пособия", репрезентирующие мир вещей и событий, расширяющие круг 

представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, 

классификационных признаков, установлению временных 

последовательностей, пространственных отношений. 

«Нормативно-знаковый материал» - материал языковых и числовых 

знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это 

разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, 

алфавитные таблицы и т.п. 

 

 

3. Область применения. 

Требования ФГОС ДО к созданию развивающей предметно-

пространственнойсреды, обеспечивающей реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования должны быть 

обязательными для применения и соблюдения всеми образовательными 

учреждениями (дошкольными образовательными группами), имеющими 

государственную аккредитацию, независимо от их организационно-правовых 

форм. 

Основными пользователями требований к созданиюразвивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, являются: 

• педагогические коллективы образовательных учреждений 

(дошкольных образовательных групп), ответственные за качественную 

разработку и реализацию основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ дошкольного образования; 

• родители (законные представители) воспитанников, являющиеся 

первыми педагогами детей дошкольного возраста и ответственные за 

воспитание, охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

развитие индивидуальных способностей детей; 

• органы управления образованием всех уровней управления, 

руководители образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразователь-ную программу дошкольного образования, ответственные 

за организацию и предоставление доступного и качественного дошкольного 

образования в пределах своей компетенции и полномочий; 

• организации и учреждения, обеспечивающие разработку примерных 

основных общеобразовательных программ дошкольного и начального 
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общего образования по поручению уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, а также осуществляющие разработку вариативных 

образовательных программ в сфере дошкольного образования; 

• органы, обеспечивающие финансирование дошкольного образования; 

• уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие 

государственную аккредитацию и контроль качества дошкольного 

образования; 

• уполномоченные органы исполнительной власти, обеспечивающие 

надзор и контроль соблюдения законодательства в сфере дошкольного 

образования; 

• организации и учреждения, осуществляющие подготовку 

специалистов дошкольного и начального общего образования в системе 

среднего и высшего профессионального образования; 

• организации и учреждения, осуществляющие повышение 

квалификации работников дошкольного образования. 

 

4. Функции требований 

Основными функциями требований ФГОС к созданию предметной 

развивающей среды, обеспечивающей реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, являются: 

• Функция сохранения единого образовательного пространства в 

условиях содержательной и организационной вариативности дошкольного 

образования. 

• Функция гуманизации дошкольного образования, ориентирующая на 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, 

свободного развития его личности в современном обществе и государстве. 

• Функция защиты ребенка от некомпетентных педагогических 

воздействий в условиях вариативности дошкольного образования. 

• Функция повышения эффективности и качества дошкольного 

образования. 

• Критериально - оценочная функция. 

 

5. Психолого – педагогические условия создания предметной 

развивающей среды, обеспечивающей реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально 

насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать 

реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов..  

Традиционные материалы и материалы нового поколения должны 

подбираться сбалансировано, сообразно педагогической ценности (среда не 

должна быть архаичной, она должна быть созвучна времени, но и 
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традиционные материалы, показавшие свою развивающую ценность, не 

должны полностью вытесняться в угоду «новому» как ценному самому по 

себе). 

 

 

Материалы и оборудованиедолжны иметь сертификат качества и 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие 

следующими качествами: 

• Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем 

самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления и др.; 

• Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. 

Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой 

детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и 

инициировать совместные действия – коллективные постройки, совместные 

игры и др.; 

• Дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе 

способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и 

формой и пр., могут содержать механизмы программированного контроля, 

например некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки; 

• Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти 

игрушки являются средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным 

художественным творчеством
[1]

. 

В данных требованиях материалы классифицируются по типам. 

Принципом разделения на типы является структура и развивающее значение 

каждого вида деятельности. 

При подборе материалов и определении их количества педагоги 

должны учитывать условия каждого детского сада: количество детей в 

группах, площадь групповых и подсобных помещений. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляется исходя из 

того, что при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с детьми является игра, 

которая в образовательном процессе задается взрослым в двух видах: 

сюжетная игра и игра с правилами (Приложение 1). 

Материал для сюжетной игры классифицируется исходя из его 

сюжетообразующей функции, и должен включать предметы оперирования, 

игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства. 

Материал для игры с правилами должен включать материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие. 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны 

быть представлены двумя видами: материалами для изобразительной 

http://www.doshcolniki.ru/doshkobr/sreda/index.php#_ftn1
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деятельности и конструирования, а также включать оборудование общего 

назначения (Приложение 2). 

Наборматериалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. 

Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности 

включают строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных 

цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы. 

Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом 

и маркером, фланелеграф, доска для размещения работ по лепке и др.) 

являются обязательными и используются при реализации основной 

общеобразовательной программы. 

Материалы и оборудование для познавательно - исследовательской 

деятельности должны включать материалы трех типов: объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал (Приложение 3). 

Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном 

времени должны включать различные искусственно созданные материалы 

для сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). 

Данная группа материалов должна включать и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и 

научиться различным способом упорядочивания их (коллекции минералов, 

плодов и семян растений и т.п.). 

Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир 

вещей и событий. 

Группа нормативно-знакового материала должна включать 

разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, 

алфавитные таблицы и т.п. 

Материалы и оборудование для двигательной активности должны 

включать следующие типы оборудования: для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений (Приложение 4). 

При создании предметной развивающей среды педагоги должны 

руководствоваться принципом информативности, предусматривающем 

разнообразие те-матики материалов и оборудования и активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением. 

Предметная развивающая среда группового помещения должна 

отвечать принципу вариативности, определяющейся типом дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностям. 

Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования 

предполагает при создании предметной развивающей среды легкость 

трансформирования оборудования, полифункциональность его 

ис-пользования. 

При создании предметной развивающей среды педагогам необходимо 
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соблюдать принцип стабильности и динамичности предметного окружения, 

обеспечивающий сочетание привычных и неординарных элементов 

эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Систематически проводить анализ состояния предметной развивающей 

среды с целью приведения ее в соответствие с гигиеническими, 

педагогическими и эстетическими требованиями (единство стиля, гармония 

цвета, использование при оформлении произведений искусства, комнатных 

растений, детских работ, гармоничность, соразмерность и 

пропорциональность мебели и т.п.) 

 

При проектировании предметной развивающей среды необходимо 

учитывать следующие факторы[2]: 

Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния 

игрушек, которые: 

• провоцируют ребенка на агрессивные действия; 

• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры 

- людям и живот-ным), роли которых исполняют играющие партнеры 

(сверстник и взрослый); 

• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в 

качестве кото-рых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и 

др.); 

• провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием; 

• вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим 

за компетенцию детского возраста. 

Антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

Мебель должна находиться в соответствии с ГОСТ 19301.2-94. 

Психологические факторы, определяющие соответствие параметров 

предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, 

памяти, мышления, психомоторики ребенка. 

Психофизиологические факторы обусловливают соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При 

проектировании предметной развивающей среды необходимо учитывать 

контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии 

ребенка с объектами предметной развивающей среды. 

Зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как 

факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического 

комфорта и информационного источника. При выборе и расположении 

источников света должны учитываться следующие параметры:уровень 

освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света 

(длина волны) 

Слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания 

http://www.doshcolniki.ru/doshkobr/sreda/index.php#_ftn2
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звукопроизводящих игрушек. 

Тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления 

объектов предметной развивающей среды не должны вызывать 

отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка 

Физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов 

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим 

возможностям ребенка. 

Наполняемость предметной развивающей среды должна обеспечивать 

разностороннее развитие детей, отвечать принципу целостности 

образовательного процесса (если предметная развивающая среда одной из 

образовательных областей выпадает, то данная среда не отвечает настоящим 

федеральным требованиям), так как не соответствует основным 

направлениям развития ребенка: физическому, социально-личностному;- 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации 

образовательных областей в образовательном процессе, включающем:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной педагогами предметной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

 

Организационные требования к созданию предметной 

развивающей в различных моделях и формах дошкольного образования. 

При реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в различных организационных моделях и формах 

дошкольного образования предметная развивающая среда должна в 

обязательной части полностью соответствовать требованиям ФГОС ДО. 

В соответствии с ФГОС ДО при реализации части программы 

формируемой участниками образовательных отношенийпредметная 

развивающая среда должна отражать специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий осуществления образовательного процесса, индивидуальные 

потребности, интресы детей. 

При реализации обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в различных организационных 

моделях и формах предметная развивающая среда должна отвечать: 

• критериям оценки материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в ДОУ, в которых определено наличие 

специально выделенных помещений для работы с детьми и определены 

требования к условиям для развития детей в соответствии с видовым 

разнообразием; 

• санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и режиму 

воспитания и обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях в 
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соответствии количественными и качественными требованиями к 

оборудованию и инвентарю для игр и физкультурных занятий на открытом 

воздухе, при проведении физкультурных занятий, при проведении занятий с 

детьми в бассейне; 

• содержанию вариативной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработку которой обеспечивают 

субъекты Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 

• требованиям, которые предъявляются к общему примерному объему 

образовательной нагрузки части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений в блоке совместной образовательной 

деятельности взрослого и детей. 

 

Специально подготовленная социокультурная и предметно-

развивающая 

Среда - это детально продуманное пространственное окружение 

ребенка, в котором протекает его жизнь в дошкольной 

организации.  Для детей каждого возрастного периода создаются 

строго определенные социокультурные и предметно 

пространственные среды в соответствии с теми сенситивными 

периодами и доминантами в развитии, которые характерны для 

данного возраста. В специальноподготовленных предметно-

пространственных средах  фундаментальным является 

требование иметь в классе только один автодидактический 

материал данного типа. Это позволяет естественным образом 

организовать свободный выбор детьми своей образовательной и 

социальной деятельности. Социокультурный характер 

подготовленных сред выражен в общем укладе жизни детей и 

взрослых в группе - принятии каждого, взаимном уважении, 

доверии и толерантности взаимоотношений взрослых и детей и 

детей между собой. 
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Приложение 1 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

 

Общие основания подбора игрового материала 

 

Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему 

двумя путями - через живые образцы деятельности (взрослого, старших 

детей) и через специфические предметы, в которых эти образцы как бы 

"свернуты", то есть через игровой материал. 

Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю 

необходимы некоторые общие ориентиры, позволяющие определить, какие 

игрушки будут наиболее полезны для освоения и активизации игровой 

деятельности на каждом возрастном этапе. 

Эти ориентиры или общие основания подбора игрового материала 

могут быть определены, исходя из закономерностей построения и изменения 

детской игры в онтогенезе, и представлены в виде тех или иных типов 

игрового материала. Конкретный подбор игрового материала под 

определенный тип может осуществляться в зависимости от условий и 

возможностей дошкольного образовательного учреждения. 

В вопросах типизации и подбора игрового материала для разных 

возрастных групп детского сада мы будем исходить из представлений о 

становлении игры в онтогенезе, сложившихся в отечественной психологии 

(Д.Б.Эльконин, А.Н.Леонтьев и др.), представлений об условиях развития и 

активизации игровой деятельности дошкольников, развернутых в работах 

Н.Я.Михайленко, в наших совместных с нею исследованиях, и в 

исследованиях предметной игровой среды, проведенных нами совместно с 

И.Л.Кирилловым. 

Игра ребенка дошкольного возраста представлена в двух видах: 

сюжетная игра и игра с правилами. Каждый из этих видов имеет свои 

закономерности становления в онтогенезе. 

Сюжетная игра связана с условным действием в воображаемой 

ситуации. По характеру включенности в нее, могут быть выделены 

разновидности сюжетной игры или ее культурные формы. Это собственно 

ролевая игра (ребенок непосредственно принимает на себя игровую роль, 

вокруг которой строится воображаемая ситуация), режиссерская игра 

(воображаемая ситуация развертывается через действия игрушечных 

персонажей, которые служат как бы посредниками между ребенком и 

игровыми ролями), игра-фантазирование (воображаемая ситуация 

развертывается преимущественно в речи и представлении, сюжетные 

события происходят с кем-то, т.е. ребенок не отождествляет себя с какой-то 

конкретной ролью). 

В дошкольном детстве происходит постепенный переход от овладения 

предметным (условным) замещающим действием (в 2-3 года) к ролевому 

действию - в форме собственно ролевой игры (в 3-5 лет) и к 

сюжетосложению в форме режиссерской игры или игры-фантазирования (в 
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5-7 лет). 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, определяемые 

по кругу задействованных в ней способностей: игра на физическую 

компетенцию (подвижная, на ловкость), игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторику), игра на удачу (шансовая), 

предъявляющая минимальные требования к способностям играющих. 

Игра с правилами во всей ее структурной полноте (обязательные для 

всех формализованные правила, ориентация на выигрыш с состязательными 

отношениями) складывается у дошкольника постепенно. Ребенок, прежде 

всего, осваивает действия по правилу (в 2-4 года), затем — представление о 

выигрыше в рамках готовых правил (в 4-5,5 лет), и в дальнейшем 

приобретает способность видоизменять правила по договору с партнерами (в 

5,5-7 лет). Прохождению этих последовательных этапов способствуют 

своевременно включающиеся взрослым в детский арсенал культурные 

формы: сначала простые подвижные игры и результативные игры на 

ловкость, затем - игры на удачу (способствующие ориентации на выигрыш), 

и наконец, игры на умственную компетенцию. 

Все эти изменения игры на протяжении дошкольного детства 

включены в общую тенденцию психического развития ребенка: он 

постепенно освобождается от ситуационной связанности внешней 

обстановкой, его действия начинают все в большей мере зависеть от замысла 

(внутренней цели), который заставляет ребенка активно преобразовывать 

предметную игровую среду "под замысел". В отношении игровой 

деятельности эта общая тенденция проявляется в том, что ребенок 

становится все менее зависим от игрушек и игрового материала, специально 

созданного для обслуживания игры: к концу дошкольного возраста, в 

принципе, любая вещь (вещи) может получить игровое значение - быть 

встроена в сюжетную игру или стать поводом для возникновения игры с 

правилами. 

Исходя из этих общих представлений об игровой деятельности в 

дошкольном возрасте, мы обозначим типы игрового материала для сюжетной 

игры и игры с правилами. 

 

Типы игрового материала для сюжетной игры 
 

Типизируя материал для сюжетной игры, мы, прежде всего будем 

ориентироваться на его сюжетообразующие функции, то есть на то, как он 

обеспечивает сюжет - воображаемую ситуацию. 

Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации:  

1) персонажи (роли),  

2) действия персонажей,  

3) пространство (место) действия. Воображаемая ситуация в детской 

игре в той или иной степени поддерживается предметными опорами. При 

этом игрушки (игровой материал) могут выполнять функцию актуализации и 

обслуживания, поддержки каждого из компонентов воображаемой ситуации 
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(сюжета). Так, персонажам (ролям) соответствуют предметы, изображающие 

этих персонажей или специфические ролевые атрибуты этих персонажей; 

игровым действиям - предметы, непосредственно поддерживающие это 

действие; месту или пространству действия персонажа — предметы, 

обозначающие это пространство. Такое различение игрушек по их функциям 

в игре было предложено Н.Я.Михайленко, и мы воспользуемся им для 

типизации игрового материала. 

Итак, в соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются 

три типа игрового материала (игрушек). Будем в дальнейшем называть их 

игрушки-"персонажи", игрушки-"предметы оперирования", игрушки-

"маркеры (знаки) пространства". Каждый из этих типов игрушек (игрового 

материала) отчасти, или все они вместе определяют смысл воображаемой 

ситуации. Поясним подробнее, что представляют собой эти типы игрового 

материала. 

"Предметы оперирования" - это игрушки, имитирующие реальные 

предметы, - орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, 

позволяющие воссоздавать смысл настоящего действия (например, 

игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.). 

"Игрушки-персонажи" - это разного рода куклы, фигурки людей и 

животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, 

представляющий ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо 

персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска пожарника, 

красочный ремень ковбоя и т.п. 

"Маркеры (знаки) игрового пространства" - это игрушки (игровой 

материал), указывающие на место действия, обстановку, в которой оно 

происходит (например, игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов 

ракеты, рама, изображающая нос корабля или переднюю стенку автобуса и 

т.п.). 

В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты 

предметных опор для всех компонентов воображаемой ситуации к частичных 

опорам (предметной поддержке той или иной составляющей воображаемой 

ситуации). Преддошкольники (2-3 года) и младшие дошкольники (3-4 года) 

для развертывания сюжетной игры нуждаются во всей совокупности 

сюжетообразующих игрушек, задающей "полную" воображаемую ситуацию, 

причем наиболее значимы для этого возраста игрушки - предметы 

оперирования. Детям 4-5 лет для развертывания игры уже достаточно 

стимулирующего и поддерживающего влияния игрушек любых двух 

функциональных типов (например, игрушка-персонаж и маркер 

пространства, или предмет оперирования и ролевой атрибут и т.п.), в любых 

парных сочетаниях. Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

каждый из типов игрушек в отдельности как бы "намекает" на целостную 

воображаемую ситуацию и может выполнять функцию запуска и поддержки 

игры. 

Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики 

детской сюжетной игры, необходимо рассмотреть его не только со стороны 
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сюжетообразующих функций, но и со стороны меры условности игрушки 

(игрового материала). Игрушка каждого сюжетообразующего типа может 

обладать разной мерой условности. 

В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три 

параметра. Первый параметр, определяющий меру условности игрушки, - ее 

внешний облик. В одних случаях это копия реального предмета, 

сохраняющая все его черты в их реальных соотношениях, вплоть до деталей 

(например, игрушечный автомобиль - модель, в крайнем выражении - 

действующая модель). Этот тип игрушки можно называть реалистической 

или игрушкой-копией. 

В других случаях игрушка может быть достаточно обобщенным 

отображением реального предмета, подчеркивающим, характеризующим 

смысл, назначение этого предмета (или категории предметов) для человека. 

Например, деревянный игрушечный грузовик может не быть точной копией 

настоящего грузовика, но отображать его типичные черты: наличие кузова, 

кабины, колес. Такого рода игрушки, как бы "выпячивающие" самые 

существенные, типичные черты реального предмета, а остальные черты, 

передающие в обобщенной, недетализированной форме, принято называть 

прототипическими игрушками. 

Обобщение типичных черт целой категории реальных предметов в 

игрушке может достигать крайней степени, и тогда мы можем говорить об 

условной игрушке. Примером условной игрушки в этом "автомобильном" 

ряду может служить скамеечка на колесах со съемным рулем, которая, в силу 

значительной неопределенности внешнего облика, но при сохранении ряда 

функциональных свойств, может быть использована для замещения очень 

широкого класса реальных предметов (любого транспортного средства - 

машины, автобуса, трактора, кареты и пр.). Со стороны этого параметра 

можно выстроить непрерывный ряд, начиная с минимально условных - 

реалистических игрушек (копий), к прототипическим игрушкам и далее к 

условным, на противоположном полюсе. 

Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, - ее 

размер. Игрушки могут быть крупными, соразмерными ребенку, 

приближающимися к размерам реальных предметов (например, игрушечный 

пластмассовый молоток, утюг и пр.). Это полюс наименее условных 

игрушек. Игрушки могут быть мелкими, располагающими к режиссерской 

игре (например, мелкие фигурки людей и животных, гаражи, железные 

дороги, наборы самолетов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее 

условных игрушек. Ряд между этими полюсами заполняется игрушками 

среднего размера. 

Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, 

связан со степенью ее готовности. Так, принято выделять готовые игрушки и 

сборные.[5] Готовую сюжетную игрушку мы можем отнести к полюсу 

минимальной условности, сборную (которая в своих частях не представляет 

собой отображения реального предмета) - к полюсу максимальной 

условности (только после ряда неигровых действий по сборке такая игрушка 

http://www.doshcolniki.ru/doshkobr/sreda/index.php#_ftn5
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становится собственно сюжетной игрушкой, например, сборная модель 

самолета, сборная железная дорога и пр.). В последнее десятилетие появился 

большой промежуточный класс игрушек по этому параметру - так 

называемые трансформеры, которые представляют собой изначально 

готовую сюжетную игрушку, но через ряд последовательных преобразований 

(трансформаций) она, не теряя своей целостности, может быть преобразована 

в совершенно иной по смыслу предмет. 

Известно, что с возрастом игровое действие обобщается и 

свертывается, переходя в речевой или внутренний план (Д.Б.Эльконин, 1978 

и др.). Казалось бы, мера условности игрушки должна соответствовать этой 

общей возрастной тенденции: чем старше ребенок, тем условнее должна 

быть сюжетная игрушка. Однако исследования показывают, что это не 

совсем так. 

Для того чтобы поддерживать и развивать игру детей 2-3 лет, 

необходимы прототипические игрушки, крупные и средних размеров, 

готовые к употреблению. Реалистические игрушки-копии, так же, как мелкие 

и сборные игрушки приводят к простым манипуляциям маленького ребенка с 

ними как с физическими объектами, не способствуя возникновению 

смыслового игрового контекста (воображаемой ситуации). Как видно, мера 

условности игрушек, подходящих для детей 2-3 лет, неоднозначна 

относительно выделенных нами параметров. Если по параметру облика 

прототипическая игрушка располагается между минимальным и 

максимальным полюсами условности (т.е. надо, чтобы игрушка выявляла для 

ребенка неразмытый деталями общий смысл отображаемого предмета), то по 

параметрам размера и готовности игрушка для этого возраста ближе к 

полюсу минимальной условности. 

В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, 

отчетливые границы целесообразных изменений меры условности игрушки 

по отношению к используемым нами параметрам. Можно говорить лишь об 

общих тенденциях. 

К таким общим тенденциям при переходе от младшего дошкольного 

возраста к старшему можно отнести, во-первых, постепенный переход от 

крупных сюжетных игрушек к мелким, во-вторых, увеличение доли сборных 

игрушек к старшему дошкольному возрасту. 

Что касается облика игрушек, то здесь к старшему дошкольному 

возрасту тенденция двояка: это одновременное движение к минимальному и 

максимальному полюсам условности. Наибольшую ценность для игры 

приобретают реалистические и крайне условные игрушки. Первые отражают 

детскую тягу к "настоящей" вещи, вторые стимулируют творческую игру 

(способствуют разнообразию игровых тем и активизации фантазии детей). 

Прототипические игрушки в целом теряют привлекательность для детей. 

Однако, по отношению к каждому сюжетообразующему типу игрушек 

в этих общих тенденциях есть нюансы, которые мы отметим в следующих 

параграфах. 

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, 
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необходим материал, который в строгом смысле слова не может быть назван 

игровым материалом (он не предназначен для сюжетной игры впрямую), но 

который обслуживает игру. Традиционно он обозначается как 

полифункциональный материал (любые предметы, не имеющие 

специфического назначения, но могущие выступать как заместители). Это 

различные детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные 

объемные предметы (коробки, диванные подушки, специально 

изготовленные набивные модули), палочки, веревочки и т.п. Чем старше 

дети, тем больше они нуждаются в полифункциональном материале, 

обслуживающем их разнообразные игровые замыслы. 

 

Типы игрового материала для игры с правилами 

 

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен 

быть типизирован и подобран с учетом культурных форм игры с правилами. 

Так, мы будем говорить о следующих типах игрового материала: 

1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на 

ловкость), 

2) материал для игр на удачу (шансовых), 

3) материал для игр на умственное развитие. 

Для игр на физическое развитие это материалы (предметы, наборы 

предметов), поддерживающие результативное действие по правилу. 

Примером таких материалов могут служить мячи, мешочки для бросания, 

наборы кеглей, кольцебросы и т.п. 

Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные 

материалы - настольные игры типа "гусек" и "лото" с самым разнообразным 

тематическим содержанием. 

Предметной опорой игр с правилами на умственное развитие также 

служат настольные игры: детское домино (с картинками), а также шашки, 

шахматы, нарды и т.п., не отличающиеся от "взрослых" игр. 

Следует иметь в виду, что существует множество традиционных игр с 

правилами для дошкольников, которые не имеют предметной опоры и 

регулируются только словесным договором. Это могут быть подвижные 

игры (например, "салки"), а также большой класс игр на умственное 

развитие, так называемые словесные игры - на упражнение внимания, 

памяти, комбинаторику (например, игра "Да и нет не говорите", "Нагружаем 

пароход" и т.п.). 

Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с 

правилами во всей ее структурной полноте через последовательное введение 

в арсенал детей ее культурных форм: простых подвижных игр с предметом и 

результативным действием (2 - 4 года), игр на удачу (4 - 5,5 лет) и игр на 

умственное развитие (5 - 7 лет). Соответственно, игровой материал для 

возрастных групп должен подбираться с учетом поэтапного добавления 

игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала 

для уже освоенного типа. 
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Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении. 
 

В средней группе предметная игровая среда должна быть 

существенным образом (если не сказать — радикально) изменена, по 

сравнению с младшими группами. Постоянные сюжетообразующие наборы 

(тематические зоны) уступают место более гибким сочетаниям 

сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют среду под 

замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в 

непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для 

крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена 

мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" 

— одной кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко 

перемещаются; все остальное может быть достроено детьми из крупных 

полифункциональных материалов. Универсальная "водительская" зона также 

становится мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, 

который легко переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со 

съемным рулем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных ширм (рам) 

обеспечивает "огораживание" любого условного игрового пространства 

(дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой служит 

подвижным и универсальным заместителем "магазина", "кукольного театра" 

и т.п. 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении. 
 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, 

весь игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". 

Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному 

материалу - крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на 

место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые 

партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в 

детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. 

Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким 

фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства - 

макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают 
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выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при 

развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб - это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 

сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на 

полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов 

(так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по 

желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы - макеты типа "лего" (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть 

предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере 

способствуют развертыванию творческой игры, нежели универсальные 

макеты, которые "населяются" и достраиваются по собственным замыслам 

детей. 
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Приложение 2 

 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

 

Общие основания подбора материала 
К продуктивным видам детской деятельности относятся 

конструирование, рисование, лепка, аппликация и создание разного рода 

поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды 

детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 

Социально-личностному развитию ребенка способствует возможность 

проявления им созидательной активности, инициативности при создании 

рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или 

показать и подарить другим. 

В процессе изобразительной деятельности и конструирования у детей 

формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой 

регуляции поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль 

играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий 

ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и 

создавать те или иные образы. И это положительно влияет на развитие 

воображения, образного мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе 

которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия 

для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и 

содержательным делом и формирует очень важное умение – самому себя 

занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы 

с разными материалами дети получают возможность почувствовать 

разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их 

использовании, способах обработки. Действия с материалами и 

инструментами (кистью, ножницами и др.) имеют общеразвивающий эффект 

и положительно влияют на развитие руки ребенка, координацию движений 

обеих рук, действий руки и глаза и т.п. 

В процессе систематических занятий конструированием у детей 

интенсивно развиваются сенсорные и умственные способности. Формируется 

умение целенаправленно рассматривать и анализировать предметы, 

сравнивать их между собой, выделять в них общее и различное, делать 

умозаключения и обобщения, творчески мыслить. 

Действуя со строительными материалами, дети знакомятся с 

отдельными свойствами геометрических тел и пространственных отношений. 

Учатся планировать и организовывать свою деятельность и добиваться 

результата. Именно поэтому конструирование и другие виды продуктивной 

деятельности воспитывают у детей такие ценные качества личности, как 

самостоятельность, инициативность, трудолюбие, аккуратность, умение 

работать в коллективе. В процессе конструирования и изобразительной 

деятельности у детей формируется эстетическое отношение к тому, что они 
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делают и видят, развивается художественный вкус. 

По мнению педагогов и психологов, овладение ребенком видами 

продуктивной деятельности – рисованием, лепкой, конструированием, 

изготовлением поделок является показателем высокого уровня его общего 

развития и подготовки к обучению в школе. 

Однако, эффективность этой работы во многом зависит от материалов 

и оборудования, которые имеются в распоряжении воспитателя и которыми 

пользуются дети. 

Поэтому, одной из основных задач, стоящих перед педагогами, 

является научно обоснованный подбор материалов и оборудования с учетом 

основных задач развития детей каждого возраста. 

Для того чтобы облегчить педагогам решение этой сложной задачи, 

предлагаем им примерные варианты подбора материалов и оборудования. 

В вопросах типизации и подбора материала и оборудования для 

продуктивной деятельности мы исходили из представлений о развитии 

творческих возможностей детей, сложившихся в отечественной психологии и 

педагогике (Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Н.П. 

Сакулина, А.А. Грибовская Т.С. Комарова, Е.А. Флерина, Н.Б. Халезова и 

др.). Кроме того, учитывались представления об условиях развития и 

активизации детей от 2 до 7 лет в продуктивных видах деятельности, 

описанных в работах отечественных и зарубежных ученых. 

В данном разделе типы материала выделяются по двум ведущим видам 

продуктивной деятельности: изобразительной и конструированию и общего 

назначения. 

Для изобразительной деятельности дается перечень материалов, 

используемых в рисовании, лепке и аппликации. 

Для конструирования – по видам используемого материала (из 

строительного материала, из деталей конструкторов, из бумаги, природного и 

бросового материала). 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении. 

 

· Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны 

быть доступны детям 

· Постройки детей из строительного материала и конструкции 

сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны самими 

детьми. Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами – 

забрать домой или использовать в игре, поместить на выставку. 

· Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

· Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но 

не вместе; поэтому надо размещать строительный материал в нескольких 

местах группы. 

· Напольный строительный материал требует много места, поэтому его 

лучше поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и 
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рядом постелить ковер, дорожку. 

· Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики 

или коробки. 

· Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и 

деревянных ящиках. 

· По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке 

материала, раскладывая его по цвету и форме. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении. 
Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности 

хранится в коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не 

расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных 

полках (в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, 

свободной деятельности желательно осуществлять за столами, которые 

поставлены в круг или буквой «П». За столами должно быть предусмотрено 

место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям 

возраста. Дети 4-5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии 

взрослого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели 

психологически разъединяет детей друг с другом и ставит педагога в 

позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую минуту прийти 

на помощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся 

ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная 

и т. п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал 

(на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти 

маркируются родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая - 0,5 л - для промывания 

"по-черному" и маленькая - 0,25 л - для ополаскивания) могут быть общими 

и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, 

чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и 

использованию изобразительных материалов оказался чрезвычайно 

полезным, так как способствует организованности и формированию у 

каждого ребенка бережного отношения к материалам и чувства личной 

ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после 

полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в 

индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 
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Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении. 
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по 2-м основным направлениям: 

- создание условий в группе для самостоятельной работы; 

- факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для 

работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка 

необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, 

прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они 

должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно 

было что-то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой 

инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит 

только разочарование и раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними 

необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной техники 

безопасности. Так, если сформировать у детей правильный навык шитья - 

иголка идет вверх и от себя - можно предоставить детям больше 

самостоятельности при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем 

количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, 

продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться 

около окна или обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек 

кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем 

с изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение умением 

работать по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы 

школьников, родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 

бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, 

кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы 

и др.). Затем - все для работы с использованным материалом (различные 

коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 
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подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские машинки; 

коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками 

различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и 

др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда 

или выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или 

любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный - убирают 

в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для 

напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в 

коробки. 
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Приложение 3 

 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 

Общие основания подбора материала 
Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное 

значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. Вместе с тем, на 

протяжении дошкольного возраста она сама претерпевает существенные 

изменения в плане структуры и средств осуществления. В подборе материала 

необходимо учитывать характер познавательно-исследовательской 

деятельности на каждом этапе дошкольного детства. 

Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем 

детстве в недрах предметно-манипулятивной деятельности, представляя 

собой простое, как будто "бесцельное" (процессуальное) 

экспериментирование с вещами, в ходе которого дифференцируется 

восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, 

форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные 

действия. В период дошкольного детства "островки" познавательно-

исследовательской деятельности сопровождают игру, продуктивную 

деятельность, "вплетаясь" в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей любого нового материала. Присоединяющиеся к 

действию образ-символ и слово позволяют ребенку перейти от внешнего 

"действенного" экспериментирования с вещами к вербальному 

исследовательскому поведению, рассуждению о возможных 

(представляемых) связях и отношениях вещей. К старшему дошкольному 

возрасту познавательно-исследовательская деятельность вычленяется в 

особую деятельность ребенка со своими - познавательными мотивами — 

осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о мире, 

упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни. В старшем 

дошкольном возрасте ребенок начинает осваивать нормативно-знаковые 

средства (письменную речь и математические числовые знаки), которые 

обеспечивают все больший отрыв от наличной ситуации и дальнейший 

переход к исследованию во внутреннем мысленном плане. Весь этот процесс 

вычленения познавательно-исследовательской деятельности тесно связан с 

этапами развития детского мышления в онтогенезе: от наглядно-

действенного к наглядно-образному и элементарному логическому 

мышлению. 

Чем старше становится ребенок, тем в большей степени познавательно-

исследовательская деятельность включает все средства ее осуществления и, 

соответственно, разные психические функции, выступая как сложное 

переплетение действия, образа, слова (восприятия, мышления, речи). 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности изменяется от 

познания окружающих ребенка вещей к вещам более отвлеченным, не 

входящим в его непосредственный опыт. 

Становление познавательно-исследовательской деятельности в 
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значительной мере зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и 

разнообразнее предоставляемый ему материал для исследовательской 

деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение 

этапов развития восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего 

материала позволит не только поддержать изначально присущую ребенку 

познавательную направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", 

но и развить его познавательные интересы. 

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях 

представления о развитии познания в онтогенезе (Л.С.Выготский, Д.Брунер, 

Л.А.Венгер, Н.Н.Поддьяков и др.) как последовательном овладении ребенком 

все более сложными культурными средствами репрезентации мира 

(действием, образом, знаком), мы условно разделим материал для 

познавательно-исследовательской деятельности детей на следующие типы: 

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в 

реальном действии; 

- образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал. 

К объектам для исследования в реальном действии относится широкий 

диапазон материалов, от специально разработанных для развития ребенка до 

естественных природных и культурных объектов. Это, прежде всего 

материалы для сенсорного развития, детально разработанные М.Монтессори, 

на основе которых созданы различные современные модификации 

(вкладыши-формы, объекты для сериации и т.п.). К этому типу материалов 

относятся и различного вида предметы-головоломки, способствующие 

развитию аналитического восприятия, пониманию соотношения целое-части, 

а также сложные искусственные объекты для экспериментирования типа 

"проблемных ящиков", стимулирующие детей к поиску причинно-

следственных связей, комбинации условий, приводящих к определенному 

эффекту. К материалам для исследования в действии относятся и природные 

объекты, позволяющие опробовать их свойства и различным образом 

упорядочивать их (коллекции минералов, плодов и семян растений, образцы 

почв и т.п.). В этот тип материалов должны быть включены и существующие 

в культуре, доступные для дошкольника, инструменты и приборы (например, 

циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы (системы 

шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к 

открытию новых свойств окружающих предметов, установлению причинно-

следственных связей между вещами и событиями. Мы отнесли к этому типу 

материалов также особые объекты для экспериментирования и 

упорядочения, находящиеся как бы на границе между познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельностью, — разного рода мозаики, 

стимулирующие развитие пространственного анализа и синтеза, 

ориентировку в цвете, форме, величине, количестве. В любом возрасте 

материал для исследования в действии способствует не только овладению 

познавательными средствами, но и стимулирует развитие координации руки 

и глаза, мелкой моторики ребенка. 
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К образно-символическому материалу относятся специально 

разработанные, так называемые "наглядные пособия", репрезентирующие 

мир вещей и событий, расширяющие круг представлений ребенка, 

способствующие поиску сходства и различия, классификационных 

признаков, установлению временных последовательностей, 

пространственных отношений. Это всевозможные наборы карточек с 

разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип 

включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, 

подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным 

и обобщенным связям между вещами и событиями окружающего мира. Это 

как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, 

графические "лабиринты", так и существующие во "взрослой" культуре, но 

доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, 

схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). К образно-

символическому материалу мы отнесли также иллюстрированные издания 

познавательного характера, которые расширяют образный мир ребенка и 

содержат элементы наглядно-графического моделирования (условно-

символические изображения, классификационные схемы, чертежи-карты и 

т.п.). К образно-символическому отнесен также коллекционный материал, 

содержащий большие возможности для классификационного исследования 

(коллекции монет, марок и т.п.). 

К нормативно-знаковомуотносится материал языковых и числовых 

знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это 

разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, 

алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и 

исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и 

письма), начальной математики, т.е. к овладению универсальными 

человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности.[9] 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в 

арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон 

материалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге 

на каждом возрастном этапе создает возможность для полноценной и 

разнообразной познавательно-исследовательской деятельности. 

Так, в возрасте 2-3 лет преобладающими должны быть объекты для 

исследования в реальном действии с небольшим включением образно-

символического материала. В 3-4 года объекты для исследования 

усложняются и становятся более разнообразными, а образно-символический 

материал начинает занимать большее место. В 4-5 лет в дополнение к 

усложняющимся реальным объектам и образно-символическому материалу 

могут вводиться простейшие элементы нормативно-знакового материала. В 

5-7 лет должны быть представлены все типы материалов с более сложным 

содержанием. 

Предлагаемая условная типология материала представляется нам более 

ориентированной на целостный образовательный процесс в детском саду, 

нежели определение всех материалов для познавательной деятельности как 

http://www.doshcolniki.ru/doshkobr/sreda/index.php#_ftn9
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"дидактические материалы", которые традиционно принято разделять по 

направленности на развитие отдельных психических функций (материалы 

для развития сенсорики, наглядно-образного мышления, речи и т.п.). Как уже 

было отмечено, с возрастом познавательно-исследовательская деятельность 

усложняется, "задействуя" все эти психические функции. 

Кроме того, сам термин "дидактические материалы", акцентируя их 

обучающую направленность, задает и поддерживает неявное 

противопоставление: игровые материалы (для свободной самостоятельной 

деятельности детей) — дидактические материалы (для обучения). Таким 

образом, познавательно-исследовательская деятельность, обслуживаемая 

"дидактическими материалами", как бы привязывается в сознании 

практического педагога к обучающим занятиям, тогда как она имеет полное 

право быть включенной в реестр видов свободной самостоятельной 

деятельности дошкольников, равно как и в обучающие ситуации (с ведущей 

ролью взрослого). Предлагаемая нами условная типология материала 

позволяет избежать этой чрезмерной "дидактизации" познавательно-

исследовательской деятельности в целостном образовательном процессе 

детского сада. 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении. 

Размещениематериала должно быть принципиально иным, нежели в 

младших группах. Для объектов исследования в действии должен быть 

выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько 

детей (в этом возрасте очень важно обеспечить возможность работы в общем 

пространстве со сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий 

стеллаж) с соответствующим материалом. Образно-символический и 

знаковый материалы компактно располагаются в коробках с условными 

метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот 

материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, 

спокойных местах группового помещения (индивидуально или со 

сверстниками). 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении. 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в 

действии располагаются в специально выделенном уголке 

экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и полками 

или стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются 

компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же 

находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной 

или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо широко 

использовать стены группового помещения для размещения больших карт, 

иллюстрированных таблиц и т.п. 
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Приложение 4 

Материалы и оборудование для двигательной активности. 

 

Общие основания подбора материала 
Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. В детском саду необходимо иметь 

достаточное количество физкультурного оборудования для обеспечения 

детей благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных 

форм физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и 

пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах 

занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное 

содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности и творческих замыслов. 

Необходимо, чтобы оборудование (размеры, габариты и вес предметов) 

соответствовало возрастным особенностям детей и их антропометрическим 

показателям. Количество оборудования определяется из расчета активного 

участия всех детей в процессе разных форм двигательной активности. 

Габариты и вес переносного оборудования должны быть соразмеримы с 

возможностями детей. 

Одним из важных требований к отбору оборудования является 

обеспечение безопасности детей при его использовании. Каждое пособие 

должно быть устойчивое и прочное. С целью обеспечения страховки, 

предотвращения травматизма у детей во время занятий по физической 

культуре необходимо иметь хорошие крепления и гимнастические маты. 

Материалы, из которых изготовлено оборудование, должны отвечать 

гигиеническим требованиям, быть экологически чистыми и прочными. 

Разнообразие форм, цвета физкультурного оборудования должно 

способствовать воспитанию художественного вкуса у детей. Наиболее 

предпочтительны для окраски оборудования нежные пастельные тона. 

Целесообразно комплектовать оборудование в соответствии с разными 

видами движений, физических упражнений, подвижных и спортивных игр. С 

помощью оборудования и пособий должно обеспечиваться правильное 

выполнение разнообразных комплексов физических упражнений 

(общеразвивающих, упражнений в основных видах движений), а также 

целенаправленное формирование различных физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, скоростных и скоростно-силовых качеств). 

Большинство физкультурных пособий используется детьми в процессе 

выполнения физических упражнений и подвижных игр. Поэтому в 

комплекты оборудования должны входить самые разнообразные предметы: 

крупногабаритные (гимнастические скамейки, лестницы, бумы и др.), 

переносные и стационарные, изготовленные из разных материалов (дерева, 

резины, пластмассы и т. п.), мелкие (резиновые кольца, мячи, шары, обручи и 

т.п.). 

Наличие в комплектах разнообразного оборудования обусловлено 

спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической 
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культуре (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного 

сна, занятие по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в 

помещении, физкультурные досуги и праздники). 

В связи с тем, что дошкольным учреждениям приходится 

самостоятельно обеспечивать себя необходимым оборудованием важно при 

его подборе учитывать рекомендации, которые достаточно полно раскрыты в 

аннотированном перечне Т. И. Осокиной, Е. А. Тимофеевой, М. А. Руновой 

"Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений", Москва, "Мозаика-Синтез", 1999. 

При подборе физкультурного оборудования существенное значение 

имеет учет особенностей физического развития детей и возрастных этапов 

формирования моторики. Поэтому в предлагаемом пособии оборудование 

подобрано в соответствии с возрастными группами. Кроме того, для 

большинства предметов физкультурного оборудования указаны размеры, 

соответствующие основным параметрам возрастного развития детей. 

Для рациональной организации двигательной активности детей 

дошкольного возраста важно обращать внимание на размещение 

оборудования по месту его использования (для определенных условий). 

Предлагаем примерный перечень физкультурного оборудования для 

групповых комнат и физкультурного зала. 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении. 
Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они 

способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с 

кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, 

тележки). Крупное физкультурное оборудование требует много места, 

поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно 

держать в групповой комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. 

Мелкие пособия следует держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли 

свободно ими пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может 

быть использована секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка 

"Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы быстро падает 

интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно его 

обновлять (перестановка его с одного места на другое, внесение нового 

пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше 

расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, 

резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках 

таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

 

/по Материалам подготовленным ФИРО/ 
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Приложение 5 

Работа в развивающей образовательной среде группы 

(в образовательных программах «Сообщество», «Мир открытий») 

 

Группы, работающие по Программе, ориентированной на ребенка, 

работают с детьми разного возраста, уровня развития, разной 

национальности, с детьми, пришедшими из разных социальных слоев и из 

семей с разными традициями и менталитетом и т.д. Однако во всех случаях  

 при входе в такую группу можно сразу понять, что здесь педагоги работают 

именно по этой Программе. Это происходит потому, что в Программе 

содержатся обязательные принципы, в соответствии с  которыми  

 организовано пространство группы,  

 подбираются материалы для детских игр и занятий.   

Эти принципы являются обязательными для педагогов; умение педагогов 

работать в соответствии с этими установками определяет степень их 

профессиональной компетентности. 

Развивающая среда в группе должна помогать реализации 

основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и научится 

большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим 

миром – через игру и открытия. 

 

Дидактические правила организации центров активности 

• Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые 

покрытия, мольберты, столы могут использоваться для разделения 

пространства группы на Центры. 

• Материалы группируются логически и находятся в соответствующих 

Центрах. 

• Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям 

высоте, в понятном им порядке. Материалы и сами Центры помечены 

ярлыками и снабжены четкими надписями. 

• Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким 

образом, чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей. 

• Не следует оставлять много свободного пространства посреди 

группового помещения, чтобы предотвратить слишком интенсивные 

движения детей. 

• Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким 

образом, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум влияет на 

уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться. 

• Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные 

вещи. 

• Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой 

площадке должны быть расставлены таким образом, чтобы во время работы 

детей центры легко просматривались. 
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• Желательно, чтобы  детские работы и материалы на текущую тему 

выставлялись на стенах на уровне, удобном детям для рассматривания и 

обмена мнениями. 

• В групповом помещении должно быть столько столов и стульев, 

сколько необходимо для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. 

 

 

Роль развивающей среды в развитии детей 
Предметно-развивающая среда в группе, ориентированной на ребенка,  

должна помогать реализации основополагающего принципа программы 

«Открытия»: ребенок учится лучше и научится большему в процессе 

самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 

Групповое пространство должно быть спланировано педагогами так, 

чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок 

будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не 

ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы 

возможности для проявления и - что важно – для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных 

возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. 

Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке 

ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 

стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы 

в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 

взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей 

поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, 

предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

 

Принципы создания развивающей среды в группе детского сада 

Существуют принципы создания среды развития в группе, 

ориентированной на ребенка, которых следует придерживаться педагогам, 

реализующим Программу на практике. 

Принцип комфортности. 

Принцип целесообразной достаточности. 

Принцип доступности. 

Принцип превентивности. 

Принцип личной ориентированности. 

Принцип баланса инициатив детей и взрослых. 

 

Центры активности детей, их влияние на развитие ребенка дошкольного 

возраста 
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При освоении новых подходов к организации развивающей среды и в 

частности планировки группового пространства (а именно оно, прежде всего, 

принципиально отличается от привычного для группы традиционного 

российского детского сада) педагогам обязательно нужно понять смысл 

перемен. Им нужно понять, зачем пространство разделяется на Центры 

активности (центр искусств, центр строительства, литературный центр + 

центр грамотности и письма в старших группах, центр сюжетно-ролевых 

(драматических) игр, центр песка и воды, центр математики и 

манипулятивных игр, центр науки и естествознания, центр кулинарии, 

открытая площадка), в чем их отличие от обычно имеющихся мест, Уголков 

или Зон. 

Важно, чтобы у педагогов, начинающих Программу, возникли 

собственные убеждения относительно содержания и наполнения 

развивающей среды, которую они создают и ежедневно используют в 

группах. Нужно определенное время и для того, чтобы воспитатели 

приобрели определенные навыки работы с детьми в создаваемом ими 

образовательном пространстве. 

Организуя групповое пространство и подбирая материалы для занятий, 

воспитатели должны проанализировать свою предшествующую работу, 

критически осмыслить еѐ и приложить усилия к тому, чтобы понять смысл 

перемен, в которые вовлечены. При переходе на Программу, 

ориентированную на ребенка, с более традиционной и привычной у 

воспитателей могут возникнуть определенные сложности в понимании 

особенностей новой программы. Часто возникает ощущение, что «мы так 

всегда и делаем». Сравнивая новое с привычным, воспитатели должны 

подумать, не вносит ли сама среда, окружающая ребенка, свой вклад в то, что 

дети: 

• бродят повсюду в поисках занятий, начинают и бросают игру; 

• уныло повторяют одни и те же виды деятельности; 

• бегают по комнате, перекрикиваясь из одного угла в другой, и создают 

при этом сильный шум; 

• разрушительно обращаются с материалами; 

• не хотят делиться; 

• сопротивляются просьбам о помощи в уборке; 

• постоянно полагаются на взрослых в том, что им нужно для занятий. 

В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые 

дети могут использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. 

Воспитатели должны серьезно подходить к отбору материалов для каждого 

центра, которые: 

• отражают реальный мир; 

• побуждают к дальнейшим исследованиям; 

• соответствуют интересам и уровню развития ребенка; 

• обеспечивают его дальнейшее развитие; 

• имеются в достаточном количестве; 

• доступны и привлекательны; 
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• систематизированы и снабжены надписями и символами. 

Помещение группы разделено на так называемые центры активности 

(небольшие субпространства), в каждом из которых находится достаточное 

количество различных материалов для исследования и игры. Материалы 

заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как 

появляются новые интересы. Материалы подталкивают детей к 

самостоятельным исследованиям. 

Литературный центр ( центр грамотности и письма). Маленькие 

дети – это любознательные, спонтанные, конкретно мыслящие существа, 

стремящиеся получить доступ к миру взрослых. Главный из ключей к этому 

миру – речь. 

Литературный центр – пожалуй, самый главный из всех центров 

активности в группе. Важно понять: чтобы осмысленно построить программу 

по развитию речи нужно осознать, что освоение языка – это естественный, 

хотя и сложный процесс. Через внимательный и ответственный подбор 

воспитателями материалов в этом центре нужно развивать естественное 

стремление ребенка к постоянному речевому общению, способствуя 

развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

Работа в литературном центре в большой степени построена на 

совместной деятельности. Материалы, которые группируются здесь, 

призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что и почему 

представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к 

освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Влияние на развитие 

Материалы центра, а также применяемые педагогами технологии 

призваны способствовать: 

• чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

• развитию диалогической и связной речи 

• обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 

• развитию звуковой культуры речи 

• развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных 

текстов в устном виде и в звукозаписи 

• развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке к 

школьному обучению 

 

Центр «сюжетно-ролевой» игры. Этот центр внешне не очень 

отличается от привычных игровых зон в детских садах. Разница, прежде 

всего, в конкретной и обособленной площади, на которой сосредотачивается 

все нужное оборудование и развиваются самые разные игры, где дети 

отражают ту жизнь, которую наблюдают вокруг себя. Они берут на себя и 

проигрывают разные роли и самые разные сюжеты. 

В Программе этот центр также может называться «центром 

драматизации». Драматизация в детском саду – это разыгрывание 

литературных произведений средствами кукольного театра или 

непосредственно детьми, исполняющими разные роли, то есть инсценировки. 
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В Программе, ориентированной на ребенка, драматизации, возможно, 

представлены даже в большем объеме по сравнению с традиционной 

программой. Но ответ на вопрос: отводить ли под инсценировки или 

представления детьми кукольный театр или другое отдельное место, 

решается в зависимости от конкретной ситуации в группе. Если площадь 

группового помещения позволяет - можно отдельно выделить «театральный 

центр», если помещения недостаточно - значит, нужно руководствоваться 

реальными возможностями, в том числе разыгрывать спектакли и на 

площади центра сюжетно-ролевой игры. 

Очень важно помнить, что творческая драматизация и игра, особенно у 

маленьких детей, не может быть изолирована или ограничена определенным 

местом и временем. Очень интересные и содержательные «драматические» 

игры дети, по сути, могут разыгрывать и в строительном центре, и в центре 

песка и воды. Строя самолет, дети разыгрывают роли летчиков, купая, 

вытирая и одевая куклу в центре песка и воды, дети спонтанно разыгрывают 

роль мамы. 

Однако наличие тех или иных материалов и обстановка в разных 

центрах, разумеется, существенно влияют на характер и содержание игры и в 

известной степени помогают детям лучше понять свою роль и находить 

подходящее место для ее обыгрывания. 

Педагоги и психологи дошкольного возраста придают огромное 

значение игре как ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. Для 

дошкольников игра – это идеальная арена для эмоционально насыщенного и 

осмысленного обучения. В Программе, ориентированной на ребенка, игра 

выступает как приоритетная форма деятельности, содержательная работа 

детей в центрах активности – это и есть обучение через игру и 

целенаправленное познание. Играя, дети открывают для себя что-то новое, 

через игру и поисковую деятельность они учатся учиться. Поэтому, 

воспитатели также могут смело планировать и рассчитывать на развитие 

детей во всех областях деятельности в центре сюжетно-ролевой игры. 

Влияние на развитие. Непосредственно в творческой драматизации, в 

развитии сюжетно-ролевых игр осуществляются такие виды действий, 

которые: 

• развивают активную и пассивную речь; 

• помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить 

модели поведения; 

• способствуют развитию всех пяти чувств; 

• увязывают между собой различные представления; 

• учат решению проблем; 

• стимулируют творческое начало, креативность; 

• развивают самооценку и самоуважение; 

• учат способам выражения эмоций и чувств; 

• развивают общую и тонкую моторику. 

Наконец, игра вообще знаменует радость и свободу детства, его 

позитивное проживание. У детей появляется чувство, что они влияют на 



 35 

окружающий мир. Отдельно следует выделить социальное развитие, так как 

игра почти всегда предполагает участие нескольких детей. В игре 

присутствует и настоящее планирование: «я буду мамой, а ты ребенком, 

хорошо?» 

Игра дает возможность практиковаться в разрешении конфликтов, 

детских проблем: «я хочу играть с этой сумкой, ты еѐ не трогай». Дети при 

этом могут спорить и огорчаться, но они привыкают иметь дело с интересами 

других. Одновременно они начинают понимать, что со сверстниками все же 

лучше договариваться, и тогда играть интереснее и приятнее. 

Эмоциональное развитие. В ролевой игре дети могут переодеться и 

ощутить себя теми, кем хотят стать – всесильным родителем или 

всезнающим доктором. Стеснительный ребенок может стать сильным и 

отважным. 

Дети привносят в игру все, что знают о жизни – порой болезненные 

воспоминания, свои страхи, свои заблуждения и пожелания. Они могут 

проигрывать радостные события, чтобы еще раз испытать удовольствие, но 

могут проигрывать и испугавшие их ситуации, которые они пережили. Такая 

игра помогает ребенку справиться с возможными негативными 

переживаниями, осмыслить и принять неприятные события его жизни. 

Благодаря игре у детей повышается понимание своих сильных и слабых 

сторон, способности лидировать или подчиняться. 

Интеллектуальное развитие. В сюжетно-ролевой и драматической игре 

дети учатся увязывать одно с другим, развивая когнитивные навыки. Они 

используют идеи, учатся на ошибках и пробах. Они планируют и реализуют 

планы, формируют представления о прошлом, настоящем и будущем. В игре 

дети могут использовать игрушки и материалы самым разным образом, 

развивая творческое начало. 

Сюжетно-ролевая игра стимулирует умственное развитие благодаря 

вовлечению речевых навыков, играющих ключевую роль в мышлении и 

общении. 

Развитие математических представлений. В центре игры ребенок 

сталкивается с группами и подгруппами материалов и вещей. Они могут 

считать количество посуды, нужное для кормления кукол, а могут 

классифицировать чайную и столовую посуду, находить равенство. 

Понятие взаимного однозначного соответствия ребенок постигает, 

помогая накрывать стол для обеда. Он начинает понимать «столько-

сколько», «достаточно», «слишком мало». В игре они постигают понятия 

«меньше», «тяжелее», «шире», «уже». 

Когда воспитатели начинают работать по программе, ориентированной 

на ребенка, они часто оспаривают необходимость предоставлять ежедневно 

выбор занятий детям. В частности, они говорят: «Некоторые дети не захотят 

идти заниматься в центр математики, они постоянно будут сидеть в центре 

сюжетно-ролевой игры, поэтому их математическое развитие будет 

тормозиться». В противовес этому многолетний практический опыт 

воспитателей, работающих в программе, свидетельствует; естественная 
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любознательность детей и хорошие материалы позовут его в центр 

математики. А главный ключ у воспитателя - наблюдения за детьми во время 

работы в центрах. Идите к тому, кто играет и игнорирует центр математики, 

«встраивайтесь» в игру ребенка и вы сможете решить и математические, и 

речевые, и многие другие задачи. 

 

Центр искусств. Этот центр выполняет разные функции, однако, 

прежде всего, питает креативность, любознательность, воображение и 

инициативу детей. 

Если детям предоставлены время и возможности свободно 

экспериментировать с материалами, открывать для себя новое, опробовать 

идеи, у них формируется основа для успешности и повышения самооценки. 

В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на 

мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными 

материалами: глиной, мелками, пластилином, ножницами и множеством 

других средств и материалов. 

Качественная детская образовательная программа обеспечивает ребенку 

опыт творчества на основе разнообразия материалов. 

Обычно дети переживают по поводу того, что они делают, потому что 

конечный продукт с точки зрения взрослого может быть ни на что не похож. 

Воспитатели должны всегда помнить о том, что у детей разные возможности 

и способности, но каждый ребенок нуждается в поддержке. 

Каждому нужно, чтобы его старания были по достоинству оценены. 

Важно быть мудрым, оценивая работу детей от своего имени, понимая, как 

важна для ребенка оценка воспитателя. 

Влияние на развитие. Эмоциональное развитие 

• канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя; 

• возможности эмоциональной разрядки; 

• чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

• радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие тактильного восприятия; 

• увеличение остроты зрительного восприятия; 

• развитие крупной моторики; 

• приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие 

• возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по 

очереди; 

• воспитание уважения к чужим идеям; 

• обучение ответственности за сохранность материалов; 

• стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие 
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• знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

• приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

• формирование художественного вкуса; 

• развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству; 

• развитие творческого самовыражения; 

• формирование способности ценить культурное и художественное 

наследие. 

 

Центр кулинарии. Занятия детей кулинарией в том или ином виде 

могут возникать в разных программах, но они обычно не включаются в 

планы работы воспитателей в качестве занятий, ценных с точки зрения 

серьезного образования детей. 

Коллективное изготовление винегрета или засолка капусты осенью 

имеют вид скорее сезонный, разовый и ставят целью, как правило, развитие 

трудовых навыков. 

Однако в Программе, ориентированной на ребенка, обязательно 

планируется создание и регулярная работа детей в центре кулинарии. Эти 

занятия организуются реже других, но 1 раз в десятидневку или 1 раз в 2 

недели такие занятия не только уместны, но и полезны. В ходе активной и 

интересной для детей деятельности в этом центре решаются многие 

образовательные задачи. Существует множество реальных возможностей для 

обеспечения воспитателями важнейших направлений развития детей, 

которые они успешно могут решить в центре кулинарии. 

Существующая в современном дошкольном образовании практика 

подготовки детей к школе, к сожалению, нередко принимает вид 

«натаскивания» – в частности, детей заставляют заниматься 

немотивированным чтением и письмом. В то же время, например, 

занимательная работа по записи и чтению рецептов в центре «Кулинария» 

вызывает у детей настоящий интерес к грамотности, то есть возникает 

естественная, ненасильственно обеспеченная готовность детей к школьному 

обучению. 

Все дети испытывают удовольствие от выполнения несложных 

кухонных обязанностей. Даже двух - или трехлетние дети могут разминать 

картофель, намазывать джем на хлеб, помогать месить тесто. Используя 

продукты, являющиеся основой нашей пищи, такие как овощи, фрукты, 

орехи, хлебные злаки, бобы – дети получают исходные представления об 

источниках питания. Придумывая разные игры и занятия в центре 

кулинарии, можно обеспечивать развитие разных детских способностей и 

интересов. 

Влияние на развитие. Развитие математических представлений и 

навыков счета. Как известно, для того, чтобы что-то приготовить, нужно 

запастись продуктами в нужном, измеряемом количестве. С этой целью в 

содержание материалов центра кулинарии включаются различные весы, 
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мерные емкости – пластиковые стаканы, миски, банки, кувшины, блокноты 

для записи нужного количества продуктов. В этом центре может возникнуть 

и пополняться некая детская кулинарная книга, где отдельные рабочие 

листки могут сплетаться, сшиваться, накалываться на безопасные стержни. 

Здесь можно выставлять в прозрачных банках разные продукты. 

Например, можно в такие банки насыпать по 1 кг. разных круп, которые 

интересно сравнивать по цвету, размеру, форме зерен и весу – ведь разные 

банки окажутся по разному наполненными по высоте. Можно делать выводы, 

различать, сопоставлять. Рассматривая эти крупы, дети обязательно будут 

спрашивать, как варить кашу, какие еще продукты нужны для того, чтобы 

приготовить вкусную кашу, где их взять, как взвешивать, отсыпать, а затем 

задумают эту кашу сварить. Как правило, найдется бабушка или мама, 

которая принесет необходимую посуду и будет варить кашу вместе с детьми. 

Осенью уместно поместить в такие банки разную по цвету и размеру 

фасоль, бобы, горох. Даже простое пересыпание таких продуктов, 

рассматривание и изготовление карточек-этикеток – полезное занятие, 

которое порождает дальнейшую поисковую деятельность: кто, в каких 

семьях и что готовит из этих продуктов. 

Можно отправиться на кухню с вопросом к повару, может ли она 

приготовить что-то из этих продуктов (гороха, бобов, фасоли) и, например, 

попросить сварить гороховый суп, а потом прийти к детям на обед и 

рассказать, как она этот суп готовила, какие еще нужны для этого продукты. 

Это породит у детей интерес приготовить дома такой или другой суп из 

этих продуктов с мамой или бабушкой. 

Воспитатели должны написать для родителей информационный листок 

о том, какого рода интерес возник у детей, и попросить поддержать дома 

детскую инициативу, дав ребенку возможность принять непосредственное 

участие в изготовлении блюда. Поясните родителям, что дети могут 

преуспеть при таком занятии, в том числе и в развитии речи, потому что на 

утреннем сборе им будет предложено обменяться новостями – кто, как, из 

чего, в какой последовательности готовил суп. 

Развитие речи. Здесь происходит как пополнение словарного запаса, так 

и развитие связной и конечно диалогической речи, ведь в процессе своей 

работы дети задают вопросы и отвечают на них, пересказывают 

последовательность своих действий, рассказывают где, как, сколько и какие 

продукты покупали и расходовали, узнают и вводят в активный словарь 

много новых слов. 

Наконец, в этом центре возникает интерес к грамотности и письму, ведь 

рецепт надо прочитать и можно записать. Делает это в центре кулинарии 

взрослый или ребенок, который умеет писать. Они должны записать рецепт 

печатными буквами – тогда дети смогут постепенно приобретать интерес к 

буквам и начинают понимать (что очень важно) функциональное назначение 

письма. Это настоящее открытие для детей – зачем люди пишут? – и оно 

приходит вследствие собственной активной работы и порождает желание 

научиться самим писать и читать. 
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Развитие социальных навыков. В этом центре развиваются умения 

договариваться и решать различные возникающие проблемы – где взять 

продукты, кто и что станет делать, кто будет рассказывать о работе в центре 

кулинарии на вечернем, итоговом сборе, где вся группа делится друг с 

другом, в каких центрах и что удалось сегодня сделать. 

Сенсомоторное развитие. Сенсорное развитие можно смело 

планировать в этом центре, ведь все продукты имеют запах, консистенцию, 

степень твердости и конечно самый разный вкус. Снятие кожуры, 

просеивание, разливание, взбивание развивает мелкую моторику. 

Общее интеллектуальное и личностное развитие. Безусловно, можно 

спланировать задачи по развитию памяти и внимания к важной работе, 

умению сосредоточиться, стремлению достичь нужного результата 

(целеустремленность), развитию креативности, умению соотносить задумку с 

результатом. 

Мыслящие воспитатели могут задумать и другие образовательные 

задачи, которые можно решить через активную деятельность детей в центре 

кулинарии.  

 

Центр песка и воды. Центр песка и воды – настоящий подарок для 

детей в группе. Он открыт не каждый день, подготовка к работе в нем 

сопряжена с некоторыми хлопотами для персонала, однако не так уж и 

сложна. При выборе места для этого центра нужно остановиться на том, 

которое ближе всего к источнику воды и возможности ее слива. Как правило, 

педагоги размещают его недалеко от умывальной комнаты, иногда игры с 

водой воспитатели организуют в самой умывальной комнате, если она 

достаточно просторна, но в этом случае нужен взрослый, который на 

протяжении активной работы детей в этом центре держал бы его в поле 

своего зрения. Конечно, безопасность – прежде всего, но сужать 

возможности для развития и радостных социальных контактов детей из 

соображений безопасности не следует. Напомним о принципе 

превентивности (смотри выше) соблюдать который нужно всегда. Чтобы 

дети не обливались водой, нужно в этом центре повесить непромокаемые 

халатики. Дети любят их надевать; они увереннее себя чувствуют в них при 

играх с водой. Конечно, какое-то количество воды может быть пролито на 

пол – это также нужно иметь в виду и позаботиться о том, чтобы 

своевременно подтереть пол. 

Дети получают большое удовольствие при работе в этом центре, 

воспитатели – множество возможностей для того, чтобы через 

занимательную и очень активную детскую деятельность решать самые 

различные образовательные задачи. 

Влияние на развитие. Математическое развитие 

• насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды 

разной формы поможет детям понять, что количество не зависит от 

изменения формы сосуда; 
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• исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком 

потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, конечно, 

поможет совершенствовать навыки счета; 

• переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины 

поможет детям сравнить и понять, что значит «большее» и «меньшее», 

посчитать, сколько воды из маленьких бутылочек поместиться в большую, к 

тому же эти совсем нехитрые материалы (пластиковые бутылки разных форм 

и размеров) с удовольствием принесут родители – обратитесь к ним с такой 

скромной просьбой; 

• сравнение мокрого и сухого песка с помощью мерных стаканчиков или 

весов поможет кроме математических выводов задуматься о причине. 

Развитие естественнонаучных представлений 

• эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот 

предмет в воду?» или «Что будет, если снег или лед оставить в пустом 

ведерке или в теплой воде?»; 

• осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, 

красителя в воду или кубиков льда в теплую воду; 

• классификация плавающих и тонущих предметов. 

Сенсомоторное развитие 

• пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зарывание 

в нем предметов, просто копание в песке дарят детям замечательные 

тактильные ощущения и развивают мелкую моторику; 

• развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из одного 

сосуда в другой, удерживании скользких кусочков мыла; 

• освоение тонких движений при использовании пластмассовой пипетки 

при накапывании в банки различных красителей и добавления воды из 

кувшина. 

Речевое и социальное развитие 

• необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет 

играть, способствует развитию диалога и беседы между детьми, развивает 

позитивное социальное взаимодействие; 

• активная деятельность в центре песка и воды дает возможность 

воспитателям включаться в нее с вопросами, способствует развитию связной 

речи. Дети свободнее и качественнее готовы рассказать вам о собственной 

понятной и интересной игре, нежели пересказывать чужой текст; 

• безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря 

происходит в процессе игр с самыми разными предметами и игрушками в 

этом центре. 

 

Центр науки и естествознания. Дети – прирожденные исследователи, 

активно собирающие информацию о своем окружении. Они пытаются понять 

свой мир с помощью наблюдений и экспериментирования. Естественная 

любознательность детей переходит в деятельность познания. Очень важно, 

чтобы маленькие дети участвовали в самом процессе исследования. 
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Центр науки принципиально важен для программы, ориентированной на 

ребенка, хотя бы потому, что один из важнейших еѐ принципов – обучение 

через собственный опыт, пробы и открытия. 

Какие «открытия» может сделать маленький ребѐнок? 

Оказывается, очень многое он может открыть лично для себя, путем 

собственных действий и нехитрых экспериментов. Эта деятельность 

помогает ему обрести новые знания. 

Это совсем другие знания, нежели повторенные вслед за взрослым или 

запомнившиеся ему по заданному образцу. 

Удивление и восторг – вот что испытывает ребѐнок, самостоятельно 

открывший неведомое для себя раньше! 

Принцип познания через собственные действия и открытия 

выдерживается в программе при работе во всех без исключения видах 

деятельности. Но создание специального центра, где дети могут 

сосредоточенно экспериментировать, пробуя и повторяя свои действия в 

поисках результата, проводя долгосрочные наблюдения за растениями или 

животными – безусловно, оправдывает себя. 

Влияние на развитие. В этом центре воспитатели могут решать 

следующие важные образовательные задачи: 

• развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

• развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

• формирование элементарных математических представлений и форме, 

размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии; 

• развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

• развитие речи и других коммуникативных навыков; 

• умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

собственные выводы; 

• обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

• обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия. 

 

Центр строительства. Строительство по своей природе – это 

замысел, это опробование, это расчет, соотнесение, сравнение. В процессе 

конструирования у детей появляется много возможностей проявить свое 

творческое начало. 

Строительство – важнейшая деятельность для развития детей во многих 

отношениях, включая речь, социальные навыки, математическое и научное 

мышление и представления о социальном окружении. 

Здесь дети учатся распознавать формы, высоту, вес предметов, их 

соотношение, приобретают опыт совместной работы, развивают речь в 

естественном общении. 

Этот центр всегда притягивает детей, в нем жизнь кипит, полна 

творчества и веселья. 
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Природа конструктора такова, что с его помощью дети могут творить, 

усложнять, воспроизводить вновь или менять все, что они делают, как им 

этого хочется. 

Влияние на развитие. Речевое развитие. В процессе строительства 

создается много возможностей для расширения словаря ребенка. Это 

происходит в процессе постройки и называния сооружений, при обсуждении 

того, что построено, описании форм и размеров блоков, обсуждении плана 

будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи происходит при 

рассказах о созданной конструкции, при проведении сравнений, описании 

дальнейших строительных замыслов. Здесь начинаются первые пробы 

функционального письма, когда дети изготавливают для своих построек 

вывески и обозначения. 

Развитие социальных навыков. Социальные навыки при работе с 

конструктором приобретаются, когда ребенок строит что-то бок о бок со 

сверстником, наблюдает и воспроизводит работу другого, когда строит с 

несколькими партнѐрами вместе, споря и соглашаясь, совместно планируя и 

реализуя замысел, вместе используя конструкцию и позволяя использовать еѐ 

другим, участвуя в сюжетно-ролевой игре, которая развертывается вокруг 

постройки. 

Развитие элементарных математических представлений. Действуя с 

элементами конструктора, дети осваивают понятия: 

• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

 пространство, образец; 

• наблюдение, классификация, составление планов, предположения; 

• разное употребление одного и того же объекта (горизонтально, 

вертикально); 

• равновесие, баланс, устойчивость; 

• измерение, счет; 

• сходство, различие; 

• равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

• упорядочивание по размеру или форме; 

• пробы и ошибки. 

Развитие мелкой и крупной моторики. Игры с конструктором развивают 

общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными 

элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети 

привыкают действовать в рамках заданного пространства. У них развивается 

точность движений, глазомер. В процессе схватывания, поднимания и 

взаимной подгонки элементов происходит выделение ведущей руки. 

Благодаря поиску тонкого равновесия совершенствуется зрительное 

восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении. Играя с 

конструктором, дети расширяют свои знания путем схематического его 

отображения. Изучение самих элементов конструктора – хороший способ 

узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о том, как элементы 

делаются и почему важно стандартное измерение. Дети получают 
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представление о важности взаимозависимости людей, о самих людях и их 

работе. 

 

«Работающие» стенды в жизни детей. Самое широкое применение на 

практике получили распространенные в Программе так называемые 

«работающие» стенды. 

В каждой группе есть плакаты, носящие название «Наше солнышко», 

«Звезда недели», «Ты – самый лучший», а название «Ваше величество…» 

придумали сами дети. Такого рода стенды особенно любимы детьми, ведь 

это что-то вроде взрослой доски почѐта. По итогам выбора за неделю 

победитель получает право дать интервью о своих пристрастиях и интересах. 

Безусловно, воспитатели регулируют ситуацию так, чтобы каждый ребѐнок в 

течение года имел возможность побывать победителем. 

Стенды «Наши дни рождения» (на каждом из которых приклеены 

фотография ребенка и надпись с датой) выполняются из самоклеющейся 

яркой бумаги и украшают группу. Такие стенды служат удобным 

напоминанием детям о возможности поздравить именинника. 

Важный атрибут групповой жизни – «Доска выбора», с помощью 

которой дети обозначают свой выбор Центра активности. В средней группе – 

это может быть стенд с глубокими дорожками, куда ребенок вставляет свою 

фигурку-гномика, в подготовительной – стенд с кармашками, куда дети 

вкладывают визитки со своими именами. А в самой младшей группе у ребят 

есть небольшие мягкие игрушки, которые они несут с собой в тот центр 

активности, в котором будут работать. 

Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Чаще всего это 

плакаты с отпечатками детских ладошек, но может быть также воздушный 

шар с написанными именами, гирлянда из крупных бумажных колечек с 

именами, улей, где у каждой пчѐлки есть имя и прочие придумки. 

Такие стенды часто меняются, выполняются самими детьми в центре 

искусств из бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень 

сближает всех детей, помогает ребѐнку говорить чаще «МЫ», чем «Я». 

Каждая изучаемая тема заканчивается большим коллективным 

проектом, выполняемым всеми детьми, в ней постепенно накапливается 

материал. Такие проекты размещаются на стенах и дверях, приклеиваются на 

экраны батарей. Каждый ребенок находит в общей работе свой вклад, что 

позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям, бабушкам и 

дедушкам и по праву ими гордиться. А еще такого рода работы с успехом 

становятся отличными наглядными пособиями, не давая детям забыть о 

пройденной теме. 

Рассматривая их, дети часто задают вопросы воспитателям, уже с целью 

проверить их знания: «А коза – это домашнее животное?», «А осень наступит 

когда?». Когда старые проекты уступают место новым, то они не утрачивают 

своей значимости, хранятся, чтобы «поработать» в другой группе. 

Также есть стенды «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы 

дежурим» и т.п. 
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Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется 

ежедневно. Здесь в краткой форме воспитатели перечисляют основные 

интересные идеи и дела, а определенным цветом (заранее оговоренным) 

родителям пишутся подсказки о том, что можно спросить у ребенка, о чем с 

ним поговорить – вечером самим детям не всегда удается вспомнить про 

свои «давние» утренние дела. Родителям же свойственно задавать 

бесконечный вопрос: «Что вы сегодня делали?», - на что они получают 

привычный формальный ответ о прогулке, обеде или сне. Возможность 

пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям и детям без труда 

найти общий язык в обсуждении текущих дел. Они всегда ждут новостей! 

 
ИГРА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

Право на игру зафиксировано среди других жизненно важных прав в 

Конвенции о правах ребенка, - подчеркнула Елена Олеговна. 31 статья 

Конвенции гласит, что каждый ребенок имеет право на игру, и взрослые го-

сударственные структуры ответственны за соблюдение этого права. Они 

должны обеспечить детям все возможности для свободной и само-

стоятельной активности, которую сами дети выбирают. Вместе с тем, именно 

это право нарушается гораздо чаще других прав ребенка. Хотя большинство 

педагогов, педиатров, правозащитников, психологов и нейрофизиологов 

доказывают на конкретных фактах жизненно важную роль игры в развитии 

человека, в последнее время продолжают усиливаться тенденции вытеснения 

игры из системы образования. Игра рассматривается как избыточный эле-

мент, как пустая трата времени. Игра рассматривается либо как развлечение, 

то есть просто досуг, либо как средство обучения, средство образования. 

Существует масса определений игры, и в то же время это определение 

все время ускользает. В широком смысле определение слова игра 

противостоит работе - это не практическая продуктивная деятельность, игра 

не имеет какого-либо продукта. Под игрой может пониматься любое 

обучение, обучающеезанятие или дидактическое средство. Можно ли 

сказать, что ребенок играет, если он повторяет игровые действия за 

взрослым? Или если он полностью подчиняется каким-то требованиям в 

игре, исходящим от другого? Все чаще педагоги сталкиваются с феноменом 

пассивного ожидания детьми указаний взрослого, и на предложение поиграть 

они садятся за стол с пазлами или с дидактическими игрушками. Мы много 

раз с этим сталкивались, когда пытались поймать свободную игру. Говорили 

детям: «Играйте, делайте все, что хотите». Они берут какие-то дидактические 

наборы, собирают пазлы, но свободной игры нет.Игра - это свободная 

активность, лишенная принуждения и контроля со стороны взрослого. 

Взрослые не могут и не имеют права вмешиваться в игру, запрещать ее и 

прерывать, они могут только наблюдать и участвовать в ней или отзываться 

на просьбы детей. То есть это свободная от принуждений деятельность. 

Контролировать и вести ее взрослые не должны. 

Следующий признак игры - это деятельность, которая приносит 

эмоциональный подъем, которая связана с позитивными эмоциями. Причем 
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источником позитивных эмоций является не результат, а процесс 

деятельности, не оценка, не поощрение и не избежание наказаний взрослого, 

а именно сам процесс игры должен приносить удовлетворение, удовольствие. 

Игра - это всегда спонтанное, непредсказуемое, активное пробование 

себя или предмета игры, это всегда какая-то загадка, импровизация, 

неожиданность, сюрприз. Если даже эта игра по строго обозначенным 

правилам, все равно, кто выиграет, непонятно, и интрига игры 

 
Организация игры в группе детского сада 

Игра традиционно считается любимым занятием детей-дошкольников. 

К настоящему времени накопилось большое количество исследований, 

проведенных как российскими, так и зарубежными учеными, в которых 

демонстрируется влияние игры на развитие различных компетенций у детей 

дошкольного возраста. Помимо хорошо изученных механизмов влияние 

игры на развитие эмоциональной и коммуникативной сфер и на развитие 

символического мышления, игра также благотворно влияет на развитие 

произвольности и саморегуляциии поведения, закладывая основы 

рефлексивных и метакогнитивных способностей. 

За счет высокой мотивации и контекстуальной поддержки, возникающей 

в игре, дети, испытывающие трудности в какой-либо сфере развития, 

зачастую преодолевают эти трудности в игре быстрее, чем в процессе 

специальных индивидуальных занятий. Сравнительные исследования 

подтверждают устойчивость положительных эффектов дошкольных 

программ, ориентированных на игру, демонстрируя преимущество таких 

программ перед программами, узко нацеленными на подготовку детей к 

школе, как в области учебных компетенций, так и в области эмоционального 

благополучия детей. 

К сожалению, на практике зачастую развитию игры у детей не уделяется 

такого же внимания, как, например, развитию речи или мелкой моторики. 

При этом социальная ситуация развития сегодняшних детей существенно 

отличается от ситуации, существовавшей 20 или даже 10 лет назад, что 

отражается в сокращении времени, которое дети сегодня проводят в 

свободной игре за пределами дошкольного учреждения. В результате 

уровень игры сегодняшних старших дошкольников нередко не поднимается 

выше уровня, который раньше был свойственен младшим детям. Это ставит 

перед педагогами новую задачу, которая никогда ранее так остро не стояла – 

научить детей играть. 

Успешное решение этой задачи требует, прежде всего, более точного 

определения 1) понятия игры; 2) видов игр, в которые играют дети-

дошкольники; 3) понятия уровней игры и, наконец, 4) понятия 

педагогической поддержки игры 

 

Что такое игра 

Одной из основных характеристик игры является то, что ее мотив лежит 

в самом процессе игры, а не задается каким-то определенным продуктом. В 
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этом смысле необходимо отличать игру как таковую от игровых методов 

обучения или игровых приемов, используемых в разные моменты 

организации жизни детей. Эти игровые методы, безусловно, выполняют 

полезные задачи, но эти задачи определяются педагогом, а не детьми. 

Приведем примеры игровых приемов, используемых педагогами для 

обучения или организации жизни детей. 

• Воспитатель носит на шее специальный «волшебный» карандаш, 

который он использует, когда нужно что-нибудь написать или нарисовать. 

Когда у одного из детей не получается что-то написать или нарисовать, 

воспитатель снимает с шеи карандаш, произносит «волшебное» заклинание и 

вручает карандаш ребенку, объясняя, что при помощи этого карандаша он 

сможет написать или нарисовать все, что ему хочется. 

• Дети увлечены игрой в «цирк» на улице и не хотят идти назад в 

помещение. Воспитатель предлагает детям поиграть в лошадок, которые 

сначала бегают по кругу, а потом убегают «за кулисы». 

• Во время свободного выбора дети выбирают все центры активности 

кроме центра грамотности, хотя воспитатель поместил в центр много 

интересных книжек с картинками и других печатных материалов. 

Воспитатель решает добавить в центр кукольные кроватки и кукол, объявив 

детям, что теперь в этом центре будет «детская» и дети, играющие в центре, 

смогут укладывать малышей спать и читать им книжки. Популярность 

центра грамотности после этого существенно возрастает. 

Применение игровых приемов в неигровой деятельности обычно 

повышает интерес детей к этой деятельности и способствует поддержанию 

этого интереса дольше, чем было бы без применения игровых приемов. 

Однако следует помнить, что даже обширное применение игровых 

приемов не заменяет свободной игры детей, в которой игра не ставится на 

службу каким-либо иным задачам, а подчиняется своей собственной логике. 

Следует также отметить, что эффективность применения игровых приемов 

педагогом зависит от того, насколько высок уровень игры, сложившийся у 

детей к этому моменту: если ребенок не умеет играть, ему трудно будет 

принять игровую ситуацию, заданную взрослым. Сказанное также относится 

к использованию игр, предназначенных для детей старшего дошкольного 

возраста, включая настольные и компьютерные игры. 

Эффективность использование этих игр в обучающих целях также 

зависит от того, насколько высок к этому времени уровень развития игровых 

умений у детей. 

 

В какие игры играют дети 

Термин «игра» включает в себя разнообразные категории игр в том 

числе 

• Подвижные игры 

• Игры с предметами 

• Строительные игры 

• Компьютерные и видео игры 
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• Настольные игры 

• Игры с правилами 

• Сюжетно-ролевые игры 

Эти категории различаются по тому, какое именно влияние игра 

оказывает на развитие ребенка. Кроме того, развивающее влияние игры 

зависит от возраста ребенка. Так, например, игры с предметами, состоящие 

по преимуществу из обследования предметов и манипулирования ими, 

крайне важны для развития детей раннего возраста. Однако если такой вид 

игры остается доминирующим у старших дошкольников, эти дети могут не 

полностью развить компетенции (например, коммуникативные), которые 

наиболее успешно поддерживаются другими видами игры. 

 

Насколько развита детская игра 

Ответ на этот вопрос зависит от возраста детей и от конкретного вида 

игры. Направления развития игры включают в себя переход 

• От игры исключительно с реалистичным игровым материалом к 

использованию все более разнообразных и многофункциональных 

предметов-заместителей 

• От игры с ограниченным количеством сюжетов – к игре с разнообразными 

сюжетами, развивающимися и изменяющимися по ходу игры. Такой переход 

не свойственен исключительно ролевым играм, а может происходить и в 

других типах игры. Например, в строительных играх, дети начинают с 

постройки простых и однотипных сооружений (башенок) и постепенно 

осваивают строительство различных зданий, мостов, дорог, и т.д. 

• От игры без правил – к игре с правилами. При этом само развитие правил 

также идет по разным направлениям: от простых - к сложным; от скрытых – 

к явным; от правил, задаваемых извне – к правилам, задаваемым самими 

детьми. 

• От игры в одиночку – к игре со сверстниками. С одной стороны может 

возрастать количество детей, одновременно участвующих в игре и 

способных координировать между собой свои роли, сценарии и 

использование игрового материала. С другой стороны изменяется характер 

взаимоотношений детей в игре: от «игры рядом» - к «игре вместе». 

• От игры, задаваемой имеющимися материалами и организацией среды – к 

игре, в которой дети сами организуют среду и выбирают или изготавливают 

материалы, согласно их собственным идеям. 

• От игры, существующей на протяжении нескольких минут – к игре, 

разворачивающейся на протяжении нескольких часов, дней или даже недель. 

При этом от одного игрового эпизода к другому сохраняется определенная 

преемственность ролей, тем и игровых сценариев. 

Обосновывая ведущую роль игры в развитии детей дошкольников и 

защищая место игры в жизни дошкольника от попыток ее вытеснения 

«школьными» методами обучения, крайне важно различать развитую игру от 

неразвитой и примитивной. Когда речь идет о старших дошкольниках, 

попытки защитить примитивную и неразвитую игру могут привести к 
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обратному результату, снижая авторитет дошкольного воспитания в глазах 

родителей и учителей начальных классов. В то же время, направленное 

руководство игрой, способствующее ее развитию на наивысших уровнях, не 

только обеспечивает развитие базисных компетенций ребенка-дошкольника, 

но и способствует развитию специфических компонентов психологической 

готовности к школе. 

 

В чем состоит педагогическая поддержка игры 

Поскольку многие современные дошкольники не могут рассчитывать 

 не естественную поддержку игры, предоставляемую в прошлом детским 

сообществом как внутри, так и вовне дошкольных учреждений, задача 

поддержки игры во многом перекладывается на плечи воспитателей. В связи 

с этим требуют пересмотра взгляды на роль взрослого в организации детской 

игры, зачастую присутствующие в сознании воспитателей и проявляющиеся 

в их педагогической практике. 

Роль взрослого состоит в предоставлении детям времени для игры и в 

организации среды. Такой взгляд основан на представлении об игре, как 

спонтанно развивающейся деятельности, присущей всем детям-

дошкольникам. В действительности же представление о спонтанности игры 

часто возникает из-за того, что хотя ребенок и учится играть, процесс такого 

обучения проистекает за пределами дошкольного учреждения (в семье, во 

дворе и т.д.), поэтому механизмы обучения остаются скрытыми для педагога. 

Предоставление ребенку времени для игры, игрового материала и т.д. 

способствует поддержанию игры на уже сложившемся уровне и иногда ее 

дальнейшему развитию. Последнее возможно, однако, только в тех случаях, 

когда в группе детей присутствует достаточно много игровых «менторов», 

которые способны демонстрировать сверстникам более развитые модели 

игры и вовлекать их в участие в более развернутых игровых сценариях. В 

случае отсутствия таких «менторов» ограничение роли взрослого 

предоставлением игрового материала не приводит к спонтанному 

саморазвитию игры, а иногда напротив, приводит к ее распаду. Зачастую 

такое представление воспитателей об игре сочетается с представлением о 

том, что любое вмешательство взрослого пагубно отражается на протекании 

игры, в результате чего воспитатель принимает позицию «невмешательства» 

за исключением случаев, когда конфликты детей в ходе игры принимают 

особо острый характер и не могут быть разрешены без помощи взрослого. 

Роль взрослого состоит в наблюдении за детской игрой с тем, чтобы при 

удобном случае воспользоваться игровой ситуацией для представления 

учебного содержания. В отличие от первого, такой взгляд не предполагает 

самоценности детской игры, а рассматривает ее с утилитарных позиций как 

средство достижения более важных учебно-воспитательных задач. Подобное 

вмешательство в игру, как правило, препятствует ее развитию, как в данный 

момент, так и в долгосрочной перспективе. Воспитатели, придерживающиеся 

подобных взглядов на свободную игру, более склонны замещать ее другим 

видами деятельности, которые, хотя и могут включать в себя игровые 
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приемы, будут, тем не менее, направлены на выполнения задач, 

поставленных взрослым. 

При всем их различии, как первая, так и вторая позиция разделяют 

представление об игре как спонтанно складывающейся детской 

деятельности, самой по себе нуждающейся в педагогической поддержке. Для 

обеспечения полноценного развития игры в условиях дошкольного 

учреждения, необходим пересмотр представлений о том, какую же роль 

играет взрослый применительно к различным уровням развития игры. 

По отношению к сюжетно-ролевой игре, на начальных уровнях развития 

игры роль взрослого состоит в способствовании развитию у детей таких 

базисных компонентов игры как игровые действия и использование 

предметов-заместителей. Далее фокус перемещается на развитие у детей 

представления о роли и связанных с ней ролевой речи и игровых действий. 

При этом отдельные игровые действия выстраиваются в развернутые 

цепочки действий, образуя своего рода «мини-сценарии». По мере того как 

дети начинают разыгрывать ролевые взаимоотношения, эти мини-сценарии 

координируются со сценариями, соответствующими другим ролям, 

превращаясь в итоге в развернутые сценарии, отражающие многообразие 

сюжетов. В зависимости от уровня игры, наблюдаемого у детей, 

педагогическая поддержка игры может применять следующие формы: 

• Демонстрация символических способов действия с предметом (включая 

реальный предмет, игрушку и неоформленный или многофункциональный 

игровой материал). 

• Словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию 

игрового характера. 

• Словесное обозначение действий ребенка в целях установление 

соответствия между этими действиями и конкретной ролью. 

• Демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых 

диалогов). 

• Расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития 

игровых тем (посредством чтения книг, показа видео, организации экскурсий 

и выступлений специальных гостей). 

• Помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в 

использовании имеющегося материала в новой функции (включая 

совместное изготовление материала дома с родителями в качестве семейного 

проекта). 

• Предыгровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании 

разнообразных мини-сценариев. 

• Организация и проведение планирования игры (в устной, рисуночной или 

письменной форме) с последующим обсуждением детских планов и того, как 

они этим планам следуют. 

• Индивидуальная работа с детьми, играющими на более высоком уровне, 

чем их сверстники, в целях последующего использования этих детей в роли 

игровых «менторов». 
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ФОРМЫ ИГРОВОЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

Сюжетная игра 

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен научиться не только совершать  условное 

игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем 

дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной 

игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем 

формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла 

этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в 

процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на 

протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в раннем и 

дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является 

обозначение и развертывание действий с предметами в игре. Следующий 

способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 

при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом 

является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в 

развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  которые 

могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития 

нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь 

особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета  

передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 

передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует 

ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры.  
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Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, 

память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) 

складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего 

дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать 

действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых 

правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность 

видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том 

случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры 

на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную 

компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии с функциональной возможностью 

осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1)Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к 

соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подаѐт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение 

правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен 

заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу 

взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных 

форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. 

Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 
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взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих 

действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в 

ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это 

и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, 

и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта 

прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на 

более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование 

данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара 

друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного 

участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это 

качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо 

предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся 

структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для 

того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем,  выполнив в 

одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно 

выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает 

использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только 

сигнализирующую функцию, но и параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него 

формируется на основе  игры с наиболее простой и понятной схемой, где 

правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых 

действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусѐк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть 

выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, 

победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата  

одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна 

только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих. 
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Игротека  

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать 

любознательность и инициативность, обеспечивать условия 

индивидуализации в процессе познавательного развития.   

Задачи:  

1. Обогащать математические представления детей дошкольного возраста. 

2. Развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности. 

3. Расширять сферу применения математических представлений  в ситуациях 

познавательно-игрового общения. 

4. Актуализировать коммуникативные навыки. 

«Математическая игротека»  хорошо зарекомендовала себя в 

практике работы. Один раз в неделю в вечернее время объявляется «День 

открытых дверей в  игротеке», на которые приглашаются два-три родителя. 

Им предоставляется возможность принять участие в играх в роли 

равноправного партнера, познакомиться с  достижениями детей,  увидеть 

особенности  учебно-игрового общения с дошкольниками.   

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной 

традиции – «игры в гости к нам»: каждый четверг, в день, когда проводится 

«Игротека»,  кто-то из детей приносит из дома на неделю свою любимую 

настольную игру и помещает ее в игротеку,  знакомит с ней товарищей. 

Целую неделю игра   «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное 

время поиграть в  нее, после чего она возвращается владельцу.  

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность 

«презентации» своей любимой игры, что вызывает эмоционально значимые 

переживания у дошкольников,  а в результате дети группы в течение 

учебного года имеют возможность значительно расширить свой игровой 

опыт. Целесообразно, чтобы  дети  приносили игры по  очереди, тогда  

каждую неделю появляется  одна-две новые игры. Сменяемость игр 

разнообразит «Математическую игротеку» и постоянно поддерживается 

интерес детей к ней. 

Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому 

способствует еще одна традиция: «игра напрокат». Дети  (возможно, тоже по 

очереди) в пятницу берут из детского сада домой по одной  игре из 

«Математической игротеки», а в понедельник  возвращают. В выходные дни 

у ребенка появляется возможность показать родителям свои  достижения в 

игре, отремонтировать или пополнить игровой наглядный материал. 

Перенесение игры из детского сада домой  стимулирует ребенка поиграть с 

близкими, объяснить им правила. Фактически во время игры с «домашним 

партнером» закрепляются математические представления и умения ребенка, 

налаживается непринужденное   общение с родителями или другими 

близкими.  

В обучении математике используются не только настольные, но и 

словесные игры, обогащающие лексику, развивающие внимание и 

сообразительность детей. Например, Игры «Наоборот», «Летает - не летает», 

«Бывает – не бывает», «Назови числа больше (меньше) этого», «Кто знает, 
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пусть дальше считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и др. 

Например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное количество и 

разнообразие заданий. Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на 

который можно ответить только «да» или «нет». Любые другие слова или 

ответ невпопад означает, что играющий выбывает из игры. В игре 

используются также вопросы-ловушки, на которые нельзя ответить 

утвердительно или отрицательно. В этом случае играющий может 

промолчать. Дети становятся (или садятся на ковре) перед ведущим. Вначале 

следует условиться, до какого момента  продолжается игра: играющих может 

остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и становятся победителями.  

 


