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Особенности эмоционального развития детей 

 

     В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по собственному 

желанию, его поведение носит большей частью непроизвольный характер. 

Он очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь, 

переключить с одного эмоционального состояния на другое. Активно 

развивается речь ребенка. 

В этом возрасте вашему ребенку важно: много двигаться, потому что через 

движение он развивает и познает свое тело, а также осваивает окружающее 

пространство. 

Освоить мелкие движения пальчиков через игры с мелкими предметами, 

потому что развитие мелкой моторики у детей напрямую связано с развитием 

мозга и речи. 

Как можно шире осваивать речь, поскольку она помогает и в развитии 

контакта ребенка с миром, и в развитии его мышления. У ребенка в этом 

возрасте быстро растет словарный запас, причем количество произносимых 

слов всегда меньше, чем количество понимаемых. 

Играть, поскольку именно в игре начинают активно развиваться важные 

психические функции: восприятие, воображение, мышление, память. Через 

игру малыш осваивает окружающий мир, познает законы взаимодействия. 

Продолжать выстраивать отношения со взрослыми. Ребенок в этом возрасте 

очень зависим от родителей, эмоционально на них настроен, нуждается в 

поддержке, участии, заботе и безопасности. Он ждет от взрослого 

непосредственного участия во всех его делах и совместного решения почти 

любой стоящей перед ним задачи. Сверстник пока еще не представляет для 

ребенка особого интереса, дети играют «рядом, но не вместе». 

Получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-то не получается, 

поскольку ребенок в 2—3 года может реагировать на неудачи весьма 

аффективно: злиться, плакать, ругаться, бросать вещи. 

Иметь достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его желания 

обладают одинаковой силой: в этом возрасте отсутствует соподчинение 

мотивов и ребенку трудно принять решение, что выбрать в данный момент. 

Ему хочется всего и сразу. 

То, что происходит прямо сейчас. Ребенок эмоционально реагирует лишь на 

то, что непосредственно воспринимает. Он не способен огорчаться из-за 

того, что в будущем его ожидают неприятности или радоваться заранее тому, 

что ему еще не скоро подарят. 

Вам как его родителям важно: Понимать, что энергичный и активный 

ребенок — это естественно, хотя временами утомительно. Поэтому вам 

нужно быть готовыми к этому и по возможности организовывать безопасное 

пространство, в котором малыш мог бы беспрепятственно использовать свою 



энергию для подвижных игр. Будет прекрасно, если именно вы хотя бы 

иногда будете его партнером по игре. 

Предоставить ребенку возможность играть с мелким материалом: 

пуговицами, крупой, деталями конструктора, камушками, шишками, и 

другими различными по ощущениям предметами. Обязательно под 

присмотром взрослого! 

Чаще разговаривать с малышом, читать ему сказки, книжки, обсуждать то, 

что он видел или в чем принимал участие. Полезны периодические контакты 

с малознакомыми детьми или взрослыми, поскольку ребенок вынужден 

старательнее произносить то, что мама обычно понимала с полуслова. 

Предоставлять возможности для самых разных игр, в основном с 

предметами. Некоторые дети могут сами увлеченно вкладывать предметы 

один в другой, разбирать на части, перекладывать их, осваивая начальные 

этапы анализа и синтеза. Но в 2-3 года в процессе игры малыш чаще всего 

нуждается в компании матери или любящих его взрослых, поскольку ему 

нужны совместность и доброжелательное сотрудничество. 

Относиться к ребенку спокойно и дружелюбно. По возможности понимать 

его эмоциональное состояние и насущные потребности, поскольку в этом 

возрасте ребенок не всегда способен их четко сформулировать и заявить. 

Помнить, что соблюдение разумной безопасности не должно лишать малыша 

возможности открытия нового и интересного. Ваша родительская тревога не 

должна замещать возможности развития для вашего ребенка, которое 

происходит в этом возрасте через восприятие, а значит, через постоянное 

исследование нового. 

Понимать, что у маленького ребенка совершенно другое восприятие времени. 

Для него существует только настоящее. И ваши попытки апеллировать даже 

к ближайшему будущему им совершенно не воспринимаются. 

Относиться спокойно и с пониманием к эмоциональным вспышкам ребенка в 

случае возникновения трудностей. Злость или слезы, когда у ребенка не 

получается какая-то сложная для него задача, вполне естественны. Если 

аффект не очень силен, его можно проигнорировать, в случае сильного 

расстройства ребенка следует утешить или переключить его внимание.  

 

консультация для родителей 

«Что должен уметь ребёнок 3–4 лет» 

Физическое развитие 

1. Ребенок умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

2. Ребенок приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослого) . 

3. Ребенок пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, расческой, туалетной бумагой). 



4. Ребенок владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. 

5. Ребенок умеет ходить прямо, не шаркая ногами, в заданном направлении. 

6. Ребенок умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при 

ходьбе по ограниченной плоскости. 

7. Ребенок может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

8. Ребенок энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см. 

9. Ребенок может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы, ударять мячом о пол, 

бросать вверх 2-3 раза подряд и ловить. 

10. Ребенок может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не 

менее 5 м. 

Речевое развитие 

1. Ребенок отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

2. Ребенок рассматривает игрушки, сюжетные картинки. 

3. Ребенок использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами. 

4. Ребенок пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, вопросы воспитателя. 

5. Ребенок называет произведение (в произвольном изложении, прослушав 

отрывок из него. 

6. Ребенок может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

Формирование познавательных действий, конструктивно-модельная 

деятельность 

1. Ребенок знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. 

2. Ребенок умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

3. Ребенок изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. 

4. Ребенок умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Формирование элементарных математических представлений 



1. Ребенок может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

2. Ребенок умеет находить в окружающей обстановке один и несколько 

одинаковых предметов. 

3. Ребенок правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько 

же». 

4. Ребенок различает круг, квадрат, треугольник, предметы с углами и 

круглые формы. 

5. Ребенок понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, 

слева – справа, над – под; понятия времени суток: утро – вечер – день – ночь. 

6. Ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет, 

называет признаки (цвет, форму, материал). 

7. Ребенок ориентируется в помещениях детского сада и на участке. 

Формирование целостной картины мира и представлений о социальных 

ценностях 

1. Ребенок называет свой город (поселок). 

2. Ребенок знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

3. Ребенок выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

4. Ребенок проявляет бережное отношение к природе. 

Социально-коммуникативное формирование позитивных установок к 

различным видам труда 

1. Ребенок может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками от имени героя. 

2. Ребенок умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию, отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

Социально-игровая деятельность 

1. Ребенок может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками от имени героя. 

2. Ребенок умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию, отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

3. Ребенок способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

4. Ребенок способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться. 



5. Ребенок разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 

6. Ребенок имитирует движения, мимику и интонацию воображаемого героя. 

7. Ребенок может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – 

зрители, правила поведения в зрительном зале). 

Формирование основ безопасного поведения 

1. Ребенок соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

2. Ребенок соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

3. Ребенок имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Музыкальная деятельность 

1. Ребенок способен слушать музыкальные произведения до конца. Узнает 

знакомые песни. 

2. Ребенок различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает 

изменения в звучании (тихо – громко, быстро – медленно). 

3. Ребенок поет, не отставая и не опережая других. Испытывает удовольствие 

от пения. 

4. Ребенок умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. 

5. Ребенок называет и различает детские музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен, металлофон. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

1. Ребенок изображает отдельные предметы, простые по композиции 

сюжеты. 

2. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

3. Правильно пользуется кистью, красками. 

Лепка. 

1. Умеет отделять от большого куска глины маленькие, раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

2. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разные 

приемы. 

Аппликация. 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. 



2. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

3. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию, умеет аккуратно использовать материалы. 

 

 

Памятка на тему: 

Возрастные особенности детей 3—4 лет 

Три года — эго возраст, который можно рассматривать как определенный 

рубеж развития ребенка с момента его рождения. Кризис трех лет завершает 

период «слияния» с матерью, малыш все больше начинает осознавать 

собственную «отдельность». 

В этом возрасте у вашего ребенка: 

Происходит формирование «противо-воли», что выражается в желании 

делать все по-своему. Она совершенно необходима ребенку для 

благополучного отделения. Ему предстоит осознать себя как 

самостоятельного человека. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается 

установить с ними новые, более глубокие отношения. 

Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться в 

его потребности отвергать потребности отвергать потребности отвергать не 

по силам. Ребенок дает негативную реакцию не на само действие, которое он 

отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. При этом 

ребенок может слушаться одного родителя и во всем противоречить другому. 

Возникает насущная потребность общаться не столько с матерью и 

членами семьи, но и со сверстниками. Ребенок осваивает правила 

взаимодействия через обратные реакции как взрослых, так и детей на его 

поступки. 

Вам как его родителям важно: 

С терпением и пониманием относиться к проявлениям «противо-воли» 

ребенка. Помните, что подавленная в этом возрасте воля ребенка 

впоследствии может привести к пассивности, апатии, зависимости и 

инфантильности. Следует позволять ребенку настаивать на своем (если это 

не вредно для его жизни и здоровья), даже когда вам это кажется нелепым 

или ненужным. Помнить, что так называемое упрямство — это реакция 

ребенка, который настаивает на чем-то не потому, что ему этого очень 

хочется, а потому, что ему важно, чтобы с его мнением считались. 

Разбирать вместе с ребенком ситуации возникновения конфликтов в детском 

саду или на детской площадке. Учить его уважать собственные и чужие 

личностные границы. Для этого важно самим быть для него примером — то 

есть уважительно относиться к нему самому и членам вашей семьи. 



Бережно обращаться с чувствами ребенка. Сопереживать его горю, понимать 

злость, разделять с ним радость, чувствовать его усталость. Важно не 

подавить его эмоции, а научить его правильно обходиться с собственными 

эмоциональными реакциями. 

Осознавать, что речевые обороты и запас слов будут формироваться у него 

главным образом из той речи, которую он слышит в семье. Это расширит 

словарный запас ребенка, поможет в развитии его образного мышления, 

создаст эмоциональную близость и теплоту в ваших отношениях. Больше 

разговаривайте со своим ребенком, обсуждайте с ним события дня, 

спрашивайте его о том, что с ним происходило, а также терпеливо отвечайте 

на его вопросы. 

 

 

Желаем Вам приятного общения с ребенком!!! 

Консультация для родителей 

«Живем по режиму». 

   Нет большей радости для родителей, чем видеть своего ребенка здоровым, 

закаленным. 

   Чтобы ребенок рос здоровым, уравновешенным, физически крепким, имел 

хороший аппетит, полноценный сон, надо строго придерживаться режима. 

Он является важнейшим условием правильного воспитания. Режим – это 

рациональное и четкое чередование сна, еды, отдыха, различных видов 

деятельности в течение суток. Сон, еда, прогулки, непосредственно 

образовательные деятельности – все это должно проводиться в определенной 

последовательности. Ритмичный распорядок жизни способствует 

нормальному развитию детского организма. 

   Почему так важен режим? Все жизненные процессы в организме протекают 

в определенном ритме. Сердце работает ритмично – вслед за сокращением 

наступает расслабление; дыхание ритмично, когда вдох и выдох равномерно 

сменяют друг друга; пища в пищеварительном тракте перерабатывается в 

определенные сроки. 

Все явления в природе так же протекают в ритме: смена времен года, дня и 

ночи.     Ученые установили, что упорядоченная режимом жизнь 

обеспечивает нормальное течение жизненных процессов. 

Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим 

укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное 

осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от 

переутомления. 

Если же ребенок ест, спит, отдыхает, гуляет, занимается, когда ему 

заблагорассудится, то у него в скором времени теряется аппетит, сон 



становится беспокойным, ребенок плохо развивается, появляются капризы, 

упрямство. Он менее дисциплинирован и послушен. 

   Одним из существенных компонентов режима дня является прогулка. Это 

наиболее эффективный вид отдыха, хорошо восстанавливает сниженные в 

процессе деятельности функциональные ресурсы организма, и в первую 

очередь – работоспособность. Пребывание на воздухе способствует 

повышению сопротивляемости организма, закаляет его, укрепляет здоровье. 

Пребывание на свежем воздухе положительно влияет на обмен веществ, 

особенно белкового компонента пищи, усвояемости питательных веществ. 

После прогулки у ребенка всегда нормализуется сон и аппетит. Прогулка 

дает детям возможность в подвижных играх, трудовой деятельности, 

разнообразных физических упражнениях удовлетворять свои потребности в 

движении. Прогулка должна проводиться в любую погоду, за исключением 

особо неблагоприятных погодных условий. 

   Поведение ребенка в детском саду, его настроение, работоспособность 

находятся в прямой зависимости от того, как организованы его деятельность 

и сон в семье в обычные, а также в выходные дни. 

Выходные дни дети проводят дома, как правило, с существенными 

отклонениями и даже нарушениями привычного режима. Не случайно 

функциональный уровень детей в понедельник хуже, чем во второй – третий 

день недели. Поэтому домашний режим ребенка в те дни, когда он не 

посещает детский сад, не должен отличаться от режима дошкольного 

учреждения. 

Подводя итоги, хочется сказать, что упорядоченный домашний режим, 

ежедневные вечерние прогулки, полноценный ночной сон ребенка, а в 

выходные дни полноценный отдых на свежем воздухе, регламентация 

просмотра телевизионных передач (особенно перед сном) будут 

способствовать нормальному росту и развитию ребенка, его физическому и 

душевному благополучию.  

 

 

Помните об этом! 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация на тему: 

«Мы любим природу» 

Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню 

кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в 

бездонном летнем небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, 

ласковый плеск волны и торжественную тишину ночи, – услышал, и, затаив 

дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни.                         

                                                                                     В. А. Сухомлинский. 

Экологическое воспитание в настоящее время расценивается как 

приоритетное направление перестройки дошкольного воспитания. В 

дошкольном возрасте начинается становление осознанно правильного 

отношения к объектам природы. Правильное понимание строится на знании 

особенностей жизни живых существ, их взаимодействии 

со средой обитания. Осознанное отношение проявляется в разнообразной 

деятельности экологического характера. Поэтому начинать работу по 

формированию экологической культуры следует с дошкольного возраста, 

когда закладываются основные способы познания окружающей 

действительности, развивается ценностное отношение к ней. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, 

т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются элементы экологической культуры. Но происходит это только 

при условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают 

экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и 

беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку 

прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. В 

дошкольном возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей 

среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру, формируются основы нравственно-экологических позиций личности. 

Благодаря этому возможно формирование у детей экологических знаний, 

норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, 

активность в решении некоторых экологических проблем. 

Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического 

образования. 

Экологическое воспитание осуществляется в детском саду через весь 

педагогический процесс – в повседневной жизни и на занятиях. В реализации 

задач экологического воспитания большое значение имеет природное 

окружение в детском саду. Это уголки природы во всех группах, правильно 

оформленный и обустроенный участок, дающие возможность постоянного 



непосредственного общения с природой, организация систематических 

наблюдений за природными явлениями и объектами, приобщение детей к 

регулярному труду. На участке можно создать специальную площадку 

природы, естественный уголок с растениями, наметить экологическую тропу, 

сделать ручеек и многое другое. 

Особенность экологического воспитания состоит в большом значении 

положительного примера в поведении взрослых. Поэтому воспитатели не 

только учитывают это сами, но и значительное внимание уделяют работе с 

родителями. Здесь необходимо достичь полного взаимопонимания. Родители 

должны осознать, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо 

правила поведения, если взрослые сами не всегда ему следуют. Например, 

сложно объяснять детям, что надо беречь природу, если родители сами этого 

не делают. А разные требования, предъявляемые в детском саду и дома, 

могут вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию. Однако то, что 

можно дома, не обязательно должно быть разрешено в детском саду и 

наоборот. Нужно выделить основное, что потребует совместных усилий от 

педагогов и родителей. Нужно рассмотреть 

и обсудить полученные результаты и принять совместное решение 

относительно окончательного перечня жизненно важных правил и запретов. 

Воспитать в детях положительное отношение к природе возможно лишь 

тогда, когда сами родители обладают экологической культурой. Эффект 

воспитания детей во многом обусловлен тем, насколько экологические 

ценности воспринимаются взрослыми как жизненно необходимые. Заметное 

влияние на воспитание ребенка оказывает уклад, уровень, качество и стиль 

жизни семьи. Дети очень восприимчивы к тому, что видят вокруг себя. Они 

ведут себя так, как окружающие их взрослые. Родители должны осознать это. 

Заинтересовывать ребёнка родители могут самыми разнообразными 

способами. Например, выращивание домашних растений. Кроме того, чтобы 

ребята своевременно их поливали, следует всячески поощрять их интерес к 

росту и развитию растений, появлению новых росточков, цветов, плодов. 

Наиболее пригодны для этого такие быстрорастущие растения как герань или 

бегония, комнатные культуры помидоров и огурцов. Ответственность — 

важное человеческое качество. И именно его мы будем развивать, доверяя 

крохе жизнь зеленых питомцев. Также можете попробовать вырастить 

апельсины или лимоны, ананасы или груши. Посадите в землю косточки 

фруктов и посмотрите, что получится. Ну, разве это не чудо: вырастить на 

подоконнике настоящее тропическое растение и полакомиться его плодами? 

Так же огромное значение имеет художественно-творческая деятельность 

детей. Лепка из глины, пластилина, все виды аппликаций, конструирование с 

применением круп, теста и природных материалов, рисование с помощью 

растительных элементов – всё это способствуют воспитанию любви к 

природе у дошкольников. Стремление сделать 



красивее, лучше влияет на мир чувств, позволяет раскрыть творческий 

потенциал, повышает уровень развития речи у дошкольников, дети учатся 

создавать, учатся понимать и видеть красоту и богатство природы. 

В дошкольном возрасте у ребенка бурно развивается воображение, которое 

особенно ярко обнаруживает себя в игре и при восприятии художественных 

произведений. Родители нередко забывают о том, что самое доступное, самое 

приятное и самое полезное из всех удовольствий для ребенка — это когда 

ему вслух читают интересные книги. Начало этому должно быть положено в 

семье. Интерес к книге возникает еще задолго до начала посещения школы и 

развивается очень легко. Книга играет важную роль в эстетическом 

воспитании детей. Многое зависит от того, какой будет эта первая книга. 

Очень важно, чтобы книги, с которыми знакомится ребенок, были доступны 

маленькому читателю не только по тематике, содержанию, но и по форме 

изложения. Специфика литературы дает возможность формировать на основе 

содержания художественных произведений любовь к природе. Для детей 

подходят произведения таких писателей, как В. Бианки, М. Пришвина, К. И. 

Чуковского, С. Я. Маршака, А. Л. Барто, С. Михалкова и др. В книге для 

детей заключено много интересного, прекрасного, таинственного, потому им 

очень хочется научиться читать, а пока не научились — слушать чтение 

старших. 

Чрезвычайно большие возможности для воспитания дошкольников 

открывает природа. Экскурсии, походы, прогулки, изучение произведений 

искусства, посвященных природе, — традиционные дела данного 

направления. Однако только пребывать среди природы недостаточно. Надо 

уметь видеть красоту природы, эмоционально ее переживать. Эта 

способность развивается постепенно. Во время прогулок, походов, работы на 

садовом участке необходимо обращать внимание детей на богатство 

природы, совершенство и гармонию ее форм, воспитывать потребность не 

только любоваться природой, но и бережно к ней относиться. Если ребенок 

поймет, что его благополучие, завтрашний день, счастье его самого, его 

близких и друзей зависят от чистоты воздуха и воды, конкретной помощи 

ручейку и берёзке, он встанет в ряды защитников и друзей природы. 

Итак, воспитание у детей любви к природе, способности воспринимать ее 

красоту — одна из важных задач детского сада. В этой работе его первыми 

помощниками должны стать родители. При первой возможности, в любое 

время года, если позволяет погода, отправляйтесь в лес, парк, поле, к реке, 

чтобы увидеть необозримые дали и сказочные нагромождения облаков. 

Отнесите гостинцы лесным зверькам. Постарайтесь в самом укромном месте 

устроить привал. Замрите и затаитесь. Может быть, Вам посчастливится 

увидеть белочку или полюбоваться работой дятла. Радость встречи с живыми 

существами надолго останется в памяти детей, пробудит пытливость, добрые 

чувства к природе. Постарайтесь открыть для себя и своих детей красоту 

багряных красок осени, переплетенных золотыми нитями, украшенными 



тёмной зеленью сосен. Полной грудью вдохните запах грибов, соберите 

коллекцию листьев многообразных по форме и окраске, найдите сучки, 

коряги, похожие на скульптуру зверей и людей. Выйдите с ребенком на 

поляну. Посмотрите, как заманчива таинственная даль, зовущая вглубь леса. 

Если у Вас есть сад, купите ребёнку садовые инструменты и выделите в нём 

для своего чадо 

опытную грядку. 

Уважаемые родители!  Воспитывайте у детей любовь и бережное 

отношение к растениям и животным, учите их правильно вести себя в лесу, в 

поле, у водоёмов. Рассказывайте, как губительно действует на обитателей 

леса шум. Из-за шума птицы бросают гнёзда, а лесные звери убегают из леса. 

Поэтому в лесу, и в природе в целом, необходимо соблюдать тишину. 

Рассказывайте детям об опасности пожаров, и о том, что нельзя портить 

деревья, разорять гнёзда, добывать берёзовый сок, засорять водоёмы, 

разорять муравейники и многое другое. 

В дошкольном возрасте дети должны УСВОИТЬ и ЗНАТЬ, что: 

Надо охранять и беречь как полезные, так и обычные виды растений, 

животных. 

Помнить, что растения дают убежище животным. 

Надо осторожно вести себя в природе. 

Помнить, что в лесу, реках и водоёмах живут постоянные жители (птицы, 

рыбы, животные, насекомые), для которых эта среда – родной дом! 

Надо заботливо относиться к земле, воде, воздуху, поскольку это среда, где 

существует всё живое. 

Нельзя загрязнять водоёмы, разжигать костры на их берегах. 

Экологическое воспитание детей – прежде всего воспитание человечности, 

т.е. доброты, ответственного отношения к природе, и к людям, которые 

живут рядом, к потомкам, которым надо оставить Землю пригодной для 

полноценной жизни. Экологическое воспитание должно учить детей 

понимать себя и всё, что происходит вокруг. Нужно учить ребят правильно 

вести себя в природе и среди людей. 

Уважаемые родители! Экологическое воспитание будет действеннее только в 

том случае, если в семье существует постоянное, каждодневное общение 

взрослых с детьми. Не жалейте своего времени на игры с домашними 

животными, на ботанические эксперименты, на чтение добрых стихов и 

рассказов о природе, на прогулки. И тогда ваши дети и во взрослой жизни 

будут осознанно и заботливо относиться ко всему живому и неживому на 

Земле! 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И 

ОРВИ» 

Как будет протекать болезнь у ребенка, предугадать никогда нельзя. Поэтому 

лучше принять меры профилактики гриппа у детей, чтобы постараться и 

вовсе обезопасить его от заражения. 

Желание любого родителя — уберечь своего ребенка от всех существующих 

в мире невзгод и болезней. Профилактика гриппа у детей — это важное и 

обязательное сезонное мероприятие, с помощью которого вы сможете 

защитить здоровье ваших детей от опасного вируса. 

Неспецифические меры профилактика гриппа у детей: 

1. Основной неспецифической мерой по профилактике гриппа у детей 

является личная гигиена. Некоторым из них следует обучать этим правилам 

ребенка с младшего возраста — например, часто мыть руки, особенно перед 

едой. Напоминайте ребенку, чтобы он не прикасался руками к лицу в 

публичных местах — на поручнях, столах и других предметах может 

оставаться слюна больного человека. Ребенку достаточно схватиться за 

поручень в автобусе, а затем положить палец в рот — как микробам уже 

«открыт доступ» в его организм. 

2. Часто родители боятся «застудить» ребенка, поэтому весь отопительный 

сезон форточки и окна в доме закрыты и заклеены и помещения не 

проветриваются. Сухой и теплый воздух прекрасно способствует 

распространению вируса. Лучше одевать ребенка потеплее, но проветривать 

комнату, в которой он находится, хотя бы пару раз в день. 

3. Если в доме появляется больной человек, его следует изолировать от 

ребенка, надеть маску, выделить отдельный комплект посуды. 

4. Лучшая профилактика гриппа у детей — это здоровый образ жизни. 

Регулярный сон, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание, 

отсутствие стрессов — все это укрепит сопротивляемость малыша болезням. 

Специфическая профилактика гриппа у детей. 

1. Вакцинация: прививка от гриппа снижает вероятность заболевания среди 

детей на 60-90 процентов. Проводить вакцинацию можно от полугода. 

2. Иммуномодуляторы: различные иммуно- и биостимуляторы влияют на 

иммунную систему и усиливают ее защитные свойства. Существует ряд 

мнений, что активное использование иммуномодулирующих средств может 

ослабить естественный иммунитет организма. В то же время в качестве 

поддерживающей терапии рекомендуется применение препаратов на основа 

эхинацеии, лимонника китайского, леутерококка, радиолы розовой и др. 

Вопреки распространенному мифу, витамин С не играет никакой роли в 

профилактике гриппа. 



3. Фитонциды. От гриппа может защитить природная дезинфикация — 

такими свойствами обладают некоторых растения (в основном, хвойные — 

например, эфирные масла можжевельника, пихты, эвкалипта), а также 

продукты, содержащие фитонциды (чеснок, лук). 

 

 

Профилактика гриппа у детей не требует каких-либо тяжелых или очень 

затратных мероприятий, так как, по сути, включает в себя вакцинацию, 

соблюдение правил общей гигиены и здоровый образ жизни. А окупается она 

самым важным, что только может быть — здоровьем ваших детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

«Закаливание. О пользе бассейна» 

 

Уважаемые родители! 

Здоровье ребёнка - основная фундаментальная ценность. 

Вода - колыбель жизни на земле. Нет такого другого вещества, чьё значение 

для человека было бы так велико и необходимо его разнообразное 

применение в жизни. Под влиянием систематических занятий плаванием, 

регулярных гигиенических и закаливающих процедур, разумно введённых 

в суточный режим, улучшается деятельность нервной, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, значительно расширяются возможности опорно-

двигательного аппарата. 

Купание, игры в воде, плавание благотворно влияют на весь организм в 

целом, на физическое и психическое здоровье ребёнка. Систематические 

занятия плаванием ведут к совершенствованию органов кровообращения и 

дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц, 

необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная 

деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная 

ёмкость лёгких. Регулярные занятия плаванием положительно влияют 

на закаливание детского организма: совершенствуется механизм 

терморегуляции, повышается иммунитет, улучшается адаптация к 

разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется также нервная 

система, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий 

тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается 

выносливость. 

Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие ребёнка, но 

и на формирование его личности. Не всем детям с первого раза вода 

доставляет удовольствие и радость, некоторые дети боятся входить в воду, 

боятся глубины. именно поэтому первые шаги обучения плаванию 

направлены на то, чтобы помочь ребёнку преодолеть это неприятное и 

небезобидное чувство. Занятия плаванием развивают силу воли, 

целеустремлённость, смелость и дисциплину. К тому же умение плавать - 

это жизненно необходимый навык. 

 

 

 

 

 

 



Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности» 

« Игра порождает радость, свободу, довольство, покой в себе и около 

себя, мир с миром» Фридрих Фребель 

 

Детская игра- средство активного обогащения личности, поскольку 

представляет свободный выбор разнообразных общественно- значимых 

ролей и положений, обеспечивает ребёнка деятельностью, развивающей его 

неограниченные возможности, таланты в наиболее целесообразном 

применении. 

Игра- вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается в самом 

процессе, а целью является получение удовлетворения играющим. 

Игру можно понимать по- разному: 

- игра - особый вид человеческой деятельности; 

- игра- средство влияния на играющих ( так как она специально организуется 

и имеет определённую цель); 

- игра - особый набор правил, требующих своего исполнения; 

- игра - особый способ условного присвоения мира; 

- игра - как форма педагогической деятельности. 

В любой игре может быть реализован весь комплекс нижеприведённых 

функций: 

1. эмоционально развивающая функция 

2. диагностическая функция – раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция – снижается излишнее напряжение; 

4. компенсаторная функция – даёт человеку то, что ему не хватает; 

5. коммуникативная функция – является великолепным средством для 

общения; 

6. функция самореализации – служит средством для достижения желаний 

и реализации возможностей; 

7. социокультурная функция – в процессе игры человек осваивает 

социокультурные нормы и правила поведения; 

8. терапевтическая функция – может служить средством лечения 

психических расстройств человека. 

Игра занимает важнейшее место в жизни ребёнка – дошкольника и поэтому 

рассматривается, как одно из главных средств воспитания. 



Так, например, роль подвижных игр в воспитании высока, так как они 

развивают физическую активность ребёнка и умственные способности, 

потому что помимо ловкости и определённой физической подготовки 

подвижные игры требуют сообразительности. 

Для младших дошкольников подвижные игры являются необходимой 

жизненной потребностью. С их помощью решаются самые разнообразные 

задачи: образовательные, воспитательные и оздоровительные. В процессе игр 

создаются благоприятные условия для развития и совершенствования 

моторики детей, формирования нравственных качеств, а также привычек и 

навыков в коллективе. Детям младшего дошкольного возраста выполнение 

игровых заданий доставляет большое удовольствие. Играя, ребёнок 

упражняется в различных движениях. С помощью взрослых он овладевает 

новыми, более сложными видами действий. 

Совместные действия маленьких детей создают условия для общих 

радостных переживаний, общей активной деятельности. В коллективных 

подвижных играх дети приучаются играть дружно, уступать и помогать друг 

другу. Игра помогает ребёнку преодолеть робость, застенчивость. Часто 

бывает трудно заставить малыша выполнить какое либо движение на глазах у 

всех. В игре же , подражая действиям своих товарищей, он естественно и 

непринуждённо выполняет самые различные движения. Подчинение 

правилам игры воспитывает у детей организованность, внимание, умение 

управлять своими движениями, способствует проявлению волевых усилий. 

Дети должны, например, начинать движения все вместе по указанию 

воспитателя, убегать от водящего только после сигнала или последних слов 

текста, если игра сопровождается текстом. 

Очень важна роль подвижных игр в увеличении двигательной активности 

детей в течении дня. Особое значение имеют они для увеличения 

физиологических нагрузок на организм ребёнка. Активные двигательные 

действия при эмоциональном подъёме способствуют значительному 

усилению деятельности костно – мышечной, сердечно сосудистой и 

дыхательной систем, благодаря чему происходит улучшение обмена веществ 

в организме и соответствующая тренировка различных систем и органов. 

Влияние подвижных игр на развитие движений детей, а также некоторых 

волевых проявлений их во многом зависит от того, сколько времени длится 

эта игра. Чем дольше и активнее действует ребёнок в игре, тем больше он 

упражняется в том или ином виде движений, чаще вступает в различные 

взаимоотношения с другими участниками, т.е. тем больше ему приходится 

проявлять ловкость, выдержку, умение подчиняться правилам игры. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При 

активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается 

работа сердца и лёгких, а следовательно, увеличивается поступление 

кислорода в кровь. Это оказывает благоприятное влияние на общее 



состояние здоровья детей: улучшается аппетит, укрепляется нервная система, 

повышается сопротивляемость организма к различным заболеваниям. 

Разнообразие игр по содержанию и организации детей позволяет подбирать 

их с учётом времени дня, условий проведения, возраста детей, их 

подготовленности, а также в соответствии с поставленными воспитателем 

задачами. 

Вот некоторый перечень подвижных игр для детей младшего дошкольного 

возраста: «Воробушки и автомобиль», «Поезд», «Самолёты», «Пузырь», 

«Солнышко и дождик», «Мой весёлый звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички летают», «Мыши и кот», «Лохматый пес», «Наседка и 

цыплята», «У медведя во бору» и многие другие. 

 

 

Уважаемые родители! Играйте во дворе со своими детьми в подвижные 

игры и привлекайте в игру других детей. Большое удовольствие и пользу 
получите вы и ваши дети. Желаем Вам успеха и здоровья вашим детям! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация «Способы изготовления кормушек» 

 

В воспитании детей важную роль играет привитие ребенку любви и заботы к 

животным и птицам. Малыша нужно постепенно знакомить с миром 

пернатых и животных, а также объяснять роль человека в природе. Для 

развития детей очень полезно мастерить кормушки для птиц своими руками. 

Найдется ли хоть один человек, который за всю свою жизнь не сделал ни 

одной кормушки для птиц? Это может быть только ребенок. Быстро 

исправим положение! 

Новые знания 

Сначала в доступной форме расскажите малышу о том, что действия 

человека сильно влияют на природу и, к сожалению, не всегда 

положительно, что очень важно беречь все живое вокруг нас, беречь землю, 

леса, реки, животных... Может, и не стоит приводить конкретные факты, 

например, что из десяти синиц зиму переживает только одна, – этим вы 

можете расстроить и даже напугать малыша, но знать, что от людей зависит в 

природе многое, ребенок должен. 

Забота о пернатых принесет малышу радость, а еще он поймет, что нужно 

помогать тем, кто нуждается в этом, и в итоге – научится милосердию. 

Кроме бесценных морально-этических и экологических уроков, вы дадите 

ребенку и некоторые естественно-научные знания, ведь малыш сразу же 

спросит вас: «А каких птичек мы будем кормить?» Вот тут-то вам придется 

самим основательно подготовиться и узнать, что в средней полосе России 

зимует примерно семьдесят видов птиц, которые у нас и гнездились. Это, 

например, синицы, причем синиц у нас достаточно большое количество 

видов: лазоревки, хохлатые синицы, гаечки, московки, а не только большие 

синицы, которых мы часто видим в городах (как раз зимой они 

подтягиваются к жилью человека), – с желтой грудкой, через которую 

проходит красивый черный «галстук». А еще у нас зимуют дятлы, щеглы, 

коноплянки, снегири, свиристели, но их можно встретить в основном за 

городом. 

Расскажите малышу, что птички приносят большую пользу природе – они 

уничтожают разных вредных жучков и гусениц. Но зимой эти вредители 

прячутся очень далеко и глубоко, и не все птицы могут их достать так ловко, 

как дятел. Семена растений завалены толстым слоем снега, а красной рябины 

и боярышника на всех не хватает. Человек может помочь птицам. И сделать 

это не трудно. 

Кормушка для птиц своими руками 

Можно, конечно, купить готовую кормушку, но гораздо правильнее, с точки 

зрения воспитания подрастающего поколения, – сделать ее самим. 



Классическая кормушка похожа на открытую беседку: у нее есть пол и есть 

крыша. На «пол» вы будете класть корм, а для того чтобы он не рассыпался и 

его не сдувал ветер, «пол» со всех сторон нужно оградить невысокими 

бортиками. Крыша защитит корм от дождя и снега. А еще в «полу» нужно 

просверлить дренажные дырочки, чтобы попадающая вода не застаивалась и 

корм не закисал. Конечно, у любой конструкции кормушки стенки и края не 

должны быть острыми. Но что делать, если папа на работе, а кормушку 

хочется сделать прямо сейчас? Воспользуйтесь подручными средствами – 

пакетами из-под молока, кефира, сока, возьмите пятилитровую пластиковую 

бутыль. Прорежьте отверстия с двух сторон, оставив бортик снизу, а сверху 

проденьте веревочку или проволочку, чтобы подвесить кормушку (у бутылок 

уже есть ручка). 

Малыш должен понять, что кормление птиц – дело не только важное, но и 

ответственное. Оказывается, корм может и навредить. 

Орнитологи предупреждают, что птицам ни в коем случае нельзя 

скармливать пряные, соленые, острые, жареные, кислые продукты. Птицам 

нельзя есть цитрусовые (апельсины и лимоны), кожуру бананов. 

Нежелательно кормить их рисом и гречкой. Можно давать только белый 

хлеб, а вот черный хлеб опасен – он закисает в зобу птиц, плохо 

переваривается (особенно в мороз). 

 

Меню для птиц 

Вот и готова наша кормушка. Что же в нее положить? 

Оказывается, у разных птиц есть свои предпочтения в еде. Например, у 

синиц вкус весьма специфический – они больше всего любят несоленое сало 

и сыр. Еще они любят мясо – и вареное, и сырое. Для таких угощений даже 

кормушка не нужна, их просто подвешивают на ветку при помощи 

проволочки. Ветер будет раскачивать кусочек, но это не смущает синичек. 

Почти у всех мелких пернатых любимое блюдо – семечки подсолнуха, они 

должны быть мелкими и, конечно, нежареными. Умные птицы не глотают 

семечки целиком, со шкуркой, а мастерски выклевывают зернышко. Кроме 

подсолнечных, пернатые любят семена арбуза, дыни, тыквы, кабачков и 

патиссонов, просо, пшено, рябину, боярышник и зерна кукурузы. А еще – 

шкурки от бекона, вареные яйца, вареный картофель, геркулес (но не в виде 

каши). Конечно, весь корм должен быть свежим и неиспорченным. 

Кстати, и птицам нужны «пищевые добавки», например, им полезна яичная 

скорлупа – прекрасная кальциевая подкормка. 

Чем разнообразнее будет угощение в кормушке, тем больше разных птиц 

прилетит в «столовую». 

Сделай другого немного счастливее – и станешь счастливее сам! 



 

 

Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле» 

Уважаемые родители! 

Многие из вас являются автомобилистами, осуществляющими перевозку 

детей в детский сад на личном автотранспорте. Каждый год в России в 

результате дорожно-транспортных происшествий погибает больше одной 

тысячи детей и около 25 тысяч получают ранения различной степени 

тяжести. Поэтому чтобы ваша машина была оазисом безопасности для 

вашего малыша, беспрекословно соблюдайте правила перевозки детей в 

автомобиле! 

Правила безопасности перевозки детей в автомобиле 

1. В обязательном порядку используйте для перевозки детей, недостигших 12 

лет, специальные удерживающие устройства – оборудованные детские 

автокресла. Чтобы правильно выбрать изделие, следует заранее 

ознакомиться с таблицей существующих категорий и дополнительно 

проконсультироваться с продавцом непосредственно в специализирующемся 

магазине. 

2. Как показывают исследования иностранных специалистов, около 90% 

автомобильных кресел устанавливаются неправильно. Зачастую взрослым 

лень внимательно прочесть и разобраться со всеми пунктами инструкции по 

эксплуатации автокресла. Некоторые родители, пытаясь сэкономить, 

покупают дешевые кресла, к которым прилагаются неполные или неточные 

инструкции. Иногда, чтобы не беспокоить лишний раз малыша, взрослые 

могут сознательно упростить процедуру установки автокресла. В общем, 

способов пренебречь правилами перевозки детей в автомобиле великое 

множество, но все они чреваты последствиями. 

3. Автомобильное кресло должно быть закреплено на заднем сидении 

посередине, чтобы при аварии ребенок не пострадал от сработавшей 

подушки безопасности. 

4. Старшие детки должны сидеть  на заднем сидении, а ремень безопасности 

должен всегда быть пристегнут даже тогда, когда речь идет о 

кратковременной поездке. Самое главное – научиться правильно 

пристегивать малыша – так, чтобы ремни безопасности не впивались в тело, 

не пережимали шею или грудь,  но и не позволяли пассажиру слишком 

свободно двигаться. 

5. Настройте зеркало так, чтобы ребенок всегда был в поле зрения, и была 

возможность без лишних движений увидеть, чем он занят.  



6. Наклейте наклейку «Ребенок в машине» на заднем и лобовом стекле или 

же положите подушку/игрушку с такой надписью, чтобы остальные водители 

были также крайне осторожны на дороге, увидев такое предупреждение. 

7. Не оставляйте ребенка одного в машине, даже если вы уходите на короткое 

время или покупаете что-то, стоя в двух шагах от машины. Возьмите ребенка 

с собой, тщательно заприте машину, и даже если ребенок спал, разбудите его 

или возьмите на руки. 

8. Вещи, которые можно положить в багажник, туда следует и поместить. Во-

первых, ребенок способен незаметно достать из поклажи потенциально 

опасные предметы (например, дорожные ножи). Во-вторых, при резком 

торможении тяжелые сумки могут на него упасть или прижать его, причинив 

травмы. 

9. Перекусы в движущейся машине добавляют риска поперхнуться. А 

леденцы на палочке, которыми нередко «успокаивают» капризничающих в 

дороге детей, при резком торможении могут сильно поранить ротоглотку. 

10. Что бы не заставило взрослых выходить из машины (от необходимости 

заправить бензобак до требования госавтоинспектора, стоящего поодаль), 

детей нужно забрать с собой. 

Жизнь – это самое дорогое, что есть у человека. Поэтому не экономьте 

на безопасности своих детей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

 

Игра — ведущая деятельность дошкольника, в которой формируется его 

личность. В игре ребенка отражаются события, полученные им в детском 

саду или семье, при общении с разными людьми. Игра позволяет малышу 

ознакомиться со многими свойствами и качествами окружающих его 

предметов; подражать взрослым членам семьи в поступках, речи, мимике, 

жестах и трудовых действиях. Играя, малыш как бы ставит себя в положение 

того взрослого, кому подражает. Многократно повторяя один и тот же 

немудреный сюжет (например, кормление куклы), ребенок закрепляет формы 

поведения и отношений между близкими, приобретает первые трудовые 

навыки. 

В игровой роли он подражает не только действиям, но и отношениям, 

чувствам, переживаниям взрослых. Без такого переживания невозможно 

сформировать нравственные понятия. 

Все это происходит в том случае, если игры младшего дошкольника 

находятся под наблюдением взрослого. Если не руководить игрой малыша с 

ранних лет, то и у четырехлетнего ребенка будет отсутствовать умение 

играть как самостоятельно, так и с партнером, (игры таких детей - бесцельны 

-катание машины, укачивание куклы). Не находя игрушкам другого 

применения, дети быстро бросают игру, требуют новых игрушек. 

В младшем дошкольном возрасте игра становится в том случае средством 

развития и воспитания, если построена на содержательном общении 

взрослых (родителей, бабушки и т.д.) с ребенком. 

В играх с близкими, а затем и в самостоятельной игре ребенка реализуется 

его нравственный опыт, накопленный в детском саду и семье. 

Играя с дочерью или сыном, помните, что подавлять инициативу малыша 

нельзя, играйте с ним на равных, осторожно направляйте ход игры. Важным 

педагогическим условием, способствующим нравственному воспитанию 

детей, является подбор игрушек. Игрушка наталкивает малыша на тему игры, 

рождает игровые связи, жизненные ситуации, вызывает вопросы, 

размышления, (иногда, коробка - важнее игрушки - коляска, дом, машина). 

В игровом хозяйстве ребенка должны быть разные игрушки без деления их 

на "мальчишечьи" и "девчоночьи". 

Важны и образные, и двигательные, и дидактические (обучающие) игрушки. 

Чем разнообразнее виды игрушек у малыша, тем разнообразнее его игры. Но 

разнообразие игрушек не означает их обилия. Достаточно иметь 2-3 игрушки 

одного вида. Когда у малыша много одинаковых игрушек (куклы, машины 

разных марок) ограничивается его игровой опыт, интересы, а, следовательно, 

и развитие. 



Покупая игрушки, обращайте внимание не только на их новизну, 

привлекательность, стоимость. Главное при покупке игрушек - их 

педагогическая целесообразность. Прежде чем сделать очередную покупку, 

неплохо спросить малыша, для каких игр понадобится ему новая игрушка. 

Когда разговор заходит о месте хранения игрушек, взрослые обычно 

жалуются на недостаток места. Но наблюдения показывают, что даже при 

наличии отдельной детской комнаты детям не выделяется игровой уголок. 

Игрушки обычно хранятся в ящиках, коробках, узлах. Если игрушки 

младшего дошкольника не находятся в поле его зрения, он не может начать 

игру, создать игровую ситуацию, так как не умеет еще планировать игру. 

Наличие постоянного места для хранения игрушек не означает того, что 

малыш может играть только здесь. Он стремится играть там, где находятся 

старшие члены семьи. Нуждаясь в постоянной помощи, поддержке, 

поощрениях, местом для игры он выбирает комнату бабушки, в которой 

можно играть, кухню, если там находится мать и т.п. 

Изменение игровой обстановки вызывает у детей новые игровые ассоциации, 

влияет на выбор темы, обогащает игровой и нравственный опыт. 

Не ограничивайте игровое пространство ребенка, не запрещайте переносить 

игрушки из-за того, что, наигравшись, ваш ребенок отказывается убрать их. 

(как убрать: - кто быстрее, давай помогу, поощрение, похвала). 

Домашние игрушки заменяют ребенку братьев и сестер, если их у него нет. 

Но игрушка развивает игру лишь при наличии детского опыта, а у младшего 

дошкольника он еще мал. Малыш не умеет пользоваться игрушкой, не может 

играть самостоятельно, поэтому ищет сотрудничества со взрослыми и 

старшими детьми. 

Помогайте ребенку освоить назначение игрушки, формируйте у него умение 

играть. 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если игрушку только 

что купили и малыш знает, как с ней играть, лучше предоставить ему 

возможность действовать самостоятельно. Но скоро его опыт истощается, 

игрушка становится неинтересной. Подскажите ребенку новые игровые 

действия, поиграйте вместе с ним, посоветуйте, какую роль можно взять на 

себя, играя с игрушкой, проследите ролевое поведение ребенка, его 

отношение к игрушке. 

Игру малыша развивает обращение к его прежнему опыту. Играя вместе с 

ребенком, следите за своей речью. Ровный, спокойный, доброжелательный 

тон равного по игре партнера вселяет в ребенка уверенность в том, что его 

понимают, его масли разделяют, с ним хотят играть. 

Время от времени вместе с ребенком осматривайте его игровое хозяйство. 

Если малыш нечаянно сломал игрушку, не спешите выбрасывать ее. Это 

сделать никогда не поздно. Конечно, детская игрушка часто стоит недорого, 



ее можно заменить подобной, но помните, что со старой игрушкой сына 

(дочери) связаны приятные воспоминания. Иное дело, если ребенок 

намеренно ломает игрушки. Тогда его поведение заслуживает осуждения, и 

все члены семьи должны быть в этом единодушны. 

Отремонтированная взрослым в присутствии малыша игрушка станет ему 

дороже новой. Ремонт игрушки можно обыграть (у мишки лапа - д. Айболит 

и медбрат; сломанная машина — построить гараж из кубиков и стать 

автослесарем). 

Чем больше времени уделяют взрослые своему малышу, тем лучше между 

ними взаимоотношения. Общие интересы сближают их, создают в семье 

дружественную атмосферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

 

 

Большое значение для правильного физического воспитания детей в семье 

имеет отношение родителей к вопросам здорового быта. Понятие «здоровый 

быт» включает в себя разумный, твердо установленный режим, чистоту 

самого ребенка и всего, что его окружает систематическое использование 

воздуха, солнца и воды для закаливания, правильную организацию игры и 

физических упражнений. Естественно, что быт семьи зависит от многих 

причин, поэтому его не всегда можно строго ограничивать определенными 

рамками. Однако, родители должны стремиться к тому, чтобы ребенку были 

созданы все условия для его правильного физического развития. Понимание 

того, что является наиболее существенным для воспитания здорового, 

физически крепкого ребенка даст возможность, даже при сравнительно 

скромных условиях, организовать необходимый режим и наладить 

правильное физическое воспитание. Старайтесь, чтобы режим дня был таким 

же, как в детском саду. К сожалению, некоторые родители считают, что 

ребенка с первого месяца жизни необходимо лишь кормить и одевать, чтобы 

он не простудился. Что же касается физического воспитания, то оно 

откладывается на то время, когда он подрастет. 

Ошибочность такой точки зрения несомненна. «Дерево чти, пока оно молодо, 

ребенка учи, пока он не вырос», - гласит пословица. Однако, ее часто 

забывают. Естественно, что у родителей, которые не понимают значения 

своевременно начатого и систематически проводимого физического 

воспитания, даже при отличных условиях быта, оно не будет налажено. В 

просторных квартирах из-за большого количества мебели тесно, кроме того, 

они редко проветриваются. В них не найдется места для детской мебели. О 

физическом воспитании в таких семьях родители просто не думают. Малыш 

редко бывает на свежем воздухе (простудится!), у него нет определенного 

режима - днем он спит, а вечерами долго засиживается у телевизора. В таких 

случаях родители, не обращая внимания на то, что ребенок бледен, 

малоподвижен, неловок, часто утешают себя тем, что он «смышленый, все 

знает». Никогда не следует забывать, что прежде всего от родителей зависит, 

какими вырастут их дети. Необходимо с первых месяцев сознательной жизни 

ребенка установить ему строгий режим и стараться твердо выполнять его. 

Приучите его спать, есть, гулять и играть в определенное время. Было бы 

ошибкой считать, что роль семьи в физическом воспитании детей 

ограничивается только организацией правильного режима. Не менее важно 

привить ребенку правила личной гигиены: ежедневно умываться, мыть руки 

перед едой, вытирать ноги при входе в помещение и т. д. Если вы хотите, 

чтобы сын или дочь слушали ваши советы и выполняли их, необходимо 

прибегать не только к ласковому слову или строгому обращению, но и быть 



личным примером для него. Если кто - либо из родителей садится за стол, не 

помыв рук, то бесполезно требовать от малыша, чтобы он их мыл. 

Систематическое мытье пола, дверей, окон, ежедневная уборка пыли 

влажным способом, чистка одежды, обуви вне жилых помещений должны 

являться строгим правилом. 

Рост и развитие детей во многом зависит от того, насколько правильно 

составлено меню. Рациональное питание является одной из необходимых 

основ физического воспитания ребенка. 

Помимо создания благоприятных условий жизни, следует уделять большое 

внимание закаливанию и совершенствованию двигательной деятельности. 

Приучить детский организм быстро и без вреда для здоровья 

приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды - нелегкая 

задача. Родители должны знать основные правила закаливания и проводить 

его постепенно, с самого рождения. 

Однако, прежде приступить к закаливанию, необходимо преодолевать 

страхи, не редко бытующие в семьях, перед сквозняками или струей 

прохладной воды. Надо ежедневно находить время для проведения 

закаливающих процедур, гимнастики, массажа и игр. 

Особенно велика роль примера при воспитании детей. «Как вы одеваетесь, 

как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь 

или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, 

читаете газету, - все это имеет для ребенка большое значение Родительское 

требование к себе, родительское уважение к своей семье, родительский 

контроль над каждым своим шагом - вот первый и самый главный метод 

воспитания», - пишет выдающийся педагог А. С. Макаренко. 

Если родители любят прогулки на свежем воздухе, если они ежедневно 

занимаются утренней зарядкой и, по возможности, спортивными играми, 

строго соблюдают гигиенические правила, то естественно, они будут 

стремиться и детей своих вырастить физически крепкими и нравственно 

здоровыми. Ребенок невольно старается походить на своих родителей. 

С чего же начинается физическое воспитание? 

Прежде всего выпишите на отдельный лист режим и рекомендуемый 

комплекс физических упражнений согласно возрасту вашего ребенка. Если у 

вашего сына или дочери имеются какие - либо отклонения от нормы в 

состоянии здоровья (рахит, диатез и др.), то перед началом физических 

упражнений необходимо посоветоваться с врачом детской консультации. 

Все родители хотят видеть своих детей счастливыми. Основа счастья - это 

здоровье. Надо укреплять его ежедневно, начиная с раннего детского 

возраста. Только правильное физическое воспитание будет залогом того, что 

ваш ребенок вырастет здоровым и крепким человеком. 



 

 

Консультация «Первая помощь при обморожении» 

 

Переохлаждение: 

В результате длительного воздействия низкой температуры окружающего 

воздуха у ребёнка возникает ознобление. Повреждённые участки кожи 

внешне представляют собой уплотнения красного или синюшнее-багрового 

цвета. Ознобление сопровождается зудом, жжением, болью, которая 

усиливается, если этот участок быстро согревать. Переохлаждаются чаще 

ноги и руки. 

Воспитатель, собирая детей на прогулку, следит за тем, чтобы у них были 

сухими обувь и варежки. В особом внимании нуждаются дети ослабленные, 

перенесшие заболевания. 

Резкое понижение температуры тела приводит к замерзанию. 

Ребёнок в таком состоянии теряет сознание, кожные покровы бледнеют, 

пульс редкий. После принятия первой помощи у замёрзших отмечается 

сонливость, ослабление памяти, расстройство психики. Частым осложнением 

замерзания является воспаление лёгких, почек, острые расстройства 

пищеварения. 

Первая помощь замёрзшему ребёнку заключается в согревании его в горячей 

ванне, одновременно проводится массаж. Как только ребёнок придёт в 

сознании, ему необходимо дать горячее питьё, еду, уложить в постель, 

срочно вызвать врача или доставить в лечебное учреждение. 

Обморожение: 

Чаще наблюдается у детей, ослабленных, у тех, кто носит слишком тесную 

обувь. Оно может быть даже при 0 температуре. Дети отмораживают пальцы 

рук и ног, уши, кончик носа. 

Различают три степени обморожения: 

Обморожение 1 степени бывают при кратковременном действии холода. 

После отогревания поражённые участки кожи краснеют и припухают, 

появляется небольшая боль, жжение. Через 2-3 дня краснота и отёк проходят, 

и на коже никаких следов обморожения не остаётся. 

Обморожение 2 степени наступает при длительном действии холода. Кожа 

при обморожении резко бледнеет. Позднее появляются пузыри, наполненные 

светлой или кровянистой жидкостью. 

Обморожение 3 степени и 4 степени возможно при длительном действии 

низких температур, при этом омертвевают не только мягкие ткани, но и 



кости, развивается гангрена. Характерно повышение температуры, общая 

интоксикация, беспокойное поведение и озноб. 

Первая помощь при обморожении заключается в скорейшем восстановлении 

кровообращения на участке поражения. 

Обмороженные руки или ноги отогревают в тёплой воде. Повреждённое 

место осторожно обнажают, погружают в тазик с водой 18-20º и проводят 

лёгкий массаж. Массировать начинают с пальцев вверх. Во время массажа 

надо заставлять ребёнка шевелить пальцами, чтобы быстрее восстановить 

кровообращение. При полном отогревании кожа становится ярко-розовой и 

появляется боль. Затем отмороженное место осторожно вытирают, 

протирают спиртом, накладывают сухую стерильную повязку и тепло 

укутывают. 

При обморожении щёк и носа отогревают их прямо на улице, растирая 

поражённый участок круговыми движениями. Не следует обмороженное 

место растирать снегом, так как мелкие льдинки могут оцарапать кожу, 

кроме того можно занести инфекцию. Тереть лучше мягкой шерстяной 

варежкой или рукой до полного восстановления кровообращения. При более 

тяжёлых формах срочная госпитализация в больницу. 

 

 

Будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей «Чаще читайте детям» 

 

Малыш и мама, малыш и папа – это связь ребёнка с родителями, данная 

природой. Тесный контакт, как физический, так и душевный между мамой и 

её ребёнком закрепляется при грудном вскармливании, а сладкий 

младенческий сон убаюкивается в это время маминой колыбельной. Мамин 

голос, нежный и родной, сопровождает ребёнка с самого зарождения его 

жизни. После прекращения грудного вскармливания и тогда, когда 

колыбельная песенка перестаёт быть актуальной, многие родители забывают 

о сохранении тесной эмоциональной связи между ними и ребёнком. Мамин 

голос, зачастую, начинает заменять просмотр мультфильмов на ночь, а 

доброе нежное родительское слово превращается в редкий дар. Общение с 

ребёнком превращается в основном в язык команд и запретов: «помой руки», 

«поиграй», «посмотри мультик»… Активный жизненный ритм и реалии 

современной жизни отдаляют друг от друга родителей и их чада. Поэтому, 

мудрые и любящие родители должны ценить общение с малышом, что 

позволяет укрепить взаимосвязь с ребёнком. 

Вот здесь и приходит на помощь чтение детям книг на ночь? Почему именно 

на ночь? Здесь можно выделить несколько причин такого удачно выбранного 

времени суток для чтения. Время перед сном – это тот период, когда все уже 

освободились от дневных забот. Поэтому, это наиболее удачно выбранное 

время суток для создания доверительной атмосферы между родителями и 

ребёнком, это своеобразный семейный ритуал, посвящённый общему делу, 

общению, взаимному проявлению любви и гармонии. Чтение детям на ночь – 

это продолжение колыбельной, которая выполняла миссию убаюкивания, но 

с возрастом перешедшая на другую, высшую, ступеньку. 

Благодаря чтению книг на ночь родителями, ребёнок лучше засыпает и спит 

со сладкими сновидениями, благодаря полученным эмоциям. Вечерняя 

атмосфера сама по себе успокаивает, поэтому чтение книг в это время 

облегчает восприятие услышанного и способствует  формированию 

положительных эмоций, а, следовательно – и приятных сновидений. 

Сказки на ночь или сказкотерапия 

«Сказка ложь, а в ней намёк, добрым молодцам урок», - сразу вспомнилось 

при мыслях о сказках. Чтение детям сказок на ночь – это лучшее средство 

хорошего убаюкивания и засыпания. Сказкотерапия хорошо себя 

зарекомендовала с давних времён. Чтение сказок – это замечательное 

средство для формирования психики и восприятия окружающего мира 

малышом, это важный инструмент раннего развития, а также главный 

элемент воспитательной работы. 



Чтение сказок, обсуждение действий и поступков действующих героев, а 

также фантазирование продолжений историй способствуют всестороннему 

развитию интеллекта ребёнка. Сказкотерапия на ночь – это также залог 

хорошего засыпания для непоседливого малыша. Главное – научиться 

заинтриговать кроху и побудить у него интерес к слушанию. 

Правила чтения детям книг 

Чтобы чтение приносило удовольствие и реальную пользу, нужно 

придерживаться простых, но важных правил: 

- Если ваш малыш не хочет слушать, то не нужно его заставлять, так как это 

не принесёт никакой пользы. Взаимное чтение книг должно приносить 

максимум удовольствия, а не быть непосильной ношей. 

- Не злоупотребляйте временем! Как правило, маленьким деткам в возрасте 

от года до трёх читают в среднем до десяти минут, в возрасте от трёх до пяти 

лет – 15-20 минут подряд. Хочу заметить, что это средние показатели, а 

никак не нормативы. Вы должны подстраиваться под потребности вашего 

ребёнка. 

- Чтение книги ребёнку на ночь должно приносить взаимное удовольствие. 

Если вы себя попросту заставляете читать, чтобы выполнить ежедневный 

план, это не принесёт никакого удовольствия вашему ребёнку. Известно, что 

малыш очень чувствует эмоции своих родителей, поэтому чтение книги 

должно происходить при самых положительных настроях и должно 

приносить максимум удовольствия. 

- Не выбирайте страшных книг, будоражащих воображение. 

- Читая каждый день книги своему ребёнку, вы способствуете расширению 

его знаний и словарного запаса. 

- Рекомендуется чтение книг обоими родителями, что способствует 

становлению тесного душевного контакта ребёнка, как с мамой, так и с 

папой. 

- Читайте книгу медленно, выразительно, стараясь максимально передать 

эмоции действующих героев и обстановки. 

- Не заменяйте живое чтение «сухими безжизненными» аудиокнигами. 

 

 

Приятного чтения вам и вашему малышу! 

 

 

 



Консультация для родителей: «Роль семьи в воспитании детей» 

 

Воспитание подрастающего поколения в демократическом обществе 

является предметом особой заботы. Его успех определяется единством и 

согласованностью воспитывающих воздействий общественного воспитания, 

осуществляемого в государственных воспитательных учреждениях, семьи и 

общественности. Основа этого единства — полное совпадение интересов 

государства и семьи в воспитании нового поколения, заключающихся в 

формировании всесторонне и гармонично развитых, полезных обществу, 

преданных Родине граждан. 

Единство общественного и семейного воспитания является одним из главных 

принципов системы социального воспитания, что зафиксировано в 

важнейших государственных документах. Воспитательное влияние семьи на 

детей должно все более органически сочетаться с их общественным 

воспитанием. 

Ведущая роль общественного воспитания обусловлена тем, что воспитание 

ребенка осуществляется в коллективе сверстников, где он приобретает 

первые навыки общественного поведения; оно носит научно обоснованный 

характер, проходит в специально созданной педагогической среде и 

осуществляется профессионально подготовленными специалистами. 

Признание ведущей роли общественного воспитания отнюдь не умаляет 

огромного значения семьи в формировании личности ребенка. 

Семья — первичная ячейка общества, в которой появляется новый человек; 

эта малая социальная группа — первая школа жизни для ребенка. Родители 

— его первые учителя и воспитатели. Сила их воздействия на 

формирующуюся личность исключительно велика. Основой влияния 

родителей на ребенка является их бескорыстная любовь к нему, забота о нем 

в сочетании с требовательностью. На эту любовь и заботу ребенок отвечает 

чувством глубокой привязанности и любви к родителям, признанием их 

превосходства и авторитета, стремлением следовать им, подражать во всем. 

Сила влияния семьи обусловлена податливостью ребенка воспитательным 

воздействиям, его подражательностью. 

Наше государство оценивает воспитательную роль родителей как их важную 

общественную и гражданскую обязанность. 

«Граждане России,— говорится в Конституции — обязаны заботиться о 

воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду, растить 

достойными членами общества. Дети обязаны заботиться о родителях и 

оказывать им помощь». 

Особенно велико значение семьи в воспитании маленьких детей; под 

руководством родителей они овладевают начальными представлениями об 

окружающем мире. 



В российских семьях накоплен положительный опыт успешного воспитания 

детей в соответствии с требованиями общества: формирования у них любви к 

Родине, основ нравственного поведения. Но встречаются семьи, в которых 

допускаются серьезные ошибки в воспитании малышей, что отрицательно 

сказывается на их дальнейшем развитии, выдвигает сложную проблему 

перевоспитания. Основной причиной этих ошибок является недостаточный 

уровень педагогической культуры родителей. 

Желать воспитать из своего ребенка хорошего человека, будущего 

гражданина — этого еще мало. Надо уметь это делать. 

Кто же должен помочь родителям овладеть наукой и искусством воспитания? 

Важная роль в этой работе принадлежит педагогам дошкольных учреждений. 

Стремясь к установлению единства и взаимодействия воспитательных 

воздействий на ребенка в семье и детском саду, они осуществляют 

педагогическое просвещение родителей, оказывают им практическую 

помощь, воспитатели ведут большую работу с семьей, добиваясь единства 

общественного и семейного воспитания. 

Условия правильного воспитания детей в семье 

Родители должны понять мысль А. С. Макаренко о том, что «воспитание 

детей — самая важная область нашей жизни... Правильное воспитание — это 

наша счастливая старость, плохое воспитание — это наше будущее горе, это 

наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 

Воспитание своего ребенка следует рассматривать не как личное дело, а как 

исполнение гражданского долга перед обществом. Воспитывая детей, 

родители формируют личность будущих тружеников, граждан, будущих 

отцов и матерей; в успехе заинтересованы не только они сами, но общество в 

целом. В исключительных случаях, когда родители не могут создать 

необходимых условий для воспитания детей, им оказывает помощь 

государство. 

Успешным воспитание детей в семье может быть лишь тогда, когда родители 

ясно понимают его цель и задачи, пути и средства их осуществления. Это 

необходимо для установления единства воспитательных воздействий в семье 

и детском саду. «Надо отдавать себе ясный отчет относительно своих 

собственных родительских желаний», — говорил А. С. Макаренко. Он 

подчеркивал, что родители должны ясно представлять себе, кого они хотят 

воспитать из своего ребенка, какого человека, какими качествами наделить 

его. Чтобы правильно воспитывать ребенка, надо хорошо знать и понимать 

его, а для этого необходимы педагогические знания. Они помогут родителям 

в правильном анализе поведения ребенка, выборе верных путей для его 

воспитания. 

Важную роль в воспитании детей играет общий уклад жизни семьи: 

равенство супругов, организация семейной жизни, правильные 

взаимоотношения между членами семьи, общий тон доброжелательности, 



взаимного уважения и заботы, атмосфера патриотизма, трудолюбия, общий 

порядок и семейные традиции, единство требований взрослых к ребенку. 

Жизнь семьи должна быть организована таким образом, чтобы полнее 

удовлетворялись и развивались не только материальные нужды (в еде, 

одежде, тепле и т. п.), но и духовные потребности. 

Родители должны иметь авторитет в глазах ребенка, без этого воспитание 

невозможно. На чем основан родительский авторитет? Основой 

родительского авторитета является гражданское лицо родителей, их жизнь, 

работа, поведение, чувство ответственности за свою семью перед обществом. 

Наиболее авторитетны те родители, которые успешно сочетают трудовую и 

общественную деятельность с семейными обязанностями, проявляют интерес 

и внимание к жизни своих детей, умело и тактично руководят их жизнью и 

развитием — все это относится в равной мере и к матери, и к отцу. 

В основе отношения родителей к ребенку лежит естественное и прекрасное 

чувство любви к нему. «Любовь — творец всего доброго, возвышенного, 

сильного, теплого и светлого»,— писал Ф. Э. Дзержинский. Все дело в 

чувстве меры проявления родительской любви, в сочетании ее с 

требовательностью и уважением к личности ребенка. Безмерная любовь к 

ребенку, проявляющаяся в безоговорочном удовлетворении всех его желаний 

и требований «Хочу», «Дай», «Купи», открытое любование им, демонстрация 

его едва намечающихся способностей — все это приносит вред малышу, 

делает его капризным, эгоистичным, ослабляет волю. Такая любовь к 

ребенку называется слепой. 

Правильное отношение родителей к детям заключается в умении сочетать 

ласку, мягкость, и нежность со строгой последовательной 

требовательностью, учитывающей возможности ребенка, особенности 

возраста. А. С. Макаренко советовал родителям «быть как угодно ласковым с 

ребенком, шутить с ним, играть, но когда возникает надобность, надо уметь 

распорядиться коротко, один раз...». Следовательно, тон взаимоотношений 

родителей с детьми должен сочетать спокойствие, уравновешенность, 

приветливость с решительностью и деловитостью. Правильно относиться к 

ребенку — это значит уважать в нем человека, пусть пока еще маленького, с 

малым жизненным опытом и знаниями, уважать его права на внимание к 

нему взрослых, на общение с ними, на условия для разнообразной 

деятельности. 

 

 

 

 

 



Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям 

разных профессий» 

Уважаемые родители! 

Предлагаем, Вам игровой материал для формирования у детей интереса к 

людям разных профессий. 

 

Игра «Кто, где 

работает?» 

Спросите у ребенка: кто работает в магазине. .. , в детском 

саду. .. , в больнице. .. , в парикмахерской. .. Например: в 

детском саду работают воспитатели, помощники 

воспитателей, повара, медсестра, заведующая. Загадайте 

загадки: «У меня немало дел, если кто-то заболел. Всех я 

вылечу друзья! Отгадайте, кто же я?», «Каждый день сажусь 

в кабину, завожу мотор машины, еду в дальние края. 

Отгадайте, кто же я?», «Ножницы, шампунь, расческа, всем я 

сделаю прически. Стригу и взрослых, и детей. Отгадай меня 

скорей!». 

Игра «Кому 

это нужно?» 

Покажите ребенку различные предметы (пылесос, шприц, 

кастрюля, ведро). Предложите назвать их и рассказать, когда 

они используются и с какой целью. Например: это половник, 

он нужен повару, чтобы разливать суп и компот. Или: нож, 

доска, кастрюля - нужны повару, чтобы приготовить еду. 

Игра «Кто что 

делает?» 

Спросите у ребенка: что делает повар. .. , врач. .. , помощник 

воспитателя. .. , водитель. .. , парикмахер и др. Предложите 

ребенку показать задуманное действие человека какой-либо 

профессии, а Вы, в свою очередь, попробуйте отгадать. 

Можно посоревноваться: кто больше назовет действий (повар 
- режет, жарит, печет, варит, готовит и др.) 

Игра «Исправь 

ошибки» 

Предложите ребенку послушать, заметить и исправить 

ошибки. Например: врач готовит вкусный обед, воспитатель 

лечит людей, повар делает уколы. Что не так? Ребенок 

исправляет и говорит правильный ответ. 

Игра 

«Четвертый 

лишний» 

Покажите ребенку 4 картинки или схематично 

нарисуйте (кастрюля, шприц, градусник, фонендоскоп). 

Спросите: какой предмет будет лишний? Почему? Ребенок 

высказывает свое предположение, выстраивая логическую 

цепочку: кастрюля - лишняя, потому что она нужна повару, а 

остальные все предметы нужны врачу. Можно спросить: 

зачем? 

 



 

 

Консультация «Азбука дорожного движения» 

 

Не все родители придают значение обучению своих детей знакам и Правилам 

дорожного движения, ссылаясь на то, что ребёнок всегда находится под 

присмотром. А ведь порой собственный двор превращается в шоссе. 

Многие родители задаются вопросом – когда начинать рассказывать ребёнку 

о дорожных опасностях? 

Как только кроха начинает ходить! 

Во-первых, потому, что эти правила должны стать автоматическими, 

безусловными и не допускать сомнений в их правильности. 

Во-вторых- ребёнок, держащийся за руку, может в любой момент пойти или 

даже побежать. И, возможно, в сторону автомобиля. 

Сам процесс обучения лучше разбить на несколько практических уроков. 

1-й этап. Всякий раз, когда идёте с малышом на улице, обращайте внимание 

на светофоры, дорожные знаки, пешеходные переходы (зебры). Поясняйте 

свои поступки: «Вот загорелся зелёный свет, и мы с тобой переходим улицу.» 

Не смотря на наличие светофора, вы оглядываетесь сначала налево, затем 

направо, проверяя наличие машин на дороге. Обязательно крепко держите 

малыша за руку, пусть кроха почувствует, что опасность рядом. 

2-й этап. Постоянно включайте ребёнка в беседу. Задавайте вопросы: 

«Посмотри, сейчас можно переходить дорогу? Нет? А когда можно?» 

3-й этап. Обучение Правилам дорожного движения в игре. 

Изучайте с малышом настоящую улицу. Хорошо, если приобретёте в 

магазине настольную игру по Правилам дорожного движения. Можно самим 

смастерить обучающий материал. Улицу можно нарисовать на листе ватмана, 

для обыгрывания взять маленькие машинки и фигурки. Для малыша это 

станет увлекательной игрой, в процессе которой он быстрее освоит Правила 

дорожного движения. Светофор можно смастерить из коробки и цветного 

картона. Пешеходную дорожку из полосок чёрного и белого картона, 

полоски соединить скотчем. В игру возьмите мягкие игрушки. Пусть ребёнок 

объясняет игрушке, как надо вести себя на дороге. 

Ещё один верный способ познакомить детей с Правилами дорожного 

движения- посмотреть обучающие мультфильмы про ПДД детям: «Зебры в 

городе», «Светофор», «Азбука дорожного движения». Выучите основы 

безопасного поведения на дороге вместе с ТелеНяней! 

 



Но самый эффективный способ обучения – это своим личным примером 

показывать, как надо вести себя на дороге! 

Желаем успеха! 

 

 

Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика» 

 

Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум 

ребенка находится на кончиках его пальцев». 

Движения пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее 

воздействие. Как вы помните, у новорожденного кисти всегда сжаты в 

кулачки, и если взрослый вкладывает свои указательные пальцы в ладони 

ребенка, тот их плотно сжимает. Малыша можно даже немного приподнять. 

Однако эти манипуляции ребенок совершает на рефлекторном уровне, его 

действия еще не достигли высокого мозгового контроля, который позволяет 

впоследствии сознательно выполнять движения. 

Значение хватательного рефлекса состоит в способности ребенка не 

выпускать из рук предмет. По мере созревания мозга этот рефлекс переходит 

в умение хватать и отпускать. Чем чаще у ребенка действует хватательный 

рефлекс, тем эффективнее происходит эмоциональное и интеллектуальное 

развитие малыша. 

Влияние мануальных (ручных) действий на развитие мозга человека было 

известно еще во II веке до нашей эры в Китае. Специалисты утверждали, что 

игры с участием рук и пальцев (типа нашей «Сороки-белобоки» и других) 

приводят в гармоничные отношения тело и разум, поддерживают мозговые 

системы в превосходном состоянии. 

По насыщенности акупунктурными зонами кисть не уступает уху и стопе. 

Рука имеет самое большое «представительство» в коре головного мозга, 

поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в формировании 

головного мозга и становлении речи. И именно поэтому словесная речь 

ребенка начинается, когда движения его пальчиков достигают достаточной 

точности. Ручки ребенка подготавливают почву для последующего развития 

речи. 

Существуют приятные и увлекательные способы помочь нашим детям и 

обеспечить развитие мелкой моторики, а значит, избежать множества 

неприятных моментов в будущей школьной жизни вашего малыша. Это 

пальчиковые игры. Заниматься ими с ребёнком можно с самого рождения. И 

лучше никогда не заканчивать.  

Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, 

творческие способности, фантазию малыша. Простые движения помогают 



убрать напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего 

тела. Они способны улучшить произношение многих звуков, чем лучше 

работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит.  

Талантом нашей народной педагогики созданы игры «Ладушки», «Сорока-

белобока», «Коза рогатая» и другие. Их значение до сих пор недостаточно 

осмыслено взрослыми. Многие родители видят в них развлекательное, а не 

развивающее, оздоравливающее воздействия. Исследования отечественных 

физиологов также подтверждают связь развития рук с развитием мозга. 

Работы В.М. Бехтерева доказали влияние манипуляции рук на функции 

высшей нервной деятельности, развитие речи. Простые движения рук 

помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают 

умственную усталость. Они способны улучшить произношение многих 

звуков, а значит — развивать речь ребенка. Исследования М.М. Кольцовой 

доказали, что каждый палец руки имеет довольно обширное 

представительство в коре больших полушарий мозга. Развитие тонких 

движений пальцев рук предшествует появлению артикуляции слогов. 

Благодаря развитию пальцев в мозге формируется проекция «схемы 

человеческого тела», а речевые реакции находятся в прямой зависимости от 

тренированности пальцев. 

Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой 

гимнастикой? 

1. Выполнение упражнений и ритмичных движений пальцами индуктивно 

приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому 

усилению согласованной деятельности речевых зон, что в конечном итоге, 

стимулирует развитие речи 

2. Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 

развивают умение подрожать взрослому, учат вслушиваться и понимать 

смысл речи, повышают речевую активность ребёнка. 

3. Детки учатся концентрировать своё внимание и правильно его 

распределять, 

4. Если ребёнок будет правильно выполнять упражнения, сопровождая их 

короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, 

ритмичной, яркой, и усилится контроль над выполняемыми движениями. 

5. Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определённые 

положения рук и последовательность движений. 

6. У детей развивается воображение и фантазия. Овладев всеми 

упражнениями, он сможет "рассказывать руками" целые истории, 

7. В результате освоении всех упражнений кисти рук и пальцы приобретают 

силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит 

овладение навыком письма. 

Все упражнения разделены на три группы: 



1 группа - Упражнения для кистей рук, 

2 группа - Упражнения для пальцев «условно статические» 

3 группа - Упражнения для пальцев "динамические". 

С какого возраста можно начинать выполнять эти упражнения? 

Исходя из оздоровительного воздействия на организм ребенка каждого из 

пальцев, помогайте ребенку координированно и ловко ими манипулировать. 

Обращайте внимание на овладение ребенком простыми, но в то же время 

жизненно важными умениями — держать чашку, ложку, карандаши, 

умываться. Например, если в четыре года он не умеет доносить в пригоршне 

воду до лица — значит, у него отстает в развитии мелкая мускулатура. 

Обнаружив отставание у ребенка, не огорчайтесь. Займитесь с ним 

пальчиковой гимнастикой. 

Такую тренировку следует начинать с самого раннего детства, некоторые 

специалисты советуют начинать заниматься пальчиковой гимнастикой с 6 - 7 

месяцев, но и в более позднем возрасте занятия будут очень полезны и 

эффективны. 

Начать можно с ежедневного массажа по 2 -3 минуты кистей рук и пальцев: 

1. Поглаживать и растирать ладони вверх - вниз; 

2. Разминать и растирать каждый палец вдоль, затем поперёк 

3. Растирать пальчики спиралевидными движениями. 

Затем можно выполнять некоторые упражнения 3 группы, но в пассивной 

форме, т.е. вы сами сгибаете, разгибаете пальчики ребёнка и совершаете 

другие энергичные движения, сопровождая их ритмичными строчками. При 

этом важно, чтобы в упражнениях участвовали все пальчики. 

1 .Сначала все упражнения выполняются медленно. Следите, чтобы ребёнок 

правильно воспроизводил и удерживал положение кисти или пальцев и 

правильно переключался с одного движения на другое. При необходимости 

помогите малышу или научите его помогать себе второй рукой. 

2. Упражнения отрабатываются сначала одной рукой затем другой рукой, 

после этого двумя руками одновременно. 

3. Каждому упражнению соответствует свой рисунок для создания 

зрительного образа. Сначала покажите ребёнку цветной рисунок и объясните, 

как должно выполняться упражнение, затем, вы показываете картинку, 

называете упражнение, а малыш выполняет, какое положение кистей рук или 

пальцев он должен воспроизвести. 

Когда все упражнения будут хорошо знакомы, можно выполнять следующие 

игровые зададим: 



1. Запомнить и повторять серию движений по словесной инструкции, 

начиная с двух движений и заканчивая 3,4 и более. 

2. "Рассказывать руками "сказки и маленькие истории. 

К пальчиковым играм можно отнести игры с пластилином, камешками и 

горошинами, игры с пуговками и шнуровкой. Полезным и увлекательным 

занятием будет доставание игрушек из бассейна с крупой. Для некоторых игр 

можно надевать на пальчики бумажные колпачки или рисовать на 

подушечках пальцев глазки и ротик. Наибольшее внимание ребёнка 

привлекают пальчиковые игры с потешками или с пением. Синтез движения, 

речи и музыки радует малышей и позволяет проводить занятия наиболее 

эффективно. Все эти занятия помогут вашему ребенку научиться быть 

настоящим хозяином своих ладошек и десяти пальчиков, совершать сложные 

манипуляции с предметами, а значит, подняться еще на одну ступеньку 

крутой лестницы, ведущей к вершинам знаний и умений. 

Игры с пальчиками очень нравятся детям, поэтому играйте, ещё раз играйте, 

ещё раз играйте, почаще! 

Помните! Любые упражнений будут эффективны только при 

регулярных занятиях! Занимайтесь ежедневно около 5 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация «Как воспитывать самостоятельность?» 

 

Самостоятельность – это ценное качество, необходимое человеку в жизни, 

воспитывать его необходимо с раннего детства. 

Дети по своей природе активны. Задача взрослых – развивать эту активность, 

направлять ее в нужное русло, а не глушить назойливой опекой. Дети очень 

часто стремятся выполнять различные действия самостоятельно. И нам, 

взрослым, важно поддержать их в этом. Часто, по разным причинам – из-за 

отсутствия времени, неуверенности в силах ребенка – мы стремимся сделать 

все за него сами. Но действительно ли мы оказываем ребенку помощь? 

Стремясь сделать все за ребенка, мы поступаем неправильно. Уже к трем 

годам у ребенка резко возрастает стремление к самостоятельности. У него 

появляется устойчивое желание самоутвердиться. Подавлять эти порывы 

детей ни в коем случае нельзя, это может привести к негативизму, упрямству, 

может наблюдаться строптивость, своеволие. Таким образом, подавление 

детской самостоятельности способно оказать серьезное негативное влияние 

на развитие личности ребенка. 

Конечно, малыши не сразу и с большим трудом приобретают необходимые 

навыки, им требуется помощь взрослых. Прежде всего, следует создать в 

семье необходимые условия: приспособить к росту ребенка вешалку для 

одежды, выделить индивидуальную полку или место на полке для хранения 

предметов туалета (носовых платков, лент, носков), постоянное и удобное 

место для полотенца и т.д. 

Необходимо также правильно руководить действиями детей. Прежде чем 

требовать от ребенка самостоятельности в самообслуживании, его учат 

действиям, необходимым в процессе одевания, умывания, приема пищи. 

Обучая детей тем или иным действиям (надеть кофту, развязать шарф, 

намыливать руки, правильно держать ложку и т.п.) надо наглядно 

демонстрировать способ их выполнения. Показ желательно производить в 

несколько замедленном темпе. 

Желательно, чтобы показ действий и попытки детей выполнять их 

самостоятельно взрослые сопровождали не только объяснениями, но и 

вопросами, направляющими внимание детей на необходимость действовать 

определенным образом. Это помогает ему быстрее усвоить способ 

выполнения, уяснить, почему нужно поступать именно так. 

В труде по самообслуживанию ребенка учат доводить начатое дело до конца, 

выполнять работу качественно. Например, учат не только снимать одежду в 

определенной последовательности, но и выворачивать каждую вещь на 

лицевую сторону, аккуратно складывать, вешать. 



Воспитывая самостоятельность лучше, как можно реже, прибегать к 

замечаниям, порицаниям, опираясь на поощрение и похвалу. Положительная 

оценка порождает у малышей интерес, стремление улучшить свой результат, 

дает им возможность увидеть, чему они научились, чему еще нужно 

научиться. 

В младшем дошкольном возрасте дети обладают большой 

подражательностью. Все виденное ими, и хорошее и плохое, отражается в их 

поведении. Поэтому, желая воспитать у детей самостоятельность, 

аккуратность, мы должны быть примером для подражания. Если мы не будем 

класть вещи на место, аккуратно с ними обращаться, а станем лишь 

требовать этого от детей, то нам не удастся воспитать у малыша привычки к 

аккуратности. 

Труд должен приносить ребенку радость. Поэтому не надо упрекать его в 

медлительности и небрежности. Это может вызвать отрицательное 

эмоциональное состояние, повлечь за собой нежелание принять участие в 

труде в следующий раз. Опыт придет постепенно. Сначала нужно вызвать 

интерес. 

Важно, чтобы с раннего детства ребенок усвоил, что работать трудно, но 

почетно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация «Формирование культуры трапезы» 

 

К 2-3 годам у малыша появляются все молочные зубы, и ребенок может и 

должен хорошо освоить и закрепить навык жевания. Его организму нужны 

только доброкачественные продукты; кулинарная обработка должна быть 

щадящей. Очень важен правильный подбор продуктов, содержащий белок, 

соли кальция, фосфора, фтора, витамины D, А. Полезны плотные продукты, в 

которых много клетчатки, например, сырая морковка, яблоки, кусочки 

свежей капусты. 

У каждого малыша есть свои привычки и вам придется считаться с ними. 

Часто дети отказываются, есть нелюбимую или незнакомую пищу. Здесь 

стоит пойти на компромисс: 

 можно уменьшить порцию, убрав часть гарнира, 

 нарезать бутерброд или яблоко на несколько частей, 

 попросить малыша только попробовать блюдо, 

 замаскировать незнакомую пищу уже знакомой. 

На что надо обращать внимание во время еды 

 Последовательность блюд должна быть постоянной. 

 Перед ребенком можно ставить только одно блюдо. 

 Блюдо не должно быть ни слишком горячим, ни холодным. 

 Полезно класть пищу в рот небольшими кусочками, хорошенько 

пережевывать. 

 Не надо разговаривать во время еды. 

 Рот и руки - вытирать бумажной салфеткой. 

Чего не следует допускать во время еды 

 Громких разговоров и звучания музыки. 

 Понуканий, поторапливания ребенка. 

 Насильного кормления или докармливания. 

 Осуждения малыша за неосторожность, неопрятность, неправильное 

использование столовых приборов. 

 Неэстетичной сервировки стола, некрасивого оформления блюд. 

После окончания еды малыша нужно научить полоскать рот. 

Как не надо кормить ребенка 

(из книги В. Леви "Нестандартный ребенок") 



Семь великих и обязательных "НЕ" 

1. Не принуждать. Поймем и запомним: пищевое насилие - одно из самых 

страшных насилий над организмом и личностью, вред и физический и 

психический. Если ребенок не хочет есть - значит, ему в данный 

момент есть не нужно! Если не хочет есть только чего-то 

определенного, - значит, не нужно именно этого! Никаких 

принуждений в еде! Никакого "откармливания"! Ребенок не 

сельскохозяйственное животное! Отсутствие аппетита при болезни 

есть знак, что организм нуждается во внутренней очистке, сам хочет 

поголодать, и в этом случае голос инстинкта вернее любого врачебного 

предписания. 

2. Не навязывать. Насилие в мягкой форме: уговоры, убеждения, 

настойчивые повторения предложения. Прекратить - и никогда больше. 

3. Не ублажать. Еда - не средство добиться послушания и не средство 

наслаждения; еда - средство жить. Здоровое удовольствие от еды, 

конечно, необходимо, но оно должно происходить только от здорового 

аппетита. Вашими конфетками вы добьетесь только избалованности и 

извращения вкуса, равно как и нарушения обмена веществ. 

4. Не торопить. Еда - не тушение пожара. Темп еды - дело сугубо личное. 

Спешка в еде всегда вредна, а перерывы в жевании необходимы даже 

корове. Если приходится спешить в школу или куда-нибудь еще, то 

пусть ребенок лучше не доест, чем в суматохе и панике проглотит еще 

один не дожеванный кусок. 

5. Не отвлекать. Пока ребенок ест, телевизор должен быть выключен, а 

новая игрушка припрятана. Однако, если ребенок отвлекается от еды 

сам, не протестуйте и не понукайте: значит, он не голоден. 

6. Не потакать, но понять. Нельзя позволять ребенку есть что попало и в 

каком угодно количестве(например, неограниченные дозы варенья иди 

мороженого). Не должно быть пищевых принуждений, но должны 

быть пищевые запреты, особенно при диатезах и аллергиях. 

Соблюдение всех прочих "не" избавит вас от множества 

дополнительных проблем. 

7. Не тревожиться и не тревожить. Никакой тревоги, ни-какого 

беспокойства по поводу того, поел ли ребенок вовремя и сколько. 

Следите только за качеством пищи. Не приставать, не спрашивать: "Ты 

поел? Хочешь есть?" Пусть попросит, пусть потребует сам, когда 

захочет, так будет правильно - так, только так! 

 

 



Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах» 

 

Рекомендации для родителей 

1. При движении по тротуару: 

- придерживайтесь правой стороны тротуара; 

- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со 

стороны проезжей части; 

2. Готовясь перейти дорогу: 

- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, 

остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортного 

средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции. 

3. При выходе из дома: 

- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у 

подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, 

мотоцикл, мопед, велосипед; 

- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесьнет ли за 

препятствием опасности. 

4. При ожидании общественного транспорта: 

- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их 

отсутствиина тротуаре или обочине. 

5. При переходе проезжей части: 

- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках 

по отмеченной линиизебре, иначе ребенок привыкнет переходить где 

придется; 

- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 



- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и 

рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это 

делается для лучшего наблюдения за авто-, мототранспортными средствами; 

- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите 

ребенку, что это опасно; 

- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не 

посмотрев вокруг; 

- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, 

со двора дома; 

6. При посадке и высадке из общественного транспорта: 

- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок 

постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 

- подходите для посадки к двери транспортного средства только после 

полной остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под 

колеса; 

- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его 

отправлении; особую опасность представляет передняя дверь, так как можно 

попасть под колеса транспортного средства; 

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановкеособо опасном месте 

для него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне. 

7. При движении автомобиля: 

- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не 

разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано 

детским креслом; 

- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем 

сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь 

через спинку сиденья и удариться о переднее стекло; 

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

Что нужно, чтобы ребёнок рос любознательным, умным, сообразительным? 

Постарайтесь прислушаться к малышу, понять особенности его возраста, 

оценить его собственные, индивидуальные возможности. 

Три года - это тот рубеж, на котором кончается раннее детство и начинается 

дошкольный возраст. Ребёнок начинает отделять себя от мира окружающих 

взрослых, он вступает в более самостоятельную жизнь. Малыш уже многое 

понимает, знает и умеет и стремится узнать ещё больше. Ваша задача - 

помочь ему в этом. В умственном развитии дошкольника - главное это 

знакомство с окружающими его предметами. Их форма, величина, цвет, 

расположение в пространстве, передвижение - вот то, что привлекает 

ребёнка. 

Игры-занятия, которые предлагаются детям этого возраста, строятся в 

основном на действиях ребёнка с разнообразными предметами. Для развития 

восприятия полезны игры, в которых ребёнку надо будет сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине и находить среди них одинаковые. 

Иногда при этом требуется не обращать внимание на другие важные 

особенности предметов, например на их назначение. Если это вызовет у 

малыша затруднение, помогите ему. 

Игры, направленные на развитие внимания, потребуют тщательного 

рассматривания и сопоставления предметов, выявления их сходства и 

различий. Развивать словесную память рекомендуется в ролевой игре, где 

запоминание слов станет необходимым условием выполнения ребёнком 

взятой на себя роли. Другие игры направлены на тренировку зрительной 

памяти. Большая группа дидактических игр направлена на развитие 

мышления ребёнка. Для трёхлетнего малыша наиболее целесообразно 

решение мыслительных задач, требующих раскрытия строения предметов и 

их взаимного пространственного расположения. Следующая группа игр 

ориентирована на развитие творческих способностей ребёнка, 

стимулирование его воображения. Малыш будет стремиться замечать 

одновременно разные качества предметов, искать разнообразные варианты 

видения одной и той же вещи или рисунка. И наконец, математические игры-

задания помогут научить ребёнка выделять количественные отношения 

между предметами. 

Организуя игры с ребёнком, внимательно присмотритесь к нему, оцените его 

индивидуальные особенности. Если он быстро и легко справляется с 

заданиями, можно предлагать ему более сложные и, наоборот, в случае 

затруднений, лучше подольше задержаться на простых. Ни в коем случае 

нельзя форсировать выполнение заданий, упрекать малыша в том, что он что-

либо не умеет, даже если это с лёгкостью делают его сверстники. 

Важно не только научит ребёнка чему-либо, но и вселить в него уверенность 

в себе, сформировать умение отстаивать свою идею, своё решение. Особенно 



это касается выполнения творческих заданий, которые обычно имеют 

несколько решений и которые не предполагают жёсткой оценки: «верно - 

неверно». Нужно научить ребёнка принимать критику без обид и выдвигать 

новые идеи. 

И опять-таки здесь важны индивидуальные черты ребёнка. Если он смел и 

уверен в себе, можно начинать учить его критически оценивать свои ответы. 

Если застенчив, нерешителен, лучше сначала подбодрить его и поддержать 

любую инициативу. Если малыш стремится быстро менять задания, 

отделываясь первым попавшимся ответом, то хорошо бы заинтересовать его 

заданием, научить находить в нем новые детали, насыщая знакомое новым 

содержанием. И наоборот, если, выполняя игровое задание, ребёнок 

«увязает» в бесконечных деталях, что мешает ему двигаться вперёд, лучше 

помочь ему выбрать один вариант, оставив всё лишнее в стороне, 

потренироваться в умении переходить от одной идеи к другой, что особенно 

важно при выполнении творческих заданий. 

Занимаясь с ребёнком, помните, что его действия лишь только начинают 

становиться целенаправленными. Малышу ещё очень трудно следовать 

намеченной цели, он легко отвлекается и переходит от одного занятия к 

другому. Быстро наступает утомление. Внимание ребёнка может быть 

сосредоточено одновременно только на небольшом количестве предметов. 

Интерес легко возникает (особенно, когда ребёнок видит новые и яркие 

предметы), но также легко и пропадает. Поэтому, если вы хотите 

организовать развивающие игры-занятия, помните три правила: 

Правило первое: не давайте малышу для постоянного пользования игрушки, 

с которыми будете проводить игры, чтобы к него не пропал интерес к ним. 

Правило второе: во время игры ребёнка не должны отвлекать посторонние 

предметы. Все лишнее нужно убрать из поля зрения малыша. 

Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и совсем 

короткими. Даже 5 минут вполне достаточно! Но всегда стремитесь, чтобы 

ребёнок довёл начатое дело до конца. А после этого смените игру на новую - 

и вы увидите, что внимание ребёнка снова оживёт. 

Каждая игра - это общение ребёнка со взрослым, с другими детьми; это 

школа сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, 

и стойко переносит свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, 

радостная обстановка выдумки и фантазии - только в этом случае наши игры 

будут полезны для развития ребёнка. 

В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с несколькими. А 

ещё лучше играть всей семьёй, хоть на несколько минут откладывая свои 

дела. Радость, которую вы доставите ребёнку, станет и вашей радостью, а 

проведённые вместе приятные минуты помогут вам сделать добрее и веселее 

совместную жизнь.Так играйте же вместе с малышом! 



 

Консультация для родителей 

«Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

 

Что нужно, чтобы ребёнок рос любознательным, умным, сообразительным? 

Постарайтесь прислушаться к малышу, понять особенности его возраста, 

оценить его собственные, индивидуальные возможности. 

Три года - это тот рубеж, на котором кончается раннее детство и начинается 

дошкольный возраст. Ребёнок начинает отделять себя от мира окружающих 

взрослых, он вступает в более самостоятельную жизнь. Малыш уже многое 

понимает, знает и умеет и стремится узнать ещё больше. Ваша задача - 

помочь ему в этом. В умственном развитии дошкольника - главное это 

знакомство с окружающими его предметами. Их форма, величина, цвет, 

расположение в пространстве, передвижение - вот то, что привлекает 

ребёнка. 

Игры-занятия, которые предлагаются детям этого возраста, строятся в 

основном на действиях ребёнка с разнообразными предметами. Для развития 

восприятия полезны игры, в которых ребёнку надо будет сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине и находить среди них одинаковые. 

Иногда при этом требуется не обращать внимание на другие важные 

особенности предметов, например на их назначение. Если это вызовет у 

малыша затруднение, помогите ему. 

Игры, направленные на развитие внимания, потребуют тщательного 

рассматривания и сопоставления предметов, выявления их сходства и 

различий. Развивать словесную память рекомендуется в ролевой игре, где 

запоминание слов станет необходимым условием выполнения ребёнком 

взятой на себя роли. Другие игры направлены на тренировку зрительной 

памяти. Большая группа дидактических игр направлена на развитие 

мышления ребёнка. Для трёхлетнего малыша наиболее целесообразно 

решение мыслительных задач, требующих раскрытия строения предметов и 

их взаимного пространственного расположения. Следующая группа игр 

ориентирована на развитие творческих способностей ребёнка, 

стимулирование его воображения. Малыш будет стремиться замечать 

одновременно разные качества предметов, искать разнообразные варианты 

видения одной и той же вещи или рисунка. И наконец, математические игры-

задания помогут научить ребёнка выделять количественные отношения 

между предметами. 

Организуя игры с ребёнком, внимательно присмотритесь к нему, оцените его 

индивидуальные особенности. Если он быстро и легко справляется с 

заданиями, можно предлагать ему более сложные и, наоборот, в случае 

затруднений, лучше подольше задержаться на простых. Ни в коем случае 

нельзя форсировать выполнение заданий, упрекать малыша в том, что он что-

либо не умеет, даже если это с лёгкостью делают его сверстники. 



Важно не только научит ребёнка чему-либо, но и вселить в него уверенность 

в себе, сформировать умение отстаивать свою идею, своё решение. Особенно 

это касается выполнения творческих заданий, которые обычно имеют 

несколько решений и которые не предполагают жёсткой оценки: «верно - 

неверно». Нужно научить ребёнка принимать критику без обид и выдвигать 

новые идеи. 

И опять-таки здесь важны индивидуальные черты ребёнка. Если он смел и 

уверен в себе, можно начинать учить его критически оценивать свои ответы. 

Если застенчив, нерешителен, лучше сначала подбодрить его и поддержать 

любую инициативу. Если малыш стремится быстро менять задания, 

отделываясь первым попавшимся ответом, то хорошо бы заинтересовать его 

заданием, научить находить в нем новые детали, насыщая знакомое новым 

содержанием. И наоборот, если, выполняя игровое задание, ребёнок 

«увязает» в бесконечных деталях, что мешает ему двигаться вперёд, лучше 

помочь ему выбрать один вариант, оставив всё лишнее в стороне, 

потренироваться в умении переходить от одной идеи к другой, что особенно 

важно при выполнении творческих заданий. 

Занимаясь с ребёнком, помните, что его действия лишь только начинают 

становиться целенаправленными. Малышу ещё очень трудно следовать 

намеченной цели, он легко отвлекается и переходит от одного занятия к 

другому. Быстро наступает утомление. Внимание ребёнка может быть 

сосредоточено одновременно только на небольшом количестве предметов. 

Интерес легко возникает (особенно, когда ребёнок видит новые и яркие 

предметы), но также легко и пропадает. Поэтому, если вы хотите 

организовать развивающие игры-занятия, помните три правила: 

Правило первое: не давайте малышу для постоянного пользования игрушки, 

с которыми будете проводить игры, чтобы к него не пропал интерес к ним. 

Правило второе: во время игры ребёнка не должны отвлекать посторонние 

предметы. Все лишнее нужно убрать из поля зрения малыша. 

Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и совсем 

короткими. Даже 5 минут вполне достаточно! Но всегда стремитесь, чтобы 

ребёнок довёл начатое дело до конца. А после этого смените игру на новую - 

и вы увидите, что внимание ребёнка снова оживёт. 

Каждая игра - это общение ребёнка со взрослым, с другими детьми; это 

школа сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, 

и стойко переносит свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, 

радостная обстановка выдумки и фантазии - только в этом случае наши игры 

будут полезны для развития ребёнка. 

В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с несколькими. А 

ещё лучше играть всей семьёй, хоть на несколько минут откладывая свои 

дела. Радость, которую вы доставите ребёнку, станет и вашей радостью, а 

проведённые вместе приятные минуты помогут вам сделать добрее и веселее 

совместную жизнь. 

Так играйте же вместе с малышом! 
 



 

Консультация для родителей «Капризы и упрямство» 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению темы "Капризы, упрямство и 

способы их преодоления", необходимо определить область этой темы, т.е. 

поставить её в определённые рамки. Капризы и упрямство рассматриваются 

как составляющие отклоняющегося поведения, наряду с: 

1. Непослушанием, выражающемся в непослушании и озорстве 

2. Детским негативизмом, т.е. непринятием чего-либо без определённых 

причин. 

3. Своеволием 

4. Недисциплинированностью 

Все выше перечисленные формы отклоняющегося поведения различаются 

лишь по степени социальной опасности, а также зависят от возрастных и 

индивидуальных особенностей личности ребёнка. 

Понятия "капризы и упрямство" очень родственные и чёткой границы 

провести между ними нельзя. И способы преодоления капризов и упрямства 

одинаковы, но об этом позже. 

УПРЯМСТВО – это психологическое состояние, очень близкое к 

негативизму. Это отрицательная особенность поведения человека, 

выражающаяся в необоснованном и нерациональном противодействии 

просьбам, советам, требованиям других людей. Вид упорного непослушания, 

для которого нет видимых мотивов. 

Проявления упрямства: 
 в желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда ясно, что 

оно бессмысленно, не приносит пользы. 

 выступает как психологическая защита и имеет избирательный характер, т.е. 

ребёнок понял, что совершил ошибку, но не хочет в это признаваться, и 

поэтому " стоит на своём". 

Упрямство может стать чертой характера, если не принять меры к его 

преодолению. С течением времени оно порождает детскую лживость, может 

привести к расстройству нервной системы, неврозам, раздражительности. 

Если такие проявления, ещё в дошкольном возрасте, из реактивных 

состояний переходят в хронические, то возникает начальная стадия 

педагогической запущенности. 

О капризах мы не будем много говорить, т.к. вся информация во многом 

пересекается с вышесказанным. 

КАПРИЗЫ - это действия, которые лишены разумного основания, т.е. " Я 

так хочу и всё!!!". Они вызываются слабостью ребёнка и в определённой 

степени тоже выступают как форма самозащиты. 

Проявления капризов: 
 в желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда ясно, что 

оно бессмысленно, не приносит пользы. 

 в недовольстве, раздражительности, плаче. 

 в двигательном перевозбуждении. 



Развитию капризов способствует неокрепшая нервная система. 

Что необходимо знать родителям о детском упрямстве и капризности: 
1. Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев. 

2. Как правило, эта фаза заканчивается к 3,5- 4 годам. Случайные приступы 

3. упрямства в более старшем возрасте – тоже вещь вполне нормальная. 

4. Пик упрямства приходится на 2,5- 3 года жизни. 

5. Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 

6. Девочки капризничают чаще, чем мальчики. 

7. В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у детей 

по 5 раз в день. У некоторых детей – до 19 раз! 

8. Если дети по достижению 4 лет всё ещё продолжают часто упрямиться и 

капризничать, то, вероятнее всего речь идёт о " фиксированном упрямстве", 

истеричности, как удобных способах манипулирования ребёнком своими 

родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения 

родителей, поддавшихся нажиму со стороны ребёнка, нередко ради своего 

спокойствия. 

Что могут сделать родители для преодоления упрямства и капризности 

у детей: 
1. Не предавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к 

сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребёнка. 

2. Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы его 

 понимаете. 

3. Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребёнку – это 

бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки ещё сильнее его возбуждают. 

4. Будьте в поведении с ребёнком настойчивы, если сказали "нет", оставайтесь 

и дальше при этом мнении. 

5. Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ ребёнка протекает в общественном 

месте. Чаще всего помогает только одно – взять его за руку и увести. 

6. Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к помощи 

посторонних: "Посмотрите, какая плохая девочка, ай-яй-яй!". Ребёнку только 

этого и нужно. 

7. Постарайтесь схитрить: "Ох, какая у меня есть интересная игрушка (книжка, 

штучка)!". Подобные отвлекающие манёвры заинтересуют капризулю и он 

успокоится. 

8. Исключите из арсенала грубый тон, резкость, стремление " сломить силой 

авторитета". 

9. Спокойный тон общения, без раздражительности. 

10. Уступки имеют место быть, если они педагогически целесообразны, 

оправданы логикой воспитательного процесса. 

Следующие моменты очень важны в предупреждении и в борьбе с 

упрямством и капризами. Речь пойдёт о гуманизации отношений между 

родителями и детьми, а именно о том, в каких случаях ребёнка нельзя 

наказывать и ругать, когда можно и нужно хвалить: 

1. НЕЛЬЗЯ ХВАЛИТЬ ЗА ТО, ЧТО: 
 достигнуто не своим трудом. 



 не подлежит похвале (красота, сила, ловкость, ум). 

 из жалости или желания понравиться. 

2. НАДО ХВАЛИТЬ: 
 за поступок, за свершившееся действие. 

 начинать сотрудничать с ребёнком всегда с похвалы, одобрения. 

 очень важно похвалить ребёнка с утра, как можно раньше и на ночь тоже. 

 уметь хвалить не хваля (пример: попросить о помощи, совет, как у 

взрослого). О наказаниях необходимо остановиться более подробно. 

 1. НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ И РУГАТЬ КОГДА: 

1. ребёнок болен, испытывает недомогание или оправился после болезни т.к. в 

это время психика ребёнка уязвима и реакция непредсказуема. 

2. когда ребёнок ест, сразу после сна и перед сном. 

3. во всех случаях, когда что-то не получается (пример:  когда вы торопитесь, а 

ребёнок не может завязать шнурки). 

4. после физической или душевной травмы (пример: ребёнок упал, вы ругаете 

за это, считая, что он виноват). 

5. когда ребёнок не справился со страхом, невнимательностью, подвижностью 

и т.д., но очень старался. 

6. когда внутренние мотивы его поступка вам не понятны. 

7. когда вы сами не в себе. 

7 ПРАВИЛ НАКАЗАНИЯ: 
1. наказание не должно вредить здоровью. 

2. если есть сомнения, то лучше не наказывать (пример: вы не уверены, что 

проступок совершил именно ваш ребёнок, или вы сомневаетесь в том, что 

совершённое действие вообще достойно наказания, т.е. наказывать "на 

всякий случай" нельзя. 

3. за 1 проступок – одно наказание (нельзя припоминать старые грехи). 

4. лучше не наказывать, чем наказывать с опозданием. 

5. надо наказывать и вскоре прощать. 

6. если ребёнок считает, что вы несправедливы, то не будет эффекта, поэтому 

важно объяснить ребенку, за что и почему он наказан. 

7. ребёнок не должен бояться наказания. 

Конечно, использовать все правила и необходимые условия в своём 

семейном воспитании очень сложно, но вероятно каждый родитель выберет 

из всего выше перечисленного недостающую часть, тем самым, дополнив 

уже выработанную стратегию воспитания в вашей семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для родителей 

«Воспитание дружеских отношений в игре» 

 

Творческие игры создаются самими детьми. Тематика этих игр 

многообразна. Дети изображают быт семьи, строительство новых домов, 

наши праздники. В этих играх чаще всего их внимание привлекают 

отношения между людьми – заботы матери, ласковое обращение бабушки и 

других членов семьи, поведение детей. Вот две девочки играют в «дочки-

матери». Одна из них обращается со своей «дочкой» ласково, внимательно, 

терпеливо. Другая «мама» проявляет к «дочке» чрезмерную строгость: строго 

выговаривает за непослушание, часто наказывает. Ясно, что поведение этих 

двух девочек в игре навеяно различными впечатлениями, которые, как в 

зеркале отражают отношение между родителями и детьми в одной и другой 

семье. Часто по играм детей можно судить о взаимоотношениях не только 

детей и родителей, но и других членов семьи: бабушки, дедушки и т.д. 

Большое место в творческих играх занимает отображение труда взрослых: 

дети играют в поезд, пароход, с большой любовью изображают смелых 

воинов. Однако родители всегда должны помнить, что без знакомства с 

окружающим, без чтения доступных детям книг, рассказов, сказок, стихов, 

без внимания и заботы о правильном и разумном развитии детей – их игры 

будут бедными по содержанию. 

Такие игры не могут двигать вперёд физическое. Нравственное и умственное 

развитие ребёнка. Заимствуя содержание игр из окружающей 

действительности, дети, однако, не механически копируют эту жизнь, а 

перерабатывают впечатления жизни в своём сознании, раскрывают в играх 

свой характер, выявляют своё отношение к изображаемому. Семья, детский 

сад показывают детям пример любви к труду, к своему городу. Дружеские 

отношения друг к другу. Все эти качества проявляются в играх детей. У 

детей игры занимают самое большое место. Тематические игры, в 

большинстве случаев, подсказываются имеющимися игрушками, которые 

являются первичным организующим началом в играх детей. Дети быстро 

переходят от одной роли к другой. Родители должны заботиться не столько о 

том, чтобы накупить как можно больше игрушек, сколько о тщательном из 

отборе, чтобы они были доступными, яркими, способными побудить ребёнка 

к полезной игре. Вовремя дать ребёнку нужную игрушку – значит 

поддержать и оживить его игру. Уже в младшем возрасте дети любят 

несложные сказки, сопровождаемые действием. 

Бабушка Кати много играла с четырёхлетней внучкой. Их любимая игра 

называлась «Репка». «Посадила бабка репку», - задумчиво начинала бабушка, 

и говорит: «Расти, расти, репка, сладкая, крепкая, большая-пребольшая.» 

Выросла репка большая, сладкая, крепкая, круглая, жёлтая. Пошла бабка 

репку рвать: тянет, потянет, вытянуть не может… (Тут бабушка показывала, 

как она тянет упрямую репку.) Позвала бабка внучку Катю (Тут Катя 

хваталась за бабушкину юбку): Катя за бабку, бабку за репку – тянут-

потянут, вытянуть не могут. Позвала Катя брата, а он только того и ждал, 



чтобы уцепиться за Катю. Брат за Катю, Катя за бабку, бабка за репку – 

тянут-потянут … вытянули репку. И тут у бабушки в руках появилось 

неведомо откуда взявшееся яблоко, или пирожок, или настоящая репка. 

Ребята с визгом и восторгом повисали на бабушке. И она вручала им 

гостинцы. Детям так нравилась эта сказка-драматизация, что, едва 

переступив бабушкин порог, Катя просила: «Бабушка, бабушка, потянем 

репку!» 

Большой интерес проявляют дети к строительному материалу. Иногда по 

ходу игры ребёнку нужно построить пароход или автомобиль. Родители 

помогают ребёнку осуществить его замыслы и показывают, как нужно 

строить. Использование строительного материала в играх развивает 

воображение ребёнка, так как этот материал можно применять самым 

различным образом. Дети сооружают всевозможные постройки, часто это 

делается в связи с задуманной игрой: куклам дом, кроватку; лётчику – 

самолёт и т.д. 

У детей 4-5 лет содержание творческих игр обогащается под влиянием 

воспитания, в связи с ростом их самостоятельности и расширением круга 

представлений. Они не удовлетворяются уже изображением отдельных 

эпизодов, а придумывают разные сюжеты. Если раньше, например, поезд 

изображался движениями и звуками, напоминающими гудки и шум паровоза, 

то теперь появляются роли машиниста, кондуктора, и поезд не просто идёт, а 

перевозит пассажиров и грузы. Дети пяти лет умеют сделать нужную 

постройку, находят разнообразное применение игрушкам. Их речь настолько 

развита, что они могут изображать различные сценки, говоря за 

действующих лиц. Они легко превращаются в папу и маму, в пассажира и в 

машиниста. 

Для выполнения взятой на себя роли, ребёнок использует игрушки и 

различные предметы, которые способствуют созданию образов. Сюжетные 

игрушки (кукла, мишка, лошадка, автомобиль и др.) наталкивают ребёнка на 

определённые игры. Например: на лошадке можно ездить верхом, возить 

грузы, поить её. В посуде – готовить обед или угощать из неё чаем куклу и 

т.д. Что касается предметов и материалов, то их дети в играх используют по-

разному. Кубики и кирпичики – изображают хлеб, пирожное или стол, стул. 

Взрослые должны внимательно относиться к задуманному игровому замыслу 

ребёнка и не разрушать его игру только потому, что им кажется смешным, 

что прутик в игре может быть и лошадкой. В творческих играх дети не 

только отражают накопленный опыт, но и углубляют свои представления об 

изображаемых событиях, о жизни. Ребёнок, как и взрослые, познаёт мир в 

процессе деятельности. В конкретных действиях, связанных с выполнением 

роли, ребёнок обращает внимание на многие стороны жизни, которые он без 

игры и не заметил бы. В ходе игры он должен действовать так, как это 

требует роль, что так же обогащает его представления, делает их более 

живыми. 

Ребёнок, например, не один раз наблюдал, как действует дворник, но когда 

он изображал дворника, его представления становились ярче и 



содержательнее, особенно в коллективных играх, когда действия товарищей 

подсказывают ему, как надо поступать дальше, дружно договариваться о 

дальнейших действиях. Под воздействием родителей и воспитателей 

интересы детей становятся всё более устойчивыми и целеустремлёнными, их 

игры продолжаются намного дольше, обогащаясь эпизодами и давая простор 

для развития воображения. И чем содержательнее и интереснее игра, чем 

более устойчивы правила в игре, тем больше дети говорят друг с другом, 

лучше понимают друг друга, умеют быстрее найти общие интересы и 

запросы. Речь их совершенствуется, становится ярче. В их речи 

формируются мысли о тех сторонах жизни, которые они изображают в игре. 

В игре ребёнок испытывает сложные и высокие чувства коллективной 

ответственности, дружбы и товарищества, он приучается согласовывать свои 

действия с действиями других детей, подчинять свои стремления ходу игры, 

воле товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для родителей 

Влияние родительских установок на развитие детей. 

Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, т.к. психика состоит из двух 

взаимоопределяющих составных: осознаваемое и несознаваемое – сознание и 

подсознание. 

В неосознаваемой сфере очень важное значение имеет фиксированное 

отношение к себе, к другим и к жизни в целом. Определяют это установки и 

психологическая защита. Родителям особенно важно понять, какую роль в 

эмоционально-личностном развитии ребёнка играют родительские 

установки. Бесспорно, родители -  самые значимые и любимые для ребёнка 

люди. Авторитет, особенно на самых ранних этапах психоэмоционального 

развития, непререкаем и абсолютен. Вера в непогрешимость, правоту и 

справедливость родителей у ребёнка непоколебима: "Мама сказала….", 

"Папа велел…" и т.д. 

В отличие от сформировавшейся личности, ребёнок 3-4 лет не владеет 

психологическими защитными механизмами, не способен руководствоваться 

осознанными мотивами и желаниями. Родителям стоит осторожно и 

внимательно относиться к своим словесным обращениям к ребёнку, оценкам 

поступков ребёнка, избегать установок, которые впоследствии могут 

отрицательно проявиться в поведении ребёнка, делая его жизнь стереотипной 

и эмоционально ограниченной. 

Установки возникают повседневно. Они случайны, слабы, другие 

принципиальны, постоянны и сильны, формируются с раннего детства, и, 

чем раньше они усвоены, тем сильнее их действие. Раз возникнув, установка 

не исчезает и в благоприятный  для неё момент жизни ребёнка воздействует 

на его поведения и чувства. Оружием против негативной установки может 

стать только контрустановка, причём постоянно подкрепляемая 

положительными проявлениями со стороны родителей и окружающих. 

Например, контрустановка "Ты всё можешь" победит установку "Неумеха, 

ничего у тебя не получается", но только в том случае, если ребёнок будет 

действительно получать подтверждение своим способностям в реальной 

деятельности (рисование, лепка, пение и т.д.). 

Несомненно, большая часть родительских установок положительна и 

способствует благоприятному развитию личного пути ребёнка. А раз они 

помогают и не мешают, то и осознавать их не обязательно. Это своеобразные 

инструменты психологической защиты, помогающие ребёнку сохранить себя 

и выжить в окружающем мире. Примером исторически сложившихся и 

передаваемых из поколения в поколение положительных установок, 

охраняющих человека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни с 

мудрым адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, где важны 

стойкость, вера в себя и свои силы. 

Ниже приведена таблица наиболее часто встречающихся негативных 

родительских установок. Обратите внимание на те последствия, которые они 

могут иметь для личности ребенка, и научитесь выдвигать контрустановки. 



Вспомните, не слышали ли вы нечто похожее от своих родителей? Не стали 

ли некоторые из них тормозящими указателями на вашем жизненном пути? 

Проанализируйте, какие директивы, оценки и установки вы даёте своим 

детям. Сделайте так, чтобы негативных было очень мало, научитесь 

трансформировать их в позитивные, развивающие в ребёнке веру в себя, 

богатство и яркость эмоционального мира. 

НЕГАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 

ПОЗИТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 

Сказав так: 

подумайте о последствиях 

и вовремя исправьтесь 
"Не будешь слушаться, с тобой никто дружить не будет…". 

Замкнутость, отчуждённость, угодливость, безынициативность, 

подчиняемость, приверженность стереотипному поведению. 

"Будь собой, у каждого  в жизни будут друзья!". 

"Горе ты моё!" 

Чувство вины, низкая самооценка, враждебное отношение к окружающим, 

отчуждение, конфликты с родителями. 

"Счастье ты моё, радость моя!" 

"Плакса-Вакса, нытик, пискля!" 

Сдерживание эмоций, внутренняя озлобленность, тревожность, глубокое 

переживание даже незначительных проблем, страхи, повышенное 

эмоциональное напряжение. 

"Поплачь, будет легче…". 

"Вот дурашка, всё готов раздать…". 

Низкая самооценка, жадность, накопительство, трудности в общении со 

сверстниками, эгоизм. 

"Молодец, что делишься с другими!". 

"Не твоего ума дело!". 

Низкая самооценка, задержки в психическом развитии, отсутствие своего 

мнения, робость, отчуждённость, конфликты с родителями. 

"А ты как думаешь?". 

"Ты совсем, как твой папа (мама)…". 

Трудности в общении с родителями, идентификация с родительским 

поведением, неадекватная самооценка, упрямство, повторение поведения 

родителя 

"Папа у нас замечательный человек!" "Мама у нас умница!". 

"Ничего не умеешь делать, неумейка!". 

Неуверенность в своих силах, низкая самооценка, страхи, задержки 

психического развития, безынициативность, низкая мотивация к 

достижению. 

"Попробуй ещё, у тебя обязательно получится!". 

"Не кричи так, оглохнешь!" 

Скрытая агрессивность, повышенное психоэмоциональное напряжение, 

болезни горла и ушей, конфликтность. 



"Скажи мне на ушко, давай пошепчемся…!". 

"Неряха, грязнуля!". 

Чувство вины, страхи, рассеянность, невнимание к себе и своей внешности, 

неразборчивость в выборе друзей. 

"Как приятно на тебя смотреть, когда ты чист и аккуратен!" 

"Противная девчонка, все они капризули!" (мальчику о девочке). "Негодник, 

все мальчики забияки и драчуны!" (девочке о мальчике). 

Нарушения в психосексуальном развитии, осложнения в межполовом 

общении, трудности в выборе друга противоположного пола. 

"Все люди равны, но в то же время ни один не похож на другого". 

"Ты плохой, обижаешь маму, я уйду от тебя к другому ребёнку!". 

Чувство вины, страхи, тревожность, ощущение одиночества, нарушение сна, 

отчуждение от родителей, "уход" в себя или "уход" от родителей. 

"Я никогда тебя не оставлю, ты самый любимый!". 

"Жизнь очень трудна: вырастешь – узнаешь…!" 

Недоверчивость, трусость, безволие, покорность судьбе, неумение 

преодолевать препятствия, склонность к несчастным  случаям, 

подозрительность, пессимизм. 

"Жизнь интересна и прекрасна! Всё будет хорошо!". 

"Уйди с глаз моих, встань в угол!" 

Нарушения взаимоотношений с родителями, "уход" от них, скрытность, 

недоверие, озлобленность, агрессивность. 

"Иди ко мне, давай во всём разберёмся вместе!" 

"Не ешь много сладкого, а то зубки будут болеть, и будешь то-о-ол-стая!". 

Проблемы с излишним весом, больные зубы, самоограничение, низкая 

самооценка, неприятие себя. 

"Давай немного оставим папе (маме) ит.д." 

"Все вокруг обманщики, надейся только на себя!" 

Трудности в общении, подозрительность, завышенная самооценка, страхи, 

проблемы сверконтроля, ощущение одиночества и тревоги. 

"На свете много добрых людей, готовых тебе помочь…". 

"Ах ты, гадкий утёнок! И в кого ты такой некрасивый!". 

Недовольство своей внешностью, застенчивость, нарушения в общении, 

чувство беззащитности, проблемы с родителями, низкая самооценка, 

неуверенность в своих силах и возможностях. 

"Как ты мне нравишься!". 

"Нельзя ничего самому делать, спрашивай разрешения у старших!". 

Робость, страхи, неуверенность в себе, безынициативность, боязнь старших, 

несамостоятельность, нерешительность, зависимость от чужого мнения, 

тревожность. 

"Смелее, ты всё можешь сам!". 

"Всегда ты не вовремя, подожди…". 

Отчуждённость, скрытность, излишняя самостоятельность, ощущение 

беззащитности, ненужности, "уход" в себя", повышенное 

психоэмоциональное напряжение. 



"Давай, я тебе помогу!" 

"Никого не бойся, никому не уступай, всем давай сдачу!". 

Отсутствие самоконтроля, агрессивность, отсутствие поведенческой 

гибкости, сложности в общении, проблемы со сверстниками, ощущение 

вседозволенности. 

"Держи себя в руках, уважай людей!". 

Естественно, список установок может быть значительно больше. Составьте 

свой собственный и попытайтесь найти контрустановки, это очень полезное 

занятие, ведь сказанное, казалось бы, невзначай и не со зла, может "всплыть" 

в будущем и отрицательно повлиять на психоэмоциональное благополучие 

ребёнка, его поведение, а нередко и на его жизненный сценарий. 

Как часто вы говорите детям: 
 Я сейчас занят(а)… 

 Посмотри, что ты натворил!!! 

 Как всегда неправильно! 

 Когда же ты научишься! 

 Сколько раз тебе можно повторять! 

 Ты сведёшь меня с ума! 

 Что бы ты без меня делал! 

 Вечно ты во всё лезешь! 

 Уйди от меня! 

 Встань в угол! 

Все эти "словечки" крепко зацепляются в подсознании ребёнка, и потом не 

удивляйтесь, если вам не нравится, что ребёнок отдалился от вас, стал 

скрытен, ленив, недоверчив, неуверен в себе. 

А эти слова ласкают душу ребёнка: 

 Ты самый любимый! 

 Ты очень многое можешь! 

 Что бы мы без тебя делали?! 

 Иди ко мне! 

 Садись с нами…! 

 Я помогу тебе… 

 Я радуюсь твоим успехам! 

 Что бы не случилось, наш дом – наша крепость. 

 Расскажи мне, что с тобой… 

Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребёнку стать здоровым и 

счастливым. Не стоит делать его жизнь унылой, иногда ребёнку вовсе не 

нужна оценка его поведения и поступков, его просто надо успокоить. Сам 

ребёнок – не беспомощная "соломинка на ветру", не робкая травинка на 

асфальте, которая боится, что на неё наступят. Дети от природы наделены 

огромным запасом инстинктов, чувств и форм поведения, которые помогут 

им быть активными, энергичными и жизнестойкими. Многое в процессе 

воспитания детей зависит не только от опыта и знаний родителей, но и от их 

умения чувствовать и догадываться! 

 



Консультации для родителей 

«Игры, которые можно провести дома» 

«Путешествие на дачу» 
Скоротать время в дороге можно следующим образом. Один из родителей 

ведет машину, другой считает, например, обгоняющие их красные 

автомобили, а ребенок - такие же, идущие навстречу. Можно считать 

машины определенной марки, определенной величины. 

«Найди игрушку» 
Спрячьте маленькую игрушку. Пусть ребенок поищет ее, а найдя, 

обязательно определит местонахождение: на ..., за ..., между ..., в ..., у ... и т.п. 

Потом поменяйтесь ролями. 

«Чего не стало?» 
Поставьте на стол десять игрушек в ряд. Предложите ребенку пересчитать их 

и запомнить расположение. Затем попросите его закрыть глаза. Уберите две 

любые игрушки. После чего ребенок открывает глаза и отвечает на вопросы: 

- Игрушек стало больше или меньше? 

- Какие игрушки исчезли? 

- Какими они были по счету? 

«Назови соседей» 
Взрослый называет число, просит ребенка назвать соседей этого 

числа (предыдущее и последующее) и объяснить свой ответ. Можно 

усложнить игру: взрослый называет два числа и предлагает ребенку сказать, 

какое число находится между ними. Потом играющие меняются ролями. 

«Кто знает, пусть дальше считает» 
Взрослый называет число, а ребенок должен назвать три последующих. 

Другие варианты: назвать три последующих числа и 

увеличить (уменьшить) каждое число на один. Поменяйтесь ролями. 

«Найти столько же» 
Взрослый держит в руках веером карточки с цифрами так, чтобы ребенок их 

не видел. Предлагает ему вытащить одну из них. Ребенок выбирает одну 

карточку и, запомнив цифру, находит соответствующее число 

одинаковых (по любому признаку) предметов в комнате, затем столько же 

разных. 

Положи столько же» 
В игру можно играть везде. Взрослый выкладывает в ряд 

камешки (каштаны). Ребенок должен положить столько же, не считая (один 

под другим). Усложните игру, предложите положить больше камешков или 

меньше тоже в ряд. 

«Чудесный мешочек» 

На столе лежит мешочек со счетным материалом (мелкие игрушки или 

пуговицы, фасолинки, бусинки, каштаны) и цифры. Взрослый хлопает 

несколько раз в ладоши, просит ребенка отсчитать столько же игрушек, 

сколько тот услышит хлопков, и положить рядом соответствующую карточку 

с цифрой или нужным количеством кружочков. Потом можно поменяться 

ролями. 



«Отгадай число» 

Ведущий (взрослый) загадывает число и говорит, что оно меньше 20. 

Ребенок, задавая вопросы со словами «больше» или «меньше», отгадывает 

задуманное число. 

«Давай посчитаем!» 
Играют вдвоем. Взрослый считает про себя. Ребенок через некоторое время 

говорит «стоп» и пытается угадать число, до которого, по его мнению, 

досчитал взрослый. Меняются ролями. 

«Кто больше?» 
Перед играющими на столе две кучки мелких пуговиц (фасолинок). По 

команде игроки в течение определенного времени откладывают из кучки 

пуговицы по одной. Потом считают, кто больше отложил. Можно усложнить 

игру: откладывать пуговицы левой рукой. 

«Камешки» 
Играют вдвоем. Положите на землю камешки. Каждый по очереди 

подбрасывает один камешек вверх, стараясь его поймать, и одновременно 

собирает лежащие на земле камешки в другую руку. Если это удается, то 

количество пойманных камешков засчитывается как выигранные очки. Кто 

первый наберет 20 очков, тот и выиграл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

 

«Дисциплина на улице - залог безопасности» 

 

Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных происшествий: 

выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим 

транспортом: мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться 

перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать перед 

переходом проезжей части, внимательно её осматривать с поворотом головы 

и контролировать ситуацию слева и справа во время движения. 

Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого 

препятствия: наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя 

из транспортного средства или осматривать проезжую часть, прежде чем 

выйти из-за кустарника или сугробов. 

Игра на проезжей части: наши дети привыкли, что вся свободная территория 

- место для игр. 

Ходьба по проезжей части: даже при наличии рядом тротуара большая часть 

детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со 

всевозможными нарушениями. 

Никакой злонамеренности в большей части нет. На поведение детей на 

дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть 

особую значимость возрастных особенностей детей: 

• Физиологические 

Ребёнок до 8 лет ещё плохо распознаёт источник звуков (он не всегда может 

определить направление, откуда доносится шум), и слышит только те звуки, 

которые ему интересны. 

Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора ребёнка 

намного меньше. В 5-летнем возрасте ребёнок ориентируется на расстоянии 

до 5 метров. В 6 лет появляется возможность оценить события в 10-метровой 

зоне, что составляет примерно 1/10 часть поля зрения взрослого человека. 

Остальные машины слева и справа остаются за ним не замеченными. Он 

видит только то, что находится напротив. Реакция у ребёнка по сравнению со 

взрослыми, значительно замедленная. Времени, чтобы отреагировать на 

опасность, нужно значительно больше. У взрослого пешехода на то, чтобы 

воспринять обстановку, обдумать её, принять решение и действовать, уходит 

примерно 1 секунда. Ребёнку требуется для этого 3-4 секунды. Ребёнок не в 

состоянии на бегу сразу же остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он 

реагирует со значительным опозданием. Даже, чтобы отличить движущуюся 

машину от стоящей, семилетнему ребёнку требуется до 4 секунд, а взрослому 

на это нужно лишь четверть секунды. Надёжная ориентация «налево - 

направо» приобретается не ранее, чем в семилетнем возрасте. 

• Психологические 

У дошкольников нет знаний и представлений о видах поступательного 

движения транспортных средств, т. е. ребёнок убеждён, основываясь на 

аналогичных движениях из микромира игрушек, что реальные транспортные 



средства могут останавливаться так же мгновенно, как и игрушечные. 

Разделение игровых и реальных условий происходит у ребёнка уже в школе 

постепенно. 

Внимание ребёнка сосредоточенно на том, что он делает. Заметив предмет 

или человека, который привлекает его внимание, ребёнок может устремиться 

к ним, забыв обо всём на свете. Догнать приятеля, уже перешедшего на 

другую сторону дороги, или подобрать уже укатившийся мячик для ребёнка 

гораздо важнее, чем надвигающаяся машина. 

Ребёнок не осознаёт ответственности за собственное поведение на дороге. Не 

прогнозирует, к каким последствиям приведёт его поступок для других 

участников движения и для него лично. Собственная безопасность в 

условиях движения, особенно на пешеходных переходах, зачастую им 

недооценивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

 

КАПРИЗНЫЙ РЕБЕНОК 
                                  

      Если ребенок от 2 до 5 лет подвержен частым сменам настроения или то и 

дело закатывает истерику, нельзя это пускать на самотек. 

Истерика - это игра на публику, представление. Истерика усиливается тем 

больше, чем активнее отклик зрителей - родственников или случайных 

прохожих. Чем сильнее ваше стремление успокоить ребенка, тем 

сокрушительнее развивается приступ. Постарайтесь не обращать внимания, 

без зрителей истерить неинтересно. Не забывайте о том, что маленькому 

актеру, устраивающему истерическое представление, требуется публика. Как 

бы ни было вам трудно в этот момент, отвернитесь и уйдите. 

Попробуйте найти свой собственный «ключик», запирающий плохое 

поведение детки на замок, помогающий не доводить поведение ребенка до 

критического состояния. 

         

      Постарайтесь соблюдать в отношениях с капризным ребенком 

некоторые правила и, возможно, через некоторое время поведение вашего 

малыша значительно изменится в лучшую сторону. 

      1.  Наблюдайте за ребенком, чтобы научиться чувствовать, когда он 

начинает впадать в «пограничное» состояние. Отвлеките его в этот момент 

чем-то интересным. Творчески пользуйтесь приемом переключения 

внимания, отвлекая начавшего капризничать ребенка. Отвлекающим 

фактором может быть игра, действие, наблюдение. 

      2. Очень важен режим дня - не жертвуйте дневным сном ради похода в 

магазин, ради прогулки. Следите за тем, чтобы ребенок был сыт и не 

испытывал жажды, даже если он заигрался и сам не просит еды или воды. Не 

думайте, что дошкольник, не уснувший в середине дня сам по себе, если его 

не уложили в кровать, не нуждается в тихом часе! Всем дошкольникам 

нужен дневной сон, даже в выходные. Не думайте, что, если ребенок не 

требует вовремя обед, то можно не спешить с его кормлением. Все режимные 

моменты необходимы ежедневно для полноценного развития ребенка не 

только в детском саду, но и дома. 

      3. Не терпите капризы в еде. Честно и спокойно предупреждайте о 

последствиях: если ребенок не соглашается есть то, что на ужин у всей 

семьи, ему придется провести вечер в одиночестве в своей комнате. Другой 

еды не будет. Ешьте всей семьей за одним столом с ребенком. Красиво 

сервируйте стол и добивайтесь от малышей аккуратности в еде. 

      4. Поддерживайте уверенность ребенка в том, что если он просит вас о 

чем-то вежливо и спокойно, он с большой долей вероятности получит 

желаемое. В случае отказа ребенок должен получить разумное, справедливое 

объяснение отказа. 



      5. Добейтесь, чтобы ребенок твердо усвоил понятия: НАДО, НЕЛЬЗЯ. Но 

для каждых НАДО и НЕЛЬЗЯ должны быть разумные доводы со стороны 

взрослых. 

                                                           

 

    

     Если вы твердо выполняете все перечисленные правила, но Ваш ребенок 

все равно капризен, его поведение вызывает у вас тревогу, обязательно 

обратитесь к специалисту. Не надо бояться этого. Чем раньше Вы 

скорректируете поведение своего малыша, тем легче ему будет общаться с 

окружающими людьми, тем успешнее сложится вся его дальнейшая жизнь! 

        

      Удачи всем Вам, дорогие родители, в воспитании Ваших любимых 

малышей! Пусть Ваши дети всегда и во всем только радуют вас 

 

 


