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Организация учебно-воспитательного процесса в разновозрастной группе 
имеет позитивное влияние: с одной стороны, сочетание в одной группе разных 
по возрасту детей усложняет работу педагога, а с другой стороны, открывает 
перед ним широкие возможности для организации общения детей разного 
возраста.

В разновозрастных группах используют фронтальные, 
групповые и индивидуальные формы организации учебного 
процесса, которые позволяют формировать взаимоотношения 
педагога с детьми и детей между собой.
Наиболее эффективным, на наш взгляд, является сочетание 
разных форм работы (коллективная работа, работа с 
подгруппой и индивидуальные занятия). Более общие учебные 
задачи лучше решать на фронтальных занятиях, а конкретные 
(сообщение нового материала, закрепление, расширение и 
уточнение знаний) - на занятиях с одной подгруппой.



Виды организации учебной деятельности:
 I вид - ступенчатое начало занятия
На первом этапе работу начинают дети средней группы: изучается 
новая тема, выполняются индивидуальные задания. 
На втором этапе занятия в работе задействуются дети младшей группы. 
С ними работает педагог, старшие дети работают в парах. 
На третьем этапе одновременно работают все дети, которые участвуют в 
заключительной беседе.   



Виды организации учебной деятельности:
 ІІ вид – ступенчатое (поэтапное) окончание занятия
Начало деятельности общее для всех малышей: игровая ситуация, вопрос 
познавательной поисковой направленности, организационный момент. 
На втором этапе дети младшей группы участвуют в общем занятии в течение 15 
минут: активное участие, пассивное слушание, предметная деятельность, работа 
вместе со старшими детьми. После этого младшие дети завершают работу. 
На третьем этапе в разных видах деятельности участвуют дети средней группы: 
заключительная беседа, диалог. 
При этом не следует забывать, что общая продолжительность деятельности детей 
средней группы составляет  20 минут.   



Виды организации учебной деятельности:
 ІІІ вид - одновременная деятельность детей

по разному программному содержанию
Этот вид организации учебной деятельности предусматривает одновременную 
работу подгрупп по одному разделу программы, но с разным программным 
содержанием. 
Например, на первом этапе организуются игровые действия детей младшей 
группы в специально созданной среде (подчиненной теме занятия) под 
присмотром помощника воспитателя или воспитателя и проводится 
организованное занятие для детей средней группы.
После выполнения заданий подгруппы меняются местами.  



Виды организации учебной деятельности:
 ІV вид - отдельная деятельность детей

В этот вид организации учебной деятельности заложена групповая 
организация малышей по разным видам познавательно-развивающей 
деятельности с разным содержанием. Для реализации этого вида 
организации учебной деятельности необходимо придерживаться таких 
условий: возможное проведение занятий в разное время; проведение 
занятия предметниками или двумя воспитателями; привлечение к работе 
помощника воспитателя.  



Педагог, организовывая учебно-воспитательный процесс в 
разновозрастной группе, должен задействовать каждого воспитанника 
группы к активному участию в образовательном процессе, независимо 
от возраста, пола и индивидуальных особенностей. 

Организация педагогического процесса должна быть 
ориентирована не только на общие задачи воспитания 
(программы, методические указания), а главным образом на 
ребенка, его потребности, интересы, уровень развития. 



Среда – это окружающее человека пространство, зона 
непосредственной активности индивида, его ближайшего 
развития и действия. 

Среда может или тормозить развитие ребенка (враждебная в 
эмоциональном и физическом планах), или стимулировать его 
развитие (благоприятная, развивающая среда). Возможен и 
нейтральный вариант воздействия среды, когда она и не 
тормозит, но и не стимулирует развитие ребенка. 

Среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка.

Это те условия, 
в которых протекает его 

жизнь в ДУ

предметно-
пространственная среда

социальная среда



Предметно-пространственная среда развития – это организация 
пространства и использования оборудования и другого оснащения в 
соответствии с целями безопасности психического благополучия ребенка, 
его развития.

Характеристики предметно-пространственной среды
1) Комфортность и безопасность обстановки чаще всего достигается через сходство 

интерьера групповой комнаты с домашней обстановкой. Это снимает стрессообразующее воздействие на 
ребенка общественного образовательного учреждения, со здает чувство уверенности и безопасности. 
Эффект домашней обстановки достигается путем замены казенной мебели (парт, столов, расставленных 
по стандарт ным школьным правилам, с количеством стульев, равным количеству детей; стола 
воспитателя) на более привычные столы, стулья, кресла, диваны, подушки, коврики; устране ния границ 
между зоной учебной деятельности и зонами для других видов активности. 



Характеристики предметно-пространственной среды
2) Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. Предметы обстановки 

групповых помещений  отражать многообразие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего 
мира. Для этого, как правило, много места отводится естественному природному и различному 
бросовому материалу. Наряду с этим в группы дошкольников часто вносятся разнообразные 
бытовые предметы, а в атрибутике сюжетно-ролевых игр используются естественные вещи 
(например, в игре «Путешествие»: фотоаппарат, чемоданы, темные очки, шлем, бинокль и т.п.). 
Разнообразная деятельность детей в такой обстановке является эффективным условием развития 
сенсорных способностей, которые, в свою очередь, являются базовыми в системе 
интеллектуальных способностей ребенка дошкольного возраста. 



Характеристики предметно-пространственной среды
3) Обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности и 

структуризация этой деятельности через насыщение пространства 
специальным образом подобранными материалами. Такой подход ставит ребенка 
в позицию активного деятеля, что благотворно сказывается на приобретении опыта 
социальной жизни и его интериоризации, становлении субъектной позиции дошкольника, 
развивает его самостоятельность и инициативность. Кроме того, ситуация занятос ти и 
увлеченности интересной деятельностью каждого ребенка снижает потенциальную 
возможность возникновения организационных и дисциплинарных проблем.



4) Обеспечение возможности для исследования и научения. 
Исходя из этого положения, развивающую среду можно назвать «обучающей». Ребенок 

очень много узнает еще до того, как приходит в дошкольное учреждение. К этому 
моменту он уже имеет значительный опыт и понимает окружающий мир на основе 
этого опыта. Процесс образования в дошкольном учреждении должен основываться 
на этом предыдущем опыте ребенка и учитывать собственную точку зрения ребенка 
на окружающий мир.

Каждому ребенку присущ свой темп и свой стиль развития, не менее индивидуальные, 
чем его внешность. Некоторые дети лучше учатся через наблюдение. В научении 
других относительно чаще встречается манипулирование и действование методом 
проб и ошибок. Все это только подтверждает точку зрения о значимости создания 
специальной обучающей среды, в которой каждый ребенок мог бы индивидуально 
испытывать свои способности и идти собственным путем в процессе познания 
окружающего мира. 

Детское экспериментирование — один из важнейших аспектов развития личности. Эта 
деятельность не задана ребенку взрослым заранее в виде той или иной схемы, а 
строится самим дошкольником по мере получения все новых сведений об объекте. 
Поэтому уместно говорить о саморазвитии в деятельности экспериментирования. Для 
развертывания этой деятельности необходимы материалы: мерные кружки, 
формочки, нестандартные мерки, учебные пособия и приборы (весы, часы, календари 
и т.п.), вода, глина, речной песок. 

Таким образом, под предметно-развивающей средой следует понимать естественную 
комфортабельную уютную обстановку, рационально организованную, насыщенную 
разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами.







Особенности среды группы также во многом определяются личностными особенностями 
и педагогическими установками воспитателя. Если воспитатель — знаток своего города, 
любит изучать его вместе с детьми, конечно, это должно найти яркое отражение в 
обстановке. Другой предпочитает больше внимания уделять изодеятельности — и это 
также будет заметно в созданной среде. Кому-то из педагогов близки идеи М. Монтессори, 
для кого-то определяющим является подход Вальфдорфской педагогики — все это так 
или иначе найдет отражение в среде группы. 

Непременными условиями построения развивающей среды в 
дошкольных учреждениях любого типа являются реализация идей 
развивающего обучения и опора на личностно-ориентированную 
модель взаимодействия между воспитателем и ребенком.

Развивающее обучение предполагает перспективу саморазвития ребенка и расширения 
его сознания на основе позна вательно-творческой деятельности. Такое обучение 
невозможно без рефлексии, без познания самого себя, своих возможностей. 
Осуществление идей развивающего обучения возможно только на основе личностно-
ориентированной модели взаимодействия между воспитателем и ребенком. Ее 
основные черты таковы. Взрослый в общении с детьми придерживается правила: «не 
рядом, не «над», а вместе!». Его цель — содействовать становлению ребенка как 
личности. Способы общения — понимание, признание и принятие личности ребенка, 
основанные на способности взрослых встать на позицию ребенка, учесть его точку 
зрения и не игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения — сотрудничество. 
Взгляд на ребенка — как на полноправного партнера



Принципы построения развивающей среды в 
группе детского сада.

1. Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. У ребенка дошкольного 
возраста есть три основные потребности: потребность в движении, потребность 
в общении, потребность в познании. Среда группы (и детского сада в целом) 
должна эти потребности удовлетворять. Она организуется так, чтобы у ребенка 
был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 
оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития 
детей конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными 
периодами. 

Большое значение при создании действительно развивающей среды имеет 
свободное пространство. Дети нуждаются в значительном по площади 
свободном пространстве — для двигательной деятельности, ролевых 
игр, для «неопрятных» игр (манипуляций с водой, песком, глиной), для 
спокойных игр и занятий в одиночестве. Основное правило — 
свободное пространство должно занимать не менее трети и не более 
половины общего пространства групповой комнаты. (Не путайте 
«свободное пространство» и «открытое пространство»!). 



Детям должно быть видно, как передвигаться по групповой комнате, чтобы не 
помешать деятельности других детей. Для воспитателя важно, чтобы групповая 
комната хорошо просматривалась, чтобы он мог видеть всех детей без 
необходимости перемещения по комнате. Этому помогут  невысокие ширмы или 
стеллажи с открытыми полками, которые одновременно и разграничивают 
пространство, и оставляют его свободным для наблюдения.
При планировании интерьера целесообразно придерживаться нежесткого 
центрирования (зонирования). Например:

•центр сюжетно-ролевой игры;
•центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры и оборудование 
для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма, здесь же 
могут быть театрализованные игры;

•центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 
экспериментирования и опытов с соответству ющим оборудованием и материалами;

•центр строительно-конструктивных игр;
•центр математики (игротека);
•центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, 
предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной 
деятельности.
Кроме того, в группе желательно иметь спортивный комплекс: он не занимает 
много места и в то же время многофункционален.
Возможно иное построение среды — «кабинетное». В любом случае при решении 
своих целей и задач воспитатель может выбрать собственный вариант построения 
среды — он вместе с детьми определяет, что, где и как располагать.



2. Принцип уважения к мнению ребенка. 
Развивающую среду выстраивает для детей воспитатель. Он при этом старается, чтобы 
окружающая ребенка обстановка была комфортной, эстетичной, содержательной, чтобы 
оборудование было расставлено удобно. Однако нельзя забывать, что представления взрослого 
об удобствах, уюте, комфорте далеко не всегда совпадают с представлениями ребенка об этом.
Например, воспитатель из лучших побуждений старается обустроить групповую мягким 
уголком (диваном или креслами), а ребенок предпочтет этому пару поролоновых матов. На них 
можно поваляться, попрыгать, их легко перенести в другое место, нет страха что-то сломать 
или порвать. Или воспитатель подбирает обои для группы: красивые, моющиеся, с отделкой в 
тон, а ребенку было бы гораздо интереснее иметь в группе «рисовальную стену» — 
прикрепленные рулонные белые обои, на которых можно рисовать красками, фломастерами, 
карандашами и даже... руками. Организуя среду, необходимо учитывать мнение каждого 
ребенка, всех детей группы, выслушивать их предложения и по возможности их удовлетворять 
или же тактично объяснять причину отказа.
Целесообразно перед первым приходом ребенка в детский сад или после летнего перерыва 
спросить родителей (в беседе или через анкетирование) о том, чем увлекается их сын или дочь, 
к чему проявляет склонности, способности; какие любит игрушки. Важно также спросить об 
этом самого ребенка и внести в обстановку те игры (игрушки, материалы), которые доставят 
малышу радость и удовольствие.
Если мнение ребенка будет всегда учитываться в создаваемой среде, группа детского сада 
станет для него роднее, уютнее, комфортнее – ведь это дом, который создан и им тоже!



3. Принцип функциональности означает то, что в обстановке помещения 
находятся только те материалы, которые востребуются детьми и выполняют развивающую 
функцию. Так, если в ближайшее время игра, пособие, оборудование не будут использованы, их 
следует вынести из группы в другое место (раздевалку, кладовую и т.п.). Группа не должна 
быть складом для хранения материалов и пособий!
Имеющееся оборудование и материалы необходимо проанализировать с точки зрения 
привлекательности для детей и развивающего потенциала. Так, например, во многих группах 
детских садов есть игра «Магазин». Зачастую атрибутами для этой игры являются пустые 
упаковки от продуктов (молока, йогуртов, печенья и др.) в избыточном количестве, мешочки с 
«крупами», гиревые весы и т.п. Но современный ребенок чаще всего наблюдает в магазине 
иную картину: весы электронные, товар продавщицы почти никогда не взвешивают – он уже 
расфасован... Не удивительно, что игра в «магазин» часто малосодержательна и требует 
постоянного активного участия воспитателя. Может быть, лучше организовать «магазин 
одежды», где дети смогут «примерять и покупать» одежду? Что для этого понадобиться? 
Конечно, товар – одежда, вешалки и стойка для одежды, еще зеркало, ценники, касса...
Игры и пособия, которые вносятся в группу, должны быть многофункциональны, 
комбинаторны, вариативны. Например, дидактическое пособие «Цветные палочки 
Кюизенера» можно использовать для развития у детей представлений о числах натурального 
ряда, для развития вычислительных умений, для развития пространственных ориентировок, 
для развития умения выявлять свойства, зависимости, закономерности. Конструктор Лего 
«Ферма» интересен детям как игрушка, но одновременно они знакомятся с домашними 
животными, считают их; у дошкольников развиваются конструктивное мышление, 
творческое воображение.



4. Принцип опережающего характера содержания образования. Правомерно, 
что воспитатель подбирает в группу те материалы, которые предназначены детям 
определенного возраста, но кроме них надо включать в обстановку приблизительно 15% 
материалов, ориентированных на детей более старшего возраста (примерно на год). Это 
объясняется следующими причинами. Во-первых, дети различаются по уровню своего 
развития: есть дошкольники, которые опережают сверстников в развитии. Чтобы не 
тормозить их дальнейшее продвижение, необходимо использовать более сложное содержание, а 
это возможно только через деятельность с играми и пособиями, предназначенными для более 
старших детей. Во-вторых, особенности поведения и деятельности ребенка с новым сложным 
материалом дают воспитателю замечательную возможность осуществить диагностику, а 
именно: отмечать степень переноса детьми уже освоенной информации в новые, незнакомые 
условия деятельности. В-третьих, детское экспериментирование с новым, более сложным 
игровым материалом открывает перспективу саморазвития, воспитывает стремление понять, 
узнать, разобраться в новом.



5. Принцип динамичности – статичности среды. Ребенок, оставаясь самим собой, 
вместе с тем постоянно изменяется, развивается. Естественно, что его окружение не может 
быть застывшим, а также требует изменений. Обстановка – это оболочка, «одежда», из которой 
ребенок быстро вырастает, поэтому она должна, оставаясь по сути привычной и уютной, 
«расти», меняться вместе с ребенком; более того, обстановку должен менять сам ребенок, 
подстраивая ее под себя. Развивающая среда не может быть построена окончательно, завтра 
она уже перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его.
Первоначальный период построения среды - два месяца, а далее – ее насыщение и 
реорганизация. Примерно один раз в два месяца часть материалов необходимо заменять, 
переставлять оборудование. Если есть возможность, мебель лучше приобретать на колесиках, 
чтобы дети сами могли ее передвигать, конструируя пространство. Для этого подойдет 
крупный модульный материал (промышленного изготовления либо склеенные картонные 
коробки разного размера), с помощью которого пространство легко трансформируется.
Выстраивая развивающую среду, воспитатель всегда должен помнить, «...какую громадную, ни 
с чем не сравнимую роль играет в воспитании детей обстановка, среди которой они живут. Нет 
такой стороны воспитания, понимаемого в целом, на которую обстановка не оказывала бы 
влияния, нет способности, которая не находилась бы в прямой зависимости от 
непосредственно окружающего ребенка конкретного мира... Тот, кому удастся создать такую 
обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее ребенок будет жить-развиваться 
собственной самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершаться из самого себя, от 
природы...» (Е.И. Тихеева).



Важно!
В разновозрастной группе в условиях одно- или 

двухкомплектного сада, где дети прибывают в 
группе не один год, рекомендуется чаще менять 
оформление. Изменения в обстановке повышают 
эмоциональное восприятие ранее виденного, 
создают новые впечатления и образы.

При этом следует руководствоваться очень 
разумным педагогическим правилом, 
высказанным в свое время видным специалистом 
по дошкольному воспитанию Е.И. Тихеевой: 

«Не надоедать детям одними и теми же 
впечатлениями и образами...»



Существенное значение имеет размещение 
мебели в комнате.

• Следует расставлять столы, кровати по возрастным подгруппам. 
Это дает возможность дифференцировать длительность режимных 
процессов, предъявлять к детям одного возраста одинаковые 
требования, и наоборот, разнообразить деятельность детей разного 
возраста.

• Например, кровати малышей удобнее расположить в наиболее 
спокойной части спальной комнаты. Старшие дети при этом, 
вставая первыми (ложась последними), не нарушают сна 
маленьких

• Столы надо расставлять ближе к окнам так, чтобы свет падал с 
левой стороны.

• При размещении столов надо позаботиться о том, чтобы всем 
детям было хорошо видно и слышно воспитателя, чтобы они 
свободно могли вставать и выходить из-за стола, не мешая другим.



Существенное значение имеет размещение 
мебели в комнате.

В создании условий для полноценного физического развития 
детей большое значение имеет правильный подбор мебели. Она 
должна быть простой по форме, легкой и удобной, окрашенной 
в светлые тона, с гигиеническим покрытием.
Столы и стулья – основная мебель для детей – в 
разновозрастной группе должны быть не менее 3-4 размеров.
На основе указанных в таблице размеров мебели и данных 
медицинского обследования в начале учебного года (сентябрь) 
необходимо правильно подобрать мебель, сделать маркировку и 
закрепить столы и стулья за детьми.



Рост 
ребенка 

(см)

Возраст
ребенка

Группа
мебели

Цвет
маркировки

Высота (см) Дифференциация 
(см)

стола стула

До 80 7 мес.-1г. 8 мес. А Белый 34 17 17

81-90 1г. 5 мес.-.2г. 8 
мес.

Б Зеленый 38 20 18

91-100 2-4 года. В Голубой 43 24 19

101-115 3-6 лет Г Оранжевый 48 28 20

115-130 6-7 лет Д Желтый 54 32 22

свыше 130 6-7 лет Ж Красный 60 36 24

Высота столов и стульев для детей 
ясельного и дошкольного возраста



• Дети в дошкольном возрасте растут быстро, поэтому мебель подбирается им 
в течение года дважды. Чтобы упростить эту работу, можно на косяк двери 
нанести цветную шкалу шириной 5-6 см. Начиная от пола, c отметки от 90 до 
100 см закрасить полосу голубым цветом, над ней до отметки 115 см – 
оранжевым, а затем до 130 см – желтым, выше – красным. Ребенок, не снимая 
обувь, становится, выпрямившись, спиной к косяку двери. Уровень, 
соответствующий его росту, и будет информировать о подходящей группе 
мебели.

• Многие воспитатели приурочивают подбор и маркировку мебели к началу 
перераспределения детей по возрастным подгруппам. Они беседуют с детьми 
о том, что их старшие товарищи ушли в школу, а в группу пришли малыши. 
Все остальные дети выросли, и те, которые стали теперь старшими, будут 
готовиться к школе.

• Закрепляя за детьми их новые места, педагог объясняет и показывает, кто 
будет сидеть за двухместными столами, кто-то за четырехместными, какими 
стульями надо пользоваться, как находить нужные (по метке) и как их 
ставить к столам, чтобы сидеть правильно и удобно. Рассадить детей на 
новые места, педагог предлагает посмотреть и запомнить, кто с кем оказался 
рядом, просит помогать друг другу, особенно малышам, находить свое место и 
всегда пользоваться стульями нужного размера.



Важно, чтобы обозначения (метки для детей) на мебели, шкафчиках, 
вешалках для полотенец менялись по мере перехода детей в более 
высшую возрастную подгруппу. Такая деталь имеет особое 
значение в группах, где дети разного возраста воспитываются в 
одном коллективе 2-3 года. Она дает возможность ребенку 
почувствовать, что он уже «подрос», стал на год старше, а такая 
радостная перспектива всегда доставляет детям большое 
удовольствие.

Следует учитывать, что для малышей используются картинки, для 
средних – геометрические фигуры, для старших – можно буквы и 
цифры – (от 0 до 9).

В оборудование групповых комнат, помимо столов, стульев, входят 
шкафы для игрушек, полки для книг, скамейки и другие 
предметы. Все они должны быть устойчивыми, безопасными в 
употреблении, удобными для самостоятельного пользования.

Санитарно-гигиеническими правилами предусматриваются 
определенные требования и к качеству игрушек – они 
подбираются в соответствии с возрастом детей, изготавливаются 
из легко моющихся материалов, покрываются яркими, 
прочными и безвредными лаками и красками.



Дидактический материал, пособия и игрушки, подобранные в 
соответствии с возрастом каждой возрастной группы и подгруппы, 
должны быть расположены на отдельных полках и рассредоточены 
так, чтобы детям было удобно пользоваться ими и, приучаясь к 
порядку, ставить на место.
Необходимо приучать детей с младшего возраста к аккуратному и 
бережному обращению с игрушками, самостоятельной их уборке.
При оборудовании других помещений малокомплектного детского 
сада (раздевальной, умывальной, туалетной и т.д.) необходимо также 
сочетать соблюдение гигиенических требований и созданием 
максимальных удобств для одновременного воспитания детей 
смешанного возраста. Важно, чтобы эти помещения находились в 
непосредственной близости к групповой комнате – тогда 
воспитателю будет удобно наблюдать за детьми, обеспечивать 
последовательность режимных процессов.



Участок – обязательный элемент ДУ. Правильно спланированный и хорошо 
оборудованный участок, где дети проводят от 3,5-4 ч зимой, до 5-6 ч в теплое 
время года, создает благоприятные условия для их гармоничного развития.

Пребывание детей на участке позволяет широко использовать в целях 
закаливания мощные оздоровительные природные факторы – воду, солнце, 
воздух.

На участке дети получают реальную возможность удовлетворить потребность в 
движении, совершенствуя при этом свои двигательные умения в играх, в 
разнообразных гимнастических упражнения, трудовых процессах.

Хорошо озелененный и оборудованный участок 
оказывает положительное влияние на 
эмоциональный тонус, который в сочетании с 
активной двигательной деятельностью 
поддерживает состояние хорошей 
работоспособности детей.

Участок используется в педагогических и 
воспитательных целях для ознакомления с 
окружающей природой, развития речи, 
мышления, для воспитания трудовых 
навыков, реализации отдельных форм 
физического воспитания.



На участке разновозрастной группы должно быть все для развития 
разнообразной организованной воспитателем и самостоятельной 
двигательной деятельности детей:
- навес, под которым дети могут заниматься, а в плохую погоду 
укрываться от дождя и ветра.
- столы со скамейками разной высоты, соответствующей росту детей. 
За этими столами дети могут играть и заниматься с настольными 
играми и материалами.
- песочный ящик, рядом с которым целесообразно врыть столики 
для малышей, за которым дети будут играть, лепить пирожки.
- специальное место и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
(несложные постройки – домики, автобус, корабль и т.п.).
- оборудование для физических упражнений (лесенка-стремянка, 
щиты для метания в цель, бревна для упражнения в равновесии и т.
п.).
- ровная площадка, свободная от игровых построек.
Таким образом, за счет рационального размещения оборудования на 
участке выделяются микропространства для разнообразных игр – 
спокойных (с песком, водой, с дидактическими и сюжетными 
игрушками), подвижных.



 Для обучения детей правилам дорожного движения должна 
быть предусмотрена тематическая площадка, а если в составе 
ДУ 2-3 дошкольные группы, то специально оборудуется 
общая физкультурная площадка площадью 150 м2, которыми 
группы пользуются поочередно.

И как всегда на участке должно быть отведено место для уголка 
природы и детского огорода. Своеобразие их оборудования 
заключается опять-таки в учете возможностей детей разного 
возраста и выполнения общепринятых для возрастных групп.

Таким образом, важнейшей задачей воспитателя по созданию 
предметно-развивающей среды в группе на участке является 
умение организовать быт так, чтобы тесно увязать все 
элементы повседневной жизни с развитием, обучением, игрой 
и приобщением детей к труду, а для этого необходимо 
создать спокойную и доброжелательную атмосферу в 
группе, УДО, т.е. социальную среду.



Социальная среда развития – условия взаимодействия ребенка с другими людьми, 
сообщество, которое складывается в д/с. Его участники – воспитанники д/с, педагоги, 
обслуживающий персонал, родители, другие члены семьи воспитанников.

Воспитание дошкольников в разновозрастных группах малокомплектного д/с имеет ряд 
сложностей. Часть из них касается того, как взрослому организовать общение с 
ребенком и какими должны быть контакты между детьми. Можно ли одинаково 
общаться со всеми детьми, независимо от их возраста? Если нет, то чем отличается 
общение с ребенком 3 лет от общения с детьми 6 лет? И вообще, почему возникает 
вопрос об общении?

Дело в том, что общение с окружающими людьми играет огромную роль в общем 
психическом развитии ребенка. В отечественной психологии общепризнанным 
является положение о том, что психическое развитие детей происходит в процессе 
освоения ими общечеловеческого опыта. Носителем этого опыта является взрослый. 
Он встает между миром, в который приходит ребенок, и самим ребенком, 
репрезентируя ему этот мир.



В общении детей со взрослыми выделяют 4 вида 
содержания потребности в общении:
Потребность в доброжелательном внимании –2 мес. – 6 
мес.
Потребность в сотрудничестве – 6 мес. – 3 года
Потребность в уважительном отношении взрослого –3 
года – 5 лет
Потребность во взаимопонимании и сопереживании – 5 
лет – 7 лет

Изучение развития общения ребенка со взрослыми и сверстниками 
показало, что на протяжении первых семи лет жизни ребенка его 
общение с окружающими людьми проходит ряд качественных ступеней 
в своем развитии.



1-ый – практически – эмоциональное – 2-4 года;
2-ой – ситуативно-деловое – 4 – 6 лет;
3-ий – внеситуативно-деловое – 6 лет.
Изменяется и содержание потребности в соучастии в совместных 
забавах к потребности в деловом сотрудничестве и признании 
сверстниками достоинств другого ребенка.

Общение со сверстником от момента его возникновения на третьем году 
жизни ребенка и до конца дошкольного детства проходит 3 этапа:

Общение со сверстниками, равными ребенку партнерами, способствует 
развитию инициативности детей, проявлению их творческого 
потенциала, овладению нормами взаимоотношений. Но, организуя 
совместную деятельность детей разного возраста, воспитатель должен 
помнить о различных основаниях, заставляющих их искать общества 
друг друга, и соответственно корригировать и направлять их.



При этом важно уметь использовать все преимущества воспитания детей 
разновозрастного возраста – наладить свою работу так, чтобы научить 
старших заботиться о младших. «Дружба старших и младших создает 
удивительные отношения в коллективе, придает им такую прелесть, 
какая бывает только в семье, прелесть отношений старших и младших 
братьев» (Н.К. Крупская).
Нигде нет более богатых возможностей для осуществления  такой системы 
воспитания, как разновозрастном коллективе. В совместном воспитании 
детей разного возраста есть много положительного. Постоянное общение 
младших детей со старшими создает благоприятные условия  для 
формирования дружеских отношений, заботливости, самостоятельности. 
Здесь старшие помогают малышу одеться, рассказывают ему сказки 
защищают от обидчика, т. е. заботятся о нем. Особое значение приобретает 
пример старших для малышей. В силу своей склонности к подражанию 
младшие постепенно перенимают все положительные качества старших. 
Многолетние наблюдения доказывают, что в разновозрастных группах 
младшие дети обучаются навыкам гораздо быстрее, а старшие растут 
более чуткими, доброжелательными и отзывчивыми. Впервые приходя в 
д/с, малыши попадают в уже организованный коллектив, легче 
подчиняются его правилам, подражая во всем старшим детям, которые в 
данном случае служат опорой воспитателя.



Но все это не происходит само собой, а 
является результатом повседневной и 
кропотливой работы педагога, 
правильной организации жизни и 
самостоятельной деятельности детей.
Организуя жизнь детей, их 
разнообразную активную 
деятельность, воспитатель должен, 
прежде всего, заботиться об охране и 
укреплении здоровья каждого ребенка, 
его полноценном физическом развитии, 
о создании бодрого, жизнерадостного 
настроения.




