
                             Консультация для родителей на тему  

                             «Адаптация ребенка к детскому саду» 

Живя в семье в определённых, сравнительно устойчивых условиях, 

ребёнок постепенно приспосабливается к условиям окружающей среды. 

Между организмом и этой средой устанавливаются правильные 

взаимоотношения, происходит адаптация организма к окружающим 

влияниям. Организм ребёнка постепенно приспосабливается к определённой 

температуре помещения, к окружающему микроклимату, к характеру пищи и 

т.д. Под влиянием систематических воздействий со стороны окружающих 

ребёнка взрослых, у него образуются различные привычки: он привыкает к 

режиму, способу кормления, укладывания, у него формируются 

определённые взаимоотношения с родителями, привязанность к ним. 

В случае, если установленный в семье порядок почему-либо изменяется, 

обычно поведение ребёнка временно нарушается. Эти нарушения 

уравновешенного поведения объясняются тем, что малышу трудно 

приспособиться к возникшим изменениям, у него не могут быстро 

затормозиться старые связи, а вместо них также сформироваться новые. 

Недостаточно развиты у ребёнка адаптационные механизмы, в частности 

слабые тормозные процессы и относительно мала подвижность нервных 

процессов. Однако, мозг ребёнка очень пластичен, и если эти изменения 

условий жизни происходят не так часто и не очень резко нарушают 

привычный образ жизни, то у ребёнка, при  правильном воспитательном 

подходе быстро восстанавливается уравновешенное поведение и не остаётся 

каких-либо отрицательных последствий, т. е. ребёнок адаптируется к новым 

условиям своей жизни. Анализ поведения детей в первые дни пребывания в 

детском учреждении показывает, что этот процесс приспособления, т.е. 

адаптация к новым социальным условиям не всегда и не у всех детей  

проходит легко и быстро. У многих детей процесс адаптации сопровождается 

рядом, хотя и временных, но серьёзных нарушений поведения и общего 

состояния.К таким нарушениям относят: 

 нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание) 

 нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, 

прерывистый) 

 меняется эмоциональное состояние (дети много плачут, раздражаются). 

Иногда можно отметить и более глубокие расстройства:повышение 

температуры тела 

 изменения характера стула 

 нарушение некоторых приобретённых навыков (ребёнок перестаёт 

проситься на горшок, его речь затормаживается и др.) 

Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также характер 

поведения детей в первые дни пребывания  в детском учреждении зависят от 



индивидуальных особенностей. Дети одного и того же возраста ведут себя 

по-разному: одни в первый день плачут, отказываются есть, спать, на каждое 

предложение взрослого отвечают бурным протестом, но уже на другой день с 

интересом следят за игрой детей, хорошо едят и спокойно ложатся спать, 

другие, наоборот, в первый день внешне спокойны, несколько заторможены, 

без возражений выполняют требования воспитателей, а на другой день с 

плачем расстаются с матерью, плохо едят в последующие дни, не принимают 

участия в игре, и начинают хорошо себя чувствовать только через 6-8 дней 

или даже позже. По всем этим признакам выделяются определённые группы, 

к которым принадлежит ребёнок по характеру поведения при поступлении  в 

детское учреждение. В зависимости от того, к какой адаптационной группе 

принадлежит ребёнок, будет строиться работа с ним. Очень часто 

встречаются ситуации, когда ребёнка нельзя однозначно определить в ту или 

иную адаптационную группу. Т.е. модель его поведения находится не 

"стыке" двух групп, т. е. является пограничной.  Своеобразный переход из 

одной адаптационной группы в другую показывает динамику развития 

процесса привыкания ребёнка к условиям детского учреждения. Далее 

приведена таблица, в которой представлены 3 адаптационные группы, о 

которых говорилось выше. 

Ниже приведена информация, следуя которой родители и воспитатели 

сделают адаптационный период более лёгким и безболезненным. Итак, что 

должны знать и уметь родители: 

1. Чем чаще ребёнок будет общаться со взрослыми,  детьми в квартире, 

во дворе, на игровой площадке, около дома т.е. в различной 

обстановке, тем быстрее и увереннее он сможет перенести 

приобретённые умения и навыки в обстановку детского сада. 

2. Неформальное посещение детского сада. т.е. прогулки по территории и 

сопроводительный рассказ о садике, причём рассказ должен быть очень 

красочный и, несомненно, позитивный. Старайтесь в своём рассказе 

показать ребёнку, как весело и хорошо другим детям в детском саду. 

3. Т.к каждый поступивший ребёнок требует к себе внимательного 

индивидуального подхода, то принимать детей следует постепенно, по 

2-3 человека, с небольшими перерывами (2-3 дня). 

4. В первые дни ребёнок должен пребывать в группе не более 2-3часов. 

5. Для первых посещений рекомендуются часы, отведённые дляпрогулок, 

игр. Это позволяет быстрее определить группу поведения ребёнка, 

наметить правильный подход и снять эмоциональное напряжение от 

первых контактов. 

6. Установление эмоционального контакта ребёнка и воспитателя должно 

осуществляться в привычной обстановке в присутствииблизкого 

человека. В первый день кратковременное знакомствос воспитателем, 

направленное на формирование интереса к детскому саду, на 

установление контакта между ребёнком ивоспитателем в новой 

ситуации. 



7. Очень полезны экскурсии по группе, в которых участвует воспитатель, 

родители и ребёнок. 

8. Отрицательное влияние на течение адаптации, а также на поведение 

детей при поступлении в детское учреждение оказывает отсутствие 

единства системы воспитания в семье и в детском учреждении. 

Необходимо: 

 до приёма выяснить режим, применяемый в семье, индивидуальные 

особенности поступающего ребёнка (анкета). 

 в первые дни не нарушать, имеющиеся у ребёнка привычки, нужно 

постепенно менять режим и приучать ребёнка к новому укладу жизни. 

 приблизить домашние условия к особенностям д/с: внести элементы 

режима, упражнять ребёнка в самостоятельности, чтобы он мог сам 

себя обслуживать и т.п. 

Возвращаясь к вышеуказанной таблице, хочу заметить, что в зависимости 

от уровня навыков общения ребёнка, контакт, устанавливаемый с семьёй, 

должен быть дифференцирован, т.е.  в соответствии с группой адаптации 

ребёнка должны быть определены объём и содержание работы с семьёй. Так, 

по отношению к детям первой группы, нуждающимся в тесном контакте с 

близкими людьми, работа с семьёй должна быть более глубокой и объёмной, 

предусматривать тесный контакт членов семьи с воспитателями и 

психологом дошкольного учреждения. 

Сразу хочу заметить, что не все  мгновенно увидят плоды своих трудов, 

адаптация некоторых детей может протекать от 20 дней до2-3 месяцев. 

Особенно, если ребёнок заболел, в процессе адаптации. Иногда, после 

выздоровления, ребёнку приходится привыкать заново. Но, хочу Вас 

заверить, что это не показатель. Не следует беспокоиться, глядя на ребёнка 

подруги, который с первых дней вошёл в новую среду без особых 

осложнений. Повторюсь, что все дети разные, каждый индивидуальность, к 

каждому нужен свой подход. Я думаю, что с Вашей помощью мы найдём 

ключик к каждому ребёнку. Богатый опыт и знания воспитателей, Ваша 

любовь и забота, иными словами согласованная работа с семьёй, 

опирающаяся на знания возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей ребёнка и необходимых условий воспитания ребёнка до 

поступления в детский сад, позволит решить проблему адаптации на 

должном уровне. 

При лёгкой адаптации поведение детей раннего возраста нормализуется в 

течение месяца, у дошкольников - за 10 - 15 дней. Отмечается  

незначительное снижение аппетита: в течение 10 дней  объём съедаемой 

ребёнком пищи достигает возрастной нормы, сон налаживается в течение 20-

30 дней (иногда и раньше). Взаимоотношения со взрослыми почти не 

нарушаются, двигательная активность не снижается, 

3 адаптационные группы: 
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Консультация для родителей 

«Какие игрушки необходимы детям» 

Развитие богатого эмоционального мира ребёнка немыслимо без 

игрушек. Именно они позволяют ребёнку выразить свои чувства, исследовать 

окружающий мир, учат общаться и познавать себя. Вспомните свои любимые 

игрушки! Это не обязательно дорогие и шикарные куклы и машины. У кого-

то это невзрачный мишка, переданный по наследству мамой, малюсенький 

пупсик с огромным количеством немыслимых нарядов из тюля ит.д. Выбор 

игрушек для ребёнка - очень важное и серьёзное дело. Только сам ребёнок 

способен выбрать из огромного количества игрушек именно то, что ему 

необходимо. Этот выбор внутренне обусловлен теми же эмоциональными 

побудителями, что и  выбор взрослыми друзей и любимых. 

У каждого ребёнка должна быть такая игрушка, которой он может 

пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно она 

поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители куда-то уйдут, 

страх темноты, когда выключается свет и надо уснуть, но не в одиночестве, а 

с подружкой-игрушкой. На них иногда злятся, их наказывают и даже ломают, 

забрасывая в дальний угол, но их вспоминают в минуты детского горя, 

достают из угла, чинят, дорисовывают стёршиеся глаза и губы, шьют новые 

наряды, пришивают уши и хвосты. 

Трудно представить, что подобное отношение ребёнок может испытать к 

роботу - трансформеру, игрушке "Денди", взмывающему ввысь самолёту, 

ревущей машине. 

В "подружки" маленькие мальчики и девочки скорее выберут Барби, 

Мишку, котёнка, зайчонка, то есть существо, очень на человека, близкое ему 

и понятное. Поэтому, узнав о заветной мечте ребёнка иметь ту или иную 

игрушку, подумайте сначала, нужна ли она ему. 

Несомненно, у ребёнка должен быть определённый набор игрушек, 

способствующих развитию его чувственного восприятия, мышления, 

кругозора, позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации, 

подражать взрослым. 

Игрушки из реальной жизни. 

Кукольное семейство (может быть и семья  зверюшек), кукольный домик, 

мебель, посуда, машины, лодка, касса, весы, медицинские и парикмахерские 

принадлежности, часы, стиральные машины, плиты, телевизоры, мелки и 

доска, счёты, музыкальные инструменты, железные дороги, телефон и т.д. 

Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию. 

Солдатики, ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые игрушки, 

скакалки, кегли, а также дротики для метания и т.д. 

Игрушки для развития творческой фантазии и 

самовыражения. Кубики, матрёшки, пирамидки, конструкторы, азбуки, 

настольные игры, разрезные картинки или открытки, краски пластилин, 



мозаика, наборы для рукоделия, нитки, кусочки ткани, бумага для 

аппликаций, клей и т.д. 

При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки следует 

выбирать, а не собирать! 

Игрушки, какими их представляют себе взрослые, с точки зрения ребёнка 

никуда не годятся. Великолепные автоматические и полуавтоматические 

полностью собранные игрушки не могут удовлетворить творческие и 

эмоциональные потребности ребёнка. Ребёнку нужны такие игрушки, на 

которых можно отрабатывать, отшлифовывать основные необходимые 

свойства характера. Для этого автоматические игрушки совершенно не 

пригодны. 

Игрушки для самых маленьких прежде всего должны развивать органы 

чувств: глаза, уши, руки. И пока основная его потребность - чувствовать 

тепло, первые игрушки малышей должны быть мягкими и тёплыми, тогда 

они будут полностью соответствовать стремлению малыша всё познать через 

осязание. Самые лучшие игрушки для маленьких - это те, которые можно 

кусать. Они должны быть сделаны из мягких материалов - пластмассы, 

резины, хорошо мыться, быть лёгкими, не иметь удлиненной плоской формы, 

чтобы, засовывая их в рот, ребёнок не мог подавиться. Окраска игрушек 

должна быть яркой. Хорошо, если они будут звучащими. 

Для годовалого малыша интересны и полезны будут пластмассовые 

пирамидки из 3-4 составляющих колец разного цвета, мисочки разных 

размеров, вкладывающиеся друг в друга, разноцветные кубики. 

Манипуляция с этими игрушками не только развивает интеллект ребёнка, но 

и доставляет удовольствие и радость, когда у малыша что-то получается так 

же, как у взрослого. Очень полезны игрушки неваляшки. 

Для 2-летних детей очень хороши большой разноцветный мяч, который не 

закатывается под мебель, 7-8-составные пирамидки, мягкие, пушистые 

игрушки, которые дети уже не тянут в рот, а вот засыпают с ними очень 

хорошо. Большая пластмассовая машина или коробка уже с этого возраста 

будет приучать ребёнка к аккуратности, самостоятельности, т.к. в них 

должны складываться после игры кубики, мячи, резиновые и мягкие 

игрушки. Хорошо, если уже в этом возрасте у малыша будет своё игровое 

место в квартире, а у игрушек тоже свой домик. 

К трём годам набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным, с 

чёткой формой игрушкам прибавляются простейшие конструкторы, которые 

малыши собирают вместе со взрослыми, всегда при этом испытывая 

удовольствие и восторг от того, что из странных кусочков может получиться 

замечательная, понятная ребёнку фигура-игрушка. На этом возрастном этапе 

ребёнок начинает активно включаться в мир реальных жизненных ситуаций, 

узнаёт, что люди  заняты в жизни работой и имеют разные профессии, 

сталкиваются с проблемами и находят выход из конфликтов. Поэтому чаще 

всего ребёнок выбирает сюжеты для ролевых игр из той жизни, которая его 

окружает. Дети играют в "дочки-матери", "в папу и маму", в "магазин", в 



"доктора", "детский сад" и.т.п. Игрушки в этом возрасте увеличиваются в 

размерах (большая кукла, большой медведь и т.д.). Правильной будет 

покупка парикмахерских наборов, чайных и столовых сервизов, 

принадлежностей доктора Айболита, мебели и других предметов, 

отображающих различные стороны реальности. Стремление ребёнка жить 

общей со взрослыми жизнью свидетельствует о новом этапе в развитии 

эмоций и социальной адаптации. Основное требование - "бытовые игрушки" 

должны быть похожи на "оригинал" и быть достаточно прочными. 

К четырём годам ролевая игра становится основным видом деятельности 

ребёнка. Усложняется содержание игры, многие игрушки становятся 

ненужными, т.к. детская фантазия способна превратить конкретные 

предметы в воображаемые. Так, карандаш может стать волшебной палочкой, 

зелёные листья - деньгами, нарисованные орнаменты на бумаге - коврами в 

кукольной квартире. Именно поэтому в таком возрасте наибольшую пользу 

ребёнку принесут не дорогие и бесполезные игрушки, а функциональные, 

пусть даже сделанные своими руками. 

К пяти годам крупные игрушки постепенно перестают занимать ребёнка и 

перемещаются из игровой зоны на кресла, кровати, шкафы. А вот наборы 

зверушек, солдатиков, кукольных семей завоёвывают интерес и эмоции 

ребёнка. Появляется большая возможность для проигрывания разных 

вариантов с одними и теми же игрушками; у детей развивается фантазия и 

воображение, мышление перестаёт быть конкретным, а эмоциональный мир 

обогащается. 

Шестилетнему ребёнку полезнее и интереснее не статичные и конкретные 

игрушки - он будет рад необычному конструктору, моделям кораблей и 

самолётов, красивым фломастерам и занимательной настольной игре, 

разборному роботу-трансформеру, набору для шитья и вязания. Детям очень 

нравятся игрушки, сделанные собственными руками, особенно, если они 

становятся полезными для других. Дети любят в этом возрасте делать 

игрушки-подарки (кухонные прихватки, салфетки, украшения). Радость и 

гордость вызывает в ребёнке тот факт, что он умеет делать добро 

окружающим и любимым людям. Поэтому любое желание ребёнка что-то 

смастерить, сшить, склеить и кому-то подарить должно приветствоваться 

родителями, если они хотят развить в ребёнке трудолюбие, усидчивость и 

желание что-то в жизни давать другим. Игрушечные магазины уходят на 

второй план, а наибольший интерес у детей вызывают прилавки с 

канцелярскими принадлежностями, строительными материалами, нитками и 

пуговицами. Ребёнок сам готовит себя к смене вида деятельности и 

школьному обучению. 

В дальнейшем ребёнок сам сделает "инвентаризацию" своих игрушек. 

Никогда не заставляйте ребёнка своими руками выкидывать сломанные или 

устаревшие игрушки! Для него это символы его развития, с каждой связаны 

положительные эмоции и переживания. Это его детские воспоминания, это 

его друзья. Намного психологически экологичнее  отремонтировать их и 



отдать другим детям, подарить детскому саду, ребёнку, которому не повезло 

и родители не покупают ему игрушек. 

В школьном возрасте дети учатся играть без игрушек. Им всё больше 

начинают нравиться подвижные игры со сверстниками с помощью мячей, 

скакалок, черепков, ножичков и т.д. В играх ребёнок учится выигрывать и 

проигрывать, подчинятся правилам, признавать выигрыш другого ребёнка, 

общаться и работать совместно с взрослыми и сверстниками. 

Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически менять и 

обновлять. Если вы заметили, что малыш долго не берёт в руки какую-то 

игрушку, значит, она ему сейчас просто не нужна. Спрячьте её подальше, а 

через некоторое время, её появление вызовет новый эмоциональный или 

познавательный интерес у ребёнка. 

И ещё один совет. Не водите ребёнка слишком часто в игрушечный 

магазин  с множеством соблазнительных, но очень дорогих игрушек. 

Сколько слёз и страданий малышей видели сидящие на прилавках 

новомодные куклы, машины и звери! Эти переживания, когда ребёнок не 

может получить то, что очень хочется, ему совсем не нужны. Только, когда 

вы сами готовы подарить ребёнку радость, ведите его в магазин и делайте 

ему праздник. 

Есть поговорка "Нельзя всю жизнь в игрушки играть". Это правда, но 

согласитесь, взрослые, как иногда приятно получить смешной сувенир от 

приятного человека! Дарите своим детям радость не только в дни рождения и 

в Новый год, но и просто так, от хорошего настроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей на тему 

 «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 дошкольник 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для родителей на тему 

«Кризис трех лет» 

К трем годам родители начинают замечать серьезные изменения в 

своем ребенке, он становится упрямым, капризным, вздорным. Улыбка 

умиления на лицах родителей сменяется выражением озабоченности, 

растерянности и некоторого раздражения. Многие не знают, что в это время 

происходит очень важный для ребенка психический процесс: это первое 

яркое выражение своего «Я», это его попытка самостоятельно отдалиться от 

матери, удлинить психологическую пуповину, научиться многое делать 

самому и как - то решать свои проблемы. Без психологического отделения от 

родителей ребенку сложно будет найти себя в этой жизни, выработать 

механизмы психологической адаптации и гибкого поведения в различных 

ситуациях. 

Кризисы развития - это относительно короткие (от нескольких месяцев до 

года - двух) периоду в жизни, в течение которых человек заметно меняется, 

поднимается на новую жизненную ступень. Кризисы бывают не только в 

детстве (1 год, 3 года, 7 лет, 13 лет), так как личность человека развивается 

непрерывно. При этом всегда происходит смена периодов: относительно 

длинных и спокойных - стабильных и более коротких, бурных - критических, 

то есть кризисы - это переходы между стабильными периодами. 

Взрослые способны понять, что с ними происходит, зная закономерности 

личностного развития. Родители не должны пугаться остроты протекания 

кризисов, это вовсе не отрицательный показатель. Напротив, яркое 

проявление ребенка в самоутверждении в новом возрастном качестве говорит 

о том, что в его психике сложились все возрастные новообразования для 

дальнейшего развития его личности и адаптивных способностей. И, 

наоборот, внешняя «бескризисность», создающая иллюзию благополучия, 

может быть обманчивой, свидетельствовать о том, что в развитии ребенка не 

произошло соответствующих изменений. 

Таким образом, не надо пугаться кризисных проявлений, опасны проблемы 

непонимания, возникающие в этот момент у родителей и педагогов. Можно 

ли, действуя грамотно, смягчить проявление кризиса? Как помочь ребенку 

выйти из него, не внося в душу негативные качества: ведь упрямства - это 

крайняя степень проявления воли, необходимого для ребенка качества; 

капризность - демонстрация собственной значимости для других, ощущение 

своего «Я», эгоизм - в здоровом виде чувство «самостоятельности», 

собственное достоинство; агрессивность - крайняя форма самозащиты; 

замкнутость - неадекватная форма проявления здоровой осторожности, то 

есть необходимых для выживания в обществе качеств. Ребенок должен 

выйти из кризиса с набором положительных качеств, главная задача 

родителей и педагогов - не допустить закрепления их крайних проявлений. 

Что необходимо знать воспитателям и родителям о детском упрямстве и 

капризности: 



 Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев; 

 Как правило, фаза эта заканчивается к 3.5 - 4 годам (случайные 

приступы упрямства в более старшем возрасте - тоже вещь вполне 

нормальная); 

 Пик упрямства приходится на 2.5 - 3 года жизни; 

 Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 

 Девочки капризничают чаще, чем мальчики. 

 В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у 

детей по 5 раз в день (у некоторых - до 19 раз); 

 Если дети по достижении 4 лет все еще продолжают часто упрямиться 

и капризничать, то вероятнее всего речь идет о «фиксированном» 

упрямстве, истеричности, как удобных способах манипулирования 

ребенком своими родителями. Чаще всего это результат 

соглашательского поведения родителей, поддавшихся нажиму со 

стороны ребенка, нередко ради своего спокойствия. 

Что могут сделать родители: 

 Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите 

это как необходимость. 

 Во время приступа упрямства оставайтесь рядом, дайте ребенку 

почувствовать, что вы его понимаете. 

 Не пытайтесь во время приступа что - то внушать ребенку. Это 

бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее будоражат. 

 Истеричность и капризность требуют зрителей, не прибегайте к 

помощи посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-я-яй!». 

Ребенку только это и нужно. 

 Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в 

общественном месте. Чаще всего помогает только одно - взять его за 

руку и увести. 

 Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка, 

книжка, штучка!», «А что это за окном ворона делает?» - подобные 

маневры заинтересуют и отвлекут. 

 Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «Нет», 

оставайтесь и дальше при этом мнении. 

Я сам! 

Я негативен и упрям, 

Строптив и своеволен, 

Средою социальной я 

Ужасно недоволен. 

Вы не даете мне шагнуть, 

Всегда помочь готовы. 

О боже! Как же тяжелы 

Сердечные оковы. 



Система «Я» кипит во мне, 

Хочу кричать повсюду: 

Я - самость, братцы, я живу, 

Хочу! Могу! И буду! 

(Булдакова Л. А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультации для родителей на тему 

«Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

Большое значение для правильного физического воспитания детей в семье 

имеет отношение родителей к вопросам здорового быта. Понятие «здоровый 

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

самого ребенка и всего, что его окружает систематическое использование 

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

физических упражнений. Естественно, что быт семьи зависит от многих 

причин, поэтому его не всегда можно строго ограничивать определенными 

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

созданы все условия для его правильного физического развития. Понимание 

того, что является наиболее существенным для воспитания здорового, 

физически крепкого ребенка даст возможность, даже при сравнительно 

скромных условиях, организовать необходимый режим и наладить 

правильное физическое воспитание. Старайтесь, чтобы режим дня был таким 

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

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

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

откладывается на то время, когда он подрастет. 

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

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

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

своевременно начатого и систематически проводимого физического 

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

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

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

физическом воспитании в таких семьях родители просто не думают. Малыш 

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

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

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

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

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

какими вырастут их дети. Необходимо с первых месяцев сознательной жизни 

ребенка установить ему строгий режим и стараться твердо выполнять его. 

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

ошибкой считать, что роль семьи в физическом воспитании детей 

ограничивается только организацией правильного режима. Не менее важно 

привить ребенку правила личной гигиены: ежедневно умываться, мыть руки 

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

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

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

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

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



Систематическое мытье пола, дверей, окон, ежедневная уборка пыли 

влажным способом, чистка одежды, обуви вне жилых помещений должны 

являться строгим правилом. 

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

составлено меню. Рациональное питание является одной из необходимых 

основ физического воспитания ребенка. 

Помимо создания благоприятных условий жизни, следует уделять большое 

внимание закаливанию и совершенствованию двигательной деятельности. 

Приучить детский организм быстро и без вреда для здоровья 

приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды - нелегкая 

задача. Родители должны знать основные правила закаливания и проводить 

его постепенно, с самого рождения. 

Однако, прежде приступить к закаливанию, необходимо преодолевать 

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

прохладной воды. Надо ежедневно находить время для проведения 

закаливающих процедур, гимнастики, массажа и игр. 

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

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

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

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

требование к себе, родительское уважение к своей семье, родительский 

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

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

Если родители любят прогулки на свежем воздухе, если они ежедневно 

занимаются утренней зарядкой и, по возможности, спортивными играми, 

строго соблюдают гигиенические правила, то естественно, они будут 

стремиться и детей своих вырастить физически крепкими и нравственно 

здоровыми. Ребенок невольно старается походить на своих родителей. 

С чего же начинается физическое воспитание? 

Прежде всего выпишите на отдельный лист режим и рекомендуемый 

комплекс физических упражнений согласно возрасту вашего ребенка. Если у 

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

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

упражнений необходимо посоветоваться с врачом детской консультации. 

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

здоровье. Надо укреплять его ежедневно, начиная с раннего детского 

возраста. Толь правильное физическое воспитание будет залогом того, что 

ваш ребенок вырастет здоровым и крепким человеком. 

 

 

 

 



Консультации для родителей на тему 

 «Как провести выходной день с детьми» 

Данная консультация, предлагаемая вашему вниманию, поможет Вам 

сделать семейный, выходной день по -настоящему захватывающим для 

ребенка. Особенно, если Вы не будете забывать смотреть вокруг глазами 

ребенка, разделять его радость и удивление, читать уместные в той или иной 

ситуации стихи, загадывать загадки. Литературный материал обострит 

восприятие малыша, поможет запоминанию ярких образов. 

Наступает выходной день. Куда пойти с ребенком? Этот вопрос часто 

ставит родителей в тупик. Может, в поход в парк? Разумеется, решающее 

слово остается за ребенком, это один из моментов, когда ребенок чувствует 

свою сопричастность взрослым в семье и растет спокойным, уверенным. 

Раз и навсегда уважаемые родители решите для себя: совместный с 

ребенком поход - это совсем не отдых для Вас, это время, полностью 

посвященное ему, вашему любимому ребенку. Пусть он еще раз 

удостовериться, что Вы его любите, что живете его интересами. 

Посмотрите вокруг глазами ребенка - сколько интересного в мире! 

Заинтересовался ваш ребенок чем - то, остановитесь, приглядитесь, 

постарайтесь смотреть на все его глазами и в то же время оставаться 

взрослым! 

Речь ваша, дорогие родители - эмоциональная и выразительная, должна 

нести доброе отношение к окружающему, восхищение щедрой красотой 

природы. В то же время побуждайте ребенка высказываться, думать, 

сопоставлять, учите анализировать, отвечать на вопросы и задавать их. 

Ребенок должен чувствовать родительскую сопричастность его интересам. 

Так формируется доверие к миру, благодарность и огромная любовь к 

родителям. 

В таких совместных походах, есть все условия для тренировки вашего 

ребенка в силе, ловкости, смелости. 

Также, интересным, увлекательным проведением выходного дня может 

стать для ребенка - посещение музея. Практически всегда привлекательными 

для дошкольников оказываются природоведческие музеи. Увидеть в музее 

все ребенок просто не в состоянии. Переход от одной музейной витрины к 

другой, утомителен и мало познавателен для ребенка. Гораздо лучше и 

намного полезнее выбрать, чтото одно, и внимательно рассмотреть в деталях. 

Можно выбрать витрины, посвященные старинному костюму или оружию, 

посуде, мебели. 

Не меньший интерес представляют для детей и выставленные в музеях 

археологические находки: лодки, выдолбленные из ствола дерева, сделанные 

из камня и кожи топоры, украшения. 

Дошкольник хочет и может узнавать, что составляет основу экспозиции 

исторических музеев: как жили люди раньше, как был устроен их дом, какую 



одежду они носили, и из какой посуды ели, на какой мебели спали, сидели, 

во что играли, и на чем писали. 

В этом возрасте детям хочется примерить эту жизнь на себе, и проигрывать 

ее, представляя себя ее участником. И если кто - то говорит, что 

дошкольники еще слишком малы для посещения музеев, то это - значит, 

лишь то, что вы, родители не смогли сделать них посещение музея 

интересным. 

Удивительно, а сколько полезных сведений можно сообщить ребенку, идя с 

ним по улице. Познакомить с тем, как жили люди в другие времена. Во время 

обычной прогулки по старой части современного города можно поговорить с 

ребенком о печах, можно увидеть дым, идущий из печи. 

Вспомнить те игры, в которые играли наши прабабушки и прадедушки. 

Например: игра в бирюльки, лапта. 

Заинтриговать ребенка игрой и при желании можно и поиграть! 

Существует много способов, как провести выходной день вместе с 

ребенком интересно и увлекательно. Родители придумывайте, фантазируйте, 

и Вы получите массу впечатлений, удовольствий от прогулок с ребенком. 

Родители, желаем Вам успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для родителей на тему 

«Ребёнок и книга» 

Книга - не учебник, она не даёт готовых рецептов, как научить ребёнка 

любить литературу, потому что научить сложному искусству чтения и 

понимания книги очень трудно. Ребенок должен ярко, эмоционально 

откликаться на прочитанное, видеть изображенные события, страстно 

переживать их. Только приученный к книге ребёнок обладает бесценным 

даром легко «входить» в содержание услышанного или прочитанного. 

Малыш рисует в воображении любые сюжеты, плачет и смеётся, 

представляет (видит, слышит, обоняет и осязает) прочитанное так ярко, что 

чувствует себя участником событий. Книга вводит ребёнка в самое сложное в 

жизни - в мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, 

побуждений, мыслей, поступков, характеров. Книга учит «вглядываться» в 

человека, видеть и понимать его, воспитывает человечность. Прочитанная в 

детстве книга, оставляет более сильный след, чем книга, прочитанная в 

зрелом возрасте. 

Задача взрослого - открыть ребёнку то необыкновенное, что несёт в себе 

книга, то наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. Взрослый, 

чтобы привлечь к книге ребёнка, должен сам любить литературу, 

наслаждаться ею как искусством, понимать сложность, уметь передавать 

свои чувства и переживания детям. 

В дошкольном возрасте дети знакомятся с русским и мировым фольклором 

во всём многообразии его жанров - от колыбельных песен, потешек, 

считалок, дразнилок, загадок, пословиц до сказок и былин, с русской и 

зарубежной классикой. С произведениями В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, 

П. Г. Ершова, Ш. Перро, братьев Гримм, Х. К. Андерсена, С. Я. Маршака, К. 

И. Чуковского, и многих других. 

В младшем дошкольном возрасте особую роль в осознании текста играют 

иллюстрации. Они помогают малышу понять прочитанный текст. Однако 

наряду с непосредственным и очень ограниченным жизненным опытом в 

этом возрасте появляется и первый литературный опыт, помогающий 

малышу осознать содержание разных произведений. В беседе по сказке 

«Козадереза», давая оценку поступкам козы, почти все малыши опираются на 

вторую часть сказки, где коза выживает зайчика из дома, а петух её 

прогоняет. На вопрос «Плохая коза или хорошая?» дети отвечали: «Плохая 

она рогатая. Зайчика выгнала. Ещё лиса его выгнала. Плохая коза, она в 

домик залезла. Он сел на пенёк и плачет». Мы видим, что малыши не 

принимают во внимание начало, в котором речь идёт о том, как коза дерзит, 

наговаривает на своих пастухов. В то же время они используют свой 

«литературный опыт» - услышанную ранее песенку. «Идёт коза рогатая» и 

сказку «Заюшкина избушка» на туже тему. 

Приведу ещё один пример привлечения ребёнком своего читательского 

опыта - при пересказе сказки «Снегурушка и лиса». «Жила бабушка и 



дедушка. Была Алёнушка. Её подружки покинули в лесу. Испугалась она, 

плакала очень и всё читала. А волк не съел, а Красную Шапочку хотел 

съесть. Хороший был, а не плохой. Села она лисичке на спину и поехала». 

Пересказ ребёнка свидетельствует о том, что при восприятии сказки, в 

которой волкперсонаж положительный, у малыша возникают ассоциации со 

сказкой «Красная Шапочка», где волк жестокий и коварный. 

Слушая сказки, дети, прежде всего, устанавливают связи, когда события 

чётко следуют друг за другом и последующее логически вытекает из 

предыдущего. Такое построение сюжета характерно для большинства сказок, 

которые читают и рассказывают младшим дошкольникам («Теремок», «Волк 

и козлята», «Колобок», «Пых» и другие) 

Сама природа от ребёнка раннего и младшего дошкольного возраста 

требует стихотворного материала. Дети любят слушать и читать стихи. 

Нравятся детям произведения детского фольклора. Каждая из песенок, 

подобных «Ладушкам», «Козе», «Сороке - белобоки». Это блестящий мини-

спектакль для малыша, в котором он одновременно и слушатель, и зритель, и 

певец, и танцор, и актёр, и чтец. 

Изучая особенности восприятия и понимания произведений литературы 

ребёнком 2-4 лет, можно выделить ведущие задачи ознакомления детей с 

книгой на этом возрастном этапе: 

- формировать у детей интерес к книге, приучать вниманию, слушать 

литературные произведения; 

- обогащать жизненный опыт малышей занятиями и впечатлениями, 

необходимыми для понимания книг; 

- учитывать при отборе книг для детей тяготения ребёнка к фольклорным и 

поэтическим произведениями; 

- помогать детям, устанавливать простейшие связи в произведении; 

- помогать детям, выделять наиболее яркие поступки героев и оценивать их; 

- поддерживать непосредственный отклик и эмоциональную 

заинтересованность, возникающие у ребёнка при восприятии книги; 

- помогать детям мысленно, представить, увидеть события и героев 

произведения, с помощью отбора иллюстраций, учить рассматривать 

иллюстрации. 

Средний дошкольный возраст (4-5лет). Усложняется читательский опыт 

детей. Для понимания произведения ребёнку уже не требуется иллюстрация 

к каждому повороту сюжета. Характеризуя героев, дети чаще всего 

высказывают правильные суждения об их поступках, опираясь при этом на 

свои представления о нормах поведения и обогатившийся личный опыт. 

Вместе с тем при восприятии литературных произведений ребёнок не ставит 

перед собой задачу оценить героя, события. Отношение детей к 

литературным фактам имеет действенное, жизненное значение. Ребёнок 4-5 

лет, прежде всего активный соучастник изображаемых событий; он 

переживает их вместе с героями. 



Таким образом, исходя из особенностей обогащённого литературного и 

пополненного жизненного опыта детей, перед воспитателями в средней 

группе стоят задачи: 

- продолжать формировать у детей интерес к книге; 

- учить внимательно, слушать и слышать произведение; 

- видеть поступки персонажей и правильно их оценивать; 

- развивать воображение, умение мысленно представлять себе события и 

героев произведения; 

- поддерживать внимание и интерес детей к слову в литературном 

произведении; 

- поддерживать сопереживание детей героям произведения и формировать 

личностное отношение к прочитанному. 

Старший дошкольный возраст. С 5-летнего возраста начинается новая 

стадия в литературном развитии ребёнка. Самыми любимыми у детей 

становятся волшебные русские народные сказки с их чудесным вымыслом, 

фантастичностью, развитым сюжетным действием, полным конфликтов, 

препятствий, драматических ситуаций, разнообразных мотивов (коварство, 

чудесная помощь, противодействие злых и добрых сил и многое другое), с 

яркими сильными характерами героев. Русские народные сказки («Морозко», 

«Сивкабурка», «Царевна - лягушка», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», и другие). Открывают простор для чувств и мыслей ребенка о 

сложном мире, где сталкиваются в непримиримой борьбе добрые и злые 

силы, где дети утверждаются в непременной, неизбежной победе добра над 

злом, удивляются чудесам и тайнам и пытаются раскрыть и осмыслить их. В 

старшем возрасте ребёнок приобретает способность понимать текст без 

помощи иллюстраций. Дети уже способны понимать в книге такие события, 

каких под час не было в их собственном опыте. У ребёнка формируются 

умения воспринимать литературное произведение в единстве содержания и 

формы, осмысливать словесный образ, относиться к нему как к авторскому 

приёму. Возникает также умение не только замечать выразительное, яркое 

слово, но и осознавать его роль в тексте. 

В старшем дошкольном возрасте возможности детей позволяют решать 

новые, более сложные задачи по формированию эстетического восприятия и 

понимания произведений художественной литературы: 

- закрепить и развивать устойчивый интерес к книге, воспринимать любовь 

к художественному слову; 

- наряду с непосредственным жизненным опытом детей их литературный 

опыт. Знакомить с жанровыми особенностями некоторых видов 

литературных произведений (рассказ, сказка, басня, загадка, пословица, 

потешка и другие). 

- развивать и воспитывать воссоздающие воображение; 

- учить устанавливать многообразные связи в произведении, проникать в 

авторский замысел; 



- помогать ребёнку, не только осмысливать поступки персонажей, но и их 

мысли, чувства; воспитывать умение видеть скрытые причины поступков; 

- помогать ребёнку, осознавать его собственное эмоциональное отношение 

к героям произведений; 

- обращать внимание детей на язык литературного произведения, авторские 

приёмы изображения. 

Таким образом, мы видим, что в течение всего дошкольного периода 

происходят активное развитие и совершенствование способностей к 

восприятию литературных произведений, формирование интереса и любви к 

книге, то есть ребёнок успешно формируется как читатель. Это 

обстоятельство заставляет нас, педагогов, тщательно продумывать вопросы, 

связанные с чтением книг детям дошкольного возраста и, прежде всего с 

отбором произведений детской литературы для каждого возрастного этапа. 

Продуманный отбор книг для детского чтения определяется тем, что 

неизбежно влияет на литературное развитие ребёнка, формирование его 

литературного опыта на этапе дошкольного детства, на воспитание 

отношения к книге. 

Занятия, посвященные знакомству детей с литературными произведениями, 

требуют от воспитателя предварительной подготовки. Условно можно 

выделить следующие этапы: 

- подготовка воспитателя к чтению художественного произведения; 

- постановка задач чтения (рассказывания) в зависимости от характера 

литературного произведения; 

- отбор методов работы с книгой. 

Подготовив детей к восприятию, воспитатель выразительно читает текст. 

Эта часть занятия очень важна и ответственна - здесь происходит первая 

встреча ребёнка с художественным произведением. 

Следующий этап - беседа о прочитанном. Дети легко с удовольствием 

включаются в такую беседу, потому что она отвечает их потребности 

поговорить о прочитанном, поделиться своими впечатлениями, выразить 

переполняющие их чувства. 

Воспитатель задаёт детям вопросы после прослушивания литературного 

произведения. 

1. Вопросы, позволяющие узнать, какого эмоциональное отношение детей к 

явлениям, событиям, героям. 

- что больше всего понравилось в произведении? 

- кто больше всех понравился? 

- нравится или не нравится тот или иной герой? 

Эти вопросы задают, как правило, в начале беседы, они оживляют и 

обогащают первые, непосредственные впечатления, возникшие у детей при 

слушании произведения. 

2. Вопросы, направленные на то, чтобы выявить основной замысел 

произведения, его проблему. Постановка таких вопросов поможет 



воспитателю увидеть, насколько правильно понято детьми содержание 

произведения. 

Во время беседы полезно прочитывать отдельные фрагменты произведения. 

Такое повторное чтение помогает детям уловить и понять то, что могло быть 

упущено при первом восприятии текста. 

3. Вопросы проблемноследственного характера, обращающие внимание 

детей на мотивы поступков персонажей, например: почему Маша не 

разрешала медведю отдыхать и говорила: «Не садись на пенёк, не ешь 

пирожок» (русская народная сказка «Маша и медведь»)? Почему все 

засмеялись, а Ваня заплакал(рассказ Л. Н. Толстого «Косточка»)? 

Проблемные вопросы заставляют ребёнка размышлять о причинах и 

следствиях поступков героев, выявить внутренние побуждения персонажей, 

замечать логическую закономерность событий. 

4. Вопросы, обращающие внимание детей на языковые средства 

выразительности. Эти вопросы привлекают ребенка к наблюдению над 

языком художественной литературы, над его образным эмоциональным 

строем. 

5. Вопросы, направленные на воспроизведение содержания. Отвечая на эти 

вопросы, ребенок припоминает отдельные эпизоды, а факты, логически 

выстраивая их. Использование вопросов зависит от возрастных 

возможностей детей. 

6. Вопросы, побуждающие детей к элементарным обобщениям и выводам. 

Обычно ими заканчивают беседу. Назначение таких вопросов -вызвать у 

ребенка потребность ещё раз вспомнить и осмыслить произведение в целом, 

выделить наиболее существенное, главное. Зачем писатель рассказал нам эту 

историю? Как бы вы назвали этот рассказ (сказку)? Почему писатель так 

назвал произведение? 

Таким образом, вопросы, которые предлагаются детям в процессе беседы 

после чтения, побуждают их не только запомнить литературный материал, но 

и обдумать, осознать его, выразить словом возникающие при слушании 

мысли и впечатления. В беседах после чтения воспитателю следует иметь в 

виду, что вопросов не должно быть много. Вопросы должны побуждать 

ребенка к размышлению, помогать увидеть и понять скрытое в 

художественном содержании. Целесообразно заканчивать занятие повторном 

чтении произведения, если оно невелико по объёму, или читать 

понравившееся детям эпизоды. 

Свободное время воспитатель активно использует для того, чтобы 

значительно расширить литературный богаче детей, лучше познакомить их с 

произведениями русской и мировой литературы. 

В каждой возрастной группе есть дети, которые любит слушать книги, но 

есть и такие, которым чтение представляется непосильным и скучным делом. 

Заставить насильно такого ребёнка слушать книжку - значит окончательно 

отбить интерес к ней. Задача - найти такой подход к ребёнку, выбрать такую 



книгу, которая затронет его эмоции, окажется ему интересной и внутренне 

созвучной. 

Именно книги, волнуя ум, сердце и воображение детей, помогают им 

разобраться в сложных жизненных ситуациях, обостряют чуткость к плохому 

и хорошему, побуждают самостоятельно находить правильные ответы на 

сложные вопросы. 

Воспитатель всегда должен быть готовым отыскать, прочесть и обсудить 

нужную детям сегодня, сейчас книгу. Прочесть во время, сразу же после 

какого-то конкретного случая - значит помочь найти нужный ответ. 

Часто дети приносят из дома свои любимые книги. Воспитатель, 

предварительно ознакомившись с книгой, может прочитать её всем, сказать, 

что рад встрече с книгой своего детства и поблагодарить ребёнка. 

В свободное время воспитатель закрепляет в памяти детей, выученные на 

занятии стихи, работает над выразительным чтением их. Чтение стихов 

воспитателем, искренне разделяющим с детьми радость встречи с 

прекрасным. Создаёт неповторимую атмосферу духовной общности, 

родственности, необходимой растущему человеку не только для его 

эстетического, но и нравственного становления. Хорошо бы, вечером с 

детьми проводить инсценирование любимых детьми книг; игр - 

драматизации, творческих ролевых игр на литературные темы; просмотров 

кукольного и теневого театра, диафильмов; литературных утренников и 

развлечений. Участие ребёнка в художественной деятельности часто 

становится толчком к возникновению у него интереса и любви к книге. 

Существенную роль в формировании у дошкольников интереса и любви к 

художественной литературе играет уголок книги. Специально выделенное и 

оформленное место в группе, где ребёнок может самостоятельно, по своему 

вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть. Здесь ребёнок видит книгу не в 

руках воспитателя, а остаётся с ней один на один. Он внимательно и 

сосредоточенно рассматривает иллюстрации, ребёнок приобщается к 

изобразительному искусству, учится видеть и понимать графические 

способы передачи литературного содержания. Только в уголке книги 

воспитатель имеет возможность привить детям навыки культуры общения и 

общения с книгой. Любовное, бережное отношение к книге - одно из важных 

качеств культуры чтения, без которого немыслим настоящий читатель и 

которое наиболее успешно формируется вместе, отведённом для чтения. 

Уголок книги должен быть во всех группах детского сада. Кроме книг здесь 

могут находиться отдельные картинки, наклеенные на плотную бумагу, и 

небольшие альбомы для рисования на близкие детям темы(«Игрушки», 

«Домашние животные», и другие). Каждый из детей должен найти книгу по 

своему желанию и вкусу. Поэтому на книжную витрину можно помещать 

одновременно 10-12 книг. В уголке должны находиться произведения, с 

которыми в данное время детей знакомят на занятиях. Рассматривание книги 

даёт ребёнку возможность вновь пережить прочитанное, углубить свои 

первоначальные представления. В среднем же срок пребывания книги в 



книжном уголке составляет 2-2, 5 недели. Совместное общение воспитателя 

и ребёнка с книгой носит особо теплый и доверительный характер. Побуждая 

детей вместе рассмотреть книгу, поговорить о ней, воспитатель тем самым 

формирует умение воспринимать её в единстве совестного и 

изобразительных искусств. 
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