
Консультация для педагогов  

по теме: «Использование моделирования в детском саду». 

 

Моделирование - исследование каких-либо явлений, процессов, систем 

путём построения и изучения их моделей. Психологами доказано, что у детей 

первых семи лет жизни мышление является наглядно-действенным и нагляд-

но-образным. Следовательно, педагогический процесс в дошкольном учре-

ждении в основном строится на методах наглядных и практических.  

Цель моделирования - обеспечить успешное усвоение детьми знаний об 

особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, суще-

ствующих между ними.  

Актуальность использования наглядного моделирования в работе с 

детьми состоит в том, что: 

- использование наглядного моделирования вызывает у детей интерес; 

- облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формиру-

ет приемы работы с памятью; 

- применяя моделирование, мы учим детей видеть главное, систематизиро-

вать полученные знания. 

На использовании наглядных моделей основаны многие методы до-

школьного обучения, например, метод обучения дошкольников грамоте (Д. 

Б. Эльконин, Л. Е Журова) предполагает построение и использование 

наглядной модели звукового состава слова. Разработаны вопросы примене-

ния наглядного моделирования для формирования представлений о труде 

взрослых (В. И. Логинова, Н. М. Крылова). Большое значение придается ис-

пользованию графического моделирования в продуктивных видах деятельно-

сти детей (Л. И. Цеханская, Ю. Ф. Гаркушина), в конструировании (Л. А. Па-

рамонова). Модели можно использовать при выполнении детьми физических 

упражнений (для этого движения зашифровываются в рисунке, 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. 

Остановимся подробнее на использовании наглядного моделирования в 

развитии исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста. 

Модели условно делятся на три группы: 

1. Предметные. Они помогают воспроизводить структуру и особен-

ность, внутренние и внешние взаимосвязи реальных объектов и явлений. Это 

разные предметы и конструкции (макет аквариума, Земли, природных зон 

«Север», «Лес»). 

2. Предметно-схематические модели. Здесь выделенные в объекте по-

знания существенные компоненты и связи между ними обозначаются при 

помощи предметов-заместителей и графических знаков. Примером простой 

предметно-схематической модели может служить модель для раскрытия по-

нятия о покровительственной окраске, как проявлении связи животного со 

средой обитания (лист картона определенной расцветки и фигура животного: 

если их цвета совпадают, то животное не видно). 

3. Графические модели. Они передают обобщенно (условно) признаки, 

связи и отношения явлений. Примером такой модели может быть календарь 

погоды, который ведут дети, используя специальные значки-символы для 

обозначения явлений в неживой и живой природе. 

Современные дети 6-7 лет проявляют интерес к символам, знакам (из-

вестным логотипам, буквам, цифрам, знакам дорожного движения, символи-

ческим обозначениям на упаковках продуктов питания и технике), задают 

вопросы об истории их возникновения, часто самостоятельно упражняются в 

их написании и придумывают некоторые обозначения (в играх, в процессе 

решения ребусов), поэтому при проведении экспериментов используются  

графические модели.  

Коротко коснусь методики обучения детей графическим моделям или 

графической аналогии. 



Применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть самое главное 

(как бы используя прием свертывания). С чего начинать? 

Начните с самого простого, поиграйте с детьми в игру «Что в круге?» В 

этой игре дети знакомятся с условным обозначением любых предметов, 

учатся классифицировать, развивают коммуникативную активность. Главная 

цель игры – показать детям, что предмет можно обозначить геометрической 

фигурой. 

Потом можно пойти дальше – предложить обозначить предметы не 

любой формой, а той, которая по внешнему виду напоминает перечисленное. 

Например, овощи, фрукты – кружочком; мебель, дома – прямоугольником; 

человека – треугольником. Этим вы закрепите у детей умение видеть аб-

страктный образ объекта. 

Когда дети научатся изображать окружающие предметы, героев произ-

ведений символами, можно предложить составить модель сказки. Составлять 

карточки-символы необходимо совместно с детьми. Удобнее всего это делать 

в режимных моментах. Надо помнить, что количество линий в символиче-

ской аналогии должно быть минимальным.  

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

понятия об окружающем мире, их самих привлекают к составлению карто-

чек-символов. Каждый ребенок самостоятельно придумывает свой символ, 

объясняет, почему нарисовал так, а не иначе, затем при обсуждении выбира-

ется 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 которо-

го шерсть приподнята кверху. 

При составлении карточек-символов, обозначающих действия, призна-

ки предметов, состояния (весело, жалобно, испуганно и т. д) для более пол-

ного 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 симво-

ликой, и дети походу текста из множества предложенных выбирают нужную. 

Важно помнить, что применение графической аналогии требует учета 

возрастных особенностей детей. 

Практика показывает, что постепенно память дошкольников укрепля-

ется, их образное мышление развивается, они запоминают тексты намного 

лучше, больше по объёму, легче и эмоциональнее.  

 


