
«Детство – важный период человеческой жизни, 

не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как 

прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские 

годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего 

мира, - от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». (В.А. 

Сухомлинский) 

 

Эстетическое воспитание - это целенаправленный, систематический 

процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него 

способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. 

Начинается оно с первых лет жизни. 

Эстетическое воспитание – понятие очень широкое. В него входит 

воспитание эстетического отношения к природе, труду, общественной жизни, 

быту, искусству. Однако познание искусства настолько многогранно и 

своеобразно, что оно выделяется из общей системы эстетического 

воспитания как особая его часть. Воспитание детей средствами искусства 

составляет предмет художественного воспитания. 

Целью этой работы является  приобретение детьми раннего  возраста 

умений и навыков передавать впечатления о  предметах  и явлениях с 

помощью выразительных образов. Обоснование цели  связано с тем, что 

прислушиваясь, всматриваясь, прикасаясь  к миру предметов, природы, 

ребенок открывает разнообразие красоты, проявляет восприимчивость к ней, 

способность позитивно к ней прикоснуться.  

 

Для  достижения цели определяются следующие задачи: 
 

 Продолжать знакомить малыша с миром вещей, природными 

явлениями, людьми и их действиями; 

 Развивать у него  способность замечать, понимать изображение 

 знакомых предметов, явлений;  

 Развивать умение эмоционально откликаться не  только на содержание 

образа, но и на художественную форму;  

 Познакомить с разными видами художественно- эстетического  

воспитания (лепка, рисование, художественный труд) и различными 

техниками.  

 Поддерживать у детей интерес к  различным нетрадиционным 

способам изображения предметов на бумаге и картоне.  

 Воспитывать у ребёнка интерес к собственной изобразительной 

деятельности, желание рассказать в рисунке о том, что его волнует, 

радует, стремление поделиться  своими, чувствами с близкими людьми. 

 Воспитывать отзывчивость на доступные их пониманию произведения 

искусства. 



 

Для решения поставленных задач существует ряд условий:    

- учет индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей каждого 

 ребенка;  

- соблюдение основных дидактических принципов в обучении: 

постепенного  перехода от простого к сложному мышлению (от простого 

созерцания к наглядному мышлению), с соблюдением последовательности, 

систематичности, доступности, постепенности, повторности и наглядности. 

-осуществление интеграции видов деятельности; 

-приобщение родителей к активному участию в создании эстетически 

развивающей среды. 

       Последнее условие очень важно и актуально, так как в детском саду 

ребенок живет большую часть своего времени, занимается, отдыхает. С 

коллегой и родителями мы постарались, чтобы детям было в ней 

эмоционально комфортно. Групповая комната эстетически оформлена. 

Книги, игрушки, предметы и материалы для разнообразных игр и занятий 

доступны детям и радуют их не только своим назначением, но и эстетичным 

видом. Эстетические требования к детской игрушке являются обязательным 

условием ее использования в работе с детьми,  так как внешний вид  игрушек 

способствует появлению первых эмоционально-эстетических оценок, 

воспитанию художественного вкуса детей.  

      Необходимо подчеркнуть, что в  художественно – эстетическом 

воспитании малышей особая роль принадлежит иллюстрации. Рисунки в 

книге являются одним из первых произведений искусства с  которыми 

встречается ребенок в дошкольном детстве. Иллюстрированные 

художниками книжной графики птицы и животные очень самобытны, они 

близки и понятны детям. Часто замечала, как при рассматривании 

иллюстраций дети улыбались, восторгались, эмоционально реагировали 

словом и движением. 

В основу обучения детей третьего года жизни было заложено в 

первую очередь развитие таких способностей, как воспроизведение, умение 

смотреть, слушать, сравнивать, различать, сопоставлять. 

Поэтому не волевым усилием, а неожиданной радостью восприятия 

необходимо привлекать  внимание детей: например, звук, предложение 

прислушаться и найти в группе того, кто мяукает, кукарекает, лает, пищит и 

т.п. или внести красивую корзину, коробку, прикрытую чем-то, и 

заинтриговать детей ее содержимым. 

Эффективным приемом привлечения внимания малышей  - это 

действия с игрушками, предметами без предварительного объяснения и 

приглашения детей к участию в деятельности.  

Эстетическое  воспитание не может  решать суммой 

отдельных мероприятий. Оно представляет сложный процесс формирования 

личности, активного освоения явлений жизни  и искусства, 

что требует создания научно разработанной системы. Эстетическое 

воспитание вытекает из ее сущности и  задач, она определяется содержанием  



эстетического и художественного  воспитания. Важной стороной ее является 

эстетическое воспитание действительностью, жизнью. 

  Трудно  представить себе эстетическое воспитание 

детей без привлечения в помощники  воспитателю природы - этого самого 

естественного источника красоты. Природа является одним из факторов, 

влияющих на развитие и формирование эстетических чувств, она 

неисчерпаемый источник эстетических впечатлений и эмоционального 

воздействия на человека. В жизни людей природа занимает значительное 

место, способствует формированию и развитию эстетических чувств и 

вкусов. 

  Любовь  к родной природе воспитывается  с раннего возраста. 

«Именно в  это время необходимо прививать  детям любовь к красоте, 

гармонии, целесообразности, единству, которые  царят в ней»
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Главная задача в эстетическом развитии средствами природы - 

это пробуждение у детей  эмоционального отношения к ней. 

Эмоциональное отношение к природе  помогает сделать человека выше, 

богаче, внимательнее. 

Необходимо  развивать  у детей следующие умения: 

 -видеть красоту природы, уметь радоваться ей (голубое небо с белыми 

облаками, окраска бабочек разная, яркая, цветы хорошо пахнут); 

 -воспринимать  красоту звуков в природе: журчание  ручья, пение птиц, 

и т.д.; 

 -замечать  смену времен года в природе:  нежную зелень весной, 

яркие краски  цветов летом, золотые листья  осенью, белизну снега зимой и  

т.д.  

Формирование  эстетических чувств у детей раннего возраста 

средствами природы 
Экологическое развитие в раннем возрасте отличается тем, что всё 

строится на подражании, копировании. Дети легко внушаемы. В процессе 

свободной деятельности дети проводят исследования. Сложно выйти на 

творческий уровень. Это позволяет доносить информацию через игры, 

показать противоречия, которые содержатся во всех объектах природы.  

Природа - один из важных факторов эстетического развития 

личности. Сложный мир общественных явлений в их эстетическом 

выражении также оказывает существенное влияние на формирование 

эстетических воззрений детей. 

Экологическое развитие в раннем возрасте отличается тем, что всё 

строится на подражании, копировании. Дети легко внушаемы. В процессе 

свободной деятельности дети проводят исследования. Сложно выйти на 

творческий уровень. Данная методика позволяет доносить информацию через 

игры, показать противоречия, которые содержатся во всех объектах природы. 

 



  Архитектурный облик городов, садов, парков, детских  садов и т.д. 

создают эстетическую атмосферу, способствуют формированию 

художественного вкуса. 
  Трудовые  занятия, посильный труд детей, несомненно, имеют свои 

эстетические свойства. 
  Жизненный уклад, быт, традиции находят свое выражение  

в эстетике быта, красоте традиций. 
  В научно-теоретической разработке системы  

эстетического воспитания, ее практическом осуществлении необходимо 

учитывать  возрастные психологические особенности  детей, интересы, 

запросы, современный  уровень художественного развития молодого 

поколения, доступность, систематичность  и последовательность 

содержания. 
  Важнейшим условием полноценного эстетического  воспитания 

является среда, которая  окружает ребенка в детском саду: здание детского 

сада, участок с  его оборудованием и зелеными насаждениями, предметная 

среда: мебель, игрушки. 
  Своим внешним видом, гармонией  линий  и  форм, цветом, 

разнообразием содержания они способствуют формированию эстетического  

восприятия, эстетических чувств, оценок, основ эстетического вкуса. 
  Природа - не только великий учитель и  великий воспитатель. 

«Природа - источник творческого вдохновения, источник подъема всех 

духовных сил человека, не только взрослого, но и подрастающего»
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помогает окрашивать в эмоциональные тона все восприятия окружающей 

действительности. Вот это эмоциональное отношение к окружающей 

природе, неисчерпаемому источнику красоты, и должна воспитывать система 

образовательных учреждений у детей. 
  Во  все времена и эпохи природа  оказывала огромное влияние на 

человека, на развитие его творческих способностей, являясь в то же 

время неиссякаемым источником для всех самых смелых и глубоких 

дерзаний человека.  
Прекрасное в природе безгранично и неисчерпаемо. Поэтому природа 

- источник для искусства. Прекрасное в природе было и остается предметом 

художественного освоения ее. Поэтому великие художники - всегда 

первооткрыватели прекрасного в окружающем мире. 

Покажите  ребенку особенности поведения  воробьев, галок, голубей, 

научите описывать  их оперение, глаза, форму тела и  лапок, расскажите 

ребенку об их жизни, заботах, о строгих правилах стаи и т.п. Устройте 

кормушку на окне, и  пусть ребенок подкармливает  птиц зимой. Прекрасно, 

если он сможет узнать двух-трех птиц. Ведь животное становится ближе, 

когда мы видим своеобразие  его поведения, его гнев, страх  или радость, 

его отношение к  другим птицам, к нам самим. 
  Само  собой разумеется, что ребенок  должен научиться «видеть» 

окружающих домашних животных. 



Эстетические чувства тесно связаны с нравственными. Любовь к 

Родине - это сложное моральное чувство, которое органически соединено с 

эстетическими чувствами, вызываемыми общением с природой. 
    Чтобы любить природу, надо ее знать, а чтобы знать, необходимо 

изучать. В процессе познания природы формируются и развиваются 

эстетические чувства и вкусы. Восприятие эстетических явлений природы и 

возникающие при этом переживания находятся в зависимости от круга 

представлений, значений и общего развития человека. 
Большая роль в  эстетическом воспитании дошкольников средствами 

природы принадлежит  педагогическому коллективу детского сада. 

Перед ними должна стоять задача - последовательно, систематически, 

целенаправленно развивать и совершенствовать эстетические вкусы детей.  С 

малых лет необходимо учить детей не только любоваться красотой цветов, 

деревьев, неба и т. д., но и вносить свой посильный вклад в ее 

приумножение. Уже в младшей группе дети с небольшой помощью взрослых 

могут кормить рыбок, поливать цветы на грядке и в группе и т. д. С 

возрастом объем работы для дошкольников увеличивается. Дети более 

самостоятельно и ответственно относятся к выполнения того или иного дела. 
Наиболее эффективная последовательность работы: 
    -непосредственное восприятие природы, 
    -организованное наблюдение над природой во время прогулок и 

экскурсий. 
    Детям дошкольного возраста важно сформировать содержательное 

отношение к природе, воспитывать в них эстетическую зоркость и 

заинтересованность, научить понимать красоту леса и отдельного кленового 

листа, цвета, рисунка и пластических свойств древесины. 
    Важно научить детей открывать и ценить совершенство природных 

явлений, наслаждаться их красотой. 
    Наблюдение окружающей действительности оказывает глубокое 

воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. В процессе 

наблюдения у ребенка включены все анализаторы: зрительный - ребенок 

видит размеры, цвет исследуемого объекта; слуховой - ребенок слышит шум 

ветра, плеск воды в реке, стук капель дождя, шелест листьев, журчанье 

ручейка - все это прелестно для слуха ребенка. Вкус позволяет тонко 

различить - сладкий вкус меда и соленый вкус морской воды, вкус 

родниковой воды и луговой клубники. Осязание - это вторые глаза ребенка. 

Ощущая предметы природы, ребенок чувствует все шероховатости коры 

деревьев, крупинки песка, чешуйки шишек. А запахи! Море запахов, которое 

волнует воображение ребенка - запах тополиных почек после дождя, запах 

весны, запах теплой земли, нагретой от солнца. Недаром К.Д.Ушинский 

писал, что ребенок «мыслит формами, красками, звуками». Развивать 

наблюдательность у детей - вот задача, которая встает перед воспитателями. 
  -сочетание метода наблюдения с методом  

активных действий во время  работы на опытном участке. 



  В настоящее время, когда с такой  осторожностью поставлен вопрос 

об охране окружающей среды, эстетическое воспитание средствами 

природы должно знать подобающее место в системе  

эстетического воспитания. 
  Многое  в связи с этим зависит от воспитателя, от его знаний, от 

его увлеченности. 
  В работе по эстетическому воспитанию средствами 

природы с детьми дошкольного  возраста воспитатель должен хорошо 

знать особенности этого возраста. 
  У детей этого возраста наблюдается  большое стремление 

к самостоятельности, независимости. Они все хотят  увидеть, 

все открыть сами. Этот интерес  побуждает детей к активной деятельности. 

Но ее направление по отношению к  природе может быть различным: одни из 

них могут разорять гнезда, стрелять из рогаток в птиц, а другие - разводить  

рыб, ухаживать за голубями. 
  Воспитание - это организация деятельности ребенка, 

в которой важную роль играет организация  отношений. Что же значит 

организовать деятельность ребенка? Понятие деятельности - 

сложное понятие: всякая деятельность побуждается потребностью, имеет  

мотив (более или менее осознанную побудительную причину) и цель - то, 

ради чего совершается действие. 
   В работе по эстетическому воспитанию важно знать и учитывать не 

только направленность интересов, но и  особенности этого восприятия 

(эстетического): воспринимая явление окружающей действительности, 

человек руководствуется  не только познавательными и моральными 

критериями, но и эстетическими принципами. 
  Эстетическое  восприятие - это способность создавать  

или воспроизводить и эмоционально окрашивать целостные образы под  

влиянием реальных предметов и художественных произведений. 
Содержание  и богатство чувств, вызванных  непосредственным 

общением с природой, находятся в прямой зависимости  от 

характера восприятия. В соответствии с возрастом эстетическое восприятие 

имеет свои особенности, обусловленные  запасом представлений и объемом  

жизненного опыта детей. 
Старшие дошкольники, как правило, не могут  верно оценивать 

картину виденного в целом. У них еще отсутствует способность объединять, 

синтезировать отдельные восприятия в общие впечатления. 
Способность заметить, выделить красивое развивается постепенно. Но 

если развитие происходит стихийно, без целенаправленного влияния 

детского сада и семьи, то оно может задержаться. Поэтому воспитатель 

должен направлять эстетическое воспитание своих воспитанников, чтобы 

они на всю жизнь не остались глухи и слепы к красоте природы. 
В.А.Сухомлинский говорил: «Добрый ребенок не сваливается  с неба. 

Его надо воспитывать». 



Общение с природой и забота о ней необходимы для воспитания 

добрых чувств, обязательных для каждого человека. 
Домашние  животные - большая помощь в воспитании личных 

положительных качеств ребенка, но лишь при условии ответственного 

и бережного обращения с этими  животными. Лишь тогда сформируются 

доброта, ответственность, чувство  долга и т.п. 
Мы  отвечаем за живое - и за животное/ и  за растение - 

перед природой, перед  обществом, перед собственной совестью. 

 

Художественная литература - могучее действенное средство 

умственного нравственного и эстетического воспитания детей, оказывающее 

огромное влияние на развитие и обогащение речи. В поэтических образах 

художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества 

и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она обогащает 

эмоции, воспитывает воображение, дает ребенку прекрасные образцы 

русского литературного языка. Эти образцы различны по своему 

воздействию: в рассказах дети познают лаконичность и точность слова; в 

стихах улавливают музыкальную напевность, ритмичность русской речи, в 

народных сказках перед детьми раскрывается легкость и выразительность 

языка, богатство речи юмором, живым и образными выражениями, 

сравнениями. Художественная литература вызывает интерес к личности и 

внутреннему миру героя. Научившись сопереживать героям произведений, 

дети начинают замечать настроение окружающих их людей. В детях 

пробуждаются гуманные чувства - способность проявлять участие, доброту, 

протест против несправедливости. Эта основа, на которой воспитывается 

принципиальность, честность, гражданственность. Чувства ребенка 

развиваются в процессе усвоения языка тех произведений, с которыми его 

знакомит воспитатель. 

      Художественное слово помогает понять красоту звучащей родной речи, 

оно учит его эстетическому восприятию окружающего и одновременно 

формирует его этические (нравственные) представления. 

      Из книги ребенок изучает много новых слов, образных выражений, его 

речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Литература 

помогает излагать свое отношение к прослушанному, используя сравнение, 

метафоры, эпитеты, другие средства образной выразительности, владение 

которыми в свою очередь, служит развитию художественного восприятия 

литературных произведений. 

      Воспитательная функция литературы осуществляется особым, присущим 

только искусству способом - силой воздействия художественного образа. 

 С 1,5 лет для развития речи малышей проводятся  занятия с использованием 

художественного слова - знакомством с миниатюрными произведениям 

народного творчества, с доступными для детей авторскими произведениями. 

На основе ритмико-мелодической структуры языка в потешках, 

стихотворениях, происходит раннее восприятие звуковой культуры речи. Эти 

художественные произведения решают такие задачи как развитие слухового 



внимания, понимания речи, развитие артикуляционного слухового аппарата, 

звукоподражания, активизации словаря с использованием звукоподражаний. 

При этом развиваются слуховое восприятие, речевое дыхание, голосовой 

аппарат, уточняется артикуляция, воспитывается умение четко, правильно 

произносить слова, фразы. 

      В этом возрасте воспитатель работает с детьми и индивидуально и 

группами по 2-6 человек. Перед занятием воспитатель готовит наглядный 

материал, который предполагается использовать во время чтения (игрушки, 

муляжи, картины, портреты, наборы книжек, с иллюстрациями для раздачи 

детям). 

      Чтобы чтение и рассказывание было обучающим - необходимо соблюдать 

правило, чтобы дети видели лицо воспитателя, а не только слушать голос. 

Только научившись слушать чужую речь, дети получают способность 

запоминать ее содержание и форму, усваивать нормы литературной речи. 

Воспитатель, читая по книжке, должен научиться смотреть не только в текст, 

но и время от времени - на лица детей, встречаться с ними глазами, следить 

за тем, как они реагируют на чтение. 

      Основное правило организации занятий по чтению, рассказыванию детям 

литературных произведений - эмоциональная приподнятость чтеца и 

слушателей. Мажорное настроение создает воспитатель - на глазах детей 

бережно обращается с книгой, с уважением произносит имя автора, 

несколькими вводными словами возбуждает интерес малышей к тому, о чем 

собирается читать или рассказывать. Красочная обложка новой книжки, 

которую воспитатель показывает детям перед началом чтения, тоже может 

оказаться причиной их повышенного внимания. 

      Все слова, понимание которых может вызывать у детей затруднения, 

нужно объяснять в начале занятия. 

      После 2 лет воспитатель организует чтение книг с иллюстрациями, с 

привлечением внимания детей к картинкам. При несложном тексте и 

простых картинках можно читать текст, сопровождая чтение показом 

картинок или вести рассказ своими словами. На последующих занятиях 

воспитатель побуждает детей не только рассмотреть картинки, но и 

рассказать о том, что написано в книге. Он может также помочь малышам 

вспомнить свой рассказ по поводу той или иной иллюстрации. При 

затруднениях ребенок обращается к воспитателю, который организует 

рассматривание и пересказ. В данном случае имеет место совместная 

деятельность взрослого и ребенка. Книги способствуют установлению 

контактов между взрослыми и детьми, так и между самими детьми. Важно, 

чтобы ребенок мог обращаться к воспитателю и вне занятий. О содержании 

книг можно говорить и в их отсутствие - это развивает память, заставляет 

ребенка размышлять. 

      Для того чтобы научить ребенка понимать рассказ и вырабатывать 

умение пересказывать, нужно организовывать совместное рассказывание. 

Сначала следует побуждать ребенка повторять за воспитателем слова и 

фразы - затем задавать вопросы и учить отвечать на них, позднее - просить 



его рассказывать самостоятельно. В этом случае воспитателю нужно самому 

вести рассказ вслед за ребенком, повторяя то, что он сказал, и обязательно, 

добавляя пропущенное. 

      Таким образом, задача воспитателя группы раннего возраста – в 

подготовке последующего литературного образования, которое 

продолжиться в следующих группах детского сада, а затем и в школе. 

Знакомство малыша с художественной литературой начинается с устного 

народного творчества - потешек, песен, затем он начинает слушать сказки. 

Глубокая человечность, предельно точная моральная направленность, живой 

юмор, образность языка - особенности этих фольклорных произведений-

миниатюр.  

Именно в раннем возрасте, когда у ребёнка впервые появляется 

самосознание, когда он впервые открывает свое «Я», он нуждается в 

адекватной своим возможностям помощи взрослого в познании этого нового, 

открывшегося ему объекта, в качестве которого выступает он сам. 

      Путешествие в мир сказки развивает воображение, фантазию детей, 

побуждает их самих к сочинительству. Воспитанные на лучших 

литературных образцах в духе гуманности дети и в своих рассказах и сказках 

проявляют себя справедливыми, защищая обиженных и слабых, наказывая 

злых. 

Неоценимую роль в этих процессах выполняет сказка. Если 

рассматривать сказку как средство детского мышления и детской картины 

мира, обусловливающее его специфику и самобытность, то следует признать, 

что структурная организация детского мышления и детской  деятельности 

накладываются друг на друга. Поэтому сказка способствует развитию 

сюжетно-ролевой игры, расширяя пространство воображаемой ситуации, 

давая дополнительные средства решения проблем, возникающих в сфере 

реального взаимодействия с миром. Таким  образом, сказка содержит в себе 

систему ценностей, представленную в  формах, соответствующих специфике 

детского сознания и мышления, систему знаний о мире, она может 

адекватными для ребёнка способами решать задачу развития детских видов 

деятельности и общения. 

Профилактика и развитие в рамках сказкотерапии реализуются через 

создание особой среды, сказочной обстановки, в которой могут проявляться, 

осознаваться разнообразные личностные качества, накапливаться опыт 

проживания и поведения в разнообразных ситуациях.  

Понимание и проживание через сказку содержания, свойственного 

внутреннему миру любого человека, позволяют ребёнку распознать и 

обозначить собственные переживания и собственные психические процессы, 

понять их смысл и важность каждого из них. Использование разнообразных 

видов сказок и форм совместной со взрослым работы с ними: чтение сказок, 

вдумчивый разбор образов, рисование и создание 23 поделок (элементы 

арттерапии), игры в уголке переодевания (элементы имиджтерапии), 

разнообразные психодинамические медитации и символические игры 



(элементы игротерапии) и т.д. – является основным средством формирования 

опыта самопознавательной деятельности в раннем возрасте. 
      И как очень точно сказал К.Д. Ушинский: “Не условным звукам только 

учится ребенок, изучая родной язык, но пьет духовную жизнь и силу из 

родной груди родного языка”. 

 Для развития интереса и потребности в чтении необходимо создавать 

эстетическую развивающую среду, постепенно вовлекая в этот процесс 

детей, вызывая у них радость, удовольствие, от уютной, красивой обстановки 

группы, игровых уголков; включая в оформление группы созданные детьми 

индивидуальные и коллективные рисунки, аппликации. Большое значение 

имеет эстетическое оформление образовательной области; удачный подбор 

материалов для занятий, удобное и рациональное размещение, 

доброжелательное отношение педагогу к каждому ребенку; эмоционально – 

положительная атмосфера занятий; уважительное отношение взрослого к  

детям. 

Принципы художественной литературе 

·        Принцип развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребенка; 

·        Принцип научной обоснованности и практической 

применимости(соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

·        Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи); 

·        Принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольника; 

·        Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями образовательных областей; 

·        Принцип комплексно – тематического построения образовательного 

процесса; 

·        Принцип решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

·        построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми 

Чтение художественной литературы 



Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом 

произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», 

«Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел, кот под мосток..,». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза 

избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», "Слон» (из цикла 

«Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. 

«Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»); И. Токмакова. -Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. *Как поросенок 

говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла 

«Большие и маленькие»); К. Чуковский. –«Цыпленок». 
 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких 

животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками 

в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают 

многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и 

на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 



≪Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

• развитие литературной речи; 

•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса≫*. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй 

группы раннего возраста, 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других 

средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Примерные списки литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года 

жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на  торжок.»; 

«Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-

ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты, заюшка-пострел...»; 

пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», 

польск., обр. Б, Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки»), 

«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. 

Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-

ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; 

К.Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. 



Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 

Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч.Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».. из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько._ 

 

 



Содержание работы по экологическому воспитанию 

Учить детей наблюдать за явлениями природы, замечать и выражать 

отношение к красоте окружающего мира. Развивать умение видеть и 

понимать состояние другого существа, учить проявлять заботу о животных. 

Учить малышей выявлять различные проявления животных: как они 

двигаются, как и что едят, как играют; учить выделять отдельные части тела 

животных, связанные с их движениями. Учить любоваться цветущими 

растениями, ухаживать за ними, экспериментировать с посадкой овощных 

растений. Учить наблюдать за явлениями природы: солнцем (ярко светит), 

небом (как плывут облака), ветром (как качаются деревья) и т.д. 

Наблюдения.  Наблюдать за аквариумом, его содержимым: вода, песок, 

камешки, растения. Наблюдать за жизнью рыбки в воде, её поведением.  

Наблюдать за состоянием рыбки: плавает или спряталась.  

Наблюдать за кормлением рыбки. Наблюдение за декоративными птицами: 

канарейка, попугай и т.д. Наблюдение за растениями: цветением, поливом, 

состоянием растения. Наблюдение за явлениями природы: солнцем, небом, 

ветром, снегом, дождём, листопадом, снегопадом и т.д.  

Экспериментирование.  Вместе со взрослым сажать овощные растения в 

воду (лук) и отмечать появление корней, зелёных перьев. Намочить камешки 

и отметить изменения их внешнего вида. Сухой и мокрый песок: делаем 

пирожки. Экспериментирование с водой и камешками (тонут), палочками, 

щепками (не тонут). Экспериментирование с ветром: убеждаемся в наличии 

(ленточки, вертушки). 

Игры.  Сюжетные игры: «Рыбки живые и игрушечные», «Живая кошка и 

игрушечный котёнок», «Живая собака и игрушечный щенок», «Колобок 

знакомится с жизнью лесных обитателей», «Малыши в зоопарке», 

«Игрушечный мишка и бурый медведь». Игры-загадки: «Отгадай, что 

положу тебе в ладошку». Подвижные игры: «Раз, два, три – к дереву беги», 

«Раз, два, три – ёлку найди», «Как летает птичка?». Дидактические игры: 

игры на различение и запоминание животных «Кто пришел? Кого не стало?», 

игры на вычленение повадок животных «Кто что ест?», «Кто клюет, а кто 

лакает?», «Чьи следы?». 

К 3 годам жизни дети могут: 

•  различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, 

величину; 

• различать зверей и птиц; 

•  различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 

распространённые в данной местности; 

• пользоваться обобщающими словами. 

 

Главная ценность данного возраста – высокая эмоциональная отзывчивость 

на художественное слово, способность неоднократно ярко  переживать 

описанные события и с волнением следить за развитием сюжета. 

Данные возрастные особенности младших дошкольников позволяют  

определить основные задачи приобщения детей к чтению-слушанию 



книг: 

– развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения, 

готовность активно реагировать на содержание текста; 

– учить слушать чтение, рассказ воспитателя вместе с группой сверстников; 

– стимулировать детей выражать своё эмоциональное отношение к  

прочитанному, услышанному; 

– совместно рассматривать книги с яркими, крупными иллюстрациями; 

узнавать на иллюстрациях литературных героев; 

– формировать у детей первоначальные представления о построении 

художественных текстов, об их жанровых особенностях. 

Круг чтения. В до трех  ребёнок отличается высокой познавательной 

активностью, пытается расширить свой кругозор, стремится вырваться за 

рамки окружающей его среды. Произведения о животных, природных 

явлениях, детях, описание игровых и бытовых ситуаций позволяют ему 

перешагнуть границы окружающего, открывать и познавать мир. 

Особую роль в воспитании и развитии ребёнка раннего возраста играет 

фольклор. Песенки, пестушки и потешки знакомят ребёнка с правилами 

личной гигиены, правилами жизни среди людей, готовят его к будущей 

взрослой жизни. 

Малые жанры фольклора. Песенки, потешки. Сказки о животных, сказки-

цепочки, докучные сказки. Стихи В. Жуковского, А. Плещеева, А. Майкова, 

А. Пушкина, А. Блока, А. Барто, Д. Хармса, С. Маршака, Я. Акима, В. 

Берестова, И. Токмаковой, Э. Мошковской и др. 

Рассказы Л. Толстого, К. Ушинского, Н. Калининой, В. Сутеева, Б. Житкова, 

Б. Галки, Е. Чарушина и др. 

Художественно-речевая деятельность: 

– совместное рассматривание иллюстраций к уже знакомому произведению; 

– предшествующее чтению рассматривание новой книги, прогнозирование 

содержания будущего чтения; 

– многократное чтение, рассказывание в разных условиях: воспитатель 

читает – дети затем рассматривают картинки; воспитатель читает – дети 

одновременно рассматривают картинки; воспитатель читает – дети 

выполняют определенные действия (причесывают лошадку, жалеют 

игрушечного мишку и т.д.); воспитатель рассказывает текст и одновременно 

его разыгрывает с игрушками. 

Формирование целостной картины мира (в том числе формирование 

первичных ценностных представлений) 

•  развивать желание узнавать из книг об окружающем мире; 

•  развивать  умение выражать впечатления о прочитанном речевыми и 

невербальными средствами; 

•  формировать интерес к поступкам положительных героев художественных 

произведений, к эпизодам и ситуациям, в которых положительные герои 

помогают другим; 

Развитие литературной речи 

•  знакомить с языковыми средствами выразительности;  



•  развивать желание говорить о прочитанном; 

Приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса) 

•  развивать желание слушать произведения разных жанров, «настраиваться» 

на чтение сказки, рассказа, стихотворения; 

•  формировать потребность предшествующего чтению рассматривания 

новой книги, прогнозирования содержания будущего чтения; 

•  формировать интерес к чтению художественной литературы (поощрять 

желание слушать чтение произведения, рассматривать иллюстрации к нему, 

расспрашивать взрослого о прочитанном,  проявлять желание прочитать 

произведение ещё раз);  

•  развивать эмоциональную отзывчивость на содержание прочитанного 

(выделять положительного и отрицательного литературных героев, 

радоваться счастливой концовке, сопереживать положительному  герою и 

т.п.); 

•  помогать выражать восприятие текста во внешнем действии, эмоционально 

реагировать на прослушанное произведение. 

 


