
                               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.

Дети двухлетнего возраста могут иметь в своем запасе от 45 до 1000 с лишним слов. 
Важно, чтобы в речи ребенка не было жаргонных и усеченных слов (велик, телик).

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 до двух лет ребенок овладевает произношением лишь самых простых по 
артикуляции звуков – гласных [а],[о],[э] и согласных [п],[б],[м]. 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.

Звуки [р] и [л] появляются в возрасте от пяти до семи лет.

Самое главное: ребенок должен слышать фонетически правильную речь от окружающих 
и, сравнивая со своей, пытаться исправить несоответствия.

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



Консультация для родителей

 Как помочь ребёнку повзрослеть? Кризис трёх лет

Описание: Данная консультация поможет родителям малышей разобраться в понятии "кризис 
трёх лет", а также, что делать, как себя вести, как реагировать на некоторые выходки 
изменившегося ребёнка, а главное, как помочь малышу справиться с самим собой.
Малыша-ангелочка, которого вы родили около двух с половиной лет назад, исчез. Появился 
маленький монстр, деспот, эгоист, он издевается, проверяет нервы на прочность и с 
интересом любуется на вас, когда вы вне себя. Это кризис трёх лет. Первые два – кризис 
новорожденности и года – прошли незаметно и благополучно, а вот что делать с этим? Не 
обращать внимания, жить как раньше – невозможно. Что с ребёнком? Всё в норме. Дитятко 
прожило достаточно времени, ориентируясь на вас: ваше настроение, поведение, действия, 
манеры воспринимались ребёнком как его собственные. И вдруг такая находка – «Я». «Я – 
личность», есть мир, и есть «Я». Но эту находку нельзя потрогать, попробовать на зуб, 
разобрать, ей можно позабавиться, только проявляя в поведении, чем дитё охотно и 
занимается: ноет, закатывает истерики, выражает строптивость. 

В простонародье таких детей по-разному называют. Возрастные же психологи говорят, что 
кризис развития нужен для формирования личности ребёнка. А вот как пройдёт этот кризис и
каким после станет ребёнок, зависит от взрослых. Поэтому вот вам руководство к действию. 
Наберитесь терпения. Упрямство, строптивость, негативизм, своеволие, бунт, деспотизм, 
обесценивание человеческих норм поведения – характерные черты этого периода. Не 
думайте, что «вам достался» несносный ребёнок, он просто ещё не научился себя вести. Он 
не знает как «играть» со своей находкой «я».
- Малыш обнаружил свою личность, но не в курсе, какая она – хорошая или плохая. Именно в 
этот период закладывается самооценка, а значит, задача родителей – не скупиться на 
одобрения, не критиковать без веских причин.
- Ребёнку важно всё делать самому, и это не только есть, одеваться, чистить зубы – так 
развивается его самостоятельность; сейчас же формируется и независимость, а значит – 
важно и решения самому принимать. Уступайте ребёнку, выстраивайте общение так, чтобы он
имел возможность переубедить вас, хотя бы в мелочах, «мелочь» ведь для вас, а для ребёнка
всё существенно.

- Упрямство – своеобразный тренажёр воли, не изводите его на корню, идите на разумные 
компромиссы.

- Зная об особенностях периода, смените тактику. Нравится ребёнку проявлять упрямство, 
вредничать, поиграйте с ним так, чтобы он мог реализовать эти свои черты, выпустить пар в 
игре. Я, например, кормлю дочь, запрещая есть из моей тарелки. Радуюсь, когда Алиса не 
надевает тапки, и кладу их на верхнюю полку шкафа, обувь сразу становится востребована. 
Берите ребёнка «на слабо» (тебе это всё не съесть!). Запрещая что-либо понарошку, не 
будьте слишком серьёзны, развлекитесь вместе, посмейтесь над детским непослушанием. 
Здесь главное, чтобы малыш точно понимал, где игра, а где реальные требования. 

- Надо заметить ещё и то, что весь негатив кризиса выливается на человека, который ближе 
всех в общении. Мама часто может слышать в этот период от отца, бабушек, нянь, 
воспитателей: «С нами он (ребёнок) так себя не ведёт!». И понятно, ведь всё 
предшествующее время малыш жил именно мамой (или тем, кто её заменяет), поэтому 
сейчас противопоставляет себя данному человеку с особым усердием.
- Часто в этот период дети становятся невозможными нытиками. Идите снова на хитрость: 
делайте вид, что не понимаете неразборчивую речь, но очень хотите узнать, в чём её суть. 
Ноет, что хочет сок, переспросите: «Хочешь кок? Ноет бок? Очу ооок? Чулок!» Скажет как 
следует – получит своё.
- Хуже нытья только истерики. Соберите волю в кулак и не обращайте внимания, пусть орёт, 



катается по земле, главное, чтобы без травм, остальное – пусть. От вас не должно быть 
никаких эмоций: ни положительных, ни отрицательных. Не обсуждайте это происшествие. 
Симулянт должен знать: вас этим не проймешь, вам НИКАК, вы НЕ ЗАМЕТИЛИ, что случилось.
Если ситуация не позволяет «оставить истерику без внимания», попробуйте отвлечь (только 
не выдать желаемое); не получилось – пожалейте, обнимите, «переведите стрелки» на 
сказочный, вымышленный персонаж. (Мне очень жаль, но Баба-Яга запретила тёте продавать 
нам эту игрушку.) Но жалеть и отвлекать – это крайняя мера, истерика должна быть 
проигнорирована! И помните – все наладится. Результат прохождения кризиса – становление 
воли, самостоятельности, гордости за свои достижения. Успехов вам!

 

 

 

                           



                            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

                             «Играйте вместе с детьми»

 

Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные игры, покупают 
игрушки. Но не все при этом задумываются, каково воспитательное значение детских игр.
Они считают, что игра служит для забавы, для развлечения ребёнка. Другие видят в ней 
одно из средств отвлечения малыша от шалостей, капризов, заполнение его свободного 
времени, чтобы был при деле. Те же родители, которые постоянно играют с детьми, 
наблюдают за игрой, ценят её, как одно из важных средств воспитания. Для ребёнка 
дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в которой проходит его 
психическое развитие, формируется личность в целом. Жизнь взрослых интересует детей 
не только своей внешней стороной. Их привлекает внутренний мир людей, 
взаимоотношения между ними, отношение родителей друг к другу, к друзьям, к другим 
близким, самому ребёнку. Их отношение к труду, к окружающим предметам. Дети 
подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их поступками, трудовым 
действиям. И всё это они переносят в свои игры, закрепляя, таким образом, накопленный 
опыт поведения, формы отношения. С накоплением жизненного опыта, под влиянием 
обучения, воспитания – игры детей становятся более содержательными, разнообразными 
по сюжетам, тематике, по количеству исполняемых ролей, участников игры. В играх 
ребёнок начинает отражать не только быт семьи, факты, непосредственно 
воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему сказок, рассказов, которые ему
надо создать по представлению.

Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего дошкольного возраста 
не всегда умеют играть. Одни слабо владеют умениями применять имеющие знания, не 
умеют фантазировать, другие, умея играть самостоятельно, не владеют организаторскими 
способностями. Им трудно сговариваться с партнёрами, действовать сообща. Кто-то из 
старших членов семьи, включаясь в игру, может стать связующим звеном между детьми, 
учить их играть вместе. Партнёры-организаторы также могут играть вместе. Обычно 
каждый навязывает другому свою тему игры, стремясь быть в главной роли. В этом 
случае без помощи взрослого не обойтись. Можно выполнить главную роль по очереди, 
взрослому можно взять второстепенную роль. Совместные игры родителей с детьми 
духовно и эмоционально обогащает детей, удовлетворяют потребность в общении с 
близкими людьми, укрепляют веру в свои силы.
Авторитет отца и матери, всё знающих и умеющих, растёт в глазах детей, а с ним растёт 
любовь и преданность к близким. Хорошо, если дошкольник умеет самостоятельно 
затевать игру, подобрать нужный игровой материал, построить мысленно план игры, 
сговариваться с партнёрами по игре или сумеет принять его замысел и совместно 
выполнять задуманное. Тогда можно говорить об умении дошкольника играть. Но и эти 
дети требуют внимание и серьёзного отношения к своим играм. Им бывает необходимо 
посоветоваться с матерью, отцом, бабушкой, старшим братом, сестрой. По ходу игры, 
спросить, уточнить, получить одобрение своих поступков, действий, утверждаясь, таким 
образом, в формах поведения.
Младшие дошкольники 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они не умеют играть 
самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперёд машину, не находя ей 
большего применения, он её быстро бросает, требует новую игрушку. Самостоятельность 



в игре формируется постепенно, в процессе игрового общения со взрослыми, со старшими
детьми, с ровесниками. Развитие самостоятельности во многом зависит от того, как 
организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам начнёт играть самостоятельно – 
значит заведомо тормозить развитие детской личности.
Одним из важных педагогических условий, способствующих развитию игры маленького 
ребёнка, является подбор игрушек по возрасту. Для малыша игрушка – центр игры, 
материальная опора. Она наталкивает его на тему игры, рождает новые связи, вызывает 
желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт. Но игрушки, которые нравятся 
взрослым, не всегда оказывают воспитательное значение для детей. Иногда простая 
коробка из-под обуви ценнее любой заводной игрушки. Коробка может быть прицепом 
для машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики, или устроить в 
коробке коляску для кукол.
Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей. Ребятам 
постоянно необходимо иметь под руками кусочки меха, ткани, картона, проволоки, 
дерева. Из них дети мастерят недостающие игрушки, перестраивают, дополняют и т.п., 
что, несомненно, расширяет игровые возможности детей, фантазию, формирует трудовые 
навыки.
В игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетно-образные 
(изображающие людей, животных, предметы труда, быта, транспорт и др.), двигательные 
(различные каталки, коляски, мячи, скакалки, спортивные игрушки), строительные 
наборы, дидактические (разнообразные башенки, матрёшки, настольные игры).
Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на новизну, 
привлекательность, стоимость, но и на педагогическую целесообразность. Прежде чем 
сделать очередную покупку, неплохо поговорить с сыном или дочерью о том, какая 
игрушка ему нужна и для какой игры.
Часто девочки играют только с куклами, поэтому часто они лишены радости играть в 
такие игры, в которых формируется смекалка, находчивость, творческие способности. 
Девочки с куклами играют или в одиночку, или только с девочками. С мальчиками у них 
нет общих интересов и нет предпосылок для возникновения дружеских взаимоотношений 
между детьми. Мальчики обычно играют с машинами, с детским оружием. Такие игрушки
тоже ограничивают круг общения с девочками. Лучше, когда мы – взрослые, не будем 
делить игрушки на «девчоночьи» и на «мальчишечьи».
Если мальчик не играет с куклой, ему можно приобрести мишку, куклу в образе мальчика,
малыша, матроса, Буратино, Чебурашки и т.п. Важно, чтобы малыш получил возможность
заботиться о ком-то. Мягкие игрушки, изображающие людей и животных, радуют детей 
своим привлекательным видом, вызывают положительные эмоции, желание играть с 
ними, особенно если взрослые с ранних лет приучают беречь игрушки, сохранять их 
опрятный вид. Эти игрушки оказываются первыми помощниками детей в приобретении 
опыта общения с окружающими детьми и взрослыми. Если у ребёнка нет сестёр и братьев,
то игрушки фактически являются его партнёрами по играм, с которыми он делит свои 
горести и радости. Игры со строительным материалом развивают у детей чувство формы, 
пространства, цвета, воображение, конструктивные способности.
Иногда взрослым надо помочь так построить ту или иную постройку, вместе подумать, 
какие детали нужны, какого цвета, как закрепить, чем дополнить недостающие 
конструкции, как использовать постройку в игре.
Игры: лото, домино, парные картинки, открывают перед детьми возможность получать 
удовольствие от игры, развивают память, внимание, наблюдательность, глазомер, мелкие 
мышцы рук, учатся выдержке, терпению. Такие игры имеют организующее действие, 
поскольку предлагают строго выполнять правила. Интересно играть в такие игры со всей 
семьёй, чтобы все партнёры были равными в правилах игры. Маленький также привыкает 
к тому, что ему надо играть, соблюдая правила, постигая их смысл. Весьма ценными 
являются игры детей с театрализованными игрушками. Они привлекательны своим 



внешним ярким видом, умением «разговаривать». Изготовление всей семьёй плоских 
фигур из картона, других материалов дают возможность детям самостоятельно разыграть 
знакомые произведения художественной литературы, придумывать сказки.
Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку только что купили 
игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему возможность действовать 
самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка истощается. Игрушка становится не интересной. 
Здесь нужна помощь старших, подсказать новое игровое действие, показать их, 
предложить дополнительный игровой материал к сложившейся игре. Играя вместе с 
ребёнком, родителям важно следить за своим планом. Ровный, спокойный, 
доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку уверенность в том, что 
его понимают, с ним хотят играть.
Если у дошкольника, особенно у маленького, есть игровой уголок, то время от времени 
ему следует разрешать играть в комнате, где собирается вечерами семья, в кухне, в 
комнате бабушки, где новая обстановка, где всё интересно. Новая обстановка рождает 
новые игровые действия, сюжеты.
Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение в игре не 
бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в обществе близких 
ему людей, тем больше взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в 
дальнейшем.

 



                          Консультация для родителей 

                          О роли сказок в воспитании детей

 
Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем
по крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа.
(Алексей Николаевич Толстой) 

Сказка всегда присутствует в нашей жизни: мы её слышали в детстве, рассказываем своим
детям, внукам. Сколько себя помним, рядом с нами «Колобок», «Репка», «Лиса и волк»… 
Русские народные, сказки народов мира, авторские: бытовые, волшебные, о животных. 
Ребёнок любого возраста обязательно скажет, что сказки - это Пушкин. Нет сомнения, 
первым делом Александра Сергеевича вспоминают, как автора самых известных и 
любимых сказок: «Сказка о Попе и его работнике Балде», «Сказка о Золотом петушке», 
«Сказка о мёртвой царевне», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о Царе Салтане», 
«Жених». Любовь к сказкам привила маленькому Саше его няня, Арина Родионовна, 
любовь и привязанность к которой поэт нёс всю свою жизнь. С ней были связаны у него 
самые тёплые воспоминания. Замирая от восторга, жадно впитывал каждое слово 
чудесных сказок маленький Пушкин. Няня скрашивала его одиночество в ссылке в 
Михайловском, в долгие зимние вечера, продолжая пленять поэта сказками, поговорками, 
пословицами, песнями.
"Слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; она – единственная моя подруга, и с
нею только мне не скучно..." – писал Пушкин брату из Михайловского.
Пушкин перенёс в свои произведения многие образы из няниных сказок. Он всегда с 
большой теплотой вспоминал Арину Родионовну, посвящал ей стихи.

Я сам не рад болтливости своей,
Но детских лет люблю воспоминанье.
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня,
И шёпотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло.
Не чувствуя ни ног, ни головы.

Никто точно не знает, когда появилась первая сказка. Она с давних времён живёт среди 
людей. Из истории известно, что у наших предков было принято не наказывать 
повинившихся, а наставлять на путь истинный посредством сказки, рассказа, 
поучительной истории. Чтение сказка считается самым древним методом познания и 
воспитания. Общаясь с нашими детьми через сказку, мы передаём им знания о духовном 
мире, о предназначении человека в обществе, воспитываем их, развиваем внутренний мир,
излечиваем от страхов, переживаний. Сказка даёт знания о жизни, законах бытия, 
пробуждает творчество, фантазию, воспитывает любовь к Родине, труду, учит уважать 
старших, защищать слабых, помогать больным и немощным. Однозначно, народная 
сказка способствует формированию определенных нравственных ценностей, идеала. 



Девочек нацеливает на «красну девицу», которая обязательно рукодельница, и умом, и 
лицом красавица, для мальчиков - добрый молодец (обязательно отважный, смелый, 
сильный, честный, добрый, трудолюбивый, готовый в любую минуту защищать свою 
Родину). Такое совершенство для ребенка - далекая перспектива, к которой он будет 
стремиться, сверяя с ним свои дела и поступки. Высшая цель, поставленная в юном 
возрасте, во многом определит его как личность. Взрослым необходимо знать мечту 
малыша, чтобы вовремя корректировать и устранять негативные моменты.
Считается хорошим тоном в воспитании читать ребёнку сказку на ночь. При 
приглушённом свете ночника, мягком звуке родного голоса волшебная история убаюкает 
малыша, подарит ему добрые здоровые сны. Кроме того, ощущение того, что рядом с ним 
присутствует близкий человек, положительно влияет на формирование детской психики. 
Это помогает ему успокоиться, почувствовать себя в безопасности. Ребёнок чувствует, что
его любят, о нём заботятся. Очевидно, что польза сказок перед сном действительно 
неоспорима.
Учёные уже давно ведут разговор о терапевтической роли сказок, применяя их на 
психологических тренингах, в виде лечения душевного состояния маленького пациента. К
сожалению, современное телевидение загружено в большей степени иностранными 
мультфильмами, зачастую агрессивными, с жестокими драками, с малопонятными 
героями, а ведь дети подражают любимым персонажам, перенимают способы их 
поведения, манеру говорить. Вот почему родителям и педагогам нужно очень строго 
подходить к выбору сказок, к просмотру мультфильмов.
И научно, и жизнью доказано, что дети разного возраста очень любят слушать сказки и 
необыкновенные истории, которые расширяют диапазон их знаний и кругозора, помогают
получить необходимые знания о человеке, о жизненных проблемах, пути их решения. 
Дают понятие о том, что кроме реального мира, существует ещё и волшебный, 
наполненный чудесами и приключениями, что добро всегда торжествует над злом.
Полезность сказок бесспорна. На их примере можно «исправлять» «неправильные» черты 
характера. Так, малышам жадным и эгоистичным, полезно почитать сказки « О рыбаке и 
рыбке», «О трёх жадных медвежатах», «Сказку о золотом петушке», «Морозко», «Али-
баба и сорок разбойников», робким и пугливым, - «О трусливом зайчике», «Трусливый 
Ваня», непослушным и доверчивым подойдёт «Приключения Буратино», «Снежная 
Королева».
У каждого из нас была любимая сказка, которую мы слушали, читали невероятное 
количество раз. В чём секрет этого литературного жанра? Почему наши дети, да и мы, 
взрослые, так любим сказки, какова их роль, в чём польза?
Вспомним, что в старые, древние времена наши предки не спешили наказывать детей, а 
рассказывали поучительную историю, чтобы провинившийся смог осмыслить своё 
поведение, сделать выводы и не повторять ошибок. Сказка - очень хороший метод 
воспитания и обучения детей. Рассказывая сказки, мы передаем опыт наших предков, 
дополняя его своим, не менее богатым. Посредством сказки ребенок обогащает 
внутренний духовный мир, избавляется от переживаний и страхов, получает знания о 
жизни и ее законах, развивает фантазию и творческое начало, учится сопереживать и 
предвосхищать события. Благодаря сказке ребенок может проиграть негативные роли и 
чувства, при этом он не будет наказан. Житейские истории очень хорошо разделяют 
представление о мужской и женской манере поведения.
В каждой сказке есть главный герой. Чаще это активный, храбрый, умеющий выживать в 
трудных ситуациях персонаж. Даже, если вначале он выглядел негативно, то завершается 
история его исправлением, осмыслением отрицательных сторон характера. Каждая сказка 
учит тому, что добро побеждает зло, что немаловажно при становлении характера.
Роль сказок в формировании личности ребёнка доказана многовековым опытом. Эти 
поучительные истории учат добру, прощению, терпимости, пониманию того, что хорошо, 
что плохо. Стимулируют концентрацию внимания, развивают положительные качества, 



поощряют к размышлению, побуждают к вопросам, поиску ответов. Именно сказки 
начинают знакомство ребёнка с литературой, прививают ему любовь к чтению. Сказка – 
это игра, необходимая для развития личности.
Воспитание детей через сказку неоспоримо, ведь она несёт огромный запас знаний 
прежних поколений. Именно она оказывает ненавязчивое влияние на формирование 
мышления ребёнка, впитывая информацию через народное творчество. Посредством 
сказки легче объяснить малышам прописные истины, нежели нравоучения. Сказка - это 
мощный инструмент обучения малышей и дошколят. Именно на примере героев сказок 
лучше всего усваивается важная жизненная информация. Яркими примерами 
моделирующими правильное поведение, являются такие сказки, как «Колобок», 
«Серенький козлик», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Репка». В них очень ярко 
показываются разные противопоставления: храбрость и трусость, богатство и нищета, 
трудолюбие и лень, смекалка и глупость, успех коллективизма и трудность одиночества. 
На примере сказочных персонажей дети учатся отличать добро и зло, сопереживать 
положительным героям, мысленно преодолевать с ними трудности и преграды. Уверовав 
в простую истину, что добро побеждает зло, ребёнок более стойко научится преодолевать 
жизненные невзгоды. Можно смело сказать с первых минут знакомства со сказкой 
начинает закаляться характер малыша.
Известный факт, что многие в детстве испытывают чувство страха: врачей, темноты, 
оставаться одни в комнате. Опять же сказки могут помочь в этой ситуации. Ребёнок со 
стороны наблюдает, казалось бы, безвыходную ситуацию, и вот находится способ 
благополучного её решения. Герои счастливы, здоровы, зло побеждено. Зная о 
положительном исходе дела, малыш постепенно побеждает и свои страхи.
Многие опытные педагоги отмечают, что для детей ХХI века характерны снижение 
умственной работоспособности, излишняя возбудимость, раздражительность, 
эмоциональная истощённость, неустойчивое настроение. Присутствует заторможенность, 
или наоборот, - раздражительность, агрессивность. Дети зачастую остаются дома одни, 
испытывая дефицит общения с родителями, сверстниками, замыкаясь на телевизоре или 
компьютере. С помощью современных технологий на них свалился шквал информации, 
причём зачастую негативной. Дети стали менее чувствительными, отзывчивыми, не 
владеют коммуникативными навыками. Поэтому работа, направленная на развитие 
эмоциональной сферы, чрезвычайно актуальна и важна. И главный помощник - это сказка.
Ещё К. Д. Ушинский назвал сказки русского народа первыми блестящими попытками 
народной педагогики. Восторгаясь сказками как памятниками народной педагогики, он 
писал, что никто не в состоянии состязаться с педагогическим гением народа.
Помните, армянскую сказку в стихах «Жадный Вартан», которому скорняк пошил из 
овечьей шкуры целых семь шапок, но ни одну из них нельзя надеть? Мораль: жадность и 
зависть до добра не доведут. А «Каша из топора»? О находчивости и смекалке русского 
солдата? Эти поучительные истории - яркий пример народной педагогики.
Сказки являются важным воспитательным средством, в течение столетий выработанным и
проверенным народом. Педагоги знают разные формы работы со сказкой: чтение, 
пересказ, обсуждение, театрализованное исполнение сказок, просмотр фильмов-сказок, 
проведение конкурса знатока, выставки рисунков и т. д. Жизнь, народная практика 
воспитания убедительно доказали педагогическую ценность сказок. Дети и сказка - 
неразделимы, и поэтому взрослые должны с раннего возраста знакомить своих детей с 
великой духовной культурой народа.
Несколько советов молодым родителям и начинающим педагогам: читать сказку,
1. концентрируя на ней внимание ребёнка;
2. с выражением, выделяя интонационно кульминационные моменты;
3. чётко проговаривая слова;
4. только одну, для более глубокого осмысления;
5. выбранную ребёнком (даже пусть в сотый раз!);



6. анализируя;
7. попросите пересказать;
8. желательно перед сном.
"Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь".
( Ганс Христиан Андерсен)


	Консультация для родителей
	 Как помочь ребёнку повзрослеть? Кризис трёх лет

