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Введение

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО) определяет достижение целей образовательной  про-
граммы дошкольного образования через основные виды детской деятельности 
и  охватывает следующие структурные единицы, представляющие определен-
ные направления развития и образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Требованиями к структуре основной общеобразовательной программы до-

школьного образования содержание образовательной области «Речевое раз-
витие» направлено на достижение целей развития у детей культуры речи через 
решение следующих задач:

- развитие речевых способностей и умений;
- формирование предпосылок чтения и письма;
- овладение способами и нормами практического общения в различных 

жизненных ситуациях.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-
чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-
го слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-
ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте1.

Содержание психолого-педагогической работы
по освоению детьми образовательной области

«Речевое развитие»

Основное содержание работы по освоению целей и задач данной области 
должно быть направлено на воспитание у детей звуковой культуры речи, сло-
варную работу (обогащение, закрепление и активизация словаря), формирова-
ние грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого 
высказывания, воспитание интереса к художественному слову. Все эти задачи 
решаются на протяжении всего дошкольного детства, игры, представленные в 

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
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пособии, дают только некоторые ориентиры по освоению ребенком речевой 
культуры в дошкольном возрасте. 

Важно отметить, что в играх, основным содержанием которых является 
воспитание звуковой культуры речи, необходимо больше уделять внимания 
работе над интонационной выразительностью, темпом, дикцией и плавностью 
изложения высказывания.

В играх, связанных с развитием словарного запаса, необходимо обратить 
внимание на смысловую сторону слов.

При усвоении грамматического строя речи на первый план выходит осво-
ение способов словообразования разных частей речи, формирование языко-
вых обобщений, а также построение синтаксических конструкций (простых и 
сложных предложений).

Связность высказывания в процессе игровой деятельности может помочь 
формированию представлений о структуре разных типов текста. Также эту 
особенность необходимо учитывать при чтении детям различных художе-
ственных произведений.

«Развитие языковой способности включает в себя развитие чувства язы-
ка. Оно вступает в силу тогда, когда ребенок должен комбинировать языковые 
единицы в высказывание. Это творческое комбинирование во всех смыслах. 
Во-первых, ситуации речевого общения постоянно меняются. Это заставля-
ет ребенка создавать новые фразы, которые раньше в его речевом опыте не 
встречались, и комбинировать их в новых сочетаниях. Во-вторых, изменение 
ситуации и новые комбинации высказывания рождают у ребенка новые мыс-
ли, отсюда возникает и новое выражение их посредством языка. Именно в тот 
момент, когда ребенок находит новое речевое решение в какой-либо конкрет-
ной ситуации, происходит развитие языковой способности. И здесь важней-
шей задачей становится обучение, формирование у ребенка этой способности, 
основой которой является семантический компонент»2.

Необходимо содействовать речевому развитию ребенка в повседневной 
жизни: в режимных моментах, совместной деятельности воспитателя с 
детьми, в их самостоятельной деятельности.

Важнейшим средством речевого развития детей является общение со 
взрослыми и с детьми в разных видах деятельности. Поэтому первостепенное 
значение имеет организация содержательного, продуктивного общения педа-
гога с детьми. 

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах 
детской деятельности: в игре, труде, бытовой деятельности – и выступает как 
одна из сторон каждого вида. Поэтому очень важно уметь использовать для 
развития речи любую деятельность.

2 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  «Тропинки» / 
Под ред. В.Т. Кудрявцева. М.: Вентана-Граф, 2014. С. 109.



Образовательная область «Речевое развитие»

5

Идеи Фридриха Фрёбеля

От количества и качества общения зависит уровень будущих способно-
стей ребенка, его характер, его будущее. Очевидно, что полноценное обще-
ние ребенок должен получать прежде всего в семье, в окружении любящих и 
понимающих взрослых, где межличностные отношения побуждают тянуться 
друг к другу. Фридрих Фрёбель заметил: «В воспитании детей с самого малого 
возраста важно общение со взрослыми: никогда не проносите молча ребенка 
мимо предметов, постоянно сопровождайте словами действия по отношению 
к нему, называйте действия, производимые предметами, побуждайте в ребенке 
стремление общаться с вами, вначале звуками, жестами, а затем и словами. 
Используйте каждую минуту своего общения с ребенком для расширения его 
представлений, кругозора, объяснения явлений окружающего мира»3. 

К сожалению, в современном мире это не всегда реализуется в полной 
мере. Ведь большую часть времени дети проводят вне контактов с семьей, 
а те немногие периоды взаимодействия в семье зачастую наполнены вовсе 
не содержательным общением друг с другом. Зачастую формирование каче-
ственного, развивающего взаимодействия со сверстниками и взрослыми про-
исходит только в образовательных учреждениях, где перед взрослыми стоят 
важные задачи формирования детского сообщества, в котором возможно раз-
витие межличностного общения. Так или иначе, вся деятельность воспитателя 
связана с общением.

Воспитатель является главным организатором детских игр в младшем и 
среднем возрасте, воспитатель создает поводы для общения в старшем до-
школьном возрасте, и именно воспитатель должен научить детей качествен-
ному продуктивному общению друг с другом. Игра как основной вид детской 
деятельности является источником и важным стимулирующим поводом для 
взаимодействия детей друг с другом и полем, на котором возможно формиро-
вание навыков общения. Любая правильно организованная игра позволяет ре-
шать задачи развития речевых навыков, но существуют и специальные игры, 
способствующие развитию того или иного элемента общения. Именно такие 
игры предлагаются в данном методическом пособии. Замечено, что уже сами 
элементы игрового набора «Дары Фрёбеля» способствуют созданию инфор-
мационного поля для общения ребенка со взрослым. Разнообразие предлага-
емых материалов и их абстрактность предполагают возможность составлять 
различные вопросы, комбинировать и фантазировать по поводу предлагаемых 
материалов. Как правило, материалы вызывают непосредственный интерес 
детей. Воспитателю важно поддерживать этот интерес, постоянно совершен-
ствуя способы взаимодействия между детьми, стимулируя детей к общению, 

3 Фрёбель Ф. Будем жить для наших детей: Пер. с нем. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 41.
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подбирая все новые и новые игры на основе материалов «Даров», расширяя их 
диапазон и привнося новое содержание в уже известные игры. 

Итак, психологическая сущность общения состоит в потребности к позна-
нию самого себя и других людей. С одной стороны, человек стремится узнать 
и оценить отдельные качества своего характера, и сделать это он может только 
с помощью других людей. Сравнивая себя с другими и выясняя, как его оце-
нивают другие, человек формирует самооценку, познает и оценивает других. 
Другой путь познания себя заключается в соединении, приобщенности к дру-
гим людям через любовь, уважение, дружбу. Удовлетворению этой потребно-
сти служат игры, предлагаемые в образовательной области «Социализация». 

«Ребенку в игре необходим товарищ: вначале это самый близкий ему че-
ловек, но к трем годам у ребенка явственно проявляется потребность в обще-
нии со сверстниками. И тогда от игры в одиночку необходимо перейти к со-
вместным играм, в которых ребенок, осознавший свое Я, в полной мере может 
ощутить себя как часть более большого целого – детского сообщества. Для 
формирования первоначального детского сообщества Ф. Фрёбель предлагает 
использовать подвижные игры. Первые из них носят характер хоровода, каж-
дое звено которого подчиняется общему движению»4. Общение всегда пред-
принимается с определенным мотивом. Самым главным поводом и мотивом 
для общения является сам человек. Качества человека, которые являются по-
водом для общения на определенном этапе и определяют характер общения. 
М.И. Лисина выделила три группы мотивов общения: деловые, познаватель-
ные и личностные. Деловые мотивы выражаются в способности к сотрудниче-
ству, к игре, к общей активности. Для удовлетворения деловых мотивов служат 
все предлагаемые игры с использование игрового набора «Дары Фрёбеля», где 
взрослый – партнер и участник совместной деятельности. Взрослый должен 
уметь и хотеть играть, быть интересным и предлагать ребенку интересные 
поводы и материалы для игры. В практической деятельности, так же как и в 
бытовой, общение играет второстепенную роль, оно как бы обслуживает эти 
виды деятельности. И только личностные мотивы характерны для общения 
как для основного вида деятельности. 

Формы общения в дошкольном возрасте. Первая и единственная форма 
общения детей первых шести месяцев жизни – ситуативно-личностная, затем 
появляется ситуативно-деловая форма, которая характеризуется потребностью 
в сотрудничестве, деловыми мотивами и предметно-действенными средства-
ми общения, которая остается главной до конца третьего года жизни ребенка.

В возрасте до трех лет целесообразно впервые предъявить материалы из 
игрового набора «Дары Фрёбеля» и начинать организовывать первые совмест-
ные игры детей, в которых материала достаточно для всех, и дети могут вы-

4 Фрёбель Ф. Будем жить для наших детей: Пер. с нем. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 227.
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полнять с ним одинаковые действия, что существенно снижает конфликтность 
в игровой деятельности. 

С развитием такого средства общения, как речь, становится возможным 
внеситуативное общение ребенка. Общение со взрослыми по поводу, который 
не находится в непосредственных ощущениях ребенка, развивает речь ребенка 
и способствует формированию картины мира. То есть в познавательном обще-
нии ребенка со взрослым важная роль принадлежит речи как основному сред-
ству общения, мотивом общения является потребность в получении сведений 
об окружающем мире, потребность в уважении взрослого к ребенку формиру-
ет начало личностного общения. Именно в личностном общении ребенка со 
взрослым к концу дошкольного детства ребенок сознательно усваивает нормы 
и правила поведения, начинает руководствоваться ими в действиях и поступ-
ках. В таком общении формируется потребность и умение видеть себя со сто-
роны, развивается самооценка ребенка. Также дети учатся различать различ-
ные роли взрослых и выстраивать свои отношения сообразно ситуации и роли. 

Фридрих Фрёбель полагал, что ничто не заменит общения ребенка со 
взрослым.

Все формы общения формируются в разном возрасте и не вытесняют одна 
другую, а как бы расширяют возможности каждой из этих форм. Важно, чтобы 
ребенок в развитии форм общения переходил от одной к другой в процессе 
своего развития и не «буксовал» на какой-то одной стадии. 

В период детства важным приобретением ребенка является овладение 
речью как способом общения, познания, это необходимое условие для даль-
нейшего обучения в школе. Сопровождение жизни ребенка словом создает 
для этого необходимые условия. Постепенно ребенок усваивает смысл слов 
и готов на дальнейших возрастных ступенях воспринять новые знания толь-
ко через слово: бытовую речь, рассказывание, сказки, басни, стихотворения 
и т.д. Фрёбель достаточно подробно рассматривает вопросы, связанные с 
развитием детской речи, дает конкретные методические рекомендации по ее 
совершенствованию. «Игра и разговор — вот стихия, в которой живет те-
перь ребенок»5.

Для развития каждой из форм общения важно, чтобы ребенок чувствовал 
себя комфортно, чтобы ему было нестрашно, интересно. При развитии позна-
вательного общения важно положительно оценивать речевые навыки ребенка: 
задаваемые им вопросы, активные высказывания и рассуждения. Полем для 
формирования информационного повода и развития этой формы может быть 
широко внедряемая на сегодняшний день в практику дошкольного образова-
ния проектная деятельность, в которой также стимулируется и речевая актив-
ность родителей. Любые беседы после проведенной игры также предоставля-

5 Там же. С. 41.
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ют такую возможность. Незаменимым источником для развития именно этой 
формы общения служит детская литература.

Для формирования личностного общения ребенка со взрослым необхо-
димо создавать такие ситуации и предлагать детям такую деятельность, в 
которой ключевым будет оценка собственных умений и оценка результатов 
собственной деятельности. «…Ничто не заменит развивающую и образовы-
вающую силу рисования, лепки, складывания и вырезания (аппликации), раз-
нообразных работ с бумагой, бусинками, природным материалом, которые 
прочно вошли в жизнь нашего детского сада и в жизнь семьи»6. Незаменимым 
инструментом для формирования произвольного поведения и осознанности 
собственных действий, а значит, для расширения представлений дошкольни-
ков о себе, является игра. Именно для развития общения детей со сверстни-
ками в старшем дошкольном возрасте и следует постоянно расширять запас 
используемых сюжетно-ролевых игр и игр с правилами при непосредствен-
ном участии взрослого, постепенно делегируя полномочия организатора игр 
самим детям. Для успешного взаимодействия дошкольников друг с другом 
важно чуткое участие заинтересованного взрослого, который помогает детям 
выстраивать взаимоотношения друг с другом, учит решать конфликтные ситу-
ации конструктивными способами, способствует формированию уважитель-
ного отношения друг к другу, стимулирует развитие дружеских и партнерских 
отношений в группе, формирует детский коллектив. Игры, художественные 
произведения, стиль общения самого воспитателя и есть те средства, которые 
призваны помочь воспитателю в процессе выполнения такой важной задачи, 
как формирование общения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Посредством общения деятельность организуется и развивается.
Важно понимать, что переход от одной формы общения к другой зависит 

от того, как взрослый организует взаимодействие с ребенком, от содержания, 
которое взрослый будет предлагать ребенку для общения, от событий, которые 
могут стать поводом для общения, и от специально организованных занятий 
и игр, которые взрослый будет предлагать детям. Важно помнить, что посте-
пенное, осмысленное обучение детей качественному взаимодействию друг с 
другом и со взрослым должно быть организовано взрослым. Именно взрослый 
несет ответственность за продуктивность общения в группе дошкольников. 
Взрослый подбирает с раннего возраста ребенка адекватные игры и так орга-
низует детскую деятельность, чтобы в жизни детей-дошкольников полноценно 
развивалась специфическая деятельность человека – общение. В качестве при-
мера следует привести планомерное использование игр в группе детей млад-
шего дошкольного возраста, описанных и разработанных З.М. Богуславской и 
Е.О. Смирновой в книге «Развивающие игры для младших дошкольников»7. 

6 Фрёбель Ф. Будем жить для наших детей: Пер. с нем. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 191.
7 Смирнова Е.О. Ребенок – взрослый – сверстник: Метод. рекомендации. М.: МГППУ, 2004.
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При подборе игр для развития общения со сверстниками важно учитывать, 
что первые такие игры могут использоваться уже в раннем возрасте, и в них 
все дети действуют одновременно и одинаково. Это народные игры и игры-за-
бавы, игры-хороводы, в которых эмоциональная составляющая, ритм, музыка, 
движения и простые правила создают безопасную и доверительную атмосфе-
ру, так необходимую для формирования взаимодействия взрослого и ребенка 
и, следовательно, способствуют развитию общения ребенка со взрослым на 
основе доверительного контакта.

Следующими играми должны стать такие, в которых развиваются и согла-
сованность действий и движений с партнером, и ориентация в пространстве, 
и совместное преодоление препятствий в игре. Это хорошо всем известные 
«У медведя во бору», «Кот и мыши» и т.п., где дети учатся совместно дей-
ствовать в эмоционально окрашенной атмосфере игры. Следующим уровнем 
в развитии взаимодействия дошкольников друг с другом становятся игры, в 
которых дети решают совместную игровую задачу группами, по очереди. Так 
ненавязчиво возможно обучение детей принимать на себя роль и действовать 
в рамках этой роли с уже прописанными действиями и движениями. И далее – 
игры, которые учат кооперации и взаимопомощи, таким образом формируется 
самооценка и самоконтроль. Другими примерами игр, развивающих навыки 
межличностного общения, могут служить игры, разработанные К. Фопелем.

В настоящем пособии большинство игр, предлагаемых для решения задач 
всех образовательных областей, способствуют развитию речевых навыков. В дан-
ном комплекте представлены игры, которые специально развивают именно сред-
ства общения.

В представленном комплекте карточки с играми являются адаптированным 
вариантом идей Фрёбеля при реализации задач образовательной области «Ре-
чевое развитие».

Игры, представленные в методическом пособии, возможно использовать 
при реализации любой из программ дошкольного образования и  решая задачи 
образовательной области «Речевое развитие», способствуют решению задач 
из других образовательных областей.

Задачи других образовательных областей:
«Познавательное развитие» – формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора, первичных представлений о себе, собственных воз-
можностях и особенностях;

«Социально-коммуникативное развитие» – получение опыта общения в 
различных игровых ситуациях со сверстниками;

 «Художественно-эстетическое развитие» – использование средств продук-
тивных видов деятельности для обогащения содержания, закрепления резуль-
татов освоения области «Речевое развитие»;

«Физическое развитие» – развитие физических качеств ребенка в процес-
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се освоения разных видов игровой деятельности, в процессе совместной де-
ятельности детей друг с другом и со взрослым. (В представленных играх это 
реализуется с помощью специально подобранных физкультминуток.)

Особенности работы с карточками

Прежде чем приступить к работе, рекомендуется ознакомиться со все-
ми карточками данного набора. Если воспитатель на основании актуального 
уровня развития детей группы или сложностей, возникших в сфере  межлич-
ностного общения дошкольников, нуждается в подборе игры для совершен-
ствования форм общения, то рекомендуется, изучив карточки из остальных 
наборов, на которых в колонке «Интеграция с образовательными областями» 
указана область «Речевое развитие», выбрать подходящую для решения кон-
кретной задачи игру. 

На карточках данного комплекта стихотворения, загадки и физкультминут-
ки подобраны в соответствии с игровым замыслом и сюжетом игры и создают 
необходимую атмосферу для начала игры. Рекомендуется разучить эти корот-
кие произведения до начала реализации игрового замысла. При реализации 
игр, направленных на решение задач развития средств общения, необходимо 
создать такую атмосферу, которая будет настраивать ребенка именно на обще-
ние. Это означает, что при проведении игр подобного типа воспитатель стано-
вится полноправным их участником, игроком. Посторонние предметы, звуки, 
персонажи должны обыгрываться по ходу игры. Это игры с широким полем 
для импровизаций, поэтому правила в них просты, доступны, а интерес под-
держивается именно личностным отношением воспитателя к игре и основы-
вается на стремлении воспитателя создать базу для взаимного интереса детей 
друг к другу.

В данном методическом пособии приведены только примеры возможного 
использования игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области 
«Речевое развитие». Его неограниченные воспитательные и образовательные 
возможности могут быть раскрыты только в совместной деятельности детей 
друг с другом и со взрослыми.

Методические рекомендации по работе с каждой карточкой

Игра «Аукцион»
Эта игра представляет собой модификацию известной игры «Данетка», 

которая способствует развитию мышления ребенка и внеситуативно-позна-
вательной формы общения через расширение системы вербальных средств. 
Игра воспитывает уважение к другому человеку, продуктам его труда, фор-
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мирует самооценку и развивает воображение на основе имеющегося опыта, 
стимулирует развитие связной речи и познавательного интереса.

Предварительная работа. Данная игра может служить для получения деть-
ми первого опыта игры в вопросы и ответы. Воспитателю необходимо обра-
тить внимание детей на то, какие вопросы им задаются. Не рекомендуется при 
первых раундах игры рассказывать детям, как нужно задавать вопрос. После 
нескольких сыгранных раундов целесообразно обсудить тактику задавания 
правильных вопросов с максимально быстрым ответом.

Подготовка материалов к игре. Рекомендуется предложить детям выло-
жить все материалы на стол и перемешать их. В случае, если детям хорошо 
известны материалы из наборов, можно не извлекать их из коробок. Для соз-
дания атмосферы аукциона рекомендуется использовать молоток и карточки, 
с помощью которых дети смогут установить очередность задавания вопро-
сов. Вместо карточек можно использовать крышки от коробок или другие 
детали набора. Лицитатор (ведущий аукциона) произносит слова, характе-
ризующие внешние данные ребенка, который хочет задать вопрос. Напри-
мер: «Молодой человек в синей рубашке и с голубыми глазами». Или слова, 
обозначающие место, на котором сидит ребенок, например: «Молодая леди 
в третьем ряду», и т.п. 

Организация игрового пространства. Рекомендуется использовать про-
сторное помещение, в котором каждую собранную фигуру можно рассмотреть 
с любой стороны. Для создания атмосферы рекомендуется организовать по-
диум и места в зрительном зале. 

Дальнейшее развитие игры. Возможно передать роль ведущего аукционом 
ребенку. 

Игра «Волшебники»
Развивает внеситуативно-познавательные формы общения и расширяет со-

став вербальных средств общения. Стимулирует развитие связной речи и по-
знавательного интереса, развивает абстрактно-логическое мышление. 

Предварительная работа. Рекомендуется предварительно прослушать пес-
ню Ю. Энтина «Где водятся волшебники?». Необходимо перед игрой выучить 
несколько «волшебных заклинаний». Рекомендуется предварительно познако-
мить детей с отрывком из произведения Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье».

Подготовка материалов к игре. Для «колдовства» можно использовать шир-
му от кукольного театра или легкую ткань.

Организация игрового пространства. Играть можно как на полу, так и на 
столе. Важно, чтобы каждый ребенок мог поучаствовать в трансформациях и 
замещениях предметов. 

Дальнейшее развитие игры. Возможно предложить детям пофантазиро-
вать, чем раньше были фигуры из набора, а возможно, и сочинить совместную 
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историю о том, как «жили-были толстые и огромные кубы-дубы… И вот од-
нажды…».

Игра «Для чего еще»
Развивает ситуативно-деловые формы общения и обогащает систему вер-

бальных (в модификации – невербальных) средств общения.
Предварительная работа. Прежде чем предложить детям игру подобного 

типа, следует поиграть в игры типа «Что перепутал художник?». Рекомендует-
ся подобрать и рассказать нелепицы, небылицы, лимерики. Чтобы сам процесс 
строительства не получился слишком длительным и не вызвал у детей затруд-
нений, рекомендуется предварительно сконструировать несколько предметов, 
которые легко узнаваемы детьми.

Подготовка материалов к игре. Рекомендуется предложить детям выложить 
все материалы на стол и перемешать их. В случае, если детям хорошо извест-
ны материалы из наборов, можно не извлекать их из коробок. 

Организация игрового пространства. Организовать игру можно на поверх-
ности стола или на полу. 

Дальнейшее развитие игры. Для демонстрации способов использования 
построенного предмета можно использовать другие детали набора.

Игра «Небоскреб»
Развивает ситуативно-деловые формы общения и расширяет систему вер-

бальных (в модификации – невербальных) средств общения.
Предварительная работа. Рассматривание картинок с различными башнями 

и высотными зданиями. Рекомендуется поиграть в игры, в которых группа детей 
из трех-четырех человек переносит совместно какой-то объемный, но легкий 
предмет. Предварительно рекомендуется поиграть с детьми в любые игры по 
сооружению совместных построек. Такие игры учат кооперации, неизбежно 
создают ситуации для взаимодействия, возможно, провоцируют конфликт. Вос-
питателю важно помнить, что именно для этого он и использует подобного рода 
игры. Важно компетентно помогать детям разрешать сложившиеся конфликты.

Подготовка материалов к игре. Важно предварительно договориться, какие 
элементы остаются в игре, а какие нет. Можно предложить детям самосто-
ятельно решить, из каких наборов материалы им будут не нужны и почему. 
Можно высыпать детали в определенное, доступное для всех место и пере-
мешать их. Можно оставить детали в коробках. 

Организация игрового пространства. В зависимости от количества групп 
необходимо так расположить игровые наборы, чтобы каждой группе было 
одинаково далеко до наборов с элементами. Организовать игру можно на по-
верхности стола или на полу. 

Дальнейшее развитие игры. После проведения игр подобного типа важно 
проговорить возникшие ситуации с детьми, обращаясь к чувствам и пережи-
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ваниям детей по поводу возникших конфликтов, обсудить, каким образом той 
или иной команде удалось победить.

Игра «Путаница»
Развивает ситуативно-деловые формы общения и расширяет систему вер-

бальных (в модификации – невербальных) средств общения.
Предварительная работа. Прежде чем предложить детям игру подобного 

типа, следует поиграть в игры типа «Что перепутал художник?» или в игры 
типа «Что изменилось?». 

Подготовка материалов к игре. Рекомендуется предложить детям выложить 
все материалы на стол и перемешать их. В случае, если детям хорошо извест-
ны материалы из наборов, можно не извлекать их из коробок.

Организация игрового пространства. Конструировать выбранный объект 
рекомендуется на столе, чтобы все участники игры могли следить за процес-
сом конструирования и увидеть законченную конструкцию.

Игра «Пчелы и змеи»
Развивает ситуативно-деловые формы общения и расширяет систему не-

вербальных средств общения.
Предварительная работа. Не требуется. 
Подготовка материалов к игре. Не требуется.
Организация игрового пространства. Игровое помещение группы детского 

сада, игровая площадка на улице. 
Дальнейшее развитие игры. Возможно заменять сигналы, которые исполь-

зует группа для общения, на сигналы, предложенные в игре «Туристический 
автобус» (образовательная область «Познание»).

Игра «Экскурсия в музей»
Развивает внеситуативно-познавательные формы общения и расширяет 

систему вербальных средств общения. Воспитывает уважение к другому че-
ловеку, продуктам его труда, формирует самооценку и развивает воображение 
на основе имеющегося опыта. Стимулирует развитие связной речи и познава-
тельного интереса.

Предварительная работа. Экскурсии в музеи родного края, виртуальные 
экскурсии в самые известные музеи мира. Перед началом игры необходимо 
выяснить у детей, кто в каком музее уже бывал, что запомнилось из увиден-
ного и услышанного на экскурсии. Рекомендуется воспитателю самому рас-
сказать о музее, в котором он был. Возможно, что музей организован в самом 
детском саду, и дети сами учатся проводить там экскурсии. Тема «Зачем нуж-
ны музеи?» может стать темой проектной деятельности, а игра «Экскурсия в 
музей» явиться частью подобного проекта.
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Подготовка материалов к игре. Необходимо предложить детям материалы 
всех наборов и предоставить им возможность самим выбирать материал для 
экспоната, регламентируя время работы, например, звуком колокольчика. Пред-
варительно рекомендуется проговорить с детьми замысел экспоната, а уже затем 
отправляться за материалом. Для расширения возможностей игры можно в буду-
щем предложить детям также использовать и другой дополнительный материал.

Организация игрового пространства. Рекомендуется использовать про-
сторное помещение, в котором каждому экспонату найдется свое место, и рас-
смотреть который можно будет с любой стороны. Возможно использование 
драпировки. Важно, чтобы создалась тихая и спокойная музейная атмосфера, 
а в организации пространства приняли участие сами дети.

Дальнейшее развитие игры. Возможно, что в семьях детей сохранились 
какие-то старинные или просто интересные вещи, например, привезенные из 
путешествий. Можно предложить детям подготовить мини-экскурсию в исто-
рию этой вещи. Дальнейшим вариантом такой игры может быть создание те-
матических музеев и выставок. Игры подобного типа могут стать традицией, 
которая основана на умении детей рассказывать о своих новых впечатлений.

Игра «Я – змея»
Развивает ситуативно-деловые формы общения и расширяет систему вер-

бальных средств общения.
Предварительная работа. Не требуется.
Подготовка материалов к игре. Подготовить наборы, завязать крепкий 

плотный узел на конце первой веревки. 
Организация игрового пространства. За столом или на полу. Дети распола-

гаются по кругу.
Дальнейшее развитие игры. В такую игру можно играть как в подвижную, 

образуя цепочку, что помогает формировать доверительные отношения между 
детьми в группе. (Играть, конечно же, следует на добровольных началах.)

Игра «Фанты»
Игра, развивающая кратковременную память и концентрацию внимания, 

развитие активного словарного запаса.
Предварительная работа. Не требуется.
Подготовка материалов к игре. Распределяя фанты между детьми, важно 

проследить, чтобы не было двух одинаковых. Детям предлагается самостоя-
тельно выбрать себе элемент, который будет фантом, а затем, рассмотрев фан-
ты у всех, заменить одинаковые на похожий или совершенно другой.

Организация игрового пространства. Игровое пространство группового 
помещения, где есть возможность расположиться по кругу. Возможно прове-
дение игры на прогулке в весенне-летний период.
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Дальнейшее развитие игры. Игра может использоваться для описания лич-
ностных качеств ребенка, достижений ребенка, формируя таким образом са-
мооценку, в игре можно описывать события или приключения, произошедшие 
с ребенком, можно знакомиться таким образом с увлечениями сверстников и 
профессиями родителей и т.п. В случае такой модификации воспитатель сидит 
спиной к детям, показывает фант, задает вопрос, получает ответ от ребенка и 
пытается угадать, чей это был фант, по голосу и другим признакам. Если веду-
щий угадал, он меняется с владельцем фанта местами.

Особенности работы с карточками по сказкам
(тексты произведений приведены в Приложении 1)

- Игра по сказке «Гензель и Гретель»
- Игра по сказке  «Колобок»
Прежде чем приступить к работе, рекомендуется ознакомиться со всеми 

карточками данного набора. Стихотворения и загадки, предлагаемые на кар-
точках, подобраны в соответствии с замыслом литературного произведения 
и создают необходимую атмосферу для начала игры-драматизации. Для наи-
более полного развития сюжета литературного произведения и привлечения к 
участию в игре большего количества участников рекомендуется использовать 
все модули игрового набора «Дары Фрёбеля».

Предварительная работа. Перед драматизацией литературного произведе-
ния необходимо внимательно ознакомиться с карточкой, еще раз прочитать 
рекомендованное произведение, выделить в нем те этапы, которые будут инс-
ценироваться детьми. Важно, чтобы отобранные части произведения плавно 
перетекали от одного к другому, сохраняя единую сюжетную линию. 

Подготовка материалов к игре. В начале работы необходимо подготовить дей-
ствующих лиц инсценируемого литературного произведения. Основой для это-
го служат детали из наборов «Дары Фрёбеля» № 8 и № J1. «Лица» персонажей 
может нарисовать воспитатель заранее или сделать это вместе с детьми после 
прочтения выбранного произведения. Изготовленные «лица» приклеиваются с 
помощью липкой ленты на сделанную из наборов основу. Материал для декора-
ций можно отобрать из модулей набора заранее, а можно предложить это сделать 
детям, в зависимости от особенностей группы, с которой проводится работа. 

Организация игрового пространства. Драматизация предложенных литера-
турных произведений может проводиться как на столе, так и на полу, в зависи-
мости от количества участников. В конце игры необходимо совместно убрать 
изготовленные «декорации».

Дальнейшее развитие игры. Дети могут самостоятельно придумывать сю-
жет и персонажей инсценированного произведения. Важно, чтобы детям было 
интересно играть, в группе сохранялся положительный эмоциональный на-
строй.
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В данном методическом пособии приведены только примеры возможного 
использования игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области 
«Речевое развитие». Неограниченные воспитательные и образовательные воз-
можности могут быть раскрыты только в совместной деятельности детей друг 
с другом и со взрослыми.

Особенности работы с карточкой, содержащей оригами
- Игра «Красная Шапочка» (Текст произведения приведен в Приложении 1)
Изобретенные Ф. Фрёбелем «дары» и «виды деятельности» делятся на три  

категории: жизни, красоты и знаний. Обычные оригами относятся к категории 
жизни. Оригами, которые складываются в симметричные узоры, – относятся 
к категории красоты. А основы геометрии, которые возможно показать через 
оригами, относятся к категории знаний.

Оригами, или складывание из бумаги, по мнению Ф. Фрёбеля, есть твор-
ческое и очень важное занятие для развития ребенка, хотя и весьма сложное, 
так как требует развитие глазомера и большой аккуратности и точности при 
работе. 

В раннем возрасте, когда у ребенка только развивается мелкая моторика 
(ловкость пальцев), точность, глазомер, занятия по оригами должны строить-
ся как игра. Во время работы по складыванию бумаги необходимо давать ин-
струкции последовательно и точно. Важно, чтобы ребенок не потерял интере-
са к занятию, не разочаровался в нем. 

Основные принципы организации занятий по оригами, по Ф. Фрёбелю:
- занятие по оригами должно быть организованно с учетом возраста ребенка;
- занятия должны проводиться в игровой форме;
- фигуры для складывания необходимо выбирать простые, с которыми ре-

бенок часто сталкивается в реальной жизни;
- прежде чем приступить к созданию фигур из бумаги, целесообразно скон-

струировать их из деталей «даров» (трехмерные, объемные фигуры);
- на одном занятии может быть сложена только одна фигура;
- все операции по складыванию фигур надо делать аккуратно;
- обязательно должен быть переход от занятия по складыванию моделей к 

игре с ними (например, сделать домики для трех поросят).
Также необходимо учитывать следующее:
1) при занятии оригами с дошкольниками (особенно младшими) важен не 

результат, а процесс создания фигур; 
2) во время занятий по конструированию из «даров» и оригами, важно раз-

витие продуктивной деятельности и умственных способностей детей, а не точ-
ное копирование представленного образца;

3) самая большая ценность этих занятий в том, что ребенок сам участвует 
в изготовлении фигур.
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Особое внимание Фрёбель уделяет рекомендациям педагогам, работаю-
щим с детьми:

1) во время занятий по конструированию и оригами необходимо позволить 
ребенку действовать в своем ритме, просто и свободно;

2) действия педагога в игре не должны быть искусственными, необходимо 
быть включенным в игру, быть ее неотъемлемой частью;

3) не надо привлекать внимание детей авторитарными методами, вводить 
строгую дисциплину;

4) не надо быть волшебником, у которого все получается наилучшим об-
разом, а дети никогда не достигнут этого.

Из истории оригами. В переводе с японского «оригами» означает «сло-
женная бумага», в Стране восходящего солнца искусство оригами называют 
искусством целого листа. Вместе с распространением рецепта производства 
бумаги распространилось и искусство оригами. Традиционное оригами появи-
лось в культурном обмене между Востоком и Западом. Фридрих Фрёбель был 
первым педагогом, который начал использовать технику оригами в процессе 
образования детей.

Преимущества оригами для развития ручного труда детей дошкольно-
го возраста. Оригами – не только интересное развлечение, но и полезное заня-
тие, в процессе которого происходит естественный массаж кончиков пальцев 
рук, развивается подвижность и точность движений пальцев как правой, так и 
левой руки. Это уникальное средство для развития тонкой моторики и повы-
шения чувствительности пальцев. Активная работа обеих рук влечет за собой 
повышение активности полушарий головного мозга, и развивается не только 
левое полушарие, отвечающее за логику и речь, но и правое, ответственное за 
творчество, интуицию, воображение. Поэтому занятия оригами способству-
ют развитию пространственного воображения, глазомера, внимания, памяти, 
фантазии и творческого мышления. 

К достоинствам оригами в развитии ребенка можно отнести следующее:
- доступность бумаги как материала, простота ее обработки;
- дети в процессе работы овладевают различными приемами и способами 

действий с бумагой, такими как сгибание, многократное складывание, надре-
зание, склеивание. 

Оригами:
- развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, 

у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, про-
исходит развитие глазомера;

- способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточить-
ся на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат;

- имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, 
их творческого воображения, художественного вкуса;
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- стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, 
должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы 
складывания;

- знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, 
квадрат, треугольник и т.д.), одновременно происходит обогащение словаря 
специальными терминами;

- активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у 
ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ 
приемов складывания) со словесными (объяснение приемов складывания) и 
перевод их значения в практическую деятельность (самостоятельное выпол-
нение действий);

- совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру труда;
- способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги маски жи-

вотных, дети включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, становят-
ся сказочными героями, совершают путешествие в мир цветов и т.д.

Однако конструирование оригами представляет для дошкольника некото-
рые трудности, так как бумагу – плоский материал – надо перевести в объ-
емные формы. Воспроизведение действий, показанных взрослым, не является 
для ребенка простой механической операцией. Ему приходится постоянно ду-
мать, соразмерять свои движения, следить, чтобы при сгибании противопо-
ложные стороны и углы совпадали. При слабом развитии мелкой моторики, 
при неразвитом глазомере эти действия требуют от ребенка известного воле-
вого и мыслительного напряжения. 

Отношение детей к оригами существенным образом изменяется, когда им 
становится ясно, что из бумаги можно делать определенные поделки, игрушки.

Простейшие способы конструирования поделок основаны на умении скла-
дывать квадрат пополам, по вертикали или диагонали и последовательном 
сгибании бумаги сначала вдоль, а потом поперек, подравнивая стороны к про-
тивоположным углам. 

Прежде чем приступить к складыванию моделей, нужно ознакомиться с 
техническими приемами и основными видами складок, которые используются 
в оригами. Складывать бумагу нужно аккуратно и точно, освоив сначала про-
стые, а затем сложные складки. 

Способы складывания (Приложение 2): сгиб «долиной»; сгиб «горой»; на-
метка; складка-«молния».

В оригами существуют формы, которые принято считать базовыми. Это 
стандартные заготовки, из которых потом складываются различные модели. 
Из них можно сделать множество фигур как плоских, так и объемных. Некото-
рые из этих базовых форм приведены на обратной стороне карточек.

Базовые формы: «треугольник»; «дверь»; «книжка»; «воздушный змей»; 
«блин»; «рыба»; «дом»; «двойной треугольник»; «птица»; «катамаран». 
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На первых занятиях по складыванию бумаги необходимо в игровой форме 
ввести ребенку основные понятия: угол, сторона, ориентация в пространстве, 
линия сгиба. Например, используя для этого наборы № 7 или № J1. Фигуры 
из этих наборов можно расставить по углам квадратного листа бумаги. Для 
ориентации в пространстве, а также развития основных понятий (на, под, в, 
за и т.д.; вправо, влево, впереди и т.д.) можно также воспользоваться этими на-
борами и квадратным листом бумаги. Важно также обыграть введение в ори-
ентацию в пространстве с помощью сюжетно-ролевой игры или драматизации 
сказки.

Основные навыки по складыванию бумаги по средней линии необходимо 
вводить от угла к стороне. То есть сначала мы соединяем уголки листа, потом 
выравниваем стороны и перегибаем его пополам, разглаживая пальцем линию 
сгиба. 

Самой первой фигурой оригами для дошкольников может стать «конверт». 
Фрёбель предлагал детям делать такие «конверты», а вместо марки ставить на 
него поцелуй. Также при закреплении понятия «средняя линия» можно скла-
дывать из бумаги книжки, альбомы и т.д. (все, что можно сложить).

Следующим этапом в занятиях по оригами идет строительство домиков и 
их частей. Вначале можно сделать крышу (из квадратного листа бумаги, сло-
жив его пополам). Необходимо обратить внимание, что получившаяся модель 
из бумаги подобна геометрическим фигурам, входящим в набор № 6 (напри-
мер, разложив куб на две треугольные призмы). Далее следует перейти к стро-
ительству остальных частей дома (стены, окна и т.д.). Важно показать детям, 
что можно создавать объемные модели как из наборов №№ 3, 4, 5, 6 (деревян-
ных геометрических фигур), так и из бумаги (плоского материала). 

После построения домиков в освоении оригами необходимо перейти к 
складыванию из большого квадрата маленьких (его частей), разглаживая ли-
нии сгиба и заламывая различные его сегменты. На этом этапе важно проде-
монстрировать детям эти трансформации на примере набора № 2 (куб) и № 3 
(куб, состоящий из 4 частей), № 4 (куб, состоящий из прямоугольных призм), 
а также показать это на плоскости набором № 7.

Важно в игровой форме привить ребенку интерес к оригами. 
Также можно интегрировать в занятия по оригами основы цветового вос-

приятия (цветовых ощущений): сначала цвет бумаги для фигуры выбирает сам 
ребенок, далее, знакомясь с цветами, ребенок должен сначала назвать цвет из 
предложенных. Также можно включать в занятия по складыванию бумаги набор 
№ 1, для выбора цвета (например, через игру «Фанты»). Выбор цвета ребенком 
можно использовать в качестве диагностического мониторинга настроения ре-
бенка во время занятий, ориентируясь на восьмицветный тест М. Люшера8. 

8 Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов – модификация восьмицветового теста Люшера: 
Практ. руководство. СПб.: Речь, 2007.
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В методическом пособии приведены только примеры возможного исполь-
зования игрового набора «Дары Фрёбеля» с использованием техники оригами. 
Его неограниченные воспитательные и образовательные возможности могут 
быть раскрыты только в совместной деятельности детей друг с другом и со 
взрослыми.
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П р и л о ж е н и е  1.  Сказки

Вильгельм Гримм, Якоб Гримм
ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ9 

Жил на опушке дремучего леса бедный дровосек со своей женой и двумя 
детьми; мальчика звали Гензель, а девочку – Гретель. Жил дровосек впрого-
лодь; вот наступила однажды в той земле такая дороговизна, что не на что 
было ему купить даже хлеба на пропитание.

И вот, под вечер, лежа в постели, стал он раздумывать, и все одолевали его 
разные мысли и заботы; повздыхал он и говорит жене:

– Что же теперь будет с нами? Как нам прокормить бедных детей, нам-то 
ведь и самим есть нечего!

– А знаешь что, – отвечала жена, – давай-ка пораньше утром, только начнет 
светать, заведем детей в лес, в самую глухую чащу; разведем им костер, дадим 
каждому по куску хлеба, а сами уйдем на работу и оставим их одних. Дороги 
домой они не найдут, вот мы от них и избавимся.

– Нет, жена, – говорит дровосек, – этого я не сделаю; ведь сердце-то у меня 
не камень, я детей одних бросить в лесу не могу, там нападут на них дикие 
звери и их разорвут.

– Эх ты, простофиля! – говорит жена. – Ведь иначе мы все вчетвером с 
голоду пропадем, и останется только одно – гробы сколачивать. – И она до-
нимала его до тех пор, пока он с ней не согласился.

– А все-таки жалко мне моих бедных детей! – сказал дровосек.
Дети от голода не могли уснуть и слыхали все, что говорила мачеха отцу. 

Залилась Гретель горькими слезами и говорит Гензелю:
– Видно, нам теперь пропадать придется.
– Тише, Гретель, – сказал Гензель, – не горюй, я уж что-нибудь да приду-

маю.
И вот когда родители уснули, он встал, надел свою курточку, отворил дверь 

в сени и тихонько выбрался на улицу. На ту пору ярко светила луна, и белые 
камешки, лежавшие перед избушкой, блестели, словно груды серебряных мо-
нет.

Гензель нагнулся и набил ими полный карман. Потом вернулся он домой и 
говорит Гретель:

– Утешься, милая сестрица, спи себе теперь спокойно, господь нас не оста-
вит. – И с этими словами он снова улегся в постель.

Только стало светать, еще и солнышко не всходило, а мачеха уже подошла 
и стала будить детей:

9  Гримм Я., Гримм В. Собрание сочинений: В 2 т. / Пер. с нем. под ред. П.Н. Полевого. М.: 
Алгоритм, 1998.
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– Эй вы, лежебоки, пора подыматься, собирайтесь-ка с нами в лес за дро-
вами!

Дала она каждому из них по кусочку хлеба и говорит:
– Вот это будет вам на обед; да смотрите, не съешьте его раньше времени, 

больше ничего не получите.
Гретель спрятала хлеб в свой передник, – ведь у Гензеля карман был полон 

камней. И они собрались идти вместе в лес. Прошли они немного, вдруг Ген-
зель остановился, оглянулся назад, посмотрел на избушку, – так он все время 
оглядывался назад и останавливался. А отец ему и говорит:

– Гензель, чего это ты все оглядываешься да отстаешь? Смотри не зевай, 
иди побыстрей.

– Ах, батюшка, – ответил ему Гензель, – я все гляжу на свою белую кошеч-
ку, вон сидит она на крыше, будто хочет сказать мне «прощай».

А мачеха и говорит:
– Эх, дурень ты, это вовсе не твоя кошечка, это утреннее солнце блестит 

на трубе.
А Гензель вовсе и не на кошечку смотрел, а доставал из кармана и бросал 

на дорогу блестящие камешки.
Вот вошли они в самую чащу леса, а отец и говорит:
– Ну, дети, собирайте теперь хворост, а я разведу костер, чтобы вы не озяб-

ли.
Гензель и Гретель собрали целую кучу хворосту. Разожгли костер. Когда 

пламя хорошо разгорелось, мачеха говорит:
– Ну, детки, ложитесь теперь у костра да отдохните как следует, а мы пой-

дем в лес дрова рубить. Как кончим работу, вернемся назад и возьмем вас до-
мой.

Сели Гензель и Гретель у костра, и когда наступил полдень, каждый из них 
съел по кусочку хлеба. Они все время слышали стук топора и думали, что их 
отец где-то поблизости. Но то был совсем не стук топора, а чурбана, который 
привязал дровосек к сухому дереву, и он, раскачиваясь под ветром, стучал о 
ствол.

Долго сидели они так у костра, от усталости стали у них глаза закрываться, 
и они крепко-крепко уснули. А когда проснулись, была уже глухая ночь. За-
плакала Гретель и говорит:

– Как же нам теперь выбраться из лесу?
Стал Гензель ее утешать.
– Погоди маленько, скоро взойдет луна, и мы уж найдем дорогу.
Когда взошла луна, взял Гензель сестрицу за руку и пошел от камешка к 

камешку, – а сверкали они, словно новые серебряные денежки, и указывали 
детям путь-дорогу. Они шли всю ночь напролет и подошли на рассвете к от-
цовской избушке.
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Они постучались, мачеха открыла им дверь; видит она, что это Гензель и 
Гретель, и говорит:

– Что же это вы, скверные дети, так долго спали в лесу? А мы уж думали, 
что вы назад вовсе не хотите возвращаться.

Обрадовался отец, увидя детей, – было у него на сердце тяжело, что бросил 
он их одних.

А вскоре опять наступили голод и нужда, и дети услыхали, как мачеха но-
чью, лежа в постели, говорила отцу:

– У нас опять все уже съедено, осталось только полкраюхи хлеба, видно, 
нам скоро конец придет. Надо бы нам от детей избавиться: давай заведем их 
в лес подальше, чтоб не найти им дороги назад, – другого выхода у нас нету.

Тяжко стало на сердце у дровосека, и он подумал: «Уж лучше бы мне по-
следним куском с детьми поделиться». Но жена и слышать о том не хотела, 
стала его бранить и попрекать. И вот – плохое начало не к доброму концу, – 
уступил он раз, пришлось ему и теперь согласиться.

Дети еще не спали и слышали весь разговор. И только родители уснули, 
поднялся Гензель опять и хотел было выйти из дому, чтобы собрать камешки, 
как и в прошлый раз, но мачеха заперла дверь, и Гензель выбраться из хижины 
не смог. Он стал утешать свою сестрицу и говорит:

– Не плачь, Гретель, спи спокойно, уж бог нам как-нибудь да поможет.
Ранним утром пришла мачеха и подняла детей с постели. Дала им кусок 

хлеба, он был еще меньше, чем в первый раз. По дороге в лес Гензель крошил 
хлеб в кармане, все останавливался и бросал хлебные крошки на дорогу.

– Что это ты, Гензель, все останавливаешься да оглядываешься, – сказал 
отец, – ступай своей дорогой.

– Да это я смотрю на своего голубка, вон сидит он на крыше дома, будто со 
мной прощается, – ответил Гензель.

– Дурень ты, – сказала мачеха, – это вовсе не голубь твой, это утреннее 
солнце блестит на верхушке трубы.

А Гензель все бросал и бросал по дороге хлебные крошки. Вот завела ма-
чеха детей еще глубже в лес, где они ни разу еще не бывали. Развели опять 
большой костер, и говорит мачеха:

– Детки, садитесь вот тут, а устанете, так поспите маленько; а мы пойдем 
в лес дрова рубить, а к вечеру, как кончим работу, вернемся сюда и возьмем 
вас домой.

Когда наступил полдень, поделилась Гретель своим куском хлеба с Гензе-
лем, – ведь он весь свой хлеб раскрошил по дороге. Потом они уснули. Но вот 
уж и вечер прошел, и никто за бедными детьми не приходил. Проснулись они 
темной ночью, и стал Гензель утешать сестрицу:

– Погоди, Гретель, вот скоро луна взойдет, и станут видны хлебные крош-
ки, что я разбросал по дороге, они укажут нам дорогу домой.
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Вот взошла луна, и дети отправились в путь-дорогу, но хлебных крошек 
не нашли, – тысячи птиц, что летают в лесу и в поле, все их поклевали. Тогда 
Гензель и говорит Гретель:

– Мы уж как-нибудь да найдем дорогу.
Но они ее не нашли. Пришлось им идти целую ночь и весь день, с утра и до 

самого вечера, но выбраться из лесу они не могли. Дети сильно проголодались, 
ведь они ничего не ели, кроме ягод, которые собирали по пути. Они так устали, 
что еле-еле передвигали ноги, и вот прилегли они под деревом и уснули.

Наступило уже третье утро с той поры, как покинули они отцовскую из-
бушку. Пошли они дальше. Идут и идут, а лес все глубже и темней, и если бы 
вскоре не подоспела помощь, они выбились бы из сил.

Вот наступил полдень, и они заметили на ветке красивую белоснежную 
птичку. Она пела так хорошо, что они остановились и заслушались ее пеньем. 
Но вдруг птичка умолкла и, взмахнув крыльями, полетела перед ними, а они 
пошли за ней следом, и шли, пока, наконец, не добрались до избушки, где 
птичка уселась на крыше. Подошли они ближе, видят – сделана избушка из 
хлеба, крыша на ней из пряников, а окошки все из прозрачного леденца.

– Вот мы за нее и примемся, – сказал Гензель, – и то-то будет у нас славное 
угощенье! Я отъем кусок крыши, а ты, Гретель, возьмись за окошко, – оно, 
должно быть, очень сладкое.

Взобрался Гензель на избушку и отломил кусочек крыши, чтоб попробо-
вать, какая она на вкус, а Гретель подошла к окошку и начала его грызть.

Вдруг послышался изнутри чей-то тоненький голосок:
Хруп да хрум все под окном,
Кто грызет и гложет дом?
Дети ответили:
Это гость чудесный,
Ветер поднебесный!
И, не обращая внимания, они продолжали объедать домик.
Гензель, которому очень понравилась крыша, оторвал от нее большой ку-

сок и сбросил вниз, а Гретель выломала целое круглое стекло из леденца и, 
усевшись около избушки, стала им лакомиться.

Вдруг открывается дверь, и выходит оттуда, опираясь на костыль, старая-
престарая бабка. Гензель и Гретель так ее испугались, что выронили из рук 
лакомство. Покачала старуха головой и говорит:

– Э, милые детки, кто это вас сюда привел? Ну, милости просим, входите в 
избушку, худо вам тут не будет.

Она взяла их обоих за руки и ввела в свою избушку. Принесла им вкусной 
еды – молока с оладьями, посыпанными сахаром, яблок и орехов. Потом она 
постелила две красивые постельки и накрыла их белыми одеялами. Улеглись 
Гензель и Гретель и подумали, что попали, должно быть, в рай.
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Но старуха только притворилась такою доброй, а была она на самом деле 
злой ведьмой, что подстерегает детей, и избушку из хлеба построила для 
приманки. Если кто попадал к ней в руки, она того убивала, потом варила 
и съедала, и было это для нее праздником. У ведьм всегда бывают красные 
глаза, и видят они вдаль плохо, но зато у них нюх, как у зверей, и они чуют 
близость человека.

Когда Гензель и Гретель подходили к ее избушке, она злобно захохотала и 
сказала с усмешкой:

– Вот они и попались! Ну, уж теперь им от меня не уйти!
Рано поутру, когда дети еще спали, она встала, посмотрела, как они спят 

спокойно да какие у них пухлые и румяные щечки, и пробормотала про себя: 
«То-то приготовлю я себе лакомое блюдо».

Она схватила Гензеля своею костлявой рукой, унесла его в хлев и заперла 
там за решетчатой дверью – пусть кричит себе сколько вздумается, ничего ему 
не поможет. Потом пошла она к Гретель, растолкала ее, разбудила и говорит:

– Вставай, лентяйка, да притащи мне воды, свари своему брату что-нибудь 
вкусное, – вон сидит он в хлеву, пускай хорошенько откармливается. А когда 
разжиреет, я его съем.

Залилась Гретель горькими слезами, но – что делать? – пришлось ей ис-
полнить приказание злой ведьмы.

И вот были приготовлены для Гензеля самые вкусные блюда, а Гретель до-
стались одни лишь объедки.

Каждое утро пробиралась старуха к маленькому хлеву и говорила:
– Гензель, протяни-ка мне свои пальцы, я хочу посмотреть, достаточно ли 

ты разжирел.
Но Гензель протягивал ей косточку, и старуха, у которой были слабые гла-

за, не могла разглядеть, что это такое, и думала, что то пальцы Гензеля, и удив-
лялась, отчего это он все не жиреет.

Так прошло четыре недели, но Гензель все еще оставался худым, – тут ста-
руха потеряла всякое терпенье и ждать больше не захотела.

– Эй, Гретель, – крикнула она девочке, – пошевеливайся живей, принеси-ка 
воды: все равно – жирен ли Гензель, или тощ, а уж завтра утром я его заколю 
и сварю.

Ох, как горевала бедная сестрица, когда пришлось ей таскать воду, как тек-
ли у ней слезы ручьями по щекам!

– Господи, да помоги же ты нам! – воскликнула она. – Лучше бы нас рас-
терзали дикие звери в лесу, тогда хотя бы погибли мы вместе.

– Ну, нечего хныкать! – крикнула старуха. – Теперь тебе ничего не поможет.
Рано поутру Гретель должна была встать, выйти во двор, повесить котел с 

водой и развести огонь.
– Сначала мы испечем хлеб, – сказала старуха, – я уже истопила печь и 
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замесила опару. – Она толкнула бедную Гретель к самой печи, откуда так и 
полыхало большое пламя.

– Ну, полезай в печь, – сказала ведьма, – да погляди, хорошо ли она нато-
плена, не пора ли хлебы сажать?

Только полезла было Гретель в печь, а старуха в это время хотела закрыть 
ее заслонкой, чтобы Гретель зажарить, а потом и съесть. Но Гретель догада-
лась, что затевает старуха, и говорит:

– Да я не знаю, как это сделать, как мне туда пролезть-то?
– Вот глупая гусыня, – сказала старуха, – смотри, какое большое устье, я и то 

могла бы туда залезть, – и она взобралась на шесток и просунула голову в печь.
Тут Гретель как толкнет ведьму, да так, что та очутилась прямо в самой 

печи. Потом Гретель прикрыла печь железной заслонкой и заперла на задвиж-
ку. У-ух, как страшно завыла ведьма! А Гретель убежала; и сгорела проклятая 
ведьма в страшных мученьях.

Бросилась Гретель поскорей к Гензелю, открыла хлев и крикнула:
– Гензель, мы спасены: старая ведьма погибла!
Выскочил Гензель из хлева, словно птица из клетки, когда откроют ей двер-

ку. Как обрадовались они, как кинулись друг другу на шею, как прыгали они 
от радости, как крепко они целовались! И так как теперь им нечего уже было 
бояться, то вошли они в ведьмину избушку, а стояли там всюду по углам ларцы 
с жемчугами и драгоценными каменьями.

– Эти, пожалуй, будут получше наших камешков, – сказал Гензель и набил 
ими полные карманы. А Гретель говорит:

– Мне тоже хочется что-нибудь принести домой, – и насыпала их полный 
передник.

– Ну, а теперь бежим поскорей отсюда, – сказал Гензель, – ведь нам надо 
еще выбраться из ведьминого леса.

Вот прошли они так часа два и набрели, наконец, на большое озеро.
– Не перебраться нам через него, – говорит Гензель, – нигде не видать ни 

тропинки, ни моста.
– Да и лодочки не видно, – ответила Гретель, – а вон плывет белая уточка; 

если я ее попрошу, она поможет нам переправиться на другой берег.
И кликнула Гретель:
Утя, моя уточка,
Подплыви к нам чуточку,
Нет дорожки, ни моста,
Переправь нас, не оставь!
Подплыла уточка, сел на нее Гензель и позвал сестрицу, чтоб и она села 

вместе с ним.
– Нет, – ответила Гретель, – уточке будет слишком тяжело; пускай переве-

зет она сначала тебя, а потом и меня.
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Так добрая уточка и сделала, и когда они счастливо переправились на дру-
гой берег и пошли дальше, то стал лес им все знакомей и знакомей, и они заме-
тили, наконец, издали отцовский дом. Тут на радостях они пустились бежать, 
вскочили в комнату и бросились отцу на шею.

С той поры как отец бросил детей в лесу, не было у него ни минуты радо-
сти, а жена его померла. Раскрыла Гретель передник, и рассыпались по ком-
нате жемчуга и драгоценные камни, а Гензель доставал их из кармана целыми 
пригоршнями.

И настал конец их нужде и горю, и зажили они счастливо все вместе.
Тут и сказке конец идет,
А вон мышка бежит вперед;
Кто поймает ее, тот
Сошьет себе шапку меховую,
Да большую-пребольшую.

КОЛОБОК10

(русская народная сказка в обработке А.Н. Афанасьева)

Жил-был старик со старухою. Просит старик:
– Испеки, старуха, колобок.
– Из чего печь-то? Муки нету.
– Э-эх, старуха! По коробу поскреби, по сусеку помети; авось муки и на-

берется.
Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, и на-

бралось муки пригоршни с две. Замесила на сметане, изжарила в масле и по-
ложила на окошечко постудить.

Колобок полежал-полежал, да вдруг и покатился –  с окна на лавку, с лав-
ки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на 
крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше.

Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц:
– Колобок, колобок! Я тебя съем!
– Не ешь меня, косой зайчик! Я тебе песенку спою, – сказал колобок и за-

пел:
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон;

10 Хрестоматия. От года до семи / Сост. Л.Н. Елисеева. М.: АСТ, Астрель, 2004.
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Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
От тебя, зайца, не хитро уйти!
И покатился себе дальше; только заяц его и видел!.. Катится колобок, а на-

встречу ему волк:
– Колобок, колобок! Я тебя съем!
– Не ешь меня, серый волк! Я тебе песенку спою!
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон;
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
От тебя, волка, не хитро уйти!
И покатился себе дальше; только волк его и видел!.. Катится колобок, а на-

встречу ему медведь:
– Колобок, колобок! Я тебя съем!
– Где тебе, косолапому, съесть меня!
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон;
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
От тебя, медведь, не хитро уйти!
И опять укатился; только медведь его и видел!.. Катится, катится колобок, 

а навстречу ему лиса:
– Здравствуй, колобок! Какой ты хорошенький! – А колобок запел:
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон;
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
От тебя, лиса, и подавно уйду!
– Какая славная песенка! – сказала лиса. – Но ведь я, колобок, стара стала, 

плохо слышу; сядь-ка на мою мордочку, да пропой еще разок погромче.
Колобок вскочил лисе на мордочку и запел ту же песню.
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– Спасибо, колобок! Славная песенка, еще бы послушала! Сядь-ка на мой 
язычок да пропой в последний разок, – сказала лиса и высунула свой язык. 
Колобок сдуру прыг ей на язык, а лиса – ам его! – и скушала.

КРАСНАЯ ШАПОЧКА11

(народная европейская сказка в лит. обработке Шарля Перро)

Жила-была одна девочка, которая почему-то очень не любила ходить пря-
мым и коротким путем. Всегда она выбирала самую длинную и извилистую до-
рогу. А уж если мать посылала ее куда-нибудь с поручением, то ждать ее прихо-
дилась очень долго. Девочка часами могла бродить по окрестным лугам и лесам, 
собирать цветы и ягоды и напевать песенки. А еще она любила заговаривать с 
каждым, кто встречался ей на пути, даже совсем с незнакомыми. И часто случа-
лось, что домой она возвращалась, лишь когда уже вечерело. Но мать не ругала 
свою дочку, которая хотя никогда и не ходила короткой дорогой, но была девоч-
кой доброй, приветливой и учтивой. Однако она очень беспокоилась, что девоч-
ка может заблудиться и никто ее не найдет. Поэтому бабушка подарила внучке 
красную шапочку, чтобы она была видна даже издалека. И вскоре все, даже мать 
и бабушка, стали звать девочку Красной Шапочкой. 

Бабушка Красной Шапочки жила на другой стороне леса, через который к 
ее домику вела длинная извилистая тропинка. Каждую неделю Красная Ша-
почка вместе с матерью навещали бабушку и приносили ей корзинку с гостин-
цами. Бабушка очень любила свою прелестную внучку и каждый раз с нетер-
пением ожидала ее, сидя у окошка, и, едва завидев, радостно махала рукой.

 Но однажды бабушка заболела, и нужно было срочно отнести ей настойку 
из лесных ягод. Мать Красной Шапочки была очень занята по хозяйству и 
не могла сама навестить бабушку. А отправлять Красную Шапочку одну она 
боялась. Наверняка девочка свернет с тропинки, станет собирать цветы и за-
будет обо всем на свете. А вдруг она не успеет добраться к домику бабушки 
засветло? Ведь ночью никто не увидит ее красной шапочки, и она заблудится 
в лесной чаще.

 Что же делать? Бабушка была очень больна, и только настойка из лесных 
ягод могла вылечить ее. Тогда мама решила пойти на хитрость. Она позвала 
Красную Шапочку и сказала:

– Послушай, Красная Шапочка, ты пойдешь сегодня одна к бабушке. 
Девочка от радости захлопала в ладоши.
– Но сперва я должна сказать тебе что-то ужасное. Знай, что в нашей округе 

объявился злой волк. 

11 Перро Ш. Волшебные сказки Шарля Перро. М.: Самовар, 2008.
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Она взглянула на Красную Шапочку, не испугалась ли она?
– Волк? – удивилась Красная Шапочка. – А кто это такой?
– Глупенькая, это страшный зверь. Он рыщет в темном лесу и ищет ма-

леньких девочек, которые не ходят короткой дорогой. 
Красная Шапочка не на шутку испугалась.
– Но ты можешь легко избежать встречи с ним, – сказала мама, – иди по 

тропинке и никуда не сворачивай. И главное – нигде и ни с кем не останавли-
вайся.

– Тогда я не пойду одна, – испуганно прошептала девочка.
– Но кто-то ведь должен отнести больной бабушке настойку из лесных 

ягод, а я не могу сегодня оторваться от дел. Не бойся. Если будешь делать все 
так, как я тебе сказала, тебе нечего бояться волка.

Красная Шапочка послушно взяла корзинку, куда мама положила настойку 
из лесных ягод, баночку варенья и пирог со сливами, и вздохнула. Девочка 
очень любила свою бабушку, и болезнь той огорчала ее, но ей совсем не хоте-
лось идти одной через лес, где рыскал злой волк.

Красная Шапочка быстро, стараясь не смотреть по сторонам, пошла по 
лесной дорожке. Кругом росли очень красивые цветы, но она на них даже не 
глядела. День был чудесный. Птицы порхали с ветки на ветку и удивлялись, 
почему это маленькая подружка даже не замечает их. А Красной Шапочке 
было не до них. Она шла и говорила самой себе: «Уже недалеко, осталось 
пройти совсем немножко». Но что это краснеет там у тропинки? Какая спелая 
земляничка! Красная Шапочка уже собиралась пройти мимо, но вспомнила, 
что мама ничего не говорила о землянике. Девочка остановилась, наклонилась 
и сорвала с кустика одну ягодку. Ничего страшного не случилось. Волка ни-
где не было видно. Только птички продолжали петь в верхушках деревьев и 
колыхались цветы в зеленой траве. Красная Шапочка никогда еще не ела такой 
сладкой земляники. Жалко, что здесь росла только одна ягодка.

Ой, нет! Шагнув в сторону, Красная Шапочка нашла еще один кустик зем-
ляники, потом второй, третий.

Девочка совсем забыла о своем страхе и о злом волке. Собирая спелые и 
сладкие ягоды, она заходила все дальше и дальше в лес.

 – Здравствуй, девочка, – услышала она вдруг за спиной.
Красная Шапочка обернулась и увидела лохматое, но выглядевшее вполне 

добродушно существо.
– Ой, как вы меня напугали. Я уж думала, что вы и есть тот самый страш-

ный волк.
Волк хихикнул про себя. Никогда еще не случалось такого, чтобы его кто-

то не узнал.
– Какой же я волк! Я всего лишь скромный лесной обитатель. А куда ты 

идешь с этой корзинкой?
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– Я очень спешу к своей бабушке. Она заболела, и я должна отнести ей 
лекарство. 

Волк, который поначалу хотел сразу съесть девочку, неожиданно переду-
мал.

– А где живет твоя многоуважаемая бабушка?
– Сразу за лесом, там, где кончается тропинка. 
Только она это сказала, как Волк скрылся за деревьями и что было духу по-

бежал прямо к домику бабушки.
Красная Шапочка слегка удивилась, что лохматый господин ушел не по-

прощавшись, но времени на раздумья у нее не было.
Вспомнив о мамином наказе, она отыскала тропинку и, боязливо оглядыва-

ясь по сторонам, зашагала дальше.
Тем временем Волк, который побежал через лес напрямик, прибежал к до-

мику бабушки и постучал три раза.
– Кто там? – спросила бабушка слабым голосом.
– Это я, твоя внучка Красная Шапочка, – ответил Волк.
– Входи, детка.
Волк ворвался в домик и, прежде чем бабушка успела опомниться, в один 

миг проглотил ее. Потом нацепил бабушкин чепчик, улегся на ее кровать и на-
тянул по уши одеяло. Вскоре к домику подошла Красная Шапочка и, ничего не 
подозревая, постучала в дверь.

 – Бабушка, это я, твоя Красная Шапочка! Я принесла тебе настойку из 
лесных ягод, варенье и пирог.

– Дверь открыта! – прорычал хриплым голосом Волк. Красная Шапочка 
вошла в дом и, увидев бабушку, очень удивилась.

– Бабушка, какой у тебя грубый голос!
– Конечно грубый, ведь я больна,  –  прохрипел  Волк.  –  Подойди  ближе,  

дитя мое.
Красная Шапочка поставила корзинку с гостинцами на пол и боязливо при-

близилась. Уж очень странно выглядела сегодня бабушка.
 – Ой, бабушка, какие у тебя большие руки!
Волк поскорее спрятал лохматые лапы под одеяло.
– Это чтобы покрепче обнять тебя, Красная Шапочка! Подойди-ка побли-

же. 
– Но бабушка, почему у тебя такие большие уши?
– Чтобы лучше слышать тебя, Красная Шапочка. Ну, сядь ко мне. 
– Ой, бабушка, почему у тебя такие большие глаза?
– Чтобы лучше видеть тебя, Красная Шапочка, – нетерпеливо буркнул 

Волк.
– Ой, бабушка, – закричала Красная Шапочка, пятясь назад, – почему у 

тебя такие большие зубы?
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– Чтобы скорее съесть тебя! – прорычал Волк, выскочил из-под перины, 
щелкнул зубами и проглотил девочку вместе с ее красной шапочкой. Потом он 
улегся обратно в кровать и захрапел.

К счастью, мимо проходил лесник. Он уже издали заметил, что случилось 
что-то неладное: двери домика были распахнуты настежь, и оттуда доносился 
громкий храп. Лесник снял с плеча двустволку и подкрался к окну. Он чуть 
не вскрикнул, увидев развалившегося на бабушкиной кровати Волка с вздув-
шимся брюхом. Не раздумывая, лесник вбежал в дом, выхватил из-за пояса 
охотничий нож и мгновенно распорол волку брюхо. Оттуда выскочила Красная 
Шапочка, а за ней и бабушка. Ох, как темно было в брюхе у Волка! Страшно 
даже подумать, что бы было, не приди храбрый и находчивый лесник вовремя.

 С тех пор они жили счастливо. В лесу больше не водились злые волки, 
и по тропинке можно было ходить, никого не боясь. Красная Шапочка могла 
теперь сколько угодно останавливаться по дороге и даже гулять в темном лесу. 
Однако теперь она этого больше не делала: с той поры она всегда ходила самой 
короткой дорогой.
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П р и л о ж е н и е  2.  Основные приемы оригами

Вогнуть внутрь

Повторить действие
(сбоку или сзади)
один раз, два раза,

три раза
Отмеченная точка

Увеличение
изображения

Прямой угол
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Надуть
Держать (пальцами)

в этом месте

Согнуть на себя

Линия сгиба «долиной»

Согнуть от себя

Линия сгиба «горой»

Сгиб «долиной»

Сгиб «горой»

Перегнуть на себя

Перегнуть от себя

Перегибание бумаги
Линия после перегиба
(на чертеже не доходит

до краев фигуры)
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Равные части

Равные углы

Повернуть фигурку
(в одной плоскости)

Раскрыть
(обычно «карман»)

Повернуть фигурку
(на другую сторону)
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Складка-«молния»
(комбинация сгибов

«долиной» и «горой»)

Тянуть, тащить

Невидимая
или воображаемая линия

Двойная 
складка-«молния»

(внутрь)

Двойная 
складка-«молния»

(наружу)

Наметить линии, раскрыть фигурку,
сделать складку-«молнию»

и снова сложить лист пополам
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Выгнуть наружу

Вогнуть внутрь

Надрезать, отрезать

Завернуть
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2. Перегните справа любой
горизонтальный треугольник

Вставить одну деталь
в другую

1. Согните квадрат пополам –
верхний край совместите 
с нижним

4. Результат (невидимый
контур внутри показан точками)

3. Немного раскройте фигурку
и вогните треугольник по
намеченным линиям
(«долина превращается в гору»)
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Д л я   з а м е т о к
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Д л я   з а м е т о к
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Д л я   з а м е т о к
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