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Обогащение социального опыта детей в повседневной жизни.
Младший возраст.

Формы расширения практического опыта могут быть разными:
- наблюдения в группе, на участке, в спальне, раздевалке
- наблюдения за действиями взрослых и другими детьми
- посильное участие детей в трудовых действиях взрослых
- разные виды занятий, на которых закрепляются, расширяются знания о животных, 
людях, предметах, действиях с ними, 
   Рекомендуется: побуждать детей наблюдать в быту за подготовкой взрослого к 
осуществлению какой-либо задачи (посмотреть как и что делает няня, прежде чем 
накормить ребят). Обращать внимание на поведение взрослых, взаимодействие 
взрослых  животных и их детей, людей и животных. Наблюдать совместный труд 2-3 
людей, общение (продавец – покупатель, врач – больной, хозяйка – гость). Наблюдать 
на улице, на участке за подготовкой взрослых к осуществлению какой-либо задачи 
(шофер протирает стекло, заводит машину, уезжает).
   Наблюдать за более сложными явлениями окружающего мира (как и для кого строят 
дома, прокладывают дорогу и т.д.).
   Наблюдения в ходе экскурсий следует сопровождать беседой, чтобы вызвать 
умственную активность и подвести детей к конкретным выводам. 
   Нужно включать детей в активную деятельность – в ходе наблюдений за шофером – 
посидеть в кабине, за поваром – подсказать, в какой воде лучше мыть посуду, как найти 
нужные продукты.
Можно наладить связь игры с обучением (например, изо – лепить угощение куклам). 



Средний возраст.
Педагог предлагает ознакомление с трудом почтальона, продавца. Наряду 
с сообщением новых знаний о профессиях, углубляются представления об 
уже известной деятельности (шофера, врача, работников д/c), дети 
получают новые сведения о домашних животных, людях, которые 
ухаживают за ними, о жизни диких животных. Дети знакомятся с новыми 
предприятиями (аптеки, киоски, школа). При ознакомлении с трудом 
взрослых особое предпочтение отдается экскурсиям. В отличие от 
младших групп детям могут быть показаны не только действия, которые 
люди выполняют, но и объясняют значимость их труда для окружающих, 
обращается их внимание на личностные качества человека (продавец 
вежливый, внимательный, советует). Воспитатель стремится вызвать 
симпатию к человеку, с профессией которого знакомят, стремление 
помочь (прачка). 
   Также, как и в младшей группе, надо показывать, что люди могут 
действовать с орудиями труда, но и постепенно вступают в контакт. 
   Для углублений знаний надо продумать ситуации, предполагающие 
совместный труд со взрослыми (дети стирают кукольное белье).
   Воспитатель должен учить детей общаться и убеждать в необходимости 
общаться (попросить сходить в мед кабинет и выяснить что-то у мед. 
сестры). Так дети приобретают социальный опыт, который поможет им в 
налаживании отношений со сверстниками в игре (плюс наблюдения, 
беседы, чтение художественной литературы, картины).



Старший возраст.
Старшие дошкольники уже имеют достаточно широкий круг знаний о 
социальной и природной сфере, которые могут отразить в играх. Когда 
представлений о каких-нибудь явлениях недостаточно или они имеют не 
всегда отчетливый характер, дети проявляют любознательность. 
Возникающий интерес удовлетворяется на занятиях, в беседах, при ответах 
на вопросы, чтении произведений (возраст почемучек) и также 
способствуют обогащению детских игр. Используются также для 
формирования более четких представлений дидактические игры о трудовых 
действиях и взаимоотношениях взрослых людей, встречи с родителями.
   В старшей и подготовительной группе изменяется содержание экскурсий 
– они носят обобщающий характер, дети получают более широкий спектр 
знаний и конкретизируют, уточняют, углубляют уже имеющиеся 
представления.
   В беседах, которые проводятся после непосредственных наблюдений 
важно подчеркивать нравственную сущность человеческой деятельности.



Обучающие игры (обогащение игрового опыта).

   Младший возраст.
Педагог должен понимать, что его цель не игра в рамке «заданного» 
сюжета», а развитие игры каждого ребенка с опорой на его личные 
интересы. Чтобы выделить ролевой диалог, нужно пользоваться 
минимальным количеством игрушек (смещать акцент на разговор 
персонажей). На первых этапах можно показывать образцы диалога. 
Затем - игры-драматизации. 
   Для введения в игру предметов-заместителей можно использовать 
проблемные ситуации, вопросы (сломался мотор, надо поднять 
машину, чтобы отремонтировать, дальше использовать кубики, как 
домкрат, палочку вместо отвертки).



Средний возраст.
Роль обучающих игр несколько снижается (есть некоторый опыт), они 
помогают овладевать  ролевыми способами поведения:
- театрализованные игры, где разыгрываются несложные произведения, 
литературные сюжеты и дети используют выразительные средства, 
следовательно, расширяют сюжетные линии самостоятельных игр, дают 
образцы взаимодействий, отношений героев;
- игры-загадки типа «угадайте, кто пришел», (способствуют развитию 
выразительных средств);
- подвижные игры с сюжетным содержанием («у медведя во бору»), 
помогают войти в игровую роль;

Старший возраст.
Все виды игр, в которых развиваются игровые умения 
(выразительно передавать особенности персонажей, правильно 
строить ролевой диалог и др.)  способствуют развитию с\р игры. 
Например, дидактические игры («Кому что нужно для работы») 
для уточнения знаний о людях разных профессий, для обогащения 
сюжетных линий «Как принимать гостей».



Организация предметно-игровой среды

Младший возраст.
Дети хорошо осваивают принцип замещения, поэтому в группу можно 
внести разнообразные предметы (бросовый и природный материал, 
например, кусочки поролона, меха, шнурки…). Нужно подводить детей к 
тому, что некоторые предметы-заместители можно легко преобразовать 
(бумагу разорвать, смять, свернуть, нарисовать на ней…).
   Нужно поощрять свободное использование предметов-заместителей.
- можно использовать элементы оформления игровых эпизодов, 
изображенных на съемных панно.
- для того, чтобы ребенок осознал роль и  взялся ее выполнить помогают 
предметы, детали одежды, характерные для изображаемых людей (бусы, 
фартук, юбка – для мамы, галстук – для папы).
- изменение игровой среды способствует преодолению стандартных и 
стереотипных детских игр. Этому и помогает внесение новых игрушек или 
уменьшение их количества, заставляющее прибегать детей к использованию 
заместителей.
- можно привлечь детей к изготовлению простых предметов для игры 
(например, воспитатель вырезает силуэт банки, дети рисуют овощи).



Средний возраст.
В средней группе, как и в младшей, игрушки вносятся постепенно по 
мере ознакомления с окружающим. Дети широко используют предметы-
заместители, включают в игры воображаемые предметы.
   На 5-м году дети самостоятельно выбирают предметы-заместители, 
педагог помогает выбрать наиболее удачный наводящими вопросами.
   Продолжает использовать съемные панно-картины, содержание 
которых более разнообразное (например, подводный мир).
    Для выражения исполнения роли помогают предметы одежды, но не 
точная копия костюма, а элемент одежды. На пятом году жизни нужны 
крупные игрушки. В средней группе дети привлекаются к изготовлению 
различных построек (например, из строительного материала) 
следовательно, воспитатель не дает готовое решение, а побуждает к 
самостоятельному поиску вариантов. 
   Можно использовать игрушки-самоделки, вместе с детьми в детском 
саду или дома с родителями. Игровая среда должна быть подвижной для 
развития творчества в игре. Воспитатель, изменяя среду, может 
поддерживать интерес и усложнять способы отображения одного и того 
же события.



Старший возраст.
Среда предполагает учет особенностей психологического и умственного 
развития старших дошкольников (наглядно-образное мышление, 
способность к моделированию действительности в игровой форме, 
развитие воображения, склонность к фантазии, обоснованное 
комбинирование и преобразование ранее полученных знаний), а также 
выполнение воспитателем задачи развития детского творчества в игре. 
Это означает, что предметно-игровая среда не должна сковывать 
инициативу детей, тематические уголки, которые помогали в младших 
группах развить игру теперь могут стать тормозом игровой инициативы, 
т.к в них заранее задается игровая задача. Нужно предусмотреть умение 
детей самостоятельно подбирать игрушку или предмет-заместитель, 
самостоятельно создать игровую обстановку с помощью подсобного 
материала, сооружать нужные поделки и т.д.



Активизирующее общение воспитателя с детьми

Младший возраст.
Задача воспитателя – построить совместную игру таким образом, чтобы ее 
центральным моментом стало ролевое поведение. Надо угадать, что делает 
ребенок, подключиться к его игре, найти подходящую по смыслу дополнительную 
роль и развернуть ролевое взаимодействие.
Тематика должна быть интересной для детей, сюжеты игр, который развертывает 
воспитатель однотемны и построены в основном на парных ролях, тесно связаны 
по смыслу. 
Нужно направить внимание детей на осознание принятых ролей и общение со 
сверстниками. При этом можно использовать следующие приемы:
- обращение к ребенку в предполагаемой роли,
- напоминание о литературном герое,
- показ образца игры другим ребенком,
- проблемная ситуация (как врач должен обратиться к больному)
- нужно стремиться к более выразительной передачи роли, можно делать 
подсказки о поведении людей разных профессий.
   Главное условие – дети должны побуждаться к самостоятельному решению 
игровых задач. Взрослый лишь активизирует опыт и знания наводящими 
вопросами, советами.
   Таким образом, необходимо опосредованно учить детей самостоятельно ставить 
взаимосвязанные игровые задачи и побуждать детей к активному проявлению себя 
в ролевых и реальных действиях с партнерами по игре. С этой целью 
используются как косвенные, так и простые приемы руководства.



  Средний возраст.
Подвести к самостоятельному и творческому применению игрового и 
жизненного опыта помогают игровые проблемные ситуации, ставящие 
детей перед выбором замысла и роли, необходимости решать игровые 
задачи.
   Эффективным методическим приемом является поощрение – многих 
детей нужно своевременно поддержать в той или иной роли, похвалить за 
согласованность игровых действий, за подчинение общим командам.
    Педагог должен оберегать детскую самостоятельность и лишь в случае 
необходимости направлять их, не вовлекать детей в игу против их 
желания. 
   К концу пятого года жизни дети приобретают следующий игровой 
опыт:
Игровые сюжеты развернуты и реализуют интересные замыслы. 
Большинство детей предпочитают играть вместе. Как правило, дети уже 
обо всем могут договориться сами. Хорошо осваивают способы 
предметно-игровой деятельности, свободно играют с игрушками, с 
предметами-заместителями, с воображаемыми предметами, легко дают 
словесные обозначения, способны передать характерные особенности 
роли с помощью средств выразительности. Вступают в ролевые 
взаимодействия на достаточно длительное время, часто завязывают 
содержательную ролевую беседу.



   Старший возраст.
Воспитатель в основном использует косвенные приемы руководства 
детьми, охраняя самостоятельность детских игр.
   Создавая проблемные ситуации, воспитатель должен гибко влиять на 
замысел игры, на развитие сюжета, на усложнение способов отображения 
действительности. Воспитатель может подавать реплики-советы по 
содержанию игры, незаметно видоизменять игровую среду, иногда 
включаться в игру как равный партнер.
   Если дети не могут свободно применять средства игрового замещения, 
не владеет ролевым диалогом нужно усилить индивидуальную работу.
   Кроме приемов, использующихся в младшей и старшей группах можно 
использовать:

- рассказывание сказок или случаев (реальных и фантастических) в               
кругу небольшой группы детей;

- разыгрывание знакомых и интересных сказок и рассказов, 
творчески развивая сюжет, импровизируя;

- предварительное обсуждение темы и хода игры, выбор игрового 
материала (но не нужно придерживаться жестко установленного 
плана).


