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ТАТЬЯНА ДОРОНОВА, 
к. п. н, профессор, заведующая Отделом 

дошкольного образования ФИРО, г. Москва

ВВЕДЕНИЕ

В дошкольном детстве происходит интенсивное раз
витие ребёнка, становление его личности, закладывают
ся основы здоровья. Чтобы всё это было своевременным и 
полноценным, необходимо создать эмоциональный ком
форт, сделать жизнь малыша содержательной, расширить 
круг его интересов, научить общаться со сверстниками и 
взрослыми.

Важная роль в решении данного вопроса принадле- 
житдошкольным образовательным учреждениям, которые 
имеют возможность оказывать педагогическое содействие 
психическому развитию детей. Сложность в принятии и 
выполнении этой почётной миссии состоит в том, что за
родившиеся в России и хорошо зарекомендовавшие себя 
во всём мире традиционные подходы к воспитанию де
тей раннего возраста были рассчитаны на длительное (8— 
12 часов) пребывание ребёнка в детском саду. У истоков 
уникальной системы воспитания детей раннего возрас
та стояли Н. М. Щелованов и Н. М. Аксарина. Но сегодня 
чанная система не может в полной мере использоваться 
в условиях существования новых вариативных форм до
школьного образования.

В группах кратковременного пребывания, центрах 
игровой поддержки и группах адаптации педагоги не име
ют возможности полноценно влиять на развитие ребёнка,
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ТАТЬЯНА ДОРОНОВА

так как он большую часть времени проводит в семье. Как 
же воздействовать на родителей? Как повысить их ответ
ственность за своего малыша и вооружить практически
ми умениями и навыками педагогического содействия его 
психическому развитию?

Решению этих, казалось бы, простых, но в то же вре
мя и сложных задач посвящена эта книга. Новизна подхода 
авторов пособия к вопросам воспитания ребёнка третьего 
года жизни состоит в том, что они стремятся сделать свои 
методические находки созвучными новым временам и но
вым, труднообретаемым истинам и ценностям.

Такая важная и многоплановая проблема могла быть 
разрешена путём объединения усилий учёных и практи
ков. Со стороны науки в этой работе принимали участие 
сотрудники Отдела дошкольного образования Федераль
ного института развития образования под руководством 
Т. Н. Дороновой и заведующая кафедрой дошкольной педа
гогики ГОУ ВПО МПГУ Т. И. Ерофеева. Учёные определя
ли содержание работы с детьми, формы и методы взаимо
действия с родителями.

Педагогические коллективы групп раннего возраста 
выявляли эффективность воспитательно-образовательной 
работы с малышами на основе диагностики их психи
ческого развития (от рождения до 3 лет), разработан
ной Е. О. Смирновой, Л. Н. Галигузовой, Т. В. Ермоловой, 
С. Ю. Мещеряковой и апробировали новые подходы к по
вышению компетентности родителей. Апробацию пред
ложенного содержания работы с детьми и эффективность 
форм и методов взаимодействия с родителями определяли 
тоже практики.

В этой работе принимали активное участие: кафедра 
дошкольной педагогики факультета дошкольной педаго
гики и психологии Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный универси-
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кт», дошкольные образовательные учреждения г. Москвы и 
Московской области: ГОУ детский сад общеразвивающего 
пила № 2370 ЮВОУО (заведующая Жаркова Светлана Ни
колаевна); ГОУ детский сад компенсирующего вида № 557 
1О30У0 (заведующая Иванова Ирина Максимовна); ГОУ 
детский сад № 1723 ЮОУО (заведующая Папкова Татьяна 
11 иколаевна); ГОУ ЦРР — детский сад № 1768 ЮОУО (заве
дующая Двуреченская Татьяна Васильевна); ГОУ детский 
сад № 2502 ЮОУО (заведующая Бояркина Элла Владими- 
ропна); ГОУ детский сад № 904 ЮОУО (заведующая Яков
лева Елена Евгеньевна); ГОУ детский сад № 1655 ЮОУО 
( «аведующая Савицкая Елена Титовна); ГОУ детский сад 
NL* 1398 ЮОУО (заведующая Золкина Ирина Вячеславов
на); ГОУ ЦРР — детский сад № 1969 ЮОУО (заведующая 
Тимофеева Наталья Николаевна), ГОУ ЦРР — детский сад 
№ 1667 ЮОУО (заведующая Гольцова Вера Валентинов
на); ГОУ детский сад № 2375 ЮОУО (заведующая Пухова 
Людмила Петровна); ГОУ детский сад № 2264 СЗОУО (за
ведующая Самсоненко Тамара Васильевна); ГОУ детский 
сад компенсирующего вида № 2319 СЗОУО (заведующая 
Малыгина Ольга Евгеньевна); Прогимназия № 48 Моек, 
обл., Раменский район, п. Гжельского кирпичного завода 
( (аведующая Степина Наталья Викторовна).



ТАТЬЯНА ДОРОНОВА

ДОСТИЖ ЕНИЯ ПЕРИОДА РАННЕГО ДЕТСТВА

В памяти людей воспоминания о раннем детстве обыч
но не сохраняются, поэтому человеку трудно оценить зна
чение этого периода жизни. Результаты многочисленных 
психофизиологических и психолого-педагогических ис
следований свидетельствуют о том, что в раннем детстве 
формируется здоровье, закладываются фундаментальные 
человеческие способности и личностные качества: любо
знательность, доверие к миру, уверенность в себе, целена
правленность, настойчивость, творческое воображение. 
Учёные считают, что ранний возраст является самоценным 
возрастным этапом. Его не следуетрассматриватьлишь как 
подготовку к дошкольному детству. Это настоящий, яркий, 
самобытный, неповторимый отрезок жизни человека.

Особо насыщенным во всех отношениях оказывается 
третий год существования ребёнка. В возрасте от 2 до 3 лет 
он уже не растёт так быстро, как в первые два года жизни. 
Тело малыша становится более пропорциональным и по
является стройность «пупсика», которая придаёт особое 
очарование детям этого возраста.

В организме ребёнка происходят серьёзные изменения:
— продолжает развиваться лимфоидная ткань, ответ

ственная за невосприимчивость организма к различным 
инфекциям;

— совершенствуется деятельность всех органов, вслед
ствие чего малыш становится физически более выносли
вым;



ДОСТИЖ ЕНИЯ ПЕРИОДА РАННЕГО ДЕТСТВА

— повышается работоспособность нервной системы;
— прогрессирует физическое развитие:
• дети овладевают ходьбой и бегом: у них становится 

больше длина шага, они могут менять ритм ходьбы, на
правление, по сигналу останавливаться, затем возобнов
лять движение, ускорять ходьбу и переходить к бегу;

• активизируется умение бросать: увеличивается сила 
броска, развиваются подготовительные движения к овла
дению навыком замаха;

• совершенствуются ползание и лазанье, движения рук 
и многие другие функции.

Самым важным приобретением на третьем году жиз
ни является осознание ребёнком себя как личности. Благода
ря речи малыш получает мощное универсальное средство 
общения, с помощью которого он может воздействовать на 
других и выразить свои желания в словах: хочу и не хочу.

Дети осознанно относятся к своим потребностям, моти
вирующим их действия, понимают и реагируют на слова пло
хо, нельзя, хорошо и др., которые становятся ориентирами для 
их собственного поведения. Малыши способны радоваться 
хорошим поступкам, если они одобряются взрослыми, и 
огорчаться в тех случаях, когда поступают плохо. Таким об
разом из слушающего ребёнок превращается в говорящего и 
общающегося, учится вместе со взрослым жить в этом мире.

Ярким проявлением личности в данном возрасте яв
ляется борьба за самостоятельность. Изменения, которые 
происходят в физическом развитии, делают ребёнка на
много свободнее. Малыш уже менее зависим от взрослого: 
он ходит, одевается, раздевается, умывается и т.п. Повы
шается его самооценка и постепенно делается достаточно 
устойчивой. И как только ребёнок осознаёт это, он начи
нает отстаивать свои права доступными ему средствами. 
Результатом можно считать «кризис 3 лет», который харак
теризуется целым набором симптомов поведения. В психо
логии они получили название «семизвездие симптомов».
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К ним относятся:
— проявление негативизма и желание отрицать всё, 

что говорит взрослый, или сделать всё наоборот;
— упрямство, которое отличается от настойчивости: 

ребёнок добивается своего только потому, что он так захо
тел;

— строптивость, выражающаяся в постоянном недо
вольстве тем, что предлагает взрослый;

— своеволие: ребёнок всё хочет делать сам и только так, 
как он считает нужным;

— бунтарство: малыш постоянно ссорится с окружаю
щими, ведёт себя агрессивно;

— обесценивание личности родителей, родных и близ
ких людей (бранится, плюётся, бьёт, щиплет и т. п.)

— деспотизм по отношению к близким людям.
Очевидно, что полный набор «созвездия симптомов»

редко проявляется в поведении одного ребёнка, но отдель
ные симптомы очень часто присущи малышам. Педагогам 
и родителям надо быть готовыми к этому и относиться к 
проявлениям подобного рода как временному явлению, 
характерному для данного возрастного этапа. Дело в том, 
что в это время происходит становление новых личност
ных качеств, перестройка личности ребёнка и его отно
шения к предметному миру, к другим людям и к самому 
себе.

Следует отметить, что период с 2 до 3 лет принципи
ально отличается от последующих возрастов числом и зна
чимостью возникающих психических новообразований, 
фундаментальных человеческих способностей и личност
ных качеств.

Любознательность, которая появляется (или не появля
ется) в раннем детстве, является жизнеутверждающим ка
чеством человека. Благодаря любознательности формиру
ется интерес к познанию окружающей действительности, 
к овладению знаниями («хочу всё знать»!). Стремление к
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познанию может сохраниться на долгие годы, до глубокой 
старости, и сделать человека счастливым, а его жизнь яр
кой и интересной.

Доверие к миру начинает складываться (или не склады
ваться) в раннем детстве и во многом определяет будущий 
характер человека, успешность его в профессиональной 
деятельности, даже в какой-то мере состояние здоровья. 
Такому человеку легче жить, чем тем, кто не испытывает 
доверия к миру и людям.

Доверчивый ребёнок без труда вступает во взаимо
действие с воспитателем детского сада и другими детьми, 
затем с учителями и одноклассниками в школе, позже — 
с преподавателями и студентами при получении среднего 
или высшего образования, с коллегами — при освоении 
профессии. Тяжело учиться, работать и жить людям, кото
рые постоянно испытывают настороженность и недоверие 
к окружающим. У них возникает устойчивое чувство тре
вожности, которое приводит к различного рода заболева
ниям.

Уверенность в себе формируется (или не формируется) у 
ребёнка в раннем детстве в процессе общения со взрослы
ми и в предметной деятельности. Появление и становление 
этого личностного качества не требует от взрослых особых 
усилий, но если им удаётся подарить малышу ощущение 
уверенности в себе, то можно считать, что он получил один 
из самых дорогих подарков в жизни. Застенчивость, неуве
ренность в себе, низкая самооценка могут преследовать 
человека всегда и серьёзным образом осложнять его суще
ствование.

Вначале неуверенному в себе ребёнку трудно общать
ся с воспитателем и сверстниками, что отрицательно ска
зывается на его личностном развитии. В школе такие дети 
огромным усилием воли заставляют себя выйти к доске и 
ответить учителю, выступить перед товарищами. Человеку, 
который испытывает чувство неуверенности в себе, слож
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но устроиться на работу, быть успешным в личной жизни, 
профессиональной деятельности и т. п.

Целенаправленность, или целенаправленная деятель
ность, является особым приобретением раннего детства. 
Появление (или не появление) у ребёнка способности ста
вить цели, определять пути их достижения и добиваться 
результата весьма значимо для него. Именно от целена
правленности зависит, станет ли человек хотя бы отчасти 
созидателем или будет только потребителем. Желание и 
умение созидать — одно из предпосылок стремления чело
века к повышению собственной компетентности — скры
того источника интеллектуальной, учебной и трудовой ак
тивности.

Настойчивость, под которой психологи понимают ка
чество личности, заключающееся в умении добиваться 
поставленной цели, не следует смешивать с упрямством 
малыша, которое доставляет взрослым немало неприят
ностей. Сформированная в раннем детстве настойчивость 
помогает ребёнку в школьной, а затем и во взрослой жизни 
не прекращать целенаправленных усилий при возникнове
нии препятствий и доводить начатое дело до конца, само
стоятельно ставить и разрешать объективно значимые за
дачи.

Творческое воображение впервые проявляется (или не 
проявляется) в раннем детстве. Зачастую от наличия или 
отсутствия этого качества зависит вся последующая жизнь. 
Самостоятельное создание образа в соответствии с соб
ственным замыслом — это сложное новообразование, ко
торое требует от взрослых особых усилий при руководстве 
игровой и изобразительной деятельностью детей.

Очевидно, что появление в раннем детстве важнейших 
психических новообразований имеет далекоидущие по
следствия. Именно они определяют условия и предпосыл
ки становления более поздних элементов основных пси
хических структур и тем самым решают судьбу человека.
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Учёные справедливо считают, что ранний возраст нельзя 
рассматривать только как период физического развития 
и физиологического созревания и ограничиваться ухо
дом и присмотром за малышом. Необходимо в полной 
мере развивать потенциальные способности каждого 
ребёнка.



НИНА ШАФРАН, 
научный сотрудник ФИРО, г. Москва

СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ РЕБЁНКА 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Главными воспитателями малыша являются родители, 
ведь ребёнок с первых дней впитывает информацию, кото
рую получает от них. Процесс воспитания не бывает в обыч
ной жизни отстранённым, искусственно созданным. Всё, 
что ребёнок видит, чувствует, наблюдает в окружающем его 
пространстве, оказывает на него существенное влияние и 
находит отражение при становлении психических новооб
разований. Полноценное и всестороннее развитие зависит 
от того, как самые близкие малышу люди строят свои от
ношения и общаются в семей ном коллективе.

Какова же современная семья, воспитывающая ребён
ка раннего возраста, каков её состав, социальный статус, 
какова специфика профессиональной деятельности и увле
чений людей, окружающих малыша, кто занимается вос
питанием ребёнка в семье, каким родители видят его и как 
относятся к нему?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, Федераль
ный институт развития образования инициировал специ
альное исследование, целью которого стало определение 
специфики и воспитательных потребностей современной 
семьи, имеющей детей раннего возраста.

В исследовании приняли участие десять московских 
образовательных учреждений, которые посещают дети от 
2 до 3 лет из 219 семей. Изучение портрета современной
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семьи предполагало анкетирование, интервьюирование, 
беседы с родителями, анализ наблюдений педагогов, рабо
тающих с детьми раннего возраста в ДОУ, в том числе и в 
группах кратковременного пребывания.

Вопросы исследования имели целью выявить:
— состав семьи, возраст родителей и представителей 

старшего поколения, их образование, должности;
— увлечения, интересы каждого из членов семьи;
— участие каждого из членов семьи в воспитании ре

бёнка и в чём оно проявляется;
— стиль отношений в семье;
— ценностные ориентации родителей в воспитании 

мальчиков и девочек в ранний период жизни;
— представления родителей об организации жизни де

тей в ДОУ, в том числе и в группах раннего возраста: оправ
дались ли надежды, возлагаемые на дошкольное образова
тельное учреждение;

— причины, побуждающие родителей пользоваться 
услугами групп раннего возраста в ДОУ;

— притязания родителей по отношению к детскому 
саду, проблемы и вопросы, с которыми обращается совре
менная семья к педагогам и специалистам;

— степень активности в сотрудничестве ДОУ и семьи 
по вопросам воспитания, развития и образования детей 
раннего возраста.

Математическая обработка данных позволила соста
вить общую характеристику семей, воспитывающих детей 
раннего возраста. Большинство современных семей — пол
ные (от 58 до 95% — поданным разных учреждений), и толь
ко в среднем 15% неполных семей, где ребёнка воспитывает 
один из родителей.

Половина всех семей, участвовавших в исследовании, 
имеет одного ребёнка, примерно 42% — воспитывают двух 
детей, многодетных — менее 10%. Многие семьи (43% в 
среднем) проживают вместе со старшим поколением, в них
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и бабушки, и дедушки принимают активное участие в вос
питании внуков. В 20% случаев на одной площади прожи
вает несколько нуклеарных семей, связанных кровными 
узами. Приблизительно 5% семей с детьми раннего возрас
та прибегают к услугам няни.

Возраст родителей малышей в современной семье ко
леблется от 18 до 50 лет. Однако большинство родителей на
ходятся в возрасте ранней зрелости — от 25 до 35 лет (от 40 
до 60% по данным разных учреждений). При этом матери, 
как правило, немного младше отцов. Матерей, не достиг
ших 25 лет, в среднем 20%, а отцов — около 7%. Среди отцов, 
имеющих детей раннего возраста, встречаются мужчины в 
возрасте 40-50 лет. Их от 17 до 20%.

Детей раннего возраста воспитывают родители, имею
щие в основном высшее и среднее профессиональное обра
зование. Высшее образование приблизительно у половины 
респондентов (разброс по разным учреждениям от 28 до 
78%).

Интересным оказался тот факт, что матерей с высшим 
образованием больше, чем отцов (матери — от 35 до 94%, 
отцы — от 22 до 63%). Противоположная ситуация скла
дывается со средним специальным образованием (зафик
сировано 42% всех опрошенных): мужчины чаще останав
ливаются на этой ступени образования (от 37 до 70% — по 
данным разных учреждений), женщины — реже (от 0 до 
65%). Немногие родители продолжают учёбу в высших 
учебных заведениях (в среднем 1—8% респондентов). Неко
торые родители, воспитывающие детей раннего возраста, 
имеют только среднее образование (данные колеблются от 
0 до 28%). Такое положение не характерно для групп крат
ковременного пребывания, где подавляющее большинство 
родителей с высшим образованием.

Социальный статус семей, воспитывающих детей ран
него возраста, разнообразен. Восновном услугами дошколь
ных образовательных учреждений пользуются служащие
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(от 36 до 75% — по данным учреждений, участвовавших в 
исследовании), многие из которых работают в бюджетных 
организациях (в среднем 20% респондентов). Четверть всех 
опрошенных родителей не имеют работы, большинство 
из них — женщины. Учреждения также посещают дети из 
семей рабочих (от 5 до 50%). В группах кратковременного 
пребывания основу составляют дети служащих и домохо
зяек, при этом большинство родителей (70%) работает.

Наряду с профессиональной деятельностью современ
ные родители проявляют себя в различных увлечениях. 
Наиболее популярны активные виды отдыха, спорт, путе
шествия и туризм. Около половины родителей предпочи
тают спокойные хобби: рукоделие, кулинария, домашнее 
хозяйство, просмотр телевизионных передач и работа на 
компьютере. Популярно в современных семьях увлечение 
фотографией. Многие родители интересуются своей про
фессиональной сферой.

К сожалению, относительно небольшое количество 
мам и пап (менее 20%) предпочитает чтение, посещение 
театров, музеев и выставок. Единичны случаи увлечения 
иностранными языками, наукой, новыми медицинскими 
технологиями, коллекционированием, разведением собак 
и катанием на лошадях. Не может не огорчать тот факт, что 
в некоторых учреждениях, участвовавших в исследовании, 
довольно большой процент респондентов не имеют ника
ких увлечений.

Между тем около 20 % родителей активно интересуют
ся вопросами воспитания и развития своих детей.

Прогрессивность взглядов, профессиональная вос
требованность и самодостаточность большинства родите
лей позволяют им выстраивать гармоничные отношения с 
ребёнком. Так, около половины семей устанавливают де
мократический стиль общения, при котором поощряется 
ответственность и самостоятельность. Родители, проявляя 
твёрдость в вопросах дисциплины, адекватно и терпеливо
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относятся к запросам своих детей, стараются им помочь, 
готовы к изменению системы требований и правил с учё
том растущей компетентности ребёнка.

Треть опрошенных родителей предпочитает либераль
но-попустительский стиль общения с детьми. Высоко ценя 
своего ребёнка, они считают простительными его слабо
сти. В таких семьях наблюдается низкий уровень контроля 
в форме вседозволенности, а требования и правила прак
тически отсутствуют.

Около 20% респондентов поддерживают авторитар
ный стиль, так как считают, что детям не следует предо
ставлять слишком много свободы. Родители стараются 
контролировать ребёнка, ограничивая его самостоятель
ность и право выбора, при этом отношения остаются от
чуждёнными.

В некоторых семьях (около 1%) установлен индиффе
рентный стиль общения, когда проблемы воспитания не 
являются для родителей первостепенными, ребёнок не мо
жет рассчитывать на их поддержку и участие.

Педагоги отмечают, что не все родители, имеющие де
тей раннего возраста, смогли адаптироваться к своему но
вому статусу и выработать определённый стиль общения с 
ребёнком. Поэтому они меняют свои установки и требова
ния в зависимости от ситуации, что придаёт процессу се
мейного воспитания хаотичный и неуравновешенный ха
рактер.

Кроме того, в воспитании детей могут принимать уча
стие все поколения семьи, представители которых зача
стую придерживаются противоположных педагогических 
взглядов. Исследование показало, что в большинстве слу
чаев основную воспитательную функцию взяли на себя 
матери и отцы, при этом ведущая роль принадлежит жен
щинам (от 50 до 100% — по данным разных учреждений). 
Они гораздо активнее занимаются вопросами, связанны
ми с детьми. Однако анализ данных позволил выделить и
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шачительный процент семей (около 40%), где родители на 
равных участвуют в жизни ребёнка.

Старшее поколение семьи по возможности помогает 
молодым родителям. Это примерно 25% бабушек и неболь
шое количество дедушек. Многие родители привлекают 
старших детей к воспитанию младших. Некоторые семьи 
прибегают к помощи посторонних людей: нянь и друзей.

Приблизительно треть респондентов отметили, что в 
процессе воспитания ребёнка раннего возраста принима
ют участие все члены семьи. Каждый из них выполняет 
определённую функцию. Мамы больше всего участвуют в 
воспитании ребёнка: прививают ему необходимые навыки 
самообслуживания, правила и нормы поведения, контро
лируют их соблюдение, занимаются с ребёнком, читают 
ему, кормят, стирают, купают, укладывают спать. Весомую 
помощь в этом им оказывают бабушки, которые водят де
тей в детский сад, в кружки, гуляют с ними, поют, расска
зывают и разучивают стишки и потешки.

По результатам опроса родителей выяснилась такая 
особенность: свободное время принадлежит папам ребят. 
Именно они играют со своими детьми практически в 100% 
случаев.

Также традиционными видами досуга в семьях, вос
питывающих детей 2—3 лет, являются прогулки, просмотр 
мультфильмов, занятия спортом, реже — посещение дру
зей и родственников, походы в театр, цирк, организация 
продуктивных видов деятельности.

Современные родители двух-трёхлетних детей считают 
актуальным для данного возраста развитие эмоциональ
ной сферы, сохранение здоровья, воспитание этических 
норм поведения и уважительного отношения ребёнка к 
окружающим его людям. Значимым для них также явля
ется уверенность маленького человека в себе, его целе
устремлённость и коммуникабельность. Многие родите
ли делают акцент на познавательном развитии. Среди
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приоритетных ценных качеств были также названы добро
та, честность, позитивное отношение к жизни, активность 
и самостоятельность, аккуратность, ответственность, тру
долюбие.

Немаловажным следует считать тот факт, что при
близительно две трети семей, воспитывая детей раннего 
возраста, уделяют большое внимание развитию качеств, 
присущих определённому полу. Большинство родителей 
мальчиков желают видеть в своём ребёнке мужское начало, 
которое характеризуется целеустремлённостью, умением 
постоять за себя. Они отмечают, что мальчик должен быть 
умным, сильным, смелым, уверенным в себе, общитель
ным. Он не должен плакать и жаловаться.

Родители девочек желают видеть своих дочерей краси
выми, опрятными, нежными, ласковыми, добрыми, а та
кие качества, как ум, здоровье и уверенность в себе оказа
лись менее значимыми.

Тем не менее мамы и папы, подводя итог, констатиро
вали, что главным для них является счастье их детей.

Подавляющее большинство респондентов связывают 
с группой раннего возраста большие надежды, они пред
полагают, что дошкольное образовательное учреждение 
станет опорой в решении сложных вопросов воспитания и 
даст детям возможность безболезненно пройти период со
циальной адаптации.

Родители ожидают от детского сада в первую очередь 
образовательных и развивающих услуг, стимулирующих 
развитие ребёнка по разным направлениям, надеются на 
позитивные продвижения в совершенствовании речи, ро
сте интеллектуальных способностей, обогащении словаря 
и игровых навыков. Многие родители возлагают на педа
гогов надежду на помощь и сотрудничество в решении от
дельных проблем.

Вторым по популярности ответом стало предоставле
ние ребёнку возможности расширить его социальные кон
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такты в освоении навыков поведения в обществе, общения 
со сверстниками и взрослыми.

Некоторое количество семей рассматривает группы 
раннего возраста как место, в котором осуществляется уход 
и присмотр задетьми, где они могут получить навыки само
обслуживания и адаптироваться к режиму детского сада.

Многие родители возлагают на ДОУ надежды, связан
ные с укреплением здоровья ребёнка и подготовкой к шко
ле.

Неожиданным оказался тот факт, что менее половины 
родителей посещение ребёнком группы раннего возрас
та ставят в зависимость от своего выхода на работу или от 
неуверенности в собственных силах в связи с ожиданием 
второго ребёнка. Небольшое количество семей пользуются 
услугами яслей, потому что это является гарантией пере
хода ребёнка в старшие группы детского сада. Некоторые 
родители просто считают, что «так положено».

Обобщить ожидания родителей, которые они возлага
ют на группы раннего возраста дошкольных образователь
ных учреждений, можно следующим образом: системное 
гармоничное развитие в кругу сверстников под руководством 
профессионального педагога. При этом около 65% мам и пап 
занимают активную позицию «Я хочу вместе с педагогами 
группы развивать способности моего ребёнка». И только 
треть респондентов выразили желание «посидеть и посмо
треть, как воспитатель будет заниматься моим ребёнком».

В ходе исследования родителям была предоставлена 
возможность ответить на вопрос, оправдались ли их ожи
дания, связанные с группами раннего возраста. Результа
ты опроса позволяют констатировать высокую удовлетво
рённость услугами, которые предоставляют дошкольные 
образовательные учреждения (95% респондентов). Среди 
положительных проявлений были отмечены следующие: 
детский сад даёт возможность общения со сверстниками 
и взрослыми, осуществляет обучение, воспитание и оздо
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ровление ребёнка, в группе хорошие бытовые условия, с 
детьми проводится много разнообразных развивающих за
нятий, аккуратные и грамотные педагоги относятся к ма
лышам с вниманием и заботой. Для большинства респон
дентов важным оказались достижения ребёнка в усвоении 
культурно-гигиенических навыков.

М ногие родители детей раннего возраста тщательно от
слеживают условия, сохраняющие и укрепляющие здоро
вье детей, обращают внимание на содержание предметно
развивающей среды группы, интересуются программой, по 
которой работает ДОУ, наличием дополнительных услуг.

К сожалению, при этом около 50% родителей не прояв
ляют активности в сотрудничестве с дошкольным учреж
дением, ссылаясь на нехватку времени. Остальные 50% 
интересуются жизнью ребёнка в детском саду, посещают 
консультации, задают вопросы. При этом в целом роди
телей в большей степени интересуют бытовые проблемы: 
организация режима дня, правильного питания, сна, при
учение ребёнка к горшку. Типичные вопросы взрослых: 
«Какой аппетит у моего ребёнка?», «Как он засыпает?», 
«Как долго спит?», «Как приучить моего ребёнка самостоя
тельно есть и пить?»

Во время индивидуальных консультаций родители 
часто обсуждают особенности воспитания тех детей, для 
которых характерно непослушание, проявление агрессии 
по отношению к близким и сверстникам, взаимное непо
нимание, лень: «Как добиться послушания?», «Как отучить 
ребёнка кусаться?», «Как реагировать на капризы?», «Как 
справляться с детскими истериками?», «Как научить ребён
ка делиться игрушками?», «Как научить ребёнка убирать 
игрушки?», «Что делать, если мальчик играет в куклы?».

Выяснилось, что образовательные вопросы интересуют 
меньшее количество родителей. Ноте мамы и папы, кото
рые обеспокоены этой проблемой, уделяют ей гипертрофи
рованное внимание, не учитывая психофизиологических
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особенностей развития детей раннего возраста. Около 30% 
родителей начинают беспокоиться по поводу подготовки 
ребёнка к школе, консультируются по вопросам приобре
тения специальных игр и пособий для ознакомления ма
лыша с буквами и цифрами, интересуются способами раз
вития руки ребёнка, содержанием занятий и настаивают 
на увеличении их количества и продолжительности.

Стремление родителей к необоснованно раннему обу
чению, завышение требований, авторитарные методы, как 
отмечают психологи и педагоги, делают общение родителей 
с ребёнком психотравмирующим. Противоречие между це
лями и способами их достижения нередко приводит к дис
гармонии семейных взаимоотношений и возникновению 
эмоциональных проблем у детей.

Педагогические запросы родителей постоянно повы
шаются. Слишком раннее обучение, объём теоретических 
знаний, которые транслируются дошкольникам, перегруз
ка детей в этом возрасте вызывают тяжелые нарушения в 
здоровье.

Кроме того, большинство родителей, по их призна
нию, имеют недостаточную практическую и информа
ционную подготовку для решения конкретных задач в 
развитии, воспитании и образовании собственного ре
бёнка. То есть существует противоречие между желанием 
родителей непосредственно участвовать в «правильном», 
по их мнению, развитии малыша и невозможностью осу
ществить это.

Были проанализированы потребности родителей в пе
дагогических услугах. Они сводятся к следующему:

— увеличение количества и продолжительности заня
тий с детьми;

— уменьшение числа детей в группе;
— изменение графика работы детского сада (создание 

вечерних групп, групп выходного дня, введение ужина в 
режим питания в дошкольном учреждении);
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— присутствие родителей в группе со своим ребёнком 
в адаптационный период;

— расширение оздоровительных мероприятий: при
менение фильтрованной воды, увлажнителя воздуха, на
личие индивидуальных ковриков в раздевалке, использо
вание кислородных коктейлей и т. д.

Данные, полученные в результате анкетирования и 
личных бесед, позволили сделать вывод, что большинство 
родителей уделяют значительное внимание вопросам вос
питания детей раннего возраста, проводят много времени, 
общаясь с ребёнком и организуя разные формы досуга. Они 
чётко определили для себя иерархию ценностных ориента
ций и стремятся сформировать у ребёнка значимые, по их 
мнению, качества своими силами.

При этом современные семьи, не умаляя важности 
общественного воспитания, испытывают потребность в 
расширении спектра педагогических услуг и организации 
новых вариативных форм дошкольного образования, ко
торые наравне с традиционными дошкольными учрежде
ниями позволяют создавать образовательное пространство 
для воспитания и развития детей раннего возраста.



ТАМАРА ЕРОФЕЕВА, 
к.п.н, профессор, заведующая Кафедрой дошкольной 

педагогики ГОУ ВПО «Московский педагогический 
государственный университет»

ВАРИАТИВНЫЕ Ф ОРМ Ы  
ДОШ КО ЛЬНО ГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проблема сохранения единого образовательного про
странства остаётся актуальной на протяжении всего пе
риода социальных и экономических преобразований в 
России. Постоянно возрастающие требования к качеству 
образования налагают особую ответственность на родите
лей и работников ДОУ. Родители оказывают самое большое 
влияние на развитие ребёнка дошкольного возраста. Если 
они недостаточно или совсем не осведомлены о целесо
образности создания специальных развивающих условий 
для малыша, то многое может быть упущено в становлении 
развивающейся личности. Необходимо разъяснять родите
лям огромную значимость, самоценность и уникальность 
периода раннего детства.

Организация образовательной работы в дошкольных 
учреждениях со всеми без исключения детьми раннего и 
дошкольного возраста на сегодняшний день не представля
ется возможной. Это обусловлено сложностью социально- 
экономической и демографической ситуации, проблемами 
финансирования дошкольного образования, последствиями 
сокращения числа дошкольных учреждений в 1990-е годы.

В связи с этим возникла необходимость в создании 
других форм дошкольного образования, которые наравне с
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традиционным ДОУ могли бы оказывать помощь семье в 
воспитании ребёнка: это группы адаптации, центры игро
вой поддержки, группы кратковременного пребывания ре
бёнка в детском саду, консультативные центры и т. д.

В целях предотвращения разрушения системы до
школьного образования были разработаны и приняты 
директивные документы как федерального, так и регио
нального уровня, а также соответствующие нормативные 
правовые акты в субъектах Российской Федерации.

Новые вариативные формы дошкольного образования 
отличаются друг от друга временем пребывания ребёнка в 
учреждении, объёмом и направленностью образователь
ных услуг, особенностями взаимодействия ребёнка с пе
дагогом и родителями, организацией предметной среды, 
включённостью родителей в образовательный процесс и 
т.п. Словом, любая из предлагаемых вариативных форм 
дошкольного образования может быть выбрана в зависи
мости от потребностей семьи и общества.

Благодаря созданию системы вариативных форм до
школьного образования родители получают возможность 
обучаться взаимодействию со своим ребёнком, с участни
ками педагогического процесса вдошкольном учреждении, 
учреждениях культуры и просвещения, с педагогической 
общественностью в целом, могут регулировать использо
вание в домашних условиях высоких технологий и средств 
массовой информации. Без взаимной помощи и поддерж
ки семье и образовательному учреждению невозможно ре
шить задачи полноценного развития ребёнка.

Новые формы взаимодействия педагогов с родителями 
детей раннего возраста осуществляются в группах адапта
ции, в центрах игровой поддержки, в группах кратковре
менного пребывания ребёнка в детском саду и т. п.

Экономически целесообразна форма дошкольного об
разования на основе кратковременного пребывания ребён
ка в детском саду.
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Группы кратковременного пребывания ставят своей целью 
обеспечить всестороннее развитие детей, не посещающих до
школьные образовательные учреждения. Они имеют раз
личное назначение. Так, для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет функционирует адаптационная группа, которая несо- 
м ненно способствует ранней социализации детей и адаптации 
и х к поступлению в ДОУ

Группа для детей с отклонениями в развитии предназначе- 
I ia для детей в возрасте от 2 до 7 лет с целью оказания им си
стематической психолого-медико-педагогической помощи, 
их воспитания и обучения, консультативно-методической 
поддержки родителей.

Группа кратковременного пребывания «Особый ребёнок» 
создается для детей-инвалидов в возрасте от 3 месяцев до 
7 лет. Она ориентирована на оказание систематической 
психолого-медико-педагогической помощи таким детям, 
формирование у них предпосылок учебной деятельности, 
социальной адаптации. Особое значение имеет содействие 
родителям в организации воспитания и обучения малы
шей с отклонениями в здоровье.

Группы вечернего пребывания, выходного и праздничного дня 
(для детей от 2 до 7 лет) и «Играя, обучаюсь» (для детей от 
1,5 года до 7 лет) позволяют не только помогать родителям 
в вопросах воспитания, обеспечивать присмотр и уход за 
детьми, но и расширяют опыт общения со сверстниками в 
совместной игровой деятельности.

Итак, группы кратковременного пребывания (ГКП) осу
ществляют плавный переход от воспитания детей в семье 
к воспитанию в условиях образовательного учреждения. 
Общие их цели — всестороннее развитие детей, их своевре
менная социализация, содействующая дальнейшей адап
тации ребёнка к ДОУ, педагогическое просвещение родите
лей в соответствии с идеями личностно-ориентированной 
педагогики.
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Приоритетные задачи групп кратковременного пребывания:
— укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечивающего эмоциональное благополучие ребёнка;
— формирование коммуникативной культуры;
— развитие познавательной сферы, соответствующей 

возрасту, расширение кругозора ребёнка, усвоение им об
щественно выработанных способов познания;

— повышение педагогической компетентности роди
телей по отношению к собственным детям.

Содержание образовательного процесса в группах крат
ковременного пребывания определяется образовательной 
программой дошкольного учреждения и ориентировано на 
развитие индивидуальности. Предусматривается создание 
условий для организации различных видов деятельности с 
учётом возможностей, интересов и потребностей самих де
тей.

Сложность реализации воспитательно-образователь
ной программы в таких группах состоит в том, что при 
сокращении времени пребывания ребят в детском саду 
невозможно использовать существующие программы, рас
считанные на 9-12 часовой период нахождения ребёнка 
в ДОУ. Образовательный процесс должен реализоваться 
компактно, чтобы в условиях ограниченного времени пре
бывания ребёнка в стенах ГКП не упустить из виду жиз
ненно важные для данного возраста направления развития 
и вто же время не перегружать малыша.

Группы кратковременного пребывания функциони
руют по гибкому режиму: от 2 до 5 раз в неделю, от 2 до 
5 часов в день — в зависимости от потребностей родителей. 
Дошкольное образовательное учреждение, имеющее в сво
ём составе группу кратковременного пребывания, несёт 
ответственность за жизнь и здоровье детей, за соответствие 
форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным и психофизиологическим возможно
стям воспитанников.
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Центры игровой поддержки ребёнка (ЦИПР) осуществля
ют психолого-педагогическую деятельность, направлен
ную на всестороннее развитие детей в возрасте от 6 месяцев 
до 3 лет с целью адаптации их к поступлению в дошкольное 
образовательное учреждение.

Основные задачи ЦИПР:
— оказание содействия в социализации детей раннего 

дошкольного возраста на базе игровой деятельности с ис
пользованием современных игровых технологий;

— разработка индивидуальных программ игровой 
поддержки и организации психолого-педагогического со
провождения ребёнка;

— консультирование и обучение родителей (и специ- 
алистов ДОУ) способам проведения развивающих игр и 
игрового взаимодействия с детьми, а также созданию раз
вивающей среды в условиях семейного воспитания.

Центр игровой поддержки является структурным под
разделением дошкольных государственных образователь
ных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы. Для организации работы Центров в штатное 
расписание ДОУ вводятся дополнительные штатные еди
ницы.

Содержание и методы деятельности ЦИПР определя
ются программой образовательного учреждения, а также 
индивидуально ориентированными программами в соот
ветствии с потребностями детского контингента. Работа с 
ребёнком и семьёй проводится в форме групповых игровых 
сеансов продолжительностью не более 1 часа, в виде кон
сультаций и тренингов для родителей.

Служба ранней помощи — создаётся для детей, не посе
щающих дошкольные образовательные учреждения по со
стоянию здоровья или развития.

Это структурное подразделение государственного об
разовательного учреждения для детей младенческого 
и раннего возраста с выявленными нарушениями раз
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вития (риском нарушения), нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи, а также для 
поддержки их семей, находящихся в кризисных ситуаци
ях. При организации Службы вводятся дополнительные 
штатные единицы в штатное расписание.

Основные задачи Службы:
— проведение психолого-педагогического обследова

ния детей с нарушениями развития (риском нарушения) и 
их семей;

— оказание комплексной коррекционно-развивающей 
помощи детям в адаптации, социализации и интеграции;

— определение дальнейшего образовательного марш
рута ребёнка, поддержка семьи и включение родителей в 
процесс воспитания и обучения ребёнка.

Служба самостоятельно разрабатывает годовой план 
своей деятельности в соответствии с целями и задача
ми реабилитации детей, составляет расписание занятий, 
утверждаемое администрацией Учреждения.

Технологии и методы работы специалистов Службы 
определяются особенностями психофизического разви
тия, состояния здоровья ребёнка и его индивидуальными 
возможностями. В присутствии (и при участии) родителей 
проходят индивидуальные и групповые занятия с ребён
ком, не превышающие 3 часов в неделю, а также тренинги 
для мам и пап. Практикуются консультации с посещением 
семьи.

Работа с ребёнком проводится до достижения им четы
рёхлетнего возраста. Результативность её выясняется пу
тём диагностического обследования. Дети, добившиеся по
ложительных результатов раньше 4 лет, завершают занятия 
в Службе ранней помощи и направляются на психолого- 
медико-педагогическую комиссию для определения даль
нейшего образовательного маршрута.

Лекотеки организуются для детей, не посещающих го
сударственное образовательное учреждение по состоянию
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иоровья или из-за недостатков в развитии и нуждающих
ся в психолого-педагогической и медико-социальной помо
щи. Цель лекотек — обеспечение психолого-педагогичес
кого сопровождения детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
страдающих нарушениями развития. Лекотеки — струк
турные подразделения дошкольного государственного 
образовательного учреждения, реализующего общеобра- 
ювательную программу, в штатное расписание которого 
вводятся дополнительные штатные единицы.

Основные задачи лекотеки:
— проведение психопрофилактики, психотерапии и 

психокоррекции средствами игры;
— психолого-педагогическое обследование детей;
— психопрофилактическая и психокоррекционная ра

бота с членами семьи ребёнка с нарушениями развития;
— обучение родителей и специалистов ДОУ методам 

игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения 
в развитии.

Образовательная программа разрабатывается с учётом 
особенностей психофизического развития и индивидуаль
ных возможностей воспитанников. Реализация образова
тельной работы строится на использовании игровых ме
тодов, арт-терапевтических техник психопрофилактики, 
психокоррекции и психологической помощи.

Занятия в лекотеке проводятся в индивидуальной и 
I рупповой форме, продолжительностью от 1 часа до 1 часа 
Л) минут. Наполняемость групп от 2 до 6 человек — в за
висимости от сложности нарушений. Основными видами 
работы с ребёнком и членами семьи являются игровые се- 
ансы, консультации, тренинги и т. п.

Консультативные пункты создаются как самостоятель
ные структурные подразделения государственного об
разовательного учреждения, реализующего программу 
дошкольного образования. Они оказывают помощь ро
дителям и детям (от 1 года до 7 лет), воспитывающимся в

29



ТАМАРА ЕРОФЕЕВА

условиях семьи. В штатном расписании государственного 
образовательного учреждения предусматриваются допол
нительные штатные единицы для организации работы 
консультативных пунктов.

Задачи консультативного пункта:
— оказание всесторонней помощи родителям по раз

личным вопросам воспитания, обучения и развития ре
бёнка,

— содействие в социализации детей дошкольного воз
раста, не посещающих образовательные учреждения;

— проведение комплексной профилактики различных 
отклонений в физическом, психическом и социальном раз
витии детей;

— обеспечение взаимодействия между государствен
ным образовательным учреждением и другими организа
циями социальной и медицинской поддержки детей и ро
дителей.

Работа консультативного пункта строится на интеграции 
деятельности воспитателя, педагога-психолога, учителя- 
логопеда и других специалистов. Режим работы — 2— 
3 раза в неделю, в утренние и вечерние часы. Индивидуаль
ная работа с детьми проходит в присутствии родителей. Их 
консультирование может проводиться одним или несколь
кими специалистами одновременно, в групповых, под
групповых или индивидуальных формах. Организуются 
лектории, беседы, семинары, используются информаци
онные технологии.

На базе ряда дошкольных учреждений формируются 
Школы для родителей, где последние могут познакомиться с 
достижениями передового психологического и педагогиче
ского опыта, получить профессиональную помощь в вос
питании детей.

Появление новых форм пребывания ребёнка раннего 
возраста в детском саду связано с определёнными органи
зационными и методическими трудностями.
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Во-первых, режим кратковременного пребывания ре
бёнка в образовательном учреждении и деятельность пе
дагога в присутствии родителей требуют особого подхода к 
о т бору содержания и организации работы как с детьми, так 
и с их родителями. При этом очевидно, что в отведённое 
для этого время (от 1 до 3—5 часов в неделю) педагог не мо
жет существенно повлиять на развитие детей. Следователь
но, основной упор надо делать на воспитание родителей и 
вооружение их соответствующей мотивацией, знаниями 
форм и методов систематической работы с детьми раннего 
возраста в условиях семьи.

Во-вторых, педагогическое просвещение родителей — 
сложная задача для воспитателей групп раннего возраста 
по ряду причин. При профессиональной подготовке они не 
получали знаний для работы со взрослыми людьми, кото
рые часто превосходят самих педагогов по уровню своего 
образования, общей культуры. В современной нормативно- 
правовой базе, регулирующей деятельность дошкольных 
образовательных учреждений по оказанию поддержки ро
дителям детей раннего возраста, не определены содержа
ние и формы повышения педагогической компетентности 
родителей.

В-третьих, педагоги, родители, организаторы вариа
тивных форм дошкольного образования должны строить 
изаимодействие с детьми, преодолевая собственный авто
ритаризм, стремиться увидеть мир с позиции ребёнка. Сле
дует помочь родителям осознать значение процессов, про
исходящих с ребёнком, понять содержание, актуальность и 
необходимость вмешательства в эти процессы, что позво
лит решить многие проблемы, связанные с укреплением 
сю здоровья, а также, вовремя заняться профилактикой 
нозможных отклонений в развитии.

В-четвертых, взрослые, имеющие дело с детьми, обя- 
>аны владеть системой диагностики и оценки личностных 
достижений ребёнка, поддерживать успехи каждого его
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продвижения. Им положено осознавать сильные и слабые 
стороны детей, учитывать это при организации различных 
форм детской деятельности.

Построение целостного образовательно-воспитатель
ного процесса на основе сочетания семейного и общест
венного воспитания (или вариативных его форм) должно 
ориентироваться на следующие положения.

• Задача педагогов и родителей — не противостоять ре
бёнку, а поддерживать те позитивные тенденции, которые 
направлены на его развитие:

— сохранять и оберегать общее положительное отно
шение ребёнка к самому себе, никогда не сравнивая его с 
другими детьми, демонстрировать проявление уважения к 
его личности;

— поддерживать и развивать стремление к самостоя
тельности;

— в семье и детском саду полностью исключить кри
тику в адрес ребёнка, не укорять его в неумелости, неловко
сти, но отмечать малейшие успехи и достижения.

• Реальное развитие происходит только в том случае, 
когда ребёнок сам, по собственному желанию, с интересом 
и удовольствием включается в какую-то деятельность.

• Для детей раннего возраста необходимы особые пе
дагогические воздействия, которые отвечают их потребно
стям и возможностям, способствуют полноценному разви
тию. Например, маленький ребёнок воспринимает только 
то воздействие взрослого, которое адресовано лично ему, 
а не всей группе детей. Ему необходим взгляд в глаза, об
ращение по имени, ласковое прикосновение — словом, всё 
то, что свидетельствует о личном внимании и персональ
ной обращённости взрослого к ребёнку.

• Маленькие дети не воспринимают вербальных ме
тодов воспитания: инструкций, объяснений, правил, при
зывов к послушанию, потому что они не могут регулиро
вать своё поведение с помощью речи. Явное воздействие
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па малышей оказывают окружающие предметы, впечатле
ния, действия сверстников. Слова воспитателя обязатель
но должны быть включены в контекст реальных действий, 
быть предельно выразительными, иметь яркую интонаци
онную окраску, сопровождаться соответствующими же- 
с I ами и движениями. Педагог должен быть действительно 
увлечён какой-либо деятельностью, любить детей, прояв
лять искренность и позитивное принятие малыша.

• Для развития детей необходимо эмоциональное 
вовлечение их в совместные со взрослым действия. Ав
торитарный тип взаимодействия с детьми способствует 
накоплению негативного опыта контактов с окружающи
ми, формированию недоверия к миру, тормозит разви
тие инициативности, любознательности, творческих спо
собностей, препятствует проявлению детской непосред
ственности, жизнерадостности, провоцирует возникно
вение неуверенности в себе, конфликтности, агрессив
ности.

• Определяющими факторами психического развития 
ребёнка раннего возраста являются его общение со взрос
лым и ведущая предметная деятельность. В режиме дня 
целесообразно распределение разных видов деятельности 
в соответствии с возрастными психофизиологическими 
возможностями малыша. Необходимо своевременное пе
реключение ребёнка с одного вида деятельности на дру- 
I ой, чередование их с отдыхом и самостоятельными заня
тиями, наполненными привлекательным для него содер
жанием.

• Сочетание разных видов деятельности в педагогиче
ском процессе обеспечивает полноту реализации возмож
ностей ребёнка, целостность восприятия им окружающего 
мира, всестороннее развитие маленького человека, форми
рование у него познавательного интереса и широты пред
ставлений об окружающем.
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Формы организации дошколь
(составитель таблицы Ольга Веннецкая, к. п. н., 

дошкольного детства

Название Возраст Количество
формы детей детей

Дошкольные От 2 месяцев От 2 месяцев до 1 года — 10 де
образователь до 3 лет тей в группе
ные учреждения От 1 года до 3 лет —  15 детей
(ясли) в группе

В разновозрастных (2 возрас
та) группах общеразвивающей 
направленности от 2 месяцев 
до 3 лет —  8 человек

Группы кратковременного пребывания:
Адаптационная От 2 месяцев От 2 месяцев до 1 года — 10 де
группа до 3 лет тей в группе

От 1 года до 3 лет —  15 детей
в группе

Группа для детей От 2 до 7 лет 10 человек, в том числе не бо
с отклонениями в лее 3 детей с ограниченными
развитии возможностями здоровья
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ного образования в г. Москве
заведующая сектором развивающих программ 
ФИР0,г. Москва)

Цель Время пребывания 
ребёнка в ДОУ

Основные 
и дополнительные 
штатные единицы

Обеспечение вос
питания, обуче
ния и оздоров
ления детей, при
смотра, ухода за 
ними

Полный день Воспитатель 
Помощник воспитателя

Обеспечение ран
ней социализации 
детей и адаптации 
их к поступлению  
в дошкольные об
разовательные 
учреждения

По гибкому режиму:
—  от 2 до 5 раз в не
делю
—  от 2 до 5 часов в 
день в зависимости 
от потребностей ро
дителей (законных 
представителей)

Группы могут откры
ваться в течение 
учебного года по 
мере их комплекто
вания

Из расчёта на одну группу:
—  0,5 ставки воспитателя
—  0,5 ставки помощника 
воспитателя
—  0,25 ставки музыкального 
руководителя
—  0,25 ставки педагога-пси- 
холога
Из расчёта на две группы:
—  0,25 ставки воспитателя 
по ФИ30
—  0,25 ставки старшего вос
питателя
—  0,25 ставки медицинской 
сестры

Оказание систе
матической пси
х о л о г о -м е д и к о 
педагогической 
помощи детям с 
отклонениями в

С организацией пи
тания воспитанников 
1 раз в день (завтрак, 
обед или полдник) 
по меню и денежным 
нормам питания для

—  0,25 ставки учителя-ло
гопеда
—  0,25 ставки учителя-де
фектолога
—  0,25 ставки сестры по 
массажу
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Название
формы

Возраст
детей

Количество
детей

Группа
«Особый
ребёнок»

От 2 до 7 лет Для детей со сложным дефек
том (имеющих сочетание двух 
или более недостатков в фи
зическом и (или) психическом 
развитии) —  5 человек
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Цель Время пребывания 
ребёнка в ДОУ

Основные 
и дополнительные 
штатные единицы

развитии, их вос
питание и обуче
ние

Консультативно- 
методическая 
поддержка роди
телей

дошкольных образо
вательных учрежде
ний (время пребы
вания в зависимости 
от режима работы 
группы)
—  с организацией 
питания воспитанни
ков 1 раз в день 
(завтрак, обед или 
полдник) по специ
альному меню, ут
верждённому в ЦГСЭН, 
и денежным нормам 
питания для дошколь
ных образовательных 
учреждений (время 
пребывания в зави
симости от режима 
работы группы)
—  без организации 
питания при длитель
ности пребывания 
ребёнка в группе до 
3,5 часа

—  0,25 ставки медицинской 
сестры по физиотерапии (из 
расчёта на одну группу)
—  0,25 ставки инструктора 
физкультуры (из расчёта на 
две группы —  при наличии 
бассейна)

Оказание систе
матической пси- 
х о л о г о -м е д и к о -  
п е д а го ги ч е с к о й  
помощи детям-ин- 
валидам
Формирование у 
них предпосылок 
учебной деятель
ности, социальной 
адаптации

От 2 до 4 часов —  0,25 ставки учителя-ло
гопеда
—  0,25 ставки учителя-де
фектолога
—  0,25 ставки медицинской 
сестры по физиотерапии
—  0,25 ставки медицинской 
сестры ЛФК (из расчёта на 
одну группу)
—  0,25 ставки инструктора 
по физкультуре (из расчёта
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Название
формы

Возраст
детей

Количество
детей

Группа
«Играя,
обучаюсь»

От 1,5 года 
до 7 лет

Группы
вечернего
пребывания,
выходного
и праздничного
^ня

От 2 до 7 лет

Центр 
игровой 
поддержки 
ребёнка (ЦИПР)

От б месяцев 
до 3 лет

Не более 8 человек
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Цель Время пребывания 
ребёнка в ДОУ

Основные 
и дополнительные 
штатные единицы

Содействие роди
телям в организа
ции воспитания и 
обучения детей

на две группы —  при нали
чии бассейна)

Обеспечение ос
воения ребёнком 
социального опы
та общения со 
сверстниками и 
взрослыми в со
вместной игровой 
деятельности. 
Формирование ос
нов готовности к 
школьному обуче
нию

От 2 до 5 раз в не
делю
Группы могут откры
ваться в течение 
учебного года по ме
ре их комплектова
ния

Педагоги ДОУ

Оказание помощи 
родителям в во
просах воспита
ния и обучения 
детей, организа
ции присмотра и 
ухода за ними

От 2 до 5 раз в не
делю
Группы могут откры
ваться в течение 
учебного года по ме
ре их комплектова
ния

Педагоги ДОУ

Развитие детей 
раннего возраста 
на основе исполь
зования в прак
тике воспитания 
современных иг
ровых техноло
гий
Адаптация ребён
ка к поступлению  
в дошкольное уч
реждение

Групповая работа с 
детьми совместно с 
мамами по гибкому 
режиму: 2 раза в не
делю не более 1 часа

—  0,5 ставки старшего вос
питателя
—  0,25 ставки медсестры'
—  1 ставка педагога-психо- 
лога
—  0,5 ставки воспитателя
—  0,5 ставки педагога до
полнительного образования
—  0,5 ставки музыкального 
руководителя
—  0,5 ставки помощника 
воспитателя
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Название
формы

Возраст
детей

Количество
детей

Лекотека От 2 месяцев С нарушением развития (ри
до 7 лет ском нарушения) —  4 ребёнка 

С множественными нарушения
ми —  2 ребёнка

Консультативный От 1 года до 7 лет Примерно 3 человека на 1 спе
пункт(КП ) (дети не посещают 

ДОУ)
циалиста (в течение 1 недели)
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Цель Время пребывания 
ребёнка в ДОУ

Обеспечение пси
холого -педагоги 
ческого сопро
вождения детей 
с нарушениями в 
развитии для их 
социализации, 
формирования 
предпосылок 
учебной деятель
ности
Поддержка разви
тия личности ре
бёнка и оказание 
п с и х о л о го -п е д а 
гогической помо
щи родителям (за
конным предста
вителям)

Оказание психо
лого-педагогичес
кой помощи роди
телям (законным 
представителям) 
Поддержка все
стороннего разви
тия личности ре
бёнка, не посе
щающего образо
вательное учреж
дение

Максимальная нагруз
ка индивидуальных и 
групповых занятий с 
ребёнком не должна 
превышать 3 часов в 
неделю
Индивидуальная ра
бота специалистов 
службы:
с детьми —  1,5 часа и 
не реже 1 раза в не
делю
с родителями (закон
ными представителя
ми) —  1,5 часа и не 
реже 1 раза в месяц 
Групповая работа 
специалистов служ
бы:
с детьми 1,5 часа, не 
реже 1 раза в неделю 
с родителями (закон
ными представителя
м и )—  2 часа, не реже 
1 раза в неделю

Время работы 2— 3 
раза в неделю, в ут
ренние и вечерние 
часы

Основные 
и дополнительные 
штатные единицы

—  1 ставка руководителя 
структурного подразделения
—  0 , 25 ставки медсестры
—  1,5 ставки педагога-пси- 
холога
—  0,5 ставки учителя-де
фектолога
—  0,5 ставки учителя-ло
гопеда
—  1 ставка специалиста
—  0,5 ставки социального 
педагога
—  1 ставка помощника вос
питателя

—  0,5 ставки старшего вос
питателя
—  0,25 ставки педагога-пси- 
холога
—  0,25 ставки учителя-ло
гопеда
—  0,25 ставки старшей ме
дицинской сестры
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ТАМАРА ЕРОФЕЕВА

Название
формы

Служба От
ранней помощи до 
(СРП)

2
4

Возраст
детей

Количество
детей

месяцев
лет

До 25 детей
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ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ  ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель Время пребывания 
ребёнка в ДОУ

Основные 
и дополнительные 
штатные единицы

Организация пси- Время работы от 1 —  1 ставка руководителя
холого-педагоги- до 3 раз в неделю. структурного подразделения
ческой и социаль- от 1 до 3 часов —  1,5 ставки педагога-пси-
ной поддержки холога
семьи, имеющей —  0,5 ставки учителя-де
ребёнка с выяв- фектолога
ленными наруше- —  0,5 ставки учителя-ло
ниями в развитии гопеда
(риском наруше —  0, 5 ставки социального
ния), не посещаю педагога
щего образова —  0, 5 ставки педагога до
тельное учрежде полнительного образования
ние —  1 ставка медицинской се
Подбор адекват
ных способов вза

стры

имодействия с ре
бёнком, его вос
питания и обуче
ния
Коррекция откло
нений в развитии 
ребёнка



ЕВГЕНИЯ КУДЕЛИНА, 
к. п. н„ научный сотрудник ФИРО, г. Москва

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С  ДЕТЬМИ  
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ В РАЗНЫХ 
РЕЖИМНЫ Х М ОМ ЕНТАХ

Взаимодействие взрослого с детьми рассматривается 
как важное условие развития психики ребёнка, оказываю
щее особое влияние на становление его личности (Л.С. Вы
готский, А. В. Запорожец и др.).

Именно на раннее детство приходится начальная 
стадия созревания человека, способного гармонично и 
эффективно адаптироваться к меняющейся социальной 
среде и выделять своё «Я» среди других людей. Социально
личностное развитие происходит прежде всего в процессе 
общения с близкими взрослыми и со сверстниками. Для 
побуждения детей к общению могут использоваться самые 
разные жизненные ситуации: режимные моменты, свобод
ная игра, занятия, специально организованные ситуации.

Хорошее настроение малышей, расположение их друг 
к другу нужно поддерживать с момента прихода ребят в до
школьное учреждение (ГК.П или ЦИПР). Следует предло
жить малышам поздороваться друг с другом, называя каж
дого ребёнка по имени; обратить внимание детей на то, как 
они красиво одеты; предложить помочь сверстнику убрать 
в шкафчик одежду, вместе с ним войти в группу. Можно 
ввести ритуал прощания детей перед уходом домой, пред
лагая сказать «до свидания», помахать ручкой.
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83АИМ ОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С  ДЕТЬМИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ В РАЗНЫХ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ

Во время режимных моментов нужно обращать внима
ние малышей на то, как хорошо каждый из них ест, умыва
ется. При этом, конечно, эффективны различные игровые 
приёмы: чтение потешек, пение песенок.

Для того чтобы возникло чувство общности со свер
стниками, чтобы дети учились лучше понимать друг дру
га, необходимо обращать их внимание на то, что другой ма- 
л ыш — такой же, как он: у него тоже есть глазки и ручки, он 
т оже умеет говорить, бегать, смотреть, играть, и у него есть 
имя.

Необходимо воспитывать у малыша уважительное 
отношение к другим детям, независимо от расовой и на
циональной принадлежности, языка, личностного и по
веденческого своеобразия (в том числе внешнего обли
ка, физических недостатков). Если в группе есть дети 
разных национальностей, надо следить за тем, чтобы ребя
та не дразнили их, терпимо относились к недостаткам их 
речи, поощрять проявления сочувствия, стремление по
мочь.

Один из важных компонентов человеческого обще
ния — контакт взглядов. Дети, не желающие и не умею
щие общаться, редко смотрят в лицо и особенно в глаза 
друг другу. Они с большим интересом наблюдают, как свер
стник играет. Поэтому малыши третьего года жизни часто 
не запоминают своих товарищей по группе, не узнают их, 
у них лишь иногда складываются избирательные привя
занности.

Чтобы добиться расположения детей друг к другу, целе
сообразно создавать такие ситуации, когда взрослый, раз
говаривая с одним малышом, привлекает к нему внимание 
сверстников, предлагает посмотреть ему в глаза, назвать 
его по имени. Но не стоит насильно заставлять маленьких 
детей общаться друг с другом.

Созданию доброжелательных отношений между ребя
тишками способствуют совместное рассматривание дет
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ских фотографий, иллюстраций к сказкам, беседы с роди
телями малышей, празднование дней рождения.

Необходимое условие поддерживания добрых отноше
ний между детьми — это привлечение их внимания к эмо
циональному состоянию друг друга. Следует побуждать 
детей радоваться вместе со сверстниками, проявлять со
чувствие, жалость. При этом нельзя принуждать малышей, 
заставлять их делать что-то против воли, отрывать от за
нятий.

Сближению детей может способствовать совместное 
наблюдение за различными событиями и явлениями (раз
глядывание рыбок в аквариуме, наблюдение за тем, как 
едет машина, идёт дождик).

Первые сознательные контакты между детьми часто 
осложняются тем, что они не умеют учитывать интересы и 
состояния друг друга. В тех случаях, когда малыши пыта
ются сделать что-то вместе, у них не хватает навыков взаи
модействия.

Воспитателю необходимо мягко разрешать возникаю
щие конфликты, без насилия и окриков, предлагая пози
тивные формы взаимодействия, переключая внимание ре
бятишек на другие виды деятельности.

Воспитатель может:
— отвлечь внимание ребёнка другой игрушкой, инте

ресными занятиями или предложить ему такую же игруш
ку;

— организовать совместную игру с игрушкой, вызвав
шей конфликт;

— помочь детям установить очередность в игре с такой 
игрушкой.

Выбирая тот или иной способ улаживания конфликтов, 
взрослый ориентируется на возрастные и индивидуальные 
возможности детей (умение играть, пользоваться речью, 
принимать правила очерёдности), а также учитывает сте
пень эмоциональной напряжённости ситуации.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С  ДЕТЬМИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ В РАЗНЫХ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ

В рамках личностно-ориентированного взаимодей
ствия педагог должен придерживаться следующих правил 
11 ри разрешении детских конфликтов:

— избегать директивных высказываний, требующих 
от ребёнка действий по прямому указанию («Отдай куклу», 
«Не обижай Олю», «Играйте вместе»);

— не унижать ребёнка («Жадина», «Злюка»);
— применять тактичные приёмы поддержки слабого и 

обиженного малыша и меры воздействия на более сильного 
и агрессивного;

— использовать косвенные приёмы, побуждающие 
ребёнка высказать свои переживания и желания («Ты хо
чешь сказать, что тебе жалко Катю? Давай её вот так по
жалеем».);

— тактично интерпретировать переживания обижен
ного ребёнка, помогая детям лучше понять состояние друг 
друга и договориться («Я думаю, Галя расстроена. Вы обе 
хотите играть с одной куклой. Как же теперь быть?»);

— запрещать что-либо лишь после того, как будут ис
черпаны другие способы разрешения конфликта;

— запрет должен быть сформулирован в такой фор
ме, которая позволяет детям придти к соглашению («Я не 
разрешаю играть с этой машинкой, пока вы не договори
тесь».).

Для сближения детей, для организации их совместной 
деятельности и поддержки положительных взаимоотноше
ний следует использовать разнообразные общие игры. При 
этом надо учитывать возраст ребёнка, его умение и жела
ние общаться со сверстниками.

Основная стратегия поведения взрослых при взаимо
действии с детьми трёхлетнего возраста заключается в том, 
чтобы сохранить и обеспечить общее положительное отно
шение ребёнка к самому себе. Вот несколько советов:

— если малыш с чем-то не справляется, поддержать его 
желание добиться результата;
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— не оценивать ребёнка (личность) отрицательно, это 
больно ранит его самолюбие, постоянные упрёки подавля
ют инициативу, порождают неуверенность в себе, гасят 
любознательность;

— в случае неудачи подбодрить ребёнка, внушить ему 
уверенность в своих силах («Ты уже так много умеешь де
лать. Я уверена, что и этому ты научишься. Смотри, как это 
делается. Попробуй ешё раз».);

— не сравнивать неудачи ребёнка с успехами других 
детей;

— не вступать в споры с ребёнком, когда он упрямится, 
противопоставляет себя окружающим, нужно помочь ему 
справиться с самим собой;

— чаще давать малышу право самому выбирать, что и 
как он будет делать;

— воспитывать у себя (взрослого) эмпатию: пытаться 
принимать точку зрения ребёнка; почувствовать и выра
зить словами его состояние.

Общение малыша со сверстниками развивается на 
основе интереса к другим детям, внимания к их деятельно
сти. При этом нередко возникают ситуации непонимания 
намерений других.

Негативный опыт взаимодействия детей может созда
вать атмосферу нервозности, конфликтности, вызывать 
у наиболее чувствительных малышей стойкое нежелание 
общаться с ровесниками.

Воспитатели должны поддерживать благоприятный 
климат в группе, налаживать положительные взаимоот
ношения между детьми, ежедневно выделять специальное 
время для организации детских игр и стремиться к тому, 
чтобы заинтересовать ими всех ребят.

Важно научить детей новым играм, стоит предложить 
им на выбор ту или иную коллективную игру: в прятки, хо
ровод, лошадки, паровозики и т. п.
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Дети, не умеющие играть, могут наблюдать за игрой 
сверстников, постепенно включаясь в неё. Для индиви
дуальной игры с каждым лучше всего подходят игры- 
потешки, дидактические игры, игры с сюжетными игруш
ками.

Вовлечение детей в процессуальную игру является спе
циальной задачей педагога. Её решение требует от воспи
тателя создания определённых психолого-педагогических 
условий.

Предметная среда в группе организуется таким обра
том, чтобы побуждать детей к игре. Игровое пространство 
должно быть удобным для малышей, давать им возмож
ность играть как поодиночке, так и в небольшой группе. 
Все игрушки должны быть доступными.

Детям удобнее всего играть в игровых зонах. Вме
сте с тем не следует ограничивать игровое пространство. 
Игра — это свободная деятельность, и каждый ребёнок 
имеет право играть там, где ему нравится. Освоение более 
широкого пространства позволяет варьировать условия 
игры, открывает простор для детских фантазий.

Качество игрового взаимодействия взрослого с ребён
ком и развитие детской игры в большой степени зависят от 
характера взаимоотношений партнёров. Отстранённое от- 
I юшение воспитателя к ребёнку препятствует полноценной 
игровой деятельности. Чтобы пробудить у малыша интерес 
к игре, взрослый должен установить с ним эмоционально 
насыщенный контакт, вызвать у него доверие и желание 
действовать вместе.

Игра должна доставлять ребёнку удовольствие. Воспи
татель может заинтересовать его игрой лишь в том случае, 
когда сам эмоционально включён в неё. Проявляя фанта
зию, он создаёт благоприятную атмосферу для развития 
творческой игры детей.

Взрослый в ходе игры должен стремиться к равноправ
ному партнёрству. Он обращается к малышам с вопросами,
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просьбами, предложениями, подстраивает свои действия к 
действиям ребёнка. Не поучает его, не делает ему замеча
ний.

Наблюдая за игрой, педагог проявляет интерес к дей
ствиям малыша, поощряет их, радуется тому, как он хоро
шо играет. Доброжелательное внимание и одобрение взрос
лого стимулируют игровую инициативу детей.

Если необходимо пробудить игровую активность ре
бёнка или разнообразить её, воспитатель не указывает, что 
и как надо делать, а отдаёт предпочтение косвенным мето
дам воздействия (игра рядом, деликатное подключение к 
игре, вопросы, советы, обращение от имени персонажа и 
пр.). Например: «Женя, твоя кукла уже искупалась?», « Что 
же ты, Оля, не помыла посуду?», «Может, теперь зайка хочет 
спать?».

Работа воспитателя, направленная на развитие про
цессуальной игры, предполагает использование разно
образных методических приёмов. Чем младше ребёнок, тем 
больше доля участия взрослого в его игре.

Благотворное влияние на формирование интереса де
тей к игре, принятие ими воображаемых ситуаций оказы
вает включение игровых персонажей в режимные моменты. 
Во время обеда или полдника воспитатель может посадить 
на стульчик рядом с детьми куклу, которая тоже будет «ку
шать», поставить перед ней приборы. Укладывая малышей 
спать, посоветовать им убаюкать любимую игрушку, поло
жить её рядом с собой.

Для обогащения игрового опыта детей можно исполь
зовать следующие игровые приёмы:

— поддержка игровой инициативы ребёнка: воспи
татель поощряет и подхватывает любое действие малыша: 
«Молодец, Светочка, как хорошо ты кормишь дочку! Давай 
я налью молочка, а ты её попоишь». Таким образом взрос
лый помогает продлить игру, а затем даёт ребёнку возмож
ность продолжить её самостоятельно;
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— увеличение числа персонажей игры, поощрение ре
чевого общения с ними. Чаще всего дети повторяют игро
вые действия только с теми игрушками, с которыми играл 
взрослый. Например, кормят только мишку или слоника.
11оэтому необходимо стимулировать игру ребёнка с разны- 
ми персонажами: большими и маленькими куклами, зве
рушками — это разнообразит игровые действия, пополняет 
возможности игры;

— расширение круга игровых предметов и действий. 
Наводящими вопросами и предложениями воспитатель 
стимулирует малыша к поиску новых игрушек. С их помо
щью углубляются представления ребёнка об окружающем 
мире и действиях персонажей, игра становится более со
держательной и увлекательной;

— обогащение игровых сюжетов. Смена сюжетов так
же способствует усложнению игры, делает её интереснее. 
Представляя в игре житейские ситуации, ребёнок выпол
няет более сложные роли, отображает разнообразные взаи
моотношения игровых персонажей. Реализация сюжетов 
требует привлечения новых атрибутов, предметов, подра
жания действиям взрослых;

— выстраивание последовательности игровых дей
ствий. Чтобы игра была более содержательной, ребёнку 
надо показать игровую ситуацию целиком, в которой все 
действия взаимосвязаны, персонажи вступают в разные 
взаимоотношения. Ему становятся понятны последова
тельные игровые действия, которые можно сопровождать 
словесными рассуждениями: варим кашу, накладываем её на 
тарелочку, кормим ложечкой куклу, вкусная каша, поела кукол
ка. Теперь будем укладывать её спать. .

Такой способ помогает малышу четко представить себе 
смысл своих действий, учиться планировать их, развивать 
игровой сюжет;

— введение в игру предметов-заместителей. Это рас
ширяет её содержание, делает более творческой. Воспита-

51



ЕВГЕНИЯ КУДЕЛИНА

тел ь помогает ребёнку использовать в и гре находящиеся под 
рукой предметы: превратить камешки в конфетки, палоч
ку — в градусник, носовой платочек в одеяльце. С каждым 
из таких предметов можно разыграть небольшие эпизоды. 
Постепенно ребёнок начинает самостоятельно пользовать
ся замещениями. Взрослому бывает достаточно лишь кос
венного стимулирования игровых действий.

Самым естественным для детей способом «вхождения в 
роль» являются игры-забавы. Они настраивают на ролевое 
поведение, подражание движениям и звукам животных, 
изображение живой и неживой природы, предметов ру
котворного мира (снежинки, цветочки, самолёт, пароход). 
Действиям ребёнка придается игровой смысл: «Беги, Ко
стя, как зайчик, под кустик и спрячься там. А ты, Павлик, 
как петушок, будешь зёрнышки клевать да песенки распе
вать». В процессе таких игр ребёнок понемногу осваивает 
разные ролевые отношения, учится строить диалоги, об
щаться с партнёром по игре.



(для детей, посещающих ДОУ)
(составитель таблицы Ольга Веннецкая)

№
п/п

Время 
в течение 

дня

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в семье

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в ДОУ

1 7.00 —  8.00 Пробуждение, утренний приёи воды, 
положительно-эмоциональное обще
ние (телесный контакт, приветствие), 
приучение к опрятности (высаживание 
на горшок), гимнастика, культурно
гигиенические процедуры (чистка зубов, 
умывание, расчёсывание) и содержа
тельное общение с ребёнком (называние 
частей тела, предметов, процедур, дей
ствий малыша, их положительная оценка, 
позитивная установка на предстоящие 
события и встречи), одевание

2 8.00 — 8.20 Дорога в детский сад, личностно
ориентированное общение

3 8.20 —  8.30 Взаимоприветствие воспитателя и ребёнка, родителей и педагога, утренний фильтр
Утренний хоровод или малоподвижная игра, 
приучение к опрятности, мытьё рук, положи-

ВЗАИМ
ОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМ

И В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ В РАЗНЫ
Х РЕЖ
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Х М

ОМ
ЕНТАХ



№
п/п

Время 
в течение 

дня

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в семье

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в Д 0У

тельно-эмоциональное общение с постепенным 
переходом детей к завтраку

4 8.30 — 9.20 Завтрак(называние блюд, посуды,закрепление 
навыков культуры еды (использование лож
ки, салфетки), по окончании еды постепенный 
переход детей к свободной игровой деятель
ности

5 9.00 —  9.30 Общение воспитателя с детьми в процессе сво
бодной игровой деятельности (расширение сю
жета игры, закрепление игровых действий, зна
комство с новыми игрушками, развитие умений 
играть совместно), индивидуальная работа по 
приобщению к опрятности

б 9.30 — 10.00 Развивающее занятие по сетке —  по подгруп
пам и фронтально (музыкальное, сенсорное, 
двигательная активность, наблюдение, расска
зывание, конструирование, рисование, лепка, 
чтение художественной литературы и рассма
тривание картинок, театрализованная игра, пе
ние, слушание музыки, игры с песком и водой)

7 10.00 — 10.30 Постепенная подготовка к прогулке: соблюде
ние питьевого режима, приучение к опрятности,

одевание, положительно-эмоциональное обще
ние (закрепление навыков последовательно
го одевания с называнием предметов одежды 
(цвета, действий),положительная оценка про
явлений самостоятельности, постепенный вы
ход на прогулку

8 10.30 —  11.30 Прогулка: наблюдение, игры хороводные и ма
лоподвижные, игры с песком, снегом (в зависи
мости от времени года), с игрушками; игры для 
развития движений разной степени активности, 
индивидуальная работа по развитию движений, 
личностно-ориентированное взаимодействие, 
постепенный уход с прогулки

9 11.30 — 12.00 Возвращение с прогулки, положительно-эмо
циональное общение (закрепление навыков 
последовательного раздевания с называнием 
предметов одежды (цвета, действий), положи
тельная оценка проявлений самостоятельно
сти, питьевой режим, приучение к опрятности, 
мытьё рук, подготовка к обеду

10 12.00 — 12.30 Обед с называнием блю д,посуды ,закреплени
ем навыков культуры еды (использование лож
ки, салфетки), по окончании еды выполнение 
элементарных трудовых поручений



№
п/п

Время 
в течение 

дня

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в семье

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в ДОУ

11 12.30 — 13.00 Постепенный переход ко сну, закрепление навы
ков раздевания, раскладывания одежды, инди
видуальное положительно-эмоциональное об
щение (закрепление навыков последовательно
го раздевания, с называнием предметов одеж
ды (цвета, действий), приучение к опрятности, 
укладывание в постель, пение колыбельной 
песни

12 13.00 —  15.00 Сон
13 15.00 —  15.30 Постепенное пробуждение, гимнастика после 

сна, положительно-эмоциональное общение 
(телесный контакт, приветствие), приучение к 
опрятности, культурно-гигиенические процеду
ры (умывание, расчёсывание), содержательное 
общение с ребёнком (называние частей тела, 
предметов, процедур, действий ребёнка, поло
жительная их оценка, позитивная установка на 
предстоящие события и игры), одевание

14 15.30 — 16.00 Полдник с называнием блюд, посуды, закреп
лением навыков культуры еды (использование 
ложки, салфетки), выполнение элементарных 
трудовых поручений

15 16.00 —  16.30 Развивающее занятие по сетке —  по п о д г р у п 
пам и фронтально (музыкальное, сенсорное, 
двигательная активность, наблюдение, расска
зывание, конструирование, рисование, лепка, 
чтение художественной литературы и рассмат
ривание картинок, театрализованная игра, пе
ние, слушание музыки, игры с песком и водой)

16 16.30 — 18.30 Свободная и самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа и личностно
ориентированное общение. Приветствие родителям и прощание с воспитателем. Уход до
мой
Дорога из детского сада, личностно
ориентированное общение

17 18.30 —  19.00 Приход домой, раздевание, положитель
но-эмоциональное общение (телесный 
контакт), закрепление навыков раздева
ния, раскладывания одежды (раздевание 
последовательное с называнием предме
тов одежды (цвета, действий), телесный 
контакт), приучение к опрятности, подго
товка к ужину

18 19.00 —  19.30 Ужин, сервировка стола совместно с 
ребёнком, называние блюд, посуды, 
закрепление навыков культуры еды 
(использование ложки, салфетки), по
ложительно-эмоциональное общение с



№
п/п

Время 
в течение 

дня

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в семье

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в ДОУ

ребёнком (беседа о жизни малыша в те
чение дня)

19 19.30 —  20.30 Приобщение ребёнка к выполнению про
стейших трудовых поручений, свободная 
и самостоятельная деятельность, игры 
(по выбору детей и родителей): сенсор
ные, наблюдение, рассказывание, кон
струирование, рисование, лепка, рас
сматривание картинок, пение, слушание 
музыки; приучение к опрятности, чистка 
зубов, водные процедуры

20 20.30 —  21.00 Чтение, просмотр телепередачи «Спокой
ной ночи, малыши» или рассказывание 
сказки на ночь, подготовка ко сну, сон

Ежедневное взаимодействие ребёнка раннего возраста со взрослым
(для детей, посещающих ГКП без родит елей  —  трёхчасовое пребывание

в 1-й половине дня)
(составитель таблицы Ольга Веннецкая)

№
п/п

Время
в течение дня

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в семье

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в ГКП

1 7.00 —  8.00 Пробуждение, утренний приём воды, 
положительно-эмоциональное общение 
(телесный контакт, приветствие), при
учение к опрятности (высаживание на 
горшок), гимнастика, культурно-гигиени
ческие процедуры (чистка зубов, умы
вание, расчёсывание) и содержательное 
общение с ребёнком (называние частей 
тела, предметов и процедур, их положи
тельная оценка, позитивная установка 
на предстоящие события и встречи), оде
вание

2 8.00 —  8.30 Дорога в детский сад, личностно
ориентированное общение

3 8.30 —  8.50 Взаимоприветствие воспитателя и ребёнка, родителей и педагога, личностно
ориентированное общение взрослых с ребёнком в процессе раздевания (закрепление на
выков последовательного раздевания с называнием предметов одежды (цвета, действий), 
положительная оценка проявлений самостоятельности, утренний фильтр



№
п/n

Время
в течение дня

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в семье

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в ГКП

4 8 .50  —  9.00 Общение педагогов с детьми и родителями, свободная и самостоятельная деятельность 
с игрушками, индивидуальная работа

5 9.00 — 11.00  
(в соответ

ствии с режи
мом детского 

сада, от 1 
до 2 часов)

Развивающее занятие по сетке —  индивидуаль
но, по подгруппам и фронтально (музыкальное, 
сенсорное, двигательная активность, наблюде
ние, рассказывание, конструирование, рисова
ние, лепка, чтение художественной литературы 
и рассматривание картинок, театрализованная 
игра, пение, слушание музыки, игры с песком и 
водой)

6 11.00 — 11.20 Постепенная подготовка к прогулке: соблюде
ние питьевого режима, приучение к опрятно
сти, одевание, положительно-эмоциональное 
общение (закрепление навыков последова
тельного одевания с называнием предметов 
одежды (цвета, действий); положительная 
оценка проявлений самостоятельности, посте
пенный выход на прогулку

7 11.20 — 12.00 Прогулка (наблюдения, игровые упражнения, игры малой подвижности, игры с песком или 
снегом, общение детей со взрослым в процессе свободной игровой деятельности —  рас
ширение сюжета игры, закрепление игровых действий, знакомство с новыми игрушками, 
развитие умений играть совместно)
Взаимоприветствие воспитателя и ребёнка, родителей и педагогов.

С а м о с т о я т е л ь н о е  и г р о в о е  в з а и м о д е й с т в и е  р е б е н к а  с п р и ш е д ш е й  м а м о й  —  п о д  р у к о в о д 
ством воспитателя 
Прощание с педагогами. Уход домой

8 12.00 —  12.30 Дорога домой —  продолжение прогул
ки: наблюдение, малоподвижные игры, 
личностно-ориентированное взаимодей
ствие, постепенный уход с прогулки

9 12.30 — 13.00 Возвращение с прогулки, положительно
эмоциональное общение (закрепление 
навыков последовательного раздевания 
с называнием предметов одежды (цвета, 
действий), положительная оценка прояв
лений самостоятельности, питьевой ре
жим, приучение к опрятности, мытьё рук, 
подготовка к обеду

10 13.00 — 13.30 Обед с называнием блюд, посуды, закреп
ление навыков культуры еды (использо
вание ложки, салфетки), по окончании 
еды выполнение элементарных трудовых 
поручений

11 13.30 —  13.50 Подготовка ко сну, закрепление навыков 
раздевания, раскладывания одежды, ин
дивидуальное положительно-эмоцио
нальное общение (закрепление навы-



№
п/п

Время
в течение дня

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в семье

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в ГКП

ков последовательного раздевания с 
называнием предметов одежды (цве
та, действий); приучение к опрятности, 
укладывание в постель, пение колыбель
ной песни

12 13.50 —  15.30 Сон
13 15.30 — 16.00 Пробуждение, гимнастика после сна, по

ложительно-эмоциональное общение (те
лесный контакт, приветствие), приучение 
к опрятности, культурно-гигиенические  
процедуры (умывание, расчесывание), 
содержательное общение с ребёнком 
(называние частей тела, предметов, про
цедур, действий ребёнка, положитель
ная их оценка, позитивная установка на 
предстоящие события и игры), одевание

14 16.00 — 16.20 Полдник с называнием блюд, посуды, 
закрепление навыков культуры еды (ис
пользование ложки, салфетки), выполне
ние элементарных трудовых поручений 
по окончании еды; свободная и самосто
ятельная деятельность, игры (по выбору

дение, рассказывание, конструирование, 
рисование, лепка, рассматривание карти
нок, пение, слушание музыки, малопод
вижные игры

15 16.20 — 16.40 Подготовка к прогулке: соблюдение пи
тьевого режима, приучение к опрятности, 
одевание, положительно-эмоциональное 
общение (закрепление навыков после
довательного одевания с называнием 
предметов одежды (цвета, действий); по
ложительная оценка проявлений само
стоятельности, выход на прогулку

16 16.40 —  18.30 Прогулка: наблюдение, малоподвижные 
игры, игры с песком, снегом (в зависимо
сти от времени года), с игрушками; игры 
для развития движений разной степени 
активности, личностно-ориентированное 
взаимодействие, постепенный уход с 
прогулки

17 18.30 — 19.00 Возвращение с прогулки, положительно
эмоциональное общение (телесный кон
такт), закрепление навыков раздевания, 
раскладывания одежды (раздевание по
следовательное с называнием предметов



№
п/п

Время
в течение дня

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в семье

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в ГКП

одежды (цвета, действий); приучение к 
опрятности, подготовка к ужину

18 19.00 —  19.30 Ужин, сервировка стола совместно с ре
бёнком с называнием блюд, посуды, за
крепление навыков культуры еды (ис
пользование ложки, салфетки), положи
тельно-эмоциональное общение с ребён
ком (беседа о его жизни в течение дня)

19 19.30 —  20.30 Приобщение ребёнка к выполнению про
стейших трудовых поручений, свободная 
и самостоятельная деятельность, игры 
(по выбору детей и родителей): сенсор
ные, наблюдение, рассказывание, кон
струирование, рисование, лепка, рас
сматривание картинок, пение, слушание 
музыки, малоподвижные игры; приуче
ние к опрятности, чистка зубов, водные 
процедуры, купание, игры с водой

20 20.30 —  21.00 Чтение, просмотр телепередачи «Спокой
ной ночи, малыши» или рассказывание 
сказки на ночь, подготовка ко сну, сон

Ежедневное взаимодействие ребёнка раннего возраста со взрослым
(для детей, посещающих ГКП без родителей  —  трёхчасовое пребывание

во 2-й половине дня)
(составитель таблицы Ольга Веннецкая)

№ Время Взаимодействие ребёнка Взаимодействие ребёнка
п/п в течение дня со взрослым в семье со взрослым в ГКП

1 7.00 —  8 .00 Пробуждение, утренний приём воды, 
положительно-эмоциональное общение 
(телесный контакт, приветствие), при
учение к опрятности (высаживание на 
горшок), гимнастика, культурно-гигие
нические процедуры (чистка зубов, умы
вание, расчёсывание) и содержательное 
общение с ребёнком (называние частей 
тела, предметов, процедур, действий 
ребёнка, положительная их оценка, по
зитивная установка на предстоящие со
бытия и встречи), одевание

2 8 .00  —  8 .20 Завтрак (называние блюд, посуды, за
крепление навыков культуры еды (учить 
держать ложку в ведущей руке, пользо
ваться салфеткой), приучение к опрят
ности (высаживание на горшок))



№
л/п

Время
в течение дня

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в семье

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в ГКП

3 8 .20  —  10.00 Малоподвижная игра, положительно- 
эмоциональное общение, свободная 
игровая деятельность с игрушками, игры 
(по выбору детей и родителей): сенсор
ные, наблюдение, рассказывание, кон
струирование, рисование, лепка, рас
сматривание картинок, пение, слушание 
музыки

4 10.00 —  10.30 Пальчиковая гимнастика (развитие мел
кой моторики), игры с музыкальными 
инструментами, развивающие игры (му
зыкальные, сенсорные, двигательная ак
тивность), наблюдение, рассказывание, 
конструирование, рисование, лепка, 
чтение художественной литературы и 
рассматривание картинок, театрализо
ванная игра, пение, слушание музыки

5 10.00 — 10.10 Прощание с игрушками, постепен
ная подготовка к прогулке: соблюде
ние питьевого режима, приучение к 
опрятности, одевание, положительно
эмоциональное общение (закрепление

называнием предметов одежды (цвета, 
действий); положительная оценка про
явлений самостоятельности

6 10.10 — 11.10 Прогулка: наблюдения, малоподвиж
ные игры, игры с песком и снегом (в 
зависимости от времени года), с игруш
ками; игры для развития движений 
разной степени активности, личностно
ориентированное общение

7 11.10 — 11.30 Возвращение с прогулки, положительно
эмоциональное общение (закрепление 
навыков последовательного раздевания 
с называнием предметов одежды (цвета, 
действий)); положительная оценка про
явлений самостоятельности, питьевой 
режим, приучение к опрятности, мытьё 
рук, подготовка к обеду

8 11.30 — 12.00 Обед с называнием блюд, посуды, закреп
ление навыков культуры еды (использо
вание ложки, салфетки); по окончании 
еды приучение к выполнению элемен
тарных трудовых поручений

9 12.00  — 12.20 Подготовка ко сну, закрепление навыков 
раздевания, раскладывания одежды, ин
дивидуальное положительно-эмоцио-



№
п/п

Время
в течение дня

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в семье

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в ГКП

нальное общение (закрепление навыков 
последовательного раздевания с назы
ванием предметов одежды (цвета, дей
ствий); приучение к опрятности, укла
дывание в постель, пение колыбельной 
песни

10 12.20 —  13.40 Сон
11 13.40 —  14.00 Постепенное пробуждение, гимнастика 

после сна, положительно-эмоциональ
ное общение (телесный контакт, при
ветствие), приучение к опрятности, 
культурно-гигиенические процедуры 
(умывание, расчёсывание), содержа
тельное общение с ребёнком (называ
ние частей тела, предметов, процедур, 
действий ребёнка, их положительная 
оценка, позитивная установка на пред
стоящие события и игры), одевание

12 14.00 — 14.30 Полдник с называнием блюд, посуды, 
закрепление навыков культуры еды 
(использование ложки, салфетки), вы-

р у ч е н и й  по о к о н ч а н и и  еды , о д е в а н и е ,  
положительно-эмоциональное общение 
(закрепление навыков последователь
ного одевания с называнием предметов 
одежды (цвета, действий); положитель
ная оценка проявлений самостоятель
ности

13 14.30 — 15.00 Дорога в детский сад, личностно
ориентированное общение

14 15.00 — 15.10 Общение педагогов с детьми и родителями, свободная и самостоятельная деятельность с 
игрушками, индивидуальная работа

15 15.00 — 17.00 
(в соответ

ствии с режи
мом детского 

сада, от 1 
до 2 часов)

Развивающее занятие по сетке —  индивидуаль
но, по подгруппам и фронтально (музыкальное, 
сенсорное, двигательная активность, наблюде
ние, рассказывание, конструирование, рисование, 
лепка, чтение художественной литературы и рас
сматривание картинок, театрализованная игра, 
пение, слушание музыки, игры с песком и водой)

16 17.00 — 18.00 Прогулка: наблюдения, игровые упражнения, 
игры малой подвижности, игры с песком или 
снегом, общение детей со взрослым в процессе 
свободной игровой деятельности —  расшире
ние сюжета игры, закрепление игровых дей
ствий, знакомство с новыми игрушками, разви
тие умений играть совместно



№
п/п

Время
в течение дня

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в семье

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в ГКП

Взаимоприветствие воспитателя и ребёнка, ро
дителей и педагогов
Самостоятельное игровое взаимодействие ре
бёнка с пришедшей мамой —  под руководством 
воспитателя
Прощание с педагогами. Уход домой

17 18.00 — 18.30 Дорога из детского сада, личностно
ориентированное общение

18 18.30 — 19.00 Возвращение домой, положительно- 
эмоциональное общение (телесный кон
такт), закрепление навыков раздевания, 
раскладывания одежды (раздевание по
следовательное с называнием предме
тов одежды (цвета, действий); приуче
ние к опрятности, подготовка к ужину

19 19.00 — 9.30 Ужин, сервировка стола совместно с 
ребёнком, называние блюд, посуды, 
закрепление навыков культуры еды 
(использование ложки, салфетки), 
положительно-эмоциональное общение 
с ребёнком (беседа о его жизни в тече
ние дня)

20 19.30 —  20.30 Приобщение ребёнка к выполнению 
простейших трудовых поручений, сво
бодная и самостоятельная деятельность, 
игры (по выбору детей и родителей): 
сенсорные, наблюдение, рассказывание, 
конструирование, рисование, лепка, рас
сматривание картинок, пение, слушание 
музыки, малоподвижные игры; приуче
ние к опрятности, чистка зубов, водные 
процедуры, купание, игры с водой

21 20.30 —  21.00 Чтение, просмотр телепередачи «Спо
койной ночи, малыши» или рассказыва
ние сказки на ночь, подготовка ко сну, 
сон



Ежедневное взаимодействие ребёнка раннего возраста со взрослым
(для детей, посещающих ЦИПР)

(составитель таблицы Ольга Веннецкая)
№

п/п
Время

в течение дня
Взаимодействие ребёнка 

со взрослым в семье
Взаимодействие ребёнка 

со взрослым в ЦИПРе
1 7.00 —  8 .00  

(9.30)
Пробуждение, утренний приём воды, 
положительно-эмоциональное общение 
(телесный контакт, приветствие), при
учение к опрятности (высаживание на 
горшок), гимнастика, культурно-гигиени
ческие процедуры (чистка зубов, умы
вание, расчесывание) и содержательное 
общение с ребёнком (называние частей 
тела, предметов, процедур, действий 
ребёнка, их положительная оценка, по
зитивная установка на предстоящие со
бытия и встречи), одевание

2 8 .00  (9 .30) —  
8 .20  (9.50)

Завтрак (называние блюд, посуды, за
крепление навыков культуры еды (учить 
держать ложку в ведущей руке, пользо
ваться салфеткой), приучение к опрятно
сти (высаживание на горшок), одевание. 
Свободная и самостоятельная деятель
ность ребёнка

3 8.20  —  8.50  
(9.50 — 10.30)

Дорога в детский сад, личностно- 
ориентированное общение 
Прогулка: наблюдение, малоподвижные 
игры, игры с игрушками; игры для раз
вития движений разной степени актив
ности

4 8 .50  —  9.15 
(10.30 — 10.45)

Взаимоприветствие воспитателя и ребёнка, родителей и педагога, утренний фильтр

5 9.15 —  9.25  
(10.45 — 10.55)

Малоподвижная игра, положительно-эмоцио
нальное общение воспитателя с родителями и 
детьми в процессе свободной игровой деятель
ности —  расширение сюжета игры, закрепле
ние игровых действий, знакомство с новыми 
игрушками, развитие умений играть совместно; 
индивидуальная работа по приобщению ребён
ка к опрятности

б 9.25 —  9.30  
(10.55 — 11.00)

Ритуал приветствия (организационный сбор 
всех участников ЦИПРа перед началом совмест
ной деятельности взрослых и детей)

7 9.30 — 10.20  
(11.00 — 11.50)

Пальчиковая гимнастика (развитие мелкой мо
торики), игры с музыкальными инструментами, 
развивающее занятие по сетке (музыкальное, 
сенсорное, двигательная активность, наблюде
ние, рассказывание, конструирование, рисова
ние, лепка, чтение художественной литературы



№
п/п

Время
в течение дня

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в семье

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в ЦИПРе

и рассматривание картинок, театрализованная 
игра, пение, слушание музыки, игры с песком и 
водой)

8 10.20 — 10.30  
(11.50 —  

12.00)

Игры детей с родителями под руководством 
воспитателя, прощание с игрушками, постепен
ная подготовка к уходу домой: соблюдение пи
тьевого режима, приучение к опрятности, оде
вание, положительно-эмоциональное общение 
(закрепление навыков последовательного оде
вания с называнием предметов одежды (цвета, 
действий)); положительная оценка проявлений 
самостоятельности 
Прощание с педагогами

9 10.30 —  12.00  
(12.00 —  12.40)

Дорога из детского сада, личностно
ориентированное общение 
Прогулка: наблюдения, игры малопо
движные, игры с песком и снегом (в за
висимости от времени года), с игрушка
ми; игры для развития движений разной 
степени активности

10 12.00 — 12.20  
(12.40— 13.00)

Возвращение с прогулки, положительно
эмоциональное общение (закрепление

навыков последовательного раздевания 
с называнием предметов одежды (цвета, 
действий)); положительная оценка про
явлений самостоятельности, питьевой 
режим, приучение к опрятности, мытьё 
рук, подготовка к обеду

11 12.20 — 12.50  
(13.00 —  13.30)

Обед с называнием блюд, посуды, закреп
ление навыков культуры еды (исполь
зование ложки, салфетки), приучение 
к выполнению элементарных трудовых 
поручений по окончании еды, подготовка 
ко сну

12 12.50 — 13.00  
(13.30 —  13.40)

Подготовка ко сну, закрепление навы
ков раздевания, раскладывания одежды, 
положительно-эмоциональное общение 
(закрепление навыков последовательно
го раздевания с называнием предметов 
одежды (цвета, действий)); приучение к 
опрятности, укладывание в постель, пе
ние колыбельной песни

13 13.00 — 15.00  
(13.40 —  15.40)

Сон

14 15.00 — 15.30  
(15.40 —  16.00)

Постепенное пробуждение, гимнастика 
после сна, положительно-эмоциональное 
общение (телесный контакт, приветствие),



NS
п /п

Время
в течение дня

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в семье

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в ЦИПРе

приучение к опрятности, культурно-ги
гиенические процедуры (умывание, рас- 
чёсывание), содержательное общение с 
ребёнком (называние частей тела, про
цедур, предметов, действий ребёнка, их 
положительная оценка, позитивная уста
новка на предстоящие события и игры), 
одевание

15 15.30 —  16.00  
(16.00 —  16.20)

Полдник с называнием блюд, посуды, 
закрепление навыков культуры еды (ис
пользование ложки, салфетки), выполне
ние элементарных трудовых поручений 
по окончании еды; постепенный пере
ход ребёнка к самостоятельной игре и 
игровому взаимодействию со взрослым 
в разных видах деятельности (музыкаль
ная, развитие сенсорной активности, 
двигательная активность, наблюдение, 
рассказывание, конструирование, ри
сование, лепка, чтение художественной 
литературы и рассматривание картинок, 
театрализованная игра, пение, слушание

16 16.00 —  16.30 
(16.20 —  16.40)

Постепенная подготовка к прогулке: со
блюдение питьевого режима, приучение 
к опрятности, одевание, положительно
эмоциональное общение (закрепление 
навыков последовательного одевания с 
называнием предметов одежды (цвета, 
действий)); положительная оценка про
явлений самостоятельности

17 16.30 — 18.30  
(16.40 —  18.30)

Прогулка: наблюдение, малоподвижные 
игры, игры с песком, снегом (в зависи
мости от времени года), игрушками; игры 
для развития движений разной степени 
активности, личностно-ориентированное 
взаимодействие, постепенный уход с 
прогулки

18 18.30 —  19.00 Возвращение с прогулки, положительно
эмоциональное общение (телесный кон
такт), закрепление навыков раздевания, 
раскладывания одежды (раздевание по
следовательное с называнием предметов 
одежды (цвета, действий)); приучение к 
опрятности, подготовка к ужину

19 19.00 — 19.30 Ужин, сервировка стола совместно с ре
бёнком, называние блюд, посуды, закреп
ление навыков культуры еды (исполь-



№
п/п

Время
в течение дня

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в семье

Взаимодействие ребёнка 
со взрослым в ЦИПРе

зование ложки, салфетки), положитель
но-эмоциональное общение (беседа о 
жизни ребёнка в течение дня)

20 19.30 —  20.30 Приобщение ребёнка к выполнению про
стейших трудовых поручений, свободная 
и самостоятельная деятельность, игры 
(по выбору детей и родителей): сенсор
ные, наблюдение, рассказывание, кон
струирование, рисование, лепка, рас
сматривание картинок, пение, слушание 
музыки, малоподвижные игры; приуче
ние к опрятности, чистка зубов, водные 
процедуры, купание, игры с водой

21 20.30 —  21.00 Чтение, просмотр телепередачи «Спокой
ной ночи, малыши» или рассказывание 
сказки на ночь, подготовка ко сну, сон

Ежедневное взаимодействие ребёнка раннего возраста со взрослым дома
(для детей, не посещающих дошкольное образовательное учреж дение) 

(составитель таблицы Ольга Веннецкая)

№
п/п

Время
в течение дня

Взаимодействие ребёнка со взрослым в семье

1 7.00 —  8 .00 Пробуждение, утренний приём воды, положительно-эмоциональное общение (телесный 
контакт, приветствие), приучение к опрятности (высаживание на горшок), гимнастика, 
культурно-гигиенические процедуры (чистка зубов, умывание, расчёсывание) и содержа
тельное общение с ребёнком (называние частей тела, предметов и процедур, действий 
ребёнка, их положительная оценка, позитивная установка на предстоящие события и 
встречи), одевание.

2 8 .0 0  —  8 .20 Завтрак (называние блюд, посуды, закрепление навыков культуры еды (учить держать 
ложку в ведущей руке, пользоваться салфеткой)), приучение к опрятности (высаживание 
на горшок)

3 8 .20  —  10.00 Малоподвижная игра, положительно-эмоциональное общение, свободная игровая дея
тельность с игрушками, наблюдение

4 10.00 — 10.30 Пальчиковая гимнастика (развитие мелкой моторики), игры с музыкальными инструмента
ми, развивающие игры (музыкальные, сенсорные, двигательная активность), наблюдение, 
рассказывание, конструирование, лепка, чтение художественной литературы, рассматри
вание картинок, театрализованная игра, пение, слушание музыки

5 1 0 .3 0 — 10.50 Прощание с игрушками, подготовка к прогулке: соблюдение питьевого режима, приучение 
к опрятности, одевание, положительно-эмоциональное общение (закрепление навыков 
последовательного одевания с называнием предметов одежды (цвета, действий)); поло
жительная оценка проявлений самостоятельности



№
п/п

Время
в течение дня

Взаимодействие ребёнка со взрослым в семье

6 10.50 —  12.00 Прогулка: наблюдения, игры малоподвижные, игры с песком и снегом (в зависимости от 
времени года), с игрушками; игры для развития движений разной степени активности, 
личностно-ориентированное общение, уход с прогулки

7 12.00 — 12.20 Возвращение с прогулки, положительно-эмоциональное общение (закрепление навыков 
последовательного раздевания с называнием предметов одежды (цвета, действий)); по
ложительная оценка проявлений самостоятельности, питьевой режим, приучение к опрят
ности, мытьё рук, подготовка к обеду

8 12.20 — 12.50 Обед с называнием блюд, посуды, закрепление навыков культуры еды (использование 
ложки, салфетки), приучение к выполнению элементарных трудовых поручений

9 1 2 .5 0 — 13.10 Подготовка ко сну, закрепление навыков раздевания, раскладывания одежды, 
положительно-эмоциональное общение (закрепление навыков последовательного раз
девания с называнием предметов одежды (цвета, действий)); приучение к опрятности, 
укладывание в постель, пение колыбельной песни

10 13.00 — 15.00 Сон
12 15.00 —  15.30 Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, положительно-эмоциональное обще

ние (телесный контакт, приветствие), приучение к опрятности, культурно-гигиенические 
процедуры (умывание, расчёсывание), содержательное общение с ребёнком (называние 
частей тела, предметов, процедур, действий ребёнка, положительная их оценка, позитив
ная установка на предстоящие события и игры), одевание

13 15.30 —  16.00 Полдник с называнием блюд, посуды, закрепление навыков культуры еды (использование 
ложки, салфетки), выполнение элементарных трудовых поручений по окончании еды; сво
бодная и самостоятельная деятельность, игры (по выбору детей и родителей): сенсорные, 
наблюдение, рассказывание, конструирование, рисование, лепка, рассматривание карти
нок, пение, слушание музыки, малоподвижные игры

14 16.00 —  16.30 Подготовка к прогулке: соблюдение питьевого режима, приучение к опрятности, одева
ние, положительно-эмоциональное общение (закрепление навыков последовательного 
одевания с называнием предметов одежды (цвета, действий)); положительная оценка 
проявлений самостоятельности

15 16.30 — 18.30 Прогулка: наблюдение, малоподвижные игры, игры с песком, снегом (в зависимости от 
времени года), с игрушками; игры для развития движений разной степени активности, 
личностно-ориентированное взаимодействие, уход с прогулки

16 18.30 — 19.00 Возвращение с прогулки, положительно-эмоциональное общение (телесный контакт), за
крепление навыков раздевания, раскладывания одежды (последовательное раздевание с 
называнием предметов одежды (цвета, действий)); приучение к опрятности, подготовка к 
ужину

17 19.00 — 19.30 Ужин, сервировка стола совместно с ребёнком, называние блюд, посуды, закрепление 
навыков культуры еды (использование ложки, салфетки), положительно-эмоциональное 
общение с ребёнком (беседа о его жизни в течение дня)___________________________________

18 19.30 —  20.30 Приобщение ребёнка к выполнению простейших трудовых поручений, свободная и само
стоятельная деятельность, игры (по выбору детей и родителей): сенсорные, наблюдение, 
рассказывание, конструирование, рисование, лепка, рассматривание картинок, пение, 
слушание музыки, малоподвижные игры; приучение к опрятности, чистка зубов, водные 
процедуры, купание, игры с водой

19
1____

20.30  —  21.00 Чтение, просмотр телепередачи «Спокойной ночи, малыши» или рассказывание сказки на 
ночь, подготовка ко сну, сон



М ЕТО ДИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
И СОДЕРЖ АНИЕ РАБОТЫ С  ДЕТЬМИ 

ТРЕТЬЕГО ГОДА Ж ИЗНИ

Интенсивное физическое и психическое развитие, по
вышенная ранимость организма ребёнка отличают период 
раннего детства от всех последующих возрастных этапов. 
Физиологические и психические особенности определяют 
содержание и методы воспитания, требуют создания для 
детей этого возраста специальных условий жизни. Необ
ходимо учитывать не только возрастные, но и индивиду
альные особенности ребёнка, стремиться к осуществле
нию задач воспитания, развивая имеющиеся у него способ
ности.

Успешно справиться с этим можно лишь при особо 
внимательном отношении взрослых к процессу развития 
детей. В первую очередь следует определить проблемы, ко
торые возникают в ходе воспитания и становления лично
сти ребёнка, а также найти пути их решения.

ОЛЬГА ВЕННЕЦКАЯ

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Для малышей в возрасте от 2 до 3 лет физическое вос
питание особенно значимо. В ежедневном режиме дневной 
сон остается главным условием сохранения здоровья и ра
ботоспособности ребёнка. В 2—2,5 года он должен спать
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днем до 2,5—3 часов, а став чуть старше (в 3 года) — не менее 
2 часов.

Известно, что малыши быстро утомляются, нередко 
переключаются с одной деятельности на другую, не могут 
долго выполнять одно и то же упражнение. Частая смена 
деятельности характерна для ребёнка (он быстро теряет 
интерес к тому, чем занимался) даже в том случае, если в 
играх и упражнениях участвуют взрослые.

Режим детей 2—3 лет требует создания дифференциро
ванных условий для их активности и жизнедеятельности. 
Ребятишкам 2—2,5 с половиной лет нужно больше време
ни, отводимого на режимные моменты. Они нуждаются в 
большей поддержке своей активности со стороны взросло
го, чем дети постарше.

Малыши с 2 до 3 лет объединены в одну возрастную 
группу. Взрослому, организующему взаимодействие с ни
ми, необходимо обращать самое тщательное внимание на 
самочувствие ребёнка, дозировать нагрузку всех видов дея
тельности, потому что чем младше ребёнок, тем он быстрее 
утомляется, но и быстрее восстанавливается. Следователь
но, важно организовать рациональный режим и эффектив
ную деятельность, разнообразную по форме и содержанию.

Дети в раннем возрасте тратят много силы, энергии 
на различные движения, в которых они ощущают боль
шую потребность. В 2—3 года малыш может целый день, 
без остановки, ходить, бегать, играть с мячом, заниматься 
игрушками, подпрыгивать и т. п. Не устаёт, потому что всё 
время меняет характер, темп движения.

Организация условий для проявлений двигательной 
активности маленьких непосед остаётся одним из основ
ных направлений в их развитии. Дети реализуют естествен
ную потребность в перемещении, в то же время движение 
служит условием познания, приобретения нового опыта 
и новых впечатлений, набирает силу самостоятельность и 
уверенность в умении управлять своим телом.
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Согласно данным Л. Г. Голубевой, В. А. Шишкиной, 
двигательная активность двухлетних детей при 9-часовом 
пребывании в детском саду должна включать не менее 5,3— 
6,8 тыс. шагов, а в 3 года — 9,0—9,5 тыс. шагов. Среднее ко
личество движений в минуту в 2 года — 32—41, в 2,5 года — 
43—50, а в 3 года — 44—56.

Отсутствие или дефицит двигательной активности гро
зит нарушениями в развитии всех систем маленького созре
вающего организма. Дети, которые лишены возможности 
свободных движений, вялы, эмоционально подавлены.

Недостаток в движении приводит к быстрому утомле
нию. Следствием нередко бывает проявление компенса
торной двигательной функции: у ребятишек появляются 
такие двигательные акты, как раскачивание тела в разные 
стороны, бесцельное размахивание и навязчивые движе
ния руками, сосание пальцев и т. п. (М. М. Кольцова). Если 
отказать ребёнку в движении, то результатом может стать 
не только отставание в физическом развитии, но и наруше
ние целого комплекса психофизических процессов: дефек
ты в развитии речи, задержка психического развития, на
рушение обмена веществ, опорно-двигательного аппарата: 
вялая осанка, плоскостопие и т.д. Отказ от предлагаемых 
движений или недостаточная двигательная активность ма
лыша должны служить для взрослого сигналом: имеются 
проблемы в здоровье и развитии ребёнка.

В период раннего возраста у человека формируется 
«сенсомоторный интеллект» (Ж. Пиаже), он способству
ет развитию разных по сложности предметных действий 
и речевой активности. Толчком к формированию речи и 
мышления служит двигательная деятельность ребёнка, что 
объясняется анатомическим расположением двигательно
го анализатора по отношению к речевой и моторной обла
стям.

Для малыша движения ценны ещё и тем, что состав
ляют чувственную основу его познания. Направления дви
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жения ориентированы на то, что необычно, ново, вызывает 
интерес маленького исследователя.

Дети третьего года жизни — непоседы, они, как прави
ло, уже освоили ходьбу, пытаются быстро перемещаться. 
Данный возраст характеризуется неуёмным желанием бе
гать, прыгать, вертеться, куда-то влезать и откуда-то сле
зать, что-то тянуть, толкать и вообще быть в движении. 
Именно так ребятишки могут научиться контролировать 
своё тело, чувствовать его и управлять им.

Разнообразный двигательный опыт стимулирует фор
мирование таких функций, как равновесие и координа
ция, которые у детей раннего и младшего возраста ещё 
очень слабы в силу психофизической незрелости организ
ма и отсутствия опыта. Двигательная активность позво
ляет ребёнку понять схему своего тела и учиться планиро
вать свои движения. Уже можно говорить о возникающей 
произвольности двигательных действий. Дети принимают 
инструкции по выполнению двигательных заданий, а то и 
сами выбирают их.

Ребёнок раннего возраста пытается экспериментиро
вать, осваивая различные способы передвижения. Поэтому 
гак важно создание предметной развивающей среды в груп
повой комнате, где есть возможность двигаться много и раз
носторонне: на полу, управляя игрушками, взбираться на 
лестницу-стремянку, горку, фантазировать с мягкими мо
дулями, упражняться в играх с различными материалами — 
стоя, сидя, лёжа. Пространство комнаты должно позволять 
и самим малышам, и вместе со взрослым играть, прятаться, 
закреплять собственные двигательные умения и навыки, 
которые формируются именно в период раннего детства.

До 3 лет дети осваивают виды шага, к 3,5 года — элемен
ты бега, к 3 годам появляется способность прыжка, с 2 лет 
ребёнок начинает метать предметы. Большим достижени
ем является умение ловить мяч обеими руками в результате 
целенаправленной игры со взрослым.
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Развитие движений происходит в определённой по
следовательности. Овладев ходьбой, бегом, умением под
прыгивать на месте, катать и брать мяч, малыши под ру
ководством взрослого стараются экспериментировать с 
остальными способами выполнения движений. Им до
ставляет удовольствие, когда с помощью взрослого, а затем 
самостоятельно они ловят мяч. Большой интерес вызывает 
сначала стремянка, а затем гимнастическая стенка. Дети 
пытаются спрыгивать с различной высоты, на которую по
стоянно забираются.

«Мышечное чувство» важно, так как позволяет ребятам 
испытать комплекс ощущений и объединить их в общее 
знание. Малыши в движении собирают информацию, си
стематизируют её на основе чувственного опыта.

Мы развиваем у детей крупную и мелкую моторику, 
помогаем целенаправленно концентрировать мышечные 
усилия. Это способствует восприятию и освоению культур
но-гигиенических навыков. По сравнению с младенцем 
ребёнок 2—3 лет уже имеет накопленный опыт и ряд до
стижений. Он может самостоятельно умываться и с помо
щью взрослого одеваться, сам ест и может помочь взрос
лому убрать со стола небольшие предметы. Маленьких 
детей приучают к опрятности (высаживание на горшок), 
а к 2,5 года ребёнок уже сам просится в туалет, привыкает 
пользоваться зубной щёткой. Умение выполнять гигиениче
ские действия формируется наравне с усложнением движе
ний, которые позволяют ему быть более самостоятельным.

Двигательная активность детей раннего возраста требу
ет от взрослого знаний особенностей развития движения и 
умения обеспечить разностороннюю подготовку малыша. 
Нужно правильно организовать как условия для стимули
рования движения, так и самодвижение. Наблюдая за дви
жениями детей, степенью их активности, насыщенности 
динамикой, можно говорить об успешности или проблемах 
развития ребёнка.
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Итак, в раннем детстве малыш овладевает всеми основ
ными движениями! Ходьба, бег, прыжки, катание, броса
ние, ползание ему знакомы. Теперь необходимо сосредото
читься на развитии в играх и упражнениях координации 
движений, чувства равновесия, пространственной ориен
тировки. Эти умения складываются в «мышечное чувство» 
н позволяют ребёнку моделировать и преобразовывать свои 
отношения с тем, что его окружает.

Сначала у детей через простейшие движения (ходь
ба, бег, прыжки, катание, бросание, ползание) появляется 
ощущение собственного тела. С развитием движений, в 
предметно-практической деятельности, возникают новые 
движения, которыми он начинает активно пользоваться.

На основе формирования вышеназванных движений 
уже в раннем возрасте целесообразно учить детей выпол
нять разные виды ходьбы, менять темп бега, залезать на 
стремянку (высотой от 1 до 1,7м; с 5—10 перекладинами, рас
стояние между ними 12—24 см; наклон 54°) или на гимнасти
ческую стенку (высотой 1,55—1,7м).

Необходимо стимулировать умение ловить предмет, 
мяч, запрыгивать на ступеньки и перепрыгивать через ве
ревку (на высоте 20—25см).

В процессе развития движений следует целенаправлен
но воздействовать на формирование физических качеств: 
силы, быстроты, ловкости. От того, насколько у малыша 
развиты эти качества, зависит освоение им необходимых 
для жизнедеятельности умений и навыков.

Наряду с обучением способам выполнения движений 
грсбуется создавать условия для накопления двигатель
ных умений и навыков в свободной деятельности малыша, 
именно в ней происходит закрепление и совершенствова
ние движений.

Дети, к 2 годам овладевшие самостоятельной ходьбой, и 
и течение 3-го года жизни совершенствуют её. Формируется 
походка, осанка, координация движения и чувство равно

87



ОЛЬГА ВЕННЕЦКАЯ

весия. Параллельно малыш овладевает бегам. Это движение; 
требует от него силы, быстроты, ловкости. Бег ценен тем*] 
что стимулирует одновременно физическое и моторное 
развитие, но пока что ребёнок бежит неуверенно, семеня-' 
щим шагом, раскачиваясь из стороны в сторону.

Вместе с тем к этим движениям дети стремятся посто-' 
янно. Они любят играть со взрослым в догонялки, стара
ются сбегать за игрушкой, за укатывающимся мячом ит.п. 
С большим желанием будут упражняться в ходьбе, если она 
сопровождается речитативом, стихотворным текстом («За
шагали ножки» и т. п.).

Взрослый должен внимательно следить за осанкой, ко
ординацией движения рук и ног малыша, за его шагом (бы
вает, что стопы повёрнуты внутрь, ноги согнуты в коленях, 
опора на всю ступню).

Задана — научить маленького человека ходить и бегать 
прямо, уверенно, свободно, координируя движения рук и 
ног. Для совместной со взрослым и свободной деятельности 
ребёнку нужно создать условия, чтобы он мог перемешать
ся в разных направлениях, в разном темпе, по ограничен
ному пространству: дорожки, скамейки (шириной 12—20см), 
преодолевать препятствия — подъём и спуск по ступенькам 
лестницы, пеньки, камешки на пути движения и т. п. Дети 
должны научиться управлять своим телом в ходьбе и беге.

В любой игре, игровом упражнении, где участвует 
взрослый, он вместе с ребёнком или несколькими детьми 
выполняет те же двигательные задания.

Ползание, подлезание, перелезание, лазанье стоят в одном 
ряду с ходьбой. Сегодня многие дети начинают ходить, ми
нуя ползание. Это индивидуальная особенность ребёнка. 
Значение ползания неоценимо в развитии физической и 
психической сферы. В ползании эффективно формирует
ся координация двигательной области, дети испытывают 
чувство уверенности при передвижении, легче и свободнее 
перемешаются в разных направлениях.
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Для упражнения в ползании можно использовать са
мые элементарные предметы — стол, стул и т.п., в орга
низованной деятельности — дуги, верёвки, обручи. Самое 
главное — высота (25—30 см) предметов. Малыши само
стоятельно переползают через мягкие модули, скамейки, 
бревно, ползают в разных направлениях по полу. Стиму
лом остается игра, в которой дети двух-трёх лет по пока
ту взрослого подражают разным героям (медведю, зайцу 
и т. п.) в играх «Кролики», «По мостику».

Упражнение, забавное для ребёнка, полезно усложнять, 
сужая плоскость передвижения — по скамейке, дорож
ке, досочке. В этом упражнении, как в ходьбе и беге, надо 
менять направление, но особенностью ползания является 
вертикаль перемещения. Ползание вверх и вниз по наклон
ной поверхности поможет малышу перейти к лазанью.

Лазанье позволяет изменить уровень восприятия про
странства, улучшает глазомер. Умение взобраться наверх 
требует больших усилий, преодоления страха, развивает 
ловкость, способность сочетать движения рук и ног. Мы
шечное раздражение, возникающее при подъёме, активи- 
шрует сенсорную функцию и стимулирует координацию 
движения. К тому же лазанье способствует становлению 
чувства равновесия, малыш учится управлять своими дви
жениями.

Лазанье сложное и вместе с тем новое, необычное для 
впечатлительного ребёнка движение. Оно помогает ему с 
I юла перейти в другое измерение. Самое трудное для малы
ша — оторвать ногу от пола и встать на перекладину. Вы
полняет это движение ребёнок приставным шагом. Овла
дение чередующим шагом пока что в перспективе.

Для маленьких лучше всего использовать стремянку, 
сё наклонный уровень в отличие от гимнастической стен- 
к и прижимает «верхолаза» к лестнице, что даёт ему уверен- 
мостьвопоре. Стремянка должна стоять в ясельной группе, 
>то позволит ребёнку закрепить новый комплекс ощуще
ний.
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К 2,5—3 годам малыши могут залезать на вертикаль
ную лестницу. Для детей она сложна в удержании равнове
сия и требует подготовленности: силы, ловкости, коорди
нации движения. Особенностью лазанья в раннем возрасте 
является постепенный и медленный темп освоения данно
го движения. Лучше всего индивидуальное взаимодей
ствие со взрослым: при его одобрении и поддержке ребёнок 
справится с двигательным заданием быстрее и бесстрашнее.

Чтобы у детей не пропадал интерес к оборудованию 
(стремянке, гимнастической стенке), взрослый организу
ет различные игры вокруг или около предмета: метание, 
бросание мяча между перекладинами, подвижные игры 
«Птички в гнёздышках», где запрыгивание на нижнюю ре
ечку занимательно для малыша.

Задана — развивать умение совершать определённые 
движения, способствовать приобретению чувства равно
весия при выполнении двигательных заданий в разных 
условиях (на улице, в групповой комнате, спортивном зале, 
дома), способности ориентироваться в пространстве и ко
ординировать движения.

Важными достижениями для детей данного возраста 
являются катание, бросание и ловля, метание. Такие движет 
ния сложны для малыша, но уже в 2 года при броске он ра
ботает плечом и локтем. И это большое моторное движе
ние выводит его на новый, более высокий уровень владения 
предметами.

В частности у детей появляется «чувство мяча». Они на
чинают чувствовать мяч: держат его двумя руками, включая 
ладонь и пальцы, отталкивают, бросают, катят в цель и по 
прямой, ловят, затем метают. Эти двигательные упражне
ния учат руководить своими движениями, повышают силу 
толчка предмета от себя, развивают ловкость при ловле и 
метании предмета. Разнообразные игры с мячом (диаме
тром от 10—15 до 25 см) стимулируют стремление ребёнка 
к тому, чтобы научиться толкать мяч в заданном направле
нии и умело принимать его в руки, то есть ловить. И хотя
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лети ловят предмет всей рукой, начиная с плеча, они уже 
стараются включить в действие ладонь и пальчики, тем са- 
мым активизируя концентрацию мелких мышц и движе
ний, что способствует формированию ловкости верхнего 
пояса тела.

Чтобы у ребён ка не угасал интерес к движению, исполь- 
туются, как было сказано выше, различные игры, игровые 
упражнения. В самостоятельной деятельности — катание, 
бросание в определённом направлении: «Подбрось — пой
май», «Скати с горки» и т. п. В совместной деятельности со 
взрослым — бросание и ловля на различном расстоянии 
(0,5— 1,5м): «Лови мяч», «Попади мячом в обруч», «Закати в 
порота», «Подбрось — поймай» и т. п.

В этих игровых упражнениях у малыша развивается 
координация движений. Он действует двумя руками одно- 
нременно или поочерёдно, становится более точным его 
глазомер, что необходимо для пространственной ориенти
ровки.

Все умения в бросании и ловле формируются у ребёнка 
и индивидуальных играх со взрослым, где движение соче
тается с другими активизирующими заданиями: «Догони 
мяч», «Кидаю — лови!», «Поймай мяч с горы», «Лови и бро
сай — упасть не давай», «Мяч не теряй!», «Брось — поймай» 
и другие. Дети 2—3 лет с удовольствием такие двигательные 
здания придумывают сами.

Мяч для них интересен, он диктует конкретное двига
тельное задание, задаёт схему «сенсомоторного поведения»: 
бросить мяч — он покатится, потому что круглый; резино
вый мяч умеет прыгать, сенсорный мяч можно сжать, он 
лёгкий, далеко не улетит и не упрыгнет и т. п. В игре с мя
чом ребёнок все время находится в движении, оно дарит 
ему особую радость, так как предполагает постоянную сме
ну ощущений.

Игры с мячом — это моторные игры, которые направ
лены на приобретение чувственного опыта ради самого 
опыта, что важно в раннем детстве.
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Мяч ценен для малыша ещё и тем, что стимулиру
ет развитие мышц, наиболее активных в данный период, 
когда наравне с крупными мышцами в работу интенсивно 
включаются мелкие мышцы рук — кисти, пальцев. Дан
ный факт позволяет утверждать, что игры и упражнения 
с мячом активизируют сенсорные ощущения, тренировка 
пальцев рук значимо повышает функциональное состоя
ние коры больших полушарий. Развитие тонких и точных 
движений с разным участием пальцев и ладони является 
пусковым механизмом речи.

Игры и упражнения с мячом настолько разнообразны, 
что для них требуются мячи разных размеров и характера. 
Их важно иметь не только в зале, но и в групповой ком
нате.

Чтобы игра была интересной и рождала познание, не
обходимо сопровождать её и игровые упражнения объ
яснением свойств и качеств мяча (из чего сделан, какого 
цвета, какое движение производит и т. п.). Хорошим сред
ством развития служат резиновые мячи разных размеров, 
надувные шары, комочки, мячи тряпичные, поролоновые, 
сенсорные.

Задача — обучать малыша задавать траекторию движе
ния бросаемому, толкаемому, летящему предмету, рассчи
тывать силу броска и сосредоточивать мышечное напря
жение. В данном движении ребёнок сам определяет цель и 
пытается искать способ её достижения.

Одним из сложных для ребёнка раннего возраста 
движений является прыжок. Умение выполнить прыжок 
требует определённой физической и психической подго
товленности. Способность к прыжку созревает к 3 годам. 
При выполнении прыжка происходит запуск механизмов 
развития всех качеств и спбсобностей ребёнка (координа
ция, чувство равновесия, пространственная ориентиров
ка, ловкость, сила и т. п.). К 2 годам дети обычно осваивают 
только пружинящее упражнение в форме ритмичных при-
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ссданий, которое постепенно переходит в подпрыгивание 
иа месте, спрыгивание, выполняемое часто со страховкой 
со стороны взрослого. Малыш до 2 лет физически и физио
логически ещё не созрел для прыжка. Он не может «взять 
гело» и «поднять его».

Основными видами прыжковых движений для детей 
2—3 лет становятся перепрыгивание, запрыгивание, под
прыгивание на месте и с продвижением вперёд, спрыгива- 
иие с высоты (10,20,30см).

Следует обратить внимание на то, что при выполнении 
прыжков движения рук и ног ребёнка пока что не согласо
ваны. Он прыгает, приземляясь на всю стопу, шлепая, не 
сгибая ног в коленях. Поэтому при организации подобных 
движений требуется соблюдение правил техники безопас
ности: любые упражнения в прыжках должны выполняться 
па мягком, пружинящем покрытии, что позволяет регулиро
вать мягкость приземления и способствует перекату стопы 
с пятки на носок и обратно. Индивидуальная поддержка взрос- 
юго даёт малышу уверенность, побуждает в дальнейшем к 
самостоятельному выполнению задания.

Высота предмета, на которую он запрыгивает или с ко
торой спрыгивает, определена его физическими возможно
стями.

Ребёнок вполне овладевает к 2 годам умением спры- 
I ивать с возвышения (высотой 10—15 см), но для него поч- 
I и невыполнимо перепрыгивание. Такой прыжок требует 
сосредоточения и концентрации силы мышц (туловища, 
рук, ног). Дети не понимают, что отталкиваться при прыж
ке необходимо двумя ногами. Очень часто несогласован
ность ног обнаруживается при прыжке с продвижением на 
1вух ногах и ещё в том случае, когда надо вернуться к са
мому первому (последний в технике выполнения) элементу 
прыжка — спрыгиваяию. Только спрыгивая на обе ноги, 
малыши приобретают чувство одновременного выполне
ния движения.
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Как было сказано выше, дети 2—3 лет любят зале
зать куда-либо и спрыгивать с небольшой высоты, под
ражая героям игр (как мяч, как воробышек, как собачкг 
и т. п.).

Задача — научить ребят выполнять прыжковые упраж
нения одновременно обеими ногами. Для этого в группе * 
в зале необходимо иметь специальные маты или поролоно
вые дорожки, бруски, на которые дети будут приземлятьа 
мягко, уверенно. Для малыша главное, чтобы движеню 
приносило удовольствие, а взрослый должен помнить с 
безопасности ребёнка. i

Прыжки в период раннего детства важны для укрепле
ния опорно-двигательного аппарата, формирования чув
ства равновесия, координации движений, значимы в ста
новлении такого физического качества, как ловкость (оно i 
данный период наиболее слабо развито).

Освоению этого сложного движения помогают органи
зованные взрослыми игры и предлагаемые игровые зада
ния («Воробышки в гнёздышках», «Мой весёлый звонки! 
мяч», «Зайцы и волк» и т. п.).

Свободная деятельность детей в предметной развиваю 
щей среде тоже не обходится без прыжков. Стимулирую! 
такие действия сами взрослые. Приоритет в этом случа( 
должен быть отдан родителям. Дома, на прогулке, на дач< 
взрослые могут играть с ребёнком, прыгать, подражап 
игрушкам, птицам, зверюшкам, показывать малышу спо 
соб выполнения прыжка, поощрять его. Для детей цен 
ны образцы прыжковых движений, которые показывае 
взрослый, он же и гарантирует безопасность приземлена 
(наличие мягкого оборудования для приземления и под 
держка в равновесии).

Все основные движения вырабатывают умение сохра 
нять равновесие. Оно обеспечивается и взаимодействи 
ем ряда анализаторов (вестибулярным, мышечным, зри 
тельным и др.), которые регулируются нервной системой
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V ребёнка в раннем возрасте происходит созревание всех 
составляющих чувства равновесия. И что немаловажно, 
оно активизируется в результате двигательного опыта пе
ремещения в разных условиях. Способность удерживать 
равновесие важна для укрепления координации движе
ний, ориентировки в пространстве. От малыша требуется 
сосредоточенность, внимание, концентрация мышечного 
напряжения.

Двигательная активность детей раннего возраста тре- 
оует разносторонней подготовки. Эта подготовка включа- 
01 обучение движениям частей тела (рук, ног, туловища и 
I. и.), сочетаниям этих движений с общим движением, то 
есть с перемещением тела.

На третьем году жизни для малыша актуальны не столь
ко сами движения (он освоил их видовое разнообразие), а 
шижения с предметом. Они позволяют ребёнку исследо
вать предмет и свои возможности действий с ним, которые 
служат развитию определённых физических качеств. От их 
\ ровня напрямую зависит успешность маленького челове
ка в освоении необходимых для жизни умений и навыков.

Итак, основными задачами в развитии двигательной ак- 
I ивности детей раннего возраста являются:

— содействие накоплению ребёнком двигательного 
омыта (овладение основными движениями);

— формирование психофизических способностей (ко
ординация движений, ориентировка в пространстве, чув- 
с т о  равновесия);

— совершенствование физических качеств (скорость, 
сила, быстрота, ловкость);

— становление умения управлять своими движе
ниями.

В решении задач данного направления большое значе
ние имеет дифференцированный подход к детям с разной 
с гспенью активности, то есть учёт состояния здоровья ма- 
н.пна, его темперамента, объёма освоенной им двигатель
ной деятельности.
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Основные проблемы и пути их решения в области 
физического воспитания и развития детей третьего года жизни

№
п/п

Проблема Задачи Пути решения проблем
вДОУ: в семье:

Здоровье
детей
(преобладает 
2-я группа 
здоровья)

Изучение состоя
ния здоровья, 
обеспечение ме- 
дико-психолого- 
педаго ги ческо го  
сопровождения, 
разработка систе
мы защиты здо
ровья детей

—  взаимодействие с поликлиниками
—  составление совместно с родите
лями прогноза развития по медицин
ским тестам при поступлении ребён
ка в ДОУ
—  разработка индивидуального 
маршрута здоровья, особенно в пе
риод адаптации ребёнка, и ведение 
индивидуального листа здоровья
—  сбор интегрированной информа
ции о ребёнке в период посещения 
группы, периодическое наблюдение 
за ним и его контактами
—  ежедневный утренний фильтр 
(совместно с родителями)
—  проведение активной и пассив
ной иммунизации (прививки)
—  ограждение здоровых детей от 
заболевших и своевременная изоля
ция больных (необходима правиль
н а я .

—  ежемесячное посещение пе
диатра
—  ежедневный осмотр ребёнка;
—  закаливание
—  особое внимание к обяза
тельной вакцинации (прививки)
—  регулярные гигиенические 
процедуры
—  соблюдение режима дня

2 Быстрая 
утомляе
мость, малая 
(о гр а н и ч е н 
ная) работо
способность

Развитие физи
ческой готовно
сти к разным ви
дам деятельности

—  контроль за самочувствием ре
бёнка
—  соблюдение режима дня (особое 
внимание обратить на длительность 
сна и прогулки)
—  частая смена деятельности, со
четание фронтальных, подгрупповых 
и индивидуальных форм взаимодей
ствия детей со взрослыми
—  создание в ДОУ комфортной пред
метной развивающей среды, наличие 
места в группе для уединения ребён
ка и его самостоятельной и свобод
ной активности
—  соблюдение режима проветрива
ния
—  обязательное закаливание —  в 
соответствии с возрастом

—  питание в соответствии с воз
растом
—  ежедневные прогулки (не ме
нее 1,5 часа)
—  закаливающие процедуры: 
сон с открытыми фрамугами, 
умывание прохладной водой, 
одежда по сезону, регулярное 
проветривание помещения, в ко
тором находится ребёнок

контроль за самочувствием 
ребёнка и частая смена деятель
ности
—  игровой характер активности 
ребёнка

3 Гиподинамия Расширение и 
обогащение дви
гательного опыта 
детей

—  создание предметной развиваю
щей среды для двигательной актив
ности
—  планирование двигательной ак
тивности в соответствии с диагно
стикой развития движений детей 
данной группы

—  игры с детьми, предпола
гающие разнодвигательное со
держание: «Спрячь ножки», 
«Брось —  поймай», «По дорож
ке», «Сидячий футбол», «Пой
май мяч», «Кати, лови, мяч бе
ри»



№ Проблема Задачи Пути решения проблем
п/п вДОУ: в семье:

—  организация свободной и само
стоятельной активности малышей в 
помещении группы, на групповом 
участке
—  медико-педагогический контроль 
за двигательным режимом
—  сменяемость физкультурного обо
рудования
—  оборудование уголка мячей (раз
личных видов), организация игр с мяча
ми: «Мой весёлый звонкий мяч», «Про
кати мяч и сбей кеглю», «Возьми мяч», 
«Непослушный мяч», «Брось —  пой
май», «Достань мяч», «Скати с горки»

—  приобретение оборудова
ния в соответствии с возрастом 
и особенностями двигательного 
развития ребёнка
—  побуждение детей к различ
ным формам двигательной ак
тивности (утренняя гимнастика, 
игры, свободная и самостоятель
ная двигательная деятельность, 
игры и игровые упражнения с 
доступным физкультурным обо
рудованием)

4 Двигательная 
расторможен- 
ность (гипер
а кти в н о с ть )  
или малопод
вижность

Оказание помощи 
ребёнку с пробле
мами в развитии

—  подбор индивидуальных про
грамм для развития движений, игры 
и игровые упражнения коррекцион
ной направленности:
Для детей с двигательной растормо- 
женностью: «Сбей кеглю», «Пройди 
по дорожке», «Карусель», «Зайка се
ренький сидит», «Пузырь»

—  закаливание в соответствии с 
проблемой развития
—  выбор режима активности 
ребёнка
—  игры и игровые упражнения 
во взаимодействии со взрослым 
(игровые задания с катящимися 
предметами: клубками, малыми

Для детей малоподвижных: «Лох
матый пёс», «Подбрось —  поймай», 
«Догони»)
—  разработка двигательного режи
ма в соответствии с особенностями 
активности в движениях ребёнка
—  упражнения в плавании
—  игры с водой, песком, снегом (по 
сезону)
—  лечебная физкультура на основе 
игр и игровых упражнения на коор
динацию движений («Зашагали нож
ки», «По дорожке», «Зайка серенький 
сидит», «Зайцы и волк» и т. п.)

мячами, теннисными шарами и 
т. п.: «Мяч в ворота» —  постро
ить ворота (шириной 3 0 — 4 0  см, 
предложить ребёнку встать на
против ворот на расстоянии 1 м 
и попасть мячом в ворота; «Кати  
шар» —  взять теннисный шар, по
катать на столе по направлению  
от одного играющего к другому, 
побуждать ребёнка катить шар 
прямо в руки взрослому, сопро
вождая движения словами:

Лиза шарик покатила,
В руки папе угодила,
Шарик с папиной ладошки
Мчится к Лизе по дорожке

«По ладошке» —  взять малень
кий круглый предмет и покатать 
по ладошке ребёнка, затем ма
лыш сам катает мяч по своей ла
дошке
—  игры с водой, песком, снегом 
(по сезону)
—  ежедневные прогулки (не ме
нее двух раз в день по 1,5 часа 
каждая)



NS
п/п

Проблема Задачи Пути решения проблем
вДОУ: в семье:

5 Медленное 
овладение 
двигательны
ми умениями 
и навыками

Содействие раз
витию двигатель
ных умений и на
выков

—  планирование деятельности ре
бёнка на основе диагностики разви
тия движений
—  поощрение самостоятельной и 
свободной активности с использова
нием мячей, модульного оборудова
ния и т. п.
—  организация рациональной пред
метной развивающей среды
—  проведение игр и игровых упраж
нений, стимулирующих бросание 
(«Толкни мяч»), ловля («Брось —  
поймай, упасть не давай») и метание 
(«Попади мячом в корзину»), полза
ние («Кролики»), лазанье («Достань 
погремушку»), прыжковые упражне
ния («Зайцы и волк» «Птички и кот»)

—  игры и игровые упражнения:
•  в помещении (с разными кру
глыми предметами (массой до 
50— 100 г)
«Лови —  бросай» —  взрослый 
встает напротив ребёнка на рас
стоянии от 30 до 50 см, бросает 
предмет малышу и просит бро
сить обратно
«Поймай мяч» — играют двое 
взрослых, перебрасывают мяч 
друг другу, ребёнок должен за
деть или поймать мяч 
«Прыгающий мяч» — взрослый 
отбивает об пол мяч (резиновый, 
диаметром 12— 15 см, надувной 
диаметром 4 0  см), ребёнок ста
рается его поймать 
«Мой мяч» —  взрослый даёт ре
бёнку мяч и предлагает подбро
сить, а затем поймать его
•  на прогулке: «Догони мяч», 
«По дорожке ножки топ...», «Не 
намочи ног», «Воробышек и кот» 
и другие

ОЛЬГА ВЕННЕЦКАЯ
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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ

В настоящее время задачи социально-личностного раз
вития детей решаются дошкольной педагогикой через осо- 
шание взаимосвязи их психических особенностей с воспи
танием и обучением.

Среди показателей социально-личностного развития 
дошкольников исследователи отмечают адекватные спосо
бы общения с близкими взрослыми, социальную компе
тентность, или социальную зрелость, в единстве её моти
вационного, когнитивного и поведенческого компонентов, 
ориентировку в окружающем предметном мире, в пред
ставлениях о самом себе, о событиях собственной жизни 
и о своей деятельности, а также о явлениях общественной 
жизни.

Взаимодействие ребёнка третьего года жизни со свер
стниками строится на интересе друг к другу, играх рядом. 
Гак формируется «просоциальное поведение», то есть уме
ние делиться с кем-то, проявлять элементарную заботу о 
других.

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит 
в процессе становления предметно-игровой деятельности, 
продуктивных её видов, обучения. Познание окружающей 
жизни протекает в игре, в том числе сюжетной.

Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает 
осознавать, что имеет индивидуальное имя, которое слы
шит, узнаёт, ласковые варианты которого знает. Ребёнок 
выделяет себя как персону.

Особое место занимают вопросы половой идентифи
кации и социализации ребёнка, которые включаются в 
структуру образа «Я» и реализуются не только в общении с 
семьёй, но и со сверстниками.

Для формирования у малыша положительного отноше
ния к себе воспитатели должны создавать такие условия,
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чтобы он чувствовал свою значимость для окружающих, их 
любовь и был уверен в том, что всегда получит поддерж
ку и помощь с их стороны. Такое позитивное отношение 
укрепляет доверие ребёнка к миру взрослых и обеспечива
ет возможность активно и эффективно его осваивать.

С этой целью воспитатель может чаще создавать такие 
ситуации, где центром внимания является каждый его под
опечный. В групповом помещении желательно разместит* 
фотографии детей так, чтобы любой малыш мог увидет* 
и узнать себя на фотографии, показать её другим детям и 
взрослым. Л

Полезно оформить альбом, в котором собраны семей^ 
ные фотографии, групповые снимки. Хорошо выставлят^ 
рисунки, поделки каждого ребёнка, показывать их роди-j 
телям, сотрудникам, сверстникам «автора», хвалить в erd 
присутствии. Целесообразно отмечать дни рождения реб^ 
тишек всей группой, готовить и дарить подарки именин^ 
нику. j|

Важно проявлять интерес к чувствам ребёнка и npeif 
почтениям, разговаривать с ним о родителях, о события; 
в его жизни, любимых играх, игрушках. Педагоги и роди 
тели должны чутко реагировать на все переживания мал ел! 
ша, радоваться вместе с ним, сочувствовать при огорчении 
помогать понять причину того или иного переживаний 
выразив её словами. •

Игрушка-забава подвешивается в раздевалке группы 
Она предназначена для переключения внимания ребёнка.

Взрослым надлежит способствовать развитию у ребён
ка представления о его внешнем облике. Нужно обращап 
внимание на цвет глаз, волос, одежду, подчеркивать его до
стоинства. Это стоит делать как в непосредственном обще
нии, так и разглядывая вместе с ним отражение в зеркале 
где можно рассмотреть детали, обычно невидимые мальи 
шу, например бантик на спине, рисунок на заднем кармаш- 
ке и т. п.
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На третьем году жизни происходит дифференциация 
представлений ребёнка о своих возможностях, способно
стях и действиях, уточняется отношение его к себе. Эти из
менения наглядно проявляются в поведении малыша.

Дети обычно имеют отчетливое представление о себе 
как о мальчике или девочке, поэтому уже в раннем возрасте 
следует уделять внимание формированию у ребёнка поло
ролевой идентификации: указывать на особенности при
чески и одежды мальчиков и девочек, предлагать в играх 
девочкам быть мамой, тетей, няней, мальчикам — папой, 
дядей, шофёром и т. д. В групповом помещении и на участ
ке должны быть игрушки как для девочек, так и для маль- 
ч и ков. Это не значит, что девочки могут играть только с ку
клами, а мальчики с машинками. Каждый вправе играть 
с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент 
надо подобрать таким образом, чтобы стимулировать игры, 
способствующие полоролевой идентификации.

Значительным достижением данного возрастного пе
риода является развитие социальных навыков. Они фор
мируются в ходе ежедневных процедур, которые занимают 
большую часть времени, проводимого малышом в группе 
полного дня. Социальные навыки не должны рассматри
ваться как простое обеспечение физиологических нужд ре
бёнка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют 
важную часть педагогического процесса.

В эти моменты открывается возможность индивиду
ального общения воспитателя (родителя) с малышом, по
вод побыть с ним один на один, поговорить. Их нужно ис
пользовать для установления доверительных отношений, 
укрепления эмоциональной связи между ребёнком и взрос
лым. В ходе ежедневных процедур, беседуя с малышом, 
взрослый называет предметы и действия, что-то объяс
няет, спрашивает, отвечает на вопросы, читает стихи — 
всё это способствует познавательно-речевому развитию ре
бёнка.
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В процессе умывания, одевания, приёма пищи он обу
чается различным действиям: брать мыло и намыливать 
руки, открывать кран, надевать колготки, застёгивать и 
расстёгивать застёжки на одежде, обуви. Постепенно дети 
учатся самостоятельно умываться, одеваться и т. п. Уча
ствуя вместе с воспитателями и родителями в повседнев
ных делах, следуя примеру взрослых, они приобретают со
циальные навыки.

Главное, к чему должны стремиться воспитатели (и ро
дители), проводя ежедневные процедуры, это создавать 
доброжелательную атмосферу сотрудничества. Приучая 
детей к самостоятельности, необходимо учитывать инди
видуальные особенности каждого: не торопить медлитель
ного, не предлагать непосильные для малыша действия, не 
выполнять за него то, что он может сделать сам, называть 
ребёнка только по имени.

Приход детей в ДОУ и уход из него — очень важные мо
менты для ребёнка и его родителей. Утром малышам быва
ет трудно переключаться на другую обстановку, разлучать
ся с мамой. Вечером некоторые ребята, увлечённые игрой, 
не хотят уходить домой, расставаться с воспитателем, дру
зьями или игрушкой. Взрослым предстоит сглаживать эти 
моменты, делать их приятными для малыша.

Если воспитатель при встрече ежедневно проявляет 
индивидуальное внимание к каждой семье, ласково при
ветствует ребёнка, ободряет его, это помогает снять напря
жённость ситуации, делает её менее тревожной.

Родителям и воспитателям полагается при встрече об
меняться информацией о том, как малыш спал, ел, в каком 
пребывал настроении. Это позволит взрослым учесть со
стояние ребёнка, соответствующим образом изменить рас
порядок дня. Например, он не хочет расставаться с игруш
кой, с которой играл в то время, когда за ним пришли, 
отказывается прекращать игру, игнорируя маму. Воспита
тель может предложить ей поиграть вместе с сыном, взять
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игрушку с собой. Если выяснится, что малыш плохо ел в 
яслях, родители покормят его ужином пораньше.

Ласково прощаясь с ребёнком, воспитатель готовит его 
к завтрашней встрече: «До свидания, Ниночка! Завтра при
дёшь опять, будем играть снова. До завтра!»

Раздевание и одевание детей занимают много времени 
в течение дня. Эти процедуры целесообразно использовать 
для того, чтобы приучить ребёнка к самостоятельным дей
ствиям. Надо предоставить ему возможность упражняться 
в последовательности операций. Ребёнок может наблюдать 
за тем, как другие дети одеваются сами, попытаться под
ражать им. Имитируя действия сверстников, поступая по 
показу воспитателя или следуя его простым инструкциям, 
малыш учится снимать и надевать одежду, расстёгивать и 
застёгивать застёжки. Родителям надо позаботиться с том, 
чтобы одежда и обувь были с удобными застёжками (на 
молнии, на липучках), ярких цветов, с запоминающимся 
рисунком или обладали отличительными признаками, с 
которыми нужно познакомить ребёнка.

Помогая малышу одеваться и раздеваться, воспитатели 
(и родители) должны быть спокойными и терпеливыми, не 
ругать, не подгонять ребёнка, не совершать резких и гру
бых действий. Всё должно сопровождаться ласковой речью, 
с называнием предметов одежды, рассказом, что и для чего 
в данный момент взрослый и ребёнок делают: «Сейчас мы 
возьмём носочки и наденем их, чтобы ножки не замёрзли, 
мотом наденем сапожки. Вот так, Сашенька, молодец!»

Предлагая ребёнку попробовать самому выполнить то 
или иное действие, нужно подбодрить его и вселить уве
ренность в успехе и помощи взрослого: «Катенька, ты сама 
надела одну рукавичку. Попробуй теперь так же надеть 
вторую. Что, пальчик застрял? Не беда, я тебе чуть-чуть 
помогу, и всё получится. Вот ты и научилась надевать 
рукавички. Теперь ручки не замёрзнут на морозе. Ты моло
дец!»
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Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему 
виду, деликатно напоминают, как пользоваться носовым 
платком, устранять непорядок в одежде, причёске: «Ва
лечка, давай завяжем тебе бантик, сделаем красивую при
чёску». Помогая ребёнку заправить рубашку, причесаться, 
высморкаться, можно подвести его к зеркалу и вместе по
любоваться аккуратным видом, похвалить его: «Вот моло
дец, Петенька, теперь у тебя всё в порядке».

Воспитатель одобряет опрятный внешний вид детей, 
побуждает их порадоваться чистой одежде, аккуратной 
причёске. Не стоит стыдить ребёнка, привлекать внимание 
других детей к непорядку в его внешнем виде. Постепен
но дети начинают замечать испачканную одежду и обувь, 
грязные руки и сами обращаются к взрослому с просьбой 
о помощи.

Наиболее успешно разнообразные социальные навыки 
формируются у детей третьего года жизни в процессе со
трудничества со взрослыми, когда они наблюдают за их 
деятельностью и включаются в неё.

Воспитатель обращает внимание малышей на свои дей
ствия, рассказывает, что и для чего он делает, предлагает 
помочь ему накрыть на стол, принести и разложить ложки, 
салфетки, развесить полотенца.

По окончании игры или занятия педагог побуждает 
своих подопечных вместе с ним положить игрушки на ме
сто. Нужно объяснить им, что любую игрушку легко найти, 
если она всегда находится в «своём домике». Воспитатель 
предлагает малышам помыть игрушки, искупать кукол, 
постирать их платьица или брючки.

Дети учатся вешать одежду, ставить обувь, класть на ме
сто шапку, шарф и варежки в своём шкафчике. Чтобы легка 
отыскать его, на дверцу обычно прикрепляют предметную 
картинку. Пусть ребёнок выберет её сам. Раздевая и одевая 
ребятишек, педагоги также побуждают их помогать: пока» 
зать, где лежит шапочка, куда поставить сапожки, как по-? 
дожить на место варежки.
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Правила этикета дети легче усваивают, если взрослые 
в семье и в детском саду служат примером для подража
ния.

Малыши учатся быть вежливыми, следуя правилам: 
здороваться при встрече и прощаться при расставании; бла
годарить за помощь, за подарок; пользоваться салфеткой и 
носовым платком; желать приятного аппетита и спокойной 
ночи; извиняться, если нечаянно причинил кому-то не
приятность; спрашивать разрешения, если хочется присо
единиться к игре других детей или взять чью-то игрушку, 
не перебивать старших.

Перед едой взрослый желает ребёнку приятного аппе
тита, учит говорить «спасибо» после еды. Во время приёма 
пищи педагог негромко беседует с детьми: рассказывает, 
что они будут есть на первое и на второе, спрашивает, вкус
ный ли компот, хвалит малышей.

В ходе проведения ежедневных процедур дети часто 
капризничают, выражают недовольство, вступают в кон
фликты со взрослыми. Ребёнок может отказываться от 
приёма пищи или какого-то её вида, не хочет садиться за 
с гол, во время еды не желает пользоваться ложкой, чашкой 
и т. п.

Некоторые не любят переодеваться, плачут, сопротив
ляются, привередничают. Случается, что малыш ни за что 
не ложится в кроватку или долго не засыпает, зовёт маму, 
плачет. Многие дети не умеют проситься в туалет, отказы
ваются садиться на горшок, терпеть не могут умываться, 
причёсываться.

Чтобы понять истинные причины сопротивления, вос
питателю важно представить чувства и переживания ре
бёнка в данной ситуации. Отказ от выполнения режимных 
процедур чаще всего связан с возникшими или закрепив
шимися негативными ощущениями (холодный горшок, 
неловкая поза, попадание мыла в глаза, непривычно твёр
дая пища, неудобная одежда и пр.).
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Переживания могутбыть вызваны неделикатным обра
щением взрослого (резкие, поспешные движения, громкий 
и раздражённый голос воспитателя, подавление стремле
ния к самостоятельности, прерывание интересных заня
тий). В таких случаях плач, капризы выступают сигналом 
о дискомфорте, эмоциональном неблагополучии, которое 
испытывает малыш, а не являются лишь признаком недис
циплинированности.

Личностно-ориентированное взаимодействие помога
ет избежать принудительных способов проведения режим
ных процедур, которые могут привести к стойким негатив
ным последствиям. Рекомендуется использовать ласковые 
уговоры, объяснения, подходящие к ситуации, песенки, 
стихи, рассказы, обыгрывание процедуры, поощрение са
мостоятельности ребёнка, следование за темпом его дей
ствий.

Способы личностно-ориентированного взаимодей
ствия требуют от взрослого особых усилий, терпения и 
творческого подхода, зато позволяют маленькому человеку 
испытывать положительные эмоции, порождают чувство 
уверенности, доверия к взрослому, способствуют развитию 
самостоятельности малыша.
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№ Пути решения проблемы
п/п ириолема вДОУ: в семье:

1 Отсутствие положи
тельного эмоциональ
ного контакта, излиш
няя требовательность 
взрослых по отноше
нию к ребёнку

—  личностно-ориентированное обще
ние воспитателя с детьми
—  педагогическое просвещение роди
телей в форме консультаций
—  использование самых разных ж из
ненных ситуаций (режимные моменты, 
свободная игра, занятия, специально 
организованные игры), помогающих на
строить детей на общение со сверстни
ками
—  побуждение ребёнка к тому, чтобы 
он радовался вместе со сверстника
ми, проявлял сочувствие, жалость (при 
этом нельзя принуждать малышей, за
ставлять их делать что-то против воли, 
отрывать от занятий)

—  использование родителями педа
гогических знаний о закономерностях 
развития ребёнка
—  осуществление преемственности в 
воспитании детей в семье и ДОУ
—  создание доброжелательных от
ношений между членами семьи через 
совместное рассматривание детских 
фотографий, иллюстраций к сказкам, 
беседы с малышами, празднование их 
дней рождения
—  привлечение внимания близких лю
дей к эмоциональному состоянию друг 
друга

2 Отсутствие у
полоролевой
фикации

ребёнка
иденти-

—  наличие в группе таких игрушек, как 
машинки, солдатики, рыцари, всадники, 
игрушечные молотки, плоскогубцы

—  указание на особенности причёски 
и одежды мальчиков и девочек
—  употребление в разговоре с детьми

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ



№ Проблема Пути решения проблемы
п/п вДОУ: в семье:

—  предложение девочкам в играх быть 
мамой, тётей, няней, мальчикам —  па
пой, дядей, шофёром и т. п.

фраз «маленький мужчина» и «малень
кая хозяйка, женщина»

3 Неумение 70% роди
телей справиться с 
воспитанием ребёнка, 
(взрослые возлагают 
надежды на детский 
сад и перекладыва
ют ответственность за 
воспитание и обучение 
малышей на дошколь
ное учреждение)

—  мотивирование родителей на воспи
тание их собственных детей: привлече
ние к организации жизни ребят в ДОУ, к 
помощи в проведении праздников, экс
курсий
—  размещение в групповом помеще
нии фотографий, оформление альбома, 
в котором собраны семейные фотогра
фии малышей, групповые снимки и т. д.
—  экспонирование рисунков, поделок 
каждого ребёнка, демонстрация их ро
дителям, сотрудникам, другим детям, 
одобрение способностей «автора» в его 
присутствии

—  консультирование со специалиста
ми ДОУ по вопросам воспитания и раз
вития детей

4 Неуважительное отно
шение к личности ре
бёнка, унижение взрос
лыми его достоинства 
(высказывание замеча
ний в грубой неадек
ватной форме и при-

—  создание таких условий, чтобы ре
бёнок чувствовал свою значимость для 
окружающих, их любовь, был уверен в 
том, что всегда получит поддержку и по
мощь со стороны взрослых
—  обращение к детям только по име
ни

—  содействие развитию у ребёнка 
представления о его внешнем облике
—  привлечение внимания к цвету его 
глаз, волос, одежде, подчеркивание его 
достоинств
—  поддержка в ребёнке чувства зна
чимости для родителей

менение физического 
наказания), отсутствие 
у малыша положитель
ного отношения к себе

—  празднование их дней рождения, из
готовление подарков для именинников

—  проявление внимания к его желани
ям и предпочтениям, чуткое реагирова
ние на все его переживания

5 Трансляция негативного 
отношения родителей 
к окружающему миру и 
культивирование потре
бительского отношения 
ребёнка к окружающей 
действительности

—  создание доброжелательной атмос
феры сотрудничества с родителями
—  установление эмоционально-поло
жительного контакта с ребёнком

—  сохранение доброй атмосферы в се
мье
—  ограничение просмотра телевизи
онных передач (до 0,5 часа в день), уве
личение времени общения с ребёнком 
(больше разговаривать, читать, играть 
с ним)

б Отсутствие у родителей 
знаний по проблеме 
организации общения с 
ребёнком и особенно
стей взаимодействия 
детей друг с другом

—  обучение родителей педагогике 
раннего детства через индивидуальные 
консультации, родительские клубы, бе
седы с психологами
—  организация ситуаций, когда взрос
лый, разговаривая с одним малышом, при
влекает к нему внимание других детей

—  контактирование с работниками 
ДОУ (заведующей, воспитателями, пе- 
дагогом-психологом) по вопросам вос
питания и развития детей
—  приглашение в гости детей-сверст- 
ников и организация общения и игр под 
присмотром взрослых

Отсутствие игровой мо
тивации в различных 
видах деятельности 
детей

—  включение элементов игры во все 
виды взаимодействия педагога с детьми
—  игра как основная форма организа
ции разных видов детской деятельности 
—■ отведение в течение дня специаль
ного времени для разнообразных игр
—  наличие разных видов игрушек (реа
листические, прототипические, предме
ты-заместители)

—  поддержка игровой инициативы ре
бёнка
—  обогащение жизненного опыта де
тей



Основные задачи педагогической работы в сфере 
социально-личностного развития детей

№
п/п

В семье: ВДОУ:

1 —  поддержка у ребёнка интереса и доброжела
тельного отношения к окружающим

—  воспитание интереса и доброжелательного отно
шения к окружающим

2 —  поддержка потребности в общении с близкими 
взрослыми как источником разнообразной инфор
мации об окружающем (с бабушкой, дедушкой, сё
страми, братьями)

—  создание условий для доверительного общения 
с другими людьми (люди, окружающие ребёнка, —  
разные и интересные)

3 —  побуждение ребёнка к выполнению просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, салфетки, 
убирать игрушки), к оказанию посильной помощи взрослым (воспитателю, няне)
—  воспитание интереса к результатам их труда

4 —  раскрытие перед ребёнком мира чувств и пере
живаний близких людей (бабушки, дедушки, сестёр, 
братьев)

—  поддержка потребности в общении со взрослы
ми как источником разнообразной информации об 
окружающем
—  раскрытие перед ребёнком мира чувств и пере
живаний людей (взрослых и сверстников)
—  побуждение к отзывчивости, содействию

5 —  развитие эмпатии, стремления понять, когда 
близкий человек спокоен, сердится, волнуется, ра
дуется или грустит

—  развитие эмпатии,умения видеть, когда взрослый 
или кто-то из детей спокоен, сердится, волнуется, ра
дуется или грустит

6 —  помощь ребёнку в проявлении адекватной реак
ции на разные эмоциональные состояния близких 
людей

—  побуждение детей к сдерживанию себя и выра
жению своих чувств в приемлемой форме (не тол
кать, не бить другого, не вырывать игрушку)
—  в случае конфликтных ситуаций:

•  отвлечение внимания одного из детей другой 
игрушкой, интересным занятием или предложе
ние ему такой же игрушки
•  организация совместной игры с игрушкой, вы
звавшей конфликт
•  помощь детям в установлении очерёдности в 
игре с этой же игрушкой

7 —  формирование умения играть и заниматься, рас
сматривать книги, рисовать рядом с близкими

—  формирование умения играть и заниматься 
каким-либо делом (рассматривать книги, рисовать) 
рядом друг с другом
—  поддержка кратковременных взаимодействий
—  побуждение детей к объединению на основе ин
тереса к игре

8 —  воспитание начал культурного общения со взрослыми и сверстниками (приветливо здороваться и 
прощаться, называть детей по имени, доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, бла
годарить за помощь, угощение, выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не обижая дру
гого)



№
п/п

В семье: ВДОУ:

9 —  приобщение детей к культуре поведения в быту 
(дать представление о правильном, аккуратном по
ведении за столом, в помещении, в транспорте, в го
стях, помогать устранять неполадки в одежде, обу
ви, окружающих предметах)

—  приобщение детей к культуре поведения в быту 
(дать представление о правильном, аккуратном по
ведении за столом, в помещении, учить замечать не
поладки в одежде, обуви, окружающих предметах и 
находить самостоятельно или с помощью взрослых 
способы их устранения)

10 —  демонстрирование образцов культурного поведения по отношению друг к другу
—  высказывание похвалы и одобрения действий окружающих

11 —  открытая демонстрация своих отрицательных переживаний, связанных с негативным поведением ре
бёнка
—  оценка не личности малыша в целом, а его конкретных действий и поступков
—  сравнение достижений ребёнка лишь с его собственными успехами и неудачами, а не с достижениями 
других детей
—  поддержка высокой самооценки личности ребёнка («Я хороший»)

12 —  обучение ребёнка безопасному поведению дома 
и на улице (не дотрагиваться до горячих предме
тов, аккуратно обращаться с острыми предметами, 
не сидеть на подоконнике открытого окна, не пере
вешиваться через перила балкона, не вставлять в 
розетки предметы, не разговаривать с незнакомыми 
взрослыми)

—  обучение ребёнка безопасному поведению (не 
дотрагиваться до горячих предметов, аккуратно об
ращаться с острыми предметами)

13 —  постоянная обратная эмоциональная связь с ребёнком (кивать головой, улыбаться, проявлять другие 
знаки внимания), всем своим видом давая понять: «Я с тобой, я тебя понимаю»

14 —  поддержка самостоятельной и индивидуальной 
игры ребёнка

—  обеспечение предметно-игровой среды как сред
ства развития самодеятельной игры
—  свободное использование образных игрушек, 
предметов-заместителей, средообразующих игро
вых модулей

15 —  проведение в домашних условиях досуговых 
игр, то есть игр-забав с народными игрушками, ото- 
бразительных игр

—  организация досуговых игр, то есть игр-забав с 
народными игрушками
—  педагогическая поддержка предметно отобрази- 
тельной игры
—  одобрение самостоятельной и индивидуальной 
игры

16
—  повышение положительно-эмоционального то
нуса ребёнка в семье;
—  содействие возникновению чувства празднич
ной общности с близкими родственниками

—  приобщение детей к празднованию основных дат 
страны
—  повышение положительно-эмоционального тону
са детей
—  содействие возникновению чувства праздничной 
общности с детьми и взрослыми
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к. ф. н., старший научный сотрудник ФИРО,

г. Москва

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Проблемы в речевом развитии детей — одна из наи
более частых причин обращения родителей за помощью 
к воспитателям и другим специалистам детского сада, что 
подтверждает уверенность педагогов и психологов в том, 
что речь является одним из важнейших факторов и осно
вой для умственного, нравственного и эстетического вос
питания детей начиная с раннего возраста.

По результатам анкетирования можно сделать вывод, 
что в ожиданиях родителей, обращенных к детскому саду, 
наибольшее место занимает воспитание («сад решит во
просы в воспитании»). Таких семей 70 %.

По мнению педагогов, проблемы развития речи детей 
раннего возраста прежде всего связаны с отсутствием или 
нехваткой времени у родителей на развивающее общение 
с детьми. Большинство пап и мам — служащие, поэтому в 
утренние часы, собираясь на работу, положительный эмо
циональный контакт с ребёнком, как правило, отсутствует 
или ещё страшнее — заменяется грубостью, агрессией, из
лишней неадекватной требовательностью. В вечерние часы, 
на фоне общей усталости и «заорганизованности», родите
ли, общаясь с ребёнком, часто не в состоянии вникнуть в 
содержание речи малыша, а тем более активизировать её.

Особого внимания со стороны специалистов требуют 
семьи, в которых культивируется потребительское отноше
ние детей к взрослому. Жертвенная преданность взрослых 
членов семьи, в которой подрастает ребёнок, сказывается и 
на общении с ним. Родителям нужно объяснять, как вред
но излишнее сюсюканье.

Общий анализ семей воспитанников групп раннего 
возраста выявил недостатки ежедневного взаимодействия
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и семьях. А оно должно быть построено на взаимном ува
жении взрослых и детей. Для этого требуется отказаться 
в речи при обращении от глаголов повелительного накло
нения: дай, замолчи, уйди. В общении недопустимо при
бегать к нецензурной брани, сленгу и т.п. Родителям и 
другим членам семьи также нужно отказаться от форма
лизма в оценке речи детей («ещё маленький», «скоро заго
ворит»).

Родителям необходимы знания по организации обще
ния, взаимодействия детей друге другом. Актуален для них 
вопрос: «Как научить малышей речевому этикету?»

Отсутствие у родителей знаний о том, как организовать 
и провести простейшие игры, направленные на развитие 
речи и мышления, указывает на необходимость создания 
в детских садах условий для новых форм работы со взрос
лыми: не родительские собрания, а тренинги, игры, празд
ники и т.д.

Родители зачастую не знают, какое влияние оказывает 
развитие мелкой моторики руки на речь. Поэтому в семьях 
дети мало или вообще не пользуются разнообразными ху
дожественными материалами для рисования, лепки, ап
пликации.

В беседах с детьми родители редко обращаются к со
зерцанию природы, недостаточно часто знакомят с произ
ведениями искусства, не говорят о красоте природы и ис
кусства.

В работах, посвящённых вопросам речевого развития 
детей, период до трёх лет признан исключительным. Так, 
чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский (1592— 
1672), наблюдая за детьми в Материнской школе, доказал, 
что развивать речь ребёнка нужно с самого рождения, 
беседуя с ним. В руководстве «Материнская школа, или 
О заботливом воспитании юношества в первые шесть лет» 
педагог рассказывает, что для лучшего усвоения материала 
особое значение имеют поэзия и пение: «Как только ребё
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нок начинает понимать слова, то вместе с тем начинает лю
бить также созвучие и ритмы».

В. Ф. Одоевский (1804—1869) одной из важнейших 
ступеней развития на подходе к первоначальной стадии 
школьного образования называл ранний детский возраст. 
В труде «Наука до науки. Книжка дедушки Иринея» он го
ворит, что к четырём годам ребёнок уже должен воспиты
ваться словом воспитателя, поступками. Дидактические 
игры с детьми Одоевский представлял как форму обуче
ния, которая поможет развитию умения учиться.

Немецкому педагогу Фридриху Фребелю (1782—1852) 
принадлежит идея соединения обучения и игры. Его си
стема воспитания младенцев вызвала интерес педагогов 
России.

К. Д. Ушинский (1824—1871), непосредственно знако
мившийся с работой детских садов и детских приютов за 
границей, увидел, что стремлениям и наклонностям детей 
раннего и младшего возраста отвечают такие игры и заня
тия, как, например, движение с песнями в такт, складыва
ние из палочек и соломинок, лепка из глины и т. п.

К. Д. Ушинский видел в игре как самом главном виде 
детской деятельности большой потенциал развития дет
ской речи. Но при этом он выступил с критикой фребе- 
левской системы, потому что обнаружил, что на занятиях 
не оказалось места развитию детского творчества. То есть 
по-прежнему преобладающим фактором оставалось обу
чение.

Детская писательница и педагог Е.Н. Водовозова (1844— 
1923), автор книги «Умственное развитие детей от первого 
появления сознания до 8-летнего возраста», как ученица 
и последовательница идей Ушинского, обучение, воспи
тание и развитие у маленького ребёнка речи и мышления 
видела в неразрывном соединении чувственного опыта, 
получаемого в процессе наблюдения, и материнского слова 
и её любви: «Чем чаше вы будете наталкивать ребёнка на
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наблюдения, тем чаще он будет спрашивать вас о различ
ных предметах... Легко таким образом дать много неопре
делённых представлений, но тогда чуждою останется сама 
сущность явления. Мы же должны стремиться, чтобы при 
наблюдении развивались ум, находчивость, сочувствие к 
окружающему миру».

Развитие ребёнка раннего и младшего возраста, по 
мнению Е. Н. Водовозовой, должно быть связано с обяза
тельным комплексом физических упражнений. Прогул
ки — замечательное время для бесед, которые построены 
на наблюдении, и для выполнения комплекса упражнений, 
которые она советует матерям и наставникам подбирать со
образно с возрастными возможностями малыша, давая при 
этом образец выполнения.

Чтение и рассказывание сказок, различных произ
ведений художественной литературы и фольклорного 
материала, в том числе и пение с детьми музыкальных 
произведений, народных и классических, Е. Н. Водово
зова квалифицировала как наиболее интересный для всех 
участников педагогического процесса способ организации 
речевых занятий с детьми.

В дидактике детских садов, с момента их появления в 
России в XIX веке, были предприняты попытки создания 
программы по формированию речевых навыков. Извест
ный общественный деятель в области дошкольного вос
питания Е. И.Тихеева (1866—1944) разработала методику 
развития речи, которая построена на систематическом об
учении и заключается в накоплении содержания речевого 
материала, совершенствовании сенсорных представлений 
об окружающем, укреплении речевого аппарата, работе 
над структурой и формой речи. Будучи одним из созда
телей дошкольной педагогики, она предложила методику 
проведения различных видов занятий по развитию речи с 
использованием таких методов и методических приёмов, 
как, например, выполнение поручения взрослого, рассма
тривание картинок с называнием предметов, занятия по
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(вукопроизношению, упражнения на развитие слуха и го- 
юса и т.д.

В трудах педагога, профессора Н. М. Аксариной (1899— 
979), проведшей ряд исследований по воспитанию и обу- 
[ению детей раннего возраста, были определены задачи 
>аботы по развитию речи и предложены пути решения 
1роблем раннего возраста.

В виде таблицы (для большей наглядности) материал 
южет быть представлен следующим образом.

Проблемы 
развития речи 
детей раннего 

возраста
В речи ребёнка 
много императи
ва (глаголов по
велительного на
клонения)
Он употребляет в 
речи слова-«па- 
разиты», сленг, 
нецензурную  
лексику 
Недостаточно 
использует речь, 
а слова заменяет 
жестами
Не вступает в ре
чевой контакт со 
взрослыми или с 
другими детьми 
Не принимает 
участие в беседе 
или не повторяет 
слова при разу
чивании стихо- 
творного текста

Задачи работы 
по развитию речи 

детей раннего 
______ возраста______
Специальная органи
зация внешней среды, 
наличие пособий, спо
собствующих сенсор
ному развитию детей 
Меры по формирова
нию более устойчивого 
внимания с постепен
ной активизацией вни
мания произвольного 
(роль внимания значи
тельна в психической 
деятельности детей 
и является одним из 
важных условий их 
развития)
Укрепление слуха и 
способности слухово
го сосредоточения(как 
существенное условие 
развития речи) 
Обогащение восприя
тия и расширение ори- 
ентировки в окружаю -

Пути решения проблем 
развития речи детей 

раннего возраста

Обеспечить детей различ
ными (в зависимости от воз
раста) игрушками, дидак
тическими пособиями (их 
активное, целенаправлен
ное использование развива-I 
ет речь)
Стимулировать общение с 
малышами в семье и в дет
ском саду
Постепенно развивать вни
мание к слушанию речи 
взрослого и сверстников, 
к выполнению какого-либо  
действия по предложению  
взрослого, воспитывать уме
ние подчинять свои действия 
определённым правилам 
Создавать условия для бод
рого, эмоционально-поло
жительного состояния вос
питанников
Формировать и обогащать 
положительные чувства и
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Проблемы 
развития речи 
детей раннего 

возраста

Задачи работы 
по развитию речи 

детей раннего 
возраста

Пути решения проблем 
развития речи детей 

раннего возраста

щем (благотворное 
влияние этих факторов 
на развитие речи) 
Создание необходимых 
условий для развития 
игровой деятельности 
(игра требует макси
мально возможного 
применения речи)

предупреждать негативные 
переживания детей 
Проводить занятия по раз
витию речи и расширению  
круга представлений: ор
ганизованное наблюдение, 
показы-инсценировки, рас
сказывание по картинкам, 
беседы
Поддерживать самостоя
тельную деятельность детей

В наши дни в детских дошкольных учреждениях с 
группами различных вариативных форм по воспитанию 
и развитию детей раннего возраста воспитатели к пробле
мам развития речи относят и потерю интереса взрослых 
участников педагогического процесса к чтению. В семьях 
детям читают мало или совсем не читают. Воспитателям 
необходимо объяснять родителям, как важно читать детям. 
Большую пользу приносят мероприятия, направленные на 
повышение активности пап и мам, с тем, чтобы они еже
дневно читали ребёнку произведения художественной ли
тературы и фольклора.

В условиях вариативности форм дошкольных учреж
дений, работающих с детьми раннего возраста, особое зна
чение для родителей и воспитателей приобретают способы 
приобщения малышей к чтению художественной литера
туры по достижению ими трёхлетнего возраста. К трём го
дам у детей уже может сформироваться умение слушать ху
дожественное произведение без опоры на иллюстративное 
сопровождение — как важнейшее условие развития фанта- 
ши, воображения.
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Развитие посредством чтения возможно только при 
участии взрослого. Дети раннего и младшего возраста ис
пытывают особую потребность в общении, поэтому дан
ный возрастной период может оказаться решающим в фор
мировании будущего читателя.

Практически в каждой группе детского сада есть се
мьи, в которых детям начинают читать с раннего возраста. 
К трём годам они хорошо знают сказки и стихотворения, 
которые традиционно рекомендуются для чтения млад
шим дошкольникам. А есть семьи, в которых родители 
уже начинают читать детям художественные произведения 
большого объёма: сказочные повести, природоведческую 
литературу. Но есть ещё одна группа детей, которым во
обще ничего не читают. Такие дети, как правило, испыты
вают огромную потребность в общении. А слушать чтение 
или рассказывание художественного произведения — для 
них яркое и незабываемое событие.

Органически соединяет в себе поэзию и игру такое про
изведение устного народного творчества, как потешка. Она 
изображает картины крестьянского быта и природы, то, что 
было близко и понятно адресатам, маленьким деревенским 
жителям, для которых они и сочинялись. Создававшийся 
веками поэтический репертуар малых фольклорных форм 
сохранился благодаря возникновению книжной культуры 
и стал её неотъемлемой частью.

Изображаемые события и персонажи в песенках и по
тешках в сочетании с реальностью, находясь в обыденном 
состоянии, постепенно преображают её, и в результате ре- 
альностьоказывается включённой в фольклорно-образный 
мир. Поэтизация обычных предметов и явлений подчёрки
вает их достоверность и одновременно с этим возвышаез 
обыденное. (См. сборник «Русская поэзия детям» (СПб, 1997) и 
вступительную статью £. О. Путиловой, исследователя исто
рии литературы для детей.)
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Что необходимо педагогам в процессе подготовки к 
чтению малых жанров фольклора?

Прежде всего, иметь в библиотеке детского сада книгу с 
малыми жанрами фольклора, иллюстрированную худож
никами, мастерами книжной графики. Например, книгу с 
иллюстрациями Ю. А. Васнецова или альбомы с репродук
циями его иллюстраций к фольклорным произведениям. 
Работы художника можно рассматривать бесконечно долго 
и каждый раз, словно впервые, удивляться его способности 
органически соединять декоративную живопись и детский 
рисунок.

Если малыши не адаптированы к чтению книги, то 
знакомство их с малыми жанрами фольклора педагог начи
нает с рассказывания и одновременного проведения игро
вых действий.

Самый известный вариант игровых потешек — «Ла
душки». Начиная легко массировать центр ладошки ребён
ка, педагог тем самым побуждает его распрямить кулачок. 
Взяв кисть малыша, прикладывает его ладошку к своей ла
дони и приговаривает: «Ладушки, ладушки, испекли ола
душки!» Постепенно игра усложняется. Ладошка малыша 
на время отстраняется от ладони воспитателя, а затем опять 
прикладывается. Движения должны совпадать с ритмом 
стиха. Так, ладони воспитателя и ребёнка соединяются на 
слова «ладушки» и разъединяются: «испекли оладушки» 
и т.д. По мере освоения малышом данных игровых дей
ствий воспитатель берёт в руки уже обе ладошки и играет 
с ребёнком.

Детям часто нравится, когда им не просто читают текст 
потешки, а поют его. Характерная особенность жанра по
тешек — особое подчёркивание художественной природы 
языка, словесная игра, стремление к выявлению забавного, 
яркого в звучании слов. Много рифмовок, созвучий, повто
ров, «выдуманных» слов: «тук-тук-ту-ру-рук», «тень-тень- 
нотетень», «чики-чики-чикалочки», «трынцы-волынцы».
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Поэтому другой вариант: начинать знакомство с произве
дениями художественной литературы через пение потешек, 
к которым уже существует мелодия («Как на тоненький ле
док», «Заинька» и др.).

После того, как дети научатся соотносить текст по-: 
тешки с игровым действием, педагог устраивает знаком-! 
ство с книгой: приглашает к ней в гости. Книжный уго
лок оформляется в виде сказочной избушки. Педагог в) 
вежливой форме приветствует Избушку, поочерёдно бе-; 
рёт книги, открывает каждую и обращается к знакомым! 
детям образам. Например, на иллюстрации Ю. А. Вас
нецова к потешке «Ладушки» в центре картины изобра
жён маленький ребёнок — вряд ли кто-то не узнает этот 
образ.

При рассматривании иллюстраций воспитатель вы
деляет характерные для данного изображения и текста 
потешки детали, акцентирует на них внимание детей, во
влекает их в беседу, а потом в игровое действие. Например: 
предлагает позвать (гуль-гуль-гуль) и покормить птичек 
(постучать по ладошке указательным пальчиком); пока
зать, где грачи смогут построить гнездо; спрашивает, что 
можно посоветовать маме малыша, если погода испортится 
(поиграть с малышом в ладушки и т. д.).

Создав таким образом ситуацию, в которой дети слов
но очутились среди героев хорошо известных им произве
дений, педагог предлагает каждому ребёнку взять в руки 
книгу (хорошо, если в книжном уголке есть так называе
мые книжки-малютки) и проговорить вместе с ним (или 
самостоятельно), кого они увидели.

Как осуществлять чтение?
Воспитатель называет жанр художественного произ

ведения, автора (если есть), название («Расскажу потешку 
«Дедушка Ежок»).

Рассказав или прочитава потешку, показывает малы
шам иллюстрации к ней (например Ю. Васнецова).
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Помогает детям вспомнить и назвать всех персонажей 
с опорой на иллюстрацию в книге или на листе из аль
бома.

Чтение потешки должно быть многократным. При по
вторном чтении воспитатель обращается к детям. Напри
мер, «Помогите дедушке...». Малыши с помощью воспита
теля повторяют слова потешки («Дедушка Ежок, не ходи на 
бережок») и т. д.

При следующем чтении воспитатель помещает репро
дукцию с иллюстрации Ю. А. Васнецова в групповой ком
нате и приглашает детей рассмотреть её. По окончании 
рассматривания картинки воспитатель читает или поёт 
текст потешки. Во время повторного чтения для пре
дупреждения переутомления детей должна обязательно 
произойти смена деятельности. Это может быть подвиж
ная игра, основанная на самостоятельных, творческих и 
комплексных заданиях с опорой на художественное про
изведение, и т. п.

Как уже говорилось, очень хорошо начинать чтение ма
лых жанров фольклора с потешек, которые по своей струк
туре имеют большой арсенал словесно-изобразительных 
средств. Чтение детям раннего возраста стимулирует про
цесс слушания. Например, в малых жанрах фольклора ис
пользуются разнообразные средства поэтической фонети
ки: аллитерация, ассонанс, звукоподражание. При чтении 
нужно их обязательно подчеркнуть, выделить.

Как уже было сказано выше, повторное чтение детям 
третьего года жизни предполагает разнообразие форм ра
боты: малыши каждый раз как бы по-новому слышат уже 
знакомое произведение.

Одной из форм повторного чтения детям может стать 
инсценировка художественного произведения. Инсцени
ровку произведений малых жанров фольклора можно счи
тать одним из важнейших средств в организации чтения в 
группах раннего возраста.
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Основная задача предложенной методики — помоч1 
воспитателям, работающим с большой группой детей, мно
гие из которых впервые пришли в детский сад, сделать так 
чтобы ежедневное пребывание ребёнка вдали от родных i 
близких тем не менее стало не тоскливым и безнадёжны» 
времяпрепровождением в стенах общественного учрежде 
ния, а наполнилось яркими впечатлениями, в том числе и ] 
результате встречи с необыкновенными друзьями — героя 
ми детских книг.

Театральное искусство вообще представляет co6oi 
синтез литературы, музыки, изобразительного искусства 
танца. Инсценирование художественного произведена 
и показ спектакля детям — это всегда что-то необычное 
праздничное.

В инсценировках потешек воспитатели могут исполь 
зовать различные виды кукольных театров. Путем созда 
ния игровых ситуаций при показе мини-спектаклей созда 
ются условия:

— для проговаривания детьми слов художественной 
произведения во время просмотра;

— для общения малышей со взрослым, который о 
лица участника спектакля обращается к ним;

— для игр детей с персонажами инсценировки поел 
просмотра спектакля.

Прежде чем начать показ инсценировки малых жан 
ров фольклора, воспитатель показывает детям главной 
героя будущего спектакля. Дети рассматривают игрушк: 
(театральную куклу), по просьбе педагога и с его помощь» 
придумывают имя. Педагог даёт краткую характеристик; 
персонажа: добрый, весёлый, красивый и т.д. Затем пред 
лагает детям вспомнить другие произведения с участие* 
сказочного образа.

Такой приём очень часто необходим, потому что npi 
инсценировке малых жанров фольклора, в которых нет ди 
алога, а лишь простое развёртывание сюжетного действия
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зачастую предельно сжатого, педагог вводит этот образ в 
качестве рассказчика, что позволяет, в свою очередь, объ
единить два произведения в один спектакль.

Ни с чем не сравнимую радость у детей вызывает пред
ложение участвовать в инсценировке. Наряжаясь, они 
старательно выговаривают слова своей роли, повторяют 
несложные действия вслед за педагогом, участвуют в об
суждении образа, и, самое главное, постепенно учатся им
провизировать: домысливать, досказывать, то есть фанта
зировать, сочинять.

После чтения, инсценировки художественных произ
ведений педагог в разных формах непосредственно обра
зовательной деятельности организует игры детей с игруш
ками, героями спектаклей. Там же он проводит беседы с 
детьми. Цель таких бесед — определить, как была воспри
нята сказка или другое художественное произведение, ка
кой герой больше всего запомнился и т. д.

Если дети никогда не были в театре, то перед началом 
спектакля педагог объясняет им, что по окончании показа 
нужно поблагодарить «актёров» (аплодировать) и показы
вает, как это делается.

ТАМАРА ЕРОФЕЕВА

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ

Первоначальной ступенью познания мира является 
чувственный опыт, который наиболее интенсивно накап
чивается в раннем детстве. Отдельные ощущения, полу
ченные от предмета, суммируются в целостное его вос
приятие. На основе ощущений и восприятия формируются 
представления о свойствах предметов, становится возмож
ным их дифференцировать, выделять один из множества 
других-, находить сходство и различие между ними.
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Видный отечественный учёный Н. М. Щелованов на
зывал ранний возраст золотой порой сенсорного воспита
ния. Отсутствие целенаправленного восприятия искажает 
представления детей о предмете. Они бывают неопределён
ными, иногда ошибочными.

Успешность умственного воспитания в значительной 
степени зависит от того, как формируются процессы зри
тельного, слухового, осязательного восприятия, совершен-* 
ствуются различного рода действия с предметами и оруди
ями, устанавливается их связь со словом.

Развитие процессов ощущения и восприятия у детей 
значительно обгоняет мышление. Однако восприятие не
обходимо направлять, так как ребёнок в первую очередь 
может заинтересоваться частными признаками, привлек-* 
шими внимание, тогда как существенные свойства пред-* 
мета останутся скрытыми за второстепенными. !

Ознакомление ребёнка со свойствами предмета про-* 
исходит постепенно: от простых, однородных свойств н 
сочетанию нескольких, выделение свойства в процесс^ 
самостоятельной деятельности. Восприятие совершенст
вуется на протяжении всего раннего возраста. Оно станов 
вится более точным и полным, если участвуют одновре
менно несколько анализаторов, то есть ребёнок не только 
видит и слышит, но ощущает эти предметы и действует 
ими.

К 3 годам маленький человек различает предметы па 
цвету, величине, выделяет различие в их пространственном 
расположении, тонко дифференцирует звуки и тембр чело- 
веческого голоса, узнаёт знакомые мелодии. На 3-м году 
жизни он начинает обозначать сенсорные свойства пояс
нениями, опредмечивать их названия. Например: жёлтоеj 
как солнышко; зелёное, как травка; круглый, как мячик. *

У ребёнка совершенствуются перцептивные (обследо
вательские) действия: выделение объекта из окружающего, 
определение его признаков, свойств (цвет, форма, вели
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чина), сопоставление с другими предметами. Сравнение 
сначала осуществляется непосредственно: нужно поло
жить рядом (или наложить один на другой) два предмета, 
сопоставив их по размеру, сравнив по цвету, форме. Этот 
этап непосредственного контроля за выполнением пред
метных действий очень важен для дальнейшего развития 
контролирующей функции восприятия. Позднее ребёнок 
овладевает умением зрительного соотношения. К старше
му дошкольному возрасту зрительное соотношение свора
чивается, становится незаметным.

В течение раннего возраста у детей развиваются сен
сорные способности: видеть и рассматривать, слышать и 
слушать, различать предметы по отдельным их внешним 
признакам, производить действия с предметами и орудия
ми. Совершенствуется координация движений руки под 
контролем глаза, что позволяет ребятам третьего года жиз
ни размещать элементы мозаики в гнёздах панели, накла
дывать детали строительных наборов друг на друга, точно 
воздействовать орудием на другой предмет.

Сенсорное развитие происходит в разных видах дея
тельности — в действиях с предметами и орудиями в по
вседневной жизни, в играх, рисовании, пении, наблюде
нии, занятиях со строительным материалом. Полученные 
представления о предметах и способах действия с ними за
крепляются у ребёнка, если он воспроизводит эти действия 
в игре. Поэтому перед взрослыми стоит важная задача — це
лесообразно организовать окружающую среду, обеспечить 
её пособиями, игрушками, материалами, отличающимися 
ярко выраженными свойствами: величиной, формой, цве
том, тяжестью, фактурой, возможностью издавать разные 
звуки.

Непременным условием, способствующим сенсорному 
развитию, является руководство сенсорной активностью 
ребёнка. Без специальных воспитательных приёмов оно не 
будет успешным.
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Хотя для маленького ребёнка первостепенное значение 
имеет чувственное восприятие, однако роль слова усили
вается при ознакомлении малыша с предметом. Чем старше 
он становится, тем большее значение приобретает сопрово
ждение, подкрепление словом действий и ощущений, ко
торые связаны с восприятием предмета.

Как восприятие, не подкреплённое словом, так и сло
весные указания без опоры на чувственный опыт, приво
дят к формированию поверхностных, ситуативных пред
ставлений, размытых образов.

На протяжении 2—3-го года жизни в результате дей
ствий с различными предметами и наблюдений за окру
жающим, под влиянием развивающейся речи и общения 
со взрослыми у ребёнка начинают появляться первичные 
мыслительные операции: выделение некоторых свойств и 
сравнение предметов по указанному признаку, установле
ние связи между ними, обобщение. Однако малыш не спо
собен пока к развёрнутым словесным рассуждениям. Его 
мысли не отделились от практических действий. Он мыс
лит действуя. Лишь постепенно у ребёнка образуются об
щие представления и понятия.

Организует эту деятельность взрослый, а ребёнок дей
ствует сначала по подражанию, затем по этапному показу 
действия, по целостному образцу и только потом по словес
ному указанию.

С развитием речи усложняется и мышление. Дети на
чинают устанавливать причинную зависимость наблюдае
мых ими явлений: если не закрыть плотно части матрёшки, 
она развалится; если не надеть верхнюю часть пирамидки, коль
ца упадут со стержня; чтобы получились брызги, надо сильнее 
хлопнуть по поверхности воды. Малыши делают сравнение: 
снег белый, как сахар; треугольник — как крыша.

Прогрессируют процессы обобщения, на основе кото
рых формируются понятия. Дети уже в состоянии выделять 
и обобщать качества, свойства предметов: яблоко красное,
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флажок тоже красный и шарф красный; зелёная травка, зелёная 
/ягушка; строительный материал — и кубики, и кирпичики, и 
крыша — разные.

Развивается познавательная потребность, появляется
I юбознательность.

Всё больше ребёнка интересует предметная деятель
ность, изменяется его отношение к своим действиям — 
он настойчиво добивается определённого результата, 
стремится разделить предмет на части (разобрать пира
мидку, матрёшку, раздеть куклу, вынуть детали из короб
ки). Производя эти действия, ребёнок исследует предмет 
и его свойства. Действия носят характер эксперименти
рования.

Малыш соотносит форму и размер деталей с отвер
стием коробки, цвет грибка — с цветом столика, целена-
II равленно сопоставляет части или признаки друг с другом. 
Начинает устанавливать связь между действием и резуль
татом, а чтобы получить удовлетворяющий его результат, 
учитывает ошибки и уточняет свои действия.

Серьёзное внимание следует обратить на активизацию 
орудийных действий, что позволяет ребёнку употреблять 
предметы по назначению, а не бесцельно манипулировать 
ими.

Предметы-орудия (ложка, расчёска, лопатка, молоток 
и др.) служат для воздействия на другие предметы, помо
гают руке выполнить действие. Использование предметов- 
орудий доказывает, что малыш выделяет цель, которую 
можно достигнуть благодаря применению специфического 
орудия, то есть понимает его функции (ложкой ест, из чаш
ки пьёт, лопаткой насыпает).

На третьем году жизни ребёнок начинает понимать, что 
действия с орудиями состоят из ряда отдёльных операций, 
которые надо выполнить в определенной последовательно
сти: опустить черпачок в воду, подвести его под шарик, подни
мать, не переворачивая, вынуть из воды.
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Так постепенно малыш подготавливается к осущест
влению контроля и оценки процесса и результата деятель
ности. Усвоив смысл действия с предметом, он пытается 
овладеть теми операциями, движениями, которые дают 
возможность довести дело до конца.

Усвоение техники выполнения отдельных операций и 
действий в целом — процесс длительный. Можно выделить 
три его этапа:

— ребёнок воспринимает орудие как продолжение 
руки и действует им как рукой;

— понимает смысл и последовательность отдельных 
составляющих орудийных действий;

— полностью овладевает техникой выполнения ору
дийного действия.

Так, манипулирование кубиками постепенно превра
щается в конструктивную деятельность. Ребёнок воспро
изводит не только показанные действия, сооружает по
стройки, но и пытается сам строить знакомые ему объекты. 
Начинает рисовать, лепить.

Действия с предметами-орудиями (расчёска, мыло, 
салфетка, ложка, лопатка) переносятся в игровую ситуа
цию — покормить куклу, расчесать ей волосы, прокопать до
рожку.

Занятия успешны, когда есть условия, позволяющие за
интересовать детей, руководить процессом формирования 
ощущений, восприятия, обогащать и закреплять склады
вающиеся у них представления.

Роль взрослого в этом случае состоит в создании игро
вой обстановки в соответствии с потребностями, интереса
ми и перспективами развития ребёнка и побуждении его к 
самостоятельной деятельности с игрушками и пособиями.

Быстрый темп психического развития в этом возрас
те, с одной стороны, делает удивительно своеобразным и 
неповторимым период раннего детства. С другой стороны, 
он может стать серьёзной причиной задержки в развитии,
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если взрослые бездеятельны и не понимают значения спе
циальной работы с малышом.

В связи с вышесказанным становится очевидным, что 
взрослые и в семье, и в детском учреждении, обеспечивая 
условия для формирования сенсорного (чувственного) 
опыта, решают важнейшую задачу своевременного разви
тия маленького человека, побуждая его к зрительному, слу
ховому, тактильному восприятию предметов ближайшего 
окружения. Педагогические требования к проведению игр 
и занятий актуальны как для работы с ребёнком в детском 
саду, так и для продолжения её в семье. Необходимо иметь 
в виду, что слово «игра» и «занятия» в практической дея
тельности с детьми раннего возраста весьма условны.

Принципы сенсорного воспитания сохраняются на 
протяжении всего периода раннего детства. Они состоят в 
следующем.

• Формирование ведущих для данного возраста качеств и 
норм поведения.

Игры и занятия, организованные взрослым, направле
ны на решение развивающих задач. На третьем году жизни 
у ребёнка формируется умение следить за действиями вос
питателя. Он лучше понимает речь взрослого и начинает 
говорить. Поэтому работу с детьми необходимо направлять 
на совершенствование подражания, развитие способности 
воспринимать и выделять качества, свойства, понимать на
значение предметов, овладевать способами действий, пред
ложенными взрослым, достигать необходимого результата, 
видеть как отдельные, так и взаимосвязанные действия с 
предметами, уметь подчинять свои действия словесному 
указанию.

• Интеграция воспитательных задач.
Следует способствовать активизации работы анализа

торов, расширению ориентировки в окружающем, услож
нению различных видов деятельности, развитию речи и 
моторики. В раннем возрасте воспитательные задачи взаи
мосвязаны. Процессы развития речи, движения, крупной
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и мелкой моторики, восприятия, получения необходимого 
количества впечатлений находятся в тесной зависимости 
один от другого.

• Обучение детей организованное и систематическое.
Занятия и игры должны проводиться по намеченно

му плану и преследовать определённую цель, постепенно; 
усложняться по мере освоения материала, ежедневно по
вторяться. Нужно побуждать детей к активным действиям 
с дидактическим материалом, а для закрепления умений 
прибегать к многократным упражнениям с аналогичными 
материалами, что позволит детям использовать знания и 
опыт в самостоятельных играх.

• Учёт возрастных и индивидуальных особенностей.
Это положение лежит в основе организации и повторя

емости занятий и игр с детьми. Число участвующих в заня
тиях с сенсорными материалами может быть различным и 
зависит от целей. Наблюдение за окружающим, экскурсии, 
где ведущая деятельность — зрительное и слуховое воспри
ятие, допустимо проводить со всей возрастной группой.

Занятия, где предполагается обследовательская и пред
метная деятельность, эффективны с небольшим числом; 
участников (6—8 человек). Желательно, чтобы уровень раз
вития детей, объединённых в одну подгруппу, был при
мерно одинаковым. Детей с замедленным темпом развития 
и вновь поступивших привлекают к занятиям с меньшим 
числом участников.

Целесообразно с отдельными детьми некоторое время 
проводить индивидуальные занятия, которые послужат 
началу формирования необходимых умений: сохранять 
сосредоточенность и активность, выполнять определён
ные действия, слушать разъяснения взрослого, повторять 
движения.

• Требования, предъявляемые к детям, — посильны.
Так, в начале года малыши учатся следить за действия

ми взрослого, подражать им, понимать обращённые к ним 
вопросы и объяснения. Затем постепенно возрастают воз
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можности сосредоточенно слушать, выполнять действие, 
отвечать жестом или словом на поручения: покажи, дай, 
найди такой же, повтори такое же действие, повтори это 
слово. Дети уже способны запоминать, где находятся задан
ные предметы, как они называются. Всё более устойчивым 
становится умение сохранять спокойную позу за столом во 
время занятия.

• Поддержка эмоционального тонуса.
Во время игр и занятий надлежит заботиться о хоро

шем эмоциональном самочувствии ребёнка. Воспитатель 
привлекает внимание к предметам и действиям с ними с 
помощью разнообразных приёмов, поддерживает интерес 
к занятию. Положительные эмоции активизируют процес
сы восприятия, повышают их продуктивность, улучшают 
запоминание, совершенствуют умения, позволяют полу
чить удовольствие от выполненного действия. Не следует 
принуждать малыша к играм при отсутствии интереса к 
ним. В этом случае у ребёнка может возникнуть негатив
ное отношение к поручениям воспитателя и к игровому 
материалу.

Требования к организации занятий с детьми третьего 
года жизни едины как в семье, так и в детском саду, и при 
других вариативных формах воспитания.

Взрослые обогащают сенсорный (чувственный) опыт 
ребёнка, совершенствуют его речевые навыки, он начинает 
называть отдельные свойства. Например: это красный, а это 
синий; это кирпичик, а это шар, вот какой большой, а этот ма
ленький и т. п., с помощью игровых приёмов развивают уме
ния действовать с предметами-орудиями. На смену мани
пуляции предметами приходит действие по слову, сначала 
с опорой на зрительное восприятие, а затем и без него — 
действие по словесному заданию. Проявляется способ
ность предвидеть изменения, происходящие с предметом в 
результате действий с ним, устанавливается связь слова с 
предметом и действием, связь между явлениями. Повыша
ется интерес к окружающим предметам.
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Основные проблемы и пути их решения в сфере сенсорного развития детей
третьего года жизни

Проблемы Задачи работы Пути решения
Отсутствие условий 
для целенаправленно
го зрительного, слухо
вого, тактильного вос
приятия предметов

Обогащать предметную среду, доступную  
для восприятия ребёнком разнообразия 
предметов

Обращать внииание ребёнка на предметы и 
называть их свойства, доступные восприя
тию малыша: цвета —  красный, синий, жёл
тый, зелёный, белый, чёрный; формы —  шар, 
куб, кирпичик, призма, круг, квадрат; величи
ны —  большой, поменьше, маленький, самый 
маленький, побольше, самый большой; рас
положение в пространстве —  рядом, близ
ко, далеко, впереди, позади, вверху, внизу; 
фактура —  мягкий, твёрдый, гладкий; сила 
звука —  громкий, тихий, высокий, низкий

Запаздывание в фор
мировании элементар
ных сенсорных пред
ставлений

Формировать элементарные представ
ления об основных свойствах предмета: 
цвете, форме, величине, расположении в 
пространстве

Упражнять детей в нахождении сходства 
предметов по одному свойству (например 
цвету) независимо от других свойств (на
пример формы, величины), в выполнении 
поручения: «Дай такой же»

Недостаточное внима
ние взрослых к стиму
лированию действий 
детей с сенсорными 
материалами

Развивать способность соотносить пред
меты по признакам при выборе из не
скольких параметров, узнавать предметы 
по сочетанию свойств; выделять однород
ные предметы по одному или нескольким 
признакам

Предлагать детям материалы и предметы 
контрастных свойств, проговаривать их на
звания и называть свойства, демонстриро
вать способы обследования предметов и их 
соотнесения; поощрять интерес к действиям 
с сенсорными материалами

Недостаточное внима
ние взрослых к исполь
зованию словесных ха
рактеристик при вос
приятии предметов 
детьми

Привлекать словесными поручениями 
внимание к предмету, побуждать нахо
дить его в окружающей обстановке, вы
делять предмет с заданными свойствами

Побуждать детей:
—  правильно называть и определять вели
чину предмета независимо от формы и цвета
—  соотносить предметы по признаку ве
личины при выборе из нескольких пара
метров
—  группировать предметы по величине, 
выполняя задания по словесному указанию  
и зрительному восприятию
—  различать и находить предметы по соче
танию 2— 3 свойств (цвет, форма, величина)
—  различать расположение предметов в 
пространстве относительно своего тела

Ограничение взрослы
ми манипулятивных 
действий детей

Развивать ориентировочно-познаватель
ную деятельность: обследовательские и 
манипулятивные действия с предметами 
Управлять действиями ребёнка с предме
тами на основе словесных указаний при 
непосредственном восприятии предмета 
и без опоры на восприятие

Поощрять предметно-специфические дей
ствия с 5— б местными предметами; упраж
нять в выполнении взаимосвязанных дей
ствий: раскладывать-собирать, открывать- 
закрывать —  по словесному заданию

Ограничение взрослы
ми самостоятельности 
детей в познавательно- 
обследовательской де
ятельности

Расширять сферу опосредованных дей
ствий с несложными предметами-ору
диями
Развивать способность предвидеть из
менения, происходящие с предметом в

Способствовать освоению детьми:
—  обозначений в речи действий с пред
метами-орудиями (ложка, расчёска, чашка, 
палочка, сачок, совок, лопатка, молоточек, 
отвёртка, ключ)



Проблемы Задачи работы Пути решения
результате действий с ним, устанавливать 
связь слова с предметом или действием, 
связь между явлениями

—  умения выбирать и выполнять действия 
в соответствии с собственным опытом и по 
словесному заданию; использовать слова, 
описывающие результат действия (поел, по 
кормил, попил, дост ал, насы пал, налил, вы
лил, покат ал, передвинул, от вернул, зав ер 
нул, заб и л  и т. д  )
Поощрять стремление (попытки):
—  понимать и называть слова-действия, 
обозначать словами 2— 3 простых действия 
с предметами (опуст ил сачок, пойм ал ры бку, 
дост ал ры бку; насы пал в совочек, пересы пал  
в ведёрко)
—  устанавливать связь слова с действием

ТАМ
АРА ЕРОФЕЕВА
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ПРИМЕРЫ ИГР С ДЕТЬМИ 
ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ

Соотнесение предметов двух заданных свойств 
(форма и величина)

Каждому ребёнку даётся пластина (решётка) с вкла
дышами, имеющими две сенсорные характеристики — ве
личину и форму. К ней прилагаются большие и малые фи
гуры 4 форм (круги, квадраты, прямоугольники, треуголь
ники).

Воспитатель обращает внимание детей на то, что перед 
ними стены необычного дома, в котором будет множество 
окон: «Видите, сколько отверстий в каждой стене. Рассмо
трим, какие это отверстия. А теперь выберем окошки, ко
торые подойдут к этим отверстиям. Вот у нас есть круглые 
окошки (показывает), а есть и другой формы (показывает 
квадратное).

Давайте отберём только такие, которые нам нужны 
{снова показывает круглые и квадратные). Остальные отодви
нем в сторону, они нам пригодятся в другой раз.

Посмотрите внимательно на окошки, которые мы вы
брали. Они круглые и квадратные. Разделите их на две куч
ки: в одну — круглые, в другую — квадратные».

Воспитатель напоминает детям, как надо обследовать 
форму — обводить пальчиком фигуры. Обращает внима
ние на углы у квадрата и отсутствие углов у круга. Посто
янно называет фигуры, не требуя от детей повторения слов. 
Однако ребёнок должен показать, где фигуры круглые, а 
где — другие.

Теперь каждой группе (у одних фигуры круглые, у дру
гих — квадратные) предлагает разложить фигуры одной 
формы на большие и маленькие.

Педагог ещё раз обращает внимание на пластины (ре
шётки) и предлагает соотнести окошки с отверстиями, то 
есть вставить окошки. Выполнив задание, дети любуются
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своей работой. Показывают, где большие, а где маленькие 
окошки, где круглые, а где квадратные.

Аналогичные игры-занятия проводятся с разным со
отношением сенсорных свойств: цвет и форма, цвет и ве
личина, форма и величина.

Усложнение игровых заданий: по количеству деталей (вы
бор из 5—6 разновидностей, а не только из 4); по способу 
работы, по активизации речи ребёнка.

По мере освоения детьми способов расчлененного об
следования сенсорных свойств (в данном примере: формы 
и величины) при сравнении вкладышей с отверстиями 
взрослые предлагают детям отбирать заданные вкладыши 
из общего набора, сопровождают их действия высказыва
ниями, просят не только показать, но и назвать свойства 
предмета: большой, маленький, круглый, такой, не такой.

Лото с парными картинками

Дети учатся на картинках различать, отбирать по на
званию и по зрительному восприятию предметы разной 
формы и цвета.

У каждого ребёнка несколько карточек с изображения
ми предметов разных цветов (пирамидки, мячики, бабоч
ки, цветочки). Воспитатель показывает большую карту с 
изображением животного (собачку), рядом с которой на
рисован предмет определённого цвета (синий кубик, синяя 
чашка). Это означает, что все дети, у которых есть малень
кие карточки с предметами синего цвета (независимо от 
содержания изображения), приносят свои карточки и «от
дают» их собачке.

Усложнение игровых заданий: малышам предлагается 
назвать предмет, изображённый на их карточке, сказать, 
какого он цвета, а также какого цвета символ на большой 
карте.

Детям может быть дано задание: выбрать из нескольких 
карточек с предметами 2—3 цветов те, на которых изобра
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жены предметы такого же цвета, как и на больших картах. 
Положить маленькие карточки к большим картам в соот
ветствии с заданным цветом, каждый раз называя его.

Предметное лото

Дети учатся узнавать, различать и называть объёмные 
предметы по изображениям на картинках. Воспитатель 
показывает по очереди объёмные предметы, предлагает их 
обследовать, называет их. Дети складывают предметы в ко
робку. Затем взрослый раздает малышам по 3—4 картинки 
с этими предметами. Достаёт из коробки объёмный пред
мет, показывает его, спрашивает, что это. Дети называют 
предмет и показывают картинку с ним.

Усложнение игрового задания: увеличивается количество 
объёмных предметов, разнообразнее становятся их форма 
и цвет, возрастает количество картинок, с которыми опе
рирует ребёнок. Предлагается выбрать такой же по форме 
предмет независимо от цвета.

Определение игрушки на ощупь

Воспитатель помещает в картонную муфточку одну 
объёмную игрушку (простой и выразительной формы). 
Предлагает ребёнку вложить руки в муфточку и ощупать 
игрушку двумя руками, сказать, какая игрушка находится 
в муфточке. Потом малыш достаёт игрушку и показывает 
сё детям.

Усложнение игрового задания: усложняется форма объём
ных предметов и игрушек. Ребёнку предлагается картинка, 
а он определяет, соответствует л и она игрушке, находящей
ся в муфточке (такая же, не такая).

Вместо муфточки используется мешочек с нескольки
ми предметами. Ребёнок ощупывает предметы и называет 
их, выбирает из мешочка предмет по словесному заданию 
или по предъявленной картинке.
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ДЕЙСТВИЯ С ПРЕДМЕТАМИ-ОРУДИЯМИ 

Игры с водой

В тёплое время года игры с водой проводятся на участке 
детского сада. Бассейн (надувной или жёсткий) наполня
ется водой. Вода согревается на солнцё. Детям предлагают 
для игр и манипуляций в воде разные предметы (пластмас
совые не красящиеся игрушки, шарики), сосуды (пласти
ковые ёмкости разной формы и наполняемости, бутылочки 
с широким горлышком) и приспособления (кружки, чер
пачки, сачки, воронки). Воспитатель зовёт ребят поиграть 
с водой: наполнить водой сосуд с помощью черпачка или 
кружки, перелить воду из одного сосуда в другой, выловить 
из воды игрушки (по заданию), сказать, что ребёнок сделал: 
налил полную чашку, поймал рыбку, достал красный шарик, боль
шую уточку.

Игры с водой организуются и в группе. Воспитательни
ца приносит тазик (ванночку), наливает в него воду на виду 
у детей. Предлагает им подготовиться к игре с водой: на
деть резиновые (пластиковые) фартучки, завернуть высо
ко рукава (после этого можно приступить к играм с водой). 
Сначала воду нужно потрогать, опустить в неё руку, поше
велить ею под водой, вынуть руку из воды, понаблюдать, 
как с руки стекает вода. Взрослый раздаёт детям пласт
массовые игрушки: рыбки, уточки, лодочки, лягушки или 
шарики. Предпочтительно, чтобы игрушки были разного 
цвета и размера. Предлагает пустить игрушки в воду, пона
блюдать, как они плавают.

Теперь нужно выловить сачком игрушки из воды. Вос
питатель раздаёт детям сачки, рассказывает и показывает, 
как можно сачком выловить игрушку. Дети пробуют пой
мать рыбку, вытащить лодочку и т. д.

Усложнение игры: воспитатель предлагает детям сно
ва опустить игрушки в воду, но не все сразу, а по заданию:
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положить в воду синие шарики (уточек с синими бан
тиками), красные шарики или сначала все большие 
шарики, а потом все маленькие. После этого дети снова 
вылавливают игрушки: ту или иную по названному при
знаку.

Игры с водой в группе могут проходить с использова
нием небольшого прозрачного сосуда (пластиковой высо
кой банки, миски и т. п.). В этом случае дети работают ин
дивидуально или в паре, по очереди вылавливая игрушки 
сачком (или черпачком), по заданию или сопровождая свои 
действия пояснениями: поймал синий шарик, поймал большой 
шарик.

Игры с песком

В тёплое время года игры с песком проводятся на участ
ке. Чтобы действия детей с песком были результативными, 
необходимо специально подготовить песок (смочить водой) 
и приготовить оборудование (формочки, ведёрки, совоч
ки, машинки). Воспитатель обращает внимание детей на 
свойства песка: сухой песок рассыпается, не держит фор
му, он более лёгкий, светлее, чем влажный; влажный песок 
тяжёлый, темнее, чем сухой, хорошо сохраняет форму, не 
сыплется с ладоней.

Воспитатель последовательно показывает и объясня
ет детям действия с песком с помощью вспомогательных 
предметов-орудий, а затем создаёт условия для закрепле
ния этих действий, мотивирует их, одобряет полученный 
результат, хвалит детей.

Постепенно малыши овладевают умениями: копать 
совком песок, собирать увлажнённый песок в кучки, 
утрамбовывать их лопаткой или совком, разглаживать не
ровности, рыть ямки, канавки; насыпать песок в ведёрко, 
переносить его на другое место, пересыпать в машинку, в 
большую кучу, на стол-песочник; «печь из песка пироги»:
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наполнить формочку песком, утрамбовать его тыльной 
стороной совка, перевернуть формочку, придерживая пе
сок рукой, постучать по дну совком, осторожным движе
нием снять формочку; строить из хорошо утрамбованного 
песка сооружения, украшать их.

Воспитатель наблюдает, как совершенствуются дей
ствия детей с предметами-орудиями в играх с песком, сле
дит, чтобы действия эти имели результат, сопровождает 
действия ребят речью, предлагает детям сказать, что и как 
получилось: насыпал песок в ведёрко, полное ведёрко, тяжёлое 
ведёрко, отнёс песок, пересыпал в кучку, слепил пирожок и т. п.

В холодное время года игры с песком можно организо
вать в групповой комнате на специально оборудованном 
столе для песка. Воспитатель устанавливает время для игр 
с песком, обсуждает с детьми правила: закатать рукава, 
надеть фартук, не переносить песок по группе, после игр 
с песком вымыть руки. Целесообразно время от времени 
менять игрушки и предметы-орудия (формочки, ведёрки, 
совки, лопатки, дополнительные материалы для украше
ния построек). Следует побуждать детей рассказывать о ре
зультатах их действий.

Игры со снегом

Во время прогулок зимой нужно обращать внимание 
детей на свойства снега: цвет, узор снежинок, температуру, 
плотность, рассыпчатость-комковатость; показывать дей
ствия с предметами-орудиями: деревянной лопаткой сгре
бать снег в кучки, возить на игрушечных санках, счищать 
со скамеек, дорожек, лепить комки, скатывать комки в 
большие шары, лепить снеговиков, утрамбовывать снег ло
патками, вырезать лопатками сооружения из снега, укра
шать их тонированными льдинками.

Воспитатель комментирует действия детей, связывает 
их с результатом, активизирует речь малышей.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По мнению многочисленных исследователей, изобра
зительная деятельность играет важную роль в общем и ху
дожественном развитии ребёнка: у него формируется спо
собность к целенаправленной работе, волевой регуляции 
поведения.

Моделирующий характер этого вида деятельности по
зволяет малышу по своему усмотрению отражать окружа
ющую действительность и передавать те или иные образы. 
Это стимулирует воображение, образное мышление, твор
ческую активность.

Творческая работа с различными материалами, в про
цессе которой ребёнок создает полезные и эстетически зна
чимые предметы и изделия для игры или украшения быта, 
заполняет его свободное время увлекательным и содержа
тельным делом и порождает способность самому занять 
себя полезной, интересной деятельностью.

Кроме того, в процессе работы с различными материа
лами дети получают возможность почувствовать разно
образие фактуры, цвета, получить реальные представления 
об использовании материалов и способах их обработки.

Действия с материалами и инструментами (кистью, 
ножницами и т. п.) имеют общеразвивающий эффект и по
ложительно влияют на развитие руки ребёнка, координа
цию движений обеих рук, действий руки и глаза.

Результаты научных исследований показали, что в 
процессе систематических занятий изобразительной дея
тельностью у детей прогрессируют сенсорные и умствен
ные способности, воображение. Формируется умение це
ленаправленно рассматривать и анализировать предметы, 
сравнивать их между собой, выделять в них общее и раз
личное, делать умозаключения и обобщения, творчески
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мыслить. Малыши учатся планировать и организовывать 
свою деятельность и добиваться результата. Именно поэто
му рисование, лепка, аппликация и конструирование вос
питывают такие ценные качества личности, как самостоя
тельность, инициативность, трудолюбие, аккуратность, 
умение работать в коллективе.

В процессе изобразительной деятельности у ребят по
является эстетическое отношение к тому, что они видят и 
делают, активизируются творческие способности и фор
мируется художественный вкус. Это даёт им возможность 
создавать художественные произведения, примитивные по 
форме, но оригинальные по своей направленности и со
держанию. Конечно, совсем не все дети становятся худож
никами, но они приобретают опыт настоящего творчества, 
который в дальнейшем смогут использовать в любой дея
тельности.

По мнению учёных, творческий потенциал, которым 
обладает изобразительная деятельность, доступен каждо
му ребёнку, если им правильно руководит образованный 
взрослый. Но даже в этом случае, общее развитие ребёнка 
и его художественных способностей не может произой
ти мгновенно. Предстоит пройти длительный и сложный 
путь. И начинаться он должен в раннем детстве.

Перед занимающимися с детьми изобразительной дея
тельностью стоят основные задачи:

— вызвать интерес к рисованию и лепке;
— создать благоприятные условия для того, чтобы 

каждый ребёнок мог изобразить то, что его увлекает, то, что 
эмоционально значимо для него;

— подвести детей к пониманию, что очертания, пятна, 
линии могут что-то изображать;

— поддержать попытки сравнивать и называть эти 
изображения по ассоциации со знакомыми предметами, 
животными;
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— побуждать детей вносить дополнения в вылеплен
ные изделия и в рисунки.

Рисование и лепка — любимые детские занятия. Со
здавая изображение, малыш получает результат, который 
видит сам, может показать другим и получить одобрение, а 
значит почувствовать себя созидателем, испытать удовлет
ворение и даже гордость за свои достижения.

Рисуя то, что его интересует и волнует, ребёнок обре
тает уникальную возможность выплеснуть на бумагу свои 
переживания, а не хранить их в себе. Переживания эти мо
гут быть связаны в первую очередь с наступившими в его 
жизни переменами — разлукой с родными и близкими и 
адаптацией к новым условиям жизни в детском саду. Пере
живания, разумеется, не из радостных, и поэтому возмож
ность изжить их имеет терапевтический эффект.

У детей раннего возраста сильные чувства могут быть 
вызваны и новыми яркими впечатлениями (увиденная 
молния, движущийся поезд, незнакомая игрушка и др.). 
Если это свежее впечатление захватывает ребёнка, он очень 
дорожит им и хочет снова испытать его. Изображение пред
мета или явления позволяет малышу ещё и ещё раз пере
жить то, что когда-то его взволновало.

Предоставив детям возможность рисовать то, что они 
хотят, вы обнаружите, что ничему специально не обучав
шиеся дети неожиданно точно и выразительно передают 
в рисунке некоторые характерные черты занимающего их 
мысли предмета.

Однако эта удивительная способность не распростра
няется на изображение предметов вообще. Причина в том, 
что предметы, постоянно занимающие или поразившие 
мысли и чувства ребёнка (разноцветная палочка, страшная 
собака и др.), как бы стоят у него перед глазами. Поэтому 
неожиданно выразительно изображая их, он не в состоя
нии изобразить ничего другого.
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Позвольте маленькому художнику возвращаться к этим 
переживаниям до тех пор, пока они не перестанут его вол
новать, и не удивляйтесь тому, что малыши могут неделя
ми рисовать одно и то же.

Однако прежде всего надо убедить ребёнка в том, что 
рисование и лепка — занятия безопасные и приятные. На
блюдая за воспитателем, малыш преодолевает страх перед 
изобразительным материалом, учится пользоваться им. 
Практика показывает, что есть дети, которые до поступле
ния в детский сад никогда не рисовали и не лепили. Отсю
да следует, что вы не ошибётесь, если начнёте с того, что 
познакомите своих подопечных с изобразительными мате
риалами и приохотите к работе с ними.

Вам хорошо известно, как дети этого возраста любят 
наблюдать за взрослыми, когда те «что-то делают». Пред
ставляете, как они будут следить за вами, если вы вдруг 
достанете коробочку пластилина, яркие фломастеры 
или баночки с краской! Без специального приглашения 
через несколько минут вокруг вас соберётся большая 
часть группы. Каждому захочется посмотреть, что вы де
лаете.

Рисуйте и лепите что-нибудь очень простое и доступ
ное пониманию ребёнка: грибок, яблоко, птичку и др. 
Сразу же назовите тот предмет, который вы изображаете, а 
затем прокомментируйте свои действия. Рисунок или вы
лепленную фигурку обязательно подарите кому-нибудь из 
детей. Другие тоже захотят получить от вас подарок. Не от
казывайте никому! Чтобы справиться с этой нелёгкой за
дачей, вам придётся или изображать что-то схематически, 
или дарить то, что было приготовлено заранее.

Следующим шагом в воспитании интереса к изобра
зительной деятельности будет поделка или рисунок по 
заказу ребёнка. Одни дети очень хорошо знают, что они хо
тят получить от вас, и просят «би-би». Это означает: «На
рисуйте мне машину». У других никаких идей нет, и вы мо
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жете сами предложить им то, что сумеете нарисовать или 
слепить.

В обоих случаях дети ожидают подарка и потому будут 
внимательно следить за вашими действиями. А вы должны 
не просто рисовать или лепить, но ещё и сообщать всем, что, 
как и для кого вы это делаете, подробно комментировать 
свои действия: «Я нарисую для Мариночки мячик. Я об
макну кисть до половины ворса в синюю краску, лишнюю 
отожму о край баночки, а потом нарисую кругленький мя
чик и закрашу его».

Глядя на то, как вы создаёте несложные изображения, 
малыши многому учатся. Оказывается, рисовать можно 
не только «би-би» (машину), но и мячик, домик, цветок, 
птичку и многое другое. Наблюдения за вашими действия
ми больше способствуют обучению ребятишек, чем любые 
специальные задания, указания и разъяснения.

Для детей раннего возраста характерно так называемое 
отсроченное обучение. Не все действия воспитателя, кото
рые ребёнок видит, он может и хочет воспроизвести немед
ленно. Повторное наблюдение приводит, как правило, к 
тому, что у малыша появляется желание и возможность по
вторить действия взрослого. Вот тогда вы и должны пред
ложить детям те изобразительные материалы, с которыми 
действуете сами. Прекратите работать и постарайтесь как 
можно больше внимания уделить тем, кто изъявил жела
ние рисовать или лепить.

Но мы хотим предупредить вас об очень распростра
нённой ошибке, которую нередко допускают воспитатели. 
Никогда не спрашивайте у детей, хотят ли они что-нибудь 
нарисовать или слепить. Скорее всего, они ответят вам 
«нет». Не потому, что не хотят лепить или рисовать, а про
сто так, на всякий случай. А если вы разложите перед ними 
изобразительные материалы, усадите поудобнее рядом с 
собой, то малыши никогда не откажутся от вашего пред
ложения.
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Рисование и лепка должны приносить вашим подопеч
ным удовлетворение и доставлять радость. При обучении 
малышей очень важно не досаждать им своими наставле
ниями и поучениями, а предоставлять возможность дей
ствовать самостоятельно.

Маленький художник, как было сказано выше, хочет й 
может пытаться изображать что-то л ишь в том случае, если 
у него есть яркий образ предмета. Такой образ возникает, 
если сам предмет для ребёнка эмоционально значим (мама, 
любимый котёнок, игрушка и др.). Например, дети, испы
тывающие трудности в адаптации к детскому саду, рисуют 
в основном округлые формы, изображающие их самих или 
папу с мамой. Они как бы «приводят» на л ист недостающих 
им близких и мысленно ощущают свою связь с ними, на
рушенную пребыванием в детском саду.

Более благополучные (в смысле адаптации) дети рису
ют другие предметы, иногда самые неожиданные, поразив
шие их воображение (гармонь, экскаватор, аквалангиста, 
маленькую кошечку, мышей в мешке и т. п.).

Малыши, пусть и в примитивных рисунках, склонны 
отражать свои чувства и отношения, что так важно для лю
бого вида искусства, а ещё для того, чтобы занятие достав
ляло радость и проходило творчески и с интересом.

Возможность изображать предметы, занимающие чув
ства и мысли, явится в будущем источником стремления 
научиться изображать их более совершенно.

Пользуясь тем, что у детей есть яркий образ данного 
конкретного предмета, необходимо побуждать их допол
нительно изобразить те особенности и детали, которые не 
нашли своего воплощения в рисунке. Например, воспита
тель спрашивает ребёнка: «Это кто?» «Зайчик», — отвечает 
ребёнок. — «А где у него ушки?»

В большинстве случаев малыш сам охотно вносит до
полнения в свой рисунок, так как образ не задан воспитате
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лем, а создан им самим, значит, он имеет о нём представле
ние и может дополнить и усовершенствовать его сам.

Если ребёнок затрудняется с ответом, вы можете по
просить его разрешить вам отгадать, что же он нарисовал, 
и предложить несколько вариантов.

Вы отгадываете до тех пор, пока ребёнок словом или 
жестом (кивком головы) не согласится с вашей «отгадкой». 
Стоит предложить ему дополнить рисунок. В случае отказа 
можно с позволения ребёнка самим дополнить рисунок не
сколькими несложными, но выразительными деталями.

После внесения дополнений надо обязательно похва
лить ребёнка. В следующий раз он не только будет стре
миться действовать с материалами, но и изображать с их 
помощью какой-то предмет более подробно.

Таким образом, для развития ребёнка 3-го года жизни в 
изобразительной деятельности педагогам и родителям не
обходимы некоторые профессиональные знания.
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№ Наиболее типичные проблемы
п /п

Задачи развития ребёнка 
в изобразительной 

деятельности, стоящие 
перед взрослыми

Пути решения

1 •  Под развитием в изобразитель
ной деятельности педагоги и ро
дители понимают формирование у 
ребёнка определённых умений и 
навыков; но эмоциональная и со
циальная сферы, его собственная 
активность не связываются с по
нятием «развитие» именно в этом 
виде деятельности

•  Воспитательно-образователь
ная деятельность с детьми стро
ится по типу школьного урока:
—  используются фронтальные 
формы организации обучения
—  даются чисто словесные объ
яснения, инструкции, призывы, 
обращенные ко всей группе

•  Педагоги и родители должны 
быть знакомы с научными под
ходами, содействующими пси
хическому развитию детей ран
него возраста в процессе изо
бразительной деятельности: воз
можность с удовольствием 
включаться в работу, экспери
ментировать с изобразительны
ми материалами, проявлять ини
циативу
•  Взрослым не следует игнори
ровать вероятность негативных 
последствий обучения, не соот
ветствующего возрастным воз
можностям детей:
—  ранние неврозы
—  повышенная тревожность
—  проявление недоверия к ок
ружающим и т. п.

•  Познакомить педагогов и роди
телей с определяющими фактора
ми психического развития ребёнка 
раннего возраста, которыми явля
ются его общение со взрослыми и 
ведущая предметная деятельность, 
в данном случае —  изобразитель
ная

•  Упражнять педагогов и родите
лей в использовании приёмов эмо
ционального вовлечения детей в 
изобразительную деятельность, в 
создание общего смыслового поля, 
чтобы добиться воодушевлённой 
включённости взрослого в совмест
ное с ребёнком действие

•  Отсутствует личностно-ориен
тированное взаимодействие с 
ребёнком, без проявления добро
желательности, эмоциональности, 
ласкового, внимательного отно
шения к малышу

•  Педагогам и родителям над
лежит осознать, что только лич
ностно-ориентированное вза
имодействие с ребёнком раннего 
возраста —  залог его успешного 
развития

•  Провести тренинг с педагогами и 
родителями по взаимодействию с 
ребёнком раннего возраста:
—  взгляд глаза в глаза
—  обращение по имени
—  очень краткое объяснение в 
процессе показа реальных действий 
с изобразительными материалами

2 •  Рисование, лепка, аппликация 
и конструирование проводятся в 
форме узкопредметных занятий с 
детьми, что не способствует реа
лизации всех возможностей ре
бёнка, мешает целостности вос
приятия им окружающего мира, 
тормозит всестороннее развитие 
малыша

•  Взрослым необходимо придер
живаться принципа интеграции 
содержания образования, ко
торый предполагает соедине
ние и взаимопроникновение в 
педагогическом процессе раз
ных видов детской деятельно
сти (игровой, познавательной и 
художественно-эстетической) и 
их объединение в разных соче
таниях

•  Провести тренинг по обучению  
педагогов и родителей реализации 
принципа интеграции в процессе 
изобразительной деятельности с 
детьми в условиях ДОУ и семьи

3 •  К рисованию, лепке, апплика
ции и конструированию дети при
влекаются с момента поступления 
в дошкольное образовательное 
учреждение

•  Педагоги и родители должны 
учитывать важность работы с 
детьми в период адаптации к дет
скому саду: содержание и методы 
зависят от длительности пребы-

•  Разработать методы и приёмы, 
помогающие ребёнку привыкнуть 
к детскому саду (рисование, леп
ка, аппликация и другие интерес
ные дела); провести с педагога-



№
п /n

Наиболее типичные проблемы Задачи развития ребёнка 
в изобразительной 

деятельности, стоящие 
перед взрослыми

Пути решения

вания ребёнка в образователь
ном учреждении (полный день, 
ГКП, ЦИПР и пр.) и особенностей 
протекания адаптационного пе
риода

ми тренинг по использованию этих 
методов в практической работе с 
детьми

4 •  В процессе рисования, лепки, 
аппликации и конструирования в 
семье и детском саду используют
ся те изобразительные материалы 
и оборудование, которые имеются 
под рукой

•  Педагоги обязаны считаться 
с требованиями учёных по орга
низации предметной развиваю
щей среды, подбору материалов 
и оборудования для рисования, 
лепки, аппликации и конструиро
вания и выполнять их

•  Предоставить в распоряжение пе
дагогов и родителей перечень ма
териалов и оборудования, которые 
необходимы для полноценного раз
вития детей данного возраста в об
ласти изобразительной деятельно
сти

5 •  Родители и педагоги не уделяют 
должного внимания результатам 
детской деятельности (рисунки, 
работы по лепке и аппликации, 
конструирование)

•  На основе анализа исследова
ний отечественных и зарубежных 
учёных можно сделать вывод о 
том, какое влияние на развитие 
детей в изобразительной деятель
ности оказывает доброжелатель
ное внимание взрослого к рабо
там малышей. И это следует иметь 
в виду и педагогам, и родителям

•  Познакомить педагогов и родите
лей с методами и приёмами оценки 
детских работ, с различными вари
антами их хранения и демонстра
ции в детском саду и семье
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В работе с детьми третьего года жизни возможно ис
пользование занятий четырёх типов.

• На занятиях первого типа детей знакомят с изобра
зительными материалами (не более, чем на одном-двух за
нятиях представляется каждый новый материал). На этих 
занятиях воспитатель рисует или лепит сам.

• Занятия второго типа направлены на то, чтобы вы
звать у детей интерес и желание действовать самим с тем 
или иным изобразительным материалом: сначала воспита
тель сам создаёт изображение лично для каждого ребёнка. 
Такие занятия проводятся до того момента, пока все дети 
по собственному желанию не начнут действовать самосто
ятельно.

Излишнее увлечение занятиями первого и второго ти
пов нежелательно, так как ребёнок быстро сообразит, что 
получить готовый рисунок от вас значительно проще, чем 
что-то сделать самому.

• На занятиях третьего типа надо предоставить детям 
возможность выразить своё эмоциональное состояние: ма
лыш сам рисует то, что он хочет и сколько хочет.

• Занятия четвёртого типа позволяют постепенно под
водить детей к тому, чтобы они ставили перед собой изо
бразительные цели и добивались их достижения. Такие за
нятия проводятся в течение всего учебного года.

Конечно, не всегда удаётся организовать и провести за
нятия каждого типа в чистом виде. Например, на занятиях 
первого типа, когда только происходит знакомство с изо
бразительными материалами, кто-то из малышей может 
изъявить желание начать действовать самому. Безусловно, 
необходимо разрешить ему это, хотя к самостоятельной де
ятельности мы предполагали привлечь детей на занятиях 
второго типа.

Специальное обучение ребят формообразующим дви
жениям и правилам работы с изобразительными материа
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лами не предусматривается. Дети постепенно овладевают 
ими наблюдая за действиями воспитателя и в самостоя
тельной деятельности на протяжении учебного года.

• З а н я т и я ,  н а п р а в л е н н ы е  на з н а к о м с т в о  с 
и з о б р а з и т е л ь н ы м и  м а т е р и а л а м и

Материалы: для занятий с детьми рисованием можно 
использовать:

— цветные фломастеры;
— краску гуашь;
— цветные карандаши;
— шариковые ручки;
— цветную тушь.
Лепить удобно из пластилина или глины.
Оборудование: к традиционному оборудованию (ба

ночки для воды, подставки для кисточек и карандашей, 
тряпочки или бумажные салфетки для осушения ворса 
кисти, доски для лепки и др.) предлагается добавить боль
шие скатерти из клеёнки, которыми всегда следует по
крывать столы.

Рисовать и лепить малышам уютнее, когда два-три сто
лика составлены вместе или поставлены буквой «П». Вос
питатель сидит в центре, а дети могут разместиться вокруг 
за обшим столом.

Последовательность проведения занятий
Вначале необходимо привлечь внимание детей к ново

му изобразительному материалу. Это не значит, что следует 
немедленно отрывать малышей от их собственных дел. До
статочно заранее предупредить: «Дети, заканчивайте игру. 
Я хочу показать вам что-то очень интересное», — и подо
ждать несколько минут, чтобы ваши подопечные смог
ли спокойно переключиться и настроиться на новое дело. 
А переключаются дети этого возраста очень медленно, 
особенно если они уже чем-то заняты. Поэтому не торопи* 
тесь, а с интервалом в 1—2 минуты напоминайте им о том, 
что у вас для них есть что-то очень интересное.
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Когда заинтересованные малыши, пусть и не все, по
дойдут к воспитателю, можно сразу же усадить их за стол и 
достать изобразительный материал.

Не торопитесь называть его. Опыт показывает, что не
которые дети могут знать его название, назначение и с боль
шим удовольствием продемонстрируют это. Если ребята не 
назовут материал, вы сделаете это сами.

Чтобы предупредить частые в этом возрасте и непонят
ные взрослым страхи, надо заранее сказать детям, что этот 
материал безопасен, а испачканные руки легко отмывают
ся водой.

Затем приступаете к работе, подробно комментируя 
свои действия: «У меня краска гуашь. Я буду этой краской 
рисовать на бумаге шарик. В одну руку я возьму кисточку, 
другой рукой я буду придерживать лист бумаги. Кисточку я 
возьму в этом месте (показать детям), обмакну её ворс в ба
ночку с красной краской. Чтобы лишняя краска не капнула 
на лист, я отожму её о край баночки. А теперь я нарисую 
шарик. Вначале нарисую кружок, а потом его закрашу». Не 
торопитесь. Делайте всё очень медленно.

Дети будут безотрывно следить за воспитателем, пото
му что для них каждое его действие — маленькое событие, 
которое надо пронаблюдать, понять и пережить.

Помимо традиционных изобразительных материалов 
можно использовать цветную тушь. Для работы с тушью 
советуем вместо кисточек применять тычки. Их можно 
изготовить, прикрепив к палочкам ниткой кусочки поро
лона.

Рисовать тушью лучше на ткани, не обязательно новой. 
Для этого подойдет любая ветошь. Под ткань надо обяза
тельно подложить клеёнку.

Если высохшую ткань прогладить горячим утюгом, её 
можно будет стирать и использовать в качестве носовых 
платков, салфеток и т. п.
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• З а н я т и я ,  на котор ых  и з о б р а ж е н и е  с о з 
д а ет с я  л и ч н о  д л я  к аж д о го  р е бё н ка

На этих занятиях вначале демонстрируются детям спо
собы работы с изобразительными материалами, подробно 
комментируются действия:

«Я хочу сделать красивую салфеточку и буду рисовать 
тушью на ткани. Ткань я положу на клеёнку. В одной руке 
у меня будет тычок, а другой рукой я буду придерживать 
ткань.

Кто из вас, дети, хочет получить в подарок красивую 
салфеточку? (Ответы детей.)

Вначале я буду украшать салфетку для Максима. Об
макну кончик тычка в тушь зелёного цвета и приложу его в 
нескольких местах в середине салфетки. Потом я вновь об-» 
макну тычок в краску зелёного цвета и приложу его в одном 
уголке, потом во втором». И т.д.

По окончании работы надо торжественно вручить ма
лышу ваш подарок. Украшать и дарить салфетки придётся 
до тех пор, пока их не получат все желающие. На следую* 
шем занятии предложите ребятам действовать с этими же 
материалами самостоятельно.

• З а н я т и я ,  которые  п о з в о л я ю т  д е т я м  в ы 
р а з и т ь  свое  э м о ц и о н а л ь н о е  с о с т о я н и е

На таких занятиях обычно используются фломастеры, 
карандаши или шариковые ручки. Воспитатель размещает 
изобразительные материалы на столах и предлагает всем 
желающим порисовать или что-то вылепить. Руководить 
работой детей не стоит. Надо следить только за тем, чтобы 
каждый ребёнок имел в достаточном количестве все необ
ходимые материалы и чтобы другие дети не помешали ему 
действовать с ними.

Итак, каждый ребёнок рисует то, что хочет, как хочет и 
сколько хочет. Учитывая, что дети этого возраста не м о г у т  
сами почувствовать, когда наступает утомление, по истече-
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пии 10—15 минут следует тактично переключить их на дру
гой вид деятельности (игру, прогулку и т. п.).

Занятия этого типа желательно проводить еженедель
но, а в адаптационный период — ежедневно.

• З а н я т и я ,  на ко то р ы х  дети  учатся  с т а 
вить пер ед  собой  и з о б р а з и т е л ь н ы е  цели ,  д о 
б и в а т ь с я  их д о с т и ж е н и я

На таких занятиях можно использовать любые изобра
зительные материалы. Вначале задача состоит в том, чтобы 
привлечь детей к действию с ними (что-то нарисовать, вы
лепить).

После того как малыши изобразят что-либо, нужно их 
похвалить и у каждого ребёнка узнать, что именно он на
рисовал или слепил. Обычно дети с радостью откликаются 
на это, и их ответы могут быть как краткими (машина), так и 
распространёнными (муравьи, они живые и бегают).

Получив ответ на свой вопрос, обязательно поблагода
рите ребёнка и похвалите созданное им изображение («Ка
кая замечательная машина!», «Как ты хорошо нарисовал 
муравьёв!»).

Затем можно более детально обсудить содержание ри
сунка или поинтересоваться тем, где малыш видел такую 
замечательную машину или живых муравьев. Кто ездит на 
этой машине? Как бегали муравьи и какими они были?

Занимаясь с детьми третьего года жизни конструирова
нием, требуется решить четыре основные задачи:

— вызвать интерес малышей к конструированию из 
разных видов конструкционного материала;

— способствовать развитию у детей целенаправленно
сти в этой сфере деятельности;

— побуждать ребятишек к практическому использова
нию построек;

— познакомить детей с простейшими способами кон
струирования (накладывать одну деталь на другую, при
ставлять детали одну к другой, обстраивать предмет).
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Эти задачи решаются в единстве, в процессе специ 
ально организованной деятельности, хотя каждая из них ] 
отдельности имеет своё особое значение. Например, прак 
тическое использование построек знакомит детей с назна 
чением созданных предметов, а овладение способами кон 
струирования позволяет ребёнку применять их, работая i 
самыми разными материалами.

Да и сама логика конструктивной деятельности под 
сказывает, что решать эти задачи нужно в единстве. Вед 
если ты строишь, то обязательно овладеваешь какими-и 
способами конструирования. Сделанная постройка долж 
на иметь практическое применение (построил мостик — п< 
нему можно пройти, сделал машину из модулей или сту 
льев — можно ехать в гости к ёжику). Одобрение и поощре 
ние занятий ребёнка конструированием удвоит его интере! 
к этому делу. 1

Побуждать детей к целенаправленному конструирова 
нию — совершенно новая и довольно сложная задача, од 
новременно с которой решаются и другие задачи обучен» 
констру и рова н и ю.

Целенаправленно конструировать — это значит ещё д< 
начала работы определить, какой результат нужно полу 
чить в конце. Ребёнок как бы сам себе ставит цель: «Я сей 
час построю паровоз». Имея в голове образ этого предмета 
он начинает действовать. Малыш прилагает все усилия 
чтобы паровоз получился: выбирает наиболее подходящи] 
для этого материал, решает, из чего лучше сделать парово 
(из кубиков, стульев, модулей или диванных подушек] 
ищет наиболее приемлемые способы: примеривает дета 
ли, приставляет, переставляет, подстраивает; что-то ot 
брасывает и что-то принимает. Он действует так, пока ii 
построит задуманный паровоз, то есть пока не добьётО 
результата. 1

Так целенаправленно должен конструировать трёхле1 
ний ребёнок.
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Конечно, образ паровоза, который малыш «нарисовал» 
себе в голове, не совсем точно соответствует получившему
ся. Построенный паровоз немного отличается формой, не 
нашлось цилиндров для колёс, и ребёнок заменил их бру
сками. Как в этом случае расценивать результат — добился 
малыш цели или нет?

Пока что от такого юного конструктора не требуется 
точного соответствия задуманного и созданного.

В конструировании ребёнка много случайностей, с ко
торыми он в силу своих возрастных возможностей ещё не в 
состоянии справиться.

Например, подыскивая необходимую строительную 
деталь, малыш вдруг наталкивается на другую, ненужную в 
данный момент, но она понравилась ему, и он ищет ей при
менение. В результате паровоз меняет свой внешний вид, 
получается уже не точная копия того паровоза, который 
ребёнок намеревался построить. Но это сейчас не принци
пиально. Выполнено главное: человек задумал сделать па
ровоз и построил его. И несущественно, что он отступил от 
первоначального плана. А может быть, и сам план был не 
очень чётким. Важно то, что малыш поставил перед собой 
цель и достиг её.

Итак, мы можем считать, что трёхлетний ребёнок целе
направленно конструирует, если, приступая к работе, зна
ет, что он будет строить, и, действуя с материалом, реализу
ет поставленную цель, в итоге получая готовый продукт.

Например: малыш ставит на столик какую-нибудь 
игрушку, допустим, зайчика, и вокруг него строит домик, 
окружая зайца строительными деталями со всех сторон. 
Игрушка хорошо ориентирует ребёнка на высоту и другие 
размеры постройки (он пытается накрыть постройку кры
шей, а заячьи уши мешают; значит, надо увеличить высоту 
стен).

Если посоветовать ребёнку сделать в домике зайчика 
окно, ему легко будет определить, на какой высоте следует
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оставить в стене пустое место для окна. Малыш сделает его 
на уровне глаз зайчика.

В результате получается надёжная, удобная постройка, 
соответствующая величине игрушки. С такой постройкой 
не опасно играть. Домик не развалится, если зайчик захо
чет войти в него. Советуем вам широко использовать изо
бретённый детьми способ.

Показывая ребятам способы конструирования, нужно 
обязательно называть строительные детали: кубик, кир
пичик, столбик (цилиндр). Не следует требовать от детей 
запоминать их названия. На данном этапе главное, чтобУ 
они сумели отыскивать нужную деталь среди других. :

Материалы должны быть максимально разнообразный 
ми — тем шире будет диапазон способов, которыми може** 
овладеть ребёнок. Поэтому предлагаем использовать вс^ 
виды «Строителей», мягкие модули, любой подручный ма-г 
териал, дуги для подлезания (если найдутся кусочки тка^ 
ни, из них получается отличная крыша для дома), стулыЛ 
и столы, коробки большие и маленькие, ящички, а поли-1 
этиленовые тазики для стирки — это круглая крыша для 
необыкновенного дома. j

Необходимы для конструирования различные по фор^ 
ме и величине пластины. Они значительно облегчают pe«j 
бёнку путь к достижению цели. Гораздо легче, например] 
сделать перекрытие для многоэтажного дома из целой плач 
стины, нежели из брусков. Постройка получается болей 
устойчивой и не требует большого количества одинаковы^ 
деталей. Пластина задаёт чёткую форму зданию. Да и во 
обще мало ли для чего она может пригодиться!

Бросовый материал: чурбачки, цилиндры (напилен 
ные хотя бы из черенков лопат), кубики, брусочки с про 
сверленными дырками (их можно соединять палочками 
из натурального дерева тоже найдут интересное примени 
ние в конструировании.
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Среди материалов обязательно должны быть всевоз
можные конструкторы (кроме металлических с винтами) с 
разными способами соединения: втыканием, задвиганием, 
с кнопками, крючками и т.д. Конструкторы чрезвычайно 
важны для малышей. Они полезны для ориентировочно
исследовательской деятельности, дают работу голове и ру
кам, позволяют экспериментировать, самостоятельно пы
таться определить способы крепления деталей. Это будет 
гораздо полезнее, чем получить без всяких усилий готовый 
способ действи й.

Во время игры главное, чтобы дети не мешали друг дру
гу (например, чтобы грузовик с кубиками не проезжал по 
кукольному городку).

Строительные материалы требуют много места, по
этому лучше разложить их где-нибудь в стороне. Мелкий 
строительный материал можно насыпать в корзины, ящи
ки или коробки и расставить их в удобных местах.

Хорошо, если в корзинах окажутся маленькие иг
рушечные персонажи: котята, собачки, уточки, машинки 
и т. п. Они будут побуждать детей к использованию их в 
конструировании.

Детали конструкторов лучше разместить на с+олах в от
крытых коробках или небольших корзиночках. Заниматься 
можно за столом, а можно взять корзиночку и устроиться с 
конструктором на ковре.

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА, 
научный сотрудник ФИРО, г. Москва

МУЗЫКА

В раннем детстве в коре головного мозга возникает 
большое количество нейронных связей, более 80% всего 
объёма, который разовьётся потом. Эти связи становятся
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тем фундаментом, на котором зиждется дальнейшее об
разование человека. Чем больше нейронных связей — тем 
больше способностей будет проявляться у человека.

Музыка помогает формированию этих нейронных свя
зей, так как затрагивает чувственную сторону личности. 
Известно, что в раннем возрасте эмоциональная сфера 
претерпевает сложнейшие изменения: эмоции приобре
тают качественные характеристики, возникают чувства, 
присущие исключительно людям. И музыка в доступной 
форме позволяет ребёнку их присвоить.

Эмоции неразрывно связаны не только с воспитатель
ным, но и с образовательным процессом. Данная информа
ция представляет собой один из самых веских аргументов 
в пользу систематического и педагогически оправданного 
взаимодействия взрослых с детьми раннего возраста. К со
жалению, у многих современных родителей не находится 
времениижелания,авозможно,иумениядолжным образом 
обшатьсясребёнком.Влучшемслучаеонивыполняюттоль- 
ко уход за телом малыша. Сегодня это типичная проблема.

Отсутствие впечатлений тормозит развитие ребёнка. 
По мнению исследователя О. Кайгородовой, современному 
ребёнку необходимо специально организованное общение, 
способное структурировать эмоциональный мир, созда
вать условия для разнохарактерных эмоциональных про
явлений, самовыражения движениями, голосовыми реак
циями, музыкальными звуками.

Б. В. Асафьев — композитор, учёный, музыковед — на
учно обосновал взгляд на музыкальное искусство как ин
тонационное, специфика которого заключается в том, что 
оно воплощает эмоционально-смысловое содержание му
зыки, подобно тому как внутреннее состояние человека 
выражается в интонациях речи. Речевая интонация взрос
лых отражает чувства, настроения, мысли говорящего, как 
и музыкальная.

Проводя параллели между музыкой и словесной речью, 
Асафьев указывал, что в речи, как и в музыке, всегда содер
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жится определённый тонус звучания. Кроме того, музыка 
и речь имеют общие выразительные возможности: инто
национная окраска в речи и музыке передаётся с помощью 
одинаковых средств — высоты, тембра, силы голоса и зву
ка, темпа протекания, определённого ритма, использова
ния акцентов, пауз, движения. Интонационная вырази
тельность речи взрослого — это условие развития не только 
голоса ребёнка, но и его музыкального слуха.

К двум годам у малыша ещё недостаточно окрепший 
голосовой аппарат, речевой выдох очень слабый, в резуль
тате чего голос недостаточно звонкий. Правда, дети уже в 
состоянии менять интонацию, например выражать свою 
просьбу требовательным тоном. У некоторых ребятишек — 
как индивидуальная особенность речи — отмечаются сла
бый, тихий голос, невнятное произнесение слов.

К концу второго — началу третьего года жизни речь ма
лыша становится основным средством общения. В период 
с 2 до 3 лет происходит дальнейшее формирование голосо
вого аппарата, музыкального слуха, появляются способно
сти интонационной выразительности речи, закрепляются 
дальнейшие музыкально-двигательные умения и навыки, 
возможность владеть своим телом, выполнять движения 
вместе с партнёром.

Современный ребёнок слышит вокруг себя много му
зыки: по телевидению, радио, из мобильных телефонов 
взрослых, в музыкальных игрушках и т. д. Такой музыкаль
ный шум мешает формированию детского музыкального 
опыта, не приучает малыша наслаждаться истинными ше
деврами мирового музыкального искусства. Родители, как 
правило, не обращают на это внимания. Поэтому перед пе
дагогами дошкольного образовательного учреждения сто
ит задача квалифицированной, разъяснительной помощи 
родителям в вопросах, касающихся музыкального разви
тия ребёнка и формирования у него музыкальных предпо
чтений. Очень важным фактором музыкального развития
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малыша является домашняя звуковая среда и интонациш 
ная выразительность речи окружающих взрослых.

Известный отечественный фольклорист Г. М. Науме| 
ко подчёркивал, что у ребёнка, попадающего в социальну 
изоляцию, происходит задержка умственного развития, <] 
усваивает навыки и язык того, кто его воспитывает, общ 
ется с ним. И какую звуковую информацию он впитает 
себя в раннем детстве, та и будет основным опорным по: 
тическим и музыкальным языком в его будущем сознател] 
ном речевом и музыкальном интонировании. Становит* 
понятным, почему те дети, которых укачивали под кол* 
бельные, воспитывали на пестушках, развлекали прибау 
ками и сказками, с которыми играли, исполняя потешк] 
по многочисленным наблюдениям, — наиболее творческ^ 
дети, с развитым музыкальным мышлением.

Детский сад не может, да и не должен в полной мере з 
менять малышу семейное музыкальное воспитание и обр 
зование. Для ребёнка раннего возраста авторитет родител< 
непререкаем. Всё что сказала или чему научила мама — i 
вызывает сомнений или возражений. Поэтому так важ> 
всем участникам педагогического процесса, и родителя 
и педагогам, осознать значимость содержания транслиру 
мой ребёнку информации.

Не имея пока собственного опыта, малыш смотрит 1 
реакцию близкого ему взрослого (родителя, педагога): ес/ 
взрослому нравится та или иная мелодия, то и ребёнок н 
чинает вслушиваться в неё, впитывать, пытается запо] 
нить, среагировать.

Как выяснили современные учёные (исследован* 
Р. В. Танковой-Ямпольской), ребёнку раннего возраста н 
обходимо 12 раз показать то или иное танцевальное движ 
ние, чтобы он его запомнил. В детском саду такого времег 
на занятии нет. Здесь приходят на помощь родители, кот 
рые, обучившись в ДОУ методике, сами дома индивидуал 
но со своим малышом разучивают предложенный педап 
гами материал.
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В дошкольном образовательном учреждении с деть
ми 3-го года жизни проводятся: 2 музыкальных занятия 
н неделю, продолжительностью 7—10 минут, 2 музыкаль
ных развлечения в месяц, продолжительностью 15 минут, 
праздник Новогодней ёлки и, по желаю педагогов и ро
дителей, в конце года устраивается праздник «Мы теперь 
уже большие» (название условное), посвящённый переходу 
малышей из группы раннего возраста (из яслей) во вторую 
младшую группу детского сада.

При вариативности современногодошкольного образо
вания для удобства педагогов целесообразно делить музы
кальные занятия на два вида: первый — это музыкальные 
занятия в группах раннего возраста, когда дети приходят 
вместе с родителями; второй — дети занимаются без ро
дителей. Основное различие состоит в том, что в первой 
группе работа педагога строится с учётом обучения взрос
лого (родителя), во второй группе — музыкальный руково
дитель вместе с воспитателем работают непосредственно с
1СТЬМИ.

Музыкальные занятия в группе с родителями прово
дятся педагогом-музыкантом с опорой на воспитателя и 
носят обучающий характер. В начале года музыкальный 
руководитель показывает родителям методику работы с 
малышами, не обращаясь при этом лично к детям.

Занятия в таких группах условно можно разделить:
— на вводные,
— совместные,
— концертные,
— традиционные.
В начале года на первых, так называемых вводных за

мятиях музыкальный руководитель показывает родителям 
приёмы игры на погремушках, бубнах, других инструмен
тах, обучая танцам и песням, плясовым движениям рук, 
мог, и всё это без привлечения детей, но под их присталь
ным вниманием. Таких занятий может быть 2—3 или боль
ше — в зависимости от ситуации. Когда дети постепенно
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привыкнут к музыкальному руководителю, можно перейп 
к следующему виду музыкальных занятий — совместному. ,

Совместное занятие проводится как в помещении труп 
пы, так и в музыкальном зале. Оно состоит из двух частей 
Первая — ознакомление родителей с задачами, которые р& 
шаются конкретно на этом занятии, методами и приёмам! 
обучения детей тем или иным умениям и навыкам, и вто 
рая часть — непосредственное обучение родителями свои] 
детей под руководством музыкального руководителя и npi 
помощи и поддержке воспитателя. Необходимо помнить 
что дети не могут долго ждать, пока взрослые обучают дру] 
друга, поэтому в этот увлекательный процесс иногда стои1 
включать и малышей. ;

После Новогоднего праздника можно постепенно nepe-j 
ходить к следующему виду занятий — концертному. У детей 
накопился небольшой опыт музыкальных умений и навы-ij 
ков. Они стремятся их показать всем. Концертные занятия 
являются переходными от совместных занятий к традиции 
онным.

Концертные занятия — это маленькие концерты, где ре
бята самостоятельно демонстрируют свои умения и навыки,: 
родители при этом являются не учителями для малышей, 
а партнёрами по танцам, играм, песням, хороводам. Новый 
обучающий ребёнка материал родители тоже показывают 
как концертный номер, получая при этом аплодисменты. 
В такие занятия уместно включать элементы разных теа
тров: пальчикового, игрушек, бибабо, театров на ложках, 
на варежках и т.д.

В конце года концертные занятия постепенно заме
няются на традиционные. Они начинаются с игр в прятки. 
Родители прячутся — дети вместе с воспитателем и музы
кальным руководителем их ищут, путешествуя по залу, за
глядывая в гости к игрушкам и т.д. Важным подспорьем 
для родителей служат кассеты или диски с записями музы
кального репертуара, разучиваемого на занятии. Это могут 
быть как видео — так и аудио-материалы, разработанные

------------------------------------------------------------------------------------------- 1
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самими педагогами или записанные непосредственно на 
занятиях.

В группах без родителей на первых, вводных занятиях в 
начале года музыкальный руководитель приходит прямо в 
групповую комнату и несколько минут пытается привлечь 
аетей к музыкальному инструменту, который он принёс. 
Как правило, это металлофон или красивая музыкальная 
игрушка. Цель таких самых первых занятий — адаптация 
малышей к незнакомому взрослому. На время адаптаци
онного периода хорошо зарекомендовали себя игрушки- 
забавы. Приводя в движение игрушку-забаву, музыкаль
ный руководитель напевает, отвлекая малышей от слёз. 
Таких вводных занятий может быть 5—7 или больше, в 
зависимости от ситуации. После того как прошёл период 
адаптации, детей приглашают в музыкальный зал, где про
водятся с ними уже традиционные занятия. Нужно помнить, 
что в начале года вводные занятия могут быть продолжи
тельностью 3—5 минут, традиционные — от 5 до 10 минут.

Благоприятному музыкальному развитию малышей 
способствует и организация музыкальной среды в группе: на
личие музыкальных игрушек, негромко звучащих музы
кальных инструментов (бубен, барабан, колокольчики, 
погремушки), музыкально-дидактических пособий и игр, 
магнитофона и набора аудиокассет с записью тех произве
дений, с которыми дети знакомятся на музыкальных заня
тиях, а также с записью звуков природы.

Для успешности музыкального развития детей раннего 
возраста педагогам дошкольного учреждения необходимо 
постоянно привлекать родителей к процессу музыкального 
воспитания ребёнка. Родителям, которые не посещают за
нятия вместе с детьми, можно предложить семинары, кон
сультации, индивидуальные беседы, дни открытых дверей, 
когда родители могут придти в детский сад, чтобы позна
комиться с процессом музыкального воспитания, полу
чить необходимую информацию о его методах и приёмах в 
условиях семьи.
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Основные проблемы и пути их решения в области музыкального развития детей
третьего года жизни

№
п/п

Проблема Задача Пути решения проблем Примечания
вДОУ: в семье:

1 У ребёнка не 
развит голосо
вой аппарат

Создать условия 
для развития го
лосового аппарата 
ребёнка

Слушание ребёнком пе
ния взрослого в сопро
вождении инструмента 
и без него (а капелла) 
Стимулирование звуко
подражания 
Стимулирование подпе- 
вания песен

Пениеколыбельныхпе- 
сен ребёнку с укачива
нием его на руках 
Совместное со взрос
лым слушание песен и 
совместное подпевание 
Стимулирование звуко
подражания

Голосовой аппарат 
ребёнка воспринима
ет звуки и настраи
вается как на камер
тон на голос взрос
лого

2 Отсутствует 
чувство ритма

Создать условия 
для развития у 
ребёнка чувства 
ритма

Совместная игра на музыкальных инструментах; 
совместная ходьба под марш

Ритм простукивает
ся палочками на ба
рабане, кубиками и 
т.д .

3 Нет опыта му
зыкального 
восприятия 
музыки

Сформировать 
опыт музыкально
го восприятия му
зыки

Совместное слушание музыки Ребёнок слушает му
зыку разного харак
тера и следит за ре
акцией взрослого: 
если взрослому нра
вится, ребёнок счи
тает, что это хоро
шая музыка

4 Нет умений в 
области музы
кально-ритми
ческих движе
ний

Обучить детей 
различным музы
кально-ритмичес
ким движениям

Совместные танцы и пляски под музыку У ребёнка постепен
но накапливается 
запас танцевальных 
умений и навыков

! 5 Не умеет му
зицировать на 
музыкальных 
инструментах

Научить детей иг
рать ритмично на 
шумовых музы
кальных инстру
ментах, познако
мить их со звуча
щими музыкаль
ными инструмен
тами (металлофон, 
дудочка), научить 
подбирать на слух 
простейшие мело
дии из 2— 3 нот

Совместная игра на музыкальных инструментах Взрослый показыва
ет ребёнку способ 
звукоизвлечения и 
метод подбора лю
бимых мелодий

б Не обеспечена
музыкальная
среда

Наполнить разви
вающую среду 
различными музы
кальными инстру
ментами, звучащи
ми игрушками

Создание педагогом 
музыкальной среды в 
группе детского сада

Создание родителями 
музыкальной среды в 
семье

Ребёнку должны 
быть доступны зна
комые музыкальные 
инструменты и иг
рушки с фиксирован
ным 3BVKOM



№ Проблема Задача Пути решения проблем Примечания
n/n вДОУ: в семье:

7 Излишний зву
ковой и шумо
вой фон

Обеспечить спо
койный звуковой 
и шумовой фон

Обеспечение комфортной звуковой обстановки Если музыкальный 
фон перенасыщен, 
то у ребёнка не на
капливается собст
венный опыт слуша
ния музыки

8 Не хочет при- 
ниматьучастие 
в музыкальных 
занятиях (кри
чит, балуется, 
бегает по залу, 
не даёт воз
можности за
ниматься)

Выяснить причину 
отказа от занятия, 
создать благопри
ятную атмосферу 
для занятий, спо
собствующую по
явлению желания 
заниматься музы
кой

Привлечение ребёнка 
к наблюдению за заня
тиями других детей

Просмотр совместно с 
родителями передач с 
участием детей

Это часто проис
ходит в том случае, 
когда ребёнок слы
шит и воспринимает 
музыку как фон

9 Наблюдает 
внимательно 
за действиями 
других детей, 
но сам участия 
не принимает

Проявить терпе
ние в отношении 
ребёнка, обра
щаться к нему как  
к участнику заня
тия

Поощрение взрослым 
ребёнка за «участие» 
в занятии, т. к. он и в 
этом случае накаплива
ет знания

Предложение участво
вать в пении, танцах, 
играх вместе со взрос
лыми

Происходит опосре
дованное накопле
ние знаний, умений 
и навыков, которые 
затем ребёнок де
монстрирует

10 Не разговари
вает, не подпе
вает знакомую  
ему песенку, 
даже отказы
вается от зву
коподражания

Организовать ин
дивидуальное за
нятие с ребёнком

Индивидуальная рабо
та педагога с ребёнком

Побуждение ребёнка 
сначала к звукоподра
жанию, потом к подпе- 
ванию

Если оказывается, 
что это задержка в 
развитии, то необхо
димо установить её 
причину

11 Речь взрослых, 
взаимодей
ствующих с ма
лышом, инто
национно не
выразительна

Провести консуль
тации, мастер- 
классы и тренинги 
для родителей и 
педагогов, обуча
ющие их интона
ционной вырази
тельности речи

Работа музыкального 
руководителя с воспи
тателем

Напоминание воспита
теля родителям о необ
ходимости интонаци
онной выразительно
сти при чтении книг и 
пении

Взрослые не пони
мают важности ин
тонации в развитии 
музыкальности ре
бёнка

12 Отсутствие пе
ния а капелла

Провести кон
сультации, мас
тер-классы и тре
нинги для роди
телей и педагогов, 
обучающие пению 
без сопровожде
ния инструмента 
(а капелла)

Пение музыкального ру
ководителя и воспита
теля в группе и на за
нятии

Пение песен и колы
бельных родителями

Взрослые считают, 
что поют они плохо, 
и, чтобы не приучать 
ребёнка к плохому 
пению, не поют со
всем



АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
К Д О Ш КО Л Ь Н О М У ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖ ДЕНИЮ

НАТАЛЬЯ ДОРОХИНА 
к.п.н„ заведующая ГОУ «Начальная школа -  

детский сад» № 1649 Ю30У0 г. Mockbi

В ДЕТСКИЙ САД ИДТИ ПОРА!
(Из опыта работы)

Медики, педагоги, психологи отмечают, что перио, 
адаптации к детским дошкольным учреждениям требуе 
от ребёнка большого нервного напряжения. Иногда пери 
од адаптации проходит настолько тяжело, что малыш за 
болевает.

Родители ищут причину болезни в простуде или ин 
фекции. Чаще всего болезнь — ответная реакция ребёню 
на психоэмоциональное напряжение, которое угнетает за 
щитные силы организма тем сильнее, чем возбудимее ребё 
нок. Обычно здоровые дети привыкают к новым условия! 
за несколько дней, и таких последствий у них не возникав! 
Стрессовые ситуации подстерегают именно неподготов 
ленного ребёнка в любой новой для него обстановке.

Когда малыш приходит в детский сад, многоевегожиз 
ни резко меняется: режим дня, температура помещения 
требования к одежде, характер питания, воспитательны 
воздействия, стиль общения с окружающими. И всё эт( 
происходит одновременно.

Как подготовить ребёнка к поступлению в детский сад
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Этот вопрос волнует многих родителей, но, к сожалению, 
его задают большей частью слишком поздно, когда непо
средственно сталкиваются с трудностями привыкания или 
когда до первого посещения детского сада остаётся совсем 
мало времени.

Поступление в детский сад — серьёзный шаг для всей 
семьи. И надо готовиться к этому новому этапу в жизни ма
лыша тоже всей семьёй.

На протяжении 10 лет наше учреждение «Начальная 
школа — детский сад» N° 1649 начинает эту работу заблаго
временно.

Мы практикуем систему действий в предадаптацион- 
ный период, которые направлены:

— на установление доверительных отношений с роди
телями и детьми;

— на обеспечение условий для сохранения и укрепле
ния физического и психического здоровья малышей;

— на подготовку ребёнка к посещению детского сада.
Задачами такой работы являются:
— знакомство родителей с организацией воспитатель

но-образовательного процесса в дошкольном учреждении;
— выявление достижений ребёнка в период раннего 

детства;
— создание у малыша положительного отношения к 

предстоящему событию в его жизни.
Наибольшая трудность на начальном этапе работы со

стоит в том, чтобы не упустить время и как можно раньше, 
примерно за четыре-пять месяцев, установить контакт с 
семьёй будущего воспитанника.

Как правило, родители охотно откликаются на предло
жение встретиться и обсудить предстоящее событие в жиз
ни сына или дочки и их готовность к этому.

В ходе первой встречи происходит юридическое оформ
ление документов между родителями ребёнка и дошколь
ным учреждением, а также начинается знакомство с осо
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бенностями психофизического и личностного развития 
малыша. Родителям предлагается ответить на вопросы 
анкеты о ребёнке на основе их наблюдений. Кроме того, 
мамам и папам вручается красиво оформленное пригла
шение в «Школу для заботливых родителей» с буклетом, из 
которого они получают некоторые сведения о дошкольном 
учреждении.

Цель анкетирования — выявить представления роди
телей об индивидуальных особенностях своего ребёнка. 
Предлагаем один из вариантов анкеты.

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Ваш ребёнок скоро станет воспитанником детского сада. Он 
впервые переступит порог учреждения, где ему придётся на не
которое время оставаться без Вас. Мы хотели бы предупредить 
нежелательные проявления со стороны ребёнка, помочь ему легче 
войти в детский коллектив, быстрее наладить взаимоотноше
ния с воспитателем. А для этого мы хотели бы лучше узнать и 
понять Вашего малыша. Расскажите о нём.

1. Ф.И.О. заполняющего анкету__________________

2. Фамилия, имя ребёнка

3. Какое настроение чаще всего бывает у Вашего ре 
бёнка:

а) бодрое, уравновешенное,
б) неустойчивое, раздражительное,
в) подавленное?

4. Какой у Вашего ребёнка аппетит:
а) хороший,
б) избирательный, неустойчивый,
в) плохой?

5. Как Ваш ребёнок засыпает:
а) быстрое засыпание (до 10 минут),
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б) неустойчивое,
в) медленное?

6. Как он спит:
а) продолжительность сна соответствует возрасту,
б) продолжительность сна неустойчивая,
в) продолжительность сна не соответствует возрасту?

7. Умеет ли он самостоятельно играть:
а) умеет,
б) не всегда,
в) самостоятельно не играет?

8. Легко ли идёт на контакт с другими взрослыми:
а) легко,
б) избирательно,
в) трудно?

9. Как переносит разлуку с матерью:
а) легко, быстро успокаивается,
б) через некоторое время успокаивается,
в) тяжело переносит разлуку?

10. Нет л и у Вашего ребёнка привычки сосать большой 
палец, грызть ногти, часто хныкать, теребить кончик носа? 
(Может быть, имеются другие проявления? (Укажите.))

11. Какие сложности Вы испытываете в воспитании ре
бёнка?

Проанализировав анкеты родителей, педагоги могут 
увидеть достижения будущих воспитанников в самообслу
живании, игре, в отношениях со сверстниками и взрослы
ми, обнаружить затруднения ребёнка и выявить наиболее 
значимые, волнующие родителей вопросы его воспитания 
в семье. Результаты такого анализа позволят определить 
содержание предстоящих встреч в «Школе заботливых ро
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дителей» и направить разговор с ними адресно, с учётом 
особенностей детей группы.

Целесообразно такие встречи проводить один раз в ме
сяц. Тематика занятий «Школы...» зависит от потребностей 
родителей и выявленных трудностей в воспитании детей.- 
Отдельные темы требуют обстоятельного разговора со. 
всеми родителями одновременно. Обсуждение некоторых 
тем организуется в небольших подгруппах. Кроме того, 
родителей знакомят с графиком работы психолога, логопе
да, врача, у которых они могут получить индивидуальную 
консультацию относительно своего ребёнка.

Важно во время бесед с родителями создать непринуж
дённую обстановку, в которой они почувствовали бы заин
тересованность педагогического коллектива в правильной 
подготовке малыша к детскому саду и искреннее желание 
помочь им. Используются интерактивные методы, диалог 
ги, дискуссии, анализ педагогических ситуаций, тренинг 
ги, деловые игры, обсуждение советов «мудрого человека* 
и многое другое.

Полезно каждую встречу с родителями сопровождать 
знакомством с помещениями детского сада и группы, 
предметно-игровой средой дошкольного учреждения: ме
белью и спальными принадлежностями, сенсорными и 
строительными материалами, игрушками, книгами. При 
этом педагоги демонстрируют условия, которые обеспечи
вают гигиенические, эстетические, педагогические требо
вания к организации жизни малыша.

Родители начинают понимать, что обстановка дет
ского учреждения способствует развитию культурно
гигиенических навыков и навыков самообслуживания, 
обогащению сенсорного опыта, формированию игровых и 
познавательных интересов. Мамы и папы убеждаются, что 
бытовая и игровая среда соответствуют возрастным воз
можностям ребёнка, они разнообразны и привлекательны 
для малыша. Эти представления помогают родителям пре
одолеть чувство тревоги.
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Каждый детский сад, наверное, может определитьтемы 
для занятий «Школы заботливых родителей». Среди них 
могут быть такие:

«Нужен ли ребёнку детский сад?»
«Детские капризы в период адаптации».
«Как закалять ребёнка, чтобы не принести ему вред».
«Как устроить праздник ребёнку в семье» и т. д.
В свою очередь родители должны внимательно при

слушиваться к советам педагогов, принимать к сведению 
их консультации, наблюдения и пожелания. Необходимое 
условие успешной адаптации — согласованность действий 
родителей и воспитателей, сближение подходов к индиви
дуальным особенностям ребёнка в семье и детском саду. 
Они выражаются в следующем.

— Дома родители по совету педагогов должны создать 
ребёнку в период подготовки к детскому саду щадящий ре
жим (рациональное питание, дневной сон, более продол
жительное время пребывания на свежем воздухе) с учётом 
врачебных и педагогических рекомендаций. Обстановка в 
семье должна быть спокойной, обращение родителей с ре
бёнком особенно ласковым.

— Родителям заранее надо рассказать ребёнку, что та
кое детский сад, зачем дети ходят туда, почему родители 
хотят, чтобы малыш посещал детский сад. Нелишне про
вести с ребёнком беседы о том, что детский сад — это такой 
красивый большой дом, куда мамы и папы приводят своих 
детей. «Мы бы очень хотели, чтобы ты познакомился и под
ружился с другими детьми и взрослыми; в детском саду все 
приспособлено для детей: там маленькие столики и стуль
чики, маленькие кроватки, маленькие раковины для умы
вания, маленькие шкафчики, много красивых игрушек; в 
саду тебе будет очень интересно и весело».

— Проходя мимо детского сада, с радостью напоми
найте ребёнку, как ему повезло — осенью он сможет туда 
ходить. Расскажите родным и знакомым в присутствии ма
лыша о такой удаче — ведь его приняли в детский сад!
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— Учите малыша знакомиться с другими детьми, обра
щаться к ним по имени, просить, а не отнимать игрушки, 
предлагать свои игрушки и свои услуги другим ребятам.

— Разработайте вместе с ребёнком несложную систе
му прощальных знаков внимания, и ему будет проще от
пустить вас.

— Помните, что на привыкание ребёнка к детскому 
саду может потребоваться до полугода. Лучше, если на этот 
период у семьи будет возможность подстроиться к особен
ностям адаптации своего малыша.

— Убедитесь в собственной уверенности, что вашей 
семье детский сад необходим именно сейчас. Ребёнок от
лично чувствует, когда родители сомневаются в целесо
образности садовского воспитания. Легче и быстрее при
выкают дети, у чьих родителей нет альтернативы детскому 
саду.

— Ребёнок привыкнет тем быстрее, чем с большим ко
личеством детей и взрослых сможет построить отношения^ 
Помогите ему в этом. Познакомьтесь с другими родите
лями и их детьми. Называйте детей в присутствии ваше-; 
го ребёнка по именам. Спрашивайте дома своего малыша 
о Лене, Илюше, Даше... Поощряйте обращение вашего ре
бёнка за помощью и поддержкой к другим людям в вашем 
присутствии. '

— При ребёнке избегайте критических замечаний в 
адрес детского сада и его сотрудников. Никогда не пугайте 
его детским садом.

— В период адаптации эмоционально поддерживай
те малыша. Теперь вы проводите с ним меньше времени. 
Компенсируйте это качеством общения. Чаще обнимайте 
ребёнка, интересуйтесь его успехами и неудачами, отме
чайте любые изменения в его настроении.

— Если через месяц ваш ребёнок ещё не привык к дет
скому саду, проверьте список рекомендаций и попытайтесь 
выполнить те, о которых вы забыли.
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Родители должны ознакомиться с режимом дня до
школьного учреждения и постепенно корректировать до
машний режим ребёнка.

РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Приём детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Занятия
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблю
дения)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры,
игры
Подготовка к полднику, полдник 
Игры, самостоятельная деятельность 
Занятие
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

7.00— 8.30
8 .3 0 —  8.55  
8 .5 5 — 9.15 
9.15— 10.00

10 .00—  11.45

11.45— 12.00
12 .00—  12.40  
12 .40— 15.00
15 .00—  15.25

15.25— 15.50
15 .50— 16.15
16.15— 16.30
16.30—  18.00
1 8 .00—  19.00

Общие рекомендации и мероприятия 
по подготовке детей к  поступлению 

в дошкольное учреждение 
и организации периода адаптации

№
п/л

Мероприятия 
и рекомендации Семья Детский сад

1 Режим Возрастной, макси
мально приближен
ный к режиму дет
ского сада

Укороченное время 
пребывания в детском 
саду

2 Питание Набор продуктов по 
возрасту; привитие 
навыков самостоя
тельной еды

Сохранение привычно
го способа питания на 
период адаптации (не 
кормить насильно)
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№
п/п

Мероприятия 
и рекомендации Семья Детский сад

3 Гимнастика 
и массаж

По возрасту: жела
тельно овладение ро
дителями элементар
ными приёмами мас
сажа

Специальный комп
лекс гимнастики и 
массажа

4 Закаливание Закаливание в до
машних условиях

Закаливание в учреж 
дении; тёплые гидро
процедуры

5 Воспитательные
действия

Занятия по возрасту 
(особое внимание 
уделить умению за
нять себя)

Занятия по возрасту 
и развитию при от
сутствии негативной 
реакции со стороны 
ребёнка

б Профилактичес
кие прививки

По календарю —  не 
позднее, чем за ме
сяц до поступления 
вДОУ

Не раньше окончания 
периода адаптации

7 Профилактика 
фоновых состоя
ний

По рекомендации врача

8 Диспансеризация Врачебное наблюде
ние по возрасту; при 
необходимости —  
консультация педа
гога

При необходимости —  
консультация врача- 
педиатра и других 
специалистов

9 Анализы Анализ крови, мочи, 
кала на яйца глистов 
и кишечную группу

По календарю; жела
тельно избежать трав
мирующих ребёнка  
процедур до конца 
периода адаптации

10 Врачебные
назначения

Здоровым детям ни
каких лечебных ме
роприятий не пока
зано

Фитопрепараты: ши
повник, зверобой, 
шалфей, пустырник; 
комплекс витаминов, 
массаж и т. п.
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6  ДЕТСКИЙ С А Д  ИДТИ ПОРА!

Педагогами нашего учреждения разработана памятка 
для родителей, которую мы вручаем на родительском со
брании за 4 месяца до поступления ребёнка в детский сад.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Приход ребёнка в детский сад может стать для него ра
достным событием, если вы ему вовремя поможете

Приучайте ребёнка к реж иму до поступления в ДОУ

Очень важно оздоровить малыша. За 1—2 месяца до по
ступления в ДОУ надо пройти осмотр у врачей-специалистов: 
невропатолога (невролога), хирурга, отоларинголога, сделать 
необходимые анализы. Если выяснится, что ваш ребёнок 
страдает тем или иным заболеванием, в сад его можно от
править только после прохождения курса лечения под кон
тролем участкового врача. Старайтесь, чтобы ребёнок как 
можно больше был на свежем воздухе (не менее 4 часов зи
мой и весь световой день летом), постоянно проводите мас
саж и гимнастику, закаливающие процедуры. Если у малы
ша плохой аппетит, не кормите его насильно. Постарайтесь 
приблизить домашний рацион к рациону детского сада. Ис
ключите из питания ребёнка протёртую пищу.

Как управляться с одеждой самостоятельно?

Позаботьтесь о том, чтобы все вещи малыша были мак
симально простыми и удобными, без лишних застёжек 
и пуговиц, обувь на липучках или на молниях. Освоить 
шнурки ребёнку трудно, поэтому пусть лучше учится завя
зывать ихдома, без спешки. Шапку и шарф лучше заменить 
шапкой-шлемом — и в шею не надует, и надевать намно
го проще. Вместо рубашки приготовьте водолазку, вместо 
кофты — свитер. В общем, главное, чтобы малыш быстро 
собирался на прогулку и был аккуратным и опрятным.

Чтобы ребёнку было легко убирать свои вещи, поза
ботьтесь о петельках на одежде, удобных для него. Сделай
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те маркировку одежды: надо не только нанести имя и фа
милию малыша на каждую вещь, но и вышить условный 
символ (цветок, бабочку, шарик, мяч и т. п.). Познакомьте 
с этими символами малыша, и тогда ему легко будет узна
вать свою одежду. Дома прикрепите вешалку для верхней 
одежды так, чтобы она была доступна ребёнку и он сам мог 
самостоятельно после прогулки вешать на крючок свою 
курточку или шубку. Не делайте это за него, но наблюдайте 
за выполнением требования, помогайте ему, напоминайте, 
хвалите за то, что он сам, без напоминания, убирает свои 
вещи на место.

Перед сном поставьте рядом с кроваткой ребёнка стуль
чик для одежды. Приучайте его снимать одежду само
стоятельно и складывать её на стульчик, а утром надевать 
чистую одежду, которую вы для него приготовили. Стреми
тесь, чтобы ребёнок знал названия предметов одежды, пра
вильно указывал на них, когда одевается или раздевается. 
Постарайтесь находиться рядом с ним. Поощряйте малыша, 
используйте игровые приёмы (мишка смотрит, как ты сам 
одеваешься, хочет у тебя поучиться). Помогайте ребёнку при 
необходимости советами, высказанными доброжелательно. 
Не поторапливайте малыша, сохраняйте спокойствие — на
вык самообслуживания требует усилий, терпения и много
кратных упражнений. Предоставьте ребёнку возможность 
овладевать этими необходимыми умениями.

В период подготовки ребёнка к детскому саду наблюдайте 
за тем, как у  него вырабатываются необходимые умения и на
выки

Культурно- —  мыть руки перед едой
гигиенические —  насухо вытирать лицо и руки полотенцем
навыки: —  вытирать нос, пользоваться индивидуальными

предметами (полотенцем, носовым платком, горш
ком)
—  вытирать ноги у входа в помещение
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—  опрятно есть, тщательно пережёвывать пищу, дер
жать ложку в ведущей руке, пользоваться салфеткой

Культура
поведения:

—  здороваться и прощаться со взрослыми, свер
стниками, употреблять слова, выражающие просьбу, 
благодарность (спасибо, пожалуйста)
—  выполнять элементарные правила культурного 
поведения на улице и в помещении
—  не топтать зеленые насаждения, бросать мусор в 
предназначенные для этого места
—  аккуратно пользоваться туалетом, умывальни
ком
—  не выходить из-за стола, не окончив еды, после 
еды благодарить
—  не кричать, не мешать другим детям во время игр, 
за столом, в спальне, при одевании и раздевании

В заи м оотнош е
ния со сверстни
ками и взрослы
ми:

—  проявлять внимание, сочувствие к сверстни
кам (делиться игрушками, уступать), отзываться на 
просьбу другого ребёнка, помогать ему
—  называть по имени и отчеству своих воспитате
лей, няню
—  бережно относиться к вещам и игрушкам

Игра: —  спокойно и самостоятельно играть
—  доброжелательно и с симпатией относиться к то
варищам по игре
—  играть вместе с другими детьми, совместно поль
зоваться игрушками

Собираясь в детский сад

С воспитателем группы, куда поступит малыш, нуж
но познакомиться заранее, сообщить ему, каким ласковым 
словом (именем) называют ребёнка дома и к которому он 
привык, рассказать о привычках малыша, особенностях 
его поведения и других подробностях домашней жизни.

Следует приучать ребёнка к новой обстановке посте
пенно: в первый день оставить его всего на 2—3 часа, по
том — до обеда, несколько дней забирать после обеда так, 
чтобы он освоился без большого напряжения и срывов.
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Необходимо и в выходные дни, когда малыш дома, при-| 
держиваться режима дня, принятого в саду. Резкие измене-; 
ния режима даже на протяжении нескольких дней выбива-j 
ют ребёнка из привычного ритма, вновь и вновь требуют oij 
него перестройки, а это даётся ему с большими трудностя
ми, вызывает излишнюю нервозность.

Если у ребёнка к моменту поступления в дошкольное 
учреждение сохранилась привычка к укачиванию, сосанию 
пустышки и т. п., то отучать от неё надо постепенно, сначала 
дома, а потом уже в саду, договорившись с персоналом.

Малыш может принести в группу любимые игрушки* 
книжки или милые пустячки, с которыми он не расста
вался дома. Это поможет ребёнку легче и безболезненнее 
привыкнуть к дошкольному учреждению, и скоро он с удо
вольствием будет посещать детский сад, ждать встречи е 
новыми друзьями, игрушками.

Приготовьте «приданое* для ребёнка

Для того чтобы ребёнок комфортно себя чувствовал; 
первое время он может брать с собой из дома в детский caj 
игрушку, которой «покажет», где его кроватка, стол, какие 
игрушки есть в группе, познакомит с детьми. Кроме того* 
в нашем детском саду существует традиция, которая по
могает детям пережить разлуку с любимыми и близкими 
людьми. Она заключается в следующем: каждый ребёноц 
приносит из дома альбом с 3—4 фотографиями, где изобра
жены родители, сам ребёнок с любимыми животными или 
игрушкой. Этот альбом постоянно находится в группе, за
тем он будет пополняться фотографиями ребёнка в детском 
саду. А пока ему приятно в часы разлуки взглянуть на маму 
и папу, убедиться, что они есть у него. Это помогает ему до
ждаться прихода родителей.

Необходимо подготовить для детского сада следующее!
— сменную обувь (туфельки на каблучке, с удобной за

стежкой);
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— обувь для музыкальных занятий;
— два носовых платка;
— расчёску;
— два комплекта нижнего белья (трусики, колготки, 

майку);
— запасную рубашку или платье, на тот случай если 

ребёнок во время еды нечаянно испачкает одежду;
— пустой мешок для испачканной одежды;
— запасную одежду положить в мешочек — он будет 

храниться на вешалке в шкафчике ребёнка.
Мы желаем вам успехов в подготовке к такому важному 

и волнующему периоду в жизни малыша — это означает, 
что он взрослеет!
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ВЕРА ГОЛЬЦОВА, заведующая ДОУ 
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА, старший воспитатель

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ, 
ИМЕЮ Щ ИМИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
(ГОУ ЦРР —  детский сад № 1667 ЮОУО г. Москвы)

Форма работы Содержание работы Срок Ответственные
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАДАЧИ: пропаганда и популяризация дошкольного образования, обеспечение родителей необходимой инфор
мацией по вопросам пребывания ребёнка в детском саду
Рекламный буклет Знакомьтесь: детский сад № 1667 (наш девиз, 

состав педагогических кадров, информация о 
программах и технологиях, фотопроект)

Сентябрь Заведующая, 
старший воспитатель

Стенды
для родителей

«Наши успехи» (грамоты, дипломы, благодар
ности)

Октябрь Старший воспитатель

«У нас в саду» (педагоги, специалисты, рабо
тающие с детьми

Сентябрь Воспитатели, 
специалисты, 
работающие с детьми

«В нашей группе» (внедрение вариативных 
форм информирования родителей)

Сентябрь Воспитатели

«Галерея детского творчества» В течение года Воспитатели

День открытых 
дверей

Экскрсия по детскому саду: выступления заве
дующей, старшего воспитателя, старшей медсе-

Октябрь Заведующая, 
старший воспитатель,

..............

Просмотр открытых занятий, проведение до
сугов

Февраль Старший воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Создание сайта 
в Интернете

Создание сайта с подробным описанием спек
тра услуг: программ и технологий; данных об 
уровне заболеваемости, общем уровне психо
физического развития воспитанников

В течение года Заведующая, 
старший воспитатель, 
педагог дополнитель
ного образования по 
информатике

Горячая Консчльтаиии по телефона: В течение года Заведующая, 
старший воспитательлиния —  информирование родителей о содержании 

работы ГОУ по различным программам и техно
логиям
—  разъяснение порядка приёма ребёнка в дет
ский сад (необходимые документы, справки о 
прививках и т. д.)

В течение года Заведующая, 
старшая медсестра

—  консультации по проблемам семьи и ребён
ка (психологическим и иным), взаимодействия 
семьи и детского сада

В течение года Старший воспитатель, 
педагог-психолог

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАДАЧИ: выявление воспитательно-образовательных потребностей населения, уровня осведомлённости 
родителей в области воспитания и обучения дошкольника, мнения родителей о качестве воспитательно
образовательного процесса в ГОУ
Анкетирование Анкетиаование водителей в гомппах оаннего Август Старший воспитатель, 

педагог-психологвозраста



Форма работы Содержание работы Срок Ответственные
«Сведения о ребёнке»
Нель: получить информацию о ребёнке для оп
тимального взаимодействия с семьёй при орга
низации образовательного и воспитательного 
процесса
«Проблемы здоровья детей и снижение заболе
ваемости»
Цель: взаимодействие детского сада и семьи по 
данной проблеме

Февраль Старшая медсестра, 
воспитатели

«Ваше мнение о работе ГОУ: какая практическая 
помощь по вопросам воспитания и обучения ре
бёнка вам необходима?»
11ель: выявить социальный запоос. уровень 
осведомлённости родителей в области вос
питания и обучения детей, определение ими 
психологического климата и эффективности 
работы ГОУ

Май Заведующая, 
старший воспитатель, 
воспитатели

Опрос Сбор сведений о детях группы, заполнение те
традей «Сведения о родителях»

Сентябрь Старший воспитатель, 
воспитатели

Социальное исследование состава семей вновь 
поступивших детей

Сентябрь Старший воспитатель, 
педагог-психолог

Тестирование Адекватность оценки родителями способностей 
ребенка («Какой вы родитель?» и др.)

Сентябрь Старший воспитатель,
воспитатели,
психолог

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
ЗАДАЧИ: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к активному уча
стию в воспитательно-образовательном процессе
Наглядная Информаиионные стенды для родителей: В течение года Заведующая,
педагогическая «У нас в саду» (при входе в ГОУ) старший воспитатель
пропаганда «Наши награды и заслуги» Апрель Старший воспитатель

«Уголок Айболита» (в холле медицинского ка
бинета)

В течение года Старшая медсестра

Выставки для детей и родителей:
Галерея детского творчества (тематические вы
ставки)

В течение года Старший воспитатель, 
воспитатели

Стенд «Мы на воздухе играем и здоровье укреп
ляем» (фотовыставка оздоровительной работы 
в детском саду)

В течение года Воспитатель по физ
культуре

Тематические выставки в холле «В гостях у сказ
ки», «Волшебный пластилин» (использование 
пластилина, солёного теста)

Январь Воспитатели

Тематические выставки поделок в холле (на 2-м 
этаже) «Папа, мама, я —  творческая семья!» 
(поделки из природного материала), подарки 
Деду Морозу

Декабрь Старший воспитатель, 
воспитатели

Групповые стенды: 
1. Обязательные: 
«Режим дня»

Сентябрь Старший воспитатель



Форма работы Содержание работы Срок Ответственные
«Наши занятия и двигательный режим» В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели
«Физическое развитие и закаливание ребёнка 
раннего возраста»

Ноябрь Старшая медсестра, 
воспитатель по физ
культуре

«Адаптация ребёнка к детскому саду» Сентябрь Педагог-психолог
«Времена года» В течение года Воспитатели
Содержание педагогического процесса (теку
щая информация)

В течение года Старший воспитатель

По потребностям педагогов и запросам родите
лей:
«Что мы узнали в этом году»

Май Воспитатели

«Воспитание правильной осанки у ребёнка (ре
комендуемые упражнения при нарушении осан
ки)»

Январь Старшая медсестра, 
воспитатель по физ
культуре

Рубрика «Беседы с психологом»: 
«Ребёнок поступает в детский сад»

Сентябрь Педагог-психолог

«Рекомендации воспитателям и родителям по 
снижению агрессивности детей»

Октябрь Педагог-психолог

«Кризис трёх лет» Февраль Педагог-психолог
«Детские страхи -  ступеньки детства» Январь Педагог-психолог

rDvnnoebie выставки:
«Уголок детского творчества» (рисунки, лепка, 
аппликация, конструирование, ручной труд)

В течение года Воспитатели

«Семейное чтение» (книги для детей и родите
лей)

Декабрь Воспитатели

«Развивающие игры» Март Воспитатели,
педагог-психолог

Видеофильм о физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, рекомендуемых для проведения 
в домашних условиях

Октябрь Воспитатель по физ
культуре

Родительские
собрания

Общие (два раза в год)
1. Установочное собоание: инФоомаиия о до- 
школьном учреждении, сотрудниках; програм
мах и технологиях, предметно-развивающей 
среде, о планах на предстоящий учебный год, 
организационные вопросы

Сентябрь Заведующая, 
старший воспитатель, 
специалисты

2. Итоговое собоание: подведение итогов про- 
шедшего года, информация о летней оздорови
тельной кампании, обсуждение планов на сле
дующий год; организационные вопросы

Май Заведующая, 
старший воспитатель, 
специалисты

Групповые собрания с внедрением современных 
форм взаимодействия детского сада и семьи 
(4 раза в год —  установочное, текущие и ито
говое)

В течение года Заведующая, 
старший воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты



Форма работы Содержание работы Срок Ответственные
Методические
мероприятия

Круглый стол с приглашением педагога-психо- 
лога, инструктора по плаванию

Январь Заведующая, 
старший воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ
ЗАДАЧИ: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, повышение 
авторитета родителей в глазах детей, авторитета педагога — Ё в глазах родителей
Планирование Создание родительского комитета дошкольного 

учреждения, планирование и организация его 
работы

Сентябрь Заведующая, 
старший воспитатель, 
председатель 
родительского 
комитета

Участие родительского комитета в разработ
ке актов учреждения (Устав, Образовательная 
программа и др.)

Сентябрь —  май

Участие родительского комитета в составлении 
плана взаимодействия с семьёй на учебный год

Сентябрь

Участие председателя родительского комитета 
в составлении Договора с родителями

Сентбярь

Совместная работа педагогов с родителями над 
образовательными и творческими проектами

В течение года

Проведение
досуга

День здоровья Октябрь Заведующая, 
старший воспитатель, 
воспитатели, специа
листы, председатель

Подарки Деду Морозу Декабрь
Участие родителей в подготовке и проведении- 
праздников

В течение года

родительского
комитета

Работа
то благоустройству 
детского сада

Организаиия родительских субботников: Август Заведующая, 
старший воспитатель, 
воспитатели, 
завхоз, родители

Помощь в подготовке детского сада к учебному 
году
Субботник по благоустройству групповых ком
нат

Октябрь

Субботники по благоустройству и озеленению  
территории детского сада (окапывание и обрез
ка деревьев и кустарников, разбивка клумб и 
огорода, покраска малых форм, реконструкция 
спортивной площадки и др.)

Май, июнь

Участие родителей 
в педагогическом 
процессе

Дни открытых дверей в группах Апрель Старший воспитатель,
воспитатели,
родители

Индивидуальная работа с родителями, отли
чающимися повышенными познавательными 
потребностями

В течение года Старший воспитатель,
воспитатели,
родители

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
ЗАДАЧИ: организация эффективного взаимодействия ГОУ с семьями воспитанников, повышение психолого- 
педагогической компетентности педагогов
Диагностика Анкетирование педагогов для выявления ти

пичных трудностей в работе с родителями
Сентябрь Старший воспитатель

Составление карт педагогического мастерства Апрель



Форма работы Содержание работы Срок Ответственные
Методические 
мероприятия 
с педагогами

1. Семинар-поактикчм «Работа с семьёй»:
—- психолого-педагогический анализ пробле
мы
—  основная документация
—  формы взаимодействия с семьёй
—  нетрадиционные подходы к работе с роди
телями
—  исследование семьи
—  совместные мероприятия с семьёй

Сентябрь —  
октябрь

Заведующая, старший 
воспитатель

2. Консультации для воспитателей по вопросам 
работы с родителями

В течение года Старший воспитатель, 
педагог-психолог

3. Индивидуальные беседы по возникающим у 
педагогов вопросам

В течение года

4. Деловые игры и тренинги В течение года
Самообразование
педагогов

Самостоятельное изучение литературы по про
блемам семейного воспитания

В течение года Воспитатели

КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК
ЗАДАЧИ: анализ результативности взаимодействия педагогов дошкольного учреждения с семьёй
Сбор
аналитического
материала

Тесты, опросы, анкетирование педагогов и ро
дителей

Сентябрь, май Заведующая, 
старший воспитатель, 
педагог-психолог

Обмен опытом Дискуссии, деловые игры и другие формы рабо
ты с педагогами по обмену опытом взаимодей
ствия с родителями

В течение года Заведующая, 
старший воспитатель, 
педагог-психолог

Планирование Перспективное и календарное планирование 
работы с родителями с учётом аналитических, 
эмпирических и методических материалов

Май Заведующая, 
старший воспитатель



ТАТЬЯНА ДВУРЕЧЕНСКАЯ, заведующая ДО.
ГАЛИНА КРЫСАНОВА, старший воспитателе 

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА, музыкальный руководителе 
научный сотрудник ФИРО, г. Москве

СОЗДАНИЕ СЕМЕЙНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ 

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА К ДО У |
(Из опыта работы ГО У Ц Р Р — детский сад №  1768 !

Ю ОУО г. Москвы) ]
Г

Кризис, катастрофа, шок — так называют период по-!' 
ступления ребёнка в дошкольное образовательное учреж-* 
дение. А ведь и родители, и педагоги ДОУ мечтают о том, 
чтобы детский сад стал для ребёнка пространством Счаст
ливого Детства.

Одной из причин катастрофического ухудшения здо
ровья современных детей врачи считают сложность адап
тации их к детскому саду. И меры по предоставлению 
матери возможности находиться дома с малышом до трёх 
лет эту проблему не решают.

Медики уверены, что именно в раннем возрасте от
рицательное воздействие адаптации на организм ребёнка 
усиливается: разлучаясь с матерью, малыши осознанно 
переживают эмоциональный стресс со всеми его негатив
ными последствиями. Появился даже термин «адаптаци
онная болезнь» — некоторые дети так тяжело переносят 
адаптационный период, что врачи рекомендуют родителям 
забрать их на время из детского сада, с тем чтобы по мере 
созревания адаптационных механизмов они могли уже «на 
новом витке» вернуться в ДОУ.

Специалисты Академии медицинских наук, наблюдая 
за детьми раннего возраста в период адаптации, установи
ли следующее.
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СО ЗДАНИЕ СЕМЕЙНО-ОБЩ ЕСТВЕННОЙ М О ДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

• У детей возникают сдвиги в функциональном со
стоянии организма, сопровождающиеся отчетливым изме
нением эмоционально-поведенческих реакций и другими 
клиническими проявлениями.

• Отмечаются реакции «биологической осторожности» 
или протеста, которые выражаются в виде плача, страха, 
агрессивных действий или общей заторможенности, нега
тивизма.

• Социальные контакты и речевая активность сокра
щаются — вплоть до их полного исчезновения.

• Дети теряют часть приобретённых ранее навыков.
• Резко снижается аппетит, нарушается продолжи

тельность и глубина сна.
• Происходит задержка темпов нервно-психического и 

физического развития.
• Соматические изменения проявляются в потере мас

сы тела, побледнении кожи, сухости слизистых, похолода
нии конечностей, учащении пульса.

• У часто болеющих детей и у детей с пограничны
ми состояниями обнаруживаются расстройства в виде 
энуреза (ночное недержание мочи), энкопреза (недержание 
кала), неустойчивости стула, обострения кожных высыпа
ний.

Степень выраженности указанных выше отклонений 
зависит от состояния здоровья ребёнка и его индивидуаль
ных особенностей.

К сожалению, в настоящее время некоторые педагоги 
и родители к этой проблеме относятся недостаточно се
рьёзно, как к чему-то само собой разумеющемуся: «ниче
го, переплачет». На самом деле характер адаптации ре
бёнка раннего возраста является прогностическим тестом 
для характеристики динамики состояния его здоровья 
в ходе приспособления не только к детскому саду, но и к 
школе.
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ТАТЬЯНА ДВУРЕЧЕНСКАЯ. ГАЛИНА КРЫ САНОвА. ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА

Многочисленными исследованиями показано, Ч1  
сложности в адаптации у детей раннего возраста возш 
кают из-за резкого, насильственного отрыва их от матер 
Что же делать для изменения ситуации?

В Центре развития ребёнка — детском саду № 1768 ор 
ганизована специальная группа адаптации (кратковремеЦ 
ного пребывания), в которой дети находятся вместе с ро 
дителями.

Цель данной группы: совершенствование форм взаимо 
действия ДОУ и семьи в период адаптации ребёнка раннеп 
возраста к детскому саду.

Задачи группы
• Сохранение и укрепление здоровья ребёнка раннег^

возраста. |
• Создание условий, направленных на стимулировач| 

ние у малыша доверительного отношения к незнакомым 
взрослым в процессе совместной предметно-игровой дея* 
тельности.

• Формирование системы взаимодействия с роди
телями для повышения их педагогической компетент
ности.

Что же такое семейно-общественная модель воспита
ния детей раннего возраста? Это интеграция общественно
го и семейного воспитания, создание условий для диалога и 
совместной деятельности в системе ребёнок — родитель — 
педагог.

Работа состоит из двух этапов. Её можно представить 
в виде схем.

На схеме 1 показан первый этап работы, длительность 
которого (в зависимости от степени привыкания детей) от 
трёх до пяти месяцев.

Наблюдения показали, что на начальном этапе работы 
в группах адаптации наиболее эффективен метод, когда 
воспитатель непосредственно с малышами не контакти
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рует, а лишь руководит действиями матерей с детьми. По
добная организация дела в значительной степени привле
кательна для самих воспитателей, потому что работать с 
малышами под пристальными взглядами присутствующих 
матерей — тяжёлое испытание. Воспитатель, педагоги- 
специалисты показывают и рассказывают взрослым, как 
научить ребёнка собирать пирамидку, рисовать, знакомят 
с играми, игрушками и пособиями, необходимыми для 
развития ребёнка, повышая тем самым педагогическую 
компетентность родителей. Постепенно ребёнок обнару
живает, что мама доверительно относится к воспитателю, 
педагогам-специалистам детского сада, и сам идёт на кон
такт с ними.

Схема 1
Взаимодействия педагогов, специалистов детского сада 

с системой «ребёнок— родитель»

Второй этап продолжается до конца учебного года. 
В этот период, как показано на схеме 2, воспитатель и 
педагоги-специалисты взаимодействуют и с родителями, и 
с детьми.
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Схеме
фщттдоФстеия педагогов, специалистов детского сада ’ 

с системой «ребёнок —  родитель»

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СЕМЕЙНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ 
МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Подготовительный этап работы по созданию семейно
общественной модели воспитания детей раннего возрас
та начинается со встречи с родителями. Заведующая до
школьным образовательным учреждением знакомит их с 
планом работы группы «Адаптация» на весь учебный год. 
Родители, в свою очередь, знакомятся с воспитателем груп
пы, педагогами-специалистами детского сада. Важной со
ставляющей этого этапа является создание фотоальбома 
«Мой детский сад», который поможет семье подготовить 
ребёнка к первому посещению дошкольного учреждения.

В фотоальбоме (который был сформирован педагогами 
ДОУ) размещены следующие фотографии: здание детско
го сада, группа, фотографии сотрудников, которые будут 
работать с детьми. Педагоги сфотографированы вместе со 
своими воспитанниками, занятыми каким-нибудь инте
ресным делом. В течение двух недель родители дома рас
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сказывают малышам о детском саде, рассматривают фото
графии, вызывают у ребёнка желание пойти в детский сад.

Основной этап работы группы кратковременного пребы
вания «Адаптация» начинается с посещения дошкольного 
учреждения родителями с детьми. Теперь уже все знакомят
ся с группой и педагогами-специалистами. На протяжении 
всего основного этапа воспитатель и педагоги-специалисты 
взаимодействуют только с родителями, повышая их педа
гогическую компетентность.

Перед родителями педагоги ставят такие задачи:
— сформировать у ребёнка положительное отношение 

к детскому саду;
— научить ребёнка навыкам самообслуживания и са

нитарно-гигиеническим навыкам.
Решение именно этих задач, как показывает практика, 

помогает малышу легче адаптироваться к новым социаль
ным условиям. Если мама говорит, что в детском саду ин
тересно, что в детском саду ребёнку рады (то есть формиру
ет положительное отношение к детскому саду), то малыш, 
веря самому близкому человеку — маме, смело переступает 
порог ДОУ.

Владение навыками самообслуживания придаёт ре
бёнку уверенность в собственных силах, в том, что он мо
жет некоторое время обходиться без мамы. Воспитатель 
объясняет родителям, как успешно справиться с трудно
стями такого рода.

Например: в один из дней воспитатель разъясняет ро
дителям, как научить ребёнка мыть руки. Для этого в умы
вальной комнате детского сада в рамочке вывешиваются 
две потешки: «Водичка, водичка, умой моё личико...» — пе
ред умывальником; «Полотенце чистое, светлое душистое. 
Ручки вытирает, деткам помогает» — перед полотенцами. 
Родители вместе с детьми заходят в туалетную комнату и 
совершают следующие операции: все вместе одновременно 
засучивают рукава, включают воду и трогают её (проверяя,
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не холодная ли), затем взрослые в свои руки берут ручки де-ч 
тей и показывают приёмы мытья рук. При этом родители 
хором читают потешку про водичку, затем, вытирая руки, 
читают следующую потешку — про полотенце.

Предстоит прогулка. Воспитатель показывает роди
телям схему одевания-раздевания, которая вывешивается 
в раздевальной комнате. Родителям даётся задание — на
учить дома ребёнка расстёгивать курточку. В конце недели 
каждый малыш демонстрирует своё умение. Когда все на
учатся расстёгивать курточку, даётся следующее задание — 
научить ребёнка снимать шапочку (малыш только снимает 
шапку, шнурки развязывает родитель). По этому принципу 
формируются и другие культурно-гигиенические навыки.

Каждой маме воспитатель предлагает завести «Днев
ник достижений мамы», куда она записывает всё, чему она 
научила малыша.

Ведение «Дневника» стимулирует родителей к актив
ному общению со своим ребёнком.

В режиме дня отведено специальное время для игр и 
занятий с детьми. Воспитатель организует игровые заня
тия с комплектом «Игрушки для развития детей раннего 
возраста» (авторы Т. Н.Доронова, С. Г.Доронов). Игрушки 
данного комплекта имеют сертификат качества, они при
влекательны для ребёнка, доставляют ему радость и удо
вольствие, формируют верные представления об окружаю
щем мире, побуждают к активной игровой деятельности.

Основой воспитательно-образовательного процесса в 
данной группе является комплексная программа «Из дет
ства — в отрочество» (авторский коллектив по руковод
ством Т. Н. Дороновой).

Помимо воспитателя в группе работают и другие спе
циалисты детского сада: воспитатель по физической куль
туре, педагог-психолог, музыкальный руководитель.

На физкультурных занятиях родители обучаются тем 
приёмам, которые способствуют укреплению физическо-
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го здоровья ребёнка и повышают его двигательную актив
ность.

Работа педагога-психолога направлена на сенсорное 
развитие детей раннего возраста. В ходе занятий педагог- 
психолог делится с родителями теми психологическими 
знаниями, которые помогут им понять особенности их ма
лыша.

Помимо консультаций и тренингов для родителей вы
пускается газета с символичным названием «Ходики». Ма
териалы каждого номера газеты объединены общей темой. 
Родители получают ответы на актуальные вопросы вос
питания. Темы выпусков: «Игры и игрушки для самых ма
леньких», «Материнская поэзия», «Игры для пальчиков» и 
др. При необходимости педагог-психолог всегда даст ква
лифицированный совет в вопросах, касающихся раннего 
развития ребёнка. Безусловно, тесный контакт родителей с 
педагогом очень важен.

В группе кратковременного пребывания «Адаптация» 
с детьми и родителями работает музыкальный руководи
тель. Первые два занятия проходят без музыкального со
провождения в помещении группы. После того как дети 
познакомятся с музыкальным руководителем, привыкнут 
к групповому помещению, занятия продолжаются в музы
кальном зале. И они построены на сотрудничестве матери 
с ребёнком.

Музыкальный руководитель понимает, что далеко не 
все родители имеют музыкальное образование и облада
ют соответствующими знаниями в области музыкального 
воспитания детей, поэтому обучает их тому, как создать 
музыкальную звуковую среду дома. Для этого можно ис
пользовать музыкальные игрушки и негромко звучащие 
инструменты, такие, как деревянные палочки, коробочки, 
различные ёмкости, наполненные горохом, бобами, кру
пой, песком. С этими предметами, можно придумывать 
разные занимательные игры для малышей. Музыкальный
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руководитель рекомендует в домашнем музицировании] 
пользоваться индивидуальными аудиокассетами с запи
сью тех произведений, которые осваиваются ребёнком в 
детском саду в процессе занятий.

Заключительный этап работы в группе кратковременно
го пребывания «Адаптация» строится на взаимодействии 
всех специалистов не только с мамами, но уже и с детьми. 
(Схема 2.) Заключительный этап начинается, когда малыш 
полностью контактирует с воспитателем и педагогами- 
специалистами.

Важное направление работы в группе «Адаптация» — соз
дание условий, необходимых для формирования у ребёнка 
раннего возраста доверительного отношения к окружаю
щим его взрослым в процессе совместной предметно
игровой деятельности.

Чтобы создать такие условия, нужно было разработать 
проект образовательного развивающего пространства для 
малышей. Основные акценты педагогами были сделаны на 
организации предметной развивающей среды и оборудова
нии для совместных игр родителя с ребёнком. Выделены 
различные зоны для развития мелкой моторики, двига
тельной активности, совместного просмотра иллюстратив
ного материала и чтения книг. Вся мебель подобрана таким 
образом, чтобы было удобно и родителю, и ребёнку.

За время апробации данной научно-практической раз
работки мы пришли к выводу, что:

— дети из группы адаптации лучше, чем остальные, 
социализируются в детском саду;

— период адаптации к ДОУ проходит в более короткие 
сроки, эмоциональное состояние малышей стабильное, 
они коммуникабельны, охотно общаются со взрослыми 
(воспитателем, недагогами-специалистами), степени адап
тации — лёгкая и средней тяжести;

— дети, посещавшие группу адаптации, меньше под
вержены простудным заболеваниям;
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— ребята обладают более развитой предметной дея
тельностью, высокой познавательной активностью.

По нашему мнению, данная модель организации рабо
ты с детьми раннего возраста и их родителями даёт поло
жительные результаты.

Течение адаптации у  детей раннего возраста 
после посещения специальной группы кратковременного 

пребывания ДОУ

Н  Л бгкая адаптация

S3 тяжёлая  
адаптация  

б  средней тяжести  
адаптация________

2 0 0 1  г .  2 0 0 5  г . 2 0 0 9  г .



СЕРГЕЙ ДОРОНОВ, 
научный сотрудник ФИРО, г. Москва

РОЛЬ ПРЕДМЕТНОГО ОКРУЖ ЕНИЯ  
В Ж ИЗНИ РЕБЁНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА

На развитие ребёнка оказывает влияние не только ак
тивное воздействие взрослого, но и созданное им же непо
средственное предметное окружение малыша. Как отме
чает Д. Б. Эльконин, эти процессы тесно связаны, так как 
свойства окружающих предметов и социально закреплён
ную за ними функцию малыш может узнать только из со
вместной деятельности со взрослым. При этом предметное 
окружение ребёнка нельзя рассматривать только как систе
му «человек — предмет». Так или иначе, всё, что окружает 
ребёнка, за исключением природных объектов, создаётся 
для него взрослым. Сами по себе предметы мало что значат 
в жизни малыша, они начинают активно влиять на его раз
витие только при непосредственном участии в этом про
цессе взрослого. Только в этом случае предметная среда ста
новится развивающей средой для ребёнка.

Ещё младенцем ребёнок вовлекается в предметную 
деятельность, организованную взрослым. Малыш пока не 
может совершать с предметами мануальные движения, но 
уже начинает получать представления об окружающем его 
мире посредством специальных предметов, которые пред
лагает ему взрослый. Например, это может быть погремуш
ка, которую помещают в поле зрения ребёнка или совер
шают с ней действия, привлекая его внимание.

Как свидетельствуют материалы Р. Я. Лехтман-Абра- 
мович, человек двух месяцев от роду начинает ощупывать
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предмет, рассматривать его, похлопывать ручкой, повторно 
похлопывать без зрительного контроля. С четырёх до семи 
месяцев действия усложняются. Ребёнок схватывает и при
тягивает к себе предмет, хватает и выпускает его, совершает 
ряд других манипуляций.

Ярко выраженный ориентировочный характер этой 
деятельности определяется в значительной степени кон
струкцией предметов, которые взрослый даёт ребёнку. На
пример, погремушка имеет подходящую для детской руки 
рукоятку, а при потряхивании издаёт звук. В самой кон
струкции уже заключены способы употребления её ребён
ком.

По мере взросления расширяется и круг предметов, 
предоставляемых малышу взрослым. Действия с ними 
становятся разнообразнее. Так, к концу первого и началу 
второго года жизни (Р.Я.Лехтман-Абрамович) отмечают
ся следующие особенности действий с предметами: ребё
нок может втыкать разнообразные игрушки в отверстия, 
изменяет направление их движения, нанизывает кольца 
пирамиды, кидает мяч об стену, ритмично постукивает 
палочкой по барабану, правильно открывает и закрывает 
коробки, устанавливает их, укладывает одну в другую. Для 
этого ребёнку даются специально изготовленные предме
ты: различные «сортировщики», пирамидки и пр. Истори
чески, при более низком материально-культурном уровне 
общества, нежели нынешний, малыш использовал подхо
дящие для этого бытовые предметы.

В этом же возрасте ребёнок начинает выполнять первые 
действия с сюжетной игрушкой. Он может «кормить» куклу, 
укладывать ее «спать». Малыш совершает эти действия ис
ходя из наличествующих предметов, и они носят характер 
орудийных операций. Это значит, что все действия детей 
результативны и отличаются от настоящей продуктивной 
деятельности лишь получением вероятностного, необяза
тельного результата.
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Практически единственное истинно орудийное про
дуктивное действие (отмечает П. Я. Гальперин), где орудие 
применяется в соответствии со своим культурным назна
чением, а не как «случайное и неспецифическое предмет
ное средство», — это еда с помощью ложки.

Следующий этап предметной деятельности ребёнка — 
постепенное расхождение реальных орудийных операций 
и условных операций с использованием тех же самых пред
метов. Например, малыш может пользоваться ложкой для 
еды, а может кормить этой же ложкой куклу «понарошку».

Через некоторое время ребёнок может заменить ложку 
каким-либо предметом, за которым не закреплен способ 
его использования, и играть в «кормление» куклы с его по
мощью. У малыша появляется способность к символиче
ской, замещающей деятельности. По выражению А. Н. Ле
онтьева, происходит отрыв способа употребления предмета 
от его назначения.

Таким образом, на третьем году жизни в предметной 
активности ребёнка уже можно выделить разные виды дея
тельности.

Процессуальный — игра начинает отделяться от продук
тивной деятельности. Ребёнок от простого манипулиро
вания карандашом, пластическими массами переходит к 
использованию этих предметов в соответствии с их куль
турным назначением — рисованию, лепке.

Беспорядочная ориентировочная активность сменяет
ся познавательно-исследовательской деятельностью. Ребёнок 
уже может сосредоточиться на изучении интересующего 
его явления или материального объекта.

Для каждого из этих видов деятельности —мгровой, про
дуктивной, познавательно-исследовательской — должны быть 
созданы благоприятные условия. И это обязанность взрос
лых.

Дело в том, что игра не является спонтанно развиваю
щимся видом деятельности. Она передаётся от старших
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детей к младшим. В настоящее время этот естественный 
процесс нарушен, так как в большинстве семей по одному 
ребёнку, а группы в ДОУ преимущественно одновозраст
ные. Тем не менее, обучение игре стало уделом детского 
сада. Как отмечают Н. Я. Михайленко и Н. А. Короткова, 
авторы многочисленных публикаций, посвящённых этой 
теме, помочь ребёнку научиться играть педагог может, 
только играя вместе с ним. Но игра с воспитателем ори
ентирована именно на передачу ребёнку способа игры, а 
поддержание и дальнейшее её развитие в значительной 
степени становится функцией предметно-игровой среды, 
организованной взрослым.

Общие принципы формирования предметно-игровой 
среды для детей раннего возраста были предложены 
Н. А. Коротковой в книге «Материалы и оборудование для 
детского сада» в разделе «Игровая деятельность». Однако 
же до сих пор педагоги испытывают затруднения в выборе 
игрушек из достаточно разнообразных промышленных об
разцов. Наша цель — помочь практическому педагогу пра
вильно выбрать игровые материалы для детей третьего года 
жизни.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При формировании предметно-игровой среды основ
ная задача педагога заключается в создании условий для 
самореализации детей в игре. Для этого прежде всего не
обходимо чётко представлять структуру игровой деятель
ности малыша третьего года жизни.

Как отмечают исследователи (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эль- 
конин и др.), в этом возрасте завершается первый этап 
развития игры — овладение ребёнком общественным на
значением предметов. От произвольного оперирования с 
предметами он переходит к использованию игрушки для 
имитации традиционного способа её употребления: «гово
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рит» по игрушечному телефону, «варит суп» в игрушечной 
кастрюле и т. п.

Следующий этап — появление в деятельности ребёнка 
замещающего действия. Он может уже не просто «говорить 
по телефону», имитируя действия взрослого, а для реали
зации создаваемой им воображаемой ситуации, например, 
«звонит бабушке». Значительную роль в создании вооб
ражаемой ситуации (сюжета игры) выполняют игровые 
предметы. В настоящем примере — это телефон. По мне
нию Л.С. Выготского, замещающий предмет выступает как 
опорный, облегчая сдвиг от действия к мысли.

Использование предметов в игре ребёнком третьего 
года жизни можно представить следующим образом: если 
у него есть кукла — он её просто «покачает», есть тарелоч
ка — он «покормит» куклу, есть коляска — он «вспомнит», 
что с куклой надо ещё и «погулять». Окружающие предме
ты словно требуют от малыша совершения с ними опреде
лённых действий. Таким образом, количество игровых 
действий находится в прямой зависимости от количества 
предметов, общественные способы употребления которых 
ему известны. Совокупность предметов, порядок их появ
ления играют решающую роль в отображении в игре зна
комых ребёнку явлений.

На определённом этапе, имеющем достаточно широкие 
временные рамки, ребёнок начинает в игре использовать 
максимально условные, полифункциональные предметы*. 
Они отличаются именно вариативностью применения, по
зволяя заполнить лакуны, образовавшиеся в результате не

* Рассматривая игровые предметы, мы намеренно не ис
пользуем распространенный в литературе термин — предмет- 
заместитель. Объективно все предметы используемые ребён
ком в игре, являю тся заместителями, т. е. выполняют заме
щающую функцию. Её выполняет и игрушечный телефон, у 
которого есть все внешние признаки настоящего телефонного 
аппарата, и деревянный кубик, который можно поднести к уху, 
ит. п.
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достающих игровых предметов, необходимых для соверше
ния тех или иных игровых действий. Способность ребёнка 
использовать в игре полифункциональные предметы очень 
важна, и её надо по возможности развивать.

Тем не менее, по выражению Г. Д. Лукова, «не всё может 
быть всем». Условный предмет должен по каким-либо фи
зическим качествам совпадать с изображаемым и не может 
вступать в противоречие с закреплённым за ним общест
венным способом употребления. Например, ребёнок ни
когда не станет «размешивать сахар в чае» кубиком, он 
выберет для этого палочку. Затруднено и замещение по
средством предметов уже известного ребёнку способа ис
пользования. Например, «размешивание сахара» каран
дашом он может счесть недопустимой операцией, ведь 
карандашом он совсем недавно рисовал. Как свидетель
ствует Н. Я. Михайленко, при предложении взрослого «рас
чесать волосы куклы» условным предметом, ребёнок пред
почитает куклу с лепным паричком, а не с реалистической 
имитацией настоящих волос, которые можно действитель
но расчесать.

Итак, процесс замещения является сложным явлением, 
что необходимо учитывать при формировании предметно
игровой среды. Следует обратить особое внимание не толь
ко на количество предметов, но и на многообразие их по 
форме.

Условность предмета можно оценить по ряду параме
тров. Мы придерживаемся классификации игровых пред
метов по степени условности, которую предлагает Н. А. Ко
роткова, то есть в качестве параметров меры условности 
выделять особенности внешнего облика, размер и степень 
готовности игрушки к использованию**.

** Более подробно данный вопрос освещен в книге «Ма
териалы и оборудование для детского сада»: Пособие для вос
питателей и заведующих /  Под ред. Т. Н. Дороновой и Н. А. Ко
ротковой. — М., 2004.
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Так, для детей третьего года жизни необходимы про
тотипические игрушки среднего и крупного размера, в 
которых гипертрофировано выделены основные черты их 
оригинала. Приемлемы и реалистические игрушки, если 
изначально в них нет многочисленных деталей, которые 
привлекают ребёнка возможностью манипулировать ими 
и мешают возникновению воображаемой ситуации.

Создание целостного игрового пространства невоз
можно при отсутствии комплексов игровых материалов, в 
которые входят все необходимые предметы.

Формируя подобные комплексы, традиционно именуе
мые игровыми уголками, необходимо учитывать не толь
ко содержание игры, которую дети могут развернуть там. 
Самое важное — наличие в игровом уголке всей совокуп
ности предметов для создания ребёнком воображаемой си
туации.

Для этого воспользуемся разработанной Н. А. Корот
ковой типологией игровых материалов в соответствии с их 
сюжетообразуюшей функцией. Каждый игровой предмет 
мы будем рассматривать в соответствии с двумя параметра
ми — степенью условности и его сюжетообразующей функ
цией. С точки зрения характеристики сюжетообразующей 
функции можно выделить три типа игровых материалов: 
предметы оперирования, игрушки-персонажи (или ролевые атри
буты) и маркеры игрового пространства.

Предметы оперирования выполняют наиболее значитель
ную роль в поддержании игры детей 2—3 лет. Их множество 
в предметном окружении ребёнка. Это различные игруш
ки, имитирующие реальные средства орудийной деятель
ности и позволяющие ребёнку воссоздавать в игре смысл 
настоящего действия, например «гладить одежду», «варить 
кашу» и т.д. Тематическое содержание игры определяется 
жизненным опытом малыша и находится преимуществен
но в сфере бытовой деятельности.
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Привлекательны для ребёнка различные игрушки, ко
торые можно катать, а при желании и кататься на них са
мому — из-за простоты и эффективности совершаемых с 
ними действий. Это различные машины, каталки и другие 
игрушки на колесах.

К игрушкам-персонажам относятся крупные или сред
них размеров прототипические куклы или человекоподоб
ные животные. Предназначенные для детей этого возраста 
игрушки-персонажи скорее служат предметами опериро
вания, чем играют роль воображаемых партнёров, что и 
определяет их конструктивные особенности. Они должны 
принимать различные функциональные позы по жела
нию играющего, для того чтобы ребёнок мог производить 
с ними задуманные действия.

Маркеры игрового пространства представляют собой 
предметы, указывающие на место событий, в которых раз
ворачивается сюжет. Для детей 2—3 лет они должны быть 
прототипичны и соразмерны росту ребёнка. Их содержа
тельная сторона определяется опытом малыша. Это может 
быть домик с внутренней обстановкой, игрушечная плита, 
обозначающая кухню, и т. п. В играх, где участвуют взрос
лые — воспитатель или родители — возможно применение 
тематически неопределенных (многозначных) маркеров.

Многозначный маркер для детей указанного возраста 
может представлять собой подобие ширмы небольшой вы
соты, которой в игре придаётся определённое назначение. 
Как правило, это делает взрослый. Тематическое содержа
ние сюжетов игры становится более разнообразным. В то 
время как такое многообразие сюжетов затруднительно 
при использовании традиционных «кухонь», «парикмахер
ских», «мастерских» и прочих общепринятых маркеров бы
товой тематики, захлестнувших детские сады в 90-е годы 
прошлого века.

В ряде лекций и личных беседах Н. А. Короткова упо
минала многозначные маркеры игрового пространства. 
Так как они не имеют известных промышленных аналогов
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и сложно привести что-либо в качестве примера, опишем 
эти маркеры более подробно.

Многозначный маркер представляет собой комплект 
рамок, изготовленных из деревянного бруска сечени
ем 20x20 мм. Рамки должны соединяться между собой 
каким-либо способом, позволяющим сохранить подвиж
ность соединения, например петлями, плотной и широ
кой тесьмой и т.д. Главное условие — возможность изгиба 
рамок относительно друг друга под углам и в диапазоне 45— 
90 градусов. Роль взрослого, организующего игру, заклю
чается в том, чтобы показать детям способ использования 
неизвестного им предмета: из этих рамок можно сложить 
условное изображение самолёта, корабля или автомобиля. 
Если взрослый видит, что дети не понимают, что это такое, 
надо помочь им. Для этого подобный маркер можно обо
значить дополнительными «подсказками»: винтом, рулём и 
прочими атрибутами, которые размещаются на специаль
ной подставке.

Представленный материал при незначительных дора
ботках будет актуален для использования вплоть до стар
шей группы. Также среди его достоинств можно отметить 
компактность и удобство хранения.

D D
------- 1 С

О
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Наши наблюдения показали, что попытки заменить 
подобный материал различными модулями или деталями 
крупногабаритного конструктора малоперспективны. Это 
объясняется их другими пропорциями и ненужным в дан
ном случае объёмом.

Материалы для сюжетной и г р ы ***

Тип
материала Наименование Кол-во 

на группу
Игрушки-
персонажи

Куклы крупные (3 5 -5 0  см) 5 разных
Куклы средние (2 5 -3 5  см) 5 разных
Мягкие антропоморфные живот
ные, крупные (3 5 -5 0  см) и средние 
(2 5 -3 5  см)

8  разных

Звери и птицы, объёмные и пло
скостные на подставках (мягкие, 
ПВХ, деревянные, 1 5 -2 0  см)

15— 20 разных

Звери надувные, крупные 2— 3 разных
Игрушки —
предметы
оперирования

Набор чайной посуды (крупной) 2— 3

Набор кухонной посуды (крупной) 2— 3

Миски (тазики) 3

Молоток (пластмассовый) 1
Набор овощей и фруктов (объём
ные —  муляжи) 1

Комплект постельных принадлеж
ностей для кукол 3

Грузовик (крупный, деревянный или 
пластмассовый) 2

*** Материалы и оборудование для детского сада: Пособие 
для воспитателей и заведующих /  Под ред. Т. Н. Дороновой и 
Н. А. Коротковой. — М., 2004.
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Тип
материала Наименование Кол-во 

на группу
Тележка-ящик (крупная) 2
Звери и птицы на колёсах (каталки с 
палочкой или шнурком) 5 разных

Автомобили с открытым верхом 
(крупные и средние) 5 разных

Кукольные коляски, соразмерные 
куклам (складные) 2

Конь (или другие животные) на ко
л ё с а х / качалка 1

Телефон 2
Ведёрки 5

Маркеры игро- Кукольный стол (крупный) 1
вого простран- Кукольный стул (крупный) 4
ства

Кукольная кровать 2

Кукольный диванчик 1
Шкафчик для кукольного белья 1
Кухонный шкафчик (соразмерный 
ребёнку) 1

Кухонная плита (соразмерная ре
бёнку) 1

Ширма —  остов домика 1

Складной остов автобуса (вагончи
ка) с рулём 1

Полифунк-
циональные
материалы

Объёмные модули (набивные или 
надувные: кубы, валики, параллеле
пипеды)

б

Ящик с полифункциональным мате
риалом 1

Также мы хотели бы рассмотреть некоторые частные, 
но весьма актуальные вопросы, касающиеся организации 
предметной среды в группах раннего возраста.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Учитывая, что данная книга посвящена вариативным 
формам работы с детьми раннего возраста, мы посчитали 
необходимым поднять вопрос об оценке качества предмет
ной среды.

Дело в том, что на практике часто наблюдается игнори
рование качества предметной среды при кратковременном 
пребывании детей, в группах адаптации и при организации 
других вариативных форм. Такой подход снижает эффек
тивность педагогического воздействия на детей, так как 
они не имеют возможности полноценно играть, участво
вать в познавательно-исследовательской и художественной 
деятельности и т. п. Поэтому, вне зависимости от вариатив
ности форм пребывания ребёнка в дошкольном образо
вательном учреждении, среда должна быть полноценной 
и содействовать его развитию, а следовательно, возникает 
потребность в оценке её качества.

В отечественной психологии и педагогике эта проблема 
недостаточно разработана. Наиболее интенсивные поиски 
в этом направлении велись в 30-х годах прошлого века и 
были полностью свёрнуты после ряда политических про
цессов, целью которых была ликвидация психотехники и 
педологии.

И всё же, при формировании предметной развивающей 
среды необходимо иметь какие-либо критерии оценки ре
зультатов её использования.

Очевидно, одним из критериев оценки качества пред
метной среды является непрерывная продолжительность 
деятельности ребёнка. Если деятельность успешна, то она 
носит относительно длительный характер, в противном 
случае ребёнок часто меняет виды активности. Это отмеча
ют такие исследователи, как К. Левин, К. Бюлер, А. Валлон, 
М. Басов. Когда ребёнок не может осуществить желаемый
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вид деятельности, он переходит к другим, замещающим за
нятиям. Так, например, знаменитый немецкий психолог 
Курт Левин описывает такой случай: «Один трёхлетний 
ребёнок в детском саду Монтессори очень любил рисовать, 
но однажды воспитательница не смогла обеспечить нуж
ное количество бумаги, и этому малышу бумаги не хвати
ло. В результате появилось множество вариантов замеща
ющих действий: малыш гладил карандаши, смотрел, как 
рисуют старшие дети и т. д. В конечном счёте ребёнок пе
решёл к другим занятиям, однако среднее время, которое 
он уделял каждому из них, было всего 3,5 мин, тогда как в 
предыдущий день оно равнялось 14,6 мин, а на следующий 
день — 12,5 мин. Таким образом, возросшее напряжение, 
вызванное непреодолимым барьером между ребёнком и его 
целью, привело к четырёхкратному росту частоты смены 
занятий».

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ

Предметное окружение ребёнка должно быть для него 
безопасно. Предметная среда детского сада в отличие от до
машних условий имеет все предпосылки обеспечения без
опасности малыша. Но эти предпосылки, к сожалению, не 
всегда реализуются. В этом разделе мы рассмотрим некото
рые распространённые ошибки и заблуждения, касающие
ся данного качества среды.

На что надо прежде всего обратить внимание?
• На высоту расположения относительно тяжелых 

предметов, например цветочных горшков, и химический 
состав материалов, используемых для предметов интерьера 
и игрушек.

• На материалы, из которых изготовлены игрушки 
и оборудование. Все игрушки, приобретаемые на тер
ритории России, должны находиться в соответствии с 
ГОСТом 25779—90, иметь сертификат качества, свидетель
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ствующий о том, что данный игровой предмет был проте
стирован в специализированных лабораториях.

• На запах — несмотря на наличие сертификата, осо
бенно при покупке игрушек, изготовленных в КНР. Все 
пластмассы, за редким исключением, имеют характерный 
запах, что вызвано отрывом отдельных молекул от поли
мерных цепочек, в которые они включены. Но если этот 
запах очень резок, откровенно неприятен, ощущается на 
большом расстоянии и усиливается при повышении тем
пературы, следует задуматься о целесообразности нахожде
ния таких предметов в групповом помещении.

В настоящее время, когда многие дошкольные образо
вательные учреждения России испытывают определённые 
материальные трудности, случается так, что воспитатели 
вынуждены привлекать родителей к изготовлению мебе
ли. Для того чтобы усилия родителей не оказались напрас
ными и не нанесли вред здоровью детей, педагоги должны 
объяснить им следующее.

• По возможности надо отказаться от использования 
при изготовлении мебели древесно-стружечных плит и 
аналогичных им материалов, несмотря на их дешевизну и 
внешнюю привлекательность. К сожалению, их экологич
ность является не более чем мифом, активно поддерживае
мым производителями. Лигниновые, карбамидные, а тем 
более фенольные смолы, соединяющие древесные опилки 
и стружки в древесно-стружечных плитах, являются неиз
бежным источником вредных веществ, постоянно выделя
ющихся в воздух. Это усугубляется высокой температурой, 
которая обычно поддерживается в помещениях детских са
дов.

• При приобретении и изготовлении мебели из подоб
ных материалов необходимо следить, чтобы все кромки, 
включая невидимые, были заклеены меламиновой или по
ливинилхлоридной плёнкой, что позволяет уменьшить га
зацию материала.
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• Наиболее предпочтительна мебель для групп ранне
го возраста, сделанная из натуральных твёрдых древесных 
пород, таких как берёза, бук, дуб. Хвойные породы (ель и 
сосна) менее желательны из-за низкой твёрдости, но впол
не допустимы, если не придавать большого значения бы
строй потере внешнего вида.

• По нашим личным наблюдениям, не слишком под
ходит и лиственница, которая, несмотря на прекрасные 
механические качества, склонна образовывать длинные и 
острые щепки при пересыхании. С осторожностью следует 
относиться к доступным в настоящее время экзотическим 
древесным породам — возможно выделение аллергенов.

• Корпусная мебель из всех древесных пород может со
стоять из клееных брусковых щитов. Наружные кромки и 
углы предметов мебели должны быть тщательно скругле
ны, что уменьшит вероятность травматических поврежде
ний.

• Приемлемым материалом являются фанеры, предна
значенные для использования внутри помещений и содер
жащие смолы всё же в меньшем количестве, чем древесно
стружечные плиты, но и в этом случае следует обращать 
внимание на обработку кромок. Они обязательно должны 
быть заклеены или отшлифованы и закрашены лаком или 
краской.

• Наиболее экологична мебель, покрытая льняным 
маслом или натуральной олифой, но из-за низкой гигие
ничности подобных материалов все же стоит остановить 
свой выбор на акриловых лаках и красках, выпускаемых 
известными производителями, дорожащими своей репу
тацией.

РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ГРУППОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Любой предмет, предназначенный ребёнку, должен 
быть для него доступен. Это учитывается при проектиро
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вании мебели. Полки в стеллажах не должны быть слиш
ком высоки, чтобы малыш без особых усилий мог достать 
требуемую ему в данный момент игрушку. Мы намерен
но используем выражение «без особых усилий», так как 
по мнению некоторых авторов, например Г. М.Ляминой, 
вставание на цыпочки способствует улучшению осанки, и, 
следовательно, небольшое усилие может быть даже полез
ным. Но в любом случае эта высота должна быть разумной. 
Какая-либо официальная регламентация высоты полок 
для хранения игрушек нам неизвестна.

Если материалы хранятся в закрытых ёмкостях, то эти 
емкости должны быть из сетчатого или прозрачного мате
риала, чтобы содержимое без труда идентифицировалось 
детьми.

В литературе, посвящённой предметной среде для де
тей этого возраста, рекомендуется ставить одинаковые или 
аналогичные игрушки рядом, по нескольку экземпляров. 
Это делается для уменьшения конфликтов между малы
шами из-за привлекательного в данный момент предмета. 
К сожалению, даже при такой компоновке может потребо
ваться вмешательство воспитателя. Это объясняется тем, 
что психологически трудность достижения объекта может 
увеличить потребность в нём, и ребёнок предпочтет уже 
«занятую» игрушку.

Большинство материалов могут выполнять свои функ
ции только в системе. Распределение их проводится прежде 
всего в соответствии с предложенным разделением на виды 
деятельности (игровую, продуктивную и познавательно
исследовательскую), а также для поддержания конкретной 
деятельности ребёнка. Так, очевидно, что наличие каран
дашей без бумаги девальвирует их ценность.

Менее очевидно, но столь же необходимо системати
зированное распределение материалов для игр. Например, 
игрушки-персонажи и ролевые атрибуты должны быть до
полнены предметами оперирования и находиться внутри
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или в непосредственной близости от подходящего маркера 
игрового пространства — только тогда они смогут полно
стью выполнить функцию активизации игры.

УГОЛОК ПРИРОДЫ В ГРУППЕ

Объекты животного и растительного мира, находя
щиеся в групповом помещении первой младшей группы, 
выполняют функцию исключительно объекта для наблю
дений детей. В уходе за живыми организмами малыши уча
стия не принимают.

Для наблюдений наиболее предпочтительным объек
том является аквариум. В отличие от комнатных растений 
изменения в нём более динамичны и более интересны для 
ребёнка. К сожалению, в действиях с аквариумом воспита
тели совершают ряд типичных ошибок. Проблемы, как пра
вило, связаны с ростом водных растений. Использование 
же искусственных растений мы считаем нежелательным, 
так как при этом аквариум отчасти перестаёт выполнять 
свою основную функцию — быть объектом для живых на
блюдений. Искусственные объекты, прекрасно имитирую
щие настоящие растения, в сочетании с живыми рыбками 
и моллюсками могут вызвать у ребёнка нежелательные в 
этом возрасте заблуждения, имеющие непредсказуемые 
последствия. Ниже мы приведём краткие рекомендации по 
поводу организации аквариума.

Постарайтесь выбрать аквариум как можно больших 
размеров. То, что за маленьким аквариумом проще ухажи
вать, это иллюзия. Крупные аквариумы представляют со
бой значительно более стабильные самоподдерживающие- 
ся системы. Предпочтительнее других аквариум объёмом 
от 100 до 300 литров.

Аквариум должен быть тепловодным, пригодным для 
тропических рыб и растений. Нагреть воду значительно 
проще, чем охладить. К тому же содержание холодновод
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ных видов растений затрудняется из-за их сезонности, а 
рыб — из-за высоких требований к количеству кислорода, 
растворённого в воде. Итак, в аквариуме должен быть обо
греватель.

Аквариум должен стоять на прочном и обязательно 
ровном основании с мягкой подложкой, сглаживающей не
значительные неровности.

Светильник, который будет прилагаться к новому аква
риуму, мало пригоден для использования. Во всех извест
ных нам случаях он состоит из двух люминесцентных ламп 
длиной, равной длине аквариума. Как бы вас ни убеждал 
продавец и каким бы ярким вам ни показался их свет, двух 
ламп недостаточно, их нужно как минимум четыре. Любой 
человек, обладающий элементарными навыками в элек
тротехнике, без труда светильник модернизирует. Подроб
ные инструкции по переделке светильников можно найти 
на специализированных интернет-сайтах.

Люминесцентные лампы быстро приходят в негод
ность. В них выгорает люминофор, из-за чего изменяется 
спектр. Исходя из этого, нет смысла приобретать дорого
стоящие специализированные лампы для аквариумов. Бо
лее рентабельно купить обычные, недорогие лампы, кото
рые используются для освещения группового помещения, 
и менять их раз в полгода. По возможности, менять их по
парно, так как при замене сразу четырёх ламп резко меня
ется спектральный состав, что нежелательно для обитате
лей аквариума.

Грунт в аквариуме должен иметь слой не менее 7 см, 
состоять из однородных частиц размером 2—4 мм и быть 
тёмного цвета.

Растения надо выбирать самые неприхотливые. Одним 
из характерных признаков неприхотливости растения яв
ляется его рыночная цена: для быстрорастущих растений 
она ниже. Но, следуя данному критерию, выбор растений
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надо производить с осторожностью. Дело в том, что значи
тельное количество аквариумных растений, в частности 
криптокорина и эхинодорус, не являются по-настоящему 
водными растениями и значительно быстрее растут в оран
жереях. Этим пользуются недобросовестные продавцы. 
Растение, выращенное в оранжерее, редко может адаптиро
ваться к жизни в аквариуме. Поэтому при выборе растений 
обращайте внимание на наличие лёгкого зелёного налёта 
на краях нижних мелких листьев. Это колонии водорос
лей, которые всегда образуются на листьях растений, вы
росших в воде.

При приобретении рыб также необходимо быть очень 
осмотрительными. Различные виды рыб не должны чрез
мерно активно уничтожать друг друга и растения. С дру
гой стороны, они должны быть достаточно неприхотливы, 
чтобы без потерь пережить летние отпуска ухаживающих 
за ними. Опыт показывает, что некомпетентный уход за 
аквариумом, в частности неправильное кормление рыб, 
менее желателен, чем полное отсутствие кормления в тече
ние 3—4 недель: большинство рыб без вреда для здоровья 
переносят эти сроки.

Кормление рыб является нерешённой проблемой. Дело 
в том, что, по нашим личным наблюдениям, многие вос
питатели начинают кормить их три раза в день, как и своих 
воспитанников, объясняя это жалостью к «голодным рыб
кам». Это приводит к неминуемой смерти рыб в течение не
скольких недель от переедания, особенно в случае исполь
зования высококалорийных сублимированных кормов. 
Правильной тенденцией в кормлении рыб будет выполне
ние правила: лучше недокормить, чем перекормить.

Давать какие-либо конкретные рекомендации по при
обретению растений и рыб мы считаем нерациональным. 
Как показывает опыт, на начальном этапе личные предпо
чтения при покупке понравившейся рыбки или растения
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всегда превалируют над здравым смыслом. Тем более, что 
многообразие животного и растительного мира, представ
ленного на специализированных рынках и в магазинах, 
столь велико, что его невозможно рассмотреть в рамках 
данной публикации. Кроме того, наблюдения показали, 
что растения, прекрасно развивающиеся в одних районах 
Москвы, напрочь отказываются расти в других. Очевидно, 
это объясняется различным составом воды. Поэтому при 
создании аквариума воспитателям и родителям предстоит 
реализовать свой индивидуальный, эмпирический подбор 
его обитателей.

Сложен вопрос подкормки аквариумных растений. 
Наиболее простым и недорогим способом поддержания 
должного макро- и микроэлементного состава воды явля
ется её регулярная замена. В неделю желательно заменять 
20—30% воды, какой бы прозрачной и чистой она вам ни 
казалась. Воду можно наливать непосредственно из водо
провода, необходимо ли шь следить за её температурой. Для 
растений с развитой корневой системой хорошо использо
вать в качестве подкормки белую или светло-серую глину, 
которая пригодна для лепки. При посадке растения надо 
подложить 2—3 шарика размером с крупную горошину под 
его корни. Ни в коем случае не используйте обычные удо
брения, даже в микроколичествах. В них слишком много 
фосфора.

На современном рынке аквариумного оборудования 
предлагается много фильтрующих и очищающих воду си
стем. К их выбору надо подходить с осторожностью. Дело 
в том, что конструкция современных фильтров рассчита
на на непрерывную работу, и выключение электропитания 
на несколько часов приводит к отмиранию бактериальной 
флоры внутри фильтрующих элементов резервуара. Это 
вызывает тяжелейшие последствия, вплоть до гибели всех 
живых обитателей аквариума. Поэтому, если вы не уверены
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в стабильности электропитания, лучше вообще отказаться 
от их использования. Тем более, что аквариумы большого 
объёма, не переполненные рыбами, и без того имеют чи
стую, прозрачную воду.

Мы искренне надеемся, что наши рекомендации по
зволят вам избежать многих ошибок и соорудить действи
тельно красивый и интересный аквариум, который будет 
удивлять и радовать детей.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ



«НЕПОСЛУШНЫЙ МЯЧИК»

СВЕТЛАНА СТЕПАНОВА, 
в осп ит ат ел ь  вы сш ей кат его р и и , 

ГОУ д ет ский  сад  ком пенсирую щ его в и д а  №  2 3 1 9  «О л ен ён о к» ,
С 30У 0 г. М осквы

«НЕПОСЛУШНЫЙ МЯЧИК»
(игра-сказка, физическое воспитание 

и развитие детей 2— 3 лет)

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
С ДЕТЬМИ 2 -3  ЛЕТ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

СО ВЗРОСЛЫМ

Цель: развивать умение выполнять движения с разны
ми мячами.

Оборудование: мячи резиновые {диаметром 12, 25 и 10см).
Ход игры-сказки
Взрослый:  Сегодня я расскажу вам интересную сказ

ку про девочку, у которой жил непослушный мячик. (Де
тям раздают мячи.)

Жила-была девочка, и у неё был непослушный мячик. 
Он всё время убегал от неё. Ребята, покажите, как мячик 
убегает.

Игровое упражнение «Догони мяч»
(мячи диаметром 25 см)

Дети катят мяч по прямой и догоняют его.
Взрослый:  мяч такой быстрый и ловкий, что смог за

катиться на горку.
Предлагает детям подойти к горке {куб высотой 20— 

30 см, шириной 40 см).
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Игровое упражнение «Закати мяч на горку»
(мяч резиновый, диаметром 12 см)

— Аня, покажи, как закатывать мяч на горку.
Взрослый просит детей по одному присесть около края 

доски и с силой толкать мяч руками на горку, ловит зака
тившийся на горку мяч, отпускает его с горки в руки ре
бёнка.

Взрослый:  Но вот странно, когда девочка бросала 
мяч маме, он становился послушным, а как только попадал 
к ней в руки, опять начинал проказничать. Сейчас мы по
смотрим, будет ли у вас мячик непослушным.

Игровое упражнение «Кидаю — лови»
(сенсорный мяч диаметром 20 см)

Дети становятся в круг, взрослый — в центре. По очере
ди они кидают мяч в руки взрослого, а он возвращает мяч 
обратно.

Взрослый:  Кидай мне мяч! Лови! Молодец! У Кати 
послушный мяч, а у Коли мячик озорной.

Взрослый сопровождает игру словами:
Я кидаю — ты лови,
А уронишь — догони!

Взрослый:  Однажды девочка решила наказать и от
шлёпать мячик. Она начала его отбивать об пол, но мяч 
опять убежал, он совсем не хотел слушаться хозяйку.

Ребята, давайте и мы попробуем отбивать мячи от 
пола.

Игровое упражнение «Отбей мяч от пола»
(резиновые мячи диаметром 25 см)

Дети берут из корзины мячи и по показу взрослого ста
раются их отбивать об пол.

Взрослый:  Молодцы, ребята, скоро ваши мячики 
станут послушными. А девочка для своего мяча придумала
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другую игру. Она села перед зеркалом и стала прятать мяч 
за спину.

Игровое упражнение «Где мячик?»
(массажные мячи диаметром 10 см)

Взрослый предлагает детям взять мячи из корзины и 
сесть вокруг неё на пол. Когда все усаживаются в круг, про
сит ребят показать свои мячи, затем спрятать — прокатить 
мячи за спиной. «Где же наши мячики?» — малыши берут 
мячи в руки и показывают их друг другу и взрослому.

(Упражнение повторяется.)
Взрослый:  Мячику очень нравится играть с вами, 

ребята, и он предложил мне ещё одну игру.

Игровое упражнение «Мячик, вернись!»
(резиновый мяч диаметром 25 см)

Взрослый просит детей сесть напротив стены (расстоя
ние до стены 1 м), катить мяч к стене и ловить его, когда он 
отскочит от стены.

Взрослый:  Ребята, посмотрите, каким послушным 
стал мячик, потому что ему интересно с вами играть. Вы 
стали с ним друзьями.

Ну что, понравилась вам сказка? Мы и дальше будем 
играть в мяч и в следующий раз позовём с собой пап и 
мам.
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СВЕТЛАНА ЖЕЛЕЗЦОВА, 
восп ит ат ел ь 2 -й  кв ал и ф и кац и о н н о й  кат его р и и , 
ГОУ д ет ски й  сад  ко м б и н и р о в ан н о го  в и д а  №  2 2 6 4

С 30У 0 г. М осквы

«ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
(физкультурное занятие с детьми 2— 3 лет)

Цели:
— упражнять детей в беге с препятствиями, в ходьбе 

врассыпную, бросании мяча способом из-за головы и ловле 
мяча, в ползании;

— закреплять знание названий основных цветов;
— развивать чувство ритма, равновесия, мелкую мото

рику;
— воспитывать самостоятельность.
Оборудование: цветные ленточки на колечках, маты, 

гимнастические скамейки (2 шт.), обручи (4 шт.), дорожки 
(4шт), мячи (диаметром 18—20см, 10— 12см — по количеству 
детей), мешочки (по количеству детей).

Ход занятия
I. В во д н ая  часть

Сюрпризный момент *Салют»

Дети входят в зал и подходят к взрослому, у того в руках 
коробка с сюрпризом.

Взрослый:  Сейчас будет салют (вытряхивает колечки с 
ленточками из коробки). Возьмите ленточки в руки и подбра
сывайте их вверх. Ленточки взлетели — получился салют.

Молодцы, ребята, а теперь нам с вами надо добраться 
вон до той стены.

Дорожка препятствий

Ходьба по деревянной доске с ленточками в руках; бег 
по периметру зала, по двум матам, между двумя скамейка
ми, поставленными параллельно. Взрослый сопровождает
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передвижения детей коротеньким комментарием. Напри
мер: «Крепко держите ленточки в руках, осторожно идём 
по тропинке». И т. д.

II. О с н о в н а я  час ть

Упражнение на восстановление дыхания

Взрослый собирает детей в центре зала. Ходьба врас
сыпную с одновременными взмахами ленточками вверх — 
вниз, то одной, то другой рукой.

Взрослый:  Подняли вверх ленточку, подули на неё, 
весело полетела ленточка вверх, спрятали ленточку за 
спинку. Подняли другую руку с ленточкой вверх, подули, 
спрятали ленточку за спинку. Молодцы!

Стоя на месте. И. п. — основная стойка

Взрослый:  Ленточки не только умеют летать, они 
умеют кружиться.

Возьмите ленточку в руку так, чтобы она смотрела вниз, 
и закружите её. Ручкой правой кружим. Потом левой. Ве
сёлая у нас ленточка.

Сидя на полу, ноги вместе, ленточка в правой руке

Наклон вперёд, коснуться ленточкой носочков. При
нять и. п., переложить ленточку в левую руку.

Взрослый:  Ребята, покажите мне свои длинные нож
ки. А кто может достать ленточкой носочки? Правый носо
чек, левый носочек. Молодцы, крепыши!

Стоя на месте
Поднять ленточки вверх и покружиться вначале в одну 

сторону, потом в другую.
Взрослый:  Встаём с пола, ребята, и покружимся вме

сте с ленточкой в одну сторону, потом в другую. Ленточку 
перекладываем в левую руку, в правую руку.
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После выполненного упражнения требуется положить 
ленточки в обручи такого же цвета: красные — в красный, 
синие — в синий.

— Вот какие красивые движения мы выполняли, а 
сейчас положите все ленточки в свои домики. Ищите до
мик такого же цвета, какого цвета у вас ленточка.

Основные виды движений

Подвижная игра «Ползи за мячом»

Надо бросить большой мяч (*диаметром 20—23см) вдаль, 
способом из-за головы, стоя за натянутой верёвкой {высо
та — 50см). Затем пролезть под верёвкой и догнать мяч.

Взрослый:  А ещё у нас есть мячи большие, цветные. 
Возьмите каждый по мячу. Вместе с мячом спрячьтесь за 
верёвочку с бантиками. Выберите себе бантик, встаньте 
около него. Покажите, какие мячи круглые и гладкие. Кто 
дальше бросит мячик?

Действия детей взрослый сопровождает стихотворным 
текстом:

Круглый мячик я держу (мяч внизу).
Над головкой подниму {дети поднимают мяч вверх

над головой).
Размахнусь и брошу вдаль {бросают мяч вперёд и вдаль).
Стой, малыш, не убегай {дети стоят на своихмес-

Под верёвку подлезай 
Мячик быстро догоняй 
И на место вновь вставай

max).
{подлезают под веревку), 
{бегут за своим мячом), 
{встают на своё место).

Упражнения с мячом «Подбрось — поймай!»

Стоя на месте, дети подбрасывают мячик вверх и ловят 
его двумя руками. По окончании упражнения раскладыва
ют мячи по цветам.

Взрослый:  А сейчас наши мячи хотят поиграть с 
нами в другую игру. Давайте подбросим мяч вверх, и нуж
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но его обязательно поймать. Поймали? Молодцы, ребята! 
Каждый кладёт свой мячик в короб.

Дорожка препятствий «С кочки на кочку»

Дети перепрыгивают из обруча в обруч. Ползут на чет
вереньках по гимнастической скамейке.

Взрослый:  Посмотрите, какая у нас необычная до
рожка впереди. Между обручами течет водичка, а обру
чи — это кочки. Прыгаем с кочки на кочку. Впереди мо
стик, встаём на четвереньки и ползём по нему. Кто у нас 
самый ловкий? Молодцы! Никто не замочил ноги.

Упражнения с мячами «Лети, мяч, в корзинку!»

Дети забрасывают в корзину мячи среднего размера.
Взрослый:  Ребята, посмотрите, у нас на полянке рас

ставлены корзинки, в них спрятались мячики. Возьмите 
каждый по мячику и встаньте на дорожку такого же цве
та, как мячик. Кто у нас самый ловкий, кто забросит мяч в 
корзину? Молодцы, ребята! Никто не промахнулся.

Подвижная игра «Займи мешочек»

По залу разложены мешочки. Дети встают на них. 
Взрослый предлагает ходить по мешочкам в ритме текста, 
при этом захватывать носочками края мешочков.

Движения детей взрослый сопровождает стихотворным 
тестом:

По полянке шла-шла, 
И мешочки нашла. 
Посмотрела, повертела 
И детишкам раздала.

Поскорей места займите, 
На мешочек наступите, 
На мешочек наступите — 
Никуда не уходите!

Взрослый предлагает детям спрятать мешочки под нож
ками.

Постояли мы немножко, Но теперь нельзя играть — 
Разбежались по дорожкам. На мешочки наступать.
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По сигналу воспитателя «Разбежались!» малыши бегут 
врассыпную, стараясь не наступать на мешочки.

На слова воспитателя: «А теперь не опоздай и мешочек 
занимай!» — возвращаются на свои мешочки.

(Игра повторяется.)
III. З а к л ю ч и т е л ь н а я  част ь

Музыкально ритмическая игра 
«Все захлопали в ладошки»

На мотив песни «Во саду ли в огороде» взрослый про- 
певает текст игры. Собирает детей стайкой возле себя, 
обращает внимание на звуки музыки и предлагает такую 
игру*.

Слова игры
Все захлопали в ладошки 
Дружно, веселее,

Застучали наши ножки 
Громче и быстрее.
По коленочкам ударим, 
Тише, тише, тише.
Ручки, ручки поднимаем, 
Выше, выше, выше! 
Завертелись наши ручки, 
Снова опустились, 
Покружились, покружились 
И остановились.

Действия детей 
Дети стоят стайкой лицом 
к взрослому и хлопают в ла
доши.
Дети топают на месте нож
ками.
Ладошками ударяют по коле
ночкам.
Поднимают руки вверх.

Ладошки поворачивают впра
во и влево и опускают вниз. 
Дети кружатся на месте и 
останавливаются.

Молодцы, дети! Очень хорошо мы с вами поиграли! 
(Игра повторяется.)

* Т. Сауко, А. Буренина. Топ-хлоп, малыши! — СПб, 2001.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2 - 3  ЛЕТ

ТАТЬЯНА ГРЕБЕНЬКОВА, ст ар ш ий во сп и т ат ел ь , 

НАТАЛЬЯ КИСЕЛЁВА, ст ар ш ий в о сп и т ат ел ь , 

НАТАЛЬЯ БУДАНОВА, в о сп и т ат ел ь , 

ГАЛИНА ОНОПРИЕНКО, м узы кальны й р уко в о д и т ел ь

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2— 3 ЛЕТ
(ГОУ детский сад общеразвивающего вида № 2375 

ЮОУО г. Москвы)

К сведению воспитателя
В течение всей игры: если ребёнок затрудняется отве

тить на вопрос, дайте нужный ответ, а малыш пусть по
вторит его за вами. Старайтесь поощрять все проявления 
самостоятельности.

В возрасте 2—3 лет дети нашего дошкольного учрежде
ния начинают различать от 3 до 10 цветов, поэтому пред
ложенные занятия ориентированы на их знания.

Цель нижеприведённых игр: упражнять малышей в навы
ках самообслуживания при надевании разных предметов 
одежды.

Материал: 10 комплектов предметов одежды: носки, ва
режки, шапка и шарф — предметы одного комплекта оди
наковы по цвету.

1. «Такие разные носочки»

Цели:
— закреплять умение детей различать и называть 

цвета;
— продолжать формирование навыков самообслужи

вания при надевании носков;
— побуждать малышей к употреблению в речи суще

ствительных мужского и женского рода, обозначающих 
предметы одежды, и глаголов настоящего времени: наде
ваю, снимаю.
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ТАТЬЯНА ГРЕБЕНЬКОВА. НАТАЛЬЯ КИСЕЛЁВА. НАТАЛЬЯ БУДАНОВА. ГАЛИНА ОНОПРИЕНКО

Материал: 10 пар носков разного цвета (красного, сине
го, жёлтого, зелёного, белого, голубого, фиолетового, оран
жевого, розового, салатового); цветные дорожки (красная, 
синяя, жёлтая).

Ход игры
В гости к детям приходит кукла Катя и приносит носки 

в большой корзине.
Вос пит ат ель :  Посмотрите, к нам пришла кукла 

Катя и что-то нам принесла. (Воспитатель достаёт из корзи
ны носок). Дети, что это?

Дети:  Носок. (Если дети не смогут ответить, то воспи
татель говорит: «носок»).

Воспит ат ель :  Акакого он цвета?
Д е т и :  Жёлтый (или .... любой другой цвет носка, вы

нутого из корзины)
Воспит ат ель :  Носок удобно надевать на ногу. Что же 

есть у носка? У нашего носка есть... (Воспитательуказывает 
на резинку, растягивает её, побуждая детей назвать эту часть 
носка.)

Дети:  Резинка.
Восп ит а т е л  ь: Правильно, резинка, она растягивает

ся. Резинка нужна для того, чтобы носок не сползал с ноги. 
Когда мы с вами будем надевать носок на ногу, надо растя
нуть резинку. Вот так. (Показывает детям.)

А ещё есть... (Указывает на пятку, побуждая детей на
звать эту часть носка.)

Дети: Пятка.
Вос пит ат ель :  Она нужна для того, чтобы было удоб

но ходить и носок не поворачивался вокруг ноги. Поэтому, 
когда вы надеваете носок, ваша пяточка должна найти свой 
домик в носочке. А домик этот тоже называется «пятка». 
(Указывает на мысок, побуждая детей назвать эту часть но
ска.) У носка есть...

Дети:  Мысок.
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Воспитатель :  Да, мысок, чтобы нашим пальчикам 
было удобно находиться в носке. Носочки мы надеваем на 
ножки. У нас две ножки, и нужно нам два носочка. (Доста
ёт из корзины второй носок и показывает детям, что у неё ру
ках два носка. Прикладывает к носочкам на ногах кого-либо из 
малышей.)

— Ребята, в корзине много носков и все они разных 
цветов. Снимите свою обувь, выберите себе любой носок 
из корзинки и наденьте его.

(Дети снимают обувь, выбирают носок и надевают на ногу.) 
Одна ножка в красивом носочке, а вторая нет. Давайте и 
на другую ножку наденем красивый носок, но такой же по 
цвету, как и первый. Поищите в корзине такой же носок, 
проверьте, правильно ли вы выбрали его по цвету. Прило
жите к первому носочку, который уже у вас на ноге.

(Воспитатель помогает детям подобрать пару носков по 
цвету и при приложении одного носка к другому спрашивает у 
каждого ребёнка, такой же это носок или нет.)

После того как подбор пар носков завершен, взрос
лый задаёт вопрос каждому ребёнку: «Какого цвета у тебя 
носки?»

В о с п и тате  л ь: Посмотрите, какие красивые носочки 
мы надели. Они все разного цвета: красные, жёлтые, синие, 
оранжевые, розовые, зелёные, салатовые, голубые, белые, 
фиолетовые. Давайте теперь походим по дорожкам в этих 
красивых носочках.

(Дети идут по дорожкам, а воспитатель с музыкальным ру
ководителем поют песенку).

Песенка «Яркие носочки»
(Слова Н. Будановой, музыка Г. Оноприенко)

Вот надели мы на ножки По дорожке мы пройдем 
Яркие носочки. В новеньких носочках
Вот так, вот так, Вот так, вот так,
Новые носочки. В новеньких носочках.
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Вос пит ат ель :  Теперь давайте снимем носочки, на
чиная с резинки, потом снимем с пятки. Теперь наденем 
нашу обувь. {Дети снимают носки и обуваются) А те носоч
ки, что были в корзинке, отдадим кукле Кате. Поблаго
дарим Катю {дети говорят: «Спасибо») и попрощаемся с ней 
{дети говорят: «До свидания»).

Кукла Катя уходит.

2. «Найди сам пару носков»

Цели:
— продолжать учить детей подбирать пару носков оди

накового цвета;
— закреплять знание цветов и навыки самообслужи

вания при надевании носков;
— побуждать детей к употреблению в речи существи

тельных мужского и женского рода, обозначающих пред
меты одежды, и глаголов настоящего времени {надеваю, 
снимаю).

— учить складывать носки одинакового цвета, накла
дывая один носок на другой (пятка к пятке, мысок к мы
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ску), разглаживая и сворачивая их, а также называя цвет 
пары.

Материал: 10 пар носков разного цвета (красного, сине
го, жёлтого, зелёного, белого, голубого, фиолетового, оран
жевого, розового, салатового), цветные дорожки.

Ход игры
В гости к ребятам приходит кукла Катя и приносит но

ски в большой корзине.
Воспитатель :  Посмотрите, к нам пришла кукла 

Катя и что-то нам принесла. (Достаёт из корзины носок.)
— Дети, а это что?
Дети:  Носки. (Если дети не смогут ответить, воспита

тель говорит: «носки».)
Воспитатель :  Много носков нам принесла Катя, и 

все они разных цветов. А каких они цветов?
Воспитатель берёт в руки по очереди имеющиеся у него 

пары носков одного цвета и просит детей (хором), назвать 
цвет каждой пары.

Дети:  Жёлтые, красные, синие, оранжевые, розовые, 
зелёные, салатовые, голубые, белые, фиолетовые.

Воспитатель :  А что есть у носоч ка?
Дети:  Резинка, пятка, мысок.
Воспитатель делает вид, что носки выскользнули из 

рук, изображает испуг и просит детей помочь и подобрать 
носки одного цвета, чтобы получилась пара.

Воспитатель :  Ой, дети, я перепутала все носки. Ира, 
Маша, Вася, Артёмка, подходите, помогите мне подобрать 
два одинаковых по цвету носка.

(Дети подбирают одинаковые носки.)
— Снимите свою обувь и наденьте на ножки красивые 

одинаковые носочки.
(Дети снимают обувь, каждый надевает пару носков.)
Воспитатель :  Посмотрите, какие красивые носоч

ки мы надели. У каждого оба носочка одинаковы по цвету.
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Вася (Маша, Оля...), какого цвета у тебя носки? Давайте те
перь походим по дорожкам в этих красивых носочках.

(Дети идут по дорожкам, а воспитатель с музыкальным ру
ководителем поют песенку.)

«Яркие носочки» (см. выше)
Вос пит ат ель :  Давайте снимем носочки. Начинаем 

снимать с резинки. Наденем свою обувь. (Дети снимают но
ски и обуваются.) А сейчас я научу вас складывать, сворачи
вать носочки, посмотрите, как я это делаю. Вот теперь они 
будут правильно храниться.

Воспитатель обращается к кукле и говорит: «Посмотри, 
Катя, какие наши дети умелые, они сами подобрали пары 
из одинаковых носочков, сумели надеть их. Ребята сложи
ли и свернули свои носочки».

Давайте поблагодарим Катю (дети говорят: «Спасибо»), и 
попрощаемся с ней (дети говорят: «До свидания»).

Кукла Катя уходит.

3. «Цветные шапочки»

Цели:
— закреплять знание названий цветов;
— формировать навыки самообслуживания при наде

вании шапки.
Материал: 10 шапочек разных цветов (красного, синего, 

жёлтого, зелёного, белого, голубого, фиолетового, оранже
вого, розового, салатового).

Ход игры
В гости к детям приходит кукла Катя и приносит цвет

ные шапочки в красивом пакете.
Во сп ита тел ь :  Посмотрите, к нам пришла кукла Катя 

и что-то нам принесла. (Достаёт из пакета шапку.) Дети, а 
что это?

Дети:  Шапка.
Воспит ат ель :  Зачем нам нужна шапка?
Дети:  Чтобы голова и ушки не замёрзли.
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Воспитатель :  Правильно, шапка согревает нашу го
лову. Давайте рассмотрим шапку. Что у неё есть? (Воспита
тель указывает на резинку, растягивает её, побуждает детей 
назвать эту деталь шапки.)

Дети:  Резинка.
Воспитатель :  Правильно, резинка, она растягива

ется. Резинка нужна для того, чтобы шапка не сползала с 
головы. Когда мы надеваем шапку, то держим её за резинку. 
А ещё какие бывают шапки? (Обращает внимание детей на 
шапки с ушками и завязками, и на те, у которых есть помпон.)

Воспитатель :  Да, чтобы было удобно и тепло голове 
и ушкам, нужны разные шапки. Ребята, а здесь много ша
пок, и все они разных цветов. Выберите себе любую шапку 
и наденьте её.

(Дети выбирают по шапке и надевают на себя. Воспитатель 
просит малышей помочь друг другу или помогает сам и спраши
вает у каждого ребёнка, какого цвета у него шапка)

Воспитатель :  Посмотрите, какие красивые шапоч
ки мы надели. Они все разных цветов: красные, жёлтые, 
синие, оранжевые, розовые, зелёные, салатовые, белые, го
лубые, фиолетовые. Давайте споём про шапочки песенку.

Ш а п к и  р а з н ы е  н у ж н ы  

(Музыка и слова Г. Оноприенко)
Наша группа не боится
Ни морозов, ни ветров.
Каждый шапку надевает,
Если хочет быть здоров.
Припев: Шапки разные нужны,

Шапки разные важны.
Есть с резинкой, есть с помпоном,
Есть с завязками они.

Чтобы бегать по дорожкам,
Чтобы весело играть,
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Каждый маленький ребёнок 
Должен с детства понимать, что: 

Шапки разные нужны, 
Шапки разные важны.
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4. «Подбери шапочку к носочкам*

Цели:
— закреплять умение различать и называть цвета;
— продолжать формировать навыки самообслужива

ния при надевании носков и шапки;
— побуждать детей к употреблению в речи существи

тельных мужского и женского рода, обозначающих пред
меты одежды, и глаголов настоящего времени (надеваю, сни
маю)',

— упражнять в складывании носков одинакового цве
та, накладывая один носок на другой (пятка к пятке, мысок 
к мыску), разглаживая и сворачивая их, предлагать детям 
называть цвет предмета одежды.

Материал: 10 пар носков и 10 шапок разных цветов 
(красного, синего, жёлтого, зелёного, белого, голубого, фио
летового, оранжевого, розового, салатового), цветные до
рожки.

246



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2 - 3  ЛЕТ

Ход игры
В гости к детям приходит кукла Катя и приносит носки 

и шапки в большой коробке.
Воспитатель :  Посмотрите, к нам пришла кук

ла Катя и что-то нам принесла. (Достаёт из коробки но
сок.)

— Дети, это что?
Дети:  Носок.
Воспитатель :  Много носков нам принесла Катя, и 

все они разных цветов. Я вам буду показывать носочки, а 
вы скажете, какого цвета этот носок.

Дети:  Жёлтый, красный, синий, оранжевый, розовый, 
зелёный, салатовый, голубой.

Воспитатель :  А что есть у носочка?
Дети:  Резинка, пятка, мысок.
Воспитатель :  Ой, посмотрите, Катя так спешила к 

нам в гости, что перепутала все носки. Ира, Маша, Вася, 
Артём ка, подходите, нашей кукле помогите найти два оди
наковых по цвету носка. Снимите свою обувь. (Дети снима
ют обувь.)

А теперь давайте наденем красивые носочки на ножки. 
(Дети выбирают носки и надевают их.)

Воспитатель :  Посмотрите, какие замечательные но
сочки мы надели. Давайте теперь подберём к носочкам 
красивую шапочку такого же цвета.

(Показывает детям, как, приложив выбранную шапку к но
скам, определить соответствие их цветов.)

Каждый ребёнок достает из корзины шапку, при
кладывает её к носочкам и решает, подходит ли она по 
цвету. Воспитатель обращает внимание детей на оди
наковый цвет носков и шапки и побуждает детей называть 
его.

Воспитатель :  Какого цвета у тебя носки? А шапоч
ка? Молодцы. Все правильно выбрали себе шапочки. Наде
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вайте их. Походим по дорожкам в этих красивых носочках 
и шапках.

Дети идут по дорожкам, а воспитатель с музыкальным ру
ководителем поют песенку «Яркие носочки» (см. выше).

В ос пи та тел ь :  Давайте снимем шапочку, носочки. 
Снимать носки надо начинать с резинки. Потом снимаем 
с пятки. Обувайтесь. (Дети снимают шапки, носки и обувают
ся.)

А теперь вспомним, как мы складывали и сворачивали 
носочки для хранения. (Дети складывают и сворачивают но
ски.)

— Шапочки и носочки, которые принесла Катя, отда
дим ей, поблагодарим её (дети говорят: «Спасибо»), и попро
щаемся с ней (дети говорят «До свидания»).

Кукла Катя уходит.

5. «Цветные шарфики»

Цели:
— упражнять детей в различении и назывании цветов;
— формировать навыки самообслуживания при наде

вании шарфа.
Материал: 10 шарфов разных цветов (красного, синего, 

жёлтого, зелёного, белого, голубого, фиолетового, оранже
вого, розового, салатового).

Ход игры
В гости к детям приходит кукла Катя и приносит цвет

ные шарфы в корзинке.
Вос пит ат ель :  Посмотрите, к нам пришла кукла 

Катя и что-то нам принесла. (Достаёт из корзинки шарф.)
— Дети, что это?
Дети:  Шарф.
Вос пит ат ель :  Зачем нам нужен шарф?
Дети:  Чтобы горлышку было тепло и оно не замёрзло, 

когда будет холодно.
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Вос питатель :  Правильно, шарф согреет нас, наше 
горлышко. Давайте рассмотрим шарф. Какой он?

Дети:  Длинный, тёплый.
Вос питатель :  Правильно, а длинный он для то

го, чтобы можно было завязать его на шее. Ребята, по
смотрите, как много шарфиков принесла нам Катя, и 
все они разных цветов. Выберите себе любой шарфик 
и наденьте его. (Дети выбирают шарфы и надевают на 
себя.)

Воспитатель спрашивает у каждого ребёнка, какого 
цвета у него шарф.

Воспитатель :  Посмотрите, какие красивые шарфи
ки мы надели. Они все разных цветов: красный, жёлтый, 
синий, оранжевый, розовый, зелёный, салатовый, голубой, 
белый, фиолетовый. Чтобы нам не было холодно, давайте 
завяжем шарфики. Помогите другим детям завязать шарф, 
если у них не получается.

Давайте споём песенку про шарфики.
Дети выполняют движения под музыку, а воспитатель с му

зыкальным руководителем поют песенку.

Ш арфики
(Музыка и слова Г. Оноприенко)

Как зимой не заболеть?
Мы хотим вам песню спеть:
«Чтобы нам не простудиться,
Мы решили утеплиться.
Для детей и взрослых,
Худеньких и толстых,
Очень шарфики важны,
Для тепла они нужны!
Шарфиком закроем нос...
И не страшен нам мороз!
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6. «Подбери шарфик к шапочке»

Цели:
— упражнять детей в различении и назывании цветов;
— формировать навыки самообслуживания при наде

вании шарфа и шапки.
Материал: 10 шарфов и 10 шапок разных цветов (крас

ного, синего, жёлтого, зелёного, белого, голубого, фиолето
вого, оранжевого, розового, салатового).

Ход игры
В гости к детям приходит кукла Катя и приносит цвет

ные шарфы и шапки в большой коробке.
Воспит ат ель :  Посмотрите, к нам пришла кукла Катя 

и что-то нам принесла. (Достаёт из коробки шарф.) Дети, что 
это?

Дети:  Шарф.
В ое п и т а т е л  ь: А это что?
Дети:  Шапка
В ос пи та тел ь :  Зачем нам нужны шарф и шапка?
Дети:  Чтобы тепло было, чтобы не замёрзнуть, когда 

холодно.
В ос пи та тел ь :  На улице холодно стало, а Катя без 

шапки и шарфика, потому что не может к шарфику подо
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брать нужную шапочку. Она очень плохо знает цвета. Да
вайте поможем Кате найти шапочку и шарфик одного и 
того же цвета.

Выберите себе любой шарфик и наденьте его. (Дети вы
бирают шарфы и надевают на себя.)

Воспитатель спрашивает у каждого ребёнка, какого 
цвета у него шарф.

Воспитатель :  А теперь найдите шапку такого же 
цвета, что и шарф. (Дети выбирают шапки и надевают на 
себя.)

Воспитатель спрашивает у каждого ребёнка, какого 
цвета он выбрал шапку.

Воспитатель :  Чтобы нам не было холодно, давайте 
завяжем шарфики. Помогите завязать шарф тому, у кого не 
получается. (Дети завязывают свои шарфики и помогают дру
гим.)

Воспитатель :  Посмотрите, какие красивые шарфи
ки и шапочки мы надели. Они все разных цветов: красные, 
жёлтые, синие, оранжевые, розовые, зелёные, салатовые, 
голубые, белые, фиолетовые. И у каждого из вас шапочка 
и шарф одинакового цвета. А какую шапочку и шарф вы 
дадите Кате? (Ответы детей.)

Давайте споём песенку про шапочки или шарфики.
(Воспитатель поёт, а дети выполняют под музыку движе

ния.)
Кукла Катя уходит.

7. «Подбери к шапочке и шарфику носочки»

Цели:
— упражнять детей в различении и назывании цветов;
— формировать умение подбирать носочки по цвету 

шапочки и шарфика;
— закреплять навыки самообслуживания при наде

вании носков, шапочки, шарфика (шарфик надевается на 
шею без завязывания);
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— помочь детям освоить последовательность надева
ния: вначале надеваем носки, затем шапку и шарф.

Материал. 10 комплектов носков, шапок и шарфов раз
ных цветов (красного, синего, жёлтого, зелёного, белого, 
голубого, фиолетового, оранжевого, розового, салатового).

Ход игры
Воспитатель выкладывает на стол 10 комплектов но

сков, шапок и шарфов разных цветов.
Воспита тел ь :  Посмотрите, дети, сколько разной 

одежды я вам принесла. Давайте назовем её. (Показывает 
разные предметы одежды, а дети называют их.)

Дети:  Носки, шапка, шарф.
Воспитатель приглашает детей подойти к столу. Каж

дый должен выбрать по цвету тот носок, который ему по
нравится. Просит ребёнка назвать цвет выбранного носка, 
а затем подобрать к нему пару, найдя такой же по цвету 
носок.

Воспита тел ь :  Носочки вы выбрали. Теперь к ним 
подберём шапочку и шарфик такого же цвета.

Предлагает одному из детей подойти к столу с носками, 
которые он выбрал, назвать их цвет и подобрать к ним ша
почку и шарфик.

Вос пит ат ель :  Посмотри, у тебя одинаковые носоч
ки, шапочка и шарфик? (Ребёнок сравнивает.) Какого они 
цвета? (Ребёнок называет.) Молодец!

(Даме задание выполняется всеми детьми по очереди. Педа
гог помогает в случае необходимости.)

Во сп ита тел ь :  Дети, вы помните, с чего мы начинаем 
одеваться на прогулку?

Дети:  Вначале надеваем носки.
Во сп ита тел ь :  Наденьте носочки. (Дети одеваются.) 

Как правильно держать носочек?
Дети:  За резинку.
Вос пи т а т ел ь :  Что нужно натягивать сначала? (Мы

сок.) Затем натягиваем и поправляем что? (Пятку.)
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(Воспитатель побуждает детей называть части носка и 
правильно надевать их на ногу.)

Воспитатель :  Носочки вы надели? Молодцы! Теперь 
возьмите шапочки и наденьте их. Как правильно это сде
лать? (Шов должен быть сзади, рисунки, цветочки — спереди.)

(Воспитатель следит за тем, чтобы дети надевали шапочки 
правильно.)

Воспитатель :  Осталось надеть шарфики.
Шарфик дети надевают на шею, не завязывая. По же

ланию малышей, воспитатель может завязать им шарфики 
или попросить ребят помогать друг другу.

После того, как будут одеты все дети, воспитатель об
ращает их внимание на то, что у каждого шапка, шарф и 
носки одного цвета и это выглядит очень красиво. Пред
лагает ребятам спеть песенку или поиграть.

(Песня про шапочки или шарфики: воспитатель поёт, а дети 
выполняют под музыку движения (см. выше.)

Кукла Катя, тоже нарядная, прощается с ребятами и ухо
дит.

8. «Такие разные варежки»

Цели:
— упражнять детей в различении и назывании цветов;
— закреплять знание названий цветов;
— формировать навыки самообслуживания при наде

вании варежек.
Материал: 10 варежек разных цветов (красного, синего, 

жёлтого, зелёного, белого, голубого, фиолетового, оранже
вого, розового, салатового).

Ход игры
Воспитатель выкладывает на стол варежки разных цве

тов.
Воспитатель :  Посмотрите, дети, что это?
Дети:  Варежки.
Воспитатель :  Зачем нам нужны варежки?
Дети:  Чтобы руки не мёрзли.

253



ТАТЬЯНА ГРЕБЕНЬКОВА, НАТАЛЬЯ КИСЕЛЁВА. НАТАЛЬЯ БУДАНОВА. ГАЛИНА ОНОПРИЕНКО

Вос питатель :  Правил ьно, варежки согревают наши 
руки. Давайте рассмотрим варежку. Что у нее есть? (Указы
вает на резинку, растягивает её, побуждает детей назвать эту 
деталь варежки.)

Дети:  Резинка.
Во сп ита тел ь :  Правильно, резинка, она растягива

ется. Резинка нужна для того, чтобы варежка не сползала с 
руки. Когда мы надеваем варежку, то держим её за резинку. 
А что ещё есть у варежки? (Обращает внимание детей на от
деление для большого пальца.)

Дети:  Домик для пальчика.
Воспита тел ь :  Верно, это домик для большого паль

чика, чтобы было удобно держать что-нибудь в руке. На
пример лопатку или ведёрко. А это что? (Показывает отде
ление для остальных пальцев.)

Дети:  Там будут другие пальчики.
Воспита тел ь :  Правильно, это домик для остальных 

пальчиков. Они живут все вместе, чтобы им было тепло. 
Как много у нас варежек, и все они разного цвета. Подой
дите к столу и выберите каждый себе ту варежку, которая 
нравится больше всего. (Дети подходят к столу и выбирают 
по одной варежке.)

Вос пит ат ель :  Какого цвета варежку ты выбрал? 
(Ответы детей.)

Воспита тел ь :  Молодец! Павлик, возьми варежку и 
сядь на своё место. (Дети по очереди выполняют задание.)

Воспит ат ель :  Вы выбрали себе по варежке. Теперь 
наденьте их. Держите варежку одной рукой за резинку, дру
гую руку просовывайте внутрь. Натягивайте варежку на 
руку. Большой пальчик должен попасть в свой домик.

(Воспитатель побуждает детей называть части варежки, 
учит правильно надевать её на руку.)

Восп и тател  ь: Варежку вы надели. Молодцы! Теперь 
давайте ещё раз назовем её цвет. (Дети называют цвет своей 
варежки, воспитатель помогает тем, кто затрудняется.)

Давайте споём песенку про варежки.
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В а р е ж к и

(Музыка и слова Г. Оноприенко)
Вот какие варежки 
Наташа нам купила.
Вот какие варежки 
Наташа подарила.
Припев: Ай да варежки мои, ] 

Очень, очень хороши! J
Стали собираться 
Детки на прогулку.
И надели варежки,
Варежки под куртку.
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9. «Найди пару варежке»
Цели:
— продолжать упражнять детей в различении и назы

вании цветов;
— формировать умение подбирать пару варежек по 

цвету;
— закреплять навыки самообслуживания при надева

нии варежек.
Материал: 10 комплектов варежек разных цветов (крас

ного, синего, жёлтого, зелёного, белого, голубого, фиолето
вого, оранжевого, розового, салатового).

Ход игры
Воспитатель выкладывает на стол 10 комплектов варе

жек разных цветов.
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Воспит ат ель :  Посмотрите, дети, что это?
Дети:  Варежки.
Воспит ат ель :  Правильно. Зачем они нужны?
Дети: Чтобы было тепло рукам.
В о с п и т а т е л  ь: Что есть у варежки?
Дети:  Резинка, домики для пальчиков.
Вос питатель :  Давайте выберем каждый себе ва

режку. (Дети подходят к столу и выбирают себе по одной ва
режке.)

Вос пит ат ель :  Какого цвета варежки вы выбрали? 
(Ответы детей.)

В о с п и т а т е л ь  {обращается к одному из малышей): А те
перь найди пару к этой варежке, найди такую же. (Ребёнок 
подбирает пару.)

Вос пит ат ель :  Одинаковые у тебя варежки? (Да.) Мо
лодец! Какого они цвета? (Затем задание выполняется всеми 
детьми по очереди.)

Вос пит ат ель :  А теперь наденьте варежки. Как пра
вильно держать варежку?

Дети:  За резинку.
Вос пита тел ь :  Когда натягиваете варежку, куда дол

жен попасть большой пальчик?
Дети:  В свой домик.
Вос питатель :  Верно, в отдельный маленький до

мик.
(Воспитатель побуждает детей называть части варежки, 

стараться правильно надевать их на руки.)
Вос питатель :  Варежки вы надели. Молодцы! Теперь 

давайте ещё раз скажем, какого они цвета. (Каждый называ
ет цвет своих варежек.)

Давайте споем песенку про варежки (см. выше).

10. «Подбери к вареж кам шапочку»

Цели:
— закреплять знание названий цветов;
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— формировать умение подбирать шапочку по цвету 
варежек;

— закреплять навыки самообслуживания при надева
нии варежек и шапочки.

Материал: 10 комплектов варежек, шапок разных цве
тов (красного, синего, жёлтого, зелёного, белого, голубого, 
фиолетового, оранжевого, розового, салатового).

Ход игры
Воспитатель раскладывает на столе 10 комплектов ва

режек и шапок разных цветов.
Воспитатель :  Посмотрите, дети, сколько разной 

одежды я вам принесла. Давайте назовем её. (Воспитатель 
показывает разные предметы одежды, а дети называют их.)

Воспитатель :  Давайте подберём себе варежки, оди
наковые по цвету. Какого цвета варежки вы выбрали? (Об
ращается к каждому ребёнку.)

Воспитатель :  Одинаковые на вас варежки? (Да.) 
Молодцы!

Воспитатель :  Варежки вы выбрали. Теперь давайте 
выберем шапочку такого же цвета.

Предлагает одному из детей подойди к столу и подо
брать к своим варежкам шапку.

Воспитатель :  Скажи, Саша, какого цвета ты выбрал 
варежки? (Ребёнок отвечает.) Теперь найди шапочку такого 
же цвета. (Ребёнок выбирает.) Какого цвета шапочка? Посмо
три, у тебя одинаковые варежки и шапочка? (Ребёнок сравни
вает.) Какого они цвета? (Ребёнок называет.) Молодец!

(Задание выполняется всеми детьми по очереди.)
Вос питатель :  Возьмите свои шапочки и наденьте 

их. Как правильно это сделать, что нужно найти? (Шов дол
жен быть сзади, рисунки, цветочки — спереди.)

(Воспитатель следит за тем, чтобы дети надевали шапочки 
правильно.)

Воспитатель :  А сейчас наденьте варежки. Как пра
вильно держать варежку?
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Дети: За резинку.
Воспит ат ель :  Когда натягиваете варежку, куда дол

жен попасть большой пальчик?
Д е т и: В свой домик.
Вос пит ат ель :  Правильно, в отдельный маленький 

домик.
(Воспитатель побуждает детей называть части варежки, 

стараться правильно надевать их на руки.)
Воспит ат ель :  Варежки вы надели. Молодцы! Ну-ка, 

давайте ещё раз назовём, цвет ваших варежек и шапочек. 
(Ответы детей.)

Давайте споём песенку про варежки и шапочки (см. 
выше).

11. «Подбери к вареж кам шапочку и шарфик»

Цели:
— закреплять знание названий цветов;
— формировать умение подбирать по цвету варежек 

шапочку и шарфик;
— закреплять навыки самообслуживания при надева

нии варежек, шапочек, шарфиков (шарфик надевается на 
шею без завязывания).

Материал: 10 комплектов варежек, шапок и шарфов 
разных цветов (красного, синего, жёлтого, зелёного, белого, 
голубого, фиолетового, оранжевого, розового, салатового).

Ход игры
Воспитатель выкладывает на стол 10 комплектов варе

жек, шапок и шарфиков разных цветов.
Воспит ат ель :  Посмотрите, дети, сколько разной 

одежды я вам принесла. Давайте назовём, всё то, что здесь 
есть. (Показывает разные предметы одежды.)

Дети:  Варежка, шапка, шарфик.
Воспит ат ель :  Выберем каждый себе пару одинако

вых варежек.
(Воспитатель приглашает одного из детей сделать это.)
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Воспитатель :  Одинаковые у тебя варежки? (Да.) Ка
кого они цвета? (Ребёнок называет.) Молодец!

(Даме воспитатель приглашает детей сделать то же са
мое.)

Вос питатель :  Варежки вы выбрали. Давайте подбе
рём к ним шапочку и шарфик такого же цвета. (Задание вы
полняется всеми детьми по очереди.)

Воспитатель :  Возьмите в руки шапочки и наденьте 
их. Как правильно это сделать, что нужно найти?

(Шов должен быть сзади, рисунки, цветочки — спереди.)
(Воспитатель следит за тем, чтобы дети надевали шапочки 

правильно.)
— Споём песенку про шапочки (см. выше).
Воспитатель :  А теперь наденьте варежки. Как пра

вильно держать варежку?
Дети:  За резинку.
Воспитатель :  Когда натягиваете варежку, куда дол

жен попасть большой пальчик?
Д е т и: В свой домик.
Воспитатель :  Правильно, в отдельный маленький 

домик.
(Воспитатель побуждает детей называть части варежки, 

стараться правильно надевать их.)
Споём песенку про варежки (см. выше).
Воспитатель :  Варежки вы надели. Молодцы! Возь

мите шарфики и наденьте их. (По желанию детей, воспита
тель может завязать шарфики.)

Споём песенку и про шарфики (см. выше).
Вос питатель :  Давайте ещё раз назовем цвет ваших 

варежек, шапочек и шарфиков.
(Дети называют цвет своих комплектов.)

12. «Подбери комплект одежды»

Цели:
— закреплять знание названий цветов;
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— формировать умение подбирать комплект одежды 
одного цвета;

— закреплять навыки самообслуживания при надева
нии носков, шапочек, варежек, шарфов (шарфик надевает
ся на шею без завязывания).

Материал: 10 комплектов носков, варежек, шапок и 
шарфов разных цветов (красного, синего, жёлтого, зелёно
го, белого, голубого, фиолетового, оранжевого, розового, 
салатового).

Ход игры
Воспитатель выкладывает на стол 10 комплектов но

сков, варежек, шапок и шарфов разных цветов.
В ос пи та тел ь :  Посмотрите, дети, сколько раз

ной одежды я вам принесла. (Показывает разные предметы 
одежды.)

Дети: Носок, варежка, шапка, шарф.
Восп ит а т е л  ь: Пусть каждый выберет носочки и ва

режки одного цвета. Саша, подойди к столу! (Ребёнок под
ходит к столу.)

Воспита тел ь :  Выбери себе носочек.
Воспита тел ь :  Какого цвета носочек ты выбрал? (Ре

бёнок отвечает.)
Воспита тел ь :  А теперь найди пару к этому носочку, 

найди такой же. (Ребёнок подбирает пару.)
Вос пит ат ель :  Одинаковые у тебя носочки? (Да.) Мо

лодец! Выбери варежку такого же цвета, что и носочки.
Вос пит ат ель :  Какого цвета варежку ты выбрал? (Ре

бёнок отвечает.)
Вос питатель :  Найди пару к этой варежке, найди та

кую же. (Ребёнок подбирает пару.)
Воспита тел ь :  Одинаковые у тебя варежки? (Да.) 

А носочки такие же? Какого они цвета? (Ребёнок отвечает.)
Вос пит ат ель :  Молодец! Выбери шапочку и шарфик 

такого же цвета, как носочки и варежки. (Ребёнок выби
рает.)
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Воспитатель :  Какого цвета шапочка? А шарфик? 
Посмотри, у тебя одинаковые носочки, варежки, шапочка 
и шарфик? (Ребёнок сравнивает.)

Какого цвета? (Ребёнок называет.) Молодец!
(Задание выполняется всеми детьми по очереди.)
Воспитатель :  А теперь наденьте носочки. Как пра

вильно держать носочек?
Дети:  За резинку.
Воспитатель :  Что нужно натягивать сначала? (Мы

сок.) Затем поправляем что? (Пятку.)
(Воспитатель побуждает детей называть части носка, 

стараться правильно натягивать его на ногу.)
Воспитатель :  Носочки вы надели. Молодцы! Теперь 

возьмите шапочки и наденьте их. Как правильно это сде
лать, что нужно найти? (Шов должен быть сзади, рисунки, цве
точки — спереди.)

Воспитатель :  Наденьте варежки. Как правильно 
держать варежку?

Дети:  За резинку.
Воспитатель :  Когда натягиваете варежку, куда дол

жен попасть большой пальчик?
Дети:  В.свой домик.
Воспитатель :  Правильно, в отдельный маленький 

домик.
(Воспитатель побуждает детей называть части варежки, 

стараться правильно надевать их на руки.)
Воспитатель :  Варежки вы надели. Хорошо! Возьми

те шарфики и наденьте их.
(По желанию детей воспитатель может завязать шар

фики.)
Воспитатель :  Давайте ещё раз скажем, какого цвета 

ваши носочки, варежки, шапочки и шарфики.
(Малыши называют цвет своих комплектов, воспитатель 

помогает тем, кто затрудняется.)
Дети вместе с воспитателем поют песенку про варежки 

или носочки, шарфики, шапочки (см. выше).
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13. *Подбери комплект одежды и завяжи шарфик другому»

Цели:
— закреплять:
• знание названий цветов;
• умение подбирать комплект одежды одного цвета;
— воспитывать в детях желание помочь другому (при

мер: завязать шарфик сверстнику);
— формировать устойчивые навыки самообслужива

ния при надевании носков, варежек, шапочек, шарфиков.
Материал: 10 комплектов носков, варежек, шапок и 

шарфов разных цветов (красного, синего, жёлтого, зелёно
го, белого, голубого, фиолетового, оранжевого, розового, 
салатового).

Ход игры
Воспитатель выкладывает на стол 10 комплектов но

сков, варежек, шапок и шарфов разных цветов.
Вос пит ат ель :  Посмотрите, дети, сколько разной 

одежды я вам принесла. Давайте назовём то, что я вам буду 
показывать. (Показывает разные предметы одежды.)

Дети:  Носок, варежка, шапка, шарф.
Воспит ат ель :  Пусть каждый выберет себе носочки 

и варежки одного цвета. Саша, подойди к столу и выбери 
себе один носочек.

Какого цвета носочек ты выбрал? (Ребёнок отвечает.)
Воспит ат ель :  А теперь найди пару к этому носочку, 

найди такой же. (Ребёнок подбирает пару.)
Вос пит ат ель :  Одинаковые у тебя носочки? (Да.) Мо

лодец! Выбери варежку такого же цвета. (Ребёнок выбирает 
одну варежку.)

Вос пит ат ель :  Какого цвета варежку ты выбрал? (Ре
бёнок отвечает.)

Воспита тел ь :  Найди пару этой варежке, найди та
кую же. (Ребёнок подбирает пару.)

Вос пит ат ель :  Одинаковые у тебя варежки? (Да.) 
А носочки такие же? Какого они цвета? Молодец! Теперь
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выбери шапочку и шарфик такого же цвета, как носочки и 
варежки. (Ребёнок выбирает.)

Какого цвета шапочка? А шарфик? Посмотри, у тебя 
одинаковые носочки, варежки, шапочка и шарфик? (Да.) 
Какого они цвета? (Ребёнок называет.) Молодец!

(Задание выполняется всеми детьми по очереди.)
Раздается стук в дверь.
Воспитатель :  Кто там? (Выходит и возвращается с 

игрушкой-зайцем.) Дети, к нам в гости пришёл Зайчик.
Зайчик :  Здравствуйте, дети! Я узнал, что вы сами уме

ете одеваться. Научите меня?
Дети:  Да!
Зайчик :  Покажите, как надо надевать носочки!
(Дети показывают. Зайчик, как будто удивляясь, подбадри

вает малышей, побуждает называть части носка, стараться 
правильно натягивать его на ногу.)

Зайчик :  Носочки вы надели. Молодцы! И я всё понял. 
Теперь научите меня надевать шапочку. Как правильно это 
сделать?

(Дети показывают.)
3 а й ч и к: А вот шарфик надевать я не умею, но вы по

могаете друг другу?
Воспитатель :  Садись, Зайчик, на стульчик и смо

три, как дети будут завязывать шарфики!
(Дети завязывают шарфы друг другу, воспитатель помо

гает.)
Зайчик :  Молодцы! Как хорошо вы помогли друг другу! 

А теперь покажите мне, как правильно надевать варежки.
(Дети надевают варежки. Зайчик побуждает малышей на

зывать части варежки, старательно надевать их на руки.)
Зайчик :  Ну вот вы и оделись. Молодцы! А знаете ли 

вы, какого цвета ваши носочки, варежки, шапочки и шар
фики?

Дети:  Да.
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(Дети называют цвет своих комплектов одежды, Зайчик 
старательно помогает тем, кто затрудняется.)

Зайчик :  Спасибо, дети, что научили меня правиль
но одеваться. Теперь я побегу в лес и расскажу всем, каких 
умелых и дружных ребят я встретил. До свидания!

Дети прощаются с зайчиком, он убегает.

ЕЛЕНАХАЙЛОВА

КАК МОЖ НО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕКСТЫ ПОТЕШЕК 
В РЕЧЕВЫХ ИГРАХ С МАЛЫШАМИ В ПРОЦЕССЕ 
ЕЖЕДНЕВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО 

И РЕБЁНКА В ДЕТСКОМ САДУ

Чтение детям художественной литературы всегда рас
сматривалось как важное средство их приобщения обще
человеческим ценностям, развития интеллекта и речи, 
эмоциональной и мотивационной сфер деятельности. 
Но Н. Я. Михайленко и Н. А. Короткова в своей работе 
«Ориентиры и требования к обновлению содержания до
школьного образования» вынуждены констатировать, что 
в настоящее время одним из существенных недостатков в 
воспитании детей является тот факт, что в раннем, а затем 
и в дошкольном возрасте, они недостаточно соприкасаются 
с искусством.

«Эстетическое развитие осуществляется в основном в 
рамках специальных занятий (по изобразительной деятель
ности, на музыкальных занятиях, на занятиях по развитию 
речи). Вместе с тем, классическая музыка, лучшие образ
цы иллюстраций к детским книгам, сами художественные 
произведения, вошедшие в Золотой фонд детской литера
туры, — все это может внести большой вклад в воспитание
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чувства красоты, добра, то есть общечеловеческих ценно
стей»*.

Функции чтения детям актуализируются и в позна
вательно-нравственной сфере: что хорошо, что плохо — 
происходит «освоение моделей человеческого поведения в 
различных обстоятельствах» (Н. А. Короткова).

Одним из часто повторяющихся героев в поэзии фоль
клора является заяц. Заинька, заюнок, заюшка — так 
ласково называют пушистого зверька неизвестные авто
ры потешек, прибауток, сказок. Среди игрушек-персо
нажей для маленьких детей зайчик всегда присутствует 
в качестве погремушки, игрушки-забавы, мягкой иг
рушки.

На иллюстрации Ю. Васнецова к потешке «Заинька» 
её главный герой предстает смущённым и неуклюжим 
кавалером с букетом цветов, в праздничном наряде и са
погах. Художник, ничуть не приукрасивший мордочку 
зайца (такой, какой есть), создал совершенно фантастиче
ский образный мир иллюстрации в целом. Васнецов окру
жил героя диковинными по величине и красоте цветами. 
В присущей мастеру манере письма украшением иллю
страции также является солнце, освещающее землю, его 
лучи, согревающие и цветы, и зайчика, создают таким об
разом весёлую, жизнерадостную сценку.

Далее предлагаю вашему вниманию варианты озна
комления детей с произведениями фольклора и расскажу 
о разных способах повторного чтения.

В основу занятий с малышами были положены хорошо 
известные фольклорные тексты для чтения маленьким де
тям.

* Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Ориентиры и требова
ния к обновлению содержания дошкольного образования: ме
тодические рекомендации. — М., 1991.
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«Заинька*

Цели:
— познакомить детей с фольклорными произведения

ми разных жанров;
— побуждать рассматривать иллюстрации с изображе

нием героев потешек, песенок;
— в процессе рассматривания активизировать речь 

детей собственным эмоциональным настроем: радостью 
встречи с заинькой, восхищением красотой иллюстраций 
и мастерством художника;

— познакомить детей с произведением из репертуара 
музыкальной классики.

Воспитатель называет жанр и само произведение. На
пример, потешка «Заинька». Читает:

Заинька, выйди в сад, заинька, выйди в сад,
Зайка-зайка, выйди в сад, зайка-зайка, выйди в сад.
Заинька, свей венок,
Заинька, свей венок!
При рассматривании иллюстраций взрослый выделя

ет характерные для данного изображения и текста детали, 
акцентирует на них внимание ребят, помогает им вспом
нить и назвать персонажей.

Формой повторного чтения текста может стать пение, 
например, русской народной песни «Заинька» (музыка 
Н. Римского-Корсакова).

«Солнышко*

Цели:
— приобщать малышей к слушанию чтения произве

дений фольклора разных жанров;
— создавать условия для повторного чтения;
— заинтересовать детей книгами, рассматриванием 

иллюстраций в них;
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— в процессе наблюдений и выполнения поручений 
воспитателя активизировать речь малышей.

Первоначальное знакомство (чтение заклички) воспи
татель проводит во время прогулки:

Радуга-дуга,
Не давай дождя,
Давай солнышка —
Колоколнышка!

Педагог знакомит детей с новыми игрушками: это утка 
с утёнком. Показывает игрушки малышам: «А кто в гости к 
нам пришёл? Утка белая, пёрышки распушила. А утёнок — 
жёлтенький, крылышки маленькие».

Дети рассматривают игрушки, по просьбе воспитате
ля или самостоятельно придумывают утке и утёнку име
на, называют характерные признаки утки: большая, белая 
ит. п.

При повторном чтении в группе воспитатель предла
гает детям вспомнить закличку. Берёт с полки игрушку и 
объясняет: «Утёнок из яичка вылупился, белого, гладень
кого. Осмотрелся по сторонам — не увидел солнышка. Как 
его позвать?» (С помощью воспитателя дети рассказывают за
кличку.)

В следующий раз взрослый возвращается к тому же 
тексту по-другому: поёт песенку на слова заклички, при
влекая детей к повторению знакомых слов.

Затем можно организовать игру: пусть малыши поигра
ют с уткой и утёнком, пустив их поплавать в воде.

Рассматривать иллюстрации Ю. Васнецова и других ху
дожников с изображением солнышка и радуги лучше всего 
в книжном уголке. Воспитатель и дети вместе подбирают 
нужные книжки. Так по материалам занятия создаётся 
книжная выставка.
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«Заинька по сеничкам»

Цели:
— познакомить малышей с новой потешкой;
— собственной заинтересованностью привлечь их 

внимание к проблематике;
— активизировать их прежний опыт;
— заинтересовать детей предстоящей прогулкой;
— побуждать самостоятельно надевать обувь, вареж

ки.
Воспитатель читает потешку:

Заинька, по сеничкам гуляй, погуляй,
Заинька, по дворику гуляй — погуляй!

Воспитатель берёт с полки игрушку (зайца). Затем по
казывает малышам иллюстрацию Ю. Васнецова, побуждая 
их повторять слова потешки.

— Давайте посмотрим, какая сегодня погода... (Дети 
подходят к окну.) Да, холодно. Поможем зайчику одеться. 
Я принесу варежки и обувь. (Показывает и вместе с деть
ми рассматривает варежки и сапожки.) Вот один сапожок — 
этот на правую ножку, вот другой сапожок — на левую 
ножку. А теперь, заинька, наденем варежки. Ребятки тебе 
покажут, как правильно варежки надевать.

Малыши вместе с воспитателем ведут зайчика на про
гулку, повторяя потешку.

«Ай ду-ду»

Цели:
— познакомить детей с потешкой;
— побуждать малышей слушать рассказ воспитателя 

при рассматривании иллюстраций к потешке;
— привлечь внимание детей к повторному чтению, со

провождая его игрой на дудочке;
— учить сравнивать звучание дудочки (тихое, гром

кое).
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Воспитатель читает:
Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду,
Сидит ворон на дубу.
Он играет во трубу.
Труба точёная, позолочёная.

Воспитатель показывает малышам иллюстрацию 
Ю. Васнецова, спрашивает детей, что они считают глав
ным в картине, обобщает сказанное: «Конечно это дуб. 
У него мощный ствол, который невозможно обхватить 
двумя руками. (Показывает.) Стоит дуб, не шелохнётся — 
толстые, сильные корни прочно сидят в земле. Вот какой 
дуб-богатырь. Собрались вокруг дуба зайчики. Играли, 
прыгали, скакали. (Просит малышей показать, как прыгают 
зайчики.) Вдруг слышат: ДУ-ДУ-ДУ. Испугались зайчики, 
присели на травку, сжались в комочек. (Просит показать.) 
А один, самый смелый зайчик говорит: “Посмотрю, кто 
это там дудит”. Побежал зайчик, а за ним и другие зай
чата. Прибежали на лужок, а там ворон на трубе играет: 
ДУ-ДУ-ДУ. Перестал ворон играть, а зайчики его просят: 
“Пожалуйста, можно играть потише?” Ворон призадумал
ся, а потом стал играть тише: ду-ду-ду. Придумали зайчата 
песенку, стали прыгать на лужайке и петь (взрослый поёт пе
сенку на слова потешки)».

Во время повторного чтения потешки воспитатель про
водит с детьми общеразвивающие упражнения для кистей 
рук, укрепления мышц плечевого пояса.

И гра тоже может быть наполнена разнообразными дви
жениями. Например, дети с помощью воспитателя вспо
минают слова потешки. Взрослый предлагает такую игру: 
«Я играю на дудочке. Если я буду играть тихо, вы присядете 
на корточки. Когда я буду играть громко, то вы попрыгаете, 
как зайчики».

В работе воспитателей с детьми раннего возраста в ре
чевых играх используются разнообразные технологии. Так,
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повторное чтение фольклорных произведений целесо
образно в ходе подготовки к занятиям изобразительной 
деятельностью, конструированием.

Работа всех детских садов, участников эксперименталь
ной площадки «Воспитание и развитие детей раннего воз
раста» по приобщению малышей к книге, основывалась на 
принципах ежедневного чтения с использованием разных 
форм: игры с дидактическими игрушками — героями про
изведений фольклора; инсценировки по мотивам устного 
народного творчества, проведение книжных выставок.

Показ инсценировок по мотивам народных песенок и 
потешек даёт детям возможность увидеть различные вари
анты уже знакомых произведений и вместе с любимыми 
героями повторить стихотворные строчки, а ещё спеть и 
станцевать, водить хоровод и «играть» на народных музы
кальных инструментах.

На фольклорном материале воспитателем С. 3. Алиевой 
был разработан и проведён ряд занятий, с содержанием ко
торых мы вас познакомим (ГОУ ЦРР — детский сад № 1667 
г. Москвы).

В играх-забавах с детьми двух лет педагоги использова
ли различные методы и приёмы активизации речи.

«На ледок-то, на ледок»
Цели:
— прочитать потешку;
— провести игры по мотивам потешки;
— рассмотреть иллюстрации Ю. Васнецова;
— заинтересовать малышей беседой.
Воспитатель приглашает малышей послушать чтение

потешки:
На ледок-то, на ледок 
Выпал беленький снежок. 
Выпал беленький снежок, 
Ехал Ванюш ка-дружок.
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Ехал Ваня, поспешал,
С ворона коня упал.
Он упал, упал, лежит —
Никто к Ване не бежит.
Две девушки увидали,
Скоро к Ване подбежали,
Скоро к Ване подбежали,
На коня Ваню сажали.
В путь дорогу провожали.

После чтения проводится игра.
Воспитатель :  Ребята, подойдите ко мне. Посмотри

те, как плавно опускается на землю снежок (руки подняты 
вверх и плавно опускаются вниз).

А теперь мы покажем метель (<держит руки внизу перед со
бой и плавно двигает ими из стороны в сторону. Дети повторя
ют движения.)

Игра проводится 2—3 раза. В завершение воспитатель и 
дети кружатся под музыку.

В книжном уголке педагог показывает малышам ил
люстрации к фольклорным произведениям. Дети находят 
иллюстрации Ю. Васнецова к потешке «На ледок-то, на ле
док». Педагог говорит: «Молодцы, малыши! Ваня ехал на 
коне зимой. Падал белый снежок, деревья засыпал иней. 
Зимой не так ярко светит солнышко. Зимой мы надеваем 
тёплую одежду. Почему Ваня надел валенки и шапку?» 
И т.д. (Ответы детей.)

«Гром по горам раскатился»

Цели:
— познакомить детей с потешкой;
— рассмотреть иллюстрацию Ю. Васнецова к ней;
— заинтересовать малышей рассказом.
Воспитатель читает:

Гром по горам раскатился —
Комар с дуба свалился.
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На мольберте выставляется иллюстрация Ю. Васнецова 
к потешке. Вместе с воспитателем дети рассматривают её. 
Педагог рассказывает: «На поляне стоит высокий дуб. Жи
вут под дубом и медведь, и волк, и лиса, и заяц, и лягушка- 
квакушка (перечисляет всех персонажей иллюстрации). Нача
лась гроза, загремел гром. Все звери разбежались. Что же их 
напугало? Очень сильная гроза. А когда сверкает молния, 
что бывает? После молнии раздается гром. Гром может зву
чать очень громко, если гроза рядом. Вот так! А может тихо, 
если гроза далеко. (Имитируется звук грома.)

*Собакау кот, кошка и курочка»

Цели:
— приобщать детей к слушанию рассказа воспитателя 

по мотивам потешки;
— заинтересовать их повторным чтением потешки;
— рассмотреть иллюстрации Ю. Васнецова;
— учить малышей называть героев потешки-сказки;
— провести игру, основанную на звукоподражании.

Воспитатель предваряет чтение потешки рассказом:
«Жили-были в теремке звери (показывает игрушки). Со

бака Жужа, кот Балагур, кошка Бася, курочка Ряба.
Собака на кухне 
Пироги печёт.
Кот в углу 
Сухари толчёт.
Кошка в окошке 
Платье шьёт.
Курочка в сапожках 
Избушку метёт.
Вымела избушку,
Положила голичок.
Лёг голичок 
Под порог на бочок.
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Продолжает рассказ: «Собака, кот, кошка и курочка 
после того, как вся работа по дому сделана, любили сказки 
друг другу рассказывать. Собака так рассказывала: “Гав- 
гав”. Кот громко мяукал: “Мяу”. Кошка тихо мурлыка
ла: “Му-р-р-р”. А курочка Ряба кудахтала: “Кудах-кудах”. 
А сейчас собака, кот, кошка и курочка каждому из вас на 
ушко расскажут сказочку». (Воспитатель подходит к каждо
му малышу с игрушкой.) Потом спрашивает: «Какую сказочку 
тебе рассказала собака?» (Ребёнок отвечает.) И т. д.

Во время повторного чтения воспитатель показыва
ет упражнения для развития ручной моторики. Так, при 
чтении первого двустишия дети имитируют движениями 
ладошек лепку пирогов. Чтение второго двустишия может 
сопровождаться постукиванием кулачка о кулачок. Тре
тье — указательный и большой палец нужно соединить 
вместе (держат иголку). Четвёртое — помахать кистями рук 
вправо и влево. Пятое — сложить ладошку к ладошке и под
нести к щеке.

При следующем чтении потешки дети под руковод
ством педагога рассматривают иллюстрации Ю. Васнецова, 
с помощью взрослого называют героев потешки (рассказа) 
и повторяют их «сказки» (звукоподражание).

«Совушка»

Цели:
— вызвать у детей радость, знакомя их с новой игруш

кой;
— в процессе знакомства побуждать слушать воспита

теля и отвечать на вопросы с помощью жестов;
— рассмотреть иллюстрацию Ю. Васнецова;
— создать условия для повторного чтения потешки.
В утренние часы в группу после завтрака вносится 

игрушка-сова. Дети знакомятся с совушкой: рассматри
вают, трогают игрушку, с разрешения воспитателя держат 
игрушку в руках.

273



ЕЛЕНА ХА Й/Ю В А

Проводится беседа с малышами.
Вос пит ат ель :  Покажите, ребята, какая большая го

лова у совушки. (Дети вслед за воспитателем поднимают руки 
вверх.)

А знаете, как летает сова? (Воспитатель показывает, дети 
повторяют движения рук.)

Далее следует чтение потешки:
Совушка-сова,
Большая голова.
На пеньке сидит,
Головой вертит,
Во все глаза глядит.
Да как полетит!

В другой раз чтение предваряется показом совы на пе
нёчке. Дети садятся на стульчики, образуя круг. В центр ста
вится предмет, изображающий пенёк, а на него — игрушка- 
сова.

В книжном уголке воспитатель просит одного из ребят 
найти иллюстрацию с изображением совы.

Читается потешка.
По окончании чтения помощник воспитателя помога

ет убрать стульчики, а воспитатель с детьми водит хоровод 
вокруг совушки. Особое оживление вызывают слова по
тешки: «Да как полетит!» Малыши радостно взмахивают 
руками-крыльями.

«Петушок*

Цели:
— продолжать радовать детей знакомством с новой 

игрушкой;
— в процессе знакомства рассказать потешку о петуш

ке, показать иллюстрацию к ней Ю. Васнецова;
— побуждать детей повторять слова потешки (звуко

подражание).
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Помощник воспитателя заранее уносит из комнаты 
игрушку-петушка. Стучит в дверь группы. Воспитатель 
обращается к детям (удивлённо): «Кто же к нам в гости при
шёл?»

Входит помощник воспитателя и показывает игрушку. 
Дети здороваются с петушком, рассматривают его, гладят 
пёрышки, гребешок, бородку.

Воспитатель :  Ребята, посмотрите, какой петушок 
пришёл к нам в гости. Он красивый, у него на голове крас
ный гребешок, хвост из разноцветных пёрышек. А как он 
поёт! Послушайте (читает потешку):

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шёлкова бородушка.
Что ты рано встаёшь,
Голосисто поёшь,
Деткам спать не даёшь?
Ку-ка-реку!

(Показывает иллюстрацию Ю. Васнецова к потешке.)
Повторно текст читается во время хороводной игры. 

Воспитатель побуждает детей повторять звукоподражание.

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА

«ДОГОНИМ ЗАЙКУ»
(музыкальное занятие в группе раннего  возраста) 

Цели:
— поддерживать интерес детей к совместной со взрос

лым музыкально-игровой деятельности;
— приучать слушать и понимать музыку в исполнении 

взрослого;
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— стимулировать желание детей подпевать песенку;
— разучить игру-догонялку с игрушками — зайчиком 

и каталочкой;
— учить детей взаимодействовать друг с другом, де

литься игрушками, быть добрым к сверстнику;
— создать у малышей радостное настроение при встре

че с музыкой, вызвать желание заниматься ею.
Оборудование, игрушка — зайчик, игрушка — каталочка 

на длинной палке.
Музыкальный репертуар: «Зайка» (русская народная мело

дия в обр. Г. Лобачёва, сл. Т. Бабаджан); песенка-игра «Зайка» 
(автор Е. Тиличеева); песенка-игра «Каталочка» (сл. Г. Кузне
цовой, русская народная мелодия).

Ход занятия
Музыкальный руководитель приходит прямо в группу.
М у з ы к а л ь н ы й  руководи те ль :  Здравствуйте, 

ребята! Сегодня я пришла к вам в гости не одна. Со мной 
пришёл зайчонок, но он такой трусишка, всех боится, пря
чется за мою спину. Не бойся, Зайка, выходи, покажись 
деткам!

(Взрослый то прячет Зайку, то показывает детям и снова 
прячет.)

М у з ы к а л ь н ы й  рук ово дит ел ь :  Выходи, Зайка, 
детки тебя не обидят! А я тебе песенку спою.

(Поёт): Заинька, зайка,
Маленький зайка,
Длинные ушки,
Быстрые ножки.
Зайка-зайчишка,
Зайка-трусишка,
Прыгаешь ловко,
Где твоя морковка?

Музыкальный руководитель передаёт игрушку Зайку 
воспитателю, предлагает всем детям сесть на стульчики.
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М у з ы к а л ь н ы й  руководи те ль :  Смотрите, ребя
та, он вас не боится. Давайте я ещё раз спою ему эту песен
ку, а вы мне подпевайте.

(Музыкальный руководитель пропевает песню ещё раз, по
буждая детей подпевать.)

М у з ы к а л ь н ы й  р ук о в о д и т е л  ь: Какие вы молод
цы! Зайке понравилось, как вы поёте про него песенку, и он 
захотел с вами поиграть.

Воспитатель с Зайкой в руках подходит к первому сидя
щему на стуле ребёнку и называет его по имени. Например: 
«Саша с Зайкой поиграет!» Музыкальный руководитель 
поёт:

Зайчик к Саше прибежал,
Возле Саши прыгать стал.
Прыг да скок, прыг да скок,
Догони меня, дружок!

Воспитатель, держа Зайку перед ребёнком, отходит 
назад, побуждая малыша догнать игрушку. Ребёнок, про
бежав несколько шагов, догоняет Зайку, обнимает его. Все 
радостно хлопают Саше, взрослые его хвалят. Игра повто
ряется с другим ребёнком, пока каждый малыш не поигра
ет с зайчиком.

М у з ы к а л ь н ы й  руководи те ль :  Молодцы, ребя
та! Все догнали Зайку. Он даже устал. Поэтому давайте с 
ним попрощаемся: «До свидания, Зайка! Приходи к нам в 
гости ещё!»

(Убирает зайчика и замечает в группе у  ребят каталонку.)
М у з ы к а л ь н ы й  ру ководитель :  Ой, какая у вас в 

группе красивая каталочка! А можно я с ней поиграю? По
смотрите, как я буду играть.

(Поёт): Я везу каталочку
За большую палочку,
Провезу её везде,
А потом отдам тебе.
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Музыкальный руководитель везёт игрушку-каталочку 
по группе, затем передаёт её воспитателю. Воспитатель про
возит игрушку по группе под пение музыкального руково
дителя и передаёт каталочку ребёнку. Игра продолжается 
до тех пор, пока все дети не покатают игрушку. Музыкаль
ный руководитель благодарит детей за игрушку, прощается 
и уходит.

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА

«ПОТЕРЯЛ ПЕТУШОК СВОЮ  ПЕСЕНКУ»
(развлечение для детей 2— 3 лет)

Для группы кратковременного пребывания в ДОУ была 
приобретена игра «Ферма». Малышам очень понравилась 
сама маленькая деревянная ферма с животными и их детё
нышами. Дети брали фигурки животных домой, «знакоми
ли» их со своими игрушками, членами семьи.

В связи с этой темой педагоги решили провести развле
чение и пригласили всех в празднично украшенную группу. 
Родители на празднике играли роль взрослых животных, 
а дети — их малышей. Петушок и Лиса — игрушки. С ними 
работает воспитатель.

Вос пит ат ель :  Посмотрите, как у нас в группе кра
сиво, потому что у нашего Петушка день рождения. Вот он 
какой нарядный! И целый день поёт!

Пе тушок:  Ку-ка-ре-ку!
(Петушок в руках у воспитателя поёт несколько раз.)
Во сп ита тел ь :  Осторожно, Петушок! Не кричи так 

громко! Ты сорвёшь себе горлышко.
Пе тушок:  Но я хочу, чтобы меня услышало солныш

ко!
Во сп ита тел ь :  Помогите мне уговорить Петушка не 

кричать так громко.
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Мама  Кошка:  Дорогой Петушок! Не кричи так гром
ко. Все мышки разбегаются от твоего крика, и мои котята 
останутся голодными. Сынок, попроси Петушка не кри
чать!

Котёнок:  Не кричи, Петушок! А то мама не поймает 
мышку, и мне нечего будет есть!

Петушок:  Но я хочу, чтобы меня услышало солныш
ко! Ку-ка-ре-ку!

Мама  Корова:  Дорогой Петушок! Не кричи так 
громко. Моё молоко может прокйснуть, и деткам нечего 
будет пить.

Те л ё н о к: Не кричи, Петушок! Нужно слушать маму!
П е т у ш о к: Но если я буду петь тихо, меня не услышит 

солнышко и не встанет над лугом. Ку- ка- ре-ку!
Мама  Свинка :  Здравствуй, Петушок. Не кричи так 

громко. Здесь в лесу недалеко от фермы живёт Лисичка. 
Она услышит тебя и съест!

Поросёнок:  Не кричи, Петушок, услышит Лиса и 
прибежит за тобой!

П е т у ш о к: Но меня не услышит солнышко! Ку-ка-ре- 
ку!

Воспитатель :  Услыхала Лисичка, как громко поёт 
Петушок на ферме, и пришла посмотреть на него.

(Воспитатель берёт ещё одну игрушку — Лису.)
Лиса:  (поёт)
Петушок, Петушок, золотой гребешок,
Масляна головушка, шёлкова бородушка!
Ты так рано встаёшь, громко солнышко зовёшь!
Петушок:Ты кто такая? Почему я раньше тебя не ви

дел?
Л и с а: Я соседка ваша, живу недалеко от фермы. При

глашаю тебя к себе в гости!
Петушок:  Я не могу! Мне нужно разбудить сол

нышко!
Лиса:  Да оно и без тебя встанет! Пойдём ко мне на 

завтрак!
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Петушок :  Нет, нет, я не могу!
Л и с а: Ах так! Тогда я потащу тебя силой!
(Лиса хватает Петушка и тащит его. Петушок кричит. 

Все «жители фермы» (и дети и взрослые) кричат: «Уходи Лиса 
прочь! Не трогай Петушка!» Игрушка Лиса «уходит», воспита
тель убирает её. В руках воспитателя только Петушок.)

Петушок:  Ой, я, кажется, потерял свою песенку. 
Пойду и поищу её. Здравствуйте, дорогая Кошка. Я потерял 
свою песенку. Вы не поможете мне её найти?

Ма м а  Кошка:  Ну-ка, котятки, пропойте для Петуш
ка нашу песенку!

Котята :  Мяу-мяу, мур-мур-мур, мяу-мяу, мур-мур- 
мур!

Петушок:  Какая красивая, ласковая песенка! Она со
всем не похожа на мою. Пойду поищу в другом месте. Здрав
ствуйте, матушка Корова. Я потерял свою песенку. Она вам 
на лугу не попадалась?

Мам а  Корова:  Нет. У нас с телёнком своя песенка.
Телёнок:  Му-у, му-у.
Петушок:  Какая весёлая песенка! Но она совсем не 

похожа на мою. Может, свинка мне поможет. Здравствуйте, 
мама Свинка! Вы не встречали мою песенку?

Мам а  Свинка :  Нет. Наша песенка на твою не похо
жа. Ну-ка, поросятки, пропойте нашу песенку!

П о р о с я т к и :  Хрю-хрю-хрю,хрю-хрю-рю.
Петушок :  Какая смешная песенка! На мою совсем не 

похожа. Где же мне искать мою песенку?
В о с п и т а т е л ь :  Может, в зубах у Лисички потерялась 

твоя песенка, Петушок?
Петушок :  Не знаю! Я теперь боюсь Лисичку! Кто же 

мне поможет?
Воспит ат ель :  Забыл Петушок свою песенку. Давай

те, дети, ему поможем. Скажите, как поёт петушок?
Дети:  Ку-ка-ре-ку!
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Петушок:  Правильно! Это моя песенка! Спасибо вам, 
ребята! Смотрите, вот и солнышко встало!

Дети и родители хлопают в ладоши.
Под русскую народную мелодию «Ах, вы сени» малы

ши с родителями танцуют парный танец:
Часть А.
На 1-ю часть музыки — пружинка, на 2-ю — кружение 

в парах.
Часть Б.
На 1-ю часть — топаем ножкой, на 2-ю часть — хлопки 

в ладоши.



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

АБИЛИТАЦИЯ — приспособленность к чему-либо — ком
плекс психолого-педагогических, медицинских, со
циальных услуг, мер, направленных на формирование 
новых и укрепление имеющихся ресурсов социального 
и психофизического развития ребёнка.

АВТОРИТАРНОСТЬ — требование беспрекословного под
чинения власти, диктаторство.

АВТОРИТЕТ — уважение и общее признание влияния ли
ца, основанное на его знаниях, достоинствах, опыте, 
умелых действиях, правильном поведении.

АДАПТАЦИЯ — комплекс процессов и действий, направ
ленных на приспособление к изменяющимся условиям 
существования.

АДАПТИВНОСТЬ — способность к адаптации.
АМПЛИФИКАЦИЯ — максимальное использование воз

можностей каждого возраста для полноценного психи
ческого развития ребёнка — в отличие от форсирован
ного, сверхраннего обучения. Оптимальные педагоги
ческие условия предполагают необходимость широкого 
развёртывания и обогащения содержания специфиче
ски детских форм игровой, практической, изобрази
тельной деятельности, общения детей друг с другом и 
со взрослыми. В основе теории амплификации лежит 
концепция, разработанная А. В. Запорожцем и др. вид
ными учёными.

АССИСТЕНТ (ВОСПИТАТЕЛЯ) — помощник при прове
дении педагогических мероприятий.
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ВАРИАТИВНОСТЬ—разновидность, видоизменение чего- 
либо или отдельных частей; возможность изменить, 
разнообразить, уклониться от основного типа.

ВЕДУЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — деятельность, ко
торая соответствует основным потребностям ребенка, 
определяет характер его психического развития на кон
кретном этапе детства.

ВЕРБАЛЬНЫЙ — словесный, устный.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — взаимосвязь действий, взаимо

связь деятельностей и взаимосвязь функционально-ро
левых и личностных позиций (принадлежит Л. Н. Пе- 
релыгиной).

ГАРАНТИИ — условия, обеспечивающие успех чего-либо.
ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНЫЕ — материальные и юридиче

ские средства, обеспечивающие реализацию консти
туционных социально-экономических и социально- 
политических прав человека.

ГУМАНИЗАЦИЯ — 1) процесс, происходящий в обществе, 
в основе его лежит мировоззрение, проникнутое ува
жением к человеческому достоинству, заботой о благе 
людей; 2) процессуальная производная от понятия «гу
манизм», представляющего собой комплекс социально
ценностных идей, которые утверждают отношение к 
человеку как к высшей ценности, признают его право 
на свободу, счастье, развитие и творческое проявление 
его сущностных физических и духовных сил.

ДЕЦЕНТРАЦИЯ — (в перенос, знач.) — смещение акцента 
с центра, с главного; преодоление сосредоточения на 
собственных взглядах, точках зрения.

ДИСЦИПЛИНА — обязательное для всех членов какого- 
либо коллектива подчинение установленному порядку, 
правилам.

ДОСТОИНСТВО — уважение к себе, сознание своих прав, 
своей ценности, своих положительных качеств.
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ЗАКОН — обязательные для всех нормы (правила). При
нимается государством, которое следит за его выполне
нием.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — единая и взаимосвязанная си
стема нормативных актов государства.

ИДЕАЛ — возвышенная цель (стремление, образец для 
подражания).

ИНДИВИД — отдельный человек, обладающий свое
образными психофизическими особенностями, устой
чивостью духовных процессов и свойств, активностью 
и специфичностью в реализации таких свойств в кон
кретной ситуации.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ — совокупность своеобразных 
характерных черт, свойственных отдельному лицу.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ -  преобразование, 
введение нового, обладающего иными свойствами, 
связанными с изменением смысловых ориентировок.

ИНТЕГРАЦИЯ — восстановление, восполнение, объеди
нение в целое каких-либо частей; объединение в целое 
ранее разрозненных частей, элементов.

ИНФОРМАЦИЯ — ознакомление, разъяснение, представ
ление.

КОДЕКС — 1) свод законов; 2) совокупность правил, убеж
дений.

КОДЕКС СЕМЕЙНЫЙ — совокупность нормативных 
правовых актов, регулирующих брачно-семейные и 
связанные с ними отношения. Семейный кодекс Рос
сийской Федерации, 1995—2010.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ — обладание знаниями, позволяю
щими судить о чем-либо, высказывать веское, автори
тетное мнение.

КОМПЕТЕНЦИЯ — круг вопросов, в которых кто-либо 
хорошо осведомлён; круг чьих-то полномочий, прав.

КОМПЛЕКСНЫЙ — охватывающий группы предметов, 
явлений, процессов.
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КОМФОРТНОСТЬ (СРЕДЫ) — совокупность бытовых 
удобств, благоустроенность.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -  (при
нята в декабре 1993 г.) — государственный документ, 
главными аспектами его содержания являются вопро
сы о власти, формах собственности, устройстве госу
дарства, правах и свободах человека.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ — культура, унаследованная, 
воспринятая от прежних поколений.

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ (поведения) — знания, навыки 
и умения строить свои взаимоотношения с другими в 
соответствии с гуманистическими нормами — регуля
торами, выработанными обществом. Это важнейший 
показатель воспитанности, такой уровень сформиро
ванных коммуникативных черт характера и действий, 
которые позволяют эффективно решать задачи взаи
модействия с людьми.

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ — поступки и формы общения 
людей, основанные на нравственности, эстетическом 
вкусе и соблюдении норм и правил общения.

ЛИЧНОСТЬ — устойчивая система социально значимых 
черт, характеризующих индивида как человека того 
ли иного общества или общности, продукт обществен
ного развития и включения в систему социальных от
ношений посредством активной предметной деятель
ности и общения.

МИЛОСЕРДИЕ — готовность помочь кому-нибудь или 
простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ — система взглядов на природу и об
щество.

МОДЕЛЬ — образец какого-либо изделия; уменьшенное 
воспроизведение или схема чего-либо.

МОДЕЛИРОВАНИЕ (НАГЛЯДНОЕ) — деятельность, на
правленная на изготовление какой-либо модели; соз
дание в уме плана будущей игры, сказки, постройки,
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рисунка, т.е. планирование действий, осуществляемое 
в форме образов-представлений, содержащих не все де
тали действительности, которую ребёнок хочет отобра
зить, а лишь её общее строение, соотношение частей 
(принадлежит О. М. Дьяченко)

МЫШЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ -  процесс отраже
ния объективной действительности в представлениях, 
суждениях, понятиях; способность рассуждать, опери
руя педагогическими понятиями.

НАБЛЮДЕНИЕ — 1) метод познания педагогического 
явления на основе непосредственного восприятия; 
2) метод познания педагогического процесса на основе 
восприятия его органами чувств с одновременной из
начальной первичной переработкой материала в созна
нии исследователя (принадлежит В. И. Журавлеву).

НОРМАТИВНЫЙ — устанавливающий норму, правило, в 
соответствии с которым осуществляется деятельность.

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ — ориентиры в поведении 
социальных групп, индивида, позволяющие оценивать 
социальные явления, действия и поступки людей, их 
представления о добре и зле с моральной стороны.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО -  форма суще
ствования и распространения образовательных идей и 
технологий.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — учреждение, осу
ществляющее образовательный процесс, т. е. реализу
ющее одну или несколько образовательных программ 
и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обу
чающихся, воспитанников.

ОДАРЁННОСТЬ — высокий уровень развития способно
стей ребёнка (см. способности).

ОНТОГЕНЕЗ — индивидуальное развитие живого суще
ства, охватывающее все изменения, претерпеваемые 
организмом от стадии оплодотворения яйца до оконча
ния индивидуальной жизни.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС -  1) процесс воспитания 
и обучения подрастающего поколения с целью подго
товки всесторонне развитых, культурных, образован
ных людей; 2) воспитание и обучение как процесс вза
имодействия педагогической деятельности взрослых и 
самоизменения ребёнка в результате активной жизне
деятельности последнего при ведущей и направляю
щей роли воспитания (принадлежит Б. Т. Лихачёву).

ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ — это выделение объекта 
из фона, анализ его признаков, свойств (цвета, формы, 
величины), сравнение предметов или их частей между 
собой по этим свойствам.

ПОКАЗАТЕЛИ — данные, по которым можно судить о раз
витии и ходе чего-нибудь.

ПОТРЕБНОСТИ — нужда в чём-то объективно необходи
мом, внутренний побудитель активности личности.

ПРАВИЛО — постановление, устанавливающее порядок 
чего-либо; норма поведения.

ПРАВО — установленные и охраняемые нормы и правила, 
регулирующие отношения людей в обществе.

ПРИНЦИП — 1) основное, исходное положение какой- 
нибудь теории, учения, науки; 2) убеждение, взгляд на 
вещи.

ПРИОРИТЕТ — первенство, преимущественное право на 
что-либо.

ПРОГРАММА (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ) -  изложение со
держания и цели образовательной, педагогической дея
тельности.

ПРОЕКТ — 1) замысел, план; 2) предварительный, предпо
ложительный текст какого-либо акта, документа.

ПРОФИЛАКТИКА — совокупность мер по укреплению 
здоровья, предупреждению и устранению причин за
болеваний человека, стрессов, формирования негатив
ных тенденций в развитии ребёнка.
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РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ — упорядоченный, подчи
нённый определённым правилам, регулирующий по
рядок.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ — обращённый к прошлому.
РИТМ — 1) равномерное чередование каких-нибудь эле

ментов; 2) налаженный ход чего-нибудь, размеренность 
в протекании чего-нибудь.

САМОБЫТНОСТЬ — 1) своеобразие, непохожесть на дру
гих; 2) самостоятельность в своем развитии; 3) выбор 
собственного пути.

САМОСОЗНАНИЕ — 1) понимание самого себя, своего 
значения, своей роли в жизни, обществе; 2) осознание 
и оценка своего отношения к миру, себя как личности, 
своих поступков, действий, мыслей, чувств, желаний, 
интересов.

САМОЦЕННОСТЬ (ДЕТСТВА) — понимание значимо
сти периода детства, имеющего ни с чем несравнимую 
большую ценность, важность.

СЕНЗИТИВНЫЙ (СЕНСИТИВНЫЙ) -  1) чувствитель
ный; 2) наиболее благоприятный этап для развития 
определённых функций, освоения каких-либо спосо
бов или видов деятельности, период особой чувстви
тельности психики к определённого рода влияниям 
окружающей действительности.

СЕНСОРНЫЕ ЭТАЛОНЫ — выделенные человечеством в 
процессе общественно исторической практики систе
мы чувственных качеств предметов, которые усваива
ются ребёнком в ходе онтогенеза и применяются в каче
стве образцов при обследовании объектов и выделении 
их свойств. (Термин предложен А. В. Запорожцем.)

СИМВОЛ — то, что служит условным знаком какого-ни
будь понятия, явления, идеи.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ — процесс усвоения и активного вос
производства индивидом социального опыта.
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СПОСОБНОСТЬ — 1) природная одарённость, талантли
вость; 2) умение и возможность производить какие- 
нибудь действия; 3) универсальные навыки ориенти
ровки в окружающем с помощью специфических для 
дошкольника средств; 4) психологические качества, 
которые присущи людям в разной степени и отличают 
одного человека от другого.

СРЕДА (ОБОГАЩЁННАЯ) — единство социальных и 
предметных средств обеспечения разнообразной дея
тельности ребёнка (принадлежит С. Л. Новосёловой).

СРЕДА (ПРЕДМЕТНАЯ) — совокупность игр, игрушек, 
пособий и оборудования, материалов для организации 
самостоятельной творческой деятельности детей (при
надлежит С. Л. Новосёловой).

СРЕДА (РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНАЯ) — система ма
териальных объектов деятельности ребёнка, функцио
нально моделирующая содержание его духовного и фи
зического развития (принадлежит С. Л. Новосёловой).

СТРУКТУРА — строение, устройство.
ТЕНДЕНЦИЯ — 1) стремление, склонность к чему-либо, 

сознательное намерение, заранее предусмотренный 
вывод; 2) направление, в котором совершается развитие 
какого-либо явления.

ТЕХНОЛОГИЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) -  1) совокуп
ность способов и средств осуществления педагогиче
ских мероприятий, реализации форм педагогической 
деятельности; 2) систематичное и последовательное 
воплощение на практике заранее спроектированного 
учебно-воспитательного процесса; 3) проект опреде
лённой педагогической системы, реализуемый на прак
тике (2) и (3) (принадлежит В. П. Беспалько).

ТРАДИЦИЯ — 1) то, что перешло от одного поколения к 
другому, что унаследовано от предшествующих поко
лений; 2) обычай, установившийся порядок в поведе
нии, в быту.
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ФУНКЦИЯ — 1) явление, зависящее от другого и изме
няющееся по мере изменения этого другого явления; 
2) обязанность, круг деятельности, назначение, роль.

ХАРАКТЕР — совокупность психических, духовных 
свойств человека, обнаруживающихся в его поведении.

ХАРАКТЕРИСТИКА — описание характерных, отличи
тельных качеств, свойств, черт кого-то или чего-ни
будь.

ЭМПАТИЯ — способность понимать психические состоя
ния других людей и сопереживать им.

ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопро
сам образования, науки, культуры) — межправитель
ственная организация, специализированное учрежде
ние ООН. Цель — содействовать миру и безопасности 
путём развития сотрудничества между государствами в 
области просвещения, науки и культуры.

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) — создан в 1946 г. как 
чрезвычайная организация помощи детям в разорён
ных войной странах Европы (современное название с 
1953 г.). Ведущее учреждение ООН по координации дея
тельности программ помощи детям.
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