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В современных условиях быстро меняющейся жизни от ребенка требуется не только владение 

знаниями, но и умение добывать эти знания самому и оперировать ими. Одна из главных задач 

современной педагогики – это поиск возможностей использования скрытых резервов   умственной   

деятельности   детей,   поиск   путей   эффективного    обучения. Процесс обучения неизбежно должен 

быть более наглядным и динамичным. 

Ведущие специалисты дошкольного воспитания Н. Н. Подьякова справедливо подчёркивала, что 

на современном этапе надо давать детям ключ к познанию действительности, а не стремиться к 

исчерпывающей информации. 

Дошкольники лишены возможности записывать информацию, отметить что-либо письменно на 

занятии, поэтому в детском саду в основном задействован один вид памяти- вербальный.    

Инструментом,    интенсивно    развивающим    детское    познание,     может стать моделирование 

Моделирование — это оптимальная и результативная технология, позволяющая максимально 

задействовать зрительную, двигательную и ассоциативную память и активизировать речь для решения 

познавательных задач. 

Наглядное моделирование - это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, 

создание его заместителя и работа с ним, в целях формирования знаний о свойствах, структуре, 

отношениях, связях объектов. Доступность моделирования заключается в том, что в его основе лежит 

принцип замещения реальных предметов рисунком, схемой, значком. Реальный предмет может быть 

замещен   в   деятельности   детей   другим   знаком, предметом, изображением. Заключается он в том, 

что мышление ребенка развивают с помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и 

доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта. 

Следовательно, актуальность в том, что: 

дошкольник пластичен, легко обучаем, но быстро утомляется и

 теряет интерес. Моделирование же вызывает интерес и тем самым решает эту проблему. 

использование символов облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала. 

Формирует навык практического использования приемов работы с память. 

графические аналогии помогают видеть главное, анализировать, синтезировать и 

систематизировать полученные знания. Активизируют память и мышление. 

Таким образом, моделирование - это наглядный практический метод обучения, заключающийся 

в том, что мышление, внимание, память и речь ребёнка развивается с помощью специальных схем, 

моделей, которые в наглядной и доступной форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или 

иного объекта. Формирование навыков наглядного моделирования происходит с постоянным 

повышением доли самостоятельного участия детей в процессе работы. 

Данная технология обладает вариативностью, гибкостью, многофункциональностью, т. к. 

условности легко воспринимаются детьми. Новизна метода заключается в том, что овладение 

внешними формами замещения и моделирования в виде условных обозначений, чертежей или 

схематических рисунков ведет к способности употреблять заместители и модели в «уме», решать 

задачи «про себя», во внутреннем плане. Иными словами, предлагая детям наглядные схемы, модели, 

мнемосхемы и т. д., педагог дает ребенку шаблон, используя который, ребенок учится элементарному 

исследованию. 

Цель применения наглядного моделирования: 

Изложить   изучаемый   материал   так,   чтобы   на   основе   логических    связей материала 

(темы) он стал доступным, отпечатался в долговременной памяти ребенка, наглядно- практический 

метод обучения. 

ВИДЫ МОДЕЛЕЙ: 

Предметные - те, в которых воспроизводятся конструктивные особенности, пропорции, 

взаимосвязь   частей   каких-либо   объектов.   Это   могут    быть модели    построек. Предметная 

модель - глобус земли или аквариум, моделирующий экосистему в миниатюре. 

Предметно-схематические - те, в которых существенные признаки и связи выражены с помощью 
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предметов-заместителей, графических знаков. Пример такой модели – календарь природы, который 

ведут дети, используя специальные значки-символы для обозначения явлений в неживой и живой   

природе;   различные   алгоритмы   последовательности действий (последовательность умывания, 

накрывания на стол и др.). 

Графические модели - (графики, схемы и т. д.) передают обобщенно (условно) признаки, связи и 

отношения явлений. Примером такой модели может быть план комнаты, кукольного уголка, схемы 

маршрута (путь из дома в детский сад, лабиринты). 

ПРИЁМЫ НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ : 

Замещение – это вид моделирования, при котором одни объекты замещаются другими, реально-

условными. 

Условными заместителями могут выступать символы разнообразного характера : 

геометрические фигуры или полоски; 

символические изображения предметов (условные обозначения, силуэты, контуры, 

пиктограммы); 

планы и условные обозначения, используемые в них; 

контрастная рамка – приём фрагментарного рассказывания и многие другие. 

Первоначально способность к замещению формируется у детей в игре (камешек становится 

конфеткой, песок – кашкой для куклы, а он сам – папой, шофером, космонавтом). На первых занятиях 

число заместителей должно совпадать с числом персонажей, потом можно ввести лишние кружки или 

квадраты, чтобы ребенок мог выбрать нужные. 

Разыгрывание с помощью заместителей лучше начинать с русских народных сказок, т. к. 

устойчивые стереотипы знакомых героев (лиса оранжевая, медведь большой и коричневый и т. д.) 

легко переносятся на модели. 

На последующих этапах дети выбирают заместители, без учета внешних признаков объекта. В 

этом случае они ориентируются на качественные характеристики объекта (злой, добрый, трусливый и т. 

п.). 

Пиктограмма – символическое изображение, заменяющее слова. 

Пиктограммы относятся к невербальным средствам общения и могут использоваться в 

следующих качествах: 

как средство временного общения, когда ребенок пока не говорит, но в перспективе может 

овладеть звуковой речью; 

как средство постоянного общения для ребенка, неспособного говорить и в будущем; 

как средство, облегчающее развитие общения, речи; 

как подготовительный этап к освоению письма и чтения детьми с проблемами в развитии; 

как средство, помогающее изложить мысли в устной форме. 

Пиктограммы «схемы слова» помогают ребенку, ориентируясь на зрительный образ, посчитать, 

сколько, каких звуков в слове, где стоит определенный звук (в начале, в середине или в конце). Схемы 

предложения – определять количество слов, развивает интерес к общению, совершенствует 

речемыслительную деятельность, овладевает операциями анализа и синтеза. 

Мнемотаблицы — это схемы, в которые заложена определенная информация. 

Суть мнемосхемы заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (изображение): таким образом, весь текст зарисовывается схематично, глядя 

на эти схемы – рисунки, ребёнок легко запоминает информацию. Всё нарисованное должно быть 

понятно детям. Можно сказать, что мнемосхемы это средство для запоминания. 

Мнемотаблицы служат дидактическим материалом в работе по развитию связной речи: 

заучивание стихов, загадок, пословиц, чистоговорок; 

пересказывание текстов; 

составление описательных рассказов. 

Психологи рекомендуют для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста использовать цветные мнемотаблицы, т. к. ещё идет формирование сенсорных эталонов. 

 ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД МОДЕЛЬЮ. 

Действия с моделями нужно осуществлять в следующей последовательности: 

предварительное ознакомление с самими реальными предметами; 

замещение, перевод на знаково–символический язык (сначала модели предлагаются в готовом 

виде, а затем дети придумывают условные заместители самостоятельно); 

построение модели; 
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работа с моделью. 

Методические рекомендации по введению моделей в образовательный процесс 

Модель упрощает объект, представляет лишь его отдельные стороны, отдельные связи. 

Следовательно, модель не может быть единственным методом познания: она используется тогда, когда 

нужно вскрыть для детей, то или иное существенное содержание в объекте. Это означает, что условием 

введения моделей в процесс познания является предварительное ознакомление детей с самими 

реальными предметами, явлениями, их внешними особенностями. 

Введение модели требует определённого уровня сформированности умственной деятельности:    

умения    анализировать,    абстрагировать     особенности     предметов, явлений; образного мышления, 

позволяющего замещать объекты; умения устанавливать связи. И хотя все эти умения формируются у 

детей в процессе использования моделей в познавательной деятельности, для введения их, освоения и 

самой модели и использования её в целях дальнейшего познания требуется уже достаточно высокий 

для дошкольника уровень дифференцированного восприятия, образного мышления, связной речи и 

богатого словаря. 

Использование модели в целях познания существенных особенностей объектов требует 

предварительного освоения детьми модели. При этом простые предметные модели осваиваются, 

детьми достаточно быстро. Более сложные связи требуют более сложных предметно-схематических 

моделей и особой методики. При этом дети сначала включаются в процесс создания модели, который 

увязывается с наблюдением и анализом моделируемого явления. 

Приемы моделирования особенно эффективны для дошкольников, так как у них развито 

наглядно-действенное мышление, память носит непроизвольный характер, а мыслительные задачи 

решаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше 

вербального. Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно представить абстрактные 

понятия (звук, слово, предложение, текст) научиться работать с ними. 13. Метод наглядного 

«моделирования» используется во всех видах детской деятельности и образовательных областях – это 

источник развития умственных способностей и творчества в дошкольном детстве. Разработаны модели 

для формирования природоведческих знаний, развития речи, звукового анализа слов, конструирования, 

изобразительной деятельности. 

Требования, предъявляемые к модели: 

Чтобы модель, как наглядно- практическое средство познания выполняла свою функцию, она 

должна соответствовать ряду требований: 

чётко отражать основные свойства и отношения, которые являются объектом познания, быть по 

структуре аналогичной изучаемому объекту. 

быть простой для восприятия и доступной для создания и действий с ней; 

ярко и отчётливо передавать те свойства и отношения, которые должны быть освоены с её 

помощью; 

она должна облегчать познание (М. И. Кондаков, В. П. Мизинцев). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Моделирование в области «Познавательное развитие»: 

Раздел «Развитие элементарных математических представлений». 

Логические блоки Дьенеша – набор объёмных геометрических фигур, различающихся по форме, 

цвету, размеру, толщине Палочки Кюизинера – комплект счётных палочек разного цвета и разной 

длины. Палочки одинаковой длины окрашены в один и тот же цвет и обозначают одно и тоже число. 

Чем больше длина палочки, тем больше значение того числа, которое оно выражает. 

Метод моделирования в математике часто встречается в виде «числовых цепочек». 

Широко используются модели при формировании временных представлений: модель частей 

суток, недели, года. Например, модель частей суток может состоять из сюжетных картинок, 

отражающих деятельность человека в разные отрезки суток. 

Для ориентировки в пространстве используется модель «комната». 

Модель состоит из макета комнаты и предметов мебели. Сначала ребёнок обследует макет, 

запоминает расположение мебели, а далее играет и рассказывает, где находятся разные предметы и 

вещи. 

Модель «Числовые домики» и «Числовая лестница» также используются в работе при 

формировании математических представлений, состава числа. 

Раздел «Конструирование» 
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Предполагает использование картинок построек (с передачей объема, схемы построек, схемы-

развертки построек и отдельных деталей). Построение предметных моделей детских площадок, 

различных объектов из деталей конструктора. 

Раздел «Сенсорное развитие» 

Использует модель расположения основных цветов спектра (радуга) схемы свойств предметов и 

явлений, контурные изображения сенсорных эталонов. 

Раздел «Развитие элементов логического мышления» 

Предметные картинки, схемы, таблицы для обобщения, классификации и взаимосвязей 

предметов и явлений. 

Моделирование в области «Речевое развитие»: 

Моделирование в развитии связной монологической речи. 

а) С использованием опорных схем может проходить обучение составлению творческих и 

описательных рассказов, рассказов по сюжетной картине. 

б) Так же при использовании схем можно учиться составлять различные предложения. в) 

Заучивание стихотворений, пословиц, поговорок. 

г) Пересказ сказок, художественных произведений. 

д) При произношении чистоговорок можно использовать различные символы. е) Творческая 

сказка по силуэтным изображениям. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определённая 

информация (графические модели сказок, загадок и т. д.) 

Мнемодорожки несут обучающую информацию, но в небольшом объёме. 

Развитию у детей умения моделировать, замещать способствует «зарисовка»загадок. Предметно-

схематические изображения сказок (контурные и силуэтные изображения, 

контурные рамки). 

Предметные модели-атрибуты персонажей для драматизации сказок. 

Схемы-описания картин, предметов и т. д. Опорные схемы для составления описательных 

рассказов о животных, временах года, природных явлений и т. д. 

С использованием опорных схем может проходить обучение составлению творческих рассказов, 

рассказов по сюжетной картине. 

Предметные модели звуков «твердый» и «мягкий», схема слов, предложений. Предметные 

картинки. Модель «часов» для слогового анализа. Предметные заместители слов. 

Моделирование в экологическом воспитании детей. 

а) Наблюдая за животными и растениями, воспитатель с детьми обследует объект, и вычленяют 

на этой основе признаки и свойства живых организмов. Для построения плана обследования предметов 

природы, можно использовать карточки-символы. 

б) Можно использовать карточки-модели, отражающие общие признаки. 

в) Можно выделить функции живых организмов: дышит, двигается, и обозначить их 

схематическими моделями. 

г) С помощью картинок-моделей можно обозначать выделенные признаки (цвет, форму, 

численность частей и др.) 

д) Схемы-модели могут обозначать различные среды обитания живых существ (наземную, 

воздушную и др.). 

е) С помощью картинок-моделей можно обозначать условия жизни, потребности живых 

организмов. 

Моделирование в области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Так же могут использоваться схемы построения различных композиций и узоров. Схемы 

строения объектов, их движения. Модель спектрального круга. Моделирование в этом виде 

деятельности проявляется больше всего в использовании технологических карт. Такие карты 

показывают последовательность и приёмы работы при лепке, рисовании предмета или сюжета. 

Последовательность работы в них показана с помощью условных обозначений. 

Моделирование в области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Предполагает создание и использование макетов объектов, созданных руками человека. 

Пиктограммы (эмоции человека, картинки и схемы-модели трудовой деятельности человека. Схемы 

самообслуживания (умывание, одевание, пользование предметами личной гигиены и т. д.) Схемы–

модели семьи, родственных отношений и правил поведения в социуме. Использование схем и карточек 

– символов уместно в бытовой деятельности, игре. 



МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя 

Моделирование в области «Физическое развитие»: 

Создание и применение схем с правилами подвижных игр. Схемы последовательности 

упражнений зарядки. Графические изображения тела в движении и т. д. 

При ознакомлении со спортивным инвентарем использовался прием соотнесения предмета по 

цвету, форме, величине с эталоном. В подвижных играх «Найди предмет», «Найди и принеси» 

применялись словесные и материальные эталоны: «Найди предмет маленький, круглый, красный». При 

изучении различных способов построений и перестроений, а также передвижений в подвижных играх 

«Найди свое место», «Чья команда быстрее соберется?" детям предлагались следующие эталоны: ‒ 

карточка с нарисованным кругом — построение в круг: ‒ с нарисованным квадратом — по периметру 

зала; ‒ на карточке кружки без определенного порядка — врассыпную (то есть соотнесение по форме); 

‒ соотнесение по размеру — команда 1 строится в большой круг, команда 2 — в маленький. ‒ Модель в 

виде убывающих по величине прямоугольников, кругов использовалась мной при построении в 

шеренгу или колонну по росту. 

Сопоставление полосок по длине позволяет сравнивать объекты по выраженности 

определенного признака: — по выраженности силы — слон, лошадь, лиса, заяц; — по выраженности 

скоростных качеств — заяц, лиса, лошадь, слон. Далее на каждой карточке с изображением животного 

графически обозначаются упражнения, направленные на развитие соответствующих физических 

качеств. В процессе комплексного развития физических качеств методом круговой тренировки 

обозначение «станций» соответствующей карточкой позволяет детям осознанно подходить к 

выполнению каждого задания. Наглядное моделирование использовалось в играх малой подвижности 

«Найди предмет», «Где спрятаны сокровища». Дети по имеющемуся плану спортзала и отмеченному 

месту искали предмет, игрушку и т. д. В ходе постановки и решения различных двигательных проблем 

у дошкольников интенсивно формируется двигательное воображение — основа творческой 

осмысленной моторики. В доступной форме ребенок с самого начала должен осмыслить, что его 

собственное тело и телесные движения не являются «готовой данностью». Педагог должен выработать 

у него отношение к тому и другому не как к данности, а как к заданности (от слова «Задача»). Подобное 

отношение и может быть квалифицировано как подлинно культурное — осмысленное, разумное, 

творческое. Формирование у дошкольников такого отношения к миру движений предполагает развитие 

у них творческого воображения. Его развитию способствуют специальные игровые задания, выполняя 

которые преодолевается стереотип действия с каким-то предметом. Также можно использовать 

двигательные инсценировки-драматизации. Они представляют собой разыгрывание темы или сюжета 

без подготовки в форме двигательной импровизации. При отборе содержание указанных инсценировок 

используется литературный материал, фольклор, вымышленные и реальные сюжеты из повседневной 

жизни. Тем самым закладывается предпосылка формирования произвольной моторики. Другой 

предпосылкой этого служит воспитание способности эмоционально переживать движение в качестве 

особого события и выражать в движении свои переживания и чувства (показ картинок с эмоциями). 

Одна из наиболее трудных задач конструирования и моделирования – построение развертки 

объемных изделий. Для развития конструкторского мышления важно уметь самим делать чертеж той 

или иной поделки. Прежде всего, необходимо найти закономерность построения изделия. 

Большую роль в развитии конструкторского мышления младших школьников играет создание 

технических моделей. Их можно сделать из различных материалов: пластилина, глины, фанеры, жести, 

дерева и т.д. Наиболее простыми для них являются бумага и картон. Мы предлагаем схемы 

изготовления и развертки не только геометрических фигур и игрушек, также несложные модели или 

макеты домиков, мебели, машин, тракторов и т.д. 

Для создания моделей, как и других поделок, прежде всего, необходимо выделить основные 

детали конструкции и общий принцип построения. Например: автомобили (грузовики) состоят из 

несущей рамы, кабины, кузова, колес. Прежде всего, выполняется эскиз машины, которую хотят 

сделать, находят конструктивные особенности, формы деталей. Кузов и кабина различных машин 

имеют отличия, различны по форме. Такие наиболее общие принципы необходимо найти для каждой 

группы или отдельной конструкции: это намного облегчит процесс моделирования. Модели могут быть 

сложными и упрощенными, то есть лишь обобщенно передающими внешне сходства с 

действительными машинами. 

После выполнения работ можно предложить детям внести изменения в отделку моделей и 

попробовать самостоятельно разработать конструкции по собственному эскизу. 

Конструирование – это творческий процесс и каждый может найти свое решение в изготовлении 

той или иной детали и модели в целом. 
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Для успешного воспроизведения рисунка, схемы детям необходимо, как уже говорилось ранее, 

умение правильно их «читать»: мысленно переводить объемные предметы, части деталей в 

плоскостные и наоборот. В противном случае, дети часто допускают ошибки в начале или в середине 

процесса воспроизведения и обнаруживают не сами ошибки, а только их влияние на результат после 

завершения сборки конструкции, что приводит к необходимости ее разбирать и начитать все с начала. 

Вместе с тем дети могут придумывать образы, не существующие в жизни или в их опыте, и создавать 

конструкции «Робота», «Великана» и т.д. 

Рекомендуемые нами игры, занятия, упражнения направлены на то, чтобы дети незаметно для 

себя выполняли логические задачи. Роль взрослого в этом процессе -поддерживать интерес детей и 

направлять их деятельность. 

Сегодня проблема творческого развития и саморазвития личности приобрела особую 

актуальность. Это вызвано характерным для современного периода противоречием между 

потребностью общества в человеке образованном, культурном, творчески мыслящем – с одной 

стороны, и снижением общего уровня культуры и образованности общества в целом – с другой 

стороны. 

Поэтому нужно с детства готовить ребенка к принятию самостоятельных, творческих решений, 

умению ориентироваться в современном мире. Для того чтобы он творчески развивался сам, взрослым 

необходимо создать такие условия его жизнедеятельности, которые вызывали бы у детей потребность к 

творчеству, преобразованию себя и окружающей среды. 

Развитию у дошкольников способности к творческому поиску и преобразованию 

действительности помогают занятия творческим моделированием, которые воспринимаются детьми с 

удовольствием как увлекательная игра, а не учеба. 

Выполнение заданий творческого моделирования нацелено на развитие задатков и способностей 

в сфере формообразования, а также на развитие воображения, объемного восприятия и образного 

мышления. 

Занятия искусством, моделированием и макетированием являются важной областью развития 

творческих способностей детей, дают свободу творческому самовыражению. Важным является, чтобы 

элементы творчества присутствовали во всех видах деятельности детей: на занятиях, в игре, в общении 

- это активизирует их творческие способности. Если результаты творческого моделирования детей - их 

макеты, игрушки, малые формы и др. – бережно хранятся и наполняют, формируют эстетическую среду 

жизнедеятельности, то происходит создание условий, располагающих детей к творчеству. 

Большое значение на творческих занятиях имеет создание атмосферы духовной свободы, 

ситуаций успеха, условий, способствующих максимальной реализации возможностей ребенка, а также 

его становлению как неповторимой целостной гармоничной личности. Свобода в художественном 

творчестве обусловлена потребностями, интересом и творческими возможностями художника. 

Необходимо предоставить ребятам право на свободный выбор, выполнение заданий разными 

средствами (рисунок, аппликация, лепка, нетрадиционные художественные техники), право на 

творческий поиск и на ошибку. 

Для того чтобы отразить все многообразие связей между явлениями, событиями и самими 

людьми, нужен не только словесно- логический, но и образный способ мышления. Особенностью 

образного мышления является одномоментное и одновременное «схватывание» всех возможных связей 

между предметами и явлениями. Развитие образного мышления предполагает решение таких задач, как 

абстрактное изображение, связанное с формой, передача объема, пространства, выражение настроения 

и чувства цветом, ритмом и др. Все преуспевающие инженеры, дизайнеры, ученые мира обязательно 

прошли школу художественно- эстетического воспитания и специальную подготовку по развитию 

образного мышления. 

Приобщение детей к народной культуре – необходимое условие эффективности творческого 

моделирования. Испокон веков русские люди проводили долгие вечера (досуг) за рукоделием. 

Взрослые и дети вместе ткали, вышивали, вязали, водили хороводы, при этом пели хором. Бережно 

хранили и передавали из поколения в поколение, «из рук в руки», «из уст в уста» песни, былины и 

мифы, а также приемы, способы, методы- секреты мастерства, которые вырабатывались и шлифовались 

веками. Народные мастера, изучая опыт прошлых поколений, создавали произведения искусства, 

привнося личное восприятие, ощущение, понимание с позиций современности, вкладывая частицу 

своего таланта. Поэтому сделанное с душой веками хранит свет духа и тепло рук своего творца. 

Народная культура- это питающая основа для творческого саморазвития человека. 

При непосредственном общении с подлинными предметами народных промыслов как частью 
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материальной культуры ребята открывают для себя наиболее характерные черты русского народного 

творчества. Это яркая образность, добрый юмор, прекрасное чувство материала и т.д. Дети узнают 

особые приемы, с помощью которых умельцы добивались наибольшей художественной 

выразительности, высокой эстетичности. Это четкость силуэта и пропорций, использование цвета и 

узора. 

Продуктивность творческого моделирования заключается в том, что оно стимулирует свободное 

проявление природных возможностей ребенка, пробуждает устойчивый интерес к творчеству, 

познанию себя и своих возможностей, ведет к саморазвитию. 

Творческое моделирование развивает образное, комбинирующее мышление, многоплановое 

восприятие мира, вырабатывает вариативный подход к решению проблемы, развивает эстетический 

вкус. Свои творения дети оставляют в группе, уносят домой, дарят близким и т.д. 

Главным результатом занятий творческим моделированием, по-моему мнению, являются не 

столько готовые изделия и даже созданная с их помощью среда, сколько изменения, происходящие в 

самих детях. 

Ребята начинают активно воспринимать и понимать предметно-пространственное окружение и 

самостоятельно, художественно организовывать, эстетизировать среду своей жизнедеятельности. Дети 

учатся создавать собственные проекты нестандартной формы, комбинировать детали и варианты 

композиций, чувствовать особенности материала, у них возникает потребность в творческом труде 

Моделирование – это попытка задействовать для решения познавательных задач зрительную, 

двигательную, ассоциативную память. Доступность этого метода для дошкольников определяется тем, 

что в основе моделирования лежит принцип замещения - реальный предмет может быть замещен в 

деятельности детей другим знаком, предметом, изображением. 

На использовании наглядных моделей основаны многие методы дошкольного обучения, 

например метод обучения дошкольников грамоте ( Л. Е Журова) предполагает построение и 

использование наглядной модели звукового состава слова. Разработаны вопросы применения 

наглядного моделирования для формирования представлений о труде взрослых. Большое значение 

придается использованию графического моделирования в продуктивных видах деятельности детей, в 

конструировании. Модели можно использовать при выполнении детьми физических упражнений (для 

этого движения зашифровываются в рисунке, воспитателю достаточно показать карточку, и дети 

начинают выполнять упражнение, изображённое на модели). В общем, метод моделирования, при 

достаточном его изучении, можно с успехом применять во всех образовательных областях 

дошкольного воспитания. 

Модели многофункциональны. Они могут использоваться в непосредственно образовательной, 

совместной и самостоятельной деятельности. 

В младших группах, когда детей только знакомят с символизацией, педагог может предложить 

им карточки на выбор. Обговорите, обыграйте с малышами эти изображения, чтобы дети убедились 

сами и убедили нас, какая карточка, что означает. Покажите карточку с изображением круга и 

спросите: «На что похоже?» Ответы будут разные: мяч, круг, колесо…, солнышко. «А давайте сделаем 

так, чтобы солнышко светило». Малыши обязательно скажут, что не хватает лучиков. Вот и родился 

новый символ. 

Начиная со средней группы, когда у ребят уже имеются более широкие понятия об окружающем 

мире, их самих привлекают к составлению карточек-символов. Каждый ребенок самостоятельно 

придумывает свой символ, объясняет, почему нарисовал так, а не иначе, затем при обсуждении 

выбирается наиболее подходящий. 

Очень удобно использовать прием эмпатии. Например, при помощи наводящих вопросов 

педагога ребенок входит в роль собаки, которая яростно лает, припадая на передние лапы, или роль 

взъерошенного котенка, у которого шерсть приподнята кверху. 

При составлении карточек-символов, обозначающих действия, признаки предметов, состояния 

(весело, жалобно, испуганно и т. д) для более полного понимания необходимо с детьми поиграть, 

воспроизвести действие на эмоционально-жестовом уровне 

Когда в тексте встречается много слов, принадлежащих к одной части речи, педагог может так 

поиграть с детьми: выставить ряд карточек с символикой, и дети походу текста из множества 

предложенных выбирают нужную. 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/mladshaya_gruppa/
https://pandia.ru/text/category/yemotcii/
https://pandia.ru/text/category/chasti_rechi/
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Под соснами, под елками лежит мешок с иголками. 

Круглая, но не мяч, желтая, но не тыква, с хвостом, но не мышь 

На полянке, у дорожки, красные горошки. Кто мимо пройдет, в рот к себе кладет 

Главная особенность загадки состоит в том, что она представляет собой словесно- логическую 

задачу. Отгадать загадку – значит ответить на вопрос, т. е. совершить сложную логическую операцию 

Наблюдения за детьми показывают, что отгадывание происходит у самых сообразительных 

дошкольников как бы само собой или путем перебора вариантов. При этом большая часть детей группы 

являются пассивными наблюдателями. Воспитатель выступает в роли эксперта. Верный ответ 

одаренного ребенка на конкретную загадку очень быстро запоминается другими детьми. Если педагог 

через некоторое время задает ту же самую загадку, то большая часть детей группы просто вспоминает 

ответ. Развивая умственные способности ребенка, важнее научить его составлять собственные загадки, 

чем просто отгадывать знакомые. 

Загадывая загадки, вы приучаете ребенка рассуждать, делать выводы и доказывать свою точку 

зрения. 

Существует несколько моделей составления загадок. Я познакомлю вас с некоторыми из 

них 

Для составления загадки выбирается объект (солнышко). Далее детьми даются образные 

характеристики по заданным воспитателем признакам. 

После заполнения таблички воспитатель предлагает прочитать загадку, вставляя между 

строчками правого и левого столбцов связки "Как" или "Но не". Оранжевое, но не апельсин, круглое, но 

не мяч, светящее, но не лампочка 

Какое солнышко по цвету? (Оранжевое) Что бывает таким же? (Апельсин) Какое оно по форме? 

(Круглое) Что бывает таким же? (Мяч) 

Какое солнышко по действиям? (светящее). Что бывает таким же? (Лампочка) 

«На что похоже? Чем отличается?» 

Особенностью освоения этой модели является то, что ребенок, сравнивая один объект с каким-

либо другим объектом, находит между ними общее и различное. 

Протокол составления загадки про гриб: 

На что похож гриб? - На мужичка. 



МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя 

А чем отличается от мужичка? - У гриба нет бороды. 

Еще на что похож? - На дом, но без окон. 

А еще? - На зонтик, но у зонтика тоненькая ручка. 

Текст получившейся загадки: «Похож на мужичка, но без бороды; похож на дом, но без окон; 

как зонтик, но на толстой ножке». 

Практика показывает, что постепенно память дошкольников укрепляется, их образное 

мышление развивается, они запоминают тексты намного лучше, больше по объёму, легче и 

эмоциональнее. При таком способе работы стихотворение запоминается целиком. Разучивание стало 

для дошкольников делом весёлым, эмоциональным, и при этом содержание текста – осязаемым, 

видимым, представляемым. 

В настоящее время и в дальнейшей своей работе мы применяем метод моделирования в 

интеграции образовательного процесса. 

ВЫВОДЫ: 

Используя в своей работе опорные схемы, мы учим детей добывать информацию, проводить 

исследование, делать сравнения, составлять чёткий внутренний план умственных действий, речевого 

высказывания; формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения, не боясь этого. 

Анализируя материал и графически его обозначая, ребёнок (под руководством взрослых) учится 

самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает план своих действий. У него повышается 

чувство заинтересованности и ответственности, появляется удовлетворённость результатами своего 

труда, совершенствуются такие психические процессы, как память, внимание, воображение, мышление, 

речь, что положительно сказывается на результативности педагогической работы. 

Однако важно помнить, что работа с опорными схемами, символами – это лишь небольшая часть 

работы с детьми, она не заменит непосредственного общения педагога с ребёнком. Всегда главным есть 

и остаётся живое общение, мимика, жесты, эмоции 

Использование данных форм опосредствования, как считает А. В. Белошистая, возможно уже в 

младшем и среднем дошкольном возрасте. Это нашло отражение в ее программе развития 

математических способностей. В свою очередь, Г. А. Репина рассматривает технологии 

математического моделирования с детьми старшего дошкольного возраста: 

через плоскостное моделирование на базе разрезания прямоугольника (игры «Сложи квадрат», 

«Танграм», «Пифагор», «Пентамино», «Сложи узор»); 

пространственное моделирование на базе разрезания прямоугольного параллелепипеда («Сложи 

узор», «Кирпичики», «Уникуб», «Кубики для всех»); 

пространственное моделирование на базе материалов, допускающих непрерывные деформации 

(«Узелки», «Лист Мебиуса»); 

пространственное моделирование на базе оригами, флексагонов («гнущиеся 

многоугольники»). 

Ориентируясь на данные виды моделирования, педагоги мастерят многие игры своими руками, 

совершенствуя предметно-развивающую и обучающую среду группы или дидактические материалы и 

пособия для игр и занятий с детьми. Такой пример предложен Ю. Н. Родионовой: для усвоения детьми 

трехчастной композиционной модели рассказа-описания ею применялась следующая методика. 

В центре стола (или магнитной доски) педагог выкладывал картинку с изображением того 

предмета, который предстояло описывать. Этот этап выстраивания схемы, совпадал с первой частью 

композиционной модели описания и наглядно показывал детям важность и необходимость называния 

предмета для дальнейшего хода рассказывания. По мере перечисления его признаков (раскрытия 

микротем) педагог располагал вокруг изображения предмета эмблемы этих признаков, начиная с 

внешних. Эго символизировало вторую часть трехчастной композиционной модели описания. 

Предложение, завершающее рассказ-описание, в котором дается оценочное суждение или отнесение 

данного предмета к соответствующей предметной группе, символизировало кольцо из картона. Оно 

накладывалось сверху на всю схему и внутри себя объединяло все ее элементы: картинку с 

изображением предмета и эмблемы признаков, располагающиеся на одинаковом расстоянии от нее. 

Такова специфика использования моделирования при работе с текстом. 
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При работе на уровне предложения Е. М. Моисеенко предложила соотносить код внутреннего 

программирования высказывания с предметно-схемным изобразительным (универсально-предметным) 

кодом и разработала систему ее перехода в разного типа поверхностные синтаксические структуры у 

дошкольников. Между тем, обычно педагоги занимаются символическим кодированием именно 

поверхностной структуры высказывания, не давая детям возможность изучить правила его внутреннего 

программирования. 

Другим исключением является технология Е. Л. Маловановой., которая построила работу на 

основе знаково-символического кодирования и декодирования, а затем — распространения структуры 

простого предложения и обучения детей операциям его трансформации. 

Вместе с тем, в литературе есть данные о том, что технологии наглядного и символического 

моделирования не всегда доказывают свою эффективность. По сравнению с традиционными 

методиками и технологиями коррекционно-педагогической работы положительная динамика 

результатов развития языковой способности более выражена, однако полностью компенсировать 

дефицитарность языковой способности у детей с речевыми проблемами все-таки невозможно. Видимо, 

последнее связано с тем, что обращение к символьному этапу восприятия-переработки информации как 

к начальному звену компенсирующего обучения изолирует детей от непосредственного целостного 

мироощущения. Моноканальная сенсорика (зрительная доминанта) препятствует созданию 

многомерных мыслеформ, вследствие чего во внутренней речи возникает неполный вербальный аналог, 

экстериоризуемый в виде частично связанных кусков рассказа. К тому же, визуальные ориентиры 

оставляют без поддержки детей другой модальности, затрудняя освоение ими процесса схематизации 

невербальных образов, что сказывается на механизмах речевой символики (структурирование, 

кодирование и декодирование вербальных образов). Таким образом, использование тех или иных 

педагогических технологий должно учитывать как типологические, так и индивидуальные особенности 

механизмов языковой недостаточности у дошкольников. Это же касается использования технологии 

моделирования при работе с другими детьми, имеющими затруднения в реализации образовательных 

потребностей. Эти технологии нужно дополнять технологиями двуполушарного подхода. 
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