
Использование малых форм фольклора

в работе     с детьми раннего возраста

На  третьем  году  жизни  ребенка  происходит  существенный  перелом в  его
отношениях с окружающим, обусловленный ростом возможностей малыша и
осознания себя как самостоятельного существа. Дети пытаются действовать,
как  взрослые,  но  нуждаются  в  оценках,  которые  старшие  дают  их
деятельности, поступкам. Ребенок получает новые впечатления, что является
необходимым условием его психического развития.

В  своей  работе  с  детьми  раннего  возраста  большое  внимание  уделяю
ознакомлению детей с малыми формами фольклора – потешкам,  пестушкам,
закличкам,  приговоркам, колыбельным-песенкам.

Особую значимость фольклор приобретает в первые дни жизни малыша в
дошкольном учреждении. Ведь в период адаптации к новой обстановке он
скучает по дому, маме, еще не может общаться с другими детьми, взрослыми.
Поэтому  я  подбираю  потешки,  которые  помогают  установить  контакт  с
ребенком,  вызывают у него положительные эмоции,  симпатию к пока еще
малознакомому  человеку  –  воспитателю.  Ведь  многие  потешки позволяют
вставить любое имя, не изменяя содержания, например:

Кто у нас хороший?

Кто у нас пригожий?

Ванечка хороший,

Ванечка – пригожий.

В группе игрушки подбираются так,  чтобы среди них были персонажи из
потешек, поэтому дети с большой охотой идут в группу, просят прочитать
потешку или показать понравившуюся игрушку.

Потешки помогают наладить эмоциональный контакт с детьми.

 Фольклорные произведения оказывают благоприятное влияние на общение с
ребенком в разные режимные моменты, когда его укладывают спать, во время
умывания, во время еды, бодрствования.

     Укладывая детей спать стараюсь создать им ощущение домашнего тепла и
уюта. Подходя к каждому ребенку, поправляю одеяло, глажу по головке. Если
кто-то из малышей беспокоится, присяду рядом, стараюсь успокоить тихой
ласковой колыбельной песенкой или потешкой.



Люли, люли, люли,

Прилетели гули,

Сели гули ворковать,

Тихо Машу усыплять.

Используя этот прием укладывания дети стали намного спокойнее, быстрее
засыпают, не тревожатся во сне. Также подбираю потешки для подъема детей
после  сна.  Проведя  руками  по  ручкам,  ножкам  стараюсь  разбудить  их,
например:

На кисоньку потягушечки

На деточку порастушечки.

В фольклоре весь комплекс детского массажа: поглаживание, разведение рук
в стороны, помахивание кистями.  Всеми эти упражнения я  использую как
бодрящую гимнастику в кроватке после сна.  Обучая детей одеваться после
сна,  стараюсь  сделать  процесс  одевания  и  раздевания  приятным для  них.
Поощряю их стремление к самостоятельности, называю предметы одежды,
обуви.

Приучая детей мыть руки, лицо, стараюсь вызвать у детей положительные
эмоции,  радостное  настроение,  для  этого процесс  умывания сопровождаю
такой  потешкой как:

Водичка, водичка,

Умой мое личико.

Все это помогает малышам запомнить и последовательность процедуры, и
веселую  потешку.  Удачно  подобранная   потешка  помогает  и  во  время
кормления.

Умница Дашенька,

Ешь кашу сладеньку,

Вкусную, пушистую,

Мягкую, душистую.

Использование такой потешки как:



Травка – муравка, со сна поднялась

Птица – синица за зерно взялась,

Зайка за капустку , мышка за корку,

Детки – за молоко!

помогает научить самостоятельно есть разнообразную пищу.

Во время одевания детей на прогулку использую такую потешку, как:

Вот они сапожки,

Этот – с правой ножки,

Этот- с левой ножки.

что помогает детям одеваться самостоятельно.

Для того чтобы малышам было легче запоминать потешки, сопровождаю их
рассматриванием картинок, игрушек, иллюстраций, а также игр.

Чтобы дети могли наглядно представить себе жесты, мимику, позу того или
иного  персонажа  я  использую  «живые  картинки».  Например,  при  чтении
потешки «Расти коса до пояса … » показываю как мама бережно, осторожно
причесывает  малыша,  как  ласково  приговаривает  при  этом.  Подобные
«живые  картинки» позволяют правильно  понять  и  эмоционально  передать
содержание потешки.

В раннем возрасте очень важно ускорить «рождение» первых сознательных
слов у  ребенка.  Малые формы фольклора помогают увеличить  запас  слов
ребенка,  т.е.  привлекают  его  внимание  к  предметам,  животным,  людям.
Вызывают  интерес  у  детей  народные  произведения,  в  которых  имеются
звукоподражания голосам животных и описываются их повадки.

В таких потешках малыши улавливают доброе гуманное отношение ко всему
живому.

Напевность, мелодичность, четко выраженный ритм произведений фольклора
воспитывают эстетическое чувство, будят воображение.

Отбирая  произведения  для  игр  с  детьми,  я  всегда  учитываю,  чтобы  они
отражали  все  стороны  жизни  человека,  развития  взаимоотношений  с
окружающей действительностью, общения со взрослым.



 В  самом  начале  учебного  года  анализируя  речь  детей,  я  вижу,  что
большинство  детей  не  владеет  навыками  речевой  деятельности,  узнавая
потешку,  они  только  называли  ее  персонажей.  Для  развития  внимания  к
звучащей  речи  стараюсь  учить  детей  совместно  произносить  слова,
договаривать и подговаривать,выделять голосом некоторые слова в тексте.

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1
года  до  3  лет  изменяется  социальная  ситуация  развития  и  ведущая
деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста
становится  –  предметная,  а  ситуативно-деловое  общение  со  взрослым
становиться формой и средством организации этой предметной деятельности,
в  которой ребенок  осваивает  общественно-выбранные способы действия  с
предметами.  Взрослый  становится  не  просто  «источником  предметов»  и
помощником  в  манипуляциях  ребенка,  но  участником  его  деятельности  и
образцом для подражания.

1. Особенности развития детей раннего возраста:

Раздел
работы

Возрас
т
ребенк
а

Основные  показатели
развития

Задачи

Развитие
речи

1 год –
1 год 6
месяце
в

-  Является
инициатором  в
общении:  знает  свое
имя,  некоторые  части
тела,  общается  со
взрослыми не только с
помощью  жестов  и
мимики,  но  и  с
помощью речи.

-  Расширять  запас
понимаемых слов за счет
существительных,
обозначающих  части
тела  человека  и
животных,  предметы  и
игрушки, близких людей.
-  Развивать  активную
речь.

1 год 6
месяце
в  –  2
года

-  Понимает  слова,
обозначающие
предметы,  некоторые
действия  и  их
признаки;
-  В  речи  проявляются
короткие  фразы,
простые  предложения,
звукоподражающие  и
неполные  слова
заменяет
общеупотребительным
и.

-  Расширять  пассивный
словарь  за  счет
существительных,
обозначающих предметы
окружающего  мира,
глаголов,  обозначающих
действия,  состояния  и
признаки  предметов,
прилагательных,
наречий;
-  Развивать
диалогическую речь.

2  –  3 -  Умеет  говорить -  Развивать  активную



года

внятно
-  В  речи  появляются
глаголы,  наречия,
прилагательные
- Пользуется речью как
средством общения

речь,  обогащая  ее
прилагательными,
глаголами,  наречиями,
обозначающими  цвет,
величину,  форму,
качество, действия и т. п.
-  Развивать  звуковую
сторону речи
-  Совершенствовать
грамматический  строй
речи.

Действия с
предметам
и

1 год –
1 год 6
месяце
в

- Активно действует с
предметами, добиваясь
определенного
результата
-  Способен  к  более
сложным  действиям  с
предметами:  собирает
матрешку,  пирамидку,
обследует их, пытается
правильно действовать
с  предметами  с
помощью взрослого

-  Формировать  умение
различать  предметы  по
величине, цвету, форме
-  Развивать  умение
использовать
вспомогательные
средства  для  действия  с
предметами (подтягива
ть,  прокатывать,
двигать,  дергать  и  т.
д. )
-  Знакомить  детей  с
формой  и  величиной
предметов

1 год 6
месяце
в  –  2
года

-  В  деятельности
активно  использует
предметы-орудия:
лопатки,  совочки  и  т.
д.
- Умеет:
1.  Находить  нужный
цвет  при  выборе  из
нескольких
предложенных
2.  Раскладывать
однородные  предметы
по форме и величине
3.  Собирать
пирамидку,
матрешку (из  трех
колец),  делать
простейшие

-  Формировать
обобщенное
представление  о
предметах:  создавать
условия  для  познания
предметов,
группировать,
соотносить  по  цвету,
форме, величине и т. д.
-  Развивать  умение
различать  четыре
основных  цвета:
красный,  желтый,
зеленый, синий
- Упражнять в овладении
простейшими
предметами,
использовать  их  по



постройки.
назначению  в
повседневной жизни

2  –  3
года

-  Активно  изучает
предметы, их внешние
свойства  и  использует
точно по назначению
-  Выделять  признаки
предметов,  которые
сразу  бросаются  в
глаза
- Замечает физические
свойства  и  качества
предметов, группирует
однородные  предметы
по  одному  признаку,
знает четыре основных
цвета

-  Продолжать обогащать
ребенка  яркими
впечатлениями  при
ознакомлении  его  с
миром предметов
-  Создавать  условия для
развития  разнообразных
действий с предметами в
деятельности
-  Расширять
представления  о
цвете(оранжевый,
синий, черный, белый)

2. Развитие познавательной сферы ребенка раннего возраста.

Познание  окружающего  мира  ребенком  начинается  через  ощущения,
которые формируют начальные ощутимые представления о предметном мире.
Поэтому важным процессом в развитии познавательной сферы ребенка с 1
года до 3 лет остается развитие процесса восприятия.

К концу 3 года жизни ребенок:

- Различает по образцу геометрические формы: круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник,  овал.  Узнает  знакомые  предметы  по  форме.  Группирует
предметы  по  образцу,  сравнивает,  прикладывая  или  накладывая  друг  на
друга;

-  Различает  основные  цвета:  красный,  желтый,  зеленый,  синий;  узнает
знакомые  предметы  по  цвету, группирует  их,  сравнивает  прикладыванием
рядом;

-  Различает  большие  и  маленькие  предметы;  группирует  по  образцу;
сравнивает прикладыванием и наложением;

-  Практически  осваивает  близкое  пространство,  что  необходимо  для
ориентировки  и  практических  действиях;  различает  далекие  и  близкие
расстояния; различает направления: вверху, внизу, спереди, сзади;

- Различает время суток (день, ночь); различает простые движения, может их
повторить  вслед  за  взрослым:  поднять  руки,  помахать  ими,  присесть,
наклонить голову;

-  Различает  температуру (горячо,  холодно);  поверхность (колючий,
пушистый);  плотность (твердый,  мягкий);  вкус (кислый,  сладкий);
запах (приятный,  неприятный);  звуки (знакомых  предметов  и  голоса
животных);



-  Узнает  знакомые  предметы  по  одному  свойству  или  части,  различает
изображения  отдельных  предметов,  образы  героев  и  их  действия  и
настроение  в  коротких  стихах  и  рассказах,  различает  взаимодействия  и
настроения,  выраженные  во  внешних  действиях,  различает  движения,
подражания, звуки.

Не  мало  важен  и  процесс  развития  детской  самостоятельности,
нормативные показатели  становления  которой  в  период с  1  года  до  3  лет
следующие:

-  в  1  –  1,  5  года  –  пьет  из  чашки,  ест  ложкой,  начинает  ходить,
самостоятельно  берет  нужные  игрушки,  играет  пирамидками,
самостоятельно берет интересующие предметы.

-  в  1,  5  –  2  года  –  умеет  снимать  с  себя  одежду, просится  на  горшок,
переворачивает страницы (по 2-3 сразу), бросает мяч держит ложку уверено.

- в 2 – 2, 5 года – повторяет бытовые действия (подметание, открывание
двери  ключом,  складывает  игрушки  в  коробку,  «звонит»  по  телефону),
самостоятельно ест, может ездить на трехколесном велосипеде.

- в 2, 5 – 3 года – одевается и обувается самостоятельно, но без пуговиц и
шнурков,  держит в руках карандаш, черкает  им,  знает несколько стихов и
песенок, играет с родителями «в больницу», «магазин», «троллейбус».

3.  Анализ  комплексных  программ  дошкольного  образования  для
работы с детьми раннего возраста.

1). Примерная общеобразовательная программа воспитания, обучения
и развития детей раннего и дошкольного возраста. Разработана авторским
коллективом: Т. И. Алиевой, Т. В. Антоновой, А. Г. Арушановой и др. , под
редакцией  Л.  А.  Парамоновой.  Цель  программы:  определить  базисное
содержание  образовательного  процесса  в  дошкольных  образовательных
учреждениях, сбалансированность всех его компонентов. Авторы отмечают,
что данная программа является базисной и направлена на разностороннее и
полноценное  развитие  детей  от  рождения  до  7  лет,  сохранение  их
психического  и  физического  здоровья.  Программа  состоит  из
взаимосвязанных  блоков:  в  первом  содержатся  характеристики
психологических  возрастов  детей:  младенчества,  раннего  возраста;  второй
блок посвящен содержанию обучения, воспитания и развития детей первой
группы  раннего  возраста (первый  год  жизни),  второй  группы  раннего
возраста(второй  год  жизни) и  первой  группы  младшего  дошкольного
возраста (третий  год  жизни),  структурирован  по  четырем  основным
направлениям: здоровье и физическое развитие, социальное, познавательное,
эстетическое; третий блок программы составляют интегральные показатели
развития,  отражающие  основные  достижения  детей  каждого
психологического возраста.

2). Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. : М. А.
Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Цель программы: всесторонне
развивать психические и физические качества детей от рождения до 7 лет в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Главный



критерий  отбора  программного материала  –  его  воспитательная  ценность,
высокий  художественный  уровень  используемых  произведений  культуры,
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе
дошкольного  детства.  Ведущие  цели  программы  реализуются  в  процессе
разнообразных  видов  детской  деятельности:  игровой,  учебной,
художественной,  двигательной,  элементарно-трудовой.  Задачи  программы
предусматривают своевременную помощь каждому ребенку в формировании
ведущих умений, характерных для конкретного возрастного периода жизни
малыша  и  зоны  его  ближайшего  развития.  Решение  обозначенных  в
программе целей и задач возможно только при целенаправленном влиянии
педагога  на  ребенка  с  первых  дней  его  пребывания  в  дошкольном
учреждении.

3).  Детство:  Программа  развития  и  воспитания  детей  в  детском
саду. Авторский коллектив: В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др.
Научные редакторы: Т. И. Бабаева,  З.  А. Михайлова,  Л. М. Гурович.  Цель
программы:  обеспечить  целостное  развитие  личности  ребенка  в  период
дошкольного  детства(интеллектуальное,  физическое,  эмоционально-
нравственное, волевое, социально-личностное). Программа ориентирована на
социально-личностное развитие ребенка, воспитание позитивного отношения
к окружающему миру. Программа состоит из трех частей, ориентированных
на развитие детей с 2 до 7 лет: младший возраст (третий и четвертый годы
жизни), средний (пятый год жизни), старший дошкольный возраст(шестой и
седьмой годы жизни). Содержание программы разделено по четырем блокам:
«Здоровый образ жизни», «Познание», «Гуманное отношение», «Созидание».

4).  Программа «Кроха» (воспитание,  обучение и  развитие детей до 3
лет). Авторский коллектив: сотрудника факультета дошкольного образования
Нижегородского  института  развития  образования  под  руководством  Г.  Г.
Григорьевой. Научный редактор Г. Г. Григорьева. «Кроха» представляет собой
целостную научно обоснованную программу и методику последовательного
воспитания, обучения и развития детей от рождения до 3 лет. Это первое в
России  учебно-методическое  пособие  для  родителей  и  педагогов  ДОУ,
опубликованное  в  1996  г.  Цели  программы:  помочь  родителям  осознать
самоценность и особое значение раннего периода в жизни человека, убедить
их  в  необходимости  воспитывать  ребенка  с  учетом  знания  общих
закономерностей  его  развития  и  природной  индивидуальности,  оказывать
помощь  в  понимании  собственного  ребенка,  поиске  и  выборе  адекватных
путей,  средств,  методов  воспитания.  Авторы  отмечают  ориентировочный
характер программы, необходимость учета индивидуальных темпов, уровня и
направленности развития ребенка.

Подводя  итог  всему  вышесказанному, важно  помнить,  что  полноценное,
разностороннее  развитие  ребенка  данного  возрастного  периода  зависит  от
успешного решения субъектами воспитания следующих задач:



1. Укрепление  здоровья  ребенка,  закаливание  его,  повышение
работоспособности нервной системы.

2. Развитие  основных  видов  движения (ходьба,  бег,  бросок,  ловля,
прыжки).

3. Обогащение связи малыша с окружающим миром, развитие интереса к
доступным его пониманию явлениям этого мира в повседневной жизни
и в специально организованной деятельности с ребенком, перенос их в
игровую, изобразительную, музыкальную и другую деятельность.

4. Расширение запаса понимаемых слов и обогащение активного словаря.

5. Разнообразие  предметной  деятельности  малыша:  знакомство  с
предметами  ближайшего  окружения,  их  свойствами,  назначением  и
действиями  с  ними,  показ  отбора  и  группировки  предметов  по
свойствам;  стимулирование  и  поддержка  положительного
эмоционального  отклика  на  выполнение  элементарных  действий  по
самообслуживанию (одевание,  раздевание,  уборка  игрушек).
Воспитание  интереса  к  трудовым  действиям,  поощрение  желания
выполнять их самостоятельно.

6. Содействие  развитию  личности  ребенка:  создание  условий  для
развития  его  самостоятельности  в  разных  видах  деятельности,
самоуважения  и  чувства  собственного  достоинства  через  оценку
успехов в деятельности и общении.

7. Привитие навыков соблюдения опрятности и чистоты.

8. Побуждение ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и
сверстниками.

9. Воспитание  любви  и  бережного  отношения  ко  всему
живому (животным, растениям) и к миру вещей.

Список рекомендуемой литературы для организации работы с детьми
раннего возраста.

1. Печора К. Л. и др. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях:
Кн.  для  воспитателя  дет. сада/К.  Л.  Печора,  Г. В.  Пантюхина,  Л.  Г.
Голубева. – М. : Просвещение, 1986. – 144 с. : ил.

2. Воспитание детей раннего возраста в условиях семьи и детского сада.
Сборник  статей  и  документов/Под  ред.  Т.  И.  Оверчук.  –  С-Пб.  :
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.



3. Теплюк С. Н. , Лямина Г. М. , Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в
детском саду. Программа и  методические  рекомендации.  –  2-е  изд.  ,
испр. и доп. – М. : Мозаика-Синтез, 2007. – 112 с.

4. Павлова  Л.  Н.  ,  Волосова  Е.  Б,  ,  Пилюгина  Э.  Г.  Раннее  детство:
познавательное  развитие.  Методическое  пособие.  –  М.  :  Мозаика-
Синтез, 2006. – 152 с.

5. Смирнова Е. О. , Галигузова Л. Н. , Мещерякова С. Ю. Первые шаги.
Программа  воспитания  и  развития  детей  раннего  возраста.  –  М:
Мозаика-Синтез, 2007. – 160 с.

6. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех
лет: Учеб. -метод. пособие для дошк. образоват. учреждений и семейн.
воспитания / Г. Г. Григорьева и др. – М. : Просвещение, 2003. – 253 с.
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Цели  и  задачи  групп  кратковременно  пребывания 

для  раннего  возраста

Ранний  возраст  является  важнейшим  периодом  жизни  человека,  когда
закладываются  наиболее  важные  и  фундаментальные  способности,
определяющие дальнейшее развитие человека. В этот период складываются
такие  ключевые  качества  как  познавательная  активность,  доверие  к  миру,
уверенность  в  себе,  доброжелательное  отношение  к  людям,  творческие
возможности,  общая  жизненная  активность  и  многое  другое.  Однако  эти
качества  и  способности  не  возникают  автоматически,  как  результат
физиологического  созревания.  Их  становление  требует  адекватных
воздействий  со  стороны  взрослых,  определённых  форм  общения  и
совместной деятельности с ребёнком. Истоки многих проблем, с которыми
сталкиваются  родители и  педагоги  (сниженная  познавательная  активность,
нарушения  в  общении,  замкнутость  и  повышенная  застенчивость,  или
напротив,  агрессивность  и  гиперактивность  детей  и  пр.)  лежат  именно  в
раннем детстве. Коррекция и компенсация этих деформаций в дошкольном и
школьном  возрасте  представляет  существенные  трудности  и  требует
значительно  больших  затрат,  чем  их  предотвращение. 
В  настоящее  время  у  подавляющего  большинства  детей  раннее  детство
проходит  в  семье.  Семейное  воспитание  действительно  является
оптимальным для маленького ребёнка, поскольку любовь близких взрослых,
их чуткое и гибкое отношение, индивидуальное общение являются главными
и необходимыми условиями нормального психического развития ребёнка и
его хорошего эмоционального самочувствия. Однако, далеко не все родители
понимают  возрастные  особенности  детей  до  3-х  лет  и  умеют  найти
адекватные педагогические воздействия. В большинстве семей сохраняются
представления о раннем возрасте как о периоде физиологического созревания
и  физического  развития.  Считается,  что  психическое  развитие  начинается
после  трёх  лет.  В  результате  внимание  родителей  сосредоточено  на
физическом  здоровье  малыша  и  ограничено  гигиеническим  уходом
(кормление,  прогулки,  купание  и  пр.)  и  предоставлением  ему  множества
игрушек.  В  других  семьях,  напротив,  переоцениваются  возможности  2-х
летнего малыша: его начинают учить и воспитывать так же как ребёнка 5-7
лет  (учат  читать  и  писать,  сажают  перед  телевизором,  учат  пользоваться
компьютером и пр.). В обеих случаях игнорируются возрастные особенности
детей,  что может привести к весьма печальным последствиям.  Нарастание
тревожных проблем, связанных с психическим здоровьем и развитием детей
(задержки  в  умственном  и  речевом  развитии,  отсутствие  воображения,



дефицит внимания, импульсивность и агрессивность, эмоциональная глухота
и пр.) являются прямым следствием такого «неумения» родителей. В связи с
этим  возникает  настоятельная  необходимость  расширения  психолого-
педагогической  помощи  семьям  с  маленькими  детьми. 
Оптимальной  формой  такой  помощи  являются группы  кратковременного
пребывания. В этом случае ребёнок живёт в семье, сохраняет эмоционально-
личностные связи с мамой, не переживает резкой смены условий жизни, как
это  бывает  при  переходе  малыша  в  детское  учреждения  полного  для
пребывания. В то же время ребёнок получает возможность выйти за пределы
своей  квартиры  и  получить  необходимые  и  соответствующие  возрасту
психолого-педагогические воздействия.  Родители также получают знания о
возрастных особенностях и возможностях малышей, о развивающих играх и
занятиях  с  маленькими  детьми,  о  способах  общения  и  преодоления
конфликтов  и  пр.  Всё  это,  безусловно,  повышает  родительскую
компетентность, что, пожалуй, является главным условием эмоционального
благополучия  и  развития  маленьких  детей.
Кроме того в семье, даже при самых образованных родителях, ребёнок растёт
в изоляции от других детей, от сверстников. Мимолетные встречи во дворе
или  парке,  где  гуляет  ребёнок,  при  отсутствии  психолого-педагогического
сопровождения,  конечно же,  не  могут создать  благоприятных условий для
нормальной  социализации  ребёнка  и  становления  доброжелательного
отношения  к  другим  детям.  Между  тем  опыт  первых  отношений  со
сверстниками  является  фундаментом  для  дальнейшего  развития  личности
ребенка и во многом определяет особенности самосознания ребёнка,  и его
самочувствие среди других людей. Некоторые родители и педагоги считают,
что  сверстник  является  нежелательным партнером для  ребенка,  поскольку
между  маленькими  детьми  преобладают  отрицательные  формы
взаимодействия  –  малыши дерутся,  ссорятся  из-за  игрушек,  часто плачут. 
Однако, общество сверстников учит ребенка жить среди людей. В общении с
равными партнерами ребенок приобретает ценное умение видеть и слышать
других  и  отстаивать  свои  права.  Отсутствие  у  ребенка опыта  общения со
сверстниками притупляет способность понимания других людей. Общение со
сверстниками  обогащает  жизнь  маленьких  детей  новыми  впечатлениями,
является  источником  ярких  положительных  эмоций,  создает  условия  для
появления  творческого,  самобытного  начала  в  ребенке.  Кроме  того  оно
подготавливает  к  последующему  содержательному  общению  со
сверстниками,  облегчает  привыкание  к  детскому  коллективу.  Группа
кратковременного  пребывания  создаёт  весьма  благоприятные  условия  для
содержательного общения детей и для формирования их доброжелательных
отношений.
Итак, основные задачи группы кратковременного пребывания заключаются в
следующем:



 преодолеть симбиотическую связь ребёнка с матерью и способствовать
развитию его самостоятельности и независимости;

 привлекать  внимание  малышей  к  сверстникам  и  учить  их
ориентироваться  на  действия  партнёров,  налаживать  гуманные,
доброжелательные отношения между детьми;

 способствовать развитию познавательных процессов детей (внимание,
память, мышление);

 обогащать жизнь малышей новыми впечатлениями и положительными
эмоциями;

 повышать  психолого-педагогическую  компетентность  родителей  и
предлагать им развивающие игры и занятия, соответствующие возрасту
детей;

Всё это, естественно подготавливает детей к новой жизни в детском саду.
Однако,  педагогическая  работа  с  детьми  раннего  возраста  имеет  свою
специфику и во многом отличаются от тех, которые обычно используются для
детей  дошкольного  возраста.  Эта  специфика  определяется  особенностями
психологии  маленьких  детей.
^ Специфика  работы  педагога  с  детьми  раннего  возраста

Специфические особенности раннего детства существенно осложняет работу
воспитателя  и  предъявляет  массу  требований  к  нему. 
Первая  трудность  –  это проблема  адаптации  к  новым  условиям  и  к
детскому учреждению.  Многие дети с большим трудом переживают даже
кратковременную  разлуку  с  мамой:  громко  плачут,  всего  боятся,
сопротивляются  всяким  попыткам  вовлечь  их  в  какое-либо  занятие.  Даже
один  такой  ребёнок  может  «парализовать»  работу  всей  группы.  Здесь
требуется терпение, умение вызвать доверие к себе и сотрудничество с мамой
ребёнка. И, конечно же, индивидуальный подход: одним детям нужны ласка и
физическая  близость,  другие,  напротив,  избегают  прямого  контакта  и
предпочитают побыть в одиночестве,  третьих можно заинтересовать новой
игрушкой.
Необходимость  индивидуального  подхода  педагога  к  каждому  ребёнку
очевидна  во  всех  возрастах.  Однако  в  раннем  возрасте  индивидуальный
подход имеет решающее значение. Не только по тому, что все дети разные, но
ещё  и  потому,  что  маленький  ребёнок  может  воспринять  только,  то
воздействие  взрослого,  которое адресовано  лично ему.  Малыши  не
воспринимают  призывы  или  предложения,  обращённые  целой  группе.  Им
необходим  взгляд  в  глаза,  обращение  по  имени,  ласковое  прикосновение,
словом  всё  то,  что  свидетельствует  о  личном  внимании  и  персональной



обращённости взрослого. Только в этом случае они могут принять и понять
предложения  воспитателя. 

Ещё  одна  особенность  работы  с  детьми  раннего
возраста – неэффективность  любых  чисто  вербальных  методов
воспитания.  Любые  инструкции,  объяснения  правил,  призывы  к
послушанию  оказываются  бесполезными.  Даже  не  потому,  что  дети  ещё
плохо понимают их, а потому что до 3-4 лет малыши не могут регулировать
своё  поведение  посредством  слова.  Они  живут  только  настоящим,  и
воздействия  ситуации (окружающие предметы,  движения,  звуки)  являются
для них гораздо более сильными побудителями, чем значение слов взрослого.
Эта  особенность  маленьких  детей  предъявляет  высокие  требования  к
действиям  воспитателя.  Они  должны  быть  предельно  выразительными,
эмоциональными  и  «заразительными».  Только собственной  увлечённостью
какой-либо  деятельностью  можно  передать  интерес  к  ней  маленькому
ребёнку.  Здесь  требуется  повышенная  чувствительность  к  состояниям
малыша, выразительные движения и мимика, артистизм. Это вовсе не значит,
что  с  маленькими  детьми  не  нужно  говорить.  Но  слова  воспитателя
обязательно должны быть включены в контекст  реальных действий,  иметь
яркую интонационную окраску, сопровождаться соответствующими жестами
и движениями. Следует помнить,  что педагог воспитывает не словами, а
своими  чувствами,  действиями  и  поступками.
Из этого следует, что с маленькими детьми нельзя проводить организованных
фронтальных занятий, когда воспитатель что-то объясняет или показывает, а
дети  «усваивают».  Такие  занятия  не  только не  эффективны,  но  и  вредны,
поскольку  могут  парализовать  собственную  активность  детей.  Задача  же
воспитания  в  этом  возрасте  состоит  в  том,  чтобы
стимулировать активность каждого  ребёнка,  вызывать
его желание действовать, общаться, играть, решать практические задачи. Для
этого  совершенно  недостаточно  сообщать  детям  новую  информацию  или
демонстрировать  нужные  способы  действия.  Здесь  необходимы
эмоциональное  вовлечение  детей,  создание  общего  смыслового  поля,
эмоциональная  включённость  взрослого  в  нужные  действия.  Только  так
можно передать  ребёнку интерес  к  новой деятельности,  привлечь  к  ней и
увлечь  ею,  и  таким  образом  вызвать  его  собственное  желание. 
Универсальным  методом  воспитания  для  маленьких  детей,  как  известно,
является игра. Игра  малышей  требует  непременного  участия  взрослого,
который не  только передаёт  им необходимые  правила  и  способы игровых
действий,  но  и  «заражает»  их  интересом  к  деятельности,  стимулирует  и
поддерживает  их  активность.  Любая  игра  обладает  комплексным
воспитательным  воздействием:  она  требует  и  умственных,  и  волевых,  и
физических усилий, и координации своих действий с другими и, конечно же
(если  ребёнок  по-настоящему  включён  в  неё)  приносит  эмоциональное
удовлетворение.  Вместе  с  тем  применительно  к  раннему  возрасту
существуют  специфические  и  конкретные  задачи  развития,  которые



определяют содержание педагогической работы с детьми раннего возраста. 

^ Содержание  педагогической  работы  с  детьми  от  года  до  трёх

Прежде всего, это развитие предметной деятельности, поскольку именно в
этой  деятельности  происходит  приобщение  ребёнка  к  культуре,  в  ней
формируются  главные  психологические  новообразования  этого  периода:
речь,  наглядно-действенное  и  образное  мышление,  познавательная
активность  целенаправленность  и  пр.  В  рамках  предметной  деятельности
можно  выделить  несколько  направлений,  каждое  из  которых  является
самостоятельной  педагогической  задачей. 
Во-первых,  это  развитие  культурно  нормированных, специфических  и
орудийных действий.  Маленький ребёнок  должен научиться  пользоваться
окружающими предметами «по-человечески»: правильно есть ложкой, и пить
из чашки, рисовать карандашом, копать совочком, причёсываться расчёской,
застёгивать пуговицы и пр. Это задача не только развития движений руки и
общей  моторики.  Все  эти  действия  требуют  преодоления  спонтанной,
импульсивной активности,  а  значит овладения собой и своим поведением.
Ребёнок должен понять и присвоить смысл этих простых действий, увидеть
их результат почувствовать свою умелость. Всё это даёт ему чувство своей
компетентности, самостоятельности, уверенности в себе. Для решения этой
задачи необходимо, начиная с 1 года, приучать детей к самообслуживанию:
показывать,  как  правильно  одеваться,  причёсываться,  держать  ложку  или
чашку, оставляя им возможность  самостоятельных действий и  побуждая к
ним.  Помимо  обычных  бытовых  процедур,  нужны  специальные  игрушки,
созданные  для  детей  раннего  возраста.  Это  всевозможные  вкладыши
различной  формы,  пирамидки,  простые  матрёшки,  башенки  и  пр.  Очень
хороши  для  этой  цели  материалы,  позволяющие  малышам  застёгивать
пуговицы,  завязывать  бантики или  шнурки,  застёгивать  молнии,  доставать
что-нибудь сачком, нанизывать бусинки на шнурок, перекладывать что-либо
ложкой  из  одной  ёмкости  в  другую  и  пр.  Можно  использовать  также
ситуацию ухода за куклой: одевание и раздевание, причёсывание, кормление.
Обычно  такие  занятия  очень  увлекают  малышей  и  вызывают  достаточно
продолжительное  сосредоточение,  которое  ни  в  коем  случае  нельзя
прерывать. 
Другой  линией  предметной  деятельности  является  развитие наглядно-
действенного мышления и познавательной активности. Ребёнок раннего
возраста мыслит, прежде всего, действуя руками. Соотнося форму или размер
отдельных предметов, проводя шарики по лабиринту или пытаясь открыть
загадочные  коробочки,  в  которых  спрятан  желанный приз,  малыш решает
самые  настоящие  мыслительные  задачи.  И  хотя  решение  этих  задач
неотделимо  от  практических  действий,  оно  требует  значительных



умственных усилий и познавательной активности. Задача воспитателя здесь
состоит  в  не  в  том,  чтобы  показать  правильный  способ  действия  (т.  е.
подсказать  решение  задачи)  а  в  том,  чтобы  вызвать  и  поддержать
познавательную активность, заинтересовать малыша загадочным предметом
и побудить к самостоятельному экспериментированию. Конечно же, для этого
нужны,  предложить  детям специальные  развивающие  игрушки,  которых  в
настоящее  время  чрезвычайно  мало.  Однако  при  желании  их  можно
придумать и изготовить самому. Разнообразные коробочки (из-под духов или
кремов) старые футляры для очков или пеналы бачки для фотоплёнки могут
служить  хорошим  материалом  для  таких  пособий. 
Ещё  одним  важнейшим  направлением  развития  предметной  деятельности
является  формирование целенаправленности  и  настойчивости действий
ребёнка.  Известно,  что  деятельность  ребёнка  до  2-х  лет  имеет
процессуальный характер: малыш получает удовольствие от самого процесса
действий, их результат ещё не имеет какого-либо самостоятельного значения.
К  трём  годам  у  ребёнка  уже  складывается  определённое  представление  о
результате  того,  что  он  хочет  сделать,  и  это  представление  начинает
мотивировать  действия  ребёнка.  Ребёнок  действует  уже  не  просто  так,  а
целенаправленно,  с  целью  получения  определённого  результата.  Для
формирования  этого  ценного  качества  необходима  помощь  взрослого.
Маленькому ребёнку нужно помогать «удерживать» цель, направлять его на
достижение  желанного  результата.  Для  этого  можно  использовать
конструктивные игры и игрушки, предполагающие получение определённого
продукта. Это могут быть фигурные пирамидки, из которых нужно собрать
определённый предмет (машинку, солдатика,  собачку и пр.),  всевозможные
мозаики или составные картинки для маленьких детей. Все эти игры требуют
определённого  представления  о  том,  что  должно  получиться,  и
настойчивости  в  достижении  результата. 
Все  перечисленные  виды  предметных  действий  предполагают
индивидуальную  работу  ребёнка.  Не  нужно  принуждать  их  к  совместной
деятельности  с  предметами  раньше  времени  –  это  может  только  вызвать
ненужные  конфликты  с  ровесниками.  У  каждого  ребёнка  должна  быть  в
руках своя игрушка и свои способы действия с ней. Такая индивидуальная
деятельность с предметами вызывает сосредоточенность и концентрацию на
предмете,  своеобразную  «завороженность»  своими  действиями.  Это  очень
важное и ценное состояние. Монтессори видела в концентрации малышей на
действиях  с  предметами  начало  воли  ребёнка.  Поэтому  ни  в  коем  случае
нельзя прерывать индивидуальную работу ребёнка с предметами; напротив,
нужно  всячески  поддерживать  её  и  создавать  для  неё  все  возможные
условия. 
Другой  чрезвычайно  важной  и  ответственной  задачей  воспитания  детей
раннего  возраста  является развитие  речи. Овладение  речью  в  основном
происходит  именно  в  этот  период  –  от  года  до  трёх. 
Речь  маленького  ребёнка  возникает  и  первоначально  функционирует  в
общении  со  взрослым.  Поэтому  первая  задача  воспитания  -  это



развитие активной,  коммуникативной  речи. Для  этого  необходимо  не
только постоянно  разговаривать  с  ребёнком,  но  и  включать  его  в  диалог,
создавать  потребность  в  собственных  высказываниях.  Нередко занятия  по
развитию речи детей сводятся к повторению слов взрослого: дети заучивают
стишки или сказки, повторяют за взрослым новые слова, вместе с ним поют
детские  песенки.  Но  собственная  речь  ребёнка  не  развивается  через
подражание  чужим  даже  самым  правильным  образцам.  Чтобы  ребёнок
заговорил, у него должна быть потребность в этом, необходимость выразить
словом то,  что другими средствами выразить  невозможно.  Такую речевую
задачу (задачу сказать нужное слово) ставит перед ребёнком взрослый. Для
этого нужно говорить не перед ребёнком и не вместо него, а с ним, создавая
ситуацию  диалога. 
На  первых  этапах  развития  речь  малыша  включена  в  его  практические
предметные действия и неотделима от них. Ребёнок может говорить только о
том, что он видит и что делает здесь и сейчас. Поэтому включённость слов в
конкретные действия, или «единство слова и дела» очень важный принцип
формирования  активной  речи.  Каждое  новое  слово  должно  быть  понятно
ребёнку, нести  в  себе  определённое  значение  и  опираться  на  конкретную
ситуацию. Создать такую речепорождающую ситуацию достаточно трудно;
здесь требуется терпение, изобретательность и постоянный поиск новых игр
и приёмов, активизирующих речь детей. Важно только, чтобы все эти приёмы
не были оторваны от конкретных жизненных интересов малышей, чтобы это
не  были  специальные  занятия  по  развитию  речи.
Второй важной линией речевого развития является совершенствование так
называемой  пассивной  речи,  т.е. понимания  речи взрослого.  Большинство
малышей в  1,5-2  года уже хорошо понимают все  слова и  простые фразы,
когда  они  включены  в  конкретную  ситуацию.  Однако,  постепенно  речь
отделяется  от  наглядной  ситуации  и  приобретает  собственный смысл,  без
опоры на восприятие. Преодоление ситуационной связанности и становление
грамматической  структуры  речи  –  важнейшая  линия  развития  в  раннем
возрасте.  Неоценимую  роль  для  этого  играет  литература  для  малышей.
Короткие  и  простые  детские  сказки,  стишки  А.Барто  или  С.Маршака,
народные  потешки  и  песенки  дают  неоценимый  материал  для  речевого
развития.  Однако,  взрослые  должны  открыть  малышам  этот  материал,
сделать его понятным и привлекательным. Для этого нужно выразительное
чтение, которое сопровождается жестами, яркими интонациями и возможно
спектаклем  игрушек.  Причём  каждое  произведение  должно  повторяться
много раз,  пока дети не присвоят его и не запомнят его наизусть. Обычно
маленькие дети очень радуются, когда узнают знакомые слова, и с восторгом
повторяют их. Пассивная и активная речь при этом развиваются в единстве.
В  раннем  возрасте  возникает  ещё  одна  важнейшая  функция  речи
– регулятивная. Появляется  способность  управлять  своим  поведением  с
помощью слова. Если до 2-х лет действия ребёнка определяются в основном
воспринимаемой  ситуацией,  то  во  второй  половине  раннего  возраста
возникает возможность регулировать поведение ребёнка посредством речи,



т.е.  выполнение  речевых  инструкций  взрослого.  Эту  форму  поведения
психологи  рассматривают  как  первый  этап  развития  произвольного
поведения, когда действия ребёнка опосредованы речевым знаком, который
направлен на своё поведение.  Поэтому действие по инструкции открывает
возможность развития саморегуляции и самоконтроля. Однако, это действие
даётся ребёнку не сразу. Понимание речи взрослого и в частности понимание
его просьбы,  ещё вовсе  не  означает, что малыш способен подчинять  этой
инструкции  свои  действия.  Долгое  время  воспринимаемые  предметы  и
сложившиеся  двигательные  стереотипы  остаются  более  сильными
побудителями  действий,  чем  значение  слов  взрослого.  Вместе  с  тем  эту
важнейшую способность следует развивать и упражнять.  Для этого можно
использовать  всевозможные  поручения:  принести  что-либо,  поставить,
положить что-то в определённое место, постепенно наращивая их сложность.
Важно  выбрать  для  каждого  ребёнка  определённый  уровень  сложности
инструкции, который соответствует его возможностям и способностям. Это
очень  существенная  в  раннем  возрасте  линия  развития  ребёнка,  которая
нуждается  в  соответствующей  работе  воспитателя. 
Овладение  речью  в  раннем  возрасте  делает  возможным  становление
детского воображения. Воображение возникает на третьем году жизни, когда
появляется способность к игровым замещениям,  когда  знакомые предметы
наделяются новыми именами и начинают использоваться в новом качестве.
Например, карандаш может стать ракетой, или градусником, или ружьём, или
змеёй, носовой платок может превратиться в одеяло для куклы, или в шляпу
или  стать  цветком.  Такие  игровые  замещения  являются  первой  формой
воображения  ребёнка  и  составляют  важнейший  шаг  к  новой  ведущей
деятельности ребёнка – сюжетно-ролевой игре. Многочисленные наблюдения
и исследования показывают, что игра не возникает сама по себе, без участие
тех, кто уже умеет играть – взрослых или старших детей. Маленького ребёнка
нужно  научить  играть.  Обучение  игре  осуществляется,  конечно  же,  не  на
занятиях,  а  в  процессе  совместной  игры  со  взрослым,  который  передаёт
ребёнку  способ  замещения  одних  предметов  другими.  Главным  условием
перерастания  стереотипных,  процессуальных  действий  с  игрушками  в
настоящую игру является эмоциональная вовлечённость ребёнка в действия
взрослого.  Дети  принимают  и  усваивают  новые  игровые,  замещающие
действия  только  в  том  случае,  если  взрослый  активно  выражает  свою
увлечённость игрой и если ребёнок «заражается» этой увлечённостью. Если
же  воспитатель  просто  демонстрирует  новые  действия  с  предметами  и
комментирует  их,  дети  не  переходят  к  самостоятельным  замещениям  и  в
лучшем случае ограничиваются подражанием. Поэтому развитие творческой
игры  и  воображения  у  детей  2-3  лет  требует  от  воспитателя  большой
эмоциональной  отдачи  и  постоянного  педагогического  творчества. 
В  раннем  возрасте  возникает  ещё  одна  чрезвычайно  важная  сфера
жизнедеятельности  ребёнка  –  его общение  и  взаимоотношения  со
сверстниками.  Несмотря  на  то,  что  потребность  в  сверстнике  занимает
далеко не главное место в жизни ребёнка и обычно не рассматривается как



главная линия его развития, первые формы взаимодействия малышей играют
исключительно важную роль для развития личности ребёнка и дальнейшего
развития межличностных отношений. Именно здесь закладывается чувство
непосредственной общности и связи с другими, равными ребёнку людьми.
Эмоционально-практическое взаимодействие даёт ребёнку ощущение своего
сходства  с  другим,  равным  ему  существом.  Переживание  сходства  и
общности  вызывает  бурную  радость  и  способствует  осознанию  себя.
Воспринимая своё отражение в другом, малыши лучше выделяют себя и как
бы  получают  подтверждение  своей  целостности  и  активности.  Поэтому
прерывать  или  запрещать  такое  взаимодействие  нельзя.  Но  воспитатель
может  придать  ему  культурную,  организованную  форму.  Оптимальным
средством для этого являются известные всем воспитателям игры, в которых
дети действуют одновременно и одинаково. К ним относятся, прежде всего,
хороводные игры (Каравай, Карусели, Раздувайся пузырь, Зайка и пр.). Игры
типа  «Воробушки  и  автомобили»,  «Гуси-гуси»  и  т.д.  В  этих  играх  нет
предметов,  разделяющих  детей,  нет  конкуренции,  но  есть  общая
воображаемая ситуация, общие чувства, слова и движения. Всё это как нельзя
лучше  отвечает  потребностям  маленьких  детей.  Естественно,  эти  игры  в
раннем  возрасте  должны  проходить  при  непосредственном  участии
взрослого,  который  организует  детей,  показывает  им  нужные  движения  и
слова,  погружает  их  в  общую  атмосферу  игры. 

^ Часть  2.  Игры  и  занятия  для  детей  раннего  возраста  в  группах
кратковременного  пребывания

Общая  характеристика  игр  и  методические  рекомендации  к  их
использованию

С приходом в новую группу (пусть даже кратковременного пребывания)  в
жизни  ребенка  происходят  большие  перемены,  которые  далеко  не  всегда
бывают  радостными  и  желанными  для  него.  Здесь  все  не  так,  как  дома:
незнакомые взрослые и дети, непривычные требования. Но главное—разлука
с мамой. Все это может вызвать у малыша напряженность, неуверенность и
даже  тревожность.  Такой  неблагоприятный  эмоциональный  фон  может
отрицательно  отразиться  на  первых  впечатлениях  ребенка. 
Самое лучшее, что может предпринять ведущий группы, - позабавить ребят,
развеселить их, поскорее отвлечь от всего, что омрачает их пребывание среди
незнакомых людей. Сделать это можно с помощью совместных подвижных
игр.  Предлагаемые  в  пособии  игры  строятся  на  отношениях  игрового
партнерства при добровольном участии каждого ребенка в том. Содержание и
правила игр исключают поводы для конфликтов и взаимного отталкивания.
Каждое  занятия  лучше  начинается  с игры-забавы. Маленький  ребёнок
всегда стремится к чему-то необычному, веселому. Положительные эмоции



надежно  защищают  малышей  от  умственных  перегрузок,  ведь  то,  что
развлекает,  никогда  не  утомляет. В  играх-забавах,  полностью  отсутствуют
сухой  дидактизм  и  назидательность.  Например,  малышей  приглашает  в
группу  весёлый  котёнок  (кукла  би-ба-бо),  им  предлагают  послушать  и
посмотреть на фланелеграфе любимую сказку, покружиться в хороводе, или
побегать  под  рифмованный  текст.  Игровые  действия  всегда  связаны  с
движением  и  не  обременяют  ребят  сидением  на  одном  месте. 
Более  сложными  для  малышей  являются игры с  простыми
правилами. Правила игры доводят до сознания детей ее замысел, игровые
действия  и  обучающую  задачу.  Выполнение  правил  требует  от  ребенка
определенных усилий, ограничивает его спонтанную активность. Но именно
это  и  делает  игру  увлекательной,  интересной  и  полезной  для  развития
ребенка.  Во многих играх правила как бы заключены в роли. Действуя от
имени осторожных воробушков, смелых мышек или дружных гусей, ребята
учатся незаметно для себя контролировать и регулировать своё поведение.
Кроме того,  игры с  ролью активизируют и  развивают воображение  детей,
готовят к творческой самостоятельной игре,  что особенно важно в раннем
возрасте.  Чередование  подвижных  игр-забав  и  спокойных  занятий
соответствует  интересам  малышей.
Одним  из  главных  условий  проведения  всех  предлагаемых  игр
является добровольность  участия  детей.  Не  беда,  если  не  все  сразу
включатся в игру. Обычно младшие дети (1-2 лет) не включаются в общую
игру, и первое время стоят в стороне. Не стоит торопить их втягивать в общий
круг. Какое-то время ассистент может позаниматься с ними индивидуально -
и игрушками или без них. Однако, такое пассивное пребывание в группе для
малышей вовсе не бесполезное занятие. Наблюдение за сверстниками станет
интересным и полезным для них. Вскоре у них наверняка возникнет желание
включиться в общую игру. Постепенно все дети группы втянутся в игру и
станут  ее  участниками.
Перейдём  теперь  к  описанию  разных  видов  игр.

^ Хороводные  игры

Многие хороводные игры,  представленные в пособии,  созданы по образцу
народных  игр  и  несут  в  себе  элементы  фольклора  и  народной  культуры.
Однако,  они  упрощены,  сокращены  и  адаптированы  для  детей  раннего
возраста.  Хороводные  игры  очень  полезны  для  малышей.  Сочетание
движений  со  словом  помогает  ребенку  осознать  содержание  игры,  что
облегчает  выполнение  действий.  В  представленных  хороводных  играх
малыши  действуют  одновременно  и  одинаково.  Общность  движений  и
игровых  интересов  усиливает  радостные  переживания  и  эмоциональный
подъем. Кроме того, дети учатся согласовывать свои действия друг с другом
ходить за ручку по кругу, и ориентироваться на пространственные условия
движений.



Хороводные  игры  отличаются  необычностью  движений:  они  пластичны,
выразительны,  подчинены  ритму  текста  и  сопровождающей  его  мелодии.
Движения  как  бы  драматизируют  содержание  игры.  Все  это  будит
воображение детей, развивает музыкальные способности и художественный
вкус.  Яркое  и  выразительное  ведение  хоровода  становится  своеобразной
формой  эстетического  воспитания.

Козлик

Взрослый  предлагает  детям  встать  в  круг,  руки  поднять  вверх  к  голове,
пальчики,  кроме  указательных,  собрать  в  кулачок  (сделать  рожки),
повернуться лицом в круг, опустить головы вниз и под рифмованный текст
повторять  за  ним  следующие  забавные  движения.

Слова Движения

Идет  козел  рогатый,  рогатый, 

Идет  козел  бодатый,  бодатый. 

Где  мои  ребятки,  ребятки? 

Где  мои  козлятки,  козлятки?

Вот  они  ребятки,  ребятки, 

Вот  они  козлятки,  козлятки 

Ножками  топ,  топ,  топ,  топ, 

Ручками  хлоп,  хлоп,  хлоп,  хлоп. 

Ме-Ме-Ме.

Изображая рогатого козла, взрослый
поворачивает голову, как будто ищет
своих козлят. Дети держат рожки из
указательных  пальцев  на  голове.

Ребята  опускают  ручки,  делают
рожки на обеих руках указательным
пальцем  и  мизинцем.

Дети  вместе  со  взрослым  топают
ногами  и  хлопают  руками. 

Все вытягивают шею вперед.

На первых порах можно предложить сокращенный и упрощенный вариант
той  же  игры 

Взрослый предлагает детям встать в круг, взяться за руки и идти по кругу со
словами: 
«Шел  козел  по  лесу,  по  лесу,  по  лесу 

Повстречал  принцессу,  принцессу,  принцессу. 

Давай  коза  попрыгаем,  попрыгаем,  попрыгаем  (все  дети  подпрыгивают), 



И ножками  подрыгаем,  подрыгаем,  подрыгаем  (все  дети  качают в  разные
стороны,  выкидывая  вперёд  сначала  правую,  а  потом  левую  ногу).

Затем делают рожки из пальчиков (указательного и мизинца) и говорят по-
козлиному:  «Ме-Ме-Ме».

«Огуречик»

Взрослый предлагает детям встать в круг, взяться за руки и идти по кругу на
слова: 

Слова Движения

Огуречик,  Огуречик 

не  ходи  на  тот  конечик» 

Там  мышка  живет, 

тебе хвостик отгрызет. 

Все  спокойно  идут  по  кругу
приставным  шагом,  лицом  в  центр.
Ритм  спокойный. 

Ритм движений убыстряется, все идут
топающим  шагом

Появляется  мышонок,  которого  с
помощью  игрушки  изображает  один
из  взрослых,  дети  приседают,  как
будто прячутся от мышонка.

«Пузырь»

1  вариант

Ведущий  предлагает  всем  детям  сесть  на  стульчики,  расположенные
полукругом, и спрашивает одного из них: «Как тебя зовут? Скажи громко,
чтобы  все  слышали!»  Ребенок  называет  свое  имя,  а  взрослый  ласково
повторяет его: «Машенька, пойдем играть!» Педагог берет ребенка за руку,
подходит вместе с ним к следующему малышу и спрашивает, как его зовут.
Повторяя имя ребенка ласково, но так, чтобы его слышали все, он предлагает
и ему присоединиться к ним и подать руку Машеньке. Теперь они уже втроем
идут приглашать следующего ребенка принять участие в игре. Так по очереди
за руки берутся все дети. Сначала лучше подходить к тем воспитанникам,
которые выражают желание включиться в игру, а скованных, заторможенных



детей  целесообразнее  приглашать  последними.  Если  кто-нибудь  все  же
отказывается играть, не стоит настаивать на этом. Постепенно, наблюдая за
игрой,  они  тоже  захотят  быть  в  коллективе.

Когда  все  дети  будут  приглашены,  образовывается  длинная  цепочка.
Воспитатель берет за  руку ребенка,  стоящего последним, и замыкает круг.
«Посмотрите, как нас много! Какой большой круг получился, как пузырь! -
говорит  взрослый.  -  А  теперь  давайте  сделаем  маленький  кружок».
Вместе с взрослым дети становятся тесным кружком и начинают «раздувать
пузырь»: наклонив головы вниз, малыши дуют в кулачки, составленные один
под другим, как в дудочку. При этом они выпрямляются и набирают воздух, а
затем снова наклоняются, выдувают воздух в свою трубку и произносят звук
«ф-ф-ф-ф». Эти действия повторяются два-три раза. При каждом раздувании
все «делают шаг назад, будто пузырь немного увеличился. Затем все берутся
за  руки  и  постепенно  расширяют  круг, двигаясь  и  произнося  следующие
слова:
Раздувайся, пузырь, Раздувайся большой, Оставайся такой, Да не лопайся'!!
Получается  большой  растянутый  круг.  Воспитатель  входит  в  него,
дотрагивается  до  каждой  пары  соединенных  рук,  затем  неожиданно
останавливается  и  говорит:  «Лопнул  пузырь!»  Все  хлопают  в  ладоши,
произносят  слово  «Хлоп!»  и  сбегаются  в  кучку  (к  центру).
После  этого  игра  начинается  сначала,  т.  е.  опять  раздувается  пузырь.  А
закончить  игру  можно  так.  Когда  пузырь  лопнет,  воспитатель  говорит:
«Полетели  маленькие  пузырики,  полетели,  полетели,  полетели...»  Дети
разбегаются  в  разные  стороны.

2  вариант

Дети встают плотно  друг к  другу, сжимают пальчики в  кулачки и  делают
движения, как будто месят тесто, отталкиваясь кулачками от центра круга, и
на слова «Надувайся пузырь, раздувайся большой», отходят по кругу назад.
Когда  «Шар»  будет  достаточно  широким,  все  берутся  за  руки  и  говорят:
«Оставайся  такой  и  не  лопайся!»  Взрослый  хлопает  в  ладоши,  дети
разбегаются,  а  потом  опять  собираются  в  кучку.

^ Игры  с  простыми  правилами

Детям  раннего  возраста  трудно  выполнять  правила  действий.  Но  в  игре
овладение правилом происходит легко и естественно. Правила игры доводят
до сознания детей ее замысел, игровые действия. Выполнение правил требует
от ребенка определенных усилий, ограничивает его спонтанную активность.
Но  именно  это  и  делает  игру  увлекательной,  интересной  и  полезной  для
развития  ребенка.  Во  многих  играх  правила  как  бы  заключены  в  роли.



Действуя от имени игровых персонажей, ребята учатся незаметно для себя
контролировать и регулировать своё поведение.  Кроме того,  игры с ролью
активизируют  и  развивают  воображение  детей,  готовят  к  творческой
самостоятельной  игре,  что  особенно  важно  в  раннем  возрасте.

«Вот  сидит  лохматый  пес»

1  вариант

Взрослый берет собачку – игрушку, садится на стульчик, закрывает мордочку
собачки ладошками и произносит слова: «Вот сидит лохматый пес, в лапки
свой  укутал  нос.  Тихо,  смирно  он  сидит,  то  ли  дремлет,  то  ли  спит?
Подойдем,  его  разбудим  и  посмотрим,  что  же  будет».
На  последние  слова  дети  медленно  подходят,  трогают  собачку  (будят).
Собачка в руках взрослого просыпается, гавкает и догоняет детей. Дети бегут
в другую сторону. Не следует слишком пугать малышей, но в, то, же время
нужно  создать  ощущение  опасности.  Когда  малыши  освоят  правила  этой
игры,  можно  переходить  ко  второму  варианту.

2  вариант

Взрослый  предлагает  ребенку  взять  игрушку  -  собачку  -  и  помогает
произнести  текст.  Сам  ведущий  направляет  с  одной  стороны  поведение
ребёнка  с  собачкой,  а  с  другой  –  остальных  участников  игры. 

«Я  по  полю  шла»

Дети стоят свободно. Взрослый предлагает одному из детей взять в руки 2
камушка разного цвета (например, розовый и голубой). На слова: «я по полю
шла  (шёл)  и  два  камушка  нашла  (нашёл),  розовый  и  голубой  (взрослый
помогает  ребенку  ходить  между  детьми.

На слова: «Угадай-ка, где какой?», ведущий ребенок подходит к одному из
детей  и  предлагает  угадать  цвет  камушка.  В  этом  возрасте  детям  важен
процесс игры, поэтому на цвет они внимания обращают мало, берут камушки
и  начинают  играть  по  очереди.

«Гуси»  (упрощенный  вариант)

Дети стоят стайкой в одном конце зала или игровой площадки,  на другом
конце  лежат  обручи  или  начерчен  круг  (домики).



Взрослый  произносит  слова:  «Гуси,  гуси»

Дети  –  «Га-га-га»,  взрослый  –  «Есть  хотите?»

Дети  –  «Да,  да,  да»

Взрослый  –  «Так  летите  же  скорей!

Дети  –  «Серый  волк  озорной,  не  пускает  нас  домой!»

Волк  сидит  между  детьми  и  домиками  (в  середине  зала),  ловит  детей  на
слова:  «Не  пускает  нас  домой»

«Солнышко  и  тучка»

Взрослый произносит  известные  стихи  В.Маяковского:  «Дождь  покапал  и
прошел,  солнце  в  целом  свете,  это  очень  хорошо  и  большим  и  детям!» 

Затем  взрослый  предлагает  детям  «понарошку»:



поиграть с воздушным шариком, 



намочить цветы (можно бумажные сбрызнуть руками), 



полетать как бабочки 



собрать ягоды и т. д.

Затем взрослый произносит слова: «Тучка черная летит, ветер дует и свистит,
дождь  бежит  на  длинной  ножке,  убегайте  детки  –  крошки»
Дети  бегут  под  зонтик,  а  потом  снова  выбегают  на  солнышко и  гуляют.

«Кот  и  мыши»

Взрослый  произносит  слова:  «Кот  «Мурлыка»  лег  поспать,  отдохнуть  и
подремать (кот-ребенок ложится на пол), ну а мышки тут плясать, прыгать,
бегать  и  пищать»



Остальные  дети  прыгают,  хлопают  в  ладошки,  топают  ножками,  пищат.

Взрослый произносит слова: - «Расшумелись – вот беда! Разбудили мы кота,
мыши  -  непоседы  разбегайтесь  кто  куда,  кот  бежит  по  следу».

«Воронята»

Дети- воронята сидят на стульчике, расставленные полукругом. Дети «спят»
(закрываю  глазки,  склонив  голову  на  руки  со  сложенными  ладошками.
Взрослый  говорит:  -  «Воронята  крепко спят, все  по  гнездышкам  сидят,  а
проснуться  на  заре,  будут  каркать  во  дворе»
«Воронята»  просыпаются,  машут  крыльями,  кричат  «кар-кар-кар»,  затем
«летают» - бегают по комнате, размахивая разведенными в стороны руками –
«крыльями».
Взрослый:  -  «Полетели  –  полетели,  воронята  полетели  «Кар,  кар»,
Вышла тетя на дорожку, воронятам сыплет крошки (выходит на середину и
«сыплет»  крошки).  «Воронята»  садятся  на  корточки  и  «клюют»  (стучат
пальчиками  по  полу)  –  тук,  тук,  тук
«Тузик  по  двору  гулял,  вороняток  испугал  (берет  игрушку  –  собачку  и
догоняет  убегающих  детей  «воронят»).

«Зайки»

Дети сидят на корточках по кругу. Взрослый говорит и показывает движения 

( взрослый поднимает руки над головой, шевелит ими). Дети подражают его
движениям  и  повторяют  за  ним  слова.  «Зайка  серенький  сидит  и  ушами
шевелит, вот  так,  вот  так  он ушами шевелит. Зайке холодно сидеть,  надо
лапочки погреть. Вот так, вот так, надо лапочки погреть (Встают, взрослый и
дети  хлопают  в  ладошки  и  повторяют  две  последние  строчки)
«Зайке холодно сидеть, надо зайке поскакать (все прыгают на одном месте,
повторяя последние слова) Вот так, вот так, надо зайке поскакать. Зайку волк
испугал,  зайка  прыг  и  убежал»  (взрослый  рычит,  дети  разбегаются
врассыпную).

^ Музыкальные  игры

Маленькие  дети  особенно  отзывчивы  на  интонацию,  мелодию,  ритм.
Поэтому  введение  музыкальных  моментов  в  их  игры  делает  игру  более
привлекательной  и  развивает  ценные  качества  ребёнка:  чувство  ритма,
эстетические  качества,  эмоциональность,  чувство  общности  с  другими



детьми.  Игры,  приведённые  в  этом  разделе  не  ставят  своей  задачей
музыкальное развитие детей, поэтому не так уж важно насколько правильно и
хорошо  поёт  ведущий.  Но  очень  важно  комплексное  и  разнообразное
воздействие  на  ребёнка,  в  котором сочетаются  движение,  музыка,  текст, и
какой-либо  простой,  доступный  малышам  сюжет.  Остановимся  на
конкретных вариантах музыкальных игр, доступных детям раннего возраста. 

«Пирожки»

Дети  сидят  на  стульчике,  взрослый  напротив.  Взрослый  предлагает  детям
положить  ладошку  на  ладошку  и  под  простую  песенку  выполнять
соответствующие  движения.
«Я пену, пеку, пеку, деткам всем по пирожку, а для милой мамочки испеку два
пряничка (дети поворачивают кисти рук то одной, то другой ладошкой вверх),
кушай,  кушай  мамочка  вкусные  два  пряничка,  а  ребяток  приглашу,
пирожками угощу (затем вытягивают руки вперед, предлагают попробовать
прянички  и  пирожки)

«Сели  заиньки  в  кружок»

Взрослый вместе с детьми садится на корточках и поет следующую простую
песенку: 

Сели  заиньки  в  кружок,

роют  лапкой  корешок,

вот  такие  зайки,

зайки  –  побегайки  –  2  раза.
Тут бежит лисичка - рыжая сестричка (лисичку изображает второй взрослый
или образная игрушка). При этих словах дети поднимают головы, и делают
ушки  руками 
(  поднимают  ручки  над  головой)

Лисичка  спрашивает:  «Где  же,  где  же  зайки?»
Взрослый-ведущий  при  этом  говорит:  «Зайки  –  убегайте!»
Ребята  разбегаются  от  лисички в  разные стороны,  а  лисичка их  пытается
догнать.
Когда  дети  соберутся  вместе,  игру  можно  повторить.

«Листочек»



Детям раздаются листочки из бумаги разного цвета, предлагается встать, кто
как  хочет.
Взрослый  напевает  слова  и  выполняет  движения  вместе  с  детьми.
-Закачался  надо  мной
мой  листочек  золотой
(качаем  листочками  в  разные  стороны  над  головой)

Листики,  листки
Вот  какие  листики
Тут  подул  вдруг  ветерок,
Закружился  мой  листок
Листики,  листки
Вот  какие  листики
(все  выполняют  круговые  движения,  крутятся  вокруг  себя  и  бросают
листочки  под  ноги)
Дети  поднимают  листочки,  игра  повторяется
Взрослый говорит – вот как много листочков в конце игры упало на дорожку,
давайте  их  соберем  в  красивый  букет

«Паровозик»

В  этой  игре  создаётся  образ  паровозика,  состоящий  из  вагончиков-детей.
Впереди  всех  вагончиков  –  паровоз  (взрослый).  В  начале  игры  можно
использовать дудочку (гудок паровоза) или издать звук голосом: Ту-Ту-Ту-у-
у-у,  чу-чух-чух 
Детям  предлагается  встать  друг  за  другом,  идти  за  взрослым,  держась  за
плечи или за  веревочку. Когда все  дети встали,  взрослый начинает петь и
медленно  продвигаться  по  комнате  (площадке).  Дети  могут  подпевать.
-Вот  поезд  наш  едет,
колеса  стучат,
а  в  поезде  нашем
ребятки  сидят.

Чу-  Чу,  Чу-  Чу,  Чу-  Чу,

бежит  паровоз

далеко,  далеко,

ребят  он  повез.

Но  вот  остановка.
Давайте  слезать,



Кто  хочет,  ребята,
пойдёмте  гулять!
Взрослый объявляет  остановку, например «Луговая»  и  предлагает  ребятам
погулять  Дети  выходят  из  вагончиков,  «собирают цветы»,  предварительно
разложенные на полу или играют с бабочками, сажая их на цветок того же
цвета, что и бабочка (закрепление знаний цвета) или найти цветок того же
цвета.  Затем  вновь  раздается  гудок:  -  Ту-Ту-Ту-у-у-у
Дети  быстро  «садятся»  в  поезд.  Взрослый  поет  ту  же  песенку.  Затем
объявляет остановку, например «Спортивная». Детям предлагается встать в
круги совершить несколько спортивных упражнений – приседаний, движений
руками  в  стороны,  вверх  и  пр. 
Названия остановок и соответствующие движения могут быть какими угодно,
например: 
художественная  мастерская  (рисуем,  лепим,  конструируем; 
песочная  –  играем  с  песком,  бассейн  -  игры  с  водой  и  т.д. 

^ Изобразительная  деятельность

Самостоятельная изобразительная деятельность ещё мало доступна детям до
3-х  лет.  Вместе  с  тем  малыши  с  большим  удовольствием  рисуют,  лепят,
делают аппликации. Эти занятия чрезвычайно полезны, поскольку развивают
сосредоточенность, произвольное внимание, целенаправленность, сенсорику
и  моторику.  Создание  своего  продукта  (рисунка,  фигурки,  аппликации),
приносит ребёнку уверенность в себе, чувство собственной компетентности и
ни  с  чем  несравнимое  удовлетворение.  Поэтому  использование
изобразительной деятельности на занятиях очень, полезно и целесообразно.
Вместе  с  тем  изобразительная  деятельность  детей  раннего возраста  имеет
свою  специфику,  которая  заключается,  прежде  всего,  в  том,  что  она
происходит  только  вместе  со  взрослым.  Взрослый  предлагает  малышам
«заготовку»,  представляющую  собой  контурное  изображение  объекта,  или
отдельные детали будущей аппликации. Задача ребёнка заключается в том,
чтобы  наклеить  или  дорисовать  отсутствующие  детали.  При  этом  у  него
возникает  ощущение,  что  автором  произведения  является  он  сам. 
Приведём  некоторые  варианты  занятий  изобразительной  деятельностью  с
маленькими  детьми.  Следует  подчеркнуть,  что  в  этих  занятиях  нередко
используются  разные  техники,  например  рисование,  сочетается  и  с
аппликацией и с лепкой. Одним из вариантов изобразительной деятельности,
доступных  для  детей  раннего  возраста,  является  плоскостное
конструирование,  т.е.  создание  изображений  на  плоскости  (желательно  на
фланелеграфе)  с  помощью  разнообразных  геометрических  фигур.

Рисование



1. «Солнышко»

Детям раздаются листки с изображением круга,  и предлагается нарисовать
лучи  (палочки). 

«Дождик», «Снег» (зависит от времени года)
Детям раздаются листки с изображением тучки, и предлагается нарисовать
капельки  дождя. 

3. «Клубочки» - коллективная работа

На большом листе  нарисован котенок.  Детям предлагается нарисовать  для
него  клубочки  ниток,  с  которыми  он  любит  играть.

4.«Машина»

Детям  раздаются  листы  бумаги  с  изображением  машинки  без  колес,  и
предлагается  дорисовать  колеса. 

5.«Мышонок»

Детям  раздаем  листы  бумаги  с  изображением  мышат  без  хвостиков  и
предлагаем дорисовать хвостики, затем предлагаем нарисовать кусочек сыра
каждому  мышонку. 

6.«Цветок»

Детям  раздаются  листы  бумаги  с  изображением  цветов  (разных)  и
предлагается  дорисовать  стебелек  и  листочек. 

7.«Елочка»

Детям раздаются листы бумаги с изображением елочки, и предлагается детям
украсить  елку  игрушками.  Учим  детей  рисовать  круги,  полосочки  и  т.д.

8.«Снеговик»

Детям раздаются листы бумаги с  изображением снеговика,  и  предлагается
детям нарисовать глаза, нос, рот, руки. Можно предложить нарисовать тучку
и  снег.  Учим  составлять  части  тела,  рисовать  точки  и  черточки.

9.«Дорожки»

Детям даются чистые листы бумаги, и предлагается нарисовать дорожку и



следы  на  ней. 

10.«Аквариум»

Детям раздаются листы бумаги с изображением рыбок в аквариуме, а детям
предлагается нарисовать на дне аквариума камушки.  Учим детей рисовать
круги.

^ Лепка  и  аппликация
  1. «Клубочки» – шарики для котенка

Детям предлагается слепить из пластилина клубочки для котенка. Выполняя
это  задание,  дети  учатся  выполнять  круговые  движения,  удерживая
пластилин  между  ладошками.

2. «Конфеты» – шарики для куклы Кати

Детям  предлагается  слепить  из  пластилина  конфетки  для  куклы  Кати. 

     3.«Яблоки»  –  шарики  для  ежика

Детям предлагается слепить из пластилина яблоки для ежика. Учим детей
выполнять  круговые  движения.

    4.«Снеговик»

Детям предлагается слепить из пластилина два разных по величине шарика,
затем  соединить  их  вместе.

    5.«Пирамидка»

Детям предлагается слепить из пластилина три разные по величине шарика и
собрать  пирамидку. 

   6.«Погремушка»

Детям предлагается слепить из пластилина колбаску и шарик и соединить
вместе. 

7. «Колбаски»



Детям  предлагается  слепить  из  пластилина  колбаску  для  Тузика. 

      8.«Баранки»-угощение  для  медвежонка

Детям предлагается слепить из пластилина палочку и свернуть ее в баранку,
соединив  концы.  Учим  детей  сгибать  палочку.

9.«Пряники»-лепешки

Детям  предлагается  слепить  из  пластилина  шарик,  затем  сплющить  его  в
пальчиках.  Учим  детей  сплющивать  шарик  в  лепешку.

10.«Листочки»(примазывание)

Детям  раздаются  листы  бумаги  с  силуэтами  деревьев,  затем  детям
предлагается  украсить  дерево  листочками.  Для  этого  нужно  от  большого
куска  пластилина  отрывать  маленькими  и  примазывать  на  силуэт  дерева.
Дети учатся отщипывать маленькие кусочки и примазывать на силуэт дерева.

^ Игры  -  драматизации

Главная  задача этих игр  -  погрузить  детей в  общие переживания.  Данные
игры – являются, с одной стороны, увлекательным зрелищем для детей, а с
другой  –  средством  формирования  эмоционально-нравственных  основ  их
поведения.  Центральное  место  здесь  занимает  активное  общение  детей  с
игрушками,  которые  в  руках  взрослого  превращаются  в  персонажей
спектакля.
Содержанием  спектакля  могут  служить  доступные  малышам  народные
сказки,  рассказы стихотворения или сценки из повседневной жизни самих
детей.  Игровая  ситуация  организуется  таким  образом,  что  сначала  сказка
показывается взрослым с помощью игрушек, взрослый знакомит малышей с
содержанием сюжета, с игрушками – героями сказки. При повторном показе
взрослый  может  привлекать  детей  в  качестве  участников.  Участвуя  в
спектакле, дети с готовностью выполняют поручения и просьбы персонажей,
помогают им, предупреждают об опасности,  переживают за них. Вместе с
тем  участие  в  спектакле  помогает  ребенку  глубже  понять  и  осознать
содержание  сказки  или  рассказа,  установить  связь  между  чувственным  и
словесным впечатлением, что чрезвычайно важно для психического развития
малыша.
Очень важно при этом, чтобы речь ведущего была образной, выразительной и
сочеталась  с  действиями  персонажей.  Не  забывайте  своевременно
обращаться  к  детям  за  помощью,  советом.  Например,  в  сказке  «Репка»,
попросите,  чтобы они помогли вам позвать  бабку, внучку, жучку… Или в



«Колобке»,  предложите  им  называть  персонажей,  которые  встречаются  на
пути колобку, спрашивайте, уйдет ли от них колобок. Чтобы дети не были
просто пассивными зрителями, избегайте длинных фраз и нравоучительных
замечаний.
Поскольку  все  игры-спектакли  этого этапа  рассчитаны на  эмоциональную
активность  детей,  не  мешайте  малышам свободно выражать  свои  чувства,
отношение  к  персонажам  спектакля.  Единственное,  чего  не  следует
допускать  –  это  того,  чтобы  дети  вставали  во  время  действия  и  трогали
игрушки. А если такое случится,  то спектакль следует прервать и от лица
артистов  отказаться  от  его  продолжения.
Для детей раннего возраста хорошо подходят знакомые им сказки, в которых
они  сами  смогут  принять  участие.  Например:

o
«Теремок»

o
«Колобок»

o
«Репка»

o
«Заячья избушка»

Рекомендуется  использовать  различные  варианты  театрализации  сказок,
например кукольный театр; плоскостной театр на фланелеграфе, кукольный
театр(би-ба-бо)
драматизацию с использованием шапочек и элементов костюма персонажей
сказок. 
Кроме  того на  занятиях  в  группе  активное  участие  принимает  кукольный
персонаж  –  мышонок  ПИК  (би-ба-бо).  Он  как  бы  является  постоянно
действующим персонажем, сопровождающим детей во время их пребывания
в  группе.  Приведём  эпизод  первой  встречи  детей  с  этим  персонажем... 
Взрослый надевает на руку мышонка и от его имени начинает разговаривать с
детьми: - «Здравствуйте, ребятки. Я мышонок и зовут меня ПИК, потому что
я умею пищать пи-пи-пи. Я живу здесь. Вот в той комнатке. Я хочу с вами
познакомиться  и  поиграть,  а  то  мне  очень  скучно  одному».  Мышонок
подходит к малышу и спрашивает: «Ты скажи скорей мышонку, как зовут тебя
дружок». Дети называют свои имена. После знакомства мышонок предлагает
детям  поиграть  с  шариком  (шарик  с  глазками,  носиком  и  ротиком).  Все
садятся на пол и катают шарик друг другу. Мышонок говорит:  -  «Шарик,
шарик  –  улыбнись,  шарик-шарик  –  покатись».



Также в отдельных играх качестве сказочных персонажей выступают разные
игрушки. Так «Собачка Тузик» используется в подвижной игре «Воронята», а
«Кот  Мурлянка»  в  подвижной  игре  «Кот  и  мыши».

^ Пальчиковые  и  жестовые  игры

Игры этого раздела одновременно решают разные задачи детского развития.
Игры  с  пальцами  способствуют  развитию  мелкой  моторики,  внимания,
воображения,  воспитывают  быстроту  реакции  и  эмоциональную
выразительность. Важно подчеркнуть то, что они способствуют сближению
детей, помогают ребенку увидеть сверстника, развивают чувство общности и
сходства,  учат  согласовывать  движения. 
Детям  раннего  возраста  недоступны  мелкие  и  тонкие  движения  пальцев.
Поэтому  большинство  предлагаемых  игр  включает  крупные  движения
руками,  жесты  и  обязательно  содержат  образ  и  воображаемую  ситуацию.
Эти  игры  очень  хорошо  успокаивают  детей,  поэтому  целесообразно
проводить  их,  если  малыши,  слишком  расшалились,  перестали  слушать
взрослого, например, после активных, подвижных игр. Большинство этих игр
проводится за  столом или на ковре,  когда дети стоят или сидят кругом на
коленках.

«Птички  у  кормушки»

Детям предлагается сесть на пол (лучше на коленки). Взрослый показывает
малышам,  как  можно  изобразить  кормушку  для  птиц.  Одну  руку  (левую)
вытянуть ладошкой вверх (это будет кормушка для птиц), а другую собрать в
щепотку и «посыпать» зернышки на кормушку. Потом взрослый предлагает
детям  собрать  пальцы  правой  руки  в  кулачок,  кроме  указательного,  а
указательным пальчиком «Вждать игру образной речью разговором от имени
птичек.

«Домик»

Дети сидят по кругу на ковре. Взрослый показывает, как можно поднять руки
и соединить пальчики «замочком» над головой.  Так у  каждого получается
домик, куда можно убежать в котором можно спрятаться. Такое «убежище»
можно  использовать  в  самых  разных  играх. 

«Солнышко» 

Взрослый предлагает детям сложить пальчики в замочек и, покачивая ими с
такт  стихотворения  повторять  следующие  слова: 



Утро  красное  пришло,

Солнце  ясное  взошло, 

Будут  птички  щебетать, 

Будут  пальчики  вставать!

На последних словах все поднимают руки вверх и растопыривают пальчики,
как  лучики. 

«Колечки»

Взрослый предлагает детям соединить большие и указательные пальцы обеих
рук  вместе.  Получаются  колечки,  в  которые  можно посмотреть  и  увидеть
друг  друга.

«Коза» 

Взрослый показывает  детям,  как можно изобразить  козу. Для этого нужно
собрать пальчики в кулачки, затем поднять указательный палец и мизинец –
получаются  рожки.  Можно  предложить  «пободать»  рожками  соседа,  как
козочка,  и  поиграть  в  козу.

«Дружная  семейка»

Взрослый предлагает детям собрать пальчики одной руки в кулачок, а другой
рукой отгибать по одному пальчику, начиная с большого, в соответствии с
такими  словами  взрослого:

Этот  пальчик  –  дедушка,

Этот  пальчик  –  бабушка,

Этот  пальчик  –  папа,

Этот  пальчик  –  мама,

Этот  пальчик  –  я,

Вот  и  вся  моя  семья!

«  Цветочек»



Дети сидят по кругу на полу. Взрослый показывает следующие движения и
предлагает детям их повторять. Он прижимает кулачки плотно друг к другу,
потом  медленно  поднимает  руки,  вверх  и  медленно  раскрывает  сжатые
пальцы, как будто цветок распускается. Можно предложить детям понюхать
свой  цветок,  сделав  глубокий  вдох.

«Бабочки  на  цветочках»

Посадите  малышей  за  стол  друг  напротив  друга  и  скажите:  «Летом  на
солнечной  полянке  растут  разные  цветочки  и  летают  красивые  бабочки!»
Помогите  детям  сделать  цветочки,  как  описано  в  предыдущей  игре,  и
скажите: «Выросла целая полянка красивых цветочков, прилетела бабочка».
Перекрестите запястья, и совершайте движения ладонями от себя и к себе.
«Полетайте»  вокруг  «цветочков»,  затем  сомкните  ладони  ребрами  под
небольшим углом друг к другу и положите руки на «цветочек» к наиболее
смелому  малышу:  «Вот  так  бабочка  летает  и  отдыхает  на  цветочках!»
Полетайте снова, «присядьте» к другому малышу. Предложите детям сделать
бабочку. Затем обратитесь к детям, сидящим по одну сторону стола: «Давайте
теперь вы будете цветочками, растущими на полянке». Обратитесь к детям,
сидящим  по  другую  сторону  стола:  «А  вы  -  бабочками».  Когда  каждый
малыш,  изображающий  бабочку,  «сядет»  на  цветочек  напротив,  скажите:
«Вот  какая  замечательная  полянка  с  цветочками  и  бабочками  у  нас
получилась!» Если детям понравится эта  игра,  предложите им поменяться
ролями:  пусть  теперь  другие  дети  будут  цветочками,  а  те,  которые  были
цветочками  бабочками.

«Башня»
Посадите детей на ковер кругом, сядьте между ними. «Сейчас мы все вместе
будем строить высокую башню. Но это будет необычная башня, потому что
кирпичиками в ней будут наши ладошки». Покажите детям обе руки, затем
положите одну из них на ковер в центр круга ладонью вниз: «Вот это первый
кирпичик  в  башне,  а  где  же  второй?»  Если  никто  из  детей  не  решается
предложить свою ладошку, то возьмите своей свободной рукой руку ребенка,
сидящего  рядом  и  положите  ее  на  свою:  «А  вот  и  второй  кирпичик!»
Постепенно  дети  поймут  принцип  и  начнут  сами  класть  свои  руки.  Если
играющих малышей не  очень  много,  можно задействовать  и  вторую руку.
Когда все дети положат свои ручки, скажите: «Вот какая высокая башня из
ладошек  у  нас  получилась!»  затем  освободите  свои  руки  и  хлопните  в
ладоши:  «Эх,  сломалась  наша  башня,  давайте  строить  новую».  Начинайте
игру  сначала.

«Пальчики-путешественники»
Эту  игру  не  обязательно  проводить  всю  сразу,  можно  делить  ее  на



этапы. Посадите  малышей  вокруг  стола  и  расскажите  им  увлекательную
историю,  как  можно  более  эмоционально.  Сопровождайте  свой  рассказ
соответствующими действиями.  Можно также показывать  яркие  картинки,
подходящие по смыслу к тексту: Бегут пальчики по дорожке (перебирайте
большим и средним пальцами обеих рук по столу) и слышат: «Мяу-мяу». Кто
это?  Кошечка  Мурка  серенькая  шкурка,  мягкие  лапки,  а  в  лапках  –  цап-
царапки  (поцарапайтесь  в  шутку).  Позовем  кошечку:  «Кис-кис».  «Мяу»,  -
отвечает кошечка. Кошечка ходит тихонько, плавно, спинку выгибает. Лапки
у нее мягкие, а в лапках – острые коготки. Сейчас мы покажем, как кошечка
выпускает и прячет коготки (вытяните руки вперед, выпрямите и напрягите
пальцы,  затем  сожмите  пальцы  в  кулак,  повторите  так  несколько  раз).
Давайте угостим кошечку молоком (поднесите свою руку, сложив ладонь в
горсть,  к  лицу  рядом сидящего ребенка).  Кошечка лакает  язычком молоко
(попросите ребенка показать, как кошка лакает). Накормили пальчики кошку
и  побежали  дальше  по  дорожке  (снова  перебирайте  пальцами  по  столу).
Видят пальчики – сидит в огороде зайка. Зайка летом серый, а зимой белый.
У кого самые длинные ушки в лесу? У зайки, конечно. Зайчишка-трусишка
по  полю  бежал  (Покажите  зайчика:  сожмите  ладонь  в  кулак,  распрямите
средний и указательный палец), в огород забежал (перебирайте пальцами по
столу), морковку нашел (сожмите пальцы в кулак), капустку нашел (сожмите
ладони кулак в кулак), сидит, грызет. Ой! Кто-то идет! (Пошевелите ушками).
А это собачка пришла. Увидел ее зайка, испугался. А вот и собачка увидела
зайку,  хвостиком  машет.  Ушки  у  собачки  торчком  (покажите  «зайку»),
хвостик крючком (сожмите пальцы в кулак, выпрямите указательный палец и
слегка согните его). Собачка лает, чужих в дом не пускает: «Ав-ав!» (сожмите
пальцы  в  кулак,  поставьте  его  вертикально,  отгибайте  большой  палец  и
возвращайте его на место в такт «лаю»). Собачка поиграть хотела, а зайчишка
–  трусишка  в  лес  убежал  (перебирайте  пальцами  по  столу).
Смотрят,  на  лужайке  лежит  свинка  –  розовая  спинка.  У  свинки  хвостик
крючком (сожмите пальцы в кулак, выпрямите указательный и слегка согните
его), носик пятачком (плотно сожмите палец в кулак). Сожмем все мальцы в
кулачек:  «хрю-хрю-хрю».  Попрощались  пальчики  со  свинкой  (помашите
рукой) и побежали к речке (перебирайте пальцами по столу). А к речке утка
идет (изобразите пальцами ее клюв, лапки, крылья). Идет утка по дорожке
(прямые  пальцы  собраны  в  щепоть):  «Кря-кря-кря,  кря-кря-кря!»  На  ней
красные  сапожки:  «Кря-кря-кря,  кря-кря-кря!»  (открывайте  и  закрывайте
«клюв»).  Утка  по  воде  плывет,  ловко  лапками  гребет  (поочередно
взмахивайте кистями рук). Утка на речку пришла, и гуси на речку пришли.
Гуси, гуси! – Га-га-га! – Есть хотите? – Да-да-да! (соберите прямые пальцы в
щепоть, раскрывайте и закрывайте «клюв»). Давайте насыплем гусям зерен
(выполняйте  движение  пальцами,  будто  солите).  Гуси  шеи  длинные
вытянули,  зернышки  подбирают,  «спасибо»  говорят  (покажите,  как  гуси
клюют:  соберите  пальцы  в  щепоть  и  постучите  по  столу).  Накормили
пальчики гусей,  попрощались (помашите рукой)  и побежали в  лес.  И т.п. 



^ Рекомендации к планированию конкретных занятий группы для детей
раннего  возраста
Прежде всего, педагогу нужно правильно выбрать игру для своей группы с
учетом уровня развития большинства детей. Главный методический принцип
в  использовании  игр  —  их  многократное  повторение,  которое  является
необходимым условием развивающего эффекта. Дети по-разному и в разном
темпе принимают и  усваивают новое.  Систематически участвуя в той или
иной  игре,  дети  начинают  понимать  ее  содержание,  лучше  использовать
условия,  которые  создает  игра  для  освоения  и  применения  нового опыта.
Очень важно не только правильно выбрать игру, но и хорошо ее провести.
Предварительно  нужно  подготовить  необходимый  игровой  материал,
внимательно прочитать и осмыслить психологические особенности игры и ее
воспитательное значение. Нужно мысленно представить весь ход игры: как
заинтересовать  детей,  как  объяснить  им  правила  и  действия  как
предотвратить  возможные  затруднения.
Во  время  игры  все  ее  участники  должны  быть  активными.  Это  является
необходимым  условием  развивающего  и  воспитательного  успеха  игры.
Одним  из  главных  условий  проведения  всех  предлагаемых  игр
является добровольность  участия  детей.  Не  беда,  если  не  все  сразу
включатся в игру. Можно начинать ее и с  небольшой группой желающих,
которые откликнулись на приглашение ведущего. Обычно младшие дети (1-2
лет) не включаются в общую игру, и первое время стоят в стороне. Не стоит
торопить  их  втягивать  в  общий  круг.  Какое-то  время  ассистент  может
позаниматься с  ними индивидуально -  и игрушками или без  них.  Однако,
такое  пассивное  пребывание  в  группе  для  малышей вовсе  не  бесполезное
занятие.  Наблюдение за  сверстниками станет интересным и полезным для
них. Вскоре у них наверняка возникнет желание включиться в общую игру.
Постепенно  все  дети  группы  втянутся  в  игру  и  станут  ее  участниками.
Ни  в  коем  случае  нельзя  насильно  (запретами,  угрозами,  наказаниями)
заставлять ребенка делать то, чего он не хочет, к чему он еще не готов. Задача
взрослого (и в этом заключается искусство воспитания)  — заинтересовать
малыша,  увлечь  его  полезным  занятием,  поддержать  малейшие  успехи.
Принуждением  можно  только  отбить  интерес  к  игре,  что  делает  ее
бессмысленной.  Подменять  игру  упражнением  или  уроком,  требовать
механического повторения  каких-то слов  или  движений недопустимо.  Тем
более недопустимы раздраженный тон и грубость в отношениях с детьми.
Доброжелательность, сюрпризность, разного рода неожиданности являются
значительно  более  эффективными  средствами  в  работе  с  детьми.  И  эти
средства  всегда  в  ваших  руках.  Нужно  уметь  вовремя  удивиться  или
огорчиться,  заинтриговать  детей  какой-то  неожиданностью,  выразить
восхищение,  показать  мимикой,  интонацией,  движением  свою
заинтересованность  игрой  и  успехами  в  ней  ребенка.  Конечно,  все  это
требует от взрослого эмоциональной выразительности и артистизма. Но ведь
педагогика  —  это  искусство.  Только  радость  от  успеха,  увлеченность  и



заинтересованность  ведут  к  развитию  личности  человека. 



Цель  цикла  занятий: целенаправленно  формировать  детскую
самостоятельность  в  самообслуживании  от  микропроцесса  до  целостного
процесса.

Содержание:

 Игровые  образовательные  ситуации,  дидактические  упражнения,
дидактические игры, игры – занятия.

 Игры и упражнения, направленные на развитие мелкой моторики рук,
способствующие успешному освоению навыков самообслуживания и
культурно-гигиенических навыков.

 Игры и упражнения, направленные на формирование навыка одевания
и раздевания.

 Художественные  произведения,  используемые  для  формирования  у
детей  культурно  -  гигиенических  навыков  и  воспитания
самостоятельности в самообслуживании.

Игровые  образовательные  ситуации,  дидактические  упражнения,
дидактические игры, игры – занятия, музыкальные развлечения

Игровая  образовательная  ситуация  «Путешествие  с  куклой  Катей».
Знакомство с раздевалкой

Цель: обогащение позитивного эмоционального опыта при освоении детьми
первых  правил  поведения  и  умения  ориентироваться  в  предметном
пространстве;

знакомство с оборудованием раздевалки (шкафчики для одежды, скамеечка,
большое зеркало на стене, полочка для обуви), назначением и способами его
использования ребенком;

обогащение  и  активизация  словаря  за  счет  слов:  раздевалка,  одеваться,
раздеваться, шкафчик, дверца, полочка, открыть, закрыть, положить, сложить,
повесить,  скамеечка,  длинная,  низенькая,  удобно,  зеркало,  посмотреться,
большое и др.

Оборудование: игровой персонаж кукла – би - ба - бо Петрушка. Во время
утреннего  приема  Петрушка  вместе  с  воспитателем  встречает  каждого
ребенка, облегчая ему процесс расставания с родителями.

Ход ситуации.
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Веселый Петрушка приглашает нескольких детей, называя их по именам, в
увлекательное  путешествие.  «Я  буду  паровоз,  а  вы  -  вагончики.  Поехали
кататься!» - говорит он.

Петрушка: Ой, куда это мы с вами приехали? Как называется эта комната?
(Воспитатель  подхватывает  верные  ответы  детей  и  использует  прием
хорового проговаривания.)

Выходите из вагонов, присаживайтесь на скамеечку. На что села Аня? (На
скамеечку.) Кто с Аней рядом сел? (Женя.) И ты, Коля, садись рядышком. На
что Коля  сел?  (На  скамеечку.)  Всем места  хватило,  потому  что скамеечка
какая?  (Показывает  рукой,  делая  длинное  плавное  движение  в  сторону.)
Длинная  скамеечка.  Какая  скамеечка?  (Побуждает  к  проговариванию.)
Посмотрите,  а  это  что?  (Шкафчики.)  Сколько  здесь  шкафчиков?  (Много,
много.)  Почему  их  так  много?  Правильно,  у  каждого  свой  шкафчик.  Вы
помните  свои  шкафчики?  Покажите  мне  свои  шкафчики.  Молодец,  Коля,
первый  свой  шкафчик  нашел.  Как  ты  узнал,  что  это  твой  шкафчик?  (На
шкафчике машинка.)  Вот какая  красивая  машина.  Как  папина  машина,  на
которой папа привозит Колю в детский сад. Теперь, Анечка, покажи нам, где
твой шкафчик. Как ты его узнаешь? Какая на нем картинка?

Аналогично строится диалог с другими детьми.

Петрушка:  А что в  этих шкафчиках лежит? Откройте дверки.  Что открыл
Женя?  (Дверку.)  Заглянем  в  шкафчик.  Что  есть  в  шкафчике  наверху?
(Полочка.) Для чего нужна эта полочка? Что на ней хранится? (Вынимает по
очереди предметы и называют хором: шапочка, шарфик.)

А что у шкафчика внизу? (Показывает.) Да, еще одна полочка. Для чего эта
полочка? Что на ней лежит? (На ней лежат колготки, штанишки, кофточка.)

А это что такое? Правильно, это крючок. Что висит на крючке? (Курточка.)
Зачем нужны крючки? (Педагог обобщает: «Чтобы одежду вешать, чтобы она
аккуратно висела, чтобы не помялась».)

А теперь закройте дверки. Так для чего нам в раздевалке шкафчики?

Воспитатель вместе с Петрушкой обобщает детские ответы: «В шкафчиках
хранится детская одежда для улицы. А когда дети уходят домой, в шкафчиках
остаются  их платьица,  костюмчики,  сандалики.  Эта  одежда и  обувь будут
немножко скучать  и  ждать  своих  хозяев,  когда  они  снова  придут  в  свой
детский сад?!»

Петрушка  предлагает  снова  занять  места  в  веселом поезде.  Паровоз  дает
гудок,  все  отправляются в  путь.  «Чук,  чук,  чук!» -  стучат колеса,  а  вот и
маленькая остановка.



Петрушка: Станция Зеркальная. Посмотрите,  куда мы приехали? Что здесь
висит  на  стенке?  (Зеркало.)  Покажите  ручками,  какое  оно  большое.
Посмотритесь в зеркало. Кто там? Анечка, кого ты увидела в зеркале? А ты,
Женя?  Улыбнитесь,  наше  зеркало  очень  любит,  когда  улыбаются.  Кто
догадается, для чего у нас в раздевалке зеркало повешено?

Воспитатель вместе с Петрушкой обобщает детские ответы: «Посмотришься
в  зеркало  -  и  сразу  увидишь,  все  ли  у  тебя в  порядке,  не  запачкался  ли,
красивая ли прическа, все ли аккуратно в одежде. Как придете в детский сад,
не забывайте заехать на станцию Зеркальную!»

Зеркало любит

Чистые лица.

Зеркало скажет:

- Надо умыться.

Зеркало охнет: -

Где же гребенка?

Что же она

Не причешет ребенка?!

Зеркало

Даже

Темнеет от страха,

Если

В него

Поглядится

Неряха!

(А. Кондратьев)

Дети возвращаются в групповую комнату. Воспитатель предлагает рассказать,
как  было  весело  путешествовать,  а  Петрушка  приглашает  в  путешествие
следующую подгруппу детей.



Дидактическое упражнение «Найди свой шкафчик»

Цель: знакомить с  назначением и способами использования шкафчика для
одежды; 

формировать умение ориентироваться в предметном пространстве;

обогащать и активизировать словарь детей за счет  слов:  шкафчик,  дверца,
полочка, открыть, закрыть, положить, сложить, повесить.

Ход.

В раздевалке воспитатель просит детей показать свои шкафчики/

«Молодец, Анечка, первой свой шкафчик нашла. Как ты узнала, что это твой
шкафчик? Да, твой шкафчик в уголке. А какая картинка на твоем шкафчике?
(Лисичка)  Теперь,  Кирилл,  покажи  нам,  где  твой  шкафчик.  Как  ты  его
узнаешь? Какая на нем картинка?»

Аналогично строится диалог с другими детьми.

Воспитатель  рассказывает  детям  (и  показывает),  где  в  шкафчике  лежит
(висит) каждая вещь, учит детей как ее надо складывать (вешать).

Усложнения. Помогая детям запомнить, где какая вещь «живет» в шкафчике,
воспитатель  вместе  с  детьми  наклеивает  на  внутреннюю  сторону  дверцы
предметные картинки («шапка и шарфик», «пальто, брюки, колготки, кофта
или  свитер»,  «носки,  сандалики  или  туфельки»),  расположение  которых
должно соответствовать тому месту, где хранятся данные вещи.

Дидактическая игра «Подберем куклам одежду»

Цель: Учить  называть  предметы  одежды,  дифференцировать  одежду  для
мальчиков и девочек, последовательно одевать куклу.

Материал:  две куклы - кукла Катя и кукла Коля, наборы одежды для Кати и
для Коли: платье, кофта, юбка; рубашка, брюки, свитер.

Ход игры.

Педагог. Ребята, куклы Коля и Катя собирались прийти к нам в гости, но они
никак не могут одеться, так как перепутали свою одежду и не могут найти
свои вещи. Давайте поможем им разобраться, где чьи вещи.

Далее  педагог предлагает детям выделить заранее подготовленную одежду
для мальчика Коли и для девочки Кати.



Педагог. Что носят девочки, а что мальчики?

После  того  как  дети  выберут  одежду  для  кукол,  один  ребенок  начинает
одевать Колю, а другой - Катю.

Педагог  в  это  время  акцентирует  внимание  детей  на  последовательности
одевания. Если ребенок самостоятельно не справляется, взрослый помогает
ему совместными действиями. Педагог обязательно хвалит детей за то, что
куклы одеты правильно и красиво.

Педагог. Приглашайте, дети, кукол за стол, будем чай пить.

Организуется игра «Угостим гостей чаем» (закрепляем умение сервировать
стол к чаепитию, формируем навык адекватного поведения: за столом вести
себя спокойно, уметь угостить друг друга и не забывать поблагодарить).

В  последующих вариантах  игра  проводится  со  сменой  кукол и  одежды и
помогает закрепить выбор одежды для мальчиков и девочек.

Образовательная ситуация «Каждая ножка - в свой домик»

Цель: учить ребенка самостоятельно надевать колготки, видеть части одежды
и правильно действовать в соответствии с целью (брать колготки за резинку,
ориентируясь на метку - кусочек ярко окрашенной ткани или вышивку;

отыскивать  отверстия  для  каждой  ноги;  просовывать  поочередно  ноги  в
отверстия;  надевать  колготки  с  носка,  предварительно  собрав  их  в
«гармошку»,  чтобы  пятка  оказалась  на  месте;  подтягивать  колготки  так,
чтобы резинка оказалась на поясе).

фиксировать внимание ребенка на последовательности действий и способах
контроля.  Вызвать  у  малыша  положительные  эмоции,  связанные  с
достижением успеха в деятельности по самообслуживанию.

Материал: оборудование раздевальной комнаты; детские колготки с меткой,
обозначающей «перед».

Ход ситуации.

Воспитатель  предлагает  ребенку  достать  из  шкафчика  колготки,  сесть  на
скамеечку, приложить колготки к себе и найти метку:

«Сделай так, чтобы буковки были впереди. Нашел? Молодец. Теперь надевай:
каждую ножку - в свой домик, а чтобы пяточка сразу попала на свое место,
давай сделаем с тобой «гармошку».



Оказывает  помощь  в  случае  затруднения,  используя  прием  совместного
выполнения действий с ребенком, чтобы он получил необходимое мышечное
ощущение.

«Спрятал правую ножку в домик? А теперь сделай «гармошку» для левой
ножки. Каждую ножку - в свой... (побуждает ребенка к завершению фразы)
домик.  Проверь:  обе ножки в своих домиках? Теперь прячь свои ножки в
домики,  подтягивай  колготки  до  коленочек.  Хорошо,  а  теперь  вставай  и
берись за резиночку. Подтягивай колготки вверх. Проверь: оказалась резинка
на поясе? Ай да Максим! Ай да молодец, сам колготки надел!»

Усложнения.  Дидактические игры с  картинками,  предполагающие задания:
разложить  их  в  последовательности  одевания  (картинки  изображают
предметы одежды, соответствуют сезону).

Игры  -  упражнения  на  развитие  мелкой  моторики  для  упражнения  в
застегивании, шнуровке, завязывании.

Игра - занятие «Оденем куклу на прогулку»

Цель. Формировать  навык  последовательных  действий  одевания  на
прогулку.  

Продолжать  учить  детей  запоминать  и  называть  предметы  зимней
(демисезонной) одежды, знать ее назначение.

Воспитывать  аккуратность,  бережное  отношение  к  одежде;  желание
заботиться о кукле.

Материал: набор кукольной одежды; кукла.

Ход занятия.

1. Воспитатель сообщает детям о том,  что кукла Катя уже позавтракала и
хочет гулять. Подводит детей к выводу: «Надо куклу одеть на прогулку».

Воспитатель. Сейчас зима. На улице холодно. Куклу Катю надо одеть тепло.
Какую одежду надо надеть на куклу? (Теплую, зимнюю.)

2. Показ и рассматривание одежды.

Педагог  показывает  детям  предметы  зимней  одежды,  называет  их,
рассказывает  о  цвете,  материале,  из  которого  сшита  одежда,  обращает
внимание  на  детали  одежды  (карманы,  рукава,  воротник,  отделку).
Подчеркивает, что зимняя одежда очень теплая, потому что зимой холодно.



3. Совместная деятельность: последовательное одевание куклы на прогулку.

Воспитатель. Коля одевает кукле штаны. Что Коля надел на Катю? Теперь
надо надеть теплую кофту, застегнуть все пуговицы. Где пуговица на кофте?
А это петля. Маша, Женя, Алина, покажи, где петля? Вот пуговица на кофте, а
это  петля.  Надо  пуговицу  застегнуть  в  петлю.  Вот  так  (показывает  и
объясняет несколько раз). Что Маша надела?

В заключение воспитатель читает детям потешку:

Наша Катя маленька,

На ней шубка аленька,

Опушка бобровая,

Катя чернобровая.

Дидактическая игра «Научим куклу Катю раздеваться»

Цель. Помочь детям запомнить последовательность раздевания.  

Учить аккуратно вешать и складывать одежду.

Продолжать воспитывать бережное отношение к кукле.

Материал: набор кукольной одежды; кукла Катя.

Ход игры.

1. Дети возвращаются с прогулки вместе с куклой Катей.

Когда дети разделись, воспитатель обращает их внимание на то, что кукле
жарко в теплой одежде. Она еще мала и сама раздеваться не может.

Подводит детей к выводу: «Кукле Кате надо помочь раздеться».

2.  Побудить  детей  рассказать  кукле,  в  каком  порядке  надо  раздеваться,
складывать вещи в шкаф.

Дети помогают раздевать куклу.

Раздевание  воспитатель  сопровождает  чтением  стихотворения  А.  Барто
«Маша - растеряша».



Образовательная ситуация «Мы теперь умеем сами на прогулку
одеваться»

Цель. Закрепление  последовательности  и  способов  рационального
выполнения действий одевания. 

Обучение  элементарному  самоконтролю  по  предметно  -  схематической
модели последовательности одевания на прогулку.

Формирование гуманных способов поведения в совместной со сверстниками
деятельности (умение предложить помощь, поблагодарить).

Материал: оборудование раздевальной комнаты; предметно - схематическая
модель последовательности одевания на  прогулку (предметные картинки с
изображением  предметов  одежды:  1)  колготки,  2)  носочки  и  сапожки,  3)
свитер, 4) шапочка, 5) куртка и шарфик); игровой персонаж Петрушка.

Организация. Образовательная  ситуация  конструируется  во  время  сбора
детей на прогулку.

Ход ситуации.

Дети  выходят  в  раздевалку,  садятся  возле  своих  шкафчиков.  Появляется
игровой персонаж Петрушка.

Петрушка. Привет, ребята! Куда вы собираетесь? На прогулку? Это хорошо.
Сегодня замечательная погода. Скажите, а кто из вас одевается на прогулку
сам?

Воспитатель. Петрушка, у нас уже все ребята умеют одеваться сами. А если,
вдруг, кто-то забудет, что надо одевать дальше, то посмотрит на картинки,
которые ему помогут вспомнить последовательность одевания.

Педагог обращает внимание Петрушки и детей на предметно-схематическую
модель последовательности одевания на прогулку.

Руководя детской деятельностью, воспитатель использует игровой персонаж,
который  активно  сопереживает  ребенку, но,  как  правило,  только замечает
ошибки, не зная, как их исправить: «У тебя ботиночки поссорились, носочки
в  разные  стороны  смотрят.  Как  же  их  помирить?  (Ребенок  одел  правый
ботинок на левую, а левый - на правую ногу). «Свитер надел, а дальше что
надевать? Ой, не помню! Как узнать?»

Конструируя  возникшую  образовательную  ситуацию,  воспитатель  от  лица
куклы  задает  вопросы,  активизирующие  ребенка  и  позволяющие  ему
осознать способы самоконтроля.



Петрушка  побуждает  детей  помогать  друг  другу,  стимулирует  их
эмоциональную отзывчивость, обращая внимание на проявление внимания к
товарищу, отзывчивость, желание помочь, умение поблагодарить. При этом
похвала  должна  быть  заслуженной,  вызывать  желание  преодолевать
трудности, добиваться результата.

Игра - занятие «Уложим куклу Катю спать»

Цель: познакомить  детей  с  новой  игровой  цепочкой  действий:  положить
матрац на кровать, застелить простынкой, положить подушку, уложить куклу
головой на подушку, накрыть одеялом;

учить ласково обращаться с куклой.

Материал: кроватки,  одеяла,  пододеяльники,  подушки,  наволочки,
простынки, матрасики, куклы по числу детей, стулья.  Сначала кукол легче
давать раздетыми: «как будто они уже разделись», позже раздевание можно
включить в цепочку игровых действий.

Содержание игры:

На  столах  -  «квартирах»,  а  лучше  на  ковре,  но  так,  чтобы  у  каждого
участника была своя «спальня», располагаются кроватки и кукольные стулья.

Педагог  обращается  к  детям:  «Мы сегодня  будем...  (дети  подсказывают)...
правильно, укладывать спать нашу Катю. Куда положим Катю? Правильно, на
кровать. Сиди, Катюша, пока на стуле, мы тебе все приготовим».

Взрослый  достает  по  очереди  (по  логике  последовательности  действий)
необходимые предметы, медленно и четко действует, комментируя короткой
фразой: «Это... матрац. Что это? Зачем матрац? Правильно, чтобы было мягко
спать.  На  матрац  положим...  правильно,  простынку. Простынки  для  того,
чтобы матрац не пачкался. Зачем простынка? Под голову положим... подушку.
Зачем подушка? А чем накроем Катю? Правильно, одеялом. Зачем одеяло?»

Если дети могут назвать наволочку и пододеяльник, то педагог называет и эти
предметы. Позже дети учатся самостоятельно надевать их.

Педагог продолжает: «Ложись, Катя, голову клади на подушку. Я тебя накрою
одеялом,  чтобы  было  тепло.  Спи.  Я  тебе  песенку  спою».  Взрослый  поет
колыбельную,  привлекая  детей  подпевать:  «Баю-баю-бай!»  Может
использоваться текст «Колыбельной» Ю. Гарей.

Спи, моя хорошая,

Баю – баю - бай!



Куколка любимая,

Глазки закрывай.

Я тебя раздену,

Застелю кровать.

Завтра встанем вместе,

Будем вновь играть.

Музыкальное развлечение «Про то, как мишку спать
укладывали»

Цель: закрепление  полученных  культурно  -  гигиенических  навыков;
активизация у ребят инициативы и творчества.

Оборудование: игрушки - мишка, кошка; игрушечные санки, зимняя одежда,
горшочек, стол, ложка, кровать, часы, зеркало; кубики; книжка.

Действующие лица: Ведущий, Мишка.

Ведущий:

Вы послушайте, малышки,

Расскажу я вам про мишку.

(Показывает мишку.)

Сейчас на улице зима,

Наступили холода.

Мишка любит наш гулять,

Надо мишку одевать.

Ребята,  какую  одежду  нужно  одеть  мишке,  чтобы  не  замерзнуть?  (Дети
отвечают.)

Упражнение «Мишутка» О. Боромыковой. Дети вместе с ведущим одевают
мишку.

Шапка да шубка,



(Дети прикасаются руками к голове.

Проводят ладонями по бокам сверху вниз).

Вот и весь Мишутка,

(Вытягивают руки вперед).

Лапами машет,

(Поднимают и опускают руки).

Весело пляшет.

Топают ногами.

Ведущий. Вышел Мишка погулять.

На заснеженной полянке

Мишка наш, зима и санки.

Песня «Зима» В. Карасевой.

Ведущий. Холодно на улице, но мишка мороза не боится - лапками хлопает,
лапками топает.

Танец «На дворе мороз и ветер»

На дворе мороз и ветер,

(Дети идут в свободном направлении),

На дворе гуляют дети.

Ручки, ручки потирают,

Ручки, ручки согревают.

(Потирают руки).

Не замерзнут ручки - крошки,

(Хлопают в ладоши).

Мы похлопаем в ладошки.

Вот как хлопать мы умеем,



Вот как ручки мы согреем.

Чтоб не зябли наши ножки,

(Топают ногами).

Мы потопаем немножко.

Вот как топать мы умеем,

Вот как ножки мы согреем.

(А. Ануфриева)

Ведущий:

Вечера пришла пора.

Идет мишка со двора.

Мама мишеньку встречает.

Вкусной кашей угощает.

Песня «Варись, варись, кашка» Б. Туманян

Варись, варись, кашка,

В голубенькой чашке,

Варись поскорее,

Булькай веселее!

(Дети  водят  указательным  пальчиком  по  ладошке  второй  руки  («варят
кашку»)

Проигрыш

(Сжимают и разжимают пальчики и произносят: «Буль! Буль!..»)

Варись, кашка, сладка

Из густого молока,

Из густого молока

Да из мелкой крупки...



(«Варят кашку»).

У того, кто кашку съест,

(Грозят пальчиком).

Вырастут все зубки!

(Щелкают зубками).

(А. Рождестсвенская) 

Ведущий.

Мишенька, пора спать ложиться.

Как найти ко сну дорогу?

Как найти его берлогу?

Может, кубикам известно

Это сказочное место?

(В. Степанов)

Решил мишка перед сном из кубиков дом построить.

Песня «Строим дом» М. Красева. Ведущий вместе с детьми строит домик.

Мишка.

Не хочу ложиться спать!

Хочет мишенька играть!

Ведущий. Хорошо, мишка, поиграй с ребятками.

«Игра с мишкой»

Мишка подзывает к себе детей, они к нему подходят и поют:

Мишка косолапый

Манит деток лапой,

Приглашает всех гулять,



В догонялки поиграть.

(В. Антонова)

В заключение ребята убегают от мишки на стульчики.

Ведущий.

Тут за дверью кто-то заплакал.

На шее бантик,

Рядом миска.

Ну, догадались?

Это... (киска).

(В. Гудимов)

Песня «Кисонька» Л. Емельяновой.

Ведущий. Открыли дверь, пустили киску погреться.

Кот мурлыкает в усы,

Мама смотрит на часы.

(В. Степанов)

Часы мишке тоже спать велят.

Упражнение «Часы»

Тик - так! - часы стучат.

Тик - так! - часы не спят.

Тик - так! - пора, пора.

Спите до утра.

И.  п.  -  стоя,  ноги  слегка  расставлены,  руки  согнуты  в  локтях,  пальчики
выпрямлены и прижаты друг к другу («стрелочки») Качают руками и головой
вправо - влево.

Ведущий. А мишка часов не слушается, не хочет спать.



Где же прячется она –

Эта самая страна?

Может быть, об этом мишке

Разузнать удастся в книжке?

(В. Степанов)

Про кого же эта книжка? (Показывает книгу.) Ну, конечно же, про мишку. В
этой книжке рассказ о мишке косолапом и шишке. Мы эту историю знаем,
споем ее и покажем.

Песня «Мишка косолапый».

Ведущий.  Прочитал  мишка  книжку,  но  все  равно  не  спит.  Пошел  он
умываться в ванную комнату, смотрится в зеркало.

Может быть, в стране зеркальной

Сон живет, покрытый тайной?

Как чужие стали лапы,

Не хотят они идти.

Может быть, спросить у мамы.

Где пропавший сон найти?

(В. Степанов)

Пошел мишка к маме.

Песня «Маме улыбаемся» В. Агафонникова

Ой, лады, лады, лады!

(Дети хлопают в ладоши).

Не боимся мы воды.

(Наклоняют головы вправо – влево).

Чисто умываемся - вот так

(Проводят ладонями по лицу).



Маме улыбаемся - вот так!

(Протягивают ладони перед собой и улыбаются).

Ведущий (укладывая мишку в кровать). Мама поцеловала своего малыша и
положила его в кроватку.

Тише...

Кажется, подушка

Что - то шепчет мне на ушко:

«Мишка, здесь твой сон живет,

Он сейчас к тебе придет».

(В. Степанов)

Колыбельная песня «Спи, мой мишка» Е. Тиличеевой

Спать не хочет бурый Мишка -

Уж такой он шалунишка.

(Грозят пальцем)

Я Топтыжку покачаю:

- Баю - баю, баю – баю!

(Складывают руки друг на друга и покачивают ими из стороны в сторону).

Ты ложись-ка на кроватку,

Спи, мой Мишка, сладко - сладко.

Я ведь тоже засыпаю:

- Баю - баю, баю - баю!

(Кладут ладошки под щечки)

(Ю. Островский)



Игры и упражнения, направленные на развитие мелкой
моторики рук, способствующие успешному освоению навыков

самообслуживания и культурно-гигиенических навыков

Формирование навыка самостоятельно одеваться.

«Нанизывание крупных шаров на шнурок с деревянным наконечником»

Цель: продолжать развивать умение хватать предметы щепотью, продолжать
развивать согласованность работы обеих рук.

Словарь: бусы, шнурки; нанизываю, протягиваю.

Оснащение: белый  поднос,  белая  салатница  с  крупными  деревянными
бусинами,  имеющими  сквозные  отверстия,  пластмассовый  шнурок,
прикрепленный на деревянную иголку.

Ход игры: Предложите ребенку сделать бусы для... Покажите, как правильно
нужно нанизывать бусы на шнурок:

возьмите крупную бусину тремя пальцами;

проденьте шнурок в отверстие;

протяните его тремя пальцами левой руки;

правой протяните их до узелка на конце шнурка.

Предложите  ребенку  собрать  остальные  бусины  на  шнурок.  Когда  работа
будет завершена, свяжите концы шнурка, наденьте бусы на себя или ребенка.
Полюбуйтесь в зеркало на себя в бусах, снимите бусы, развяжите шнурок.
Снимите бусины по одной, складывая их в салатницу.

Предложите ребенку собрать бусы еще раз и надеть их (Оле, Коле...)

«Подбери к шнурку бусину»

Цель: продолжать  развивать  умение  действовать  пальцами  -  хватать
щепотью; нанизывать бусины на шнурок; соотносить цвет бусины и шнурка.

Оснащение: прозрачный поднос, прозрачная креманка с бусинами основных
цветов  (синий,  красный,  желтый),  изготовленные  из  старых  фломастеров
цилиндров, не больше 1 см; шнурки этих же цветов.

Ход игры: Предложите ребенку поиграть с бусинами.

Покажите как надо надевать бусины на шнурок:



возьмите шнурок двумя пальцами ведущей руки;

бусины возьмите двумя пальцами левой руки;

вставьте наконечник шнурка в отверстие бусины;

протолкните наконечник в отверстие: возьмите его указательным и большим
пальцами;

протяните кончик шнурка вперед, через бусину.

Предложите ребенку продолжить игру самостоятельно.

Формирование умения надевать штанишки

«Копилка»

Цель: совершенствует  «пинцетный  (щипковый)  захват»; продолжает
развивать  зрительно-двигательную  координацию;  складывать  мелкие
монетки в узкое отверстие копилки.

Оснащение: поднос, копилка, маленькая салатница с набором мелких монет.

Ход игры.

Покажите ребенку, как нужно взять монетку:

опустите  монетку  в  копилку,  предложите  послушать  как  она  гремит,
опускаясь на дно;

предложите ребенку собрать все монетки в копилку.

Когда  все  монетки  будут  собраны,  предложите  ребенку  потрясти  ее  и
послушать, как гремят в ней монетки.

Формирование умения застегивать «молнию»

«Что лежит в кошельке?»

Цель: складывать пальцы определенным образом, удобным для захватывания
язычка «молнии»;

расстегивать и застегивать застежки «молния», кнопка;

развивать память (класть вещи на свои места).



Оснащение: прозрачная  косметичка,  два  кошелька  с  разными  видами
застежек («молния», кнопка); в каждом кошельке лежит мелкий предмет.

Расположение предметов: два кошелька с мелкими предметами, лежащими в
них; кошельки лежат в косметичке.

Ход игры: Предложите ребенку поиграть.

Покажите, как играть с кошельками:

возьми косметичку за верхний угол;

потяни язычок влево до упора;

достаньте из косметички кошелек с застежкой кнопкой;

возьмите пальцами ремешок с кнопкой;

сожмите пальцы и потяните ремешок вверх;

откройте кошелек;

достаньте находящийся в нем предмет;

попросите ребенка назвать его, положите предмет перед ребенком;

застегните кошелек;

положите кошелек справа от себя;

правой  рукой  вытащите  из  косметички  второй  кошелек  -  с  застежкой
«молния».

Откройте его так же, как открывали косметичку.

Когда ребенок справится с заданием, предложите положить оба кошелька в
косметичку и закрыть ее.

Формирование умения застегивать «молнию»

«Что забыла надеть Маня?»

Цель: застёгивать  «молнию»на  кофточке  куклы,  закрепить  алгоритм
одевания,  развивать  память  и  воображение,  совершенствует  мыслительные
процессы - анализ и синтез.

Оснащение: одетая кукла, кофта с застёжкой « молнией ».



Ход игры:

Прочитайте рифмовку:

Куколка замёрзла!

Холодно играть.

Надо нашей Мане

Кофту быстро дать.

Предложите ребёнку помочь кукле.

Спросите,  что  нужно  сделать,  чтобы  Маня  согрелась?  Выслушайте  ответ
ребёнка.

Предложите надеть кукле тёплую вязаную кофточку.

Когда  ребёнок  наденет  кукле  кофту, обратите  его  внимание  на  то,  что  «
молния » не застёгнута. Попросите ребёнка застегнуть застёжку « молнию».

Если  у  ребёнка  не  получится,  вспомните  вместе  с  ним,  как  застёгивать
«молнию».

Давайте  ребёнку  поручения,  которые  будут  пошаговыми  (маленькими,
поэтапными), как описано во 2-м этапе.

«Двери закрываются»

Цель: совершенствовать  навык  застегивания  и  расстёгивания  застёжки
«молнии»;  совершенствует  координацию  мелкой  моторики  пальцев  обеих
рук.

Словарь: понимать  и  называть  части  машины:  «двери»,  «кабина»;
использовать в активном словаре глаголы настоящего и прошедшего времени
«расстёгиваю - расстегнул», «открываю - открыл».

Оснащение: автобус,  сделанный  из  плотной  ткани,  в  автобусе  три  двери,
состоящие  из  двух  половинок,  соединяющихся  между  собой  застёжкой
«молнией».

Ход игры: Покажите ребёнку автобус. Рассмотрите и назовите все его части.

Прочитайте рифмовку, выполняя действия по её содержанию.



На слово «закрываются» застегните «молнии» пришитые к дверям автобуса.
Расстегните «молнии» на слова: «Он на остановке стоит».

Прочитайте рифмовку:

Автобус отправляется

-Двери закрываются.

На остановке он стоит,

Входите все –

Проход открыт.

Если у  вас  есть  желание,  а  у  ребёнка -  потребность,  сшейте другие виды
транспорта - легковой автомобиль, грузовую машину. Мы надеемся, что ваши
фантазия и желание научить ребёнка всё делать самому, безграничны.

«Бабочки»

Цель: совершенствовать  умение  застёгивать  различные  виды  застёжек:
«молния», пуговицы, липучка; подбирать по цвету насекомое к пуговице.

Словарь: понимать,  знать,  называть  насекомых,  обозначать  их
существительными « бабочка», «стрекоза», «гусеница».

Оснащение: коврик  с  пришитыми  к  нему  пуговицами  основных  цветов,
липучкой,  половинкой  разъёмной  «молнии»;  бабочки,  сделанные  из  ткани
основных  цветов,  с  прорезанными  в  них  петлями;  стрекоза  с  пришитой
второй частью «молнии»; гусеница с пришитой к ней второй частью липучки.

Ход игры: Рассмотрите с ребёнком насекомых. Назовите их.

Прочитайте рифмовку:

На полянке

В жаркий день

Ползали букашки,

На солнышке лежали,

В шезлонге загорали!



Расскажите ребёнку небольшую историю: «насекомые ползали по полянке,
загорали на солнышке, но вдруг начался дождь. Все быстро улетели, уползли,
убежали с полянки, спрятались кто куда. Но вот дождь закончился, и снова
выглянуло  солнышко.  Оно  позвало  насекомых  снова  на  полянку,  но  они
забыли  к  ней  дорогу».  Предложите  «насекомым»  помочь  вернутся  на
«полянку» и найти на ней своё место.

Формирование умения застегивать липучки на ботинках

«Пристегни лисе хвостик»

Цель: совершенствование умения застегивать липучку;

закреплять знание частей тела лисы;

продолжать развивать ориентировку в пространстве (сзади).

Оснащение: лиса, вырезанная из плотной ткани, с пришитой сзади первой
половины липучки; хвост с пришитой второй половиной липучки.

Ход игры: Прочтите рифмовку:

Лисонька-плутовка

Зайку догоняла!

Зайку догоняла -

Хвостик потеряла!

Хвост пушистый , рыжий,

Посмотри, какой!

А лисичка плачет:

Ой, ой, ой!

Как же без хвоста я

Прибегу домой!

Предложите ребенку рассмотреть лису без хвоста и назвать все части тела
лисы, сказать и показать чего же у лисы не хватает?

Предложите  помочь  горю  лисы  -  вернуть  ее  замечательный  пушистый,
рыжий хвост.



Попросите ребенка прикрепить хвост при помощи застежки-липучки.

«Ежик с фруктами»

Цель: закреплять умение застегивать застежки липучки, прикреплять фрукты
на спину ежику;

ориентироваться  в  пространстве  -  сверху;  закреплять  название  фруктов;
сочувствовать и помогать нуждающимся в помощи.

Оснащение: вырезанный  из  плотной  ткани  еж  с  пришитыми  на  спине
липучками (две сверху, одна внизу); игрушечная корзина с фруктами, также
вырезанными из плотной ткани соответствующего цвета, и с пришитыми к
ним вторыми половинками липучки.

Ход игры: Рифмовка:

Быстро, быстро

Ой, ой!

Колючий еж спешил домой.

Топал он, пыхтел, бежал,

Фрукты где-то потерял.

На пеньке наш еж сидит,

Призадумался, грустит:

Что я деткам принесу?

Потерял я все в лесу!

Предложите  помочь  ежику и  дать  ему  фрукты для  его  малышей.  Ребенок
должен назвать каждый фрукт, определить и назвать то место, на которое он
будет  его  прикреплять.  Не  забывайте  хвалить  ребенка  и  восхищаться  его
добротой!

Формирование умения застегивать пуговицы

«Сушим белье»

Цель:

брать предмет «пинцентным захватыванием»;



продолжает развивать силу пальцев;

открывать прищепку, прикреплять с её помощью «бельё к верёвке».

Словарь: понимать  и  употреблять  существительные  единственного  и
множественного числа «прищепка - прищепки»; глаголы настоящего времени
изъявительного  наклонения:  «открываю»,  «закрываю»,  «развешиваю»,
«сушу».

Оснащение: три  верёвки,  подставка  для  прищепок,  10  прищепок,  корзина
для кукольного белья, кукольное бельё, носовые платки.

Расположение предметов: прикрепите три верёвки на разной высоте (в три
уровня для детей разного роста). Верёвка должна находиться на уровне глаз
ребёнка. Прищепки висят на подставке.

Ход игры: Предложите ребёнку поиграть. Прочтите рифмовку и попросите
ребёнка выполнять действия в соответствии с текстом.

Мамочку я обожаю

И всегда ей помогаю.

Вот бельё я постираю,

А потом прополощу.

На верёвочку повешу

И прищепкой прикреплю!

Возьмите из бельевой корзины носовой платок. Перекиньте его через верёвку.
Покажите ребёнку, как нужно держать прищепку:

возьмите прищепку большим и указательным пальцами;

сожмите пальцы и скажите, что прищепка «открыта»;

поднесите открытую прищепку к платочку, наденьте её на него;

разожмите пальцы и скажите, что прищепка «закрыта».

«Разложи пуговицы»

Цель:

продолжает совершенствовать соотносящие движения;



умение  брать  предметы  «пинцетным  захватыванием»  (двумя  пальцами  -
большим и указательным);

различать  и  обозначать  словом  величину  предмета  (большая,  маленькая
пуговица).

Словарь: понимать  и  употреблять  уменьшительно  -  ласкательные  формы
существительных «пуговица - пуговка»; глаголы настоящего и прошедшего
времени «взял», «опустил», «упала».

Оснащение: четыре большие и четыре маленькие пуговки одного цвета; две
воронки,  сделанные  из  пластиковых  бутылок  для  питьевой  воды
(пятилитровой и полулитровой).

Расположение  предметов: поднос,  справа  пиала  (или  маленькая  миска)  с
пуговицами; слева две воронки.

Ход игры: Поставьте поднос на стол и предложите ребёнку поиграть.

Сядьте справа от ребёнка и покажите ребёнку, как играть:

возьмите  большую  пуговицу,  поднесите  её  к  воронке  с  маленьким
отверстием;

постарайтесь  протолкнуть  в  маленькое  отверстие  большую  пуговицу  -
пуговица не проходит;

поднесите большую пуговицу к воронке с большим отверстием вложите в
него пуговицу - она провалится в воронку;

теперь  возьмите  маленькую  пуговку  и  вложите  в  воронку  с  маленьким
отверстием - она провалится.

Предложите  ребёнку  продолжать  игру  и  разложить  оставшиеся  пуговки  в
воронки. Когда все пуговицы будут разложены, обратите внимание ребёнка
на то, что пиала пустая.

Поднимите  воронки  по  очереди,  сложите  пуговицы  обратно  в  пиалу.
Обратите внимание ребёнка на то, что пиала стала полной.

Игру можно повторить по желанию ребёнка.

Усложнение: смените воронки (из пластика другого качества, цвета); смените
пуговицы (другого цвета).

«С какого дерева упал листок?»



Цель: застёгивать  маленькие  пуговки;  группировать  листья  по  цвету  -
жёлтые, красные.

Словарь: понимать,  употреблять  в  активной  речи  существительные
единственного и  множественного числа:  «лист  -  листья»,  «ветка  -  ветки»;
глаголы настоящего и прошедшего времени: «висит», «упал».

Оснащение: фланелеграф; два дерева с пришитыми на ветках пуговицами,
соответствующими  цвету  листочка,  висящего  на  нём  (на  первом  дереве
жёлтый  лист,  на  втором  -  красный  лист);  красные  и  жёлтые  листочки  с
прорезанными на них петлями, лежащие в корзинке.

Ход игры: Прочитайте рифмовку:

Дует, дует ветер,

Дует - задувает.

С дерева листочки

Весело бросает.

Скажите, что дереву скучно стоять с одним листочком. Предложите ребёнку
стать  волшебником  и  подарить  каждому  дереву  свои  листочки  (дереву  с
жёлтыми  листочками  жёлтые  листочки,  а  дереву  с  красными  -  красные
листочки).

Когда  работа  будет  завершена,  полюбуйтесь  красотой  осеннего  парка.
Поблагодарите  малыша  за  радость,  полученную  вами  от  рассматривания
деревьев с разноцветными осенними листочками.

Игру можно проводить несколько раз, добавляя другие деревья или кусты в
вашем парке (на фланелеграфе).

Формирование умения завязывать первый узел

«Завяжи шнурки на ботинках»

Цель: учить детей завязывать первый узел.

Оснащение: кукла в ботинках с развязанными шнурками.

Ход игры: Покажите ребёнку куклу. Прочтите рифмовку:

Как у куклы - крошки

На ногах сапожки,



В сапожках шнурочки.

Кто завяжет дочке

Эти вот шнурочки?

Может, мама?

Нет, нет, я!

Это ж доченька моя!

Ах, шнурочки! Ох, шнурочки!

Завязать бы узелочки!

Предложите  ребёнку  завязать  шнурки  на  ботинках  у  куклы.  Вспомните
вместе  с  ребёнком,  как  нужно  завязывать  первый  узелок  на  шнурке.
Продолжите начатую ребёнком работу и завяжите бантики на шнурках.

Когда  шнурки  будут  завязаны,  возьмите  куклу  с  собой  на  прогулку.  Не
забывайте хвалить и поощрять ребёнка.

Подчеркните значимость выполненного ребёнком действия (если бы он не
завязал шнурок на ботинке куклы, она могла бы на него наступить и упасть.
А  падать  всегда  больно.)  Навык  считается  сформированным  тогда,  когда
ребёнок легко сможет завязывать узел на любом шнурке: на дидактическом
пособии; на любом виде обуви; без помощи взрослого.

«Завяжем кукле бант»

Цель: закрепит  умение  завязывать  узел,  сопереживать  другим  людям,
радоваться вместе с ними.

Словарь: понимать  и  употреблять  в  активной  речи  существительные
«завязываю»; прилагательные, обозначающие цвет банта.

Оснащение: кукла  с  длинными  волосами,  шкатулка  с  набором  лент
основных цветов (красный, синий, жёлтый).

Ход игры: Попросите ребёнка принести куклу - дочку. Обратите внимание
ребёнка на причёску куклы.

Прочтите рифмовку:

Мама дочку одевала,



Мама песню напевала:

Вот завяжем бантик

И пойдём гулять.

Будет этот бантик

Как звезда сиять.

Все увидят бантик,

Скажут: «Вот дела!

Где же бант красивый

Девочка взяла?»

Попросите ребёнка помочь вам завязать кукле бант. Предложите ему открыть
шкатулку и выбрать понравившийся бант. Спросите ребёнка: «Какого цвета
ленту ты выбрал?»

Ребёнок должен самостоятельно завязывать узел на ленте. Заплетите кукле
косичку, а ребёнок завяжет узел на ленте. Вы продолжите работу и завяжете
бант.

Не  забывайте  хвалить  ребёнка  и  восхищаться  результатом  совместной
работы.

Игру можно проводить несколько раз, меняя банты на другие (по качеству,
ширине, фактуре).

Игры и упражнения, направленные на формирование навыка одевания
и раздевания

«Катя в новом платье»

Цель: знакомство с предметами одежды девочки: называть предметы одежды
(платье, колготки, туфли) и их наиболее яркие признаки.

«Коля в гостях у детей»

Цель: рассматривание одежды мальчика (брюки, рубашка, носки, ботинки):
называть предметы одежды и их наиболее яркие признаки.

«Во что одета кукла Аня»



Цель: учить  называть  предметы  одежды;  учить  снимать  и  надевать
названный  предмет  одежды  после  показа  (позднее  по  словесному
побуждению); продолжать учить детей играть с куклой.

«Теплая шапочка куклы Кати»

Цель: расширение  детских  представлений  о  предметах  одежды  и  их
назначении:  на  улице  холодно,  дети  стали  носить  теплые  шапочки  с
завязочками,  чтобы  не  поддувало  и  было  тепло.  Развитие  умения
рассматривать предмет, вычленяя части, назначение каждой части. На основе
простейшего  сенсорного  анализа  выделение  качества  ткани  (толстая,
пушистая, мягкая).

«Чья одежда?»

Цель: рассматривание  предметов  одежды  на  картинках  и  определение
одежды для Кати и для Коли.

«Подберем куклам одежду»

Цель: учить  называть  предметы  одежды,  дифференцировать  одежду  для
мальчиков и девочек, последовательно одевать куклу.

«Уложим куклу спать»

Цель: активизация в словаре названий предметов одежды и освоение слов,
обозначающих действия и качества предметов: расстегнуть, снять, аккуратно
повесить, платье красное, красивое, чистое.

«Катя просыпается»

Цель: одевать  куклу  после  сна;  обогащать  словарь  за  счет  слов:  надеть,
завязать пояс, застегнуть, поправить бантик.

«Научим Катю одеваться»

Цель: учить  последовательному  одеванию  куклы,  используя  схему  -
алгоритм последовательности одевания.

«Оденем куклу на прогулку»

Цель: продолжать  учить  детей  запоминать  и  называть  предметы  зимней
(демисезонной) одежды, знать ее назначение, последовательность одевания.

«Подбери правильно»



Цель: уточнять  и  закреплять  знания  предметов  зимней  (демисезонной)
одежды.

«Кукла Катя не боится мороза»

Цель: узнавать  и  называть  предметы  зимней  верхней  одежды  и  обуви;
определять и называть некоторые характеристики предметов зимней одежды
и обуви.

«Катя и Маша идут на праздник»

Цель: учить детей сравнению по цвету; называть наиболее яркие признаки.

«Каждая ножка - в свой домик»

Цель: учить ребенка самостоятельно надевать колготки, видеть части одежды
и правильно действовать в соответствии с целью (брать колготки за резинку,
ориентируясь  на  метку  -  вышитые  инициалы;  отыскивать  отверстия  для
каждой ноги; просовывать поочередно ноги в отверстия, надевать колготки с
носка,  предварительно собрав их в «гармошку»,  чтобы пятка оказалась на
месте;  подтягивать  колготки  так,  чтобы  резинка  оказалась  на  поясе).
Обеспечить фиксацию внимания ребенка на последовательности действий и
способах контроля. Вызвать у малыша положительные эмоции, связанные с
достижением успеха в деятельности по самообслуживанию.

«Мы теперь умеем сами на прогулку одеваться»

Цель: освоение  одевания  как  целостного  процесса  самообслуживания,
закрепление  последовательности  и  способов  рационального  выполнения
действий.  Обучение  элементарному  самоконтролю  по  предметно  -
схематической  модели  последовательности  одевания  на  прогулку.
Формирование умения предложить помощь, поблагодарить.

«Угадай, как кого зовут» (по описанию одежды); «Магазин одежды»; «Куклы
собираются в отпуск» (какие летние вещи они с собой возьмут).

Художественные произведения, используемые для формирования у детей
культурно-гигиенических  навыков и  воспитания  самостоятельности  в
самообслуживании

Народные  песенки,  потешки:  «Потягунушки»;«Наша  Маша  маленька...»;
«Валенки,  валенки,  невелички,  маленьки...»;Писатели –  детям:  «Обновки»,
«Башмаки»  А.  Барто;  «Наступили  холода»  А.  Барто;  «Научу  обуваться  я
братца» Е.  Благинина;  «В рукавичках маленьких...»  3.  Александрова;  «Где
мой пальчик» Н. Саконская; «Катя в яслях» 3. Александрова.
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Введение

Актуальность.

Культурно  –  гигиенические  навыки  в  общей  системе  воспитания  ребенка
имеет  большое  значение.  Гигиенические  привычки  помогают  вырастить
детей здоровыми и крепкими. С раннего возраста надо приучать детей мыть
руки перед едой, ходить чистыми, вытирать ноги, больше быть на свежем
воздухе – это в значительном предохраняет их от заболевания.

Освоение  гигиенической  культуры  поведения  является  часть  общей
социализации  ребенка,  которые  облегчают освоение  ребенком социальных
ролей.



Культурно-гигиенические  навыки  также  являются  необходимой  частью
навыков  самообслуживание  ребенка,  которые являются обязательными для
посещения  детского  дошкольного  учреждения,  поэтому  данные  навыки
нужно воспитывать с самого раннего детства.

Проблема  формирования  у  дошкольников  навыков  самообслуживания
занимались:  Петерина  С.В.,  Каплан  Л.,  Лямина  Г.М.,  Урунтаева  Г.,
Афонькина  Ю.  и  др.  в  70  –  80  гг. XX столетия.  В  работах  этих  авторов
отражены  данные  о  некоторых  закономерностях  гигиенического  развития
дошкольников,  даются  конкретные  рекомендации  по  организации  условий
для их формирования,  предлагаются эффективные педагогические приемы,
которые  используются  педагогами-практиками  в  воспитательном  процессе
дошкольного учреждения.

Первые  3  года  жизни  –  благоприятное  время  для  воспитания  навыков
культурно-гигиенического поведения.

Объект исследования: дошкольное воспитание.

Предмет  исследования:  формирование  культурно-гигиенических  навыков  у
детей 3-го года жизни.

Цель  исследования:  рассмотреть  формирование  культурно-гигиенических
навыков у детей 3-го года жизни.

Задачи:

1)  Рассмотреть  культурно-гигиенические  навыки  как  часть  гигиенической
культуры;

2) Рассмотреть психолого – педагогические аспекты воспитания культурно-
гигиенических навыков у детей 3-го года жизни;

3) Изучить методику воспитания культурно-гигиенических навыков у детей
3-го года жизни;

4) Провести диагностику культурно-гигиенических навыков у детей 3-го года
жизни;

5)  Выявить  методические  аспекты  воспитания  культурно-гигиенических
навыков у детей 3-го года жизни;

6)  Составить  рекомендации  родителям  по  воспитанию  культурно-
гигиенических навыков у детей 3-го года жизни.

Методы: анализ литературы, наблюдение.



Практическая  значимость:  материалы  исследования  могут  быть
использованы педагогами ДОУ в работе с младшими дошкольниками.

Глава  1.  Теоретические  основы  воспитания  культурно-гигиенических
навыков у детей 3-го года жизни

1.1.  Культурно-гигиенические  навыки  как  часть  гигиенической
культуры

Всем известно,  что  здоровье  организма  человека  закладывается  с  раннего
детства. Детский организм особо чувствителен к воздействию окружающей
среды. Здоровье человека будет зависеть от того, насколько благоприятны или
неблагоприятны  эти  воздействия.  Гигиеническое  обучение  и  воспитание
ребенка  является  основой  укрепления,  а  также  охраны  его  здоровья.
Выделяют  три  основные  категории  воспитания  ребенка:  гигиенические
навыки, навыки культурного поведения и навыки самообслуживания.

Гигиеническое  воспитание  является  частью общего воспитания  ребенка,  а
гигиенические  навыки  –  это  составная  часть  культурного  поведения.
Привитие  навыков  гигиенического  свойства  детям  является  обязанностью
родителей.

Хорошему  воспитанию  культурных  и  гигиенических  навыков  у  детей
способствует  благоприятная  семейная  атмосфера.  Человеческие  качества,
такие как уважение, такт, чуткость, деликатность к окружающим необходимо
закладывать  в  ребенке  с  самого  раннего  детства,  когда  он  только  начал
говорить  и  слушать  взрослых.  Кроме  того,  с  ранних  лет  необходимо
прививать навыки культурного поведения в гостях, в помещении, на улице, в
транспорте,  на  природе.  С  ранних  лет  ребенок  должен  усвоить,  что
культурный человек всегда и везде (даже дома) соблюдает основные нормы и
правила поведения, что основой вежливости выступает доброжелательность
и чувство меры, которое определяет, что делать  можно,  а  что нельзя.  Это
касается и гигиенических навыков.

Отношения ребенка с  социальным миром начинают складываться  по мере
формирования  основных  навыков  и  привычек.  Происходит  это  на  втором
году  жизни  ребенка.  В  этом  возрасте  малыши  достаточно  негативно
воспринимают любые перемены в своем окружении (перемещение мебели в
его комнатке, отсутствие какой-либо игрушки). Они проявляют недовольство
при виде того,  как кто-то берет его игрушку или наоборот отдает другому
малышу. Такое поведение ни в коем случае нельзя называть жадностью или
капризом,  поскольку  это  давно  сформированная  привычка,  видеть
собственные предметы на своих местах. Для ребенка окружающие предметы
помогают  ориентироваться,  что  не  совсем  бывает  просто  для  маленького
ребенка.  Поэтому  сложившийся  "детский"  мир  не  стоит  нарушать,  а
наоборот, родители должны стараться сделать его более ярким и интересным



для ребенка.  Нарушение сложившихся условий жизни ребенка (распорядка
дня, условий кормления или готовки пищи) может привести к негативным
последствиям, а именно, нарушению душевного и эмоционального состояния
ребенка.  Поэтому  самой  главной  привычкой,  сформированной  у  ребенка
второго года жизни, является соблюдение режима.

Ребенок  должен  овладеть  культурно-гигиеническими  навыками,  которые
составляют важную часть общей гигиенической культуры.

В возрасте 1,3 года ребенок должен уметь самостоятельно есть густую пищу
из  тарелки  с  высокими  краями.  Взрослый  же  при  необходимости
докармливает ребенка.

В возрасте 1,6 года ребенок уже самостоятельно может полностью съедать
жидкую пищу (суп) из глубокой тарелки, держа ложку в кулачке.

В возрасте 1,9 года ребенок может самостоятельно снимать ботинки, туфли,
носки  или  колготы.  Взрослый  помогает,  при  этом  предоставляя  ребенку
посильную самостоятельность.

В  возрасте  2  лет  ребенок  частично  может  самостоятельно  одеваться,
взрослый  при  этом  всячески  должен  поощрять  ребенка,  показывать
последовательность и предоставлять ему самостоятельность в действиях.

Гигиенические  процедуры  являются  для  ребенка  привычкой,  необходимой
потребностью, если он был приучен к личной гигиене с ранних лет жизни.
Обучение  навыкам  личной  гигиены  осуществляется  со  знакомства  с
основными  предметами:  носовые  платки,  зубная  щетка,  стаканчик  для
полоскания  рта,  мыло,  мочалка  для  тела,  детская  расческа  с  тупыми
зубчиками, полотенце для лица и рук, полотенце для тела, полотенце для ног,
щеточка для мытья ногтей.

Гигиеническое  воспитание  ребенка  жизни  направлено  на  воспитание  у
ребенка определенных гигиенических навыков:

-  обязательно  мыть  руки  перед  каждым  приемом  пищи  и  после  каждого
загрязнения;

- утреннее умывание и после каждого загрязнения;

- обязательные водные процедуры перед ночным сном, а в летний период – и
перед дневным сном;

- мыться с помощью мыла и мочалки (через каждые два дня);

- подмываться перед сном и после сна, если малыш проснулся мокрым;



- полоскать рот после каждого приема пищи (с двух лет);

- пользоваться зубной щеткой (с двух лет);

- самостоятельно пользоваться носовым платком в помещении и на прогулке
(с двух с половиной лет);

- пользоваться расческой, стоя перед зеркалом (с полутора – двух лет).

Необходимо  установить  контроль  за  не  выполнением  гигиенических
процедур  ребенком,  обязательно  объяснить  их  необходимость  и  значение.
Очень важно помочь ребенку усвоить эти навыки в первое время. Любую из
гигиенических  процедур,  совместно  проводимых  с  ребенком,  необходимо
делать очень аккуратно, стараясь не испугать его или вызвать неприятных
ощущений. Кроме того, никогда не следует оставлять ребенка без присмотра
во время проведения им гигиенических процедур.

Прежде  чем  приступить  к  той  или  иной  гигиенической  процедуре,
необходимо  продумать  до  мелочей  каждую  деталь,  расположить  все
необходимые предметы так, чтобы не отвлекаться на их поиски, а лишние –
вовсе убрать. Например, продумать места, куда необходимо положить мыло,
кувшин, на какой крючок повесить полотенце.

Предметы  личной  гигиены  ребенка  лучше  всего  подбирать  ярких  и
красочных  оттенков,  это  будет  способствовать  запоминанию  их  ребенком.
Например,  в  год  ребенок  знает, где  висит  его  полотенце  с  нарисованным
ярким сказочным персонажем. Именно правильная организация условий для
проведения  той  или  иной  гигиенической  процедуры  побуждает  ребенка  к
активным самостоятельным действиям.

1.2.  Психолого-педагогические  аспекты  воспитания  культурно-
гигиенических навыков у детей 3-го года жизни

В раннем возрасте социальная ситуация развития характеризуется тем, что у
детей появляются различные формы деятельности, такие как игра, рисование,
конструирование,  что  подготавливает  переход  к  дошкольному  возрасту.  К
концу  третьего  года  жизни  происходит  существенный  сдвиг  в  развитии
игровой  деятельности  детей.  Он  заключается,  прежде  всего,  в  том,  что  у
ребенка  начинает  появляться  представление  о  роли,  которую  выполняет
взрослый в реальном взаимодействии с другими людьми. Первоначально эта
роль привязана к конкретным предметам, поэтому ребенок должен освоить
действия,  соответствующие роли.  При этом роль выступает  не  как  особая
социальная  позиция,  а  скорее  как  набор  действий,  которые  необходимо
выполнить. Именно поэтому так важно, чтобы в этот период ребенок освоил
действия, объединенные одной ролью (например, ролью матери – кормление
ребенка,  укладывание  спать  и  т.д.).  Хотя  выполнение  подобных  действий



происходит  с  игрушкой,  они  почти  полностью  соответствуют  реальным
действиям  взрослого.  (Освоение  игровой  деятельности  основано  на
подражании  действиям  взрослых.)  Игра  носит  процессуальный  характер,
поэтому для ее развития ребенка необходимо обучать различным действиям с
игровыми предметами (например, кормить куклу, укладывать ее спать, катать
в  коляске,  кормить  и  т.  д.).  При  этом  важно,  чтобы  ребенок  повторял  и
действия, и слова взрослого.

Ключевым  моментом  возникновения  игровой  деятельности  является
осознание ребенком условности игровой ситуации. До тех пор пока малыш не
осознает условность игровой ситуации, вся его деятельность, которая может
выглядеть как игровая, таковой являться не будет (она может представлять
собой лишь копирование поведения взрослого). Особая задача родителя при
развитии игровой деятельности малышей заключается в том, чтобы создавать
ситуации  такого  типа.  В  качестве  характерного  примера  можно  привести
ситуацию,  когда  ребенок  готовит  обед  для  куклы.  В  этом случае  ребенок
может взять ведерко, положить в него различные предметы (камешки, травку)
и  начать  "варить  суп".  Здесь  наступает  несоответствие  между  теми
действиями  с  предметами,  которые  ребенок  реально  выполняет,  и  теми
смыслами,  которые  он  вкладывает  в  эти  действия:  понятно,  что  камнями
нельзя  никого  накормить,  однако  малыш  осмысливает  эту  ситуацию  как
процесс  приготовления  еды.  Условность  ситуации  позволяет  ребенку
совершать условные действия, в результате у него появляется возможность
выполнять действия в не совсем правильной с точки зрения объективного
результата  форме.  Эта  особенность  игровой  ситуации  раскрывает  перед
ребенком  массу  возможностей  для  проявления  собственной  инициативы,
поскольку она оказывается зависимой не столько от объективного результата,
сколько от желания малыша играть и действовать в процессе игры.

Поэтому  игровой  процесс  можно  успешно  использовать  для  воспитания
культурно-гигиенических  навыков  в  игровой  форме,  например  –  "Умой
куклу", "Покажи кукле, как правильно пользоваться зубной щеткой" и т.д.

Наличие  такой  инициативы  является  условием  развития  автономии
поведения  ребенка.  Помимо  того,  что  малыш  может  самостоятельно
выполнять такие культурные действия, как, например, одевание, умывание,
он  способен  осуществлять  действия,  придуманные  им  самим.  В  этом
отношении игра является тем пространством, в котором автономия ребенка
становится  принципиально  другой.  Здесь  он  сам  является  инициатором
выполнения  различных  действий,  а  не  послушным  исполнителем.  Однако
если игровая деятельность ребенка развита недостаточно, может возникнуть
ситуация,  характеризующаяся  очень  сильной  зависимостью  малыша  от
взрослых – и в первую очередь от родителей. Такая зависимость возникает,
прежде всего, благодаря тому, что малыш действует как исполнитель и тем
самым зависит от человека, который его инструктирует, приписывает те или



иные действия. Это приводит к тому, что, оказавшись в одиночестве, ребенок
не  в  состоянии  управлять  собственным  поведением.  Подобная  ситуация
неопределенности  очень  сложна  для  маленького  ребенка,  потому  что
необходимость  или  желание  действовать  у  него  есть  всегда,  но  из-за
отсутствия  четких  указаний  фактически  отсутствует  и  возможность
действовать. Для развития самостоятельности необходимо развивать игровую
деятельность детей.

Еще  одна  из  причин  зависимого  поведения  ребенка  связана  с  позицией
взрослого  по  отношению  к  проявлению  детской  инициативы.  Ребенок
третьего года жизни проявляет большую активность в познании окружающей
действительности. Он может стремиться добыть привлекший его предмет, не
учитывая особенностей действия с ним (например, ребенок может потянуть
утюг  за  шнур,  взять  ножницы,  нож  ит.  д.).  Это  заставляет  взрослых
ограничивать  детскую  активность  и  тем  самым  создавать  условия  для
развития  зависимого  поведения.  Кроме  того,  взрослые  могут,  наоборот,
предоставлять  чрезмерно большие возможности  для  активности  ребенка и
даже  не  беспокоиться  о  последствиях.  Дело  в  том,  что  ребенок  может
оказаться  в  ситуации,  когда  он  не  будет  знать,  что  делать,  какие  правила
применять по отношению к тому или иному интересному для него предмету,
что будет тормозить его активность.

Детская инициатива и стремление проявить самостоятельность также могут
быть  использованы  для  формирования  культурно-гигиенических  навыков,
однако ребенку требуется четкая инструкция со стороны взрослого.

Становление  детской  психики  связано  с  развитием  восприятия.  Как  было
показано  в  исследованиях  отечественных  детских  психологов  (А.  В.
Запорожца,  В.  П.  Зинченко,  Л.  А.  Венгера  и  др.),  развитие  восприятия
определяется  развитием  действий  ребенка.  При  этом  малыш  способен
исследовать свойства объекта, с которым он взаимодействует, и строить его
образ.  Первоначальные  образы  восприятия  объектов  оказываются
несовершенными.  Проявляется  это  в  том,  что  малыш  еще  не  может
проанализировать особенности возникающего у него образа объекта. Он не
может  соотнести  форму  объекта,  его  величину  с  другими  особенностями
ситуации. Например, если взять коробку и уложить в нее кубики так, чтобы
они покрывали дно, а затем высыпать их из коробки и предложить ребенку
сделать  то  же самое,  то окажется,  что для  него это чрезвычайно сложная
задача (особенно если кубики различаются по форме и величине). В связи с
этим  очень  полезно  в  этом  возрасте  предлагать  ребенку  сравнительно
простые пазлы, которые состоят из нескольких кубиков.

Кроме того, развитию восприятия ребенка способствуют "коробки форм". Эта
игрушка  представляет  собой  коробку  с  крышкой,  в  которой  проделаны
прорези в виде различных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник,



трапеция и т.д.). Ребенку дают фигуры соответствующей формы и предлагают
поместить их в коробку, не открывая крышки. Для того чтобы выполнить это
задание,  ребенок  должен  научиться  соотносить  форму  фигуры  и  форму
отверстия.

Для развития восприятия ребенка полезно рассматривать с ним предметы и
сравнивать  их  по  размеру, цвету  и  форме:  например,  можно  предложить
малышу найти такую же по цвету машинку, как у взрослого.

Хотя  восприятие  в  этом  возрасте  еще  несовершенно,  но  при  правильно
организованной  работе  дети  могут  усвоить  представление  о  5-6  формах
(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал) и научиться выделять до 8
цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый и т. д.). Однако в большинстве
случаев  дети  испытывают  трудности  при  анализе  форм  окружающих
предметов и различении цвета.

Третий год жизни является переходным периодом от наглядно-действенного
мышления  к  наглядно-образному.  В  этом  возрасте  наглядно-действенное
мышление  претерпевает  существенные изменения,  которые заключаются  в
характере взаимодействия ребенка с объектами. Если на втором году жизни
ребенок непосредственно взаимодействует с объектами, то есть применяет к
ним весь арсенал существующих в его распоряжении действии, то на третьем
году его действия кардинально меняются. На втором году жизни ребенок не
заботится о результате действия, на третьем году он начинает учитывать тот
результат, который вызывается его собственной активностью. Учет результата
существенным  образом  меняет  характер  взаимодействия  с  объектом  –
ребенок начинает специально ожидать тот или иной результат в зависимости
от  произведенного  действия.  При  этом  малыш  еще  не  знает,  что  может
получиться,  но  у  него  уже  существует  стремление  зафиксировать  этот
результат.  Тем  самым  у  ребенка  появляется  возможность  сопоставить
действие и результат. С помощью пробующего действия ребенок пытается
выяснить  скрытое  свойство  ситуации.  Это  позволяет  ему  проводить
систематическое обследование окружающих предметов, в чем и заключается
развитие  наглядно-действенного  мышления  ребенка  третьего  года  жизни.
Взрослый  может  наблюдать,  как  ребенок  заинтересованно  манипулирует
каким-то  предметом,  но  это  не  простая  манипуляция,  а  выяснение  новых
скрытых  свойств  объекта.  В  этот  момент  малыш  проводит  большое  и
сложное  исследование.  Не  нужно вмешиваться  в  этот  процесс  и  отрывать
ребенка  от  занятия.  Появление  системных  пробующих  действий  является
главным  условием  для  следующего  этапа  развития  детского  мышления  –
перехода от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному.

Для  того  чтобы  способствовать  развитию  такого  перехода,  дошкольникам
можно  предлагать  специальные  игры  и  игрушки,  которые  способствуют
развитию  наглядно-образного  мышления.  Например,  можно  взять  лист



бумаги  и  цветными  карандашами  начертить  на  нем  несколько  прямых
дорожек. На одну из них нужно поставить маленькую машинку и объяснить
ребенку, что она перевозит пассажиров.  Затем следует спросить ребенка о
том, на какую дорожку нужно поставить зайчика, чтобы машинка могла его
перевезти. При этом машину нужно поставить на одном конце дорожки, а
зайчика – на другом. Особенность этой игры заключается в том, что дорожка
будет  выступать  в  качестве  особого  средства,  которое  позволит  ребенку
соотнести направление движения машинки и положение зайчика.

Игру  можно  усложнить,  нарисовав  непараллельные,  расходящиеся,
пересекающиеся дорожки, увеличив количество дорог, зайчиков и машинок.
Если  ребенок  испытывает  трудности  при  выполнении  задания,  то  можно
ввести такой вспомогательный признак, как цвет, и соотносить цвет дорожки,
машинки,  зайчика  (зайчик  должен  сесть  в  машинку  своего  цвета).  Очень
важно,  чтобы  ребенок  расставил  фигурки  до  того,  как  взрослый  начнет
приводить  машинку  в  движение.  В  этом случае  задача  выполняется  не  в
наглядно-действенном  плане,  а  в  наглядно-образном:  ребенок  должен
представить себе движение машинки и положение фигурки.

Развитие  восприятия  и  мышления  могут  быть  включены  в  культурно-
гигиенические  навыки,  используя  яркие  и  разные  по  форме  предметы
гигиены, которые будут интересны ребенку, а также различные игры на воде
(в ванной).

В этом возрасте у ребенка начинают развиваться чувства гордости и стыда. В
ходе  воспитания  нужно  учитывать  особенности  эмоционального
реагирования каждого малыша. Не рекомендуется ругать его. Совершая тот
или иной поступок, маленький ребенок действует не по злому умыслу, а в
соответствии с доминирующими в этот момент мотивами. Резкое наказание
может  привести  к  невротизации  личности.  Однако  этот  совет  нельзя
воспринимать  как  поощрение  вседозволенности.  В  процессе  общения  с
детьми взрослый должен обращать внимание на то, какие его высказывания,
эмоциональные  проявления  или  действия  вызывают  негативные  (и
позитивные)  переживания  у  ребенка.  Нужно  избегать  негативных
переживаний  и  стремиться  к  установлению  теплых  эмоциональных
отношений  с  малышом.  Следует  помнить,  что  в  этом  возрасте  у  ребенка
развиваются идентификация с именем и самооценка. Вот почему особенно
чутко  следует  подходить  к  оценке  поведения  ребенка.  Он  может  сильно
переживать, когда неправильно произносят его имя или негативно оценивают
его  деятельность.  Основная  задача  взрослого  заключается  в  том,  чтобы  у
маленького ребенка сложилась положительная самооценка.  Для этого надо
поощрять  его  инициативу  и  максимально  положительно  подчеркивать  его
достижения.

Нужно поощрять ребенка следить за собой, хвалить за хорошую гигиену.



Ранний возраст  завершается  так  называемым кризисом трех  лет. Суть  его
заключается  в  том,  что  у  ребенка формируется  образ  Я.  Он переходит  от
называния  себя  в  третьем  лице  к  называнию  в  первом  лице,  при  этом
стремится  утвердиться  в  разных  сферах,  в  том  числе  и  в  повседневных
действиях. Ребенок старается многие вещи делать самостоятельно ("Я сам!"),
поэтому желательно найти для него посильные поручения. Хорошо, если их
требуется  выполнять  каждый  день.  Со  временем  ребенок  сам,  без
напоминания,  будет  исполнять  эти  поручения.  При  этом  всякий  раз
необходимо  подчеркивать  значимость  малыша  ("Как  хорошо,  что  ты  это
делаешь",  "Что  бы  мы  без  тебя  делали!").  Следует  поощрять
самостоятельность  ребенка  и  предоставлять  ему  возможность  самому
выполнять некоторые действия, например, застегивать пуговицы и надевать
штанишки.  Обычно  на  это  уходит  очень  много  времени,  ребенок  не
укладывается  в  срок,  определенный  взрослым,  что  может  приводить  к
конфликтам, но их следует избегать.

Очень  часто  взрослый  сталкивается  с  такими  проявлениями  детского
поведения,  как  упрямство  и  негативизм.  Обычно  они  адресованы  тем
взрослым, которые непосредственно взаимодействуют с ребенком. За этими
проявлениями  стоит  стремление  ребенка  отделиться  от  взрослого,  что
достигается за счет противопоставления взрослому. В эти моменты особенно
важно  не  вступать  в  чрезмерные  конфликтные  отношения  с  ребенком,
проявлять  терпение,  спокойно  и  позитивно  взаимодействовать  с  ним,
несмотря на его негативные проявления.

Это  касается  и  формирования  культурно-гигиенических  навыков,  когда
ребенок  может  проявлять  негативизм  и  отказываться  от  выполнения
процедур.

1.3. Методика воспитания культурно-гигиенических навыков у детей 3-
го года жизни

Задачи по формированию у детей культурно-гигиенических навыков у детей
2-3 лет:

1.Приучать есть аккуратно.

2.Продолжать учить детей с помощью взрослых мыть руки перед едой, после
загрязнений, насухо вытирать лицо и руки полотенцем.

3.Опрятно есть, тщательно пережевывать пищу

4.Держать ложку в правой руке

5.Пользоваться салфеткой



6.Полоскать рот по напоминанию взрослого

7.Воспитывать  умение  выполнять  элементарные  правила  культурного
поведения, не выходить из-за стола, не окончив еды, говорить "спасибо".

Формирование  культурно-гигиенических  навыков  осуществляется  под
руководством  взрослых  –  родителей,  воспитателя.  Поэтому  должна  быть
обеспечена полная согласованность в требованиях дошкольного учреждения
и семьи. Главными методами обучения дошкольников являются наглядные,
словесные, игровые и практические методы.

В  раннем  возрасте  дети  особенно  склонны  к  подражанию,  поэтому  в
формировании навыков большую роль играет личный пример взрослых.

Воспитание культурно – гигиенических навыков направлено на укрепление
здоровья ребёнка. Вместе с тем оно включает важную задачу – воспитание
культуры  поведения.  Забота  о  здоровье  детей,  их  физическом  развитии
начинается с воспитания у них любви к чистоте, опрятности, порядку.

Все  меры,  которые  разрабатывает  дошкольная  гигиена,  способствуют
нормальному физическому, гигиеническому развитию детей, укреплению их
здоровья.

К  числу  основных  условий  успешного  формирования  культурно  –
гигиенических навыков относятся:

- рационально организованная обстановка,

- четкий режим дня,

- руководство взрослых.

Под рационально организованной обстановкой понимается наличие чистого,
достаточно  просторного  помещения  с  необходимым  оборудованием,
обеспечивающим проведение всех режимных элементов (умывание, питание,
сон, занятия и игры).

Для  формирования  культурно-гигиенических  навыков  нужно  также
выработать общие критерии в оценке отдельных действий, четко определить
место расположения вещей,  игрушек,  порядок их уборки и  хранения.  Для
малышей особое значение имеет постоянство условий, знание назначения и
места  каждой  нужной  ему  в  течение  дня  вещи.  Например,  в  умывальной
комнате должно быть достаточное количество раковин необходимого размера,
на каждой из которых лежит мыло;  раковины и полотенца размещаются с
учетом  роста  детей;  на  вешалке  над  каждым  полотенцем  картинка.  Это
повышает интерес детей к умыванию.



Режим дня обеспечивает ежедневное повторение гигиенических процедур в
одно и то же время – это способствует постепенному формированию навыков
и привычек культуры поведения.

Формирование их происходит в играх,  труде,  занятиях,  в быту. Ежедневно
повторяясь, режим дня приучает организм ребенка к определенному ритму,
обеспечивает смену деятельности, тем самым предохраняя нервную систему
детей  от  переутомления.  Выполнение  режима  дня  способствует
формированию  культурно  –  гигиенических  навыков,  воспитанию,
организованности и дисциплинированности.

Формирование  культурно  –  гигиенических  навыков  осуществляется  под
руководством  взрослых  –  родителей,  воспитателя.  Поэтому  должна  быть
обеспечена полная согласованность в требованиях дошкольного учреждения
и семьи.

Методы и приемы:

- личный пример взрослых

- непосредственно образовательная деятельность

- показ

- объяснение

- пояснение

- поощрение

- беседы

- упражнения в действиях

- дидактические игры

- потешки

- стихотворения

- пословицы, поговорки

- игровые приемы

- викторины, развлечения



-  прием  повторения  действий  (например,  попросили  перед  мытьем:
"Покажите, как вы засучили рукава" или после мытья посмотрели, насколько
чисто и сухо вытерты руки.)

Критерии опрятности еды включают умения:

- Правильное пользование столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;

- Не крошить хлеб;

- Пережевывать пищу с закрытым ртом;

- Не разговаривать с полным ртом;

- Тихо выходить по окончании еды из-за стола;

- Благодарить;

- Пользоваться только своим прибором

Мытья рук и личной гигиены:

- Мыть лицо, уши, руки

- Закатать рукава;

- Смочить руки;

- Взять мыло, намыливать до появления пены;

- Смыть мыло;

-  Сухо  вытереть  руки,  аккуратно  сложить  полотенце  и  повесить  в  свою
ячейку;

- Пользоваться расческой.

Условия формирования культурно-гигиенических навыков:

-  организация  привлекательной  и  удобной  для  выполнения  действий  и
заданий  обстановки  в  детском  саду  и  дома  (мебель,  оборудование,
соответствующие  росту  детей,  закрепленные  места  хранения  вещей,
доступные для пользования и т.д.);

-  разделение  осваиваемых  действий,  следующих  в  строго  установленном
порядке,  на  ряд  операций,  что  способствует  более  быстрому  созданию
прочных динамических стереотипов;



-  многократные  упражнения  детей  в  действиях  с  выделением  способа  и
порядка их выполнения (особенно на начальном этапе обучения). При этом
характер действий должен быть неизменным, формы – разные;

-  индивидуальная  работа  с  каждым ребенком,  учет  уровня его развития и
темпов овладения культурно-гигиеническими навыками;

-  организация  ситуаций,  обеспечивающих  контроль  над  выполнением
осваиваемых детьми в непривычной обстановке действий;

- безукоризненное выполнение взрослыми всех гигиенических и культурных
требований.

Глава  2.  Практика  воспитания  культурно-гигиенических  навыков  у
детей 3-го года жизни

2.1.  Диагностика  культурно-гигиенических  навыков  у  детей  3-го  года
жизни

Критерии диагностики сформированности культурно-гигиенических навыков
были взяты из параграфа 1.3. В исследовании приняли участи 20 детей 3-го
года жизни, младшая группа.

-  Высокий  уровень  –  ребёнок  уверенно,  самостоятельно  выполняет
большинство  основных  действий,  понимает  и  может  объяснить
необходимость того или иного культурно – гигиенического навыка (3 балла)

-  Средний  уровень  –  ребёнок  уверенно  с  помощью  взрослого  выполняет
основные действия, но на вопросы затрудняется отвечать (2 балла)

-  Низкий  уровень  –  ребёнок  неуверенно  выполняет  действия,  необходима
постоянная помощь взрослого, на вопросы ответить не может (1 балл)

- не выполняет – 0 баллов.

Результаты отображены в Приложении.

Наглядно результаты отображены на рис. 1.

Рис.  1.  Уровни  сформированности  культурно-гигиенических  навыков  в
младшей группе

Как  можно  видеть,  у  значительного  количества  детей  (40%)  культурно-
гигиенические навыки сформированы на низком уровне, у 30% – на среднем
и у 30% – на высоком уровне.



2.2.  Методические  аспекты  воспитания  культурно-гигиенических
навыков у детей 3-го года жизни

В качестве средства формирования культурно-гигиенических навыков могут
быть  использованы  специальные  дидактические  игры  и  мини-занятия  в
игровой форме. Нами были подобраны примеры игр и упражнений, которые
могут быть использованы в младшей группе.

Игра "Уложим мишку спать"

Цель:  познакомить  ребенка  с  предметно-игровыми  действиями  с  мишкой,
функциональным  назначением  кровати,  формировать  подражательные
действия.

Оборудование: мягкая игрушка – мишка, детская кроватка.

Ход игры: взрослый показывает ребенку игрушку – мишку, обыгрывает ее:
мишка топает, пляшет, катается в машине. Взрослый сообщает, что мишка
устал,  хочет  отдохнуть:  "Давай  уложим  мишку  в  кроватку!"  Взрослый
демонстрирует,  как  можно  приласкать  мишку-игрушку  (прижать  к  себе,
погладить  по  головке)  и  положить  его  в  кровать,  накрыть  одеялом,  спеть
песенку: "Баю-бай,  баю-бай".  Игру можно повторить,  предоставив ребенку
больше самостоятельности.

Игра "Угостим кукол чаем"

Цель:  познакомить  ребенка  с  назначением  посуды,  учить  выполнять
предметно-игровые  действия  (расставлять  чашки,  блюдца,  раскладывать
ложки).

Оборудование: куклы, детская мебель и посуда (две чашки, два блюдца, две
ложки, чайник).

Ход игры: взрослый говорит малышу: "К нам в гости пришли куклы, их надо
посадить за стол, угостить чаем. Давай расставим чашки и блюдца. Теперь
разложи ложки к чашкам. Налей чай в чашки. Напои чаем наших гостей".
Если  ребенок  испытывает  затруднения,  показать,  как  надо  действовать.  В
конце игры взрослый подытоживает: "Чай мы наливали в чашки, куклы пили
чай", произносит потешку:

Чайник на столе поставим,

Блюдца, чашки мы расставим,

Будем мы гостей встречать,



Кукол чаем угощать!

Игра "Паровозик"

Цель:  вызвать  интерес  у  ребенка  к  игрушке  –  паровозику, учить  ребенка
предметно-игровым действиям с ним.

Оборудование: паровозик, рельсы.

Ход игры: взрослый показывает ребенку игрушку – паровозик, обыгрывает
ее: "Чух-чух, ту-ту! Осторожно, по рельсам едет паровозик!"

Взрослый  демонстрирует,  как  нужно  действовать  с  игрушкой,  чтобы
паровозик не останавливался.

Игру  можно  повторить,  прикрепив  к  паровозику  вагончики,  предоставив
ребенку возможность самому провозить его по рельсам.

Игра "Кукла идет на прогулку"

Цель: формирование у ребенка представлений об одежде, умению выполнять
предметно-игровые действия.

Оборудование: кукла.

Ход  игры:  взрослый  говорит,  что  кукла  собирается  на  прогулку:  "Давай
поможем кукле одеться,  на улице холодно",  предлагает ребенку достать из
шкафчика  одежду:  шапку, куртку, ботиночки.  Затем  взрослый  поочередно
берет каждую вещь, показывает ее ребенку, медленно приговаривая:

Надеваем курточку, проденем руки в рукава,

Застегнем пуговицы. Вот, куртку надели!

Надеваем ботиночки на ножки,

Вот шнурки, я помогу тебе завязать

Вот, ботиночки надели на ножки

Надеваем шапку на голову.

Вот, так, шапку надели

Кукла  собралась  на  прогулку, может  идти  гулять.  В  целях  закрепления  у
ребенка представлений об одежде, игра повторяется с другой куклой, ребенку
предоставляется возможность действовать самостоятельно.



Игра "Водичка, водичка!"

Цель:  воспитывать  стремление  к  самостоятельности  при  выполнении
навыков самообслуживания.

Оборудование: две куклы.

Ход игры: взрослый показывает детям двух кукол и говорит, что куклы хотят
обедать,  но у  них грязные руки и лицо.  Взрослый спрашивает:  "Что надо
сделать? – Надо вымыть куклам руки! Попросим водичку: Водичка, водичка,
умой мое  личико,  чтобы глазоньки блестели,  чтобы щечки краснели,  чтоб
кусался зубок, чтоб смеялся роток!" Показывает и рассказывает детям, как
надо мыть куклам руки и лицо перед обедом. Далее предлагает детям вымыть
свои руки и лицо, при этом взрослый повторяет потешку "Водичка, водичка!"

Занятие "Вымой руки"

Цель: учить ребенка мыть руки.

Оборудование: заяц резиновый.

Ход занятия: взрослый обращается к ребенку: "Мы пришли с прогулки, нам
нужно вымыть ручки. Зайчик будет смотреть, как мы моем ручки". Взрослый
ставит игрушку на край умывальника и показывает ребенку движения руками

под струей воды. В конце процедуры взрослый от имени зайчика хвалит
ребенка.

Занятие "Сделаем лодочки"

Цель:  учить  ребенка последовательно выполнять  действия  при мытье  рук,
подражать действиям взрослого.

Ход занятия: взрослый обращает внимание ребенка на то, что при мытье рук
надо соблюдать последовательность действий

засучить рукава (взрослый произносит потешку: "Кто рукавчик не засучит,
тот водички не получит!");

открыть кран;

сложить ладони рук "лодочкой";

подставить руки под струю воды;

закрыть кран;

вытереть руки полотенцем.



Затем  ребенку  предлагают  выполнить  действия,  подражая  взрослому,
который обращает внимание ребенка на положение рук.

Занятие "Мыльные перчатки"

Цель: учить ребенка намыливать руки с внешней и внутренней стороны.

Оборудование: детское мыло, полотенце.

Ход занятия: взрослый подводит ребенка к умывальнику, стоит за его спиной,
берет в руки мыло и показывает круговые движения рук при намыливании.
Затем  передает  ребенку  кусок  мыла  и  просит  его  повторить  движения
намыливания.

Движения  нужно  делать  до  тех  пор,  пока  не  образуется  белая  пена.
Обращается внимание ребенка на белые ручки, взрослый говорит: "Вот, какие
у нас перчатки – белые!" Далее взрослый помогает ребенку смыть пену под
струей воды, при этом произносит одну из потешек:

Например:

Ладушки, ладушки, с мылом моем лапушки,

Чистые ладошки, вот вам хлеб, да ложки!

В кране булькает вода. Очень даже здорово!

Моет рученьки сама Машенька Егорова

(взрослый называет имя ребенка).

Знаем, знаем да, да, да! Где тут прячется вода!

В конце игры взрослый хвалит ребенка, обращает внимание на его чистые
руки. В случае необходимости используются совместные действия взрослого
и ребенка.

Занятие "Умывалочка"

Цель: учить ребенка умываться.

Оборудование: зеркало, полотенце.

Ход  занятия:  взрослый  приводит  ребенка  (после  сна)  в  ванную  комнату,
просит  посмотреть  на  себя  в  зеркало,  обращает  его  внимание  на  глазки,
ротик, щечки и т.д. Предлагает ребенку умываться вместе с ним, при этом
показывает, как это нужно сделать. Взрослый произносит потешку:



Выходи, водица, мы пришли умыться!

Лейся на ладошку, по-нем-нож-ку...

Нет, не понемножку – посмелей,

Будем умываться веселей!

В конце умывания взрослый учит малыша вытирать лицо насухо полотенцем,
просит посмотреть на себя в зеркало, говорит: "Аи, какой чистый ребенок,
посмотри на себя в зеркало!"

2.3. Рекомендации родителям по воспитанию культурно-гигиенических
навыков у детей 3-го года жизни

Чистоплотность – это один из необходимых навыков культурного человека.
Начиная с 3 лет ребенка нужно приучать мыть руки и насухо вытирать их
полотенцем.  Родители  должны  приучить  ребенка  аккуратно  и;  бережно
обращаться со своими вещами, одеждой. Ему отводят постоянное место для
хранения одежды, вешалку для пальто прибивают на уровне роста ребенка.
Взрослые напоминают детям, чтобы они не брали пальто, платье, а вешали на
отведенном месте и постоянно следить за этим.

Маленькому  ребенку  нужно  показывать,  объясняя  все  действия,  как  надо
складывать свою одежду, для чего это делается.

Аккуратно пользоваться вещами, умение вести себя в общественных местах
должны прочно войти в поведение ребенка. Соблюдение правильных навыков
во время еды крайне важно для здоровья детей, для воспитания у них общей
культуры  поведения.  Дети  должны  есть  в  определенное  время  сидеть  за
столом пряма, а не бегать с куском хлеба. Неупорядоченная еда вредна для
здоровья,  это  влияет  на  пищеварение,  ослабляет  аппетит. Для  воспитания
культурных  привычек  еды  очень  важна  правильная  сервировка  стола.
Красивый вид стола вызывает аппетит и положительно влияет на усвоение
культурных  привычек.  Детей  надо  приучать  пользоваться  салфеткой.  Во
время  приема  пищи  дети  не  должны  разговаривать.  Надо  категорически
запрещать детям брать в рот предметы с пола, пить с общей кружки, есть
немытые овощи и фрукты.

Для маленького ребенка имеет важное значение пример близких ему людей.
Культурные привычки отца и матери – это образец для подражания. Поэтому
потребности  в  чистоте  и  порядке  у  детей  могут  воспитывать  лишь  те
родители,  которые  сами  придают  этому  большое  значение  и  лично
выполняют правила гигиены.



При  воспитании  навыков  желательно  создавать  последовательность  и
постепенно их усложнять.

Большое  значение  для  закрепления  культурно  –  гигиенических  навыков
имеет  интересные  рассказы,  стихи,  картинки.  Взрослым  приходиться
терпеливо и упорно добиваться от детей выполнения установленных правил.
Нужна  большая  настойчивость  и  согласованность  между  всеми  членами
семьи.

При  воспитании  привычек  бывает  ряд  затруднений.  Медлительность  не
должна  пугать  родителей.  Это  зависит  от  особенностей  нервной  системы
ребёнка.  Дети  все  усваивают  медленно,  но  прочно.  К  этим  детям  надо
относиться с большим терпением, необходимо часто подбадривать, вовремя
похвалить.

Бывают  случаи,  когда  дети  относятся  отрицательно  к  гигиеническим
процедурам.  Необходимо  сформировать  положительные  отношения  к
санитарным  мероприятиям.  Например,  ребенку,  который  не  любит
умываться, предложить вымыть в теплой воде куклу. Это поможет вызвать
желание обращаться с мылом и водой.

Вдумчивое, упорное воспитание сформирует у детей необходимые привычки
и заложит прочные основы культурного поведения.

Родители должны объяснять, зачем мыть руки перед едой, после общения с
животными, прогулки, пользования туалетом и просто, если они испачкались.
Например, перед мытьем рук можно дать малышу мыло в красивой обертке,
предложив развернуть его, понюхать, сказать малышу: "Какое гладкое мыло!
Какое  душистое!  Понюхай,  как  оно  вкусно  пахнет.  Наверно,  оно  хорошо
пениться.  Давай  проверим!"  А  после  мытья  можно  вместе  с  малышом
рассмотреть его ручки, отметив какие они чистые и красивые.

Детям  будет  интересен  рассказ  о  вредных  микробах,  которые  живут,
например, на улице и могут попасть на руки ребенка,  и о том, как можно
быстро избавиться от них, вымыв руки.

Чтобы понятно объяснить малышу, что такое микробы, можно нарисовать их
и рассказать о них, используя сказочные сюжеты. Изобразите на листе бумаги
не только "страшных микробов", но и "рыцарей", которые с ними борются –
мыло,  воду, шампунь.  Знакомя  кроху  с  подобными  терминами,  избегайте
запугивания,  жизненных  историй  с  плохим  финалом.  Нужно  детально
объяснять  все  ребенку  на  уровне  игры  или  рисунка,  тогда  не  возникнет
проблем с пониманием и приучением малыша к личной гигиене. Расскажите
ребенку,  как  мечтают  его  пальчики  помыться,  как  им  стыдно,  что  они
грязные, как ванная комната и теплая водичка ждет его.



По  мере  овладения  новыми  знаниями  и  действиями  детям  захочется  их
неоднократно  повторять.  И  наоборот,  назидание,  приведение
нелицеприятных  примеров  начисто  лишает  ребенка  интереса  ребенка  к
гигиеническим  мероприятиям.  Поэтому,  знакомя  малыша  с  правилами
гигиены, стоит избегать рассказа о неприятных последствиях невыполнения
этих правил, запугивания ребенка.  Не говорите малышу: "Не будешь мыть
руки  –  будет  болеть  живот!"  Воспитание  полезных  привычек  должно
строиться на позитивном, доверительном отношении к миру.

Обучая  малыша  гигиеническим  навыкам,  лучше  всего  основываться  на
ощущениях,  которые  может  испытывать  ребенок:  приятном  запахе,
ощущении чистоты, полезности для здоровья и самочувствия.

Для формирования необходимых навыков большое значение имеют атрибуты
гигиены: зубная щетка малыша и зубная паста, пена для ванны, шампунь и
даже  мыло  в  мыльнице.  Пусть  все  эти  средства  имеют  детскую
направленность:  яркий  цвет,  необычную  форму,  разные  дополнения,
привлекающие внимание малыша, и способствующие проявлению интереса к
гигиеническим процедурам.

У  ребенка  должно  быть  индивидуальное  полотенце  яркой  расцветки  с
забавными рисунками, чтобы кроха мог безошибочно отличить его от личных
вещей других членов семьи.

Все  вещи малыша должны иметь  в  ванной постоянное  место и  предметы
должны быть для него доступны. После того как крохе исполнилось 1-1,5
года и можно будет обучать его умываться самостоятельно.

Лучше всего хранить вещи в специально отведенном для ребенка шкафчике
или на полочке в ванной комнате, подвешенной на уровне роста малыша. Это
необходимо для того,  чтобы кроха смог все рассмотреть и самостоятельно
достать  из  шкафчика  необходимую  вещь  для  проведения  очередной
гигиенической  процедуры.  Также  важно  в  ванной  иметь  невысокую
устойчивую скамеечку, чтобы ребенок мог дотянуться до крана с водой.

Аккуратности,  умению следить за  собой,  содержать себя в чистоте  нужно
учить спокойно,  ненавязчиво,  в  игровой форме,  сохраняя,  однако,  систему
обязательных требований.

Можно  привлечь  внимание  ребенка  к  проведению  гигиенических
мероприятий средствами фольклора,  например,  перед каждым мытьем рук
или умыванием прочтите малышу небольшой стишок или потешку:

- Знаем, знаем, да, да, да!

- Где ты прячешься, вода!



- Выходи, водица,-

- Мы пришли умыться!

- Ай, лад, лады, лады,

- Не боимся мы воды,

- Чисто умываемся.

- Друг другу улыбаемся.

- Буль – буль –буль, журчит водица,

- Мы умеем сами мыться.

Умойтесь вместе с ребенком, приготавливая "умывалочку":

- Вместе с мамой кран откроем -

- Пусть бежит водичка.

- Она чисто Оле (Маше и т.д.) моет

- Руки, шею, личико.

Для  более  легкого  овладения  определенным  навыком  связанные  с  его
усвоением действия лучше разделить на несколько операций. Например, при
мытье  рук  ребенок  сначала  засучивает  рукава,  затем  намыливает  руки,
тщательно ополаскивает их, стараясь не разбрызгать воду, и насухо вытирает
руки.

Необходимо несколько раз повторить последовательность действий вместе с
малышом, чтобы он успел их запомнить. На начальном этапе формирования
навыка торопить детей ни в коем случае не стоит, надо дать им возможность
спокойно  выполнить  осваиваемые  действия.  Можно  подобрать  или
изготовить  для  ребенка небольшую памятку, на  которой будет  изображена
последовательность действий при мытье рук, умывании и прикрепить ее на
стену  в  ванной.  Например,  основные  действия  при  мытье  рук  можно
изобразить в виде отдельных картинок:

- Первая картинка: засучиваем рукава.

- Вторая картинка: моем руки водой под краном.

- Третья картинка: намыливаем руки мылом.



- Четвертая картинка: смываем мыльную пену водой.

- Пятая картинка: вытираем руки полотенцем.

Эти несложные для взрослых действия ребенка усвоит не с первого раза. Для
годовалого малыша самостоятельное мытье рук является сложной задачей, но
все  равно  следует  предоставить  крохе  возможность  самостоятельно
выполнять эти действия, открыв и закрыв за ним кран с водой, отрегулировав
ее  температуру  и  при  необходимости  помогая  на  всех  этапах  освоения
навыка.

Обучая малыша быть аккуратным, опрятным и чистым, можно использовать
наглядное  изображение  противоположных  состояний:  грязное  –  чистое.
Можно  приобрести  или  изготовить  карточки,  на  которых  изображен
неумытый и чистый ребенок, неопрятный малыш и аккуратно одетый.

Показывая  карточку,  эмоционально  окрашивайте  свой  рассказ,  выражая
позитивное  или  негативное  отношение  в  зависимости  от  изображения.  С
годовалым крохой можно поиграть в игру "Кукла Маша купается". Покажите
ребенку куклу и скажите: "Кукла Маша давно не мылась, у нее грязные лицо
и руки. Давай скорее умоем Машу".

Отправляйтесь с малышом в ванную и покажите, как правильно моет кукла
ручки, как нужно ее умывать, приговаривая:

- Маша, мой лицо и шейку,

- Мойся мылом хорошенько.

- Воду ты не разливай,

- Сухо ручки вытирай.

Для трехлетнего ребенка игра усложняется: предложите ему самостоятельно
вымыть куклу лицо и руки. Направляйте его действия подсказками. Потом
предложите малышу самому умыться и вымыть руки.

Заключение

Гигиеническое  воспитание  является  частью общего воспитания  ребенка,  а
гигиенические  навыки  –  это  составная  часть  культурного  поведения.
Привитие  навыков  гигиенического  свойства  детям  является  обязанностью
родителей.

Ребенок  должен  овладеть  культурно-гигиеническими  навыками,  которые
составляют важную часть общей гигиенической культуры.



В возрасте 1,3 года ребенок должен уметь самостоятельно есть густую пищу
из  тарелки  с  высокими  краями.  Взрослый  же  при  необходимости
докармливает ребенка.

В возрасте 1,6 года ребенок уже самостоятельно может полностью съедать
жидкую пищу (суп) из глубокой тарелки, держа ложку в кулачке.

В возрасте 1,9 года ребенок может самостоятельно снимать ботинки, туфли,
носки  или  колготы.  Взрослый  помогает,  при  этом  предоставляя  ребенку
посильную самостоятельность.

В  возрасте  2  лет  ребенок  частично  может  самостоятельно  одеваться,
взрослый  при  этом  всячески  должен  поощрять  ребенка,  показывать
последовательность и предоставлять ему самостоятельность в действиях.

Гигиенические  процедуры  являются  для  ребенка  привычкой,  необходимой
потребностью, если он был приучен к личной гигиене с ранних лет жизни.

Психолого-педагогическими  основами  овладения  навыками  гигиены
становятся  стремление  к  самостоятельности,  инициативность,  осознание
положительного примера и отрицательного, стыд.

Задачи по формированию у детей культурно-гигиенических навыков у детей
2-3 лет:

1.Приучать есть аккуратно.

2.Продолжать учить детей с помощью взрослых мыть руки перед едой, после
загрязнений, насухо вытирать лицо и руки полотенцем.

3.Опрятно есть, тщательно пережевывать пищу

4.Держать ложку в правой руке

5.Пользоваться салфеткой

6.Полоскать рот по напоминанию взрослого

7.Воспитывать  умение  выполнять  элементарные  правила  культурного
поведения, не выходить из-за стола, не окончив еды, говорить "спасибо".

Формирование  культурно-гигиенических  навыков  осуществляется  под
руководством  взрослых  –  родителей,  воспитателя.  Поэтому  должна  быть
обеспечена полная согласованность в требованиях дошкольного учреждения
и семьи. Главными методами обучения дошкольников являются наглядные,
словесные, игровые и практические методы.



Также могут быть использованы дидактические игры и потешки.
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Приложения

Приложение 1

Результаты  исследования  сформированности  культурно-гигиенических
навыков у детей 3-го года жизни

№

Опрятность
еды

Личная гигиена
Общий
балл

уровень

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Н



2 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 23 С

3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 20 С

4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 3 2 2 26 С

5 3 1 1 3 3 1 3 2 1 2 1 1 3 3 28 В

6 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 24 С

7 1 2 3 3 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3 26 С

8 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 26 С

9 2 3 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 26 С

10 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 3 29 В

11 3 3 3 2 1 3 2 2 1 1 2 3 3 2 31 В

12 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 20 С

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Н

14 2 2 3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 3 25 С

15 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 24 С

16 2 2 1 3 3 2 1 1 3 1 1 1 2 2 25 С

17 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 26 С

18 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Н

19 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 22 С

20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Н

Приложение 2

Игры

Занятие "Делаем прическу"

Цель:  учить  ребенка  держать  в  руке  расческу  и  расчесывать  волосы
движениями сверху-вниз.

Оборудование: зеркало, расческа, нарядная кукла.

Ход игры: взрослый демонстрирует ребенку куклу и обращает внимание на ее
прическу: "Посмотри, у куклы красивая прическа: длинные, ровные волосы,
бантик.  Красивая  кукла!  Давай  и  тебе  сделаем  красивую  прическу!"
Взрослый расчесывает перед зеркалом волосы ребенка, затем просит малыша
попробовать  это  сделать  самому:  дает  расческу  в  руки  ребенку  при  этом
помогает  удер-живать  ее,  вести  руку  с  расческой  сверху  вниз.  В  конце
расчесывания просит ребенка посмотреть в зеркало, обращает его внимание
на то, что он стал таким же красивым, как кукла.

Занятие "Почистим зубки"



Цель: учить ребенка чистить зубы.

Оборудование: две зубные щетки, стакан с водой, зеркало.

Ход занятия: взрослый просит ребенка посмотреть в зеркало и улыбнуться,
при  этом обращает  его  внимание  на  зубы.  Затем  говорит, чтобы  зубы  не
болели, нужно их чистить. Взрослый достает две щетки: одну дает в руки
ребенку, а  другой показывает, как нужно проводить щеткой по зубам,  при
этом произносит потешку:

Ротик, ротик! Где ты ротик?

Зубки, зубки! Где вы зубки?

Щечка, щечка! Где ты щечка?

Будет чистенькая дочка!

В конце игры взрослый вместе с ребенком смотрят в зеркало и улыбаются,
показывая  чистые  зубы.  При  необходимости  используются  совместные
действия взрослого и ребенка.

Занятие "Фонтанчики"

Цель: учить ребенка полоскать рот.

Оборудование: стакан.

Ход  занятия:  взрослый  подводит  ребенка  к  зеркалу  в  ванной  комнате  и
предлагает пускать фонтанчики, произносит потешку:

Наберем водичку в рот пусть фонтанчик оживет! Взрослый набирает в рот
воду и показывает, как выпустить воду изо рта, затем, как надо полоскать рот.
Ребенку  предлагается  сделать  так  же.  В  конце  занятия  взрослый  хвалит
ребенка.

Игра "Кукла заболела"

Цель: учить ребенка пользоваться носовым платком.

Оборудование: кукла, носовые платки.

Ход игры: взрослый демонстрирует детям куклу и говорит: "Вот кукла Маша,
она заболела, у нее насморк, ей трудно дышать через нос. В кармане у нее
лежит  носовой  платок.  Поможем  Маше  очистить  носик!"  Взрослый
произнести потешку:



Маша заболела, трудно ей дышать,

Мы платочком будем носик вытирать!

Взрослый  показывает  детям,  как  правильно  использовать  носовой  платок,
демонстрируя это на кукле. Предлагает детям повторить действие.

Занятие "Носики-курносики"

Цель: учить ребенка пользоваться индивидуальным носовым платком.

Оборудование: индивидуальные носовые платки.

Ход занятия: взрослый произносит потешку, демонстрируя каждое действие:

Носовой платок в кармашке (достает платок из кармана),

Будем нос им вытирать (показывает действие с платком),

Чтобы  носик,  наш  курносик,  снова  чистым  был  опять(убирает  платок  в
карман).

Взрослый  просит  каждого  ребенка  показать,  как  он  умеет  пользоваться
носовым платком.



Цикл развлечений по формированию у детей навыков
самообслуживания и культурно-гигиенических навыков

Одевание на прогулку.

Мы приходим в детский сад

Делаем зарядку

Мы приходим в детский сад

Едим кашку сладкую

Поплясали, поиграли

И на улицу гулять собрались.

Будем Кате помогать?

Будем Катю одевать

Что сначала одеваем?

Колготки и штанишки

Во что ножки одеваем?

В сапожки — невелички

Чтобы Катя не замёрзла

Кофту её оденем

Кофта тёплая, большая

Шапка ушки закрывает меховая.

Может, можно нам гулять

Шубку надо одевать

Чтоб ладошкам было теплей



Варежки нужны ей

Шарфик не забыть завязать

И можно идти гулять.

Вот готова наша Катя

Будет со снежком играть

А теперь я одеваюсь

Буду с Катей я играть!

Раздевание с прогулки.

Мы на улице гуляли

Снег лопатками копали

С горки весело катались

И снежками кидались

Пришла с прогулки детвора

А с ними кукла Аня

Раздеваться нам пора

Разденемся сами!

С чего же нам начать?

Надо шарфик развязать

Шарф на полку я кладу

И снимаю куртку.

А теперь снимаем с ножки

Красивые сапожки

Ещё у ребяток маленьких

Есть тёплые валенки

Остались колготки, штаны и кофта

Вот мы и разделись ловко!

Вещи в щкафчик надо убрать

Не придётся их искать!

А теперь сандалики

Правильно оденем на ножки

Этот дружит с правой, а этот- с левой ножкой

Вот какие мы большие

Все разделись сами



Все разделись сами

Поможем кукле Ане!

Развлечение.

«Мы умеем чисто мыться, не боимся мы водицы!»

          Цель: формировать  и  воспитывать  у  детей  навыки
самообслуживания и гигиены, развивать речевую активность.

Материал: кукла, принадлежности для умывания (расческа, зеркало).

Ход развлечения:

Воспитатель обращает внимание детей на куклу (здесь и далее говорит
за куклу).

         Кукла:

Посмотрите на меня

Я – кукла Маша.

Посмотрите на меня

Нет меня краше!

У меня есть глазки

Глазки голубые.

У меня есть щечки

Щечки наливные.

Есть ладошки, ушки,

Длинная коса.

Вот какая я

Куколка – краса!

         Воспитатель:

На тебя, я, Машенька, смотрю

И тебя, я, Машенька, не узнаю!

Не умыты щечки,

Не умыты ушки,

Черные как в саже,

Пухлые ладошки.

Волосики растрепаны,

Косички не видать,

Как же тебя, Машенька,



Красавицей назвать?

         Кукла:

Не люблю я умываться водой

Мыло в глазки попадет ой – ой – ой!!!

И волосики расчесывать не стану я

Очень больно гребешок кусает меня!

         Воспитатель:

На малышек-ребятишек посмотри

Чистые, красивые они!

Вымыты ладошки,

Волосики в ряд

С такими малышами

Все играть хотят!

         Кукла:

Научите меня мыться

Полюблю и я водицу.

Полюблю я гребешок,

Полюблю я мыло,

Стану я нарядной,

Стану я красивой!

         Воспитатель: (обращается к детям)

Ну что, ребятки,

Научим куклу умываться

И дружить с водичкой?

А сначала мы умоем

Нашей Маше личико.

Воспитатель читает потешку «Водичка, водичка…», сопровождая текст
действиями.

         Воспитатель:

А теперь мы возьмем гребешок

И расчесывать волосики он пойдет.

Расчешет он волосики в ряд,

Косу заплетет в бант!



Воспитатель выполняет  действия:  умывает  куклу,  берет  расческу,
расчесывает волосы, заплетает косу.

         Кукла:

Вот спасибо вам, друзья!

Ах, какой красивой стала я!

(рассматривает себя в зеркале).

Можно мне играть,

Можно веселиться!

И с ребятками-малышками

В пляске закружиться!

(под веселую ритмичную музыку дети с куклой свободно пляшут).

         Воспитатель:

Стала наша Маша

Куклой-красавицей!

И такая Маша

Нашим деткам нравится!



ПРОЕКТ
 «Моя любимая мама».   

   Ко Дню Матери.

АВТОР ПРОЕКТА: воспитатель 1 группы Рогова О.А.  
 Первая младшая группа № 1 возраст детей: от 2 до 3 лет.
Сроки проекта: с 12 ноября по 27 ноября – день Матери.
ЦЕЛЬ: Социально – личностное развитие детей.  Усвоение общественного
опыта.
ЗАДАЧИ:  Становление  навыков  предметно  –  игровой  деятельности,
продуктивных её видов.
Формирование  гендерной,  семейной  принадлежности,  развитие  навыков
трудовой деятельности.
Воспитание  ценностного  отношения  к  домашнему  труду  матери.
Формирование первичных представлений о домашнем труде, своей роли в
его осуществлении.
 
Этапы  проекта
 СОДЕРЖАНИЕ:
1 этап:
 Постановка цели:  Узнать  о  том,  как  мама  трудится  дома,  как  ей  нужно
помогать.
Создать творческую работу в подарок мамам к празднику – праздничную
газету.
2 этап:
 Включение  дополнительных  сил  для  осуществления  проекта  (работа  с
родителями).
Определение источников информации.
Организация деятельности детей.   (Планирование видов деятельности)
Информирование родителей: информация на стенде, подключение к выбору
источников  информации.  Собрать  фотографии  по  темам:  «Как  я  маме
помогаю», «Как я мамочку люблю».
Выполнение творческих работ (аппликация, лепка, рисование).
Формирование игровой среды в группе.
3 этап: 
Деятельность педагога:
Выполнение запланированной деятельности детей.
Построение продуктивной деятельности детей по разделам:
1.   Общая информация о том, кто такая мама.
2.   Знакомство с произведениями художественной литературы.
3.   Творческие работы детей: аппликация – «Варим суп», лепка – «Лепим
овощи», рисуем – «Цветы для мамы».
4.   Продукты деятельности родителей – фотографии детей.



5.     Создание  праздничной  газеты  из  продуктов  детской  деятельности  и
домашних фотографий.
4 этап: 
Анализ результата, получение у детей и родителей эмоционального отклика
от сделанной работы.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА:
РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 СОЦИАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ:
   Образовательная область: «Социализация»
Формировать представление  о домашнем труде матери и посильной помощи
ребёнка.
Побуждать желание узнать  больше о домашней работе.   
Создание фотографий о том, как ребенок дома помогает маме.
Игровая деятельность:
Развивать  игровые  навыки  детей  во  время  игр:  «Семья»,  «Магазин», 
«Прогулка мамы с детьми», «Варим обед», «Ждем гостей».

Общение  со  сверстниками  и  взрослыми:  Побуждать  детей  к  общению,
формировать навык сговора на игру: «Я – мама, ты – папа».



 Дидактические   игры:
«Что  мы  купим  в  магазине»,  «Как  накроем  на  стол»,  «Выбери  нужную
игрушку».

 Формирование  гендерной принадлежности:
 Учить применять полученные знания при организации полоролевых игр:
«Мальчики – папы, девочки – мамы, куклы – дети».
Творческая игра: «Поездка в магазин», «Прогулка мамы с детьми».
  
Образовательная область: «Труд»
 Поощрять  желание  помогать  убирать  игрушки  на  место.  Мотивация: 
делаю, как мама.
 Образовательная область: «Безопасность»
 Формировать  навыки  безопасного  поведения  во  время  игры:  «Мамы  на
прогулке с детьми», Формирование знаний о сигналах светофора.
Игра подвижная: «Сигнал светофора».

o ПОЗНАВАТЕЛЬНО – РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:
 Образовательная область «Познание»:
 Развивать познавательные способности, желание узнать самостоятельно что
– либо о том, как трудится мама дома, как ей нужно помогать. Поощрять
интерес  к  источникам  информации:  иллюстрациям,  картинкам,
фотографиям.



Образовательная область «Коммуникация»:
 Учить детей получать эмоциональный отклик при общении друг с другом
во всех видах деятельности.   Активировать речь детей во время игр, учить
проговаривать свои действия, закреплять умение договориться об игре: «Я –
мама, ты – папа».

o РЕЧЬ:
Активизировать  речь  детей  при  составлении  рассказов  (по  повтору  за
взрослым),  при  составлении  предложений  из  2,  3  слов.  Формировать
желание произносить слова правильно.
Рассматривание  картины:  «Мама варит  обед»,  иллюстраций о  домашнем
труде.

   Образовательная область: «Чтение художественной литературы»
Прививать интерес к литературным произведениям, стихам.
Поощрять самостоятельное общение с литературными источниками – книге
о маме, проявление положительных эмоций  при рассматривании знакомых
иллюстраций, фотографий.
Стихотворение о маме, рассказ о маме, песенки колыбельные.

o ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  
Образовательная область: «Художественное творчество»
Развивать творческие способности детей во всех видах деятельности: лепке,
аппликации, рисованию.       
Аппликация: «Суп в кастрюле».



Рисование: «Цветочки для мамы».





Лепка: «Овощи».
Создание  праздничной  газеты  из  продуктов  детской  деятельности  и
домашних фотографий.



o ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
 Образовательная область «Здоровье»
С учетом психофизиологического состояния здоровья учить детей проявлять
свои положительные эмоции в игре, продуктивной деятельности.
Формировать умение с  опорой на сенсорные каналы восприятия проявлять
эмоциональный отклик во время речевых пальчиковых игр.
Игра пальчиковая: «Семья», «Как я мамочку люблю, как её я назову».
Подвижная игра: «Мама курочка и цыплята».   
  ИТОГ  ПРОЕКТА:  Анализ  результата  проектной  деятельности:
положительная оценка творчества детей и родителей.



ЗДЕСЬ НАМ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!

Детки  в  садике  живут,
Мы  растем  и  познаем,
Активно  развиваемся,
И,  конечно  же,  все  дружно
Успехов  добиваемся!
Здесь  нам  очень  интересно
На большой планете «Детство»!

Возраст  воспитанников  от  2  до  3  лет.
На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка
и  взрослого;  совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. К концу
третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со
сверстниками.  В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды
деятельности:  игра,  рисование,  конструирование.  Основной  формой
мышления  становится  наглядно-действенная.  Для  детей  этого  возраста
характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и
желаний от  ситуации.  Дети  легко заражаются  эмоциональным состоянием
сверстников. 
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. У
детей  появляются  чувства  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться
элементы  самосознания,  связанные  с  идентификацией  с  именем  и  полом.
В  своей  работе  педагоги  применяют  разнообразные  формы  обучения:
традиционные,  нетрадиционные,  комплексные,  непосредственно
образовательная  деятельность  по  подгруппам,  которые  формируются  с
учетом возрастных особенностей детей. Ребенок, увлекаясь замыслом игры,
не  замечает  скрытой  учебной  задачи.  Широко  используются  различные
формы  «непосредственно  образовательной  деятельности  с  увлечением»,
насыщенные играми и самостоятельными творческими делами. 

Режим пребывания детей в ДОУ



В  группе  созданы  многочисленные  игровые  центры.

Уголок «Маленькие строители»

 Крупный строительный конструктор.

 Средний строительный конструктор.

 Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали.

 Конструкторы «Лего».

 Нетрадиционный  материал:  картонные  коробки  разных  размеров,
оклеенные самоклеющейся бумагой, деревянные чурочки и контейнеры
разных размеров с крышками.

 Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек  (фигурки  людей  и
животных и т.п.).

 Игрушечный  транспорт  средний  и  крупный.  Грузовые,  легковые
машины,  пожарная  машина,  машина  «скорой  помощи»,  паровоз  и
вагончики, лодка, самолет.

Уголок дидактических игр

 Крупная  мозаика,  объемные  вкладыши  из  5-10  элементов,  сборные
игрушки,  пирамидки  (из  6-10  элементов),  шнуровки,  игры  с
элементами  моделирования  и  замещения,  лото,  парные  картинки  и
другие настольно-печатные игры.

 Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска.

 Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической
формы, счетный материал на «липучках».



 Матрешки  (из  5-7  элементов),  доски-вкладыши,  рамки-вкладыши,
набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета).

 Набор  объемных  тел  для  сериации  по  величине  из  3-5  элементов
(цилиндров, брусков и т.п.).

 Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей).

 Разрезные  предметные  картинки,  разделенные  на  2-4  части  (по
вертикали и горизонтали).

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности.

 Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние
животные,  дикие  животные,  животные  с  детенышами,  птицы,  рыбы,
деревья,  цветы,  овощи,  фрукты,  продукты  питания,  одежда,  посуда,
мебель, транспорт, предметы обихода.

 Наборы предметных картинок для последовательной группировки по
разным признакам (назначению и т.п.).

 Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий
(сказки, социобытовые ситуации).

 Серии из  4  картинок:  части  суток  (деятельность  людей  ближайшего
окружения).

 Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность
людей).

 Сюжетные  картинки  крупного  формата  (с  различной  тематикой,
близкой ребенку, - сказочной, социобытовой).

Книжный уголок
Стеллаж  для  книг,  стол  и  два  стульчика,  мягкий  диванчик,  ширма,
отделяющая уголок от зон подвижных игр.

 Книжки  по  программе,  любимые  книжки  детей,  книжки-малышки,
книжки-игрушки.

 Альбомы  для  рассматривания:  «Профессии»,  «Времена  года»,
«Детский сад» и т.д.

Музыкальный уголок



 Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-
пищалки, бубен, молоточки.

 Магнитофон.

Уголок сюжетно-ролевой игры

 Кукольная  мебель:  стол,  стулья,  кровать,  диванчик,  шкафчик  для
кукольного белья, кухонная плита.

 Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор
кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски, ведерки.

 Куклы: крупные, средние.

 Коляска для кукол.

 Атрибуты для  игр  «Магазин»,  «Больница»,  «Семья»,  «Детский сад»,
«На дачу», «Парикмахерская» и т.д.

 Различные атрибуты для ряженья: шляпы, шали, юбки, плащ-накидки и
т.п.

 Мягкие игрушки: крупные и средние.

«Зеленый  уголок»
Комнатные  растения:  фикус  –  хороший  очиститель  воздуха,  бегония
вечноцветущая  –  борется  с  заболеваниями  верхних  дыхательных  путей,
бальзамин,  колеус.

В раздевальной комнате оформлен уголок для родителей, информационные
стенды, куда помещается необходимая информация, папки с консультациями,
советами,  папки-передвижки.  Здесь  же находится  уголок-выставка детских
работ по ИЗО и уголок по лепке, где так же выставляются детские работы.

Предметы  для  игр  хранятся  на  открытых  полках  шкафов  и  стеллажей.
Игрушки  мелкого  и  среднего  размера  дети  используют  по  своему
усмотрению.  В  свободном  доступе,  на  полочках  открытых  и  закрытых
шкафчиков  хранится  множество  различных  настольно-печат¬ных  игр,
мозаик, кубиков, дидактических игрушек. Мебель и оборудование в группе
располагаются  так,  чтобы  оставалось  достаточно  места  для  свободной
двигательной  активности  детей.  Малыш  имеют  возможность
беспрепятственно ходить, ползать, бегать, кататься на маленьких велосипедах
и  машинах,  возить  за  веревочку  машинки,  катать  всевозможные  каталки,
толкать  перед  собой  тележки.  Мы  используем  принцип  безопасности.



Мебель, перегородки устойчивы, полки надежно укреплены на стенах. Игры
и  игрушки  располагаются  на  низких  полках,  чтобы  дети  могли  свободно
брать их и самостоятельно класть на место, не подвергая себя опасности.



Проектная деятельность в первой младшей группе
"Солнечный Лучик"

Актуальность разработки и реализации педагогического проекта –
Тема  была  выбрана  в  последний  месяц  зимы.  И  была  разработана  для
реализации ближе к весне. Так как в конце февраля – начале марта солнце
начинает  светить  ярче,  теплее.  Это,  конечно,  заметили  дети.  Причем  в
беседах  с  детьми,  некоторые  из  них  затруднялись  называть  какого  цвета,
формы солнце. Так же мало использовали глаголы, определения, связанные с
солнцем.  Хотелось обогатить знания детей о природном объекте – солнце,
показать влияние солнца на природу. В связи с этим была определена такая
темы.
Цель проекта: формирование у детей активного словаря через организацию
разных  видов  деятельности:  игровой  (прежде  всего);  познавательной
(наблюдения,  эксперимент,  художественное  слово);  музыкально-
эстетической, продуктивной.
Задачи поставлены следующие:
1. Дать детям элементарные представления о природном объекте – солнце,
его влиянии на окружающий мир.
2.  Формировать  познавательную  активность  детей  при  проведении
экспериментов, наблюдений.
3. Обогатить словарный запас детей по данной теме.
4. Закрепить понятия «желтый», «круглый», «похоже», «не похоже».
Тип проекта: информационно-исследовательский.
Участники: Педагоги – воспитатель группы, дети первой младшей группы,
родители.
Длительность: 2 недели (краткосрочный)
Ожидаемый результат:
- обогащение активного и пассивного словаря детей за счет слов: «яркое»,
«светлое», «теплое», «светит», «улыбается», «греет» и т. д.
- познавательный интерес к экспериментам;
- развитие у детей наблюдательности.
Подготовительный этап:
1. Беседы с детьми, для выявления знаний детей  о солнце.
2.  Подготовка  стихотворений,  потешек,  загадок,  игр,  с  использованием
«солнца», иллюстративный материал.
3. Подготовка атрибутов для игр, занятий.
Основной этап:
1. Чтение и заучивание потешки «Солнышко», «Солнечный зайчик» «Кояш
чык!», физкультминутки – песни «Я на солнышке лежу».
2. Подвижная игра «Солнечный зайчик».
3. Дидактическая игра «На что похоже?» (по форме, цвету, ощущениям).
4. Наблюдение за изменениями в природе, связанных с солнцем.
5. Проведение занятий рисования и лепки по теме «Солнышко».
6. Разучивание песни «Яз житэ»

http://dohcolonoc.ru/conspect/422-zanyatie-po-lepke-na-temu-lsolnyshkor-.html
http://dohcolonoc.ru/fizicheskoe-vospitanie/421-fizkultminutka-pesnya-lya-na-solnyshke-lezhur-.html


7. Использование атрибута «Солнышко» в качестве сюрпризного момента на
утреннике, посвященном 8 Марта.
8. Комплекс утренней гимнастики «Лучистое солнышко».
9. Проведение наблюдений за восходом и закатом солнца (по возможности в
группе, по иллюстрациям, с помощью родителей дома).
10. Эксперимент «Холодно - тепло»
11. Малоподвижная игра «Построй солнышко».
Заключительный этап:
Подведение итогов проекта.
Подготовка презентации по фотографиям.
Оформление стенгазеты для родителей по итогам реализации проекта.
В перспективе –
1. Эксперимент с растениями «Растения и солнце»
2. Эксперимент «Лед – вода»
3. Наблюдения за сезонными изменениями природы, связанными с солнцем.

Приложение 1
Физкультминутка - песня     «Я на солнышке лежу»
Приложение 2
Занятие по лепке на тему:     «Солнышко»

Приложение 3

Занятие по рисованию на тему:     «Весенняя капель»

Приложение 4

Комплекс упражнений для утренней гимнастики (с элементами дыхательной
гимнастики)     «Лучистое Солнышко»

Использованная литература:
1.  Бурганова, Р. А. Программа воспитания и обучения в детском саду / Р. А.
Бурганова, К. В. Закирова. – Казань, 2000.
2.  Колдина, Д. Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий/Д.
Н. Колдина. – М.,2009.
3.  Янушко, Е. А. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. /Е. А. Янушко. –
М., 2005.
4.  Янушко,  Е.  А.Развитие речи у детей раннего возраста.  1-3 года.  /Е.  А.
Янушко. – М., 2010.

http://dohcolonoc.ru/fizicheskoe-vospitanie/424-kompleks-uprazhnenij-dlya-utrennej-gimnastiki-s-elementami-dyxatelnoj-gimnastiki.html
http://dohcolonoc.ru/fizicheskoe-vospitanie/424-kompleks-uprazhnenij-dlya-utrennej-gimnastiki-s-elementami-dyxatelnoj-gimnastiki.html
http://dohcolonoc.ru/conspect/423-zanyatie-po-risovaniyu-na-temu-lvesennyaya-kapelr-.html
http://dohcolonoc.ru/conspect/422-zanyatie-po-lepke-na-temu-lsolnyshkor-.html
http://dohcolonoc.ru/fizicheskoe-vospitanie/421-fizkultminutka-pesnya-lya-na-solnyshke-lezhur-.html
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Проект для первой младшей группы детского сада
«Если хочешь быть здоров»

Автор-разработчик  проекта:  Шахтарина  Надежда  Николаевна,  воспитатель

высшей квалификационной категории МАДОУ «Детский сад №6».

Жизнь  в  двадцать  первом веке  ставит  перед  нами  много  новых  проблем,

среди которых самой актуальной является проблема сохранения и укрепления

здоровья  детей.  Особенно  остро  эта  проблема  стоит  в  образовательной

области,  где  всякая  практическая  работа,  направленная  на  укрепление

здоровья  детей,  должна  давать  ощутимые  результаты.  Здоровье  детей

является абсолютной ценностью и включает в себя три уровня:

-биологическое;

-социальное;

- психическое;

Исследованиями ученых установлено, что здоровье человека лишь отчасти,

на 7-8 процентов зависит от успехов здравоохранения и больше чем на 50

процентов  зависит  от  нашего  образа  жизни.  Чтобы  быть  здоровыми  и

полноценно жить, необходимо овладеть искусством сохранения и укрепления

здоровья. Этому искусству и должно уделяться как можно больше внимания в

детском  саду.  Нужно  постоянно  помнить  о  том,  что  сейчас  идеально

здоровых детей немного,  их практически нет. По данным НИИ гигиены и

охраны  здоровья,  число  здоровых  дошкольников  за  пару  десятилетий

уменьшилось в 5 раз и составляет лишь около 10 процентов от числа детей,

поступающих в школу. Не следует также забывать, что именно в дошкольном

возрасте самое благоприятное время для выработки правильных привычек,

которые в сочетании с обучением дошкольников методам совершенствования

и  сохранения  здоровья  приведут  к  положительным  результатам.  Детей,

начиная  с  раннего  дошкольного  возраста  необходимо  приучать  соблюдать

элементарные культурно-гигиенические навыки,  учить правильно питаться,

формировать привычку заботиться о своем здоровье.

Подробный  анализ  и  изучение  состояния  здоровья  воспитанников  нашего

детского сада показал, что из 239 детей с первой группой здоровья всего 10

человек (4%), вторая группа здоровья зафиксирована у 197 человек (79,6%), с

третьей группой здоровья - 31 человек (16%), с четвертой группой здоровья

-1 человек (0,4%). Количество детей группы ДЧБ и прочими заболеваниями



21  человек  (8,4%).  Поэтому  одним  из  важнейших  направлений  в  работе

педагогов по улучшению состояния здоровья детей является формирование

ценностных установок к своему здоровью, заботы и потребности в здоровом

образе жизни.

По мнению Н. А. Ноткиной, М. М. Антроповой и С. В. Поповой, в понятие

«здоровый  образ  жизни»  входит  воспитание  у  детей  основ  двигательной

культуры,  привычки к рациональному питанию, закаливанию, соблюдению

гигиенических  норм,  отказ  от  вредных  привычек,  выработка  потребности

получения  положительных  эмоций.  В  связи  с  этим  мною  был  разработан

проект «Если хочешь быть здоров!». Главное направление проекта - научить

ребенка быть здоровым, воспитывать у него потребность в здоровом образе

жизни.

Цель:

Начальное  формирование  основ  здорового  образа  жизни  у  детей  раннего

дошкольного возраста.

Задачи:

1. Дать первоначальные простейшие представления о здоровом образе жизни;

2.  Формировать  первоначальные  представления  о  себе,  как  отдельном

человеке;  об  элементарном  значении  каждого  органа  для  нармальной

жизнедеятельности  человека;

3.  Воспитывать  у  детей  привычку  к  аккуратности  и  чистоте,  прививать

культурно-гигиенические навыки и простейшие навыки самообслуживания.

4.  Повысить  педагогическую  компетентность  родителей  по  вопросам

укрепления здоровья детей.

Тип проекта:

Педагогический.

Участники:

Педагоги, специалисты.

Целевая группа:

Дети 2-3 лет, родители детей.

Масштаб проекта:

Один год.

Образ конечного результата Критерии оценки

Возросший  интерес  родителей  к

вопросам  воспитания  здорового

- Активность родителей при участии в

мероприятиях  и  совместной



ребенка и мотивации здорового образа

жизни.

деятельности.

-  Анкетирование  родителей.  -  Отзывы

родителей.

Создана  здоровье-сберегающая  и

развивающая  среда,  обеспечивающая

комфортное  пребывание  ребенка  в

детском саду.

- Блок нестандартного оборудования:

- массажеры;

- дорожки здоровья;

- картотека опытов «Мое тело»;

- картотека дидактических игр.

У детей сформированы первоначальные

представления  о  себе,  как  отдельном

человеке;  об  элементарном  значении

каждого  органа  для  нормальной

жизнедеятельности  человека.  У  детей

воспитана  привычка к  аккуратности  и

чистоте,  привиты  культурно-

гигиенические  навыки  и  простейшие

навыки самообслуживания.

- Диагностика детей;

- Наблюдения за детьми.

Планирование работы:

Этап работы Виды деятельности Сроки

1Этап:

Организационный

Групповая  консультация  для

родителей  детей  о  целях  и  задачах

внедряемого проекта;

Дидактическое  и  методическое

оснащение проекта;

Октябрь

2Этап:

Практический

Мероприятия по реализации проекта

с детьми;

Привлечение специалистов к работе

по реализации проекта;

Мероприятия с родителями;

Октябрь - май

3Этап:

Заключительный

Диагностика детей;

Анализ  полученных  результатов;

Открытое  мероприятие  для

родителей  по  результатам

проведенной работы;

Рекомендации родителям;

Май



Рефлексия создателя проекта.

Риски:

Непостоянный состав детей, связанный с периодом адаптации.

Пути преодоления:

Индивидуальная работа с отсутствующими детьми. Изготовления памяток и

информационных листов для родителей, чьи дети отсутствовали.

Риски:

Слабая заинтересованность детей и родителей.

Пути преодоления:

Совместные  мероприятия  с  детьми  и  родителями.  Информирование

родителей с помощью информационных стендов.

Проект представлен следующими блоками:

I Блок «Я - человек»

Цель: Формировать представление о себе как отдельном человеке; рассказать

о способах защиты о себе; Показать модели социального поведения.

II Блок «Я осваиваю гигиену и этикет»

Цель: Рассказать о правилах поведения за столом; познакомить с предметами

и  действиями,  связанными  с  выполнением  гигиенических  процессов:

умывание, уход за телом, внешним видом, чистотой жилища.

III Блок «Я расту здоровым»

Цель: Формировать у детей представления о необходимости заботы о своем

здоровье, правильного питания, двигательной активности.

Перспективы развития проекта:

Трансляция  опыта  в  других  возрастных  группах  детского  сада.

Расширение  проекта,  добавления  новых  тем,  форм  работы.

Презентация проекта в детском саду, районе, крае.

Литература:

1.  Авдеева  Н.  Н.,  Князева  О.  Л.,  Стеркина  Р.  Б.,  «Безопасность».

2.  Гуменюк  Е.  И.,  Слисенко  Н.  А.  «Будь  здоров».

3. Голицына Н. С., Шумова И. М. «Воспитание основ здорового образа жизни

у  малышей».

4. Иванова А. И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в д/с.



Педагогический проект в первой младшей группе
"Русские красавицы - матрешки"

Проект «Русские красавицы-матрешки».

Участники проекта: дети первой младшей группы, воспитатель, родители.

Срок реализации: 1 месяц

Вид проекта: информационно-творческий, игровой, фронтальный (с группой детей и их семьями).

    Цель: создание условий, раскрывающих творческий и интеллектуальный потенциал младших дошкольников, ориентированных
на  диалогическое  взаимодействие  детей,  родителей  и  педагогов  и  способствующих  самопониманию  и  саморазвитию  всех
участников педагогического процесса на основе приобщения детей к традиционной культуре родного края.

     Задачи: приобщать к истокам духовной культуры русского народа; формировать представления о русской народной игрушке,
традициях и обычаях, связанных с изготовлением, росписью матрешки; вызывать у детей эмоционально-положительное отношение
к игрушке; формировать умение передавать свое отношение к игрушке; воспитывать бережное отношение к игрушке и заботу о ней;
поддерживать  стремление  активно  вступать  в  общение,  высказываться;  побуждать  к  радостным  ощущениям  от  совместных
активных движений; способствовать индивидуальному самовыражению детей в процессе продуктивной творческой деятельности;
развивать  творческие  и  познавательные  способности;  речевые  умения  и  мелкую  моторику  рук;  обогащать  словарный  запас
дошкольников; способствовать формированию у родителей потребности в частом общении с детьми, оказывать им практическую
помощь в организации занятий с детьми в кругу семьи, в развитии способности видеть мир глазами ребенка.

     Актуальность: Чем увлечь ребенка, как не игрушкой? Такой яркой, самобытной, не похожей ни на одну игрушку мира. Знакомя
детей с русской народной игрушкой, традициями, обычаями, мы уделяем внимание духовному воспитанию, формируем творчески
развитую личность, способствуем повышению уровня познавательных способностей детей, развиваем воображение, эстетический
вкус, умение составлять композиции узоров для украшения сарафана матрешки, для создания игры, подарка, поделки и вообще
любого продукта творческой деятельности. Нельзя считать себя культурным, интеллигентным человеком без знания своих корней,
истоков,  древних традиций, дошедших до наших дней.  Приобщение детей к народной культуре,  народному искусству является
средством формирования у них развития духовности. Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой
частью души ребенка, началом, порождающим личность.

    Проблема: создание условий для формирования представлений о русской народной игрушке.

   Реализация проекта:

Цель: организовать условия, позволяющие реализовать поставленные задачи.

     Технологии:

1. самообразование;

2. проектная деятельность как форма организации



3. работа с родителями;

     Содержание:

1. изучение литературы по теме «Русские народные игрушки»;

2. подобрать материал для развития творчества детей;

3. обсуждение проблемы с родителями;

4.  создать условия для участия родителей в образовательном процессе.

5. формировать позитивное, уважительное отношение к родному краю, к труду, его истории.

6. познакомить детей и привлечь  родителей к историческому и культурному наследию родного края.

7. развивать творческие способности детей и родителей, знакомить с народными промыслами.

     Предполагаемый результат:

1. Заинтересованность детей  темой:  русская народная игрушка «Матрешка», проявление их познавательной активности

 2. Совершенствование методического обеспечения по игровой и речевой деятельности;

3. Положительная динамика в развитии речи детей младшего дошкольного возраста;

4.  Повышение  уровня  удовлетворенности  родителей  процессом  развития  ребенка  в  детском  саду  в  рамках  личностно  –
ориентированного подхода;

НОД

5.Совершенствование профессиональной компетентности воспитателя МБДОУ.

Мастер – класс для родителей «Учим малышей играть».

   Почти сто лет русская матрешка является модным сувениром. Однако не стоит забывать, что, прежде всего, матрешка – детская
развивающая игрушка,  которая  имеет  немало  пользы для  малыша.  Что развивает  эта  игрушка?  Кроме мелкой моторики руки,
ребенок учится сравнивать фигуры по высоте, размеру, цвету, объему, развивая мышление и логику.Ее
может позавидовать любое современное пособие. Эта замечательная народная игрушка имела заслуженное признание у русских
педагогов и рассматривалась как классический дидактический материал, как подлинный народный дар маленьким детям.
того, как игрушка появилась в вашем доме, научите кроху играть с ней. С чего следует начать? Конечно же, со знакомства! Когда
малыш будет находиться в хорошем настроении, возьмите матрешку и скажите: «Смотри, кто к нам пришел! Это матрешка!» Пусть
игрушка поговорит  с  ребенком,  спросит  его  имя,  предложит  дружить.  Обратите  внимание  крохи на  то,  какая  она  красивая  и
нарядная.
  Очень важен момент первого знакомства с матрешкой, открытие ее главного секрета. Этот момент вы должны сделать радостным и



сюрпризным. «Ее зовут Матреша. Какой у нее платочек, какие щечки!"    Полюбовавшись ею, вы берете игрушку в руки и удивленно
говорите:  "Что-то она тяжелая и гремит. Может, там что-то есть внутри? Давай посмотрим!" Открывая матрешку, вы вместе с
малышом как заклинание произносите слова: "Матрешка-матрешка, откройся немножко!" Процесс открывания матрешки можно
слегка растянуть, чтобы усилить ожидание и любопытство ребенка. Открыв большую матрешку и обнаружив в ней другую, вы
естественно удивляетесь и рассматриваете ее вместе с ребенком, как и первую. Поставив две матрешки рядом, предложите малышу
сравнить их. Спросите, какая выше, а какая ниже, какой платочек у маленькой, какого цвета фартук у большой. Объясните, что по
форме обе матрешки одинаковые, а по размеру разные. После этого предложите узнать, не спрятался ли в новой матрешке еще кто-
нибудь. Под те же слова ("Матрешка-матрешка, откройся немножко!") пусть появится следующая, третья матрешка. Поставьте ее
рядом и сравните с предыдущими. Так продолжайте до тех пор, пока все матрешки не выйдут.

 Выстроив их в ряд по росту, обратите внимание ребенка на то, что каждая матрешка одета по-своему и что каждая следующая
меньше  предыдущей  на  целую  голову.  После  такого  знакомства  начинается  игра  "в  детский  сад".
 Объясните малышу, что матрешки, как и дети, ходят в детский сад, но только большие идут в старшую группу, а маленькие - в
младшую. Отгородите место на столе (чертой или палочкой) для старшей и младшей группы и предложите ребенку отвести каждую
из матрешек в подходящую группу, а в какую - пусть решает он сам. Если малыш перепутает, поставьте две матрешки рядом и
спросите, какая больше. Когда все матрешки попадут в соответствующие группы, подведите итог, т. е. подчеркните, что высокие
матрешки оказались в старшей группе,  а  ростом поменьше -  в  младшей.  Они еще маленькие.  Вот подрастут и тоже пойдут в
старшую.

В  какие  еще  игры  можно  играть  с  матрешками?
1.  Поначалу,  малышу  больше  всего  нравится  открывать  матрешки.  Удивляйтесь  вместе  с  ребенком,  что  внутри  кто-то  есть.
Следующий этап -  составление  половинок  -  покажите  как  смешно,  когда  две  половинки не  совпадают. Придумывайте  разные
задания,  стимулирующие  ребенка  вкладывать  одну  матрешку  в  другую  (например,  маленькая  матрешка  просит  большую  ее
спрятать).

2. Перепутайте два набора матрешек (лучше всего одинаковых, но разных расцветок) и попросить ребенка их рассортировать или
выстроить парами.

 3.На  листе  картона  обведите  основания  матрешек.  Можно  оформить  эти  круги  как  стульчики  вокруг  стола  или  вагончики  в
паровозе. Попросите ребенка расставить матрешки по местам.

4.  В отсутствие ребенка расставьте  матрешки в комнате,  на  видных местах.  Расскажите малышу, что матрешки заблудились и
предложите их отыскать.

 И напоследок – несколько советов.

     После игры не оставляйте матрешку для свободного пользования, пока малыш не научится играть с ней осмысленно. Если эта
замечательная  игрушка  будет  просто  валяться  в  ящике,  ребенок  быстро  утратит  к  ней  интерес,  а  ее  отдельные  части  будут
разбросаны и быстро потеряются.

     В первых играх с матрешкой ваше участие совершенно необходимо. Вы должны оживить маленьких неподвижных кукол, сделать
веселыми и озорными. Очень многое зависит от выразительности ваших слов и действий. Именно они должны вызвать у малыша
интерес к игре и вовлечь его в воображаемую ситуацию.



     Постарайтесь предоставить ребенку больше свободы и почаще побуждайте его думать. Не торопитесь говорить за него то, что он
может сказать сам. Если он допускает ошибку, задайте ему наводящий вопрос или организуйте забавную ситуацию. Помогите ему
построить свой «матрешечный» мир, в котором он будет высшим судьей и полным хозяином.

Желаем Вам творческих успехов и взаимопонимания! Пусть дети обретут целостность и гармонию Духа, Души.

В заключение хотелось бы познакомить вас с рассказом Якова Тайца “Сколько?”.

Сколько? (Я.Тайц)

Папа  принес  Маше  матрешку  и  сказал:
-  Вот  тебе  три  игрушки.
-  Почему  три?  –  спросила  Маша.  –  Одна  матрешка.
-  Давай  считать,  -  сказал  папа.  –  Одна?
- Одна!

Папа  открыл  матрешку,  там  другая,  поменьше.
-  Две?
- Две!

Папа  открыл  вторую,  а  там  еще  одна,  самая  маленькая.
-  Три?
-  Три,  -  засмеялась  Маша.
- То-то, - сказал папа.

Вот они все стоят!

 



Тема проекта: «Поляна сказок»
театрализованная игровая деятельность во второй

   младшей группе
 
Проект: средней  продолжительности,  групповой,  ролево-игровой,
творческий.
Сроки реализации: ноябрь  2013- май 2014 учебный год
Актуальность проекта:
Младший  дошкольный  возраст  -  наиболее  благоприятный  период
всестороннего развития ребенка. В 3-4 года у детей активно развиваются все
психические  процессы:  восприятие,  внимание,  память,  мышление,
воображение и речь. В этот же период происходит формирование основных
качеств личности. Поэтому ни один из детских возрастов не требует такого
разнообразия  средств  и  методов  развития  и  воспитания,  как  младший
дошкольный.
 Одним из  самых  эффективных  средств  развития  и  воспитания  ребенка  в
младшем  дошкольном  возрасте  является  театр  и  театрализованные  игры.
Игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр - один
из самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет
решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с
художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных
качеств личности, развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д.
Широки  воспитательные  возможности  театрализованной  деятельности.
Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски,
звуки,  а  умело  поставленные  вопросы  заставляют  ребят  думать,
анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно
связано  и  совершенствование  речи.  В  процессе  театрализованной  игры
незаметно  активизируется  словарь  ребенка,  совершенствуется  звуковая
культура  его  речи,  ее  интонационный  строй.  Исполняемая  роль,
произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно,  четко,
понятно  изъясняться.  У  него  улучшается  диалогическая  речь,  ее
грамматический строй.
 Театрализованная  деятельность  является  источником  развития  чувств,
глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Они
развивают  эмоциональную  сферу  ребенка,  заставляют  его  сочувствовать
персонажам, кроме того позволяют формировать опыт социальных навыков
поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка
для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность.
Любимые  герои  становятся  образцами для  подражания  и  отождествления.
Именно  способность  ребенка  к  такой  идентификации  с  полюбившимся
образом оказывает позитивное влияние на формирование качеств личности.
 Кроме  того,  театрализованная  деятельность  позволяет  ребенку  решать
многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа.
Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.



Цель проекта: приобщать к сказкам посредством различных видов театра
Задачи проекта:
 побуждать интерес к предлагаемой деятельности,
 привлекать детей к совместной театрализованной деятельности,
 формировать представление о различных видах театра,
 развивать речь, воображение и мышление,
 помогать робким и застенчивым детям включаться в театрализованную

игру.
Ресурсное обеспечение:
 настольные театры: «Репка», «Курочка Ряба»
 пальчиковый театр: «Теремок», «Репка»
 костюмы к потешке «Два веселых гуся», к сказке «Репка»
 сюжетные картинки
 дидактические  игры:  лото  «Сказки»,  «Мои  любимые  сказки»,

раскраски  по мотивам сказок  «Теремок»,  «Колобок»,  «Репка»,  мозаика
«Репка»

 волшебная палочка
Участники проекта:
 воспитатели,
 дети группы,
 родители воспитанников.

Ожидаемый результат:
 дети  должны  научиться  пользоваться  настольным  и  пальчиковым

театром;
 сформировать умение передавать характер персонажа интонационной

выразительностью речи, мимикой, жестами;
 постановка сказки «Репка», песенки «Два веселых гуся».

 
 
 
 
Формы и методы реализации проекта
Раздел программы Виды деятельности
Речь  и  речевое
общение

 рассказывание  детьми  сказок  «Репка»,  «Теремок»,  «Рукавичка»,  «Кот  и  лиса»,  «Лиса  и
дрозд», «Волк и семеро козлят», «Курочка Ряба», «Три медведя», «Коза-дереза», «Кот, петух и
лиса», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке» «Снегурочка и лиса»;

 чтение стихотворений, потешек;
 пение  детских  песенок  «Два  веселых  гуся»,  «Песенка  крокодила  Гены»,  «Песенка

Чебурашки», «Песенка мамонтенка»,
 инсценировка сказок совместно с воспитателем «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», «Три

медведя», «Снегурочка и лиса», «Два веселых гуся»;
 прослушивание звукозаписей детских сказок – «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Репка»,



«Теремок», «Курочка Ряба», «Кот, петух и лиса», «Три медведя», «Сказка об умном мышонке»,
«Кот и лиса», «Путаница», «Муха-цокотуха».

Игровая
деятельность

 Игры-драматизации по произведениям «Репка», «Колобок», «Теремок», «Два веселых гуся»
 Дидактические игры «Мои любимые сказки», Лото «Сказки», «Кто-кто в теремочке живет?»;
 Сюжетно-ролевая игра «В театре»
 Игра «Превращение»
 Игра «Волшебная палочка» 
 Строительная игра «Теремок»

Здоровье  и
физическое развитие

 Комплекс  утренней  гимнастики  –  «Хомка  -  хомка  хомячок»,  «Буратино»,  «Курочки»,
«Цветок», «Ветерок»

 Подвижные игры -   «У медведя во бору», «Лошадки», «Мыши в кладовой», «Мыши водят
хоровод», «Лиска-лиса», «Зайка серенький сидит», «Смелые мышки»

 «Про продукты – полезные не полезные»

Изобразительная
деятельность

 Конструирование домиков для животных, теремка (сказки «Теремок», «Рукавичка»)
 Лепка  –  колобок,  волшебная  палочка,  снеговик,  ежик,  кит,  заяц  (сказки  «Колобок»,

«Теремок», «Коза-дереза», «Путаница», «Сказка об умном мышонке»)
 Рисование – деревья, елка, падал снег, следы на снегу (сказки «Теремок», «Волк и семеро

козлят», «Колобок»)
Экологическое
воспитание

Оформление фотоальбомов с видовым разнообразием животного мира:
·         Птицы:   попугай, снегирь, сова, дятел, щегол, дрозд, синица, петух, курица
·         Звери:   кошка,  лошадь,  собака,  тигр,  олень,  лиса,  песец,  медведь  (бурый,  белый),  волк,
куница,  хорек,  ежи,  заяц,  кролик,  морские  свинки,  хомяки,  мыши,  лягушка,  жаба,  черепаха,
крокодил, ящерица.

Взаимодействие  с
родителями

 Изготовление фигурок пальчикового театра, плоскостного театра, би-ба-бо
 Пошив костюмов для театрализованной деятельности
 Консультации  на  темы:  «Театрализованная  деятельность  в  детском  саду»,  «Театр  как

средство развития и воспитания детей младшего дошкольного возраста»
 Дизайн-проект «Превращения»
 Итоговое мероприятие по проектной деятельности «Поляна сказок»

Музыкальная
деятельность

 Слушание музыкальных произведений
 Пение детских песенок
 Разучивание танцевальных движений

Музыкальные произведения:
«Колыбельная медведицы» Ю. Яковлев,
 «Песня Матроскина» Э. Успенский, 
«Песенка о лете» Ю. Энтин, 
«Песенка Бабки-Ежки», 
«Песенка мамонтенка», 
«Песня водяного» (из мультфильма «Летучий корабль»), 
«Песенка паровозика «Ромашкино», 
«Песенка про Чебурашку», 
«Песня крокодила Гены», 



«Два веселых гуся», 
«Песня Бременских музыкантов», «Пластилиновая ворона», 
«Антошка»

Социальное развитие  Посещение кукольного театра
 Посещение театрализованных постановок с родителями
 Просмотр мультфильмов, диафильмов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Приложение 2
 
Сценарий итогового мероприятия по проектной деятельности
Театрализованное развлечение совместно с родителями
«Поляна сказок»
В одном из  уголков группы стоят игрушки деда  и  бабы,  а  также курочки
Рябы, мышки и золотого яичка. Чуть дальше оформлена сказка «Колобок»,
где колобок встречает лису. Посередине группы стоит дом – ширма, далее
расположились герои сказки «Теремок» и непосредственно сам теремок.
Ход праздника
Ведущая.
Здравствуйте,  дети  и  уважаемые  взрослые.  Как  хорошо,  что  вы  пришли
сегодня  к  нам  на   «поляну  сказок».  Здесь  сегодня  произойдет  много
интересного.  Ребята,  идите  за  мной (идем к  1  сюжету).  Кто здесь  живет?
Верно дед и баба. И у них есть, курочка ряба, а что им снесла курочка? А
какое яичко? Верно золотое. А теперь вы мне скажите, как называется эта
сказка?                                                                                                                  
Похвалив детей, ведущий предлагает посмотреть и назвать героев следующей
сказки (2 сюжет). Правильно, колобок и лиса. А кто испек колобок? От кого
ушел колобок? Кого встретил колобок? Правильно, зайца, волка, медведя. А
какую песенку он им пел? Дети исполняют песенку колобка. Кто обхитрил и
съел колобка? Конечно же, лиса. И называется сказка? Молодцы.
Ведущая.
Посмотрите,  какой  интересный  домик  в  лесу  стоит.  Какие  интересные
жители в этом домике! И все дружно живут и весело. Назовите их всех по
порядку.
Дети:
Мышка
Ведущая.
Правильно мышка - норушка. А кто здесь сидит?
Дети:
Лягушка.
Ведущая.
Лягушка – квакушка.
Каждый раз, как только дети не правильно называют персонаж, ведущая дает
точное его определение: зайка-попрыгайка, лисичка-сестричка, волчок серый
бочок, мишка-топтыжка.
Ведущая.
Мы рассмотрели в этом домике всех.  А теперь вспомните,  как называется
сказка?   Правильно  «Теремок»,  вот  он  каков  терем-теремок.  Вы  молодцы
много сказок знаете.
Ведущая.
А сейчас мы пригласим ваших мам и поиграем с ними в игру «Идет король по
лесу» 2 раза.



В  это  время  переодеваются  дети  участники  следующей  сказки.  А  за  дом
прячется бабушка-сказочница.
Когда дети и взрослые рассядутся, открывается окошко и бабушка сказочница
начинает свой рассказ.
Бабушка-сказочница.
Здравствуйте  детишки  и  взрослые.  Я  бабушка-сказочница.  Сегодня   я  вам
расскажу сказку, но не просто расскажу, а покажу, сказка называется «Репка»,
исполнят её дети вашей группы.  Начинает рассказывать, а дети артисты под
её рассказ показывают сказку.
Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец.
Артисты и бабушка-сказочница кланяются публике. Рассаживаются на свои
места, действие продолжается.
Ведущая.
Вы уже отгадали сказки по сюжетам, посмотрели сказку «Репка», а сейчас
отгадайте сказки   по картинкам. Показывается картинка из сказки «Волк и
семеро козлят». Если дети затрудняются, то прочитать небольшой отрывок.
Далее читается отрывок из сказки «Три медведя», которую дети должны тоже
отгадать.
Дети еще раз обходят поляну. Пока они обходят поляну, выставляется            
«Чудо-дерево» все в конфетах.
Ведущая.
Пока мы были на поляне сказок, здесь выросло «Чудо-дерево». Не листочка
на нем, не цветочка, а вкусные конфеты. А что еще может вырасти на «Чудо-
дереве»? Калоши, ботинки, штанишки, гамаши. Молодцы, помните. А сейчас
подходите к «Чудо-дереву» и угощайтесь конфетами.
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1
 Сценарий русской народной сказки «Репка» для 2 мл. группы
Действующие лица:
Бабушка-сказочница
Дед
Бабка
Внучка
Собачка Жучка
Кошка
Мышка
Репка
Бабушка-сказочница:
«Жили-были дед с бабкой. Как-то раз посадил дед репку» (держась за руки,
выходят дед с репкой, дед репку «сажает»)
«Выросла  репка  большая-пребольшая.  Стал  дед  репку  тянуть.  Тянет  -
потянет, вытянуть – не может. Позвал дед бабку»
Дед:
«Бабка!  Пойдем  репку  тянуть!» (выходит  бабка,  держится  за  поясницу,
кряхтит – ой-ой)
Бабушка-сказочница:
«Стали они репку вместе тянуть – дедка за репку, бабка за дедку – тянут,
потянут, вытянуть – не могут. Позвала бабка внучку»
Бабка:
«Внучка!  Пойдем  репку  тянуть!» (выходит  внучка  вприпрыжку,  ручки  на
юбочке, поет песенку – ля-ля-ля)
Бабушка-сказочница:
«Стали они репку втроем тянуть – дедка за репку, бабка за дедку, внучка за
бабку – тянут, потянут, вытянуть – не могут. Позвала внучка Жучку»
Внучка:
«Жучка!  Пойдем репку тянуть!» (выходит собачка Жучка,  гавкает аф-аф-
аф)
Бабушка-сказочница:
«Стали они вчетвером репку тянуть – дедка за репку, бабка за дедку, внучка за
бабку, Жучка за внучку – тянут, потянут, вытянуть - не могут. Позвала Жучка
кошку»
Жучка:
«Кошка! Пойдем репку тянуть!» (выходит кошка, мяукает мяу-мяу-мяу)
Бабушка-сказочница:        
«Стали они репку впятером тянуть: дедка за репку, бабка за дедку, внучка а
бабку, Жучка за внучку, кошка за Жучку - тянут, потянут, вытянуть – не могут.
Ух, устали!» (проводят по лбу рукой, тяжело вздыхают)
«Позвала кошка мышку»
Кошка:
«Мышка! Пойдем репку тянуть!» (выбегает мышка на носочка, пищит  пи-
пи-пи)



Бабушка-сказочница:
«Стали они репку все вместе тянуть: дедка за репку, бабку за дедку, внучка за
бабку, Жучка за внучку, кошка за Жучку, мышка за кошку. Тянут, потянут,
тянут, потянут – вытянули репку!»
«Тут и сказочке конец, а кто слушал – молодец!»
(актеры  поворачиваются  к  зрителю  лицом,  берутся  за  руки,  поднимают
руки вверх - кланяются)
 
 
 



Проект

«Доктор Айболит»

Сроки реализации проекта – 3 месяца

Содержание проекта

1. Проект «Доктор Айболит»
2. Приложение.

 Конспекты  занятий:  «Кукла  Катя  заболела»,  «Выздоровление

Кати, возвращение в детский сад»
 Консультация для родителей 1 мл.группы: «Познаю мир играя»
 Памятки для родителей: «Руководство игрой ребенка двух лет в

семье», «Играйте вместе с детьми»
 Журнал для родителей «Знакомим ребенка с профессиями»
 План-схема по обучению игровым действиям  «Совместная игра

ребенка и воспитателя»
 Семейная гостиная «Игра – не забава».

Проект

«Доктор Айболит»

Вид проекта: групповой, краткосрочный (3 месяца), ролевой, игровой.

Возраст детей: 1 младшая группа 2-3-года.

Время работы над проектом: 3 месяца

Реализуется в режиме дня.

Этапы проекта: 

1. Подготовительный:  изучение  особенностей  семейного
взаимодействия, анкетирование родителей; составление перспективно-
тематического  плана,  разработка  содержания  конспектов  занятий,
подобрать  методическую  и  художественную  литературу,
фотоматериалы,  иллюстрированный  материал  по  теме  проекта;
обсуждение и утверждение проекта на МПС.

2. Основной  (реализация  проекта): организация  консультаций,  бесед  с
родителями;  проведение  с  детьми занятий,  сюжетной-ролевых игр,  а
также  обогащение  детско-родительского  взаимодействия  через
организацию совместных занятий; оформление фотовыставки «Вот как
мы играем»; презентация проекта на МПС; публикация проекта в СМИ.



Актуальность проекта

«Игра  –  это  огромное  светлое  окно,  
через  которое  в  духовный  мир  ребенка  
вливается  живительный  поток  представлений,  
понятий  об  окружающем  мире».
                               В.А. Сухомлинский

Игра  –  это ведущий вид  деятельности у  детей. Через  сюжетно-
ролевые игры ребенок познает мир, учится общению, готовится к социуму,
«примеряя»  на  себя  взрослую  жизнь.Полноценное  развитие  игры
дошкольника во многом зависит от того, насколько успешно проходит ее
освоение в период раннего возраста.

Сюжетно-ролевые игры позволяют развивать творческие способности
детей,  их  фантазию  и  артистизм,  учат  вживаться  в  образ  того  или  иного
персонажа,  играть  определенную  роль.  Они  имеют  большое  значение  в
социальной  адаптации  ребенка,  реализации  его  возможностей  в  будущем.
Проигрывая  различные  жизненные  ситуации,  дети  учатся  идти  на
компромисс,  меньше ошибаться  в  людях,  избегать  конфликтных ситуаций,
поддерживать дружелюбную атмосферу.

В сюжетно-ролевой игре успешно развиваются личность ребенка, его
интеллект,  воля,  воображение  и  общительность,  но  самое  главное,  эта
деятельность  порождает  стремление  к  самореализации,  самовыражению.
Кроме  того,  игра  является  надежным  диагностическим  средством
психического  развития  детей. К  трем  годам  у  детей  необходимо
сформировать  азы  сюжетной  игры  –  умение  осуществлять  разнообразные
условные игровые действия.

Участники проекта: дети 1 младшей группы 2-3 лет, воспитатели группы,
музыкальный  руководитель,  медсестра  детского  сада,  родители
воспитанников.

Цель:сформировать  у  детей  умение  играть  в  сюжетно-ролевую  игру
«Больница».

Задачи:    

 Учить детей отражать в игре знания о профессии врача;
 Развивать интерес и уважение к благородной профессии врача;
 Способствовать возникновению ролевого диалога;



 Научить  основным  приемам  ухаживания  за  больным,  формировать

чуткое, внимательное отношение к заболевшему;
 Правильно  пользоваться  врачебными  принадлежностями  в

соответствии с их назначением;   
 Подводить к самостоятельному созданию игровых замыслов;

 Учить подбирать предметы и атрибуты для игры;

 Развивать умение детей играть дружно, коллективом;
  Воспитывать бережное отношение к игровому оборудованию.  

Предполагаемые итоги реализации проекта:

 получение знаний о профессии врача;

 формирование коммуникативных навыков;

 умение  воспроизводить  в  игре  различные  действия,  которые  дети

наблюдают в жизни, используя предметы-заместители;

 умение детей играть, объединяясь в игре;

 появление  умения  слушать  партнеров,  соединять  их  замыслы  со

своими;

 повышение  педагогической  компетенции  родителей  по  проблеме

активизации игровой деятельности дошкольников в условиях семьи.

Выполнение проекта

Раздел программы Формы и методы работы
Познавательное развитие Экскурсия в медицинский кабинет детского сада; 

Экскурсия в физиокабинет детского сада;

Наблюдение за работой врача, медсестры;

Рассматривание иллюстраций «Профессии»
Развитие речи Беседы:  «О профессии  врача,  медсестры»;  «Кто  лечит

больных»,  «Что  делает  мама,  когда  я  заболел»,  «Что

нужно доктору для работы»
Ознакомление  с

художественной

литературой

Чтение  стихотворений:  К.Чуковский  «Айболит»,

В.Берестов  «Больная  кукла»,  Е.  Благинина  «Больной

зайка»,  Г.П.Шалаева  «Кем  мне  стать»,  В.Маяковский



«Кем быть». Обсуждение сюжетов, поступков героев
Игровая деятельность Сюжетно-ролевая  игра  «Больница»,  «Кукла  Катя

заболела», «Выздоровление куклы Кати, возвращение в

детский сад».
Изобразительная

деятельность

Лепка «Витаминки»

Конструирование Постройка больницы, аптеки.
Музыкальная деятельность Слушание: П.Чайковский «Болезнь куклы»
Работа с родителями 1. Анкетирование родителей: «Как и во что играет ваш

малыш дома»
2.  Журнал  для  родителей  «Знакомим  ребенка  с
профессиями»
 3. Оформление информационного стенда: «Организация
сюжетно-ролевой игры»
4. Семейная гостиная «Игра – не забава»
5.  Консультация «Познаю мир играя»
6. Фотовыставка «Вот как мы играем»
7.  Привлечение  родителей  к  изготовлению  атрибутов,
костюмов для сюжетно-ролевой игры «Больница»

Ознакомление с профессиями и социализация дошкольников

посредством сюжетно-ролевой игры «Больница»

Игра.Задачи. Роли.  Игровые
действия.  Развитие
сюжета.

Материал Словарь

«Больница»

   Задачи: учить
детей
отображать  в
игре  разные
стороны
окружающей
дей-
ствительности;
формировать
стойкий  интерес

Роли:  «врачи»,
«медсестра»,
«больные».

Больные поступают в
больницу.  Их
привозит  «скорая
помощь».  Врач  и
медсестра
осматривают
поступивших
больных,  берут

Бинт,  вата,
горчичники,
медицинские
инструменты,
шприц,
лекарства,  бан-
ки,  белые
халаты,
фонендоскоп

Больница

Болит  рука
(нога,  ухо,
сердце,  спина,
живот)

Лекарство

Больной

Капли, 



к сюжету и игре
в  целом;
обогащать
знания  и
представления
детей  о
профессиях
врача,  мед-
сестры

анализ  крови,
слушают  сердце,
легкие,  выясняют,
что  и  как  болит,
оказывают  первую
помощь,  направляют
в  палату.  Дежурный
врач  делает  обход,
спрашивает  о
самочувствии
больных.  Медсестра
выполняет
назначения  врача:
раздает  таблетки,
делает  уколы,  пере-
вязки,  ставит
горчичники,  банки  и
т. д.

Микстура

Таблетки

Перевязка

Операция

Обход

Построение ролевого диалога.

Сюжетно-ролевая игра «Больница»

Роли Ролевые действия

Врач  –  специалист
(Доктор)

Ведет  прием,  прослушивает,  смотрит  горло,
меряет  температуру,   назначает  лечение.
Выписывает  рецепт.  Дает  советы.  Выдает
больничный лист.

Медсестра Выполняет  назначения  врача.   Делает  уколы,
ставит  банки,  горчичники.  Помогает  врачу.
Беседует с больными.  Выписывает направления
на обследование. Моет инструменты. 

Санитарка Убирает  медицинский  кабинет  (моет  пол,
протирает пыль)



Регистратор Записывает больных на прием. Выдает талон на
прием и медицинскую карту. 

Пациент Приходит  на  прием  к  врачу  с  талоном  и
медицинской картой. Рассказывает и показывает,
что болит. Просит назначить лечение. Выполняет
все советы и назначения врача. Записывается на
прием к врачу.

Продавец  в  аптечном
киоске

Отпускает лекарства по рецепту врача



  

                                                       





Календарно-тематическое планирование организованных
видов деятельности в образовательной области

"Познание. Развитие познавательно-исследовательской
и продуктивной (конструктивной) деятельности" в

первой младшей группе

 Тема
периода

Тема НОД Программное
содержание

Предметно-
пространств
енная
развивающа
я среда

Виды  и  формы
совместной
деятельности
педагога  с
детьми



Игрушк
и

Домик
мишке

Помочь  детям
чётко
представить
себе,  что  они
собираются созд
авать  из  каких
частей  состоит
домик,  как  они
связаны  между
собой;  научить
последовательно
вычленять
отдельные
элементы
домика;
формировать
умения ориентир
оваться  на
плоскости,  учить
использовать
разнообразные
по  форме  и
набору  детали
строительного
материала, 
складывать
целый  домик  из
частей.

Мишки
разных
размеров,
шапочка-
маска
медвежонка,
строительны
й  материал,
состоящий
из  больших
и  малых
фигур.

1.Построение
домика  для
мишки
по образцу (или п
о замыслу).

2.Дидактическая
игра "Чей дом".

3.Подвижная
игра  «У  медведя
во бору».



Коробка
для
игрушек

Учить  путем
конструирования
видоизменять
знакомые
предметы,
развивать
интерес  к
конструировани
ю,  умение
работать
коллективно;
учить
распознавать
предметы,
имеющие
круглую  форму
(плоские,
объемные),
находить круг по
описанию.

Коробка
картонная,
скотч,  круги
из  цветной
бумаги
разного
размера,
клей,  кисть,
салфетка,
игрушки
(мячи,
колечки  и  т.
п.),
ножницы.

1.Классификация
предметов  по
форме  (дети
находят
предметы
круглой формы и
складывают их  в
коробку).

2.Физкультминут
ка  «Едет  весело
машина...».

3.Создание
красивой
коробки
для предметов кр
углой  формы
(воспитатель
отрезает  от
коробки  лишние
детали,
дети наклеивают 
ольшие  и
маленькие
разноцветные
круги  на
коробку).

4.Сравнение
кругов  на
коробке по цвету
и величине



Домашн
ие
животны
е

Заборчик
для  коровы
с телёнком

Учить выполнять
построение
заборчика  из
кирпичиков,
работать
коллективно,
сравнивать  и
различать корову
и
теленка; развиват
ь в  игре  мелкую
моторику рук.

Строительн
ый материал
(кирпичики)
для
воспитателя
и на каждого
ребенка; игр
ушки 
корова,
телёнок,
фланелеграф
,
плоскостные
фигурки:
корова,
телёнок.

1.Сравнение
игрушек.

2.Пальчиковая
гимнастика  «Раз,
два,  три,  четыре,
пять,  вышли
пальчики
гулять».

3.Конструирован
ие  забора  из
кирпичиков.

4.Беседа  по
вопросам: что мы
построили?  Из
чего  мы  сделали
забор?  Для  кого
мы  построили
забор?



Построим
будку
для собачк
и

Учить строить из
кубиков
простейшие
сооружения.

Игрушки  -
две  собачки
разной
величины,
строительны
й  материал
(кубики,
бруски,
призмы),
фланелеграф
,  фигурки
для
фланелеграф
а  (по  три
фигурки
собак  и  бу-
док  разной
величины),
брусок;
кубик,
призма  на
каждого
ребенка.

1.Знакомство  с
игрушечной
собакой.

2.Конструирован
ие будки.

3.Физкультминут
ка  «Покажи
собачку».

4.Игра  «Найди
будку  каждой
собачке»
(соотнесение
изображений
будок и собак по
величине).

5.Сюжетная  игра
«Посели  собак  в
будки»



Игрушеч
ный дом

Кроватка
для
мышонка

Пробуждать  у
детей  интерес  к
конструировани
ю,  учить  выби-
рать  фигуры  и
складывать  из
них  изделия  по
образцу;  учить
находить
нужный  предмет
по  цвету
(желтый,
красный),  по
величине
(большой,
маленький),
играть  с
игрушками.

Игрушка
мышонок,
строительны
й  материал
(кубики  или
бруски,
кирпичики,
фланелеграф
,  фигурки
для
фланелеграф
а (мышонок,
кроватки
разного
цвета  и
размера).

1.Игровая
ситуация  «У
мышонка
сломалась
кроватка».

2.Конструирован
ие  кроватки  для
мышонка.

3.Дидактическая
игра  «Найди  по
описанию»  (дети
соотносят
изображения раз-
ных  кроваток  с
их  описанием,
прикрепляют  на
фланелеграф
изображения
кроваток, а рядом
с  ними  —
мышат).



Дикие
животны
е

Забор  для
зоопарка

Учить  создавать
несложные
конструкции;
развивать
игровые  навыки,
воображение,
моторику,
слуховое
восприятие,
речь,  память,
мышление,
словарный запас.

Игрушечные
звери
разного
размера,
кубики
разного
цвета,
картинки  с
изображе-
нием
животных
разной  ве-
личины.

1.Конструирован
ие  забора  для
зоопарка.

2.Рассматривание
и  обсуждение
постройки  по
вопросам:  какой
получился
заборчик?  Из
чего  мы  его
построили?
Сколько  кубиков
мы  взяли,  чтобы
построить забор?

3.Имитация
движений  зайца,
медведя,  лисы  и
т.д.

Домик  для
зайчика

Познакомить
детей  с
постройками для
разных
животных,
побуждать  детей
помогать
воспитателю  во
время
постройки,
принимать
активное участие
во  время
обыгрывания.

Напольный
и
настольный
строительны
й  материал
(кубики  и
кирпичики
разного
размера  и
цвета)
игрушки
зайчик  и
лиса.

1.Игровое
упражнение
«Спрячем  зайку
от лисы»

2.Предложить
детям  построить
крепкий  дом,
чтобы  лиса  не
смогла  до  него
добраться.

3.Строительство
дома.



Зима Кормушка
для птиц

Побуждать детей
к  конструиро-
ванию,
воспитывать
желание
заботиться  о
птицах;
продолжать
учить  различать
предметы  по
размеру.

Разные виды
зерна
(пшено,
семечки,
горох  и
т.д.) в  ко-
робочках,  5-
литровая
пластиковая
бутылка,
пустые
пакеты  из-
под  молока,
карандаш,
ножницы,
шило,
фланелеграф
,  фигурки
для
фланелеграф
а  (воробьи,
синицы,
вороны,
сороки),  два
мешочка.

1.Совместное
конструирование
кормушек  из
пустых  пакетов
от молока.

2.Физкультминут
ка  «Мама-
воробьиха...».

3.Сравнение
зерен  (пшено,
горох,  под-
солнечник,
гречка).
Вопросы:  какие
зерна  самые
маленькие,
самые  большие?
Какие  зерна
будут  клевать
большие  птицы,
а  какие  —
маленькие?

4.Дидактическая
игра  «Что  в
мешочке?»  (дети
на  ощупь
определяют,
какие  зерна
находятся  в  двух
мешочках:  горох,
пшено).



Новый
год

Подставки
для ёлочки

Учить  находить
нужную  фигуру,
соединять  две
фигуры  в  одно
целое,  вставляя
одну в отверстие
другой;  учить
различать
предметы  по
величине,
находить  пред-
мет  по
описанию.

Веточка
елки,
фигурки
елочек
разной
величины,
подставки
под  елочки,
«сугробы»
(фигурки  из
картона),
«дорожка»
(лента  или
иная
полоска),
коробка  в
виде  саней
или
игрушечный
грузовик.

1.Конструирован
ие подставок для
елочки,

2.Игра  «Найди
самую
маленькую  и  са-
мую  большую
елочку»
(выбранные
елочки
сравниваются
путем  приложе-
ния).

3.Физкультминут
ка «Идем в лес за
елочкой»
(разыгрывание
ситуации:  дети
перешагивают
через  макеты
сугробов,  идут
по  «дорожке»,
обходят деревья).

4.Отгадывание
загадки:

Красавица  какая
-  Стоит,  светло
сверкая,

Как  пышно
убрана...

Скажите,  кто
она?

(Ёлка.)



Посуда Стол
(Н.А.Карпу
хина,
стр.180)

Упражнять
детей  в
одновременном
действии  с
деталями  двух
видов  —
кубиками  и
кирпичиками,
узнавать  и
называть  эти
детали,
используя  приём
накладывания  и
прикладывания
деталей.

Кубики
кирпичики, 
игрушечная
посуда,
игрушки.

1.В  гости
приходят
игрушки.

2.Предложить
детям  угостить
их чаем.

3.Конструирован
ие стола.

4.Чаепитие
игрушек.

Ягоды,
фрукты,
овощи

Полочки
для
овощей,
фруктов  и
ягод

Учить  детей
создавать
несложные
конструкции,
сравнивать
предметы  по
нескольким
признакам;
развивать
внимание,
восприятие,
речь,  сенсорные
возможности;
воспитывать
интерес  к
конструктивной
и  игровой
деятельности.

Кирпичики,
пластины,
муляжи
фруктов,
овощей  и
ягод.

1. Конструирован
ие  полочки  для
игрушек.

2.Сравнение
ягод,  фруктов  и
овощей  по цвету,
величине.

3.Выставление
муляжей  на
полочку (дети по
заданию
воспитателя
расставляют
овощи, фрукты и
ягоды  на
построенные
полочки.)



Строим
домик  для
матрёшки

Учить  делать
постройки  из
кубиков,
устанавливая
один  кубик  на
другой,  обучать
умению  строить
по  образцу;
выполнять
простые
действия  с
предметами:
открывать  и
закрывать
матрёшки,
вкладывать  и
вынимать
предметы,
обогащать
сенсорный  опыт
малышей  при
знакомстве  с
величиной;
продолжать
вводить
понятиябольшой,
маленький.

Кубики. 1.Рассматривание
матрёшки.

2.Конструирован
ие  домика  для
матрёшки  по
образцу.

3.Пальчиковая
гимнастика.

4.Складывание
матрёшки.

5.Сравнение
матрёшек  по
величине.



Мамин
день

Кресло  для
мамы

Продолжать
учить  создавать
постройки,
накладывая
детали  друг  на
друга и ставя их
рядом;  различать
строительный
материал  и
постройки;
воспитывать
доброжелательно
е  отношение  к
окружающим,
формировать
элементарные
представления  о
культуре
поведения, учить
аккуратно
убирать игрушки
на свои места.

Кубики  и
кирпичики,
игрушка
заяц.

1.Игровая
ситуация  «Мама
зайчиха пришла с
работы
уставшая».

2.Предложить 
детям  построить
кресло  для
зайчихи.

3.Физкультминут
ка  «Мама  спит,
она устала»

4.Предложить
детям  рассказать
о своей маме.



Мы
помощн
ики

Строим
дорожку

Учить  детей
располагать
кирпичики в  ряд
узкой  гранью
друг  к  другу;
активизировать
словарь по теме;
учить  различать
цвета;  развивать
память,
мышление,
зрительное
восприятие,
моторику.

Игрушечные
автомобили
разной
величины на
каждого
ребенка,
кирпичики,
игрушечные
гаражи  по
цвету  ав-
томобилей.

1.Конструирован
ие  дороги  из
кирпичиков.

2.Беседа  по
вопросам: что мы
построили?  Из
чего  мы  сделали
дорогу?  Какого
цвета
кирпичики?
Сколько  мы
взяли
кирпичиков?

3.Подвижная
игра
«Воробышки  и
автомобиль».

4.Игра  с
машинками
«Делай  как  я»
(дети  повторяют
игровые
действия  с
машинами  за
воспитателем)



Стулья  для
кукол

Упражнять  в
умении  строить
стульчики  из
строительного
материала;  учить
играть  с  игруш-
ками,  различать
цвета.

Строительн
ый материал
(кубики,
кирпичики),
мячи  раз-
ноцветные,
разноцветны
е  метки
(кружочки
или  квад-
раты)  из
цветной
бумаги,
куклы,
корзина.

1.Конструирован
ие  стульчиков
для кукол.

2.Беседа  по
вопросам: что мы
построили?  Для
кого  мы
построили
стульчики?

3.Наклеивание
разноцветных
меток  на
построенные
стульчики



Весна Лодочка
для кошки

Упражнять  в
умении
конструировать
из строительного
материала
лодочку;  учить
делать сравнение
по  нескольким
признакам.

Сюжетные
картинки,
игрушки
(пароход,
лодка),
строи-
тельный
материал
(кирпичики,
треугольная
призма).

1.Игровая
ситуация «Кошка
не  может
добраться  до
дома  после
разлива  реки»
2.Малоподвижна
я  игра  «Плывем
на  лодочке»
(дети  сидя  на
ковре  или
стульях,
имитируют
греблю  и
приговаривают:
«У-у-ух!»).

3.Рассматривание
и  сравнивание
парохода  и
лодочки  по
вопросам:  что
больше?  На
лодке  есть
трубы?  А  на
пароходе?  Есть
ли  у  лодки
окошки?



Птицы Весенний
домик  для
птиц

Упражнять  в
умении  строить
домик  из
строительного
материала,
устанавливая
один  кубик  на
другой;
развивать
самостоятельнос
ть;  учить
находить
предмет  по
описанию,
различать  цвета,
предметы  по
величине.

Сюжетные
картинки,
строительны
й  материал
(кубики,
призма
треугольная)
,  игрушки  и
другие
предметы
разного
цвета,
игрушки-
птички.

1.Конструирован
ие  домика  для
птиц.

2.Подвижная
игра  «Птички  и
дождик».

3.Рассматривание
игрушечных
птиц,  сравнение
их  с
построенными
домиками  по
размеру.

4.Имитация
голосов  птиц:
дети  прого-
варивают  «Чик-
чирик!»,  «Ку-
ку!»,  «Ку-  ка-ре-
ку!»»



Я в мире
человек

Построй
такую  же
башню, как
на
картинке

Учить  создавать
несложные
конструкции,
находить  в  них
сходство  и
различия;
развивать
игровые навыки.

Кубики
одного
размера,  но
разного
цвета.

1.Рассматривание
картинки  с
изображением
башни.

Беседа  по
вопросам:

-Что  изображено
на картинке?

-Какая  она  по
высоте?

-Из  чего  она
построена? 

 -Какого  цвета
башня?

2.Конструирован
ие башни.

3.Подвижная
игра  «Собери
кубики».

Дидактическая
игра  «Сравни
башни по цвету»

Календарно-тематическое планирование организованных
видов деятельности в области "Коммуникация" в первой

младшей группе

Тема
периода

Тема

НОД

Программное
содержание

Предметно-
пространствен
ная
развивающая
среда

Виды  и  формы
совместной
деятельности
педагога  с
детьми



Игрушки Мишка Познакомить
детей  с
названиями
предметов
ближайшего
окружения:
игрушки
(мишка);  учить
детей
описывать
игрушку  (назы-
вать  части,
величину,
признаки),
находить
изображение
этой  игрушки
на  картинках,
сравнивать
большую  и
маленькую
игрушки;
развивать речь.

Два плюшевых
мишки,
большого  и
маленького
размеров,
картинки  с
изображением
разных
игрушек  (заяц,
грузовик,
кукла,  2-3
изображения
мишки).

1.Рассматривани
е  мишки  по
вопросам:  какой
мишка?
Покажите,  где  у
мишки  лапы,
нос, хвост, уши?

2.Дидактическая
игра  «Найди
мишку»  (среди
изображений
разных  игрушек
дети  находят
изображения
мишек).

3.Рассматривани
е  и  сравнение   
одинаковых
игрушек  разной
величины  (два
мишки).



Знакомство
с
игрушечным
зайцем

Уточнить
представления
детей  о
внешнем  виде
зайца;
развивать
память,
мышление;
воспитывать
бережное
отношение  к
игрушкам.

Игрушечный
заяц,  парные
картинки  с
изображением
разных зайцев.

1.Рассматривани
е  игрушечного
зайчика.

2.Подвижная
игра  «Зайка
серенький
сидит».

3.Дидактическая
игра  «Найди
пару»  (дети
подбирают
парные картинки
с  одинаковыми
изображениями
зайцев).

Собачка Развивать
голосовой
аппарат,
закреплять  в
речи  ребёнка
определённый
темп  и  ритм
речи,  подражая
взрослому,
воспитывать
заботливое   
отношение  к
животным.

Игрушка-
собачка.

1.Дидактическое
упражнение
"Поздоровайся  с
собачкой".

2.Чтение
потешки
"Собачка
Жучка"

3.Упражнение на
звукоподражани
е  "Как  лает
собачка".



Осень Осенний
праздник

Расширять
представления
детей  об
окружающей
природе,  о
предстоящем
осеннем
празднике.

Яркие  осенние
листья  разной
формы и цвета
(из  цветной
бумаги),
картина  с  изо-
бражением
осеннего леса.

1.Рассматривани
е  картины  с
изображением
осеннего леса.

2.Рассказ  об
осени.

3.Изготовление
картины  из
осенних листьев.

4.Беседа  об
осеннем
празднике по во-
просам:  что  мы
будем  делать  на
празднике?  Чем
мы украсим зал?
Как  мы
готовимся  к
празднику?



Домашни
е
животные

Кошка  с
котятами

Продолжать
знакомить детей
с  домашними
животными  и
их  детенышами
(кошкой  и
котенком),
учить  называть
части  игрушки
кошки, отвечать
на  вопросы,
произносить
звукоподража-
ния.

Сюжетная
картинка
«Кошка  с
котятами»,
игрушечные
кошка  и
котенок,
игрушечные
миски  разной
величины  и
цвета.

1.Рассматривани
е  сюжетной
картины.  Беседа
по  вопросам:
Какая  кошка?
Какие  котята?
Как  мяукают
котята?  Как
мурлычет
кошка?  Что
делают  котята,
кошка?

2.Физкультмину
тка "Котята"

3.Рассматривани
е игрушек кошки
и котенка.

4.Игра  «Найди
миски  для
кошки  и  ко-
тенка»
(соотнесение
мисок и игрушек
по размеру).



Коза  с
козлёнком

Продолжать
знакомить детей
с  домашними
животными  и
их  детенышами
(коза  с
козленком);
учить
образовывать
слова  с
уменьшительно
-ласкательным
значением,
развивать
внимание,
память,  речь;
знакомить детей
со
стихотворением
А.Барто
"Козлёнок".

Игрушки  коза
и  козленок,
сюжетная
картинка «Коза
с  козлятами»;
голубая  лен-
точка.

1.Рассматривани
е  сюжетной
картины.  Беседа
по  вопросам:
Какая  коза?
Какие  козлята?
Что  едят  коза  и
козлята?  Что
любят  делать
коза  и  козлята?
Как  кричат
коза и козлята?

2.Подвижная
игра  «Через
ручеек»  (дети
перепрыгивают
через  голубую
ленточку  -
ручеек).

3.Сравнение
игрушечных
козы и козленка.

4.Чтение
стихотворения
А.Барто
"Козлёнок"



Собака  со
щенятами

Продолжать
знакомить детей
с  домашними
животными  и
их  детенышами
(собакой  и
щенком),  учить
сравнивать
игрушки  по
величине,
различать  их
части,  отвечать
на  вопросы,
произносить
звукоподражани
я;  развивать
речь,  слуховое
внимание,
общую
моторику,
тактильные
ощущения.

Сюжетная
картинка
«Собака  со
щенятами»,
игрушечные
собака  и
щенок, ширма.

1.Рассматривани
е  сюжетной
картины.  Беседа
по  вопросам:
Какая  собака?
Какие  щенки?
Как  играют
щенки?

2.Подвижная
игра  «Догони
мяч!».

3.Рассматривани
е  игрушечных
собаки и щенка.

4.Игра  «Кто
лает?»  (дети
различают
звукоподражани
я  высокой  и
низкой
тональности).



Домашние
животные

Продолжать
знакомить детей
с  домашними
животными  и
их детенышами,
учить  называть
и сравнивать их
по  величине;
развивать
любознательнос
ть,  память,
внимание,  речь;
обогащать
словарный
запас;  воспиты-
вать  любовь  к
животным.

Сюжетные
картинки  с
изображением
коровы,
лошади,
собаки,  кошки
и  их  детены-
шей;
игрушечные
щенок  и
котенок.

1.Отгадывание
загадок  о
животных
(кошка,  лошадь,
собака).

2.Беседа  о
детенышах
домашних
животных  по
вопросам:  Как
зовут детенышей
собаки,  кошки,
лошади?  Собака
большая,  а
щенок  какой?
Кошка  большая,
а котенок какой?
Лошадка
большая,  а
жеребенок
какой?  Как
заботятся
животные  о
своих
детенышах?

3.Физкультмину
тка  «Бычок»
(дети
имитируют
движения
бычка).

4.Игра  «Угадай
по голосу» (дети
прослушивают
звуки  голоса
животного  и
угадывают, кому
он



Игрушечн
ый дом

Знакомство
с
игрушечным
домом

Учить  детей
различать  и
называть
материалы,  из
которых
изготовлены
предметы,
сравнивать
игрушки  по
размеру,
описывать  их;
воспитывать
желание  оказы-
вать  помощь,
интерес  к
коллективной
работе;
развивать
внимание,  речь,
общую
моторику

Макеты
домиков  из
разных
материалов
(конструктора,
бумаги, дерева,
глины,
пластилина,
ткани,
спичечных
коробков,
спичек),
кубики,  два
игрушечных
зайца
большого  и
маленького
размеров.

1.Рассматривани
е  игрушечных
домиков.

2.Сравнение
материалов,  из
которых
изготовлены
игрушечные
домики  (кон-
структор,
бумага,  дерево,
глина,  пласти-
лин,  ткань,
спичечные
коробки,
спички).

3.Выполнение
движений,
соответст-
вующих тексту:

Раз,  два,  три,
четыре,  пять  -
Вышел  зайка
поиграть,

Прыгать
серенький
горазд —

Он  подпрыгнул
восемь раз.

4.Дидактическая
игра "Найди дом
для
зайчика"(подобр
ать  большому  и
маленькому
зайцам  дома  по
размеру).



Устроим
кукле
комнату

Учить  детей
внимательно
слушать  и
наблюдать,
формировать
способность  к
диалогической
речи;  учить
отвечать  на
вопросы словом
и
предложениями
, состоящими из
3—4  слов,  в
которых
говорится  о
предметах
мебели  и  их
назначении;
обогатить  и
активизировать
словарь  по
теме;  учить
использовать  в
речи  глагол
«лежать»  в
повелительном
наклонении
(«ляг»).

Кукла,
игрушечная
мебель
(кровать,  стол,
стул,  шкаф,
буфет),  одежда
для  куклы,
игрушечная
посуда.

Для игры: боль
шая  и
маленькая
куклы  и
соответствующ
ие  кроватки,
одеяла,
подушки.

1.Создание
комнаты  для
куклы  (дети  с
помощью
воспитателя
расставляют  на
столе
игрушечную
мебель  и
называют  ее
назначение).

2.Физкультмину
тка  «Выпал
беленький
снежок...».

3.Игра  «Найди
кроватку  для
каждой куклы».

Цель: упражнять
детей  в  умении
устанавливать
различия  между
предметами,
имеющими
одинаковое
название,  назы-
вать  признаки
предметов:
большой,
маленький.

Ход игры: дети
подбирают  для
каждой  куклы
кроватку, одеяло,
подушку  по
величине.

4.Сюжетная игра



Дикие
животные

Медвежья
семья

Знакомить
детей  с
внешними
признаками
медведя,  учить
образовывать
слова  с
уменьшительн
оласкательным
значением,
развивать
внимание,
память,  речь;
учить
отгадывать
загадки.

Сюжетная
картина
«Медвежья
семья»,
игрушечные
маленький  и
большой
мишки.

1.Рассказывание
по  сюжетной
картинке.
Вопросы:  какой
медведь?  Какая
медведица?
Какие
медвежата?  Где
они  живут?  Что
они делают? Как
они рычат?

2.Физкультмину
тка:

"Мишка по лесу
гулял..."

3.Игра  "Кто
спрятался?"
(дети  опреде-
ляют,  за  какой
стенкой
спрятался  боль-
шой, а за какой -
маленький
мишка).

4.Сравнение
большого  и
маленького
мишек.

5.Отгадывание
загадки:

Хозяин лесной

Просыпается
весной,

А  зимой  под
вьюжный вой 

Спит  в  избушке



Рассматрива
ние
сюжетной
картины
«Лиса  с
лисятами»

Учить  детей
внимательно
слушать  и
наблюдать,
формировать
способность
детей  к
диалогической
речи;  учить
отвечать  на
вопросы словом
и
предложениями
, состоящими из
3—4  слов;
обогащать  и
активизировать
словарь  по
теме;
воспитывать
заботливое
отношение  к
животным.

Фланелеграф,
сюжетная
картинка  с
изображением
лисы и лисят.

1.Рассматривани
е  сюжетной
картинки  по
вопросам:  Кто
изображен  на
картинке?  Лиса
одна,  а  лисят
сколько?  Лиса
какая?  Какие
лисята?  Где
живут  лиса и
лисята?  Что
делают  лисята?
Что делает лиса?

2.Рассказ
воспитателя  по
сюжетной  кар-
тине.

3.  Подвижная
игра  "Лиса  и
зайцы".



Лесные
жители

Учить  детей
внимательно
слушать  и
наблюдать,  при
наблюдении
выделять
наиболее яркие,
характерные
особенности
животных;
формировать
способность
детей  к
диалогической
речи;  учить
отвечать  на
вопросы словом
и
предложением,
состоящим  из
3-4  слов;
обогатить  и
активизировать
словарь  по
теме;
воспитывать
заботливое
отношение  к
животным.

Фланелеграф,
фигурки
животных
(волк, медведь,
заяц)  или
соответствующ
ие  игрушки,
макет  или
рисунок  елки,
лукошко  с
шишками,
картинка  с
изображением
спящего зимой
в  берлоге
медведя.

1.Беседа  о
лесных  жителях
по  вопросам:
Какой  зайчик?
Какие  у  него
шубка,  ушки,
хвост?  Как  заяц
прыгает?  Кого
боится  заяц?
Какой  волк?
Почему  заяц
боится  волка?
Какая  у  волка
шерсть?  Какой у
него  хвост?  У
зайца  уши
длинные,
большие,  а  у
волка  какие?
Какой  медведь?
Как  медведь
ходит?  Какие  у
медведя  уши,
хвост?

2.Физкультмину
тка  «Звери
гуляют».



Зима Тепло
оденем
куклу

Уточнить
представления
о  зиме,  ее
признаках;
учить  отмечать
погодные
условия,
различать
се зонную
одежду
(зимнюю),
способствовать
запоминанию
последовательн
ости  одевания
на  прогулку;
развивать
внимание, речь.

Кукла,
кукольная
одежда,
игрушечный
платяной
шкаф.

1.Обсуждение
времени года по
вопросам:  идет
ли  снег?  Где
лежит  снег?  На
улице тепло или
холодно? Как мы
будем  одеваться
на  прогулку?
Какое  сейчас
время года?

2.Одевание
куклы  на
прогулку.



Птицы
зимой

Учить  детей
внимательно
слушать  и
наблюдать,
формировать
способность  к
диалогической 
речи;  учить
отвечать  на
вопросы словом
и
предложениями
, состоящими из
3-4  слов;
упражнять  в
звукоподражани
и голосам птиц,
обогатить  и
активизировать
словарь  по
теме;
воспитывать
заботливое
отношение  к
птицам зимой.

Фланелеграф,
картинки  с
изображением
птиц  (синица,
снегирь,
воробей,  воро-
на),  макет
кормушки,
пшено.

1.Рассматривани
е  изображений
птиц  на
фланелеграфе
(ворона,
снегирь,
воробей,
синичка).

2.Игровая
ситуация
"Кормление
птиц"
(воспитатель
насыпает  пшено
в  кормушку-
макет).

3.Физкультмину
тка  «Ой,  летели
птички...».

4.Дидактическая
игра  «Какие
бывают птицы».

Цель: упражнять
детей  в  умении
находить
нужную  птицу,
способствовать
за-поминанию
названий птиц.

Ход  игры:  у
детей  картинки
птиц;
воспитатель
рассказывает  о
каждой  птице,
дети показывают
ее изображение.



Рассматрива
ние картины
«Зимние
забавы»

Уточнить
представления
детей  о  зимних
играх,  учить
рассматривать
сюжетную
картину,  отве-
чать на вопросы
по  изображе-
нию,
воспроизводить
движениями
конкретные
действия,
сопровождая их
речью;
развивать  слу-
ховое
восприятие,
навыки  соот-
несения
зрительного
образа  со
слуховым;
активизировать
словарь по теме
«Зима».

Сюжетная
картина
«Зимние
забавы»,
маленькие
кусочки  ваты,
картинки  с
изображением
снежинки,
снеговика,
санок,  зимней
шапки, шарфа.

1.Беседа  по
вопросам:  как
вы  играете  с
родителями  на
прогулке?  Когда
мы  играем,  нам
холодно  или
тепло?  Зимой
играть  весело
или грустно?

2.Упражнение
«Снежинки»:
дети  сдувают  с
ладошек кусочки
ваты.

3.Рассказывание
по  сюжетной
картине «Зимние
забавы»:  кто
изображен  на
картине,  что
они, делают, как
одеты.



Новый
год

Как  зверята
готовятся  к
празднику
ёлки

Учить  детей
внимательно
слушать  и
наблюдать,
формировать
способность  к
диалогической
речи;  учить
отвечать  на
вопросы словом
и
предложениями
, состоящими из
3—4  слов;
поощрять
желание  детей
повторять стихи
за  взрослым;
активизировать
словарь  по
теме.

Макет  елки  из
картона  или
пластмассы,
игрушки  или
фигурки зверят
(заяц,  волк,
медведь, лиса),
шарики (синие,
красные),
белые бусы.

1.Составление
рассказа  о  том,
как  звери
готовятся  к
празднику ёлки.

2.  Подвижная
игра "На ёлку"

3.Разучивание
отрывка  из
стихотворения
З.Петровой:

Наша  ёлка
высока,

Наша  ёлка
велика,

Выше  мамы,
выше папы,

Достаёт  до
потолка!



Наша
группа

Любимые
предметы

Развивать
общую
моторику,
слуховое
внимание;
расширять
словарный
запас;  учить
называть  цвет,
величину
предметов,
материал,  из
которых  они
сделаны,
способствовать
развитию речи.

Предметы  в
группе,
детская
мебель,
карандаши,
краски,
пластилин,
ластик.

1.Отгадывание
загадок  про
пластилин,
ластик,
кисточку,
карандаш,
краски.

2.Игра  «Угадай
по  описанию»
(воспитатель
описывает
предмет  или
читает  о  нём
стихотворение, а
дети  называют
его).

3.Самостоятельн
ая  творческая
деятельность  с
пластилином,
красками,
карандашами.



Ознакомлен
ие  с
комнатными
растениями

Учить
внимательно
слушать  и
наблюдать;
формировать
способность
детей  к
диалогической
речи;  учить
отвечать  на
вопросы словом
и
предложениями
, состоящими из
3-4  слов;
обогащать  и
активизировать
словарь.

Комнатные
цветы, пособие
для
фланелеграфа-
листья  разных
размеров,
фланелеграф.

1.Рассматривани
е  и  сравнение
растений.

2.Физминутка.

3.Дидатическая
игра  "Какие
бывают листья?"
4.Полив
растений.



Посуда Куклы у нас
в гостях

Расширить
представление
о  посуде,
познакомить  с
названиями
предметов
чайной  посуды
и  их
назначением;
расширять
словарный
запас,  учить
выполнять
поручения,
развивать речь.

Предметы
настоящей
чайной
посуды:
заварочный
чайник  с
заваренным
чаем,
сахарница  с
сахаром,
чайные  ложки,
блюдца,  чашки
по  количеству
детей,  а  также
для двух кукол
и воспитателя.

1.Пригласить  в
гости кукол        

2.Чаепитие  с
куклами  (дети
рассаживают
кукол за столом,
помогают
воспитателю
разложить
салфетки  и
садятся  пить
чай).

3.Беседа  по
вопросам:  кого
мы  пригласили
пить чай? Какую
посуду  мы
расставили  на
столе?  Для  чего
нужны  чайник,
чашки,  блюдца,
ложки,
сахарница?

Ягоды,
фрукты,
овощи

Репка Побуждать
детей
внимательно
слушать  сказку,
рассказывание
которой
сопровождается
показом
фигурок
настольного
театра.  Вызвать
желание
послушать
сказку ещё раз.

Фигурки
настольного
театра
«Репка».

1.Рассказывание
сказки
воспитателем.

2.Беседа  по
вопросам:  какая
была репка? Как
тянули репку?

3.Совместное
рассказывание
сказки.



Картинки-
загадки 

Формировать
желание
отвечать  на
вопросы
воспитателя,
воспитывать
внимательность
во  время  игры;
активизировать
словарь  по
теме.

Картинки  с
изображением
ягод,  фруктов
и  овощей,
волшебный
сундучок.

1.Предложить
детям  открыть
волшебный
сундучок.

2.Рассматривани
е картинок.

3.Дидактическое
упражнение
«Покажи
картинку,
которую  я
назову»
(Попросить
детей  назвать,
что  изображено
на картинке).

Ягоды Учить  узнавать
ягоды  по
цвету, величине
,   называть  их;
дать
представление
о  характерных
признаках
некоторых ягод,
их цвете. Учить
составлять одно
целое  из  2-3-4
частей.

Картинки  с
изображением
ягод,  игрушка
мишка.

1.Рассматривани
е  изображений
ягод  (попросить
детей  описать
ягодку).

2.Дидактическая
игра  "Разрезные
картинки"  (дети
складывают
картинки,
разрезанные  на
2-3-4 части).

3.  Подвижная
игра "У медведя
во бору"



Фрукты

Учить
различать
фрукты по
цвету,

величине, вкусу
называть  их,
дать
представление
о  характерных
признаках
некоторых
фруктов,  их
цвете.

Муляжи 
фруктов,
картинки  с  их
изображениям
и.

1.Рассматривани
е фруктов.

2.Игровое
упражнение
«Возьми фрукт и
опиши его».

3.Дидактическая
игра  "Угадай  по
вкусу".

Овощи

Учить узнавать
овощи по цвету,

величине,
вкусу,  называть
их, дать
представление
о  характерных
признаках
некоторых
овощей,  их
цвете.

Овощи:  лук,
морковь,
картофель,
свёкла.

1.Рассматривани
е овощей.

2.Дидактическая
игра  «Чудесный
мешочек»  (дети
наощупь
определяют,
какой  овощ  у
них в руках). 

3.Дидактическая
игра  "Угадай  по
вкусу" 



Мамин
день

У бабушки в
гостях

Формировать  у
детей  доброе  и
бережное
отношение  к
мамам,
бабушкам,
развивать  речь
и  мышление,
мелкую
моторику, учить
дифференциров
ать  основные
цвета  (синий,
красный,
жёлтый).

Клубочки
синего,
красного,
жёлтого  цвета
по  количеству
детей,  мелкие
игрушки  тех
же цветов,  что
и  клубочки,
кукла бабушка.

1.Отправляемся
в  гости  к
бабушке.
Игровое
упражнение
«Пройди  по
дорожке»  (дети
разматывают
часть  клубочка
на  полу  и  идут
вдоль ниточки).

2.Дети
здороваются  с
бабушкой,  дарят
ей клубочки.

3.Бабушка
играет с детьми. 
«Волшебный
мешочек»
(воспитатель
кладёт  в
мешочек  мелкие
игрушки,  дети
достают  их  и
определяют
клубочек,  какого
цвета
превратился  в
эту игрушку).



Мы
помощник
и

Матрёшки  в
гостях  у
ребят

Учить
внимательно
слушать  и
наблюдать,
формировать
способность  к
диалогической
речи;  учить
отвечать  на
вопросы словом
и
предложениями
, состоящими из
3-4  слов,  в
которых
говорится  о
какой-либо
игрушке,
отмечать  ее
особенности  и
характер
действий с ней;
обогащать  и
активизировать
словарь  по
теме.

Матрешка,
мяч, машина.

1.В  гости  на
машине
приезжает
матрёшка  с
мячом.

2.  Беседа  по
вопросам:  кто  к
нам  приехал?
Какие  игрушки
вы  видите?
Какой  мяч?  Что
с  ним  можно
делать? И т.д.

3.Сюжетная игра
«Матрешки
обедают»  (дети
ставят  перед
матрешками
посуду к обеду).



Лесные
звери

Продолжать
знакомить детей
с  животными
леса;  учить
отгадывать
загадки;
воспитывать
желание
помогать; учить
различать
предметы  по
размеру. 

Игрушки:
медведь,  лиса,
волк,  заяц;
вырезанные  из
бумаги  следы
медведя  и
зайца.

1.  Отгадывание
загадок  о
медведе,  лисе,
зайце, волке.

2.  Игровая
ситуация
"Поможем зайцу
спрятаться  от
лисы  и  от
волка".  

2.Дидактическая
  игра  «Угадай,
чьи  следы?»
(дети
рассматривают и
отгадывают
следы медведя и
зайца).



Ёжик Учить  детей
внимательно
слушать  и
наблюдать,
формировать
способность
детей  к
диалогической
речи;  учить
отвечать  на
вопросы словом
и
предложениями
, состоящими из
3-4 слов; обога-
тить  и
активизировать
словарь  по
теме;
воспитывать
заботливое
отношение  к
животным;
развивать
мелкую
моторику рук.

Фланелеграф,
картинки  с
изображением
ежа,  гриба,
лисы;  игрушка
еж,  шнурок,
грибы  из
картона  с
проделанными
в  них
отверстиями.

1.Отгадывание
загадки о нашем
госте.

2.Рассказ
воспитателя  о
еже.  Вопросы:
кто  изображен
на  картинке?
Какой  ёж?  Что
несет  на  себе
ёж? Что он ест?
Кого  боится?
Что делает ёжик,
чтобы  защитить
себя?

3.Игровая
ситуация
"Поможем
ёжику  засушить
грибы"
(нанизывание
грибочков  из
картона  на
шнурок).



Собачка  у
нас в гостях

Активизировать
словарь  по
теме;  учить
дифференциров
ать  понятия
«большой  -
маленький»,
отвечать  на
вопросы;
развивать  речь,
мелкую  и
общую
моторику,
слуховое
восприятие.

Игрушка
собачка  с
большим
красным
бантом,
фланелеграф,
плоскостные
изображения
будок,  собачек
разной
величины  для
фланелеграфа.

1.Описание
собачки  по
вопросам:  Какая
собачка? Какая у
неё  шерстка?
Какой

 бант у собачки?

2.Подвижная
игра  "Лохматый
пёс"

3.Дидактическая
игра  «Расселим
собачек в будки»
(дети  соотносят
по  величине
плоскостные
фигуры  будок  и
собачек).



Весна Рассматрива
ние
комнатных
растений  и
веток
деревьев  с
почками

Учить  детей
внимательно
слушать  и
наблюдать,
формировать
способность  к
диалогической
речи,  учить
отвечать  на
вопросы словом
и
предложениями
, состоящими из
3-4  слов;
обогащать  и
активизировать
словарь  по  те-
ме;
способствовать
усвоению
знаний  о
правильном
обращении  с
растениями.

Комнатные
растения,
лейки.

1.Сравнение
большого  и
маленького
растений.

2.Физкультмину
тка «Наши алые
цветочки...».

3.Игра  «Какие
бывают листья».

Цель: упражнять
детей  в
установлении
сходства  и
различия  между
предметами,
имеющими
одинаковое
название:
листья.

4.Полив
комнатных
растений  из
леек.



Потешка
"Села
птичка  на
окошко"

Формировать
слуховое
восприятие
художественног
о  текста,
воспитывать
любовь  к
малым  жанрам
фольклора.

Игрушка-
птичка,
картина
«Весна»

1.Рассматривани
е  картины  с
весенним
пейзажем.

2.Появление
игрушечной
птички.

3.Чтение
потешки.

4.Повторное
чтение  с
побуждением
детей
произносить:
«Ай».

5.П/и
«Воробышки  и
автомобиль.



Професси
и

Что  делает
повар?

Учить  детей
внимательно
слушать  и
наблюдать,
формировать
способность  к
диалогической
речи;  учить
отвечать  на
вопросы словом
и
предложениями
, состоящими из
3-4  слов;
активизировать
словарь  по
теме;  воспиты-
вать
уважительное
отношение  к
труду повара.

Кухонная
посуда
(кастрюли,
чайник,
половник,
тарелки,  нож),
овощи  и
фрукты  (лук,
морковь,
картофель,
капуста,
помидор,
лимон,
апельсин,
яблоко, груша.)

Для игры: маке
ты  двух
кастрюль
(большой и ма-
ленькой),
рисунки:  лук,
морковь,
картофель,
капуста,
помидор,
лимон,
апельсин,
яблоко, груша.

1.Экскурсия  на
кухню  (или
воображаемая
экскурсия):  дети
знакомятся  с
поваром,
предметами
кухни,
ингредиентами
разных  блюд:
яблоки  для
компота,  кар-
тофель  для  супа
и т.п.

2.Дидактическая
игра   «Найди
предметы  для
повара». Цели: у
чить  различать
значение  слов
«большой»,
«маленький»,
закреплять
понятия  «один»,
«много»;
воспитывать
внимание.

4.Игровое
упражнение
«Узнай  вкус»
(дети  пробуют
кусочки  овощей
и  фруктов  и
определяют
вкус:  горький,
сладкий,
кислый)



Птицы Что  делают
птички?

Дать
представление
о птицах, учить
наблюдать  за
птицами,
сравнивать  их,
развивать
внимание,  речь,
память;
воспитывать
любовь  к
живым
существам.

Сюжетные
картинки  с
изображением
действий птиц,
зерна, крошки.

1.Беседа  по
вопросам:  что
делают  птицы?
Где  они  ищут
корм?

2.Дидактическая
игра  «Что
делают птички?»
(дети
рассматривают
сюжетные
картинки  и
называют
действия  птиц,
изображенных

на  них,  затем
имитируют
движения).



Я  в  мире
человек

Рассматрива
ние
сюжетной
картины  "В
песочнице"

Учить
понимать,  что
изображено  на
картинке;  учить
отвечать  на
вопросы
воспитателя;
способствовать
активизации
речи.

Сюжетная
картина  "В
песочнице",
ведёрки
разных цветов.

1.Рассматривани
е  сюжетной
картины.  Беседа
по  вопросам:
Какая
песочница?
Сколько песка  в
песочнице?  Что
делают  дети?
Нравится  детям
играть  в
песочнице?

2.Дидактическая
игра  "Подбери
по  цвету"  (дети
подбирают
ведёрки
красного,
жёлтого,
зелёного,  синего
цветов  для
кукол,  имеющих
в  одежде
соответствующи
е цвета) 

Лето Лето Познакомить
детей  с
признаками
лета,  создать
радостное
настроение.

Картинки  с
изображением
летних
пейзажей,
сюжетная
картинка
«Дети  в
песочнице»,
«Ребята
купаются  в
реке».

1.Беседа о лете.

2.Рассматривани
е  картинок,
составление
рассказа по ним.

3.Физкультмину
тка  «Мы  едем,
едем,  едем  в
далёкие края»



Календарно-тематическое планирование организованных
видов деятельности в образовательной области

"Художественное творчество. Рисование" в первой
младшей группе

Тема
периода

Тема

НОД

Программное
содержание

Предметно-
пространстве
нная
развивающая
среда

Виды  и  формы
совместной
деятельности
педагога с детьми

Игрушки Цветные
мячики

Учить  держать
карандаш
тремя
пальцами выше
отточенного
конца, рисовать
предметы
округлой
формы,
определять
цвет  предмета;
развивать
внимание.

Разноцветны
е  мячи,
платок,
карандаши,
мольберт,
листы
бумаги  на
каждого
ребенка.

1.Дидактическая
игра «Какой мячик
потерялся?» (воспи
татель  убирает  из
трех  разноцветных
мячей  один,  и
дети   называют,
какого  мяча  не
стало).

2.Рисование мячей.

3.  Выставка
детских работ.  

Петушка
накормлю
,  дам  я
зёрнышек
ему

Учить
пользоваться
изобразительн
ым материалом
(красками),
знакомить с  их
свойствами,
рисовать
пальцем,
ритмично
нанося
отпечаток  на
бумагу.

Игрушка
петушок;
краски  в
коробке;
мольберт,
лист  белой
бумаги,
салфетка,
зерно (пшено
или  др.);
краски
желтого
цвета,
баночки  с

1.Игровая
ситуация
"Петушок
проголодался"

2.Рисование
зернышек   для
петушка.

3.Сюжетная  игра
«Накормили
петушка».  (Дети
раскладывают
рисунки  перед
петушком,



водой,  листы
бумаги,
салфетки  по
количеству
детей.

проговаривая:
«Петушка
накормлю,  дам  я
зернышек ему».)

Мячики
для котят

Учить рисовать
предметы
круглой
формы,
пользуясь
красками  и
кисточкой;
закреплять
знание цветов.

Цветные
карандаши,
листы
бумаги  по
количеству
детей,
мольберт,
игрушка
котёнок,
мячи.

1.П/и  с  котёнком
"Озорные мячики" 

2.Рисование
мячиков  для
котенка.

3.Рассматривание
рисунков  с
мячами:  дети
отмечают  форму,
цвет,  величину
нарисованных
мячиков.

Осень Дождик Учить
изображать
дождь,  рисуя
кистью
короткие
тонкие штрихи,
закреплять
умение
правильно
держать кисть.

Мольберт,
лист  бумаги,
карандаши
синего цвета.

1.Беседа  по
вопросам:  если  на
улице  идет  дождь,
можно  ли  гулять?
Почему  растения
любят  дождик?
Как стучит дождь в
окошко?

2.Рисование
дождика.



Домашни
е
животны
е

Травка  на
лугу

Учить
различать
зеленый  цвет,
рисовать
короткие
отрывистые
штрихи,
развивать
умение
работать
карандашом.

Сюжетные
картинки,
карандаши,
лист  бумаги,
мольберт,
игрушки
разного
цвета
(кубики,
шарики  и  т.
п.),  две
корзинки;
листы
бумаги,
карандаши
зеленого
цвета.

1.Рассматривание
картинки:  «Корова
пасётся на лугу».

2.Дидактическая
игра  «Покажи
предметы зелёного
цвета»

3.Рисование
травки. 

4.Выставка
рисунков  (рисунки
выставляются  на
стенде,  дети
рассматривают
рисунки  друг
друга).



Раскрасим
коню
хвост

Совершенствов
ать  умение
работать
кистью  -
держать  кисть
чуть  выше
железного
наконечника,
набирать
краску,  макая
ее всем ворсом
в  баночку,
снимать
лишнюю
краску,
прикасаясь
ворсом  к  краю
баночки;  учить
правильным
приемам
закрашивания
краской,  не
выходя  за
контур,  давать
возможность
выбрать цвет.

Игрушка
конь,
фланелеграф,
фигурки  для
фланелеграф
а  (кони
разного
цвета:
коричневые,
черные);
краски,
кисть, стакан
с  водой,
салфетка,
лист  бумаги
с
нарисованно
й лошадкой с
нераскрашен
ным
хвостом,
салфетка для
воспитателя
и на каждого
ребенка.

1.Рассматривание
игрушечного  коня,
картинок  на
фланелеграфе
(кони  разного
цвета).

2.Расскрашивание
хвоста коня.

3.Упражнение  в
звукоподражании
(дети  произносят
тихо  и  громко:
«Иго-го!»).

Заборчик Продолжить
учить
правильно
держать
кисточку,
рисовать
кистью прямые
линии,
развивать
интерес  к
рисованию.

Лист  бумаги,
салфетка,
краски,
кисть, стакан
с водой.

1.Рассматривание
изображений
домашних
животных.

2.Рисование
заборчика.



Раскрасим
собачку

Совершенствов
ать  умение
работать
кистью  -
держать  кисть
чуть  выше
железного
наконечника,
набирать
краску,  макая
ее всем ворсом
в  баночку,
снимать
лишнюю
краску,
прикасаясь
ворсом  к  краю
баночки;  учить
правильным
приемам
закрашивания
краской,  не
выходя  за
контур,  давать
возможность
выбрать цвет.

Игрушка
собачка,
фланелеграф,
фигурки  для
фланелеграф
а  (собачки
разного
цвета:
коричневые,
черные,
рыжие);
краски,
кисть, стакан
с  водой,
салфетка,
лист  бумаги
с
нарисованно
й  собачкой,
салфетка для
воспитателя
и на каждого
ребенка.

1.Рассматривание
игрушечных собак,
картинок  на
фланелеграфе
(собачки  разного
цвета).

2.Раскрашивание
 собачки.

3.Упражнение  в
звукоподражании
(дети  произносят
тихо  и  громко:
«Гав-гав!»)



Игрушеч
ный дом

Разноцвет
ные
ворота

Учить играть с
игрушками;
закреплять
умение
рисовать
карандашом,
учить
проводить
дугообразные
линии,
узнавать  их
очертания,
рассматривать
работу.

Фигурки  для
фланелеграф
а  (дом,
ворота),
листы
бумага,
карандаши
на  каждого
ребенка,
мольберт.

1.Знакомство  с
игрушечным
слоном.

2.Рисование  ворот
для   слона
цветными
карандашами.



Украсим
платье
узором

Продолжать
учить
рассматривать
картинки
(отвечать  на
вопросы,
задавать
вопросы,
слушать
объяснения
воспитателя), 
учить
правильно
держать
кисточку,
ритмично
наносить мазки
на лист бумаги
(силуэт
платья),
проводить
прямые  и
волнистые
линии;
развивать
восприятие
цвета

Краски,
кисточки,
салфетки,
стаканчики  с
водой,  листы
бумаги  в
виде  силуэта
платья,
куклы.

1.Рассматривание
кукол, их одежды.

2.Украшение
платья узором.



Дикие
животны
е

Дорожки Продолжать
учить
правильно
держать
кисточку,
упражнять  в
умении
промывать
кисть,  учить
рисовать
дорожки,
закреплять
понятия
«узкий»,
«широкий».

Игрушки  —
заяц  и 
 медведь,
краски,  лист
бумаги,
кисть, стакан
с  водой,
мольберт.

1.Игровое
упражнение
«Угадай-ка  по
какой  дорожке
топал мишка,  а  по
какой  бежал
зайка?»

2.Рисование
дорожек.



Раскрасим
лисе
хвост

Совершенствов
ать  умение
работать
кистью  -
держать  кисть
чуть  выше
железного
наконечника,
набирать
краску,  макая
ее всем ворсом
в  баночку,
снимать
лишнюю
краску,
прикасаясь
ворсом  к  краю
баночки;  учить
правильным
приемам
закрашивания
краской,  не
выходя  за
контур;  учить
слушать
народные
потешки,
развивать
мелкую
моторику рук.

Игрушка
лиса,
фланелеграф,
краски,
кисть, стакан
с  водой,
салфетка,
лист  бумаги
с
нарисованно
й  лисой  с
нераскрашен
ным
хвостом,
салфетка для
воспитателя
и на каждого
ребенка;
верёвочка;
грибы  из
картона  с
проделанным
и  в  них
отверстиями.

1.Чтение  потешки
"Бежала  лесочком
лиса  с
кузовочком".

2.Игровая
ситуация
«Собираем  и
сушим грибы».

3.Раскрасим   лисе
хвост.



Травка  на
лугу

Учить
различать
зеленый  цвет,
рисовать
короткие
отрывистые
штрихи,
развивать
умение
работать
карандашом.

Сюжетные
картинки,
карандаши,
лист  бумаги,
мольберт,
игрушки
разного
цвета
(кубики,
шарики  и  т.
п.),  две
корзинки;
листы
бумаги,
карандаши
зеленого
цвета.

1.Рассматривание
картинки:
«Зайчики  на
лужайке».

2.Дидактическая
игра  «Покажи
предметы зелёного
цвета».

3.Рисование
травки. 

4.Выставка
рисунков  (рисунки
выставляются  на
стенде,  дети
рассматривают
рисунки  друг
друга).

Зима Снежная
улица

Учить
ритмичными
мазками
располагать
снежинки  в
определенных
местах листа.

Сюжетная
картина  с
изображение
м  снежной
улицы,
рисунок-
панорама
или
аппликация с
изображение
м  деревьев,
домов;
мольберт,
лист  бумаги,
краска,
кисти,
стаканчики  с
водой.

1.Рассматривание
снежной  улицы на
сюжетной картине.

2.Физкультминутка
«Снежинки».

3.Коллективная
работа:  рисование
снега  на  рисунке-
панораме  или
аппликации.       



Шарф для
кошки

Учить
правильным
приемам
закрашивания
краской  не
выходя  за
контур;
закреплять
умение
идентифициров
ать  цвета,
называть  их,
развивать
желание
рисовать.

Игрушка
кошка,
образцы
одежды,
обуви  или
фигурки  для
фланелеграф
а,  шарфы
разного
цвета,
длинная
полоска
бумаги
(«шарф»),
мольберт,
салфетки,
краски,
кисть,
стаканчики  с
водой.

1.Рисование
шарфика.

2.Рассматривание
разных шарфов по
вопросам:  какие
шарфы,  короткие
или  длинные?
Какого  они  цвета?
Какой  шарф  вам
больше  нравится?
Для  чего  нужен
шарф?

Штанишк
и  для
мишки

Закреплять
умение
рисовать
прямые  линии,
работать
красками,
правильно
держать кисть.

Фланелеграф
,  картинки
для
фланелеграф
а  (рубашки,
штанишки,
медвежонок),
игрушка
медвежонок,
мольберт,
листы
бумаги  в
виде
штанишек,
краски,
кисти,
стаканчики  с
водой.

1.Рассматривание
картинок  на
фланелеграфе
(рубашки,
штанишки,
медвежонок).

2.Рисование
одежды для мишки
(на  бумажном
силуэте  штанишек
дети  рисуют
полоски).



Новый
год

Ёлочные
шары

Продолжить
учить  рисовать
пальцем,
используя
разные  цвета,
закреплять
знание
основных
цветов,
развивать
умение  видеть
образ
изображаемого
;  воспитывать
умение
работать
коллективно.

Ёлочные
шары,
мольберт,
лист  бумаги
с
нарисованно
й  елочкой,
краски
разных
цветов,
салфетки,
стакан  с
водой.

1.Рассматривание
изображения
елочной веточки.

2.Коллективная
работа.  Рисование
елочных шаров.

Наша
группа

Разноцвет
ные мячи

Закреплять
умение
рисовать
кистью
предметы
круглой
формы;  учить
различать
основные
цвета.

Мячи
разного
цвета,
мольберт,
лист  бумаги,
краска,
кисть, стакан
с водой.

1.Подвижная  игра
«Поймай мяч».

2.Рисование мячей.

3.Рассматривание
работ. 



Разноцвет
ные
колечки

Учить
правильно
держать
карандаш,
передавать  в
рисунке
определенную
форму,
отрабатывать
кругообразные
движения  рук;
учить
использовать
карандаши
разных  цветов,
закреплять
знания о цвете.

Лист  бумаги,
цветные
карандаши,
колечки  от
пирамидки.

1.Рассматривание
пирамидки.

2.Рисование
колечек.

3.Рассматривание
работ.

Посуда Украсим
тарелочку

Закреплять
умение
работать  с
красками,
учить наносить
яркие  мазки,
пятнышки  на
бумагу,
развивать
восприятие
цвета,
закреплять
знание
основных
цветов.

Тарелки  с
узором,
листы  белой
бумаги
круглой
формы,
кисти,
краски,
салфетки  по
количеству
детей, стакан
с  водой,
мольберт.

1.Рассматривание
тарелок с разными
узорами.

2.Рисование  узора
на «тарелочке».

3.Выставка
рисунков  детей
(дети
рассматривают
узоры,  с  помощью
воспитателя
отмечают  их
особенности).



Ягоды,
фрукты,
овощи

Раскрасим
репку

Учить
правильно
держать
кисточку,
обмакивать  ее
в  краску,
раскрашивать
внутри
контура,
узнавать  и
правильно
называть
желтый  цвет;
формировать
правильную
позу  при
рисовании.

Краски,
мольберт,
стакан  с
водой,  лист
бумаги  с
нарисованно
й репкой или
вырезанное
из  бумаги
изображение
репки,
игрушки
разного
цвета
(кубики,
машины  и  т.
п.),  2
корзинки,
репка  или
муляж,
краска
желтого
цвета,
кисточки,
салфетки.

1.Задание  «Найди
желтые предметы»

2.Раскрашивание
силуэта  репки
желтой краской.

3. Выставка работ.

Яблоки
для куклы

Совершенствов
ать  умение
работать
карандашом,
учить  рисовать
предмет
круглой
формы.

Кукла,
карандаши,
листы
бумаги  на
каждого
ребёнка.

1.Игровая
ситуация  «Кукла
заболела»

2.Рисование  яблок
для   куклы.



Народное
творчеств
о

Маленьки
е  и
большие
следы

Познакомить  с
содержанием
русской
народной
потешки; учить
детей  рисовать
пальцем,
ритмично
наносить
отпечаток  на
бумагу,
передавать
ритмом  мазков
следы,
располагать  их
на  бумаге  в
определённой
последовательн
ости.

Длинный
лист  бумаги,
краска,
салфетки.

1.Чтение  потешки
«Большие  ноги
шли по дороге».

2.Имитация
прогулки  под
музыку.

3.Рисование
следов.

4.Рассмаривание
рисунков.

Жёлтые
комочки

Познакомить  с
содержанием
русской
народной
песенки;
упражнять  в
рисовании
округлых
форм;  учить
различать  и
называть
жёлтый  цвет;
совершенствов
ать  умение
рисовать
пальцами,
работать
аккуратно.

Салфетка,
мольберт,
фланелеграф,
фигурки  для
фланелеграф
а,  листы
бумаги,
бумага
жёлтого
цвета,
баночки  с
водой,
салфетки.

1.Игровая
ситуация  «Кто
пришёл  к  нам  в
гости»

2.Чтение  русской
народной  песенки
«Курочка-
рябушечка»

3.Д/и  «Найди
жёлтый квадрат».

4.Рисование
цыплят.

5.П/и  «Курочка  и
цыплята»



Зёрнышки
для
уточки

Познакомить  с
содержанием
русской
народной
песенки;
совершенствов
ать  умение
рисовать
пальцем,
различать
жёлтый  цвет;
воспитывать
интерес  к
изобразительно
й
деятельности.

Пшено,
игрушки:
утка,  гусь,
индюк,
краски
жёлтого
цвета,
мольберт,
салфетки,
платок,
листы
бумаги,
баночки  для
воды.

1.Сюрпризный
момент  «Кто  под
платочком?»

2.Чтение  русской
народной  песенки
«Наши  уточки  с
утра»

3.Физминутка
«Уточка и утята»

4.Рисование
зёрнышек   для
уточки.

Мамин
день

Красивая
чашка  в
горошек

Воспитывать
желание 
 дарить
подарки
любимым
мамам,
развивать
моторику  рук,
совершенствов
ать  умение
рисовать
пальцем,
стараясь
равномерно
расположить
рисунок
(горошинки)
внутри
контура.

Чайная
чашка  в
горошек,
фланелеграф,
круги  из
цветной
бумаги
основных
цветов,
образец
рисунка,
краски,
салфетки,
мольберт,
листы
бумаги  в
виде чашки.

1.Рассказать детям,
что   приближается
мамин  праздник.
Что  же  ей
подарить?  Может
красивую  чайную
чашку?

2.Рассматривание
чашки в горошек.

3.Рисование
горошин  (с
помощью  пальца)
на  бумажном
силуэте чашки.



Мы
помощни
ки

Солнечны
й зайчик

Совершенствов
ать  умение
работать  с
красками,
различать
желтый цвет.

Зеркало,
мольберт,
лист  бумаги,
краска,
кисть, стакан
с водой.

1.Подвижная игра

К  Саше  зайчик
подбежал,

Возле  Саши
прыгать стал:

Прыг,  скок,  прыг,
скок  - Догоняй
меня, дружок.

(Дети  ловят
солнечного
зайчика.)

2.Рисование
солнечного
зайчика.

3.Беседа  по
вопросам:  что  мы
сегодня  рисовали?
Какого  цвета
солнечные
зайчики?
Понравилось  ли
вам  трать  с
солнечными
зайчиками?
Сколько  зайчиков
вы поймали?



Красивый
зонтик

Продолжать
учить
правильно
держать
кисточку,
обмакивать
кисть  всем
ворсом  в
краску, снимать
лишнюю
каплю  о  край
баночки,
узнавать  и
правильно
называть
жёлтый  и
красный  цвета,
закрашивать
рисунок,  не
выходя  за
контур.

Зонтик,
игрушки
красного  и
жёлтого
цвета,  две
корзинки,
мольберт,
кисть,  лист
бумаги  с
нарисованны
м  контуром
зонтика,
краски,
стакан  с
водой.

1.В гости приходит
фея  с  красивым
зонтиком.

2.Рассматривание
зонтика.

3.Игра  «Собери
предметы  в
корзинки  по
цветам»

4.Раскрашивание
зонтика.



Петушка
накормлю
,  дам  я
зёрнышек
ему.

Познакомить  с
содержанием
русской
народной
песенки,  со
свойствами
красок;  учить
пользоваться
изобразительн
ым
материалом,
применять
способ
рисования
пальцем,
ритмично
наносить
отпечаток  на
бумагу.

Игрушка
петушок,
мольберт,
листы  белой
бумаги,
салфетки,
зерно, краски
жёлтого
цвета,
баночка  с
водой.

1.Игровая
ситуация
«Отгадайте,  кто  у
нас в гостях?»

2.Чтение  русской
народной  потешки
"Петушок-золотой
гребешок"

3.Рисование
зёрнышек   для
петушка.

Бублик Упражнять  в
рисовании
круглых  форм,
совершенствов
ать  навыки
работы
красками.

Игрушки
(котенок  и
щенок),
мольберт,
лист  бумаги,
краска
коричневого
или  темно-
желтого
цвета,  кисти,
салфетки,
стаканчики  с
водой,
бублик.

1.Игровая
ситуация  «Кто
сегодня  в  гости  к
нам пришёл?»

2.Рисование
бубликов  для
щенка и котёнка.



Весна Лучики
для
солнышка

Учить
различать
желтый  цвет,
рисовать
штрихи  и
короткие
линии, слушать
музыку,
выполнять
хлопки  в  такт
музыке,
формировать
правильную
позу  при
рисовании,
воспитывать  у
детей  интерес
к  процессу
рисования.

Коробка  с
карандашами
,  мольберт,
лист  1/2
ватмана  с
нарисованны
м  кругом
желтого
цвета
(солнцем),
игрушка
«Солнышко»
(подушка  с
аппликацией,
вышивкой
или
механическа
я  игрушка);
листы  белой
бумаги,
желтые
карандаши
по
количеству
детей.

1.Физкультминутка
«Солнышко»:

Солнце  круглое
уснуло.

(Дети  наклоняют
голову,
подкладывая  под
щеку ладошки.)

Солнце
просыпается  -
Деткам улыбается.

(Дети  поднимают
вверх  руки  и
улыбаются  друг
другу.)

2.Рисование
лучиков  для
солнышка
цветными
карандашами

Зелёная
трава

Продолжать
учить
правильно
держать
кисточку,
рисовать
короткие
прямые
отрывистые
линии,
рассматривать
рисунок.

Лист  бумаги,
зеленая
краска,
кисть, стакан
с  водой,
салфетка,
мольберт.

1.Беседа  «Что  мы
видели на улице».

2.Рисование
травки.



Професс
ии

Штанишк
и  для
мишки

Знакомить  с
профессией
швеи,
закреплять
умение
работать
красками,
правильно
держать кисть.

Фланелеграф
,  картинки
для
фланелеграф
а  (рубашки,
штанишки,
медвежонок),
игрушка
медвежонок,
мольберт,
листы
бумаги  в
виде
штанишек,
краски,
кисти,
стаканчики  с
водой.

1.Игровая
ситуация
«Портниха  сшила
мишке
штанишки». 

2.Предложить
детям  раскрасить
штанишки.

3.Украшение
штанишек  для
мишки  (на
бумажном  силуэте
штанишек  дети
рисуют полоски).



Птицы Веточки
для
птичек

Учить
правильно
держать
кисточку,
обмакивать
кисточку  всем
ворсом  в
краску,
упражнять  в
умении
промывать
кисть,
побуждать
задумываться
над  тем,  что
нарисовали,
рисовать
прямые  линии,
подбирать
краску  по
образцу.

Кружочки  из
цветной
бумаги
(коричневый,
жёлтый,
красный,
синий),
краска,
кисть,  лист
бумаги,
мольберт,
веточка
дерева,
игрушки
кошка  и 
птичка,
листы
бумаги,
краска
коричневого
цвета,  кисти,
стакан  с
водой,
салфетки  на
каждого
ребёнка.

1.Подвижная  игра
«Кошка и птички»

2.Рисование
веточки  для
птички.

3.  Игра  «Найди
нужный  цвет»
(дети выбирают из
разноцветных
кружочков  тот
цвет,  который
совпадает с цветом
веточки).

Червячок Продолжить
учить  рисовать
прямые  и
волнистые
линии,
правильно
держать
карандаш,
развивать
интерес  к
рисованию.

Картинки  с
изображение
м  птиц
(петух,
курица,
утка),
мольберт,
карандаш,
лист бумаги.

1.Рассматривание
изображений птиц.

2.Беседа  по
вопросам:  Чем
питаются  птички?
Каких  птиц  вы
знаете?

3.Рисование
червячков.



Я в  мире
человек

Тарелочка Познакомить  с
содержанием
стихотворения
С.Капутикян
«Маша
обедает»,
закреплять
знание  цветов,
упражнять  в
рисовании
круглых  форм,
развивать
интерес  к
рисованию.

Краски,
кисть, стакан
с  водой,
салфетка,
лист  бумаги,
мольберт,
игрушечные
тарелки
разных
цветов.

1.Чтение
стихотворения
С.Капутикян
«Маша обедает».

2.Д/и  «Чья
посуда?»

3.Рисование
тарелочек.

4.Выставка работ.

Лето Зелёная
трава

Закреплять
умение
правильно
держать
кисточку,
рисовать
короткие
прямые
отрывистые
линии,
рассматривать
рисунок.

Лист  бумаги,
зеленая
краска,
кисть, стакан
с  водой,
салфетка,
мольберт.

1.Беседа  «Что  мы
видели на улице».

2.Рисование
травки.
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