
                             Консультация для родителей

                         «Что должны знать родители о ФГОС» 

Введение ФГОС связано с тем, что настала необходимость стандартизации содержания 
дошкольного образования, для того чтобы, обеспечить каждому ребенку равные 
стартовые возможности для успешного обучения в школе. Однако стандартизация 
дошкольного образования не предусматривает предъявления жестких требований к детям 
дошкольного возраста, не рассматривает их в жестких «стандартных» рамках.

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста 
определяется совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 
психологическую готовность ребенка к школе. Развитие ребенка осуществляется в игре, а 
не в учебной деятельности. 

Необходимо понимать, что если к дошкольному образованию будут заданы требования к 
результатам освоение программы, то мы лишим детей детства, не учитывая само ценности
дошкольного периода жизни и специфики психического развития детей-дошкольников. 
Будет упорно осуществляться подготовка детей к школе, где постоянно будет проверяться
уровень знаний и умений. И ко всему к этому образовательный процесс будет 
выстраиваться по подобию школьного урока, а это противоречит специфике развития 
детей дошкольного возраста.

При этом педагогам дается ориентир конечной цели их деятельности, такие 
интегративные качества (качества!: знания, умения, навыки, которые ребенок может 
приобрести в результате освоения программы: например, физически развитый, 
любознательный, активный, эмоционально-отзывчивый, общительный и др.)

Основная общеобразовательная программа помогает ребенку овладеть базисным уровнем 
дошкольного образования. Она призвана обеспечить дошкольнику тот уровень развития, 
который позволит ему быть успешным в дальнейшем обучении, т. е. в школе и должна 
выполняться каждым дошкольным учреждением.

В тексте ФГОС не употребляется слово «занятие», но это не означает переход на 
позиции «свободного воспитания» дошкольников. Взрослые не перестанут заниматься с 
детьми в российских детских садах. Но такая форма образовательной деятельности как 
занятие не соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста. В 
современной теории и практике понятие «занятие» рассматривается как занимательное 
дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 
деятельности.

Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где 
происходит сохранение само ценности дошкольного детства и где сохраняется сама 
природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, 
коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и др. 
Необходимо отметить, что каждому виду детской деятельности соответствуют 
определенные формы работы с детьми.

Содержание основной программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечат разностороннее развитие детей с учетом их возраста по основным 
направлениям развития – познавательному -исследовательскому, социально-
коммуникативному, речевому, физическому и художественно-эстетическому.



Программа дошкольного учреждения строится с учетом интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастом детей. Интеграция разных образовательных областей
– важный сдвиг в структурировании программного материала.

Все образовательные области связаны друг с другом: читая, ребенок познает; познавая, 
рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе 
исследований и обсуждений. Так взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных 
областей обеспечивают формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. 
Безусловно, в новых условиях возрастет роль взаимосвязи в работе узких специалистов и 
воспитателей. Например, музыкальный руководитель будет осуществляет подбор 
музыкального сопровождения для проведения мастерских, релаксации, разминок, 
гимнастик и др.

Для мотивации образовательной деятельности предлагается усвоение образовательного 
материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 
дошкольников событий. Обучение через систему занятий будет перестроено на работу с 
детьми по «событийному» принципу. Такими событиями являются Российские 
праздники (Новый год, День семьи и др., международные праздники (День доброты, 
День Земли и др.). Праздники регионального компонента. Праздники – это радость, дань 
уважения, память. Праздники – это события, к которым можно готовиться, которых 
можно ждать. Проектная деятельность станет приоритетной. Критерием того, что данный 
принцип заработает, станет живое, активное, заинтересованное участие ребенка в том или 
ином проекте, а не цепочка действий по указанию взрослого. Ведь только активный 
человек может стать успешным.

Изменяется способ организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а 
совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка – это наиболее естественный 
и эффективный контекст развития в дошкольном детстве.

Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны участвовать 
в реализации программы, в создании условий для полноценного и своевременного 
развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в 
развитии его личности. Родители должны быть активными участниками 
образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая 
деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями.

И что еще очень важно, основная программа дошкольного образования обеспечивает 
преемственность с примерными основными программами начального образования, чего 
не было ранее. Перспектива реформирования дошкольного образования вселяет надежду 
на качественные изменения в данной сфере. Делается попытка преобразовать некогда 
единую систему «общественного дошкольного воспитания» в подлинную систему 
дошкольного образования как полноправную и неотъемлемую ступень общего 
образования. Это означает фактическое признание того, что ребенок дошкольного 
возраста нуждается не только в опеке и уходе, но и в воспитании, и в обучении, и в 
развитии.

                             



                        Консультация для родителей 

                    «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

Что нужно, чтобы ребёнок рос любознательный, 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 
сообще 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 

"Попробуй ещё, у тебя обязательно получится!". 

развития, безынициативность, низкая мотивация к достижению. 

"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 Трудности в общении, подозрительность, завышенная 

"На свете много добрых людей, только на себя!" самооценка, страхи, проблемы 
сверконтроля, ощущение одиночества и тревоги. 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! 

                            



                                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 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 

«Какие игрушки и игры нужны детям младшего дошкольного возраста» 

Игра детей неотделима от игрушек. Самостоятельная игра ребенка 3-4лет во многом 
зависит от того, как взрослые организуют подбор игрушек и их расположение, то есть 
предметно-игровую среду. Что такое игрушка? 

Игрушка-это специально предназначенный предмет для детских игр, она помогает 
ребенку осуществлять свой замысел, приближает игру к действительности. Чтобы 
вообразить себя мамой, надо иметь в руках дочку-куклу, которую можно укладывать, 
кормить, одевать и т. д. Игрушка должна быть такой, чтобы ребенок мог с ней активно 
действовать, выразительно разыгрывать свою роль. Бывает так, что самая красивая 
игрушка не помогает осуществлять замысел игры. Правильный подбор игрушек-серьезное
дело. 

Существуют разные виды игрушек для детей дошкольного возраста: 

Это сюжетные, или образные игрушки-куклы, фигурки животных, мебель, посуда, 
предметы домашнего обихода. 

Центральное место отводится кукле. Ребенок во время игры как бы одушевляет куклу, 
разговаривает с ней, доверяя ей свои тайны и радости, проявляя о ней заботу. К этой 
группе игрушек также относятся те, что изображают зверей, домашних животных, среди 
любимый детьми плюшевый мишка. Дети их кормят, купают, лечат, ходят с ними на 
прогулку. 

Следующий вид игрушек-технические игрушки, которые все больше входят в жизнь. К 
ним относятся транспорт, конструкторы, всевозможные технические агрегаты. Особой 
популярностью у детей пользуются разнообразные конструкторы «ЛЕГО», развивающие 
мелкую моторику, ориентировку в пространстве, мышление, творчество. 

Кроме этого есть игрушки-забавы -смешные фигурки зверей, животных, человечков, 
например заяц, играющий на барабане или повар готовящий яичницу. В их основе лежит 
движение, сюрприз, неожиданность. Их назначение-позабавить детей, вызвать смех, 
сопереживание, радость, воспитать чувство юмора. 

Маскарадно-елочные игрушки связаны с празднованием Нового года. Они напоминают 
чем-то тот или иной персонаж (хвост, клюв, ушки, но этого достаточно, чтобы дети 
играли-жили в образе. 

Особый тип-спортивно-моторные игрушки, способствующие повышению двигательной 
активности детей, развитию координации движений, ориентировки в пространстве. 

Театральные игрушки по содержанию являются образными, но имеют особое 
назначение-служат целям эстетического восприятия, развития речи, воображения. К ним 
относятся, например, Петрушка, куклы би-ба-бо (игрушка-перчатка, которую надевают на
руку так, чтобы один палец держал ее голову, а два других-руки). Музыкальные 
игрушки-погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, игрушки, изображающие 
пианино, 

балалайки и другие музыкальные инструменты. Особое место принадлежит 
дидактическим играм, с помощью которых детей знакомят с цветом, формой, 



величиной. К ним относятся разноцветные вкладыши, ящички с прорезями, матрешки, 
мозаики, пазлы, лото. Эти игрушки воспитывают у детей сосредоточенность, 
настойчивость, целеустремленность, умение доводить дело до конца, а также 
способствуют развитию мелкой моторики. 

Особую группу представляют строительные игрушки состоящие из геометрических тел. 
Среди них есть крупногабаритные: самокаты, детские педальные автомобили, тракторы. 
Сидя за столом, ребенок захочет, скорее всего, играть маленькими и устойчивыми 
игрушками. Для игр на полу нужны более крупные игрушки, соразмерные с ростом 
ребенка в положении сидя и стоя. Мелкие игрушки для двора не годятся. 

Иногда взрослые расстраиваются, даже сердятся на ребенка за то, что игрушки не 
используются, не подозревая, что он просто не умеет в них играть. Ребенку говорят: 
«ИГРАЙ!». Он берет игрушки и со скучным лицом усаживает космонавта на зебру, а 
куклу Мальвину на носорога, потом заводит мотоциклиста и долго смотрит, как тот 
кружится на полу. Сами по себе игрушки ничего для ребенка не будут значить, если он не 
знает как и во что с ними играть. Мы советуем вам обыгрывать игрушки вместе с 
ребенком, подсказывая и показывая действия с ними. Особенно это важно для самых 
маленьких детей, у которых еще нет достаточного опыта. Иногда игра не получается, так 
как дети не могут объединить в игре игрушки из-за их разномасштабности. Например, 
ребенка не смущает, что мышь только в два раза меньше кошки, но если она будет больше
кошки, то игра не состоится. Нельзя объединять в одном цирковом представлении 
большого плюшевого зайца и крошечного резинового слона. 

Подбор игрушек зависит от возраста детей и особенностей игры. 

Так, детям второго и третьего года нужны игрушки, которые позволяли бы им отображать
близкие им жизненные ситуации. Игрушки должны быть похожи на настоящие предметы, 
соотноситься с ними по величине. Покажите ребенку как играть с игрушкой. 

В возрасте от трех до четырех лет требуются игрушки красочные, простые, выразительной
формы. Это объясняется повышенной эмоциональной восприимчивостью и 
неустойчивостью внимания. Ребенок испытывает потребность в действиях, он активен, 
поэтому игрушка должна быть с подвижными деталями. Например, это могут быть 
автомобили у которых поворачиваются передние колеса и руль, открываются дверцы и 
багажник, откидывается кузов. Для малышей удобны крупные машины, мишки, куклы. 
Первая встреча с игрушкой должна вызвать у ребенка радостное настроение, желание 
играть с ней. Ребенок «оживляет» игрушку, воспринимает ее как друга. При внесении 
новой образной игрушки сделайте вместе с ребенком куклам комнату, чтобы они там 
«жили». Подумайте, где будет стоять плита, телефон и другие вещи домашнего 
кукольного обихода. Можно, если позволяет помещение, оформить дома уголок сказки. 
Например, в игрушечном лесу поставить домик и короб с пирогами(«Маша и медведь», 
разместить на поляне корзиночку(«Красная Шапочка», на подоконник посадить Колобка.



Консультация для родителей на тему: 
Трудовое воспитание в семье

Цель: формирование компетенции родителей в вопросе трудового воспитания. 
Задачи: Привлечь внимание родителей к осознанию важности трудового

воспитания в жизни ребенка.
Вызвать интерес родителей к совместной трудовой деятельности с ребенком

дома.
Ход:

Трудовое воспитание – важное средство всестороннего развития личности
ребенка. Трудолюбие не дается от природы, а должно воспитывается с самого

раннего детства. Главная цель труда – в его влиянии на личность ребенка.
Разумно организованный труд укрепляет физические силы, здоровье ребенка.

Движения становятся увереннее и точнее. Действуя, малыш все лучше
ориентируется в пространстве.

Труд оказывает существенное влияние и на умственное развитие ребенка. Он
развивает сообразительность, любознательность, инициативу, активное

восприятие, наблюдательность, внимание, сосредоточенность, тренирует
память. А так же труд развивает мышление - ребенку приходится сравнивать,

сопоставлять предметы и явления, с которыми он имеет дело.
Подчеркивая неоценимое значение труда для всестороннего развития личности
ребенка, предлагаю вашему вниманию, некоторые рекомендации по трудовому

воспитанию в семье.
Труд детей в семье для должен быть посильным. Вовсе не обязательно

возлагать на плечи малыша уборку всей квартиры, но попросить его обтереть
пыль с подоконника вполне можно. Используйте удобный момент – интерес.

Любому ребенку интересно поработать пылесосом. Много он, конечно, не
наработает, а вот кое–какие навыки получит.



На первых ступенях трудовая деятельность мало устойчива, она тесно связана с 
играми детей. Связь между трудом и игрой важна в дошкольном возрасте – 
игровые образы помогают детям выполнять работу с большим интересом. За 
игрой ребенка проще приучить к труду. Например, ваш дом –это космический 
корабль, и его нужно вычистить перед отлетом. Маленькие дети легко 
очеловечивают неодушевленные предметы – это качество можно эффективно 
использовать. Скажите ребенку от имени игрушки, что ей холодно лежать на 
полу, или пусть мишка попросит, чтобы его посадили на полку.

Никогда не заставляйте ребенка насильно помогать вам. Принуждение 
отвращает. Тем более работа, сделанная по принуждению, не отличается 
качеством. Помощь должна отходить от чистого сердца. Понятно, что ребенок 
может не обратить внимания, что вам трудно и что вы были бы не против 
принять от него помощь. Здесь можно немного схитрить: поохать да поахать: 
«Ах, как я устала», «Ох, спина болит». Редкий ребенок не сообразит, что его 
помощь была бы к месту.
Какую же помощь по хозяйству может оказывать дети дошкольного возраста? 
Диапазон достаточно широк. Кроме уборки своей комнаты, малыш может 
помочь маме в приготовлении к ужину, например, в сервировке стола. Ребенку 
вполне по силам полить комнатные растения, покормить домашних питомцев.

Помните, давая поручения ребенку, необходимо доступно объяснить, что, за 
чем, и почему делается. Ребенок необходимо знать зачем ему выполнять те или 
иные задания и какой результат должен быть достигнут. Только так у 
дошкольников сформируется представление о необходимости этих действий. 
Поэтому всегда нужно объяснять для чего мы трудимся. Например, если цветы 
не полить – они могут погибнуть; если мы не помоем посуду, то придется есть 
из грязной.
Труд ребенка не должен оставаться не замеченным со стороны взрослых. Любой
труд должен быть поощрен: поблагодарите ребенка, похвалите, оцените его 
старания. Даже если ребенок сделал что-нибудь не так. А если он что-либо 



разобьет, сломает, не вздумайте ругать его, ведь ребенок хотел помочь. Труд и 
его результат должны сопровождаться положительными эмоциями. 
[ Постепенно у ребёнка складывается положительное отношение не только к 
тем видам труда, которые связаны с игрой, но и к тем, которые не так 
интересны, но необходимы, то есть происходит осознание важности трудовой 
деятельности. Деятельность взрослых служит детям образцом для подражания. 
Если сами взрослые трудятся с энтузиазмом, то и ребенок будет стремиться к 
этому. Когда ребенок видит, что труд для взрослых – это тяжёлое бремя, то и 
сам будет относиться аналогично. Поэтому сами родители должны браться за 
любую работу с желанием, старанием и ответственностью, являясь для детей 
хорошим примером.Учите ребенка доводить начатую им работу до конца, не 
торопите и не подгоняйте малыша, умейте ждать, пока он завершит работу сам.

Параллельно с трудовым воспитанием необходимо воспитывать уважение к 
труду взрослых, к бережному отношению его результатам. Слова нотации, как 
известно, методы для ребенка малоубедительные. Он должен видеть добрый 
пример взрослых.Только систематическое выполнение трудовых обязанностей 
будет способствовать воспитанию у дошкольников организованности, 
ответственности, привычки к трудовому усилию, что так важно для подготовки 
ребенка к школе.

                             

                         



                       Консультация для родителей на тему:

                                        «Режим дня ребёнка»

Немного о режиме

  Вы, наверное, обращали внимание на то, как неправильно ведут себя некоторые люди: 
вечно спешат, не вовремя ложатся спать, не успевают сделать даже утреннюю зарядку - 
словом, совершено не соблюдают простейший режим дня. Такой образ жизни может стать
причиной многих неприятностей и ранних заболеваний.

Одно из главных условий воспитания здорового ребёнка – рациональной гигиенический 
режим, то есть чёткий распорядок жизни, насыщенный оздоровительными занятиями: 
физкультурой, играми на свежем воздухе, спортом. Все физиологические процессы 
совершаются в организме человека в определённом ритме, поэтому очень важно приучить
ребёнка к строго чередующемуся режиму бодрствования, сна, игр, отдыха, приёму пищи.
Именно так с детства формируются полезные привычки и навыки воспитания, которые 
имеют огромную ценность для укрепления здоровья и повышения работоспособности.

     сли дети не приучены к порядку и строгому режиму, то они растут раздражительными, 
капризными с очень неуравновешенной нервной системой. Своими бесконечными 
капризами они взвинчивают себя и выводят из равновесия родителей. Неопытные 
родители обращаются к врачу, считая, что их ребёнок нуждается в лечение и 
успокоительных лекарствах.. Ребёнок должен в определённое время вставать и ложиться 
спать, завтракать, обедать и ужинать. В режиме дня надо предусматривать время для 
прогулок и игр. Шумные подвижные игры должны сменятся более спокойными.

 Планируя распорядок дня ребёнка можете придерживается такого примерного режима, 
рекомендованным врачами – педиатрами:  кормить детей дошкольного возраста надо 
четыре раза в день через 3-4 часа. Дети до 3-4 лет обычно спят днём 2 часа, ночью 12 
часов, а ночной-11 часов. Гулять с детьми надо в любое время года и при любой погоде. 
Это хорошо закалит их и сделает устойчивее к простудам. Желательно, чтобы зимой и 
осенью они находились на воздухе не меньше 4-5 часов в день: 2-3 часа до обеда и 2 часа 
после дневного сна, а весной и летом практически всё свободное ото сна время.

Физические упражнения, удовлетворяющие естественные потребности детей в движение, 
надо обязательно включить в режим дня. При правильно организованных занятиях 
физкультурой ребёнок своевременно овладевает двигательными навыками и умениями. 
Возможность ввести в распорядок дня совместные занятия с родителями существует 
почти всегда. Постарайтесь определить оптимальное время дня для занятий в режиме 
вашей семьи и затем придерживайтесь его.

 Ежедневно надо выполнять утреннюю гимнастику, на неё отводится 5-10 минут. Два – 
три раза в неделю проводят физкультурные занятия. Для младших дошкольников время 
занятий не должно превышать 35 минут, а для старших-45 минут. Необходимы ребёнку и 
подвижные игры во время прогулок по 10-20 минут и не меньше двух раз в день. 
Двигательная активность оценивается по её объёму, интенсивности и продолжительности 
в режиме дня. Специалисты считают, что ребёнок должен находиться в движении не 
менее 50% бодрствования, между тем, изучение режима дня в детских садах показало: на 
долю физических упражнений и подвижных игр отводится не более 25-30% времени. 
Занятия физкультурой в семье помогает восполнить дефицит движения.



                          Консультация для родителей на тему:

                              «Физическая культура вашего  малыша».

Природой в ребёнке заложен огромный потенциал сил, энергии, возможностей для роста и
развития. Пропорции детского тела отличаются от взрослого: маленькие дети, как и 
детёныши животных, вызывают умиление и нежность – этим природа увеличивает шансы 
на выживание: о милом и симпатичном существе охотнее заботятся, ухаживают, ласкают.

     В раннем детстве ребёнок осваивает прямо хождение, развивает крупную (походка, 
мышечная нагрузка) и мелкую моторику (мышцы кисти).

     Дети очень подвижны. Неутолимы в своём желании бегать, прыгать, скакать, 
устраивать себе препятствия. И они получают от всего этого мышечное удовольствие. 
Взрослые успевают позабыть об этой радости, они менее подвижны и менее 
жизнерадостны и дети не позволяют шалить, резвиться (« Веди себя хорошо!», «Не 
носись!» и т.д.), закладывая установку на малоподвижный образ жизни.

     Хорошо бы детскую энергию в полезное русло: познакомить ребёнка с тем, что такое 
зарядка, санки, лыжи, бассейн, тренажёры, мячи и прочее.

     Распространённая ошибка – в стремлении обеспечить ребёнка всем «самым-самым». 
Порой в комнате малыша его самого не видно из-за игрушек, развивающих комплектов и 
спортивных снарядов, но ребёнок учится через подражание и совместными со взрослыми 
действия! В играх копирует то, что увидел дома, по телевизору на улице. Действует «как 
мама», «как папа». Копирует походку, жесты, привычки, проявление эмоций, интонацию, 
слова. Точность повторения удивительная! Дети не дают оценок, они наблюдают и 
повторяют. Они усердно учатся. И если родители делают зарядку по утрам, внимательны 
к своему здоровью, то и для детей это станет нормой, содержанием каждого дня. Но дети 
принимают не только хорошее, но и то, что взрослые называли бы «дурным». Нередко 
взрослые ведут себя так, словно воспитание – это запрещение детям того, что 
позволительно им самим, или требование от детей того, что самому делать лень.

     Подражание в детстве накапливает опыт взаимодействия с миром и самим собой, и это 
фундамент для следующего возрастного периода – подросткового, поэтому, и ребёнку, и 
его воспитателям будет на что опираться. Ребёнок умеет прилагать усилия, занимать себя, 
у него сформировались интересы и умения удовлетворять свои потребности, способность 
заниматься саморазвитием и многое другое, хорошее физическое развитие и самочувствие
– это основа интереса к жизни.

     А если ребёнок «упорно не замечает» требований родителей по соблюдению тех или 
иных правил? Бывает и такое. Правили должно быть правилом для всех членов семьи, а не
только для младших.

     Ребёнок через игру учиться осваивать окружающий мир, понимать его, смиряться с 
требованиями, творчески подходить к решению проблем. Обучения навыкам лучше всего 
осуществляется через игру. 

                            



 Рекомендации для родителей на тему:

                                                 «Опыты со снегом»

Опытническая деятельность помогает  обогатить и расширить представление детей о 
снеге, расширить  свои знания о нем, ребята научатся замечать красоту зимнего пейзажа 
по средствам художественного слова, а так же разовьется  чувственность, 
наблюдательность, любознательность, речь, мышление.

«Разные ножки топают по снежной дорожке»

 Научить детей получать четкие следы на снегу Воспитатель учит детей, как получить 
четкие следы на снегу. Взяв ребенка за руки, делает отпечаток его фигуры на ровном 
снегу. Показывает, как получить из снега различные фигуры.

 «Ледяная горка»

Показать детям, как делать горку для куклы При помощи детских лопаток воспитатель и 
дети делают горку для куклы из снега, потом поливают ее водой и наблюдают до конца 
прогулки, что происходит с горкой. Затем катают куклу с ледяной горки.

 «Снежный городок»

 Научить детей делать из снега колобки и большой дом Воспитатель из снега лепит 
колобок и предлагает детям сделать такой же. Потом показывает, как из маленьких 
колобков можно построить большой дом, который называется снежной крепостью.

  «Разноцветные фигуры»

Научить детей раскрашивать снежные фигуры На прогулке воспитатель делает вместе с 
детьми фигуры из снега: снеговики, черепашки, пирожки, снежный городок из маленьких 
комков снега. Помощник воспитателя выносит теплую разноцветную воду в брызгалках, и
дети раскрашивают водой фигурки из снега.



                                  

                              Консультация для родителей на тему:

«Организация детского экспериментирования в домашних условиях».

 В жизни каждого ребенка наступает пора, когда из него, словно горох из мешка, так и 
сыплются бесконечные, порой сильно докучающие взрослым «почему», «отчего», «как».. 
Некоторые родители спешат отделаться старыми как мир отговорками – «потому что» - 
потому» или «вырастишь – узнаешь», не подозревая, какой вред наносят тем самым 
ребенку, его природной любознательности.

Разумеется, невозможно объять необъятное и ответить на все сто тысяч «почему», да это и
не надо. Задача родителей – развивать любознательность ребят, увлечь их самим 
процессом познания. В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с 
различными веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, 
наблюдают за падающими в воду предметами (тонет - не тонет), пробуют языком в 
сильный мороз металлические предметы и т.п. В старшем возрасте  многие дети 
задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение
звука в воздухе и в воде, обращают внимание на различную окраску объектов 
окружающей действительности. Но опасность такой «самодеятельности» заключается в 
том, что дошкольник еще не знаком с законами смешения веществ, элементарными 
правилами безопасности.

Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не требуется 
больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, некоторые научные 
знания. Заинтересованные в развитии своего ребенка родители могут организовать дома 
небольшую лабораторию, где вместе с детьми будут проводить опыты. Ведь 
экспериментирование - это, наряду с игрой - ведущая деятельность дошкольника. Затрат 
на приобретение необходимого оборудования  никаких.

Для этого необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Установите цель эксперимента (для чего мы проводим опыт)

2. Подберите материалы (список всего необходимого для проведения опыта)

3. Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению эксперимента)



4. Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата)

5. Объясните почему? Доступными для ребёнка словами

ПОМНИТЕ!  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА  ГЛАВНОЕ - 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАС И ВАШЕГО РЕБЁНКА.

Примеры экспериментов:

Может ли «кипеть» холодная вода? 

Для проведения опыта вам понадобятся: плотный носовой платок, стакан воды, аптечная 
резинка.

1. Намочим и выжмем носовой платок.

2. Нальём полный стакан холодной воды.

3. Накроем стакан платком и закрепим его на стакане аптечной резинкой.

4. Продавим пальцем середину платка так, чтобы он на 2-3 см погрузился в воду.

5. Переворачиваем стакан над раковиной вверх дном.

6. Одной рукой держим стакан, другой слегка ударим по его дну. Вода в стакане начинает 
бурлить ("кипит"). 

Мокрый платок не пропускает воду. Когда мы ударяем по стакану, в нём образуется 
вакуум, и воздух через носовой платок начинает поступать в воду, всасываемый 
вакуумом. Вот эти-то пузырьки воздуха и создают впечатление, что вода "кипит".

Соломинка-пипетка

Для проведения опыта вам понадобятся: соломинка для коктейля, 2 стакана.

1. Поставим рядом 2 стакана: один - с водой, другой - пустой.

2. Опустим соломинку в воду.

3. Зажмём указательным пальцем соломинку сверху и перенесём к пустому стакану.

4. Снимем палец с соломинки - вода вытечет в пустой стакан. Проделав то же самое 
несколько раз, мы сможем перенести всю воду из одного стакана в другой.

По такому же принципу работает пипетка, которая наверняка есть в вашей домашней 
аптечке.

Соломинка-флейта 

Для проведения опыта вам понадобятся: широкая соломинка для коктейля и ножницы.

1. Расплющим конец соломинки длиной около 15 мм и обрежем его края ножницами.



2. С другого конца соломинки прорезаем 3 небольших отверстия на одинаковом 
расстоянии друг от друга.

Вот и получилась "флейта". Если легонько подуть в соломинку, слегка сжав её зубами, 
"флейта" начнёт звучать. Если закрывать пальцами то одно, то другое отверстие "флейты",
звук будет меняться. А теперь попробуем подобрать какую-нибудь мелодию.

Соломинка-рапира 

Для проведения опыта вам понадобятся: сырая картофелина и 2 тонкие соломинки для 
коктейля.

1. Положим картошку на стол. Зажмём соломинку в кулаке и резким движением 
попытаемся воткнуть соломинку в картофелину. Соломинка согнётся, но картошку не 
проткнёт.

2. Возьмём вторую соломинку. Закроем отверстие вверху большим пальцем.

3. Резко опустим соломинку. Она легко войдёт в картошку и проткнёт её.Воздух, который 
мы зажали большим пальцем внутри соломинки, делает её упругой и не позволяет ей 
перегибаться, поэтому она легко протыкает картофелину.

Птичка в клетке 

Для проведения опыта вам понадобятся: кусок плотного картона, циркуль, ножницы, 
цветные карандаши или фломастеры, толстые нитки, иголка и линейка.

1. Вырезаем из картона круг любого диаметра.

2. Иголкой прокалываем на круге по две дырки.

3. Сквозь дырки с каждой стороны протащим по нитке длиной примерно 50 см.

4. На лицевой стороне круга нарисуем клетку для птиц, а на оборотной - маленькую 
птичку.

5. Вращаем картонный круг, держа его за концы нитей. Нитки закрутятся. Теперь потянем
их концы в разные стороны. Нитки будут раскручиваться и вращать круг в обратную 
сторону. Кажется, что птичка сидит в клетке. Создаётся эффект мультипликации, 
вращение круга становится невидимым, а птичка "оказывается" в клетке.

Могучее дыхание. Для проведения опыта вам понадобятся: одёжная вешалка, крепкие 
нитки, книга. 

1. Привяжем книгу с помощью ниток к одёжной вешалке.

2. Повесим вешалку на бельевую верёвку.

3. Встанем около книги на расстоянии приблизительно 30 см. Изо всех сил подуем на 
книгу. Она слегка отклонится от первоначального положения.

4. Теперь подуем на книгу ещё раз, но легонько. Как только книга чуть-чуть отклонится, 
подуем ей вслед. И так несколько раз. 



Оказывается, такими повторяющимися лёгкими дуновениями можно сдвинуть книгу 
гораздо дальше, чем один раз сильно подув на неё.Интересные эксперименты можно 
организовать с растениями. Весной старайтесь привлечь детей к высаживанию овощей, 
цветов. Советуем приготовить альбом для рисования, цветные карандаши или 
фломастеры, чтобы ребенок мог делать зарисовки опытов и наблюдений.

При этом желательно не неволить маленького исследователя, если у него, например, на 
сегодня другие планы. Предоставьте ему право выбора. Но ваше присутствие во время 
исследовательской деятельности ребенка совершенно необходимо: оно должно 
предостерегать ребенка от промахов и связанных с ними неудач, а в ряде случаев уберечь 
от возможных неприятностей.

                                  

                                     Консультация для родителей на тему:

                                    «Маршруты здоровья и закалки».

Прежде всего, оговоримся, что под прогулками мы будем подразумевать не просто 
гуляние, пребывание на воздухе детей во дворе, в саду или на площадке, а выход с детьми 
за пределы своего двора, района, города со специальными педагогическими целями.

Кому не известна большая склонность ребенка к путешествиям, туризму? Сколько просьб 
пойти куда-нибудь погулять вы постоянно слышите от детей! С каким удовольствием 
собирается в поход ваш сын или дочь. Много радости доставляет детям прогулки, 
проводимые совместно с родителями и старшими в семье!

Стремление детей к путешествиям надо всемерно поощрять. Оздоровительное, 
воспитательное, образовательное значение семейных прогулок может быть огромным, 
если только их правильно организовать и проводить. В этом случае прогулки могут 
содействовать укреплению здоровья, физическому развитию, закаливанию детей, 
приучать ребят наиболее целесообразно и экономно применять навыки в ходьбе, беге, 
прыжках в различных условиях; воспитывать ловкость, выносливость, быструю 
ориентировку, уверенность в своих силах и т.д.

На прогулках дети ближе знакомятся с жизнью своего города, с достопримечательностями
района, памятниками. Дети учатся видеть и оценивать по достоинству красоту родной 
природы, наблюдают явления, происходящие в ней.Прогулки в черте города полезно 
связывать с посещением ближайшего парка или стадиона, где дети могут наблюдать 
спортивные соревнования спортсменов.

Во время прогулок и походов за город желательно проводить с детьми игры и упражнения
на местности. В такие упражнения входят задания на наблюдательность, слух, внимание, 
выдержку.

Недолговременные пешеходные прогулки с детьми, не требуют особых приготовлений и 
не нуждаются в специальных разъяснениях по их проведению. Более длительные и 
сложные требуют о родителей некоторых знаний, соблюдения определенных правил.



Прогулки можно проводить только со здоровыми, хорошо себя чувствующими детьми. 
Недомогание, головная боль, сильный насморк являются противопоказаниями к тому, 
чтобы брать такого ребенка на прогулку.

Нельзя допускать, чтобы дети переутомлялись. Если ребенок почувствует легкую, 
приятную усталость-не страшно. Она быстро и без последствий пройдет. Но такие 
признаки, как побледнение, вялость, общее недомогание, головная боль, бессонница, 
говорят о перегрузке детей. Следую за взрослыми, дети иногда переоценивают свои силы 
и очень быстро переутомляются. Поэтому надо внимательно наблюдать за состоянием 
юных путешественников.

Каждое такое путешествие принесет пользу для здоровья, укрепит физические силы детей,
если конечно, будут правильно организованы активные движения, использованы 
различные способы передвижения, закаливающие влияние естественных факторов 
природы (солнечных лучей, воздуха и воды).Необходимо стремиться, чтобы даже 
небольшая прогулка была содержательной: чему-то учила ребят, в чем-то оказывала свое 
воспитывающее воздействие.

                                    Консультация для родителей на тему:

                                    «Маршруты здоровья и закалки».
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пойти куда-нибудь погулять вы постоянно слышите от детей! С каким удовольствием 
собирается в поход ваш сын или дочь. Много радости доставляет детям прогулки, 
проводимые совместно с родителями и старшими в семье!

Стремление детей к путешествиям надо всемерно поощрять. Оздоровительное, 
воспитательное, образовательное значение семейных прогулок может быть огромным, 
если только их правильно организовать и проводить. В этом случае прогулки могут 
содействовать укреплению здоровья, физическому развитию, закаливанию детей, 
приучать ребят наиболее целесообразно и экономно применять навыки в ходьбе, беге, 
прыжках в различных условиях; воспитывать ловкость, выносливость, быструю 
ориентировку, уверенность в своих силах и т.д.

На прогулках дети ближе знакомятся с жизнью своего города, с достопримечательностями
района, памятниками. Дети учатся видеть и оценивать по достоинству красоту родной 
природы, наблюдают явления, происходящие в ней. Прогулки в черте города полезно 
связывать с посещением ближайшего парка или стадиона, где дети могут наблюдать 
спортивные соревнования спортсменов.

Во время прогулок и походов за город желательно проводить с детьми игры и упражнения
на местности. В такие упражнения входят задания на наблюдательность, слух, внимание, 
выдержку.

Недолговременные пешеходные прогулки с детьми, не требуют особых приготовлений и 
не нуждаются в специальных разъяснениях по их проведению. Более длительные и 
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Прогулки можно проводить только со здоровыми, хорошо себя чувствующими детьми. 
Недомогание, головная боль, сильный насморк являются противопоказаниями к тому, 
чтобы брать такого ребенка на прогулку.

Нельзя допускать, чтобы дети переутомлялись. Если ребенок почувствует легкую, 
приятную усталость - не страшно. Она быстро и без последствий пройдет. Но такие 
признаки, как побледнение, вялость, общее недомогание, головная боль, бессонница, 
говорят о перегрузке детей. Следую за взрослыми, дети иногда переоценивают свои силы 
и очень быстро переутомляются. Поэтому надо внимательно наблюдать за состоянием 
юных путешественников.

Каждое такое путешествие принесет пользу для здоровья, укрепит физические силы детей,
если конечно, будут правильно организованы активные движения, использованы 
различные способы передвижения, закаливающие влияние естественных факторов 
природы (солнечных лучей, воздуха и воды).Необходимо стремиться, чтобы даже 
небольшая прогулка была содержательной: чему-то учила ребят, в чем-то оказывала свое 
воспитывающее воздействие.

                     Консультация для родителей:
«Игры и игровые упражнения для обучения правильному дыханию»

 Зачем нужно обучать детей правильно дышать?

Многим деткам в силу некоторых заболеваний (аденоиды, болезни сердца, ослабленность 
организма) не удается говорить длинными фразами, достаточно четко, с логическими 
паузами. Создается впечатление, что ребенок задыхается. А всего-навсего, малышу не 
достаточно в данный момент воздуха, во время разговора у него слабенький вдох и 
короткий выдох.Ребенка, не умеющего правильно дышать, можно узнать сразу: узкие 
плечи, слабая грудь, рот открыт, движения нервозны.
Во время занятий с ребенком следует научить малыша правильно дышать, делать каждый 
вдох и каждый выдох осознанно, а не как придется. Нужно простыми словами 
объяснить,что для красивой речи потребуется позаботиться о своем дыхании, то есть 
уметь делать сильный вдох и плавный выдох через рот во время проговаривания слов.
Таким образом, взрослым, которые желают научить ребенка говорить красиво и четко, 
следует обучить малыша правильному дыханию.
Упражнения дыхательной гимнастики можно использовать как:
- как физкультминутки в процессе логопедического занятия;
- как часть занятия ;
- как специальные упражнения в виде игровых занятий;
- как игры;

Развитие речевого дыхания

Для воспитания речи необходима работа над правильным дыханием. Хорошо 
поставленное речевое дыхание обеспечивает правильное произношение звуков, слов и 
фраз.
Например, для того чтобы правильно научиться выговаривать звуки – З, С, Ш, Ж, Р, - 
ребенок должен делать достаточно сильный выдох через рот.
Итак, речевое дыхание – это правильное сочетание вдоха и выдоха во время произнесения
слов и фраз. Тренировка речевого дыхания – это обучение плавному произношению 
звуков, слогов, слов и фраз на выдохе..
Приступать к тренировке собственно речевого дыхания можно только после того, как у 
ребенка сформирован сильный, плавный выдох, (то есть достаточно развито 



физиологическое дыхание). При этом надо научить ребенка контролировать время 
выдоха, расходовать воздух экономно. Дополнительно у ребенка развивается способность 
направлять воздушную струю в нужном направлении.
Предполагается постепенное развитие, движение от простого к сложному.

Параметры правильного речевого выдоха

Выдоху предшествует сильный вдох через нос или рот –
«набираем полную грудь воздуха»
2. Выдох происходит плавно, а не толчками.
3. Во время выдоха губы складываются трубочкой, не следует
сжимать губы, надувать щеки.
4. Во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать выхода воздуха через нос 
(если ребенок выдыхает через нос, можно зажать ему ноздри, чтобы он ощутил, как 
должен
выходить воздух).
5. Выдыхать следует, пока не закончится воздух.
6. Во время пения или разговора нельзя добирать воздух при
помощи частых коротких вдохов.
Игры и упражнения для развития плавного речевого выдоха
Цель: - развитие длительного непрерывного ротового выдоха
- активизация губных мышц

1. Игры с индивидуальными предметами.
- Надуй шарик.
-Бульки, Расти, пена. (с соломинкой)
-Свистульки. Свистки – «Полицийский». Подуй в дудочку.
- «Музыкальный пузырек».

2. Игры с предметами не имеющими индивидуального назначения.
-Лети, бабочка. Осенние листья. Снег идет. Летите птички. (картинки на нитках)
-Ветерок (султанчики, метелочки)
- Одуванчик, вертушки (на прогулке)
-Футбол (ворота, фрукты)
- «Мыльные пузыри».
-Катись, карандаш.
-Веселые шарики (теннисный мячик, стол с проведенной чертой)
-Воздушный шарик.
-Плыви кораблик. Плыви уточка. «Парусная регата»
-Задуй свечу.
Приступать к тренировке собственно речевого дыхания можно только после того, как у 
ребенка сформирован сильный плавный выдох. Тренировка речевого дыхания - это 
обучение плавному произношению звуков, слогов, слов и фраз на выдохе. Предлагаем 
следующие этапы развития речевого дыхания:

Этапы развития речевого дыхания
- пропевание гласных звуков – А, О, У, И, Э;
- длительное произнесение некоторых согласных звуков
Ш, Ж, Ф, Х;
- произнесение слогов на одном выдохе;
- произнесение слов на одном выдохе;
- произнесение фраз различной длины на одном выдохе;
- чтение стихотворений;
- пение песенок;



Игры для развития речевого дыхания.
Цель: - отработка правильного речевого дыхания.
Под музыку:
- Пой со мной (гласные А,О,У,И,Э). (под музыку)
- Веселая матрешка (с куклой или матрешкой с произнесением слогов Н: ЛЯ-ЛЯ)
- Звуки вокруг нас. (с предметными картинками). Девочки поют (поющие лица)
- Птички поют. (КО-КО-КО, КУ-КУ, ЧИРИК-ЧИРИК, ГА-ГА-ГА)
Без музыки:
- Сдуй шарик (на ковре, руки широко расставлены перед собой с произнесением звука Ф)
- Насос (с произнесением звука С на одном выдохе)

                                      Консультация для родителей

 «Как повысить иммунитет: весенние правила для родителей»

 Иммунитет — ответ организма на внешние раздражители: микробы, вирусы, инфекции и 
даже образ жизни. Крепкий иммунитет важен в любом возрасте, но детям он не столько 
важен, сколько жизненно необходим. Организм растет, развивается, ему нужны силы для 
того, чтобы познавать мир, чтобы адаптироваться к взрослой жизни, не отвлекаясь на 
простуду и грипп.Кстати, иммунологи делят иммунитет на 2 группы: естественный и 
искусственный.Естественный иммунитет — «зеркало» организма. Именно он отвечает за 
то, как поведет себя организм в ответ на контакт с носителем вируса и инфекции. 
Искусственный иммунитет «приобретается» после вакцинации.

Почему иммунитет ослабевает?

На самом деле, никаких скрытых и неизвестных причин ослабшего детского иммунитета 
нет.Все просто. Нарушение режима, плохой сон, несбалансированное питание, 
запущенные инфекционные заболевания, даже незалеченный зуб — все это негативно 
сказывается не иммунитете малыша. Не стоит забывать и об экологической обстановке, и 
стрессах, которым подвержен растущий организм.

 Признаки ослабленного иммунитета:

- ребенок болеет чаще, чем 5 раз в год

- болезнь протекает без температуры

- малыш всегда утомлен, бледен, капризничает

- увеличенные лимфоузлы

- дисбактериоз.



Ослабленный иммунитет чаще всего «выдает себя» весной.Как помочь ребенку укрепить 
иммунитет, восстановить силы после долгой зимы и встретить весеннее тепло бодрым и 
здоровым?Набраться сил и укрепить иммунитет ребенка помогут несколько известных, 
простых, но очень эффективных факторов:

- витаминная подзарядка,

- активные прогулки на свежем воздухе,

- полноценный сон,

-позитивные эмоции.

Поговорим поподробнее о каждом из пунктов.  Витаминная армия.

Главными помощниками в поддержании и укреплении детского иммунитета после зимы, 
являются витамины, наличие которых обязательно в рационе ребенка.

Витамин С – привычная и знакомая с детства аскорбиновая кислота является чрезвычайно
важной для детского организма.

Важно: аскорбиновая кислота не синтезируется человеческим организмом и не 
накапливается в нем, ее запасы постоянно надо пополнять. При нехватке витамина С 
ребенок становится бледным, быстро утомляется, у него ухудшается аппетит, снижается 
сопротивляемость к инфекционным заболеваниям. Знакомая картина? Начинаем процесс 
витаминизации. Наибольшее количество витамина С содержится в шиповнике, черной 
смородине, облепихе, киви, сладком перце, цитрусовых. Традиционно добавляйте лимон в
чай, давайте ребенку отвары из шиповника и черной смородины, если нет аллергии, 
предлагайте цитрусовые и киви, а сладкий перец - отличный ингредиент для легких 
весенних салатов.

Витамин А (ретинол) – помогает обмену веществ, играет важную роль в формировании 
костей и зубов, благотворно влияет на зрение, необходим для роста новых клеток и 
борьбы с инфекцией.

После зимы советуем обязательно посетить окулиста, чтобы проверить состояние зрения. 
А также обратите внимание, нет ли у ребенка трещин в уголках рта или излишней сухости
кожи Помочь поддержать детский иммунитет смогут продукты, содержащие витамин А - 
говяжья печень, молоко, сливочное масло, сметана, творог, сыр, яичный желток. 
Весенними источниками витамина А для тех ребят, кто любит фрукты и овощи являются: 
морковь, шпинат, брокколи, зеленый лук, зелень петрушки, яблоки, виноград.

Витамин Е (токоферол) – необходим всем тканям организма, защищает эритроциты, 
улучшает транспорт кислорода, питание кожи и слизистых оболочек, принимает активное 
участие в работе мышечной системы, поэтому слабость ребенка, апатия и резкие перепады
настроения являются одними из первых симптомов его дефицита.Бороться со слабостью, 
плохим настроением и недостатком витамина Е помогут подсолнечное, льняное и 
оливковое масло, брюссельская капуста, орехи, семечки, овсянка, листовая зелень, 
цельные злаки и яйца.

Витамины группы В. В этой группе очень много важных витаминов и у каждого свой 
номер: B1, B2,B3,B5,B6,B12,B13,B15 – целая армия на защите нашего здоровья!



Признаками недостатка витаминов группы В могут быть анемия, отсутствие аппетита, 
снижение сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям, шелушение кожи, 
ломкость ногтей, постоянная усталость, слабость.

Активно вводим в семейный рацион гречневую и пшеничную крупы, хлеб, красное мясо, 
рыбу, печень, яйца, бобовые, коричневый рис, дрожжи, молоко, сыр, горох, капусту, 
картофель и орехи.

Свежевыжатые соки - незаменимы в детском питании, и особое значение они имеют для 
укрепления иммунитета. Овощные соки помогут в строительстве и восстановлении клеток
и тканей организма, а фруктовые – незаменимы в борьбе с микробами, усилят защиту 
организма от инфекций.

Кисломолочные продукты помогут в поддержании нормальной микрофлоры кишечника, 
который является одним из важнейших органов иммунной системы, ведь в его слизистой 
оболочке находится около 80% всех иммунных клеток организма.

Важно помнить, что для укрепления иммунитета ребенка важны не отдельные продукты, а
полноценное сбалансированное питание. Это необходимо для нормальной работы всех 
систем в организме, и иммунной системы в том числе.

Однако не забывайте, что весной, в период ослабления иммунитета после холодов, 
именно прогулки на свежем воздухе, когда пригревает первое солнышко и пополняет в 
нашем организме запас витамина D, придадут ребенку сил, помогут в борьбе с 
остаточными явлениями перенесенных простудных заболеваний, повысят аппетит, 
укрепят нервную систему.

Солнечные лучи являются основным источником поступления витамина D в организм. 
Под их воздействием он образуется на поверхности кожи, впитывается, проникает в 
кровь, а затем в печень, откуда и начинается его активизация. Важный нюанс: наш 
организм может накапливать витамин D и откладывать его про запас, поэтому очень 
важно, чтобы в солнечные дни мы получали его в достаточном количестве.

Весна – самое время вспомнить о режиме дня и вовремя ложиться спать, ведь детский 
организм устал и ему абсолютно необходима дополнительная поддержка. Введите хотя бы
временный мораторий на просмотр телевизора.

Небольшая вечерняя прогулка, легкий витаминный ужин и ранний отбой – эти простые 
принципы помогут не только детям, но и нам, взрослым, почувствовать себя полными сил,
свежими и здоровыми.Если ваш ребенок жалуется на недомогание, возможно, не только 
его организму не хватает витаминов, он просит вашего участия, ласки и заботы. 
Постарайтесь уделять ребенку больше внимания, интересуйтесь его проблемами, говорите
с ним, и его состояние улучшится. А еще чаще обнимайтесь, ведь во время объятий в 
крови увеличивается количество гормона окситоцина, который и отвечает за наше 
самочувствие и хорошее настроение и снижается количество кортизола - гормона стресса.

Не менее 6-8 объятий в день необходимы ребенку, чтобы чувствовать себя любимым, 
нужным, важным, уверенным, энергичным, смелым и счастливым. А разве счастливые и 
энергичные люди болеют? Конечно, нет, у них просто нет для этого причин. Так что 
обнимайтесь на здоровье!

Итак, запоминаем и используем четыре кита укрепления детского иммунитета: 
сбалансированное витаминизированное питание, свежий воздух, полноценный сон и 
позитив.



Опытные иммунологи говорят, что как человек ведет себя в целом, так ведет себя и 
каждая клеточка его организма. Значит у активного, счастливого и самостоятельного 
ребенка обаятельно будет сильный иммунитет и крепкое здоровье!

 

                        

                               

                                            Консультация для родителей 

                          «Одежда для прогулок»

 Одежда для прогулок должна быть подобрана таким образом, чтобы ребенок мог одеться
с минимальной помощью воспитателя или самостоятельно.

Обувь должна быть без шнурков — например, на молнии или на липучках.

Куртка должна быть без пуговиц. Оптимальной застежкой являются липучки или молнии.

Шапку лучше покупать без завязок — например, с застежкой на липучке.

Вместо шарфа удобнее использовать «манишку», которую надевают через голову.

Для маленьких детей лучше купить не перчатки, а варежки. Малышам старших групп, 
напротив, удобнее в перчатках. Весной и осенью ткань, из которых сшиты рукавицы, 
должна быть непромокаемой. К варежкам нужно пришить тесемку или резинку. Не 
пришивайте резинку к куртке! Достаточно продеть ее в петельку для вешалки, чтобы 
можно было снять и посушить на батарее отопления.

Детям одинаково вредно как перегреваться, так и переохлаждаться. Количество слоев 
одежды зависит от температуры воздуха. Дополнительно нужно учитывать силу ветра. 
При одинаковой отрицательной температуре воздуха человек мерзнет тем сильнее, чем 
больше скорость ветра.

Большое значение имеют индивидуальные особенности ребенка. Малоподвижный, 
постоянно зябнущий ребенок должен быть одет теплее, чем активный. Слишком 
укутанных малышей можно встретить гораздо чаще, чем недостаточно тепло одетых.
Многие мамы, собираясь на прогулку, стараются одеть ребенка теплее, чем одеваются 
сами. Но если это прогулка, во время которой ребенок постоянно двигается, а мама за ним
наблюдает, то это неправильно. Вспотевший ребенок имеет гораздо больше шансов 



заболеть, чем одетый по погоде. К тому же пот может вызвать у ребенка раздражение и 
сыпь.

Детей нужно одевать не теплее, чем одеваются взрослые, а возможно, даже легче. (Речь не
идет о детях, «гуляющих» в колясках, им нужна дополнительная защита.)
Одевая ребенка, помните, что дети мерзнут меньше, чем взрослые и больше двигаются.

                            "Правильная" обувь

Различают домашнюю, уличную и спортивную обувь. Обувь для детского сада – вариант 
домашней обуви. Малышам нельзя носить шлепанцы любых видов, мягкие, свободные 
тряпичные тапочки. Домашние тапочки должны напоминать туфли -облегающие, 
открытые, с хорошей вентиляцией.

Ходить дома босиком ребенку не рекомендуется. Хождение босиком по ровному 
твердому полу может задержать формирование свода стоп и способствовать усилению 
плоскостопия.

Летом, когда достаточно тепло и
нет опасности  поранить или занозить ногу, детям нужно и полезно ходить босиком по 
земле, траве, мокрому песку, камешкам.

Уличная обувь – более закрытая, чем домашняя. В теплое время года удобна текстильная 
обувь – легкая, воздухопроницаемая и гигроскопичная. Если вы покупаете босоножки, 
стопа ребенка должна быть плотно зафиксирована ремешками. Носок уличной обуви для 
профилактики травматизма лучше выбирать закрытый.
Резиновые сапожки с приложенными в них стельками или чехлами из ткани, хорошо 
впитывающей влагу, надевают в сравнительно теплую погоду на время прогулок по 
влажной земле и траве. Не надевайте ребенку (по крайней мере, до 3-4-летнего возраста) 
резиновые сапожки слишком часто или надолго – ноги в них очень потеют. При низких 
температурах воздуха детям лучше надевать кожаные ботинки.

Зимой на прогулках следует носить утепленные кожаные ботинки, а в очень сильные 
морозы – валенки с калошами. По возвращении с прогулок обувь нужно обязательно 
очищать от снега и просушивать. Внимательно следите за тем, чтобы зимняя обувь не 
была ребенку мала. Ботинки или сапожки, которые немного велики, можно носить с двумя
парами носков.
Спортивная обувь должна поддерживать стопу при активных движениях. Для 
профилактики травм важны негладкая, амортизирующая подошва и плотная фиксация. 
«Липучки»  позволяют добиться идеального облегания ног с учетом их анатомических 
особенностей. Чешки детям надевают только на музыкальные занятия, для занятий 
физкультурой они не подходят. Тонкая кожаная подошва скользит и не амортизирует, 
фиксацию и поддержку стопы чешки также не обеспечивают.

Ортопеды не рекомендуют надевать чужую обувь, бывшую в употреблении. Разношенные
туфли не будут плотно фиксировать ногу в правильном положении, а если у предыдущего
владельца была деформация стопы, то возникшие в процессе носки дефекты окажут 
неблагоприятное влияние. «По наследству» могут передаваться только резиновые сапоги 
или практически не ношеная обувь.

Не менее важно правильно выбрать носки. Они должны быть подходящего размера –
маленькие сжимают ноги, а большие собираются складками и способствуют 
формированию потертостей. Носки с пяткой гораздо удобнее носков без нее. У 



качественных носков материал на пятках и мысках толще, чем в других местах, - это 
делает их более долговечными.

Носки из натуральных волокон (хлопка и шерсти) лучше впитывают влагу и позволяют 
ногам «дышать»

 

 

                             

                               Консультация для родителей

                           "Речь детей раннего возраста"

Основными задачами детей ясельного и младшего возраста (до четвертого года жизни) 
является общее развитие речи, обогащение словаря, формирование грамматически 
правильной речи, развитие связной речи, ознакомление с художественной литературой, 
подготовка к правильной артикуляции звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных). 
Рассмотрим каждую задачу.

Обогащение словаря осуществляется за счет расширения кругозора: походы в парк, лес, 
зоопарк, кино и цирк, чтение книг, отгадывание и загадывание загадок, наблюдения в 
природе и за трудом взрослых.

Под формированием грамматически правильной речи имеется в виду согласование слов в 
предложении, изменение слов по падежам, числам, временам.Ребенок может неправильно 
использовать предлоги или их не употреблять, неправильно изменять окончания по 
аналогии с другими предметами (есть ложком, копать лопатом, много карандашов).

Эти явления должны исчезнуть к четырем годам, если взрослые обращают внимание на 
окончание слов, согласование, тактично исправляют ошибки своих детей. Что качается 
развития связной речи, то первые фразы в норме появляются к полутора – двум годам. 
Для того чтобы речь была достаточно развитой, взрослые должны:

- учить детей составлять описательный рассказ, называя характерные признаки предмета 
(по образцу);

- учить составлять простые предложения по картинке;



- учить пересказывать знакомые сказки, рассказы;

- заучивать с детьми простые стихотворения;

- вести диалог – беседовать с родителями и другими взрослыми, задавать вопросы и 
отвечать на них.

В ходе ознакомления с художественной литературой родителям необходимо читать как 
можно больше русских народных сказок, сказок советских и современных писателей, 
обязательно после прочтения задавать вопросы по тексту, пусть ребенок на них 
ответит.Параллельно с остальными задачами по общему развитию речи решаются задачи 
по формированию правильного произношения гласных и согласных звуков (кроме [с],[з],
[ц],[ш],[ж],[ч],[щ],[л],[р] – эти звуки появляются между тремя, шестью и семью годами).В 
возрасте от двух до трех лет появляются гласные [и],[ы],[у] и согласные [ф],[в],[т],[д],[н],
[к],[г],[х],[й]. Все остальные звуки являются в артикуляционном плане более сложными и 
заменяются на все вышеперечисленные – более простые.

Развитию речи в ясельном и младшем возрасте поможет развитие мелкой моторики 
пальцев рук. Поэтому необходимо учить детей пользоваться ложкой, одеваться, 
застегивать пуговицы, молнии, складывать пазлы и мозаики, шнуровать ботинки и 
выполнять другие действия на развитие координации мышц рук и зрительного контроля.
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