
Работа с родителями 

 

Консультации для родителей 
Подготовила старший воспитатель Афанасьева Л.А. 

  

Агрессивный ребёнок 

 

Злой, агрессивный ребёнок, драчун и забияка – большое родительское огорчение, 

угроза благополучию детского коллектива, "гроза" дворов, но и несчастное существо, 

которое никто не понимает, не хочет приласкать и пожалеть. Детская агрессивность – 

признак внутреннего эмоционального неблагополучия, комплекс негативных 

переживаний, один из неадекватных способов психологической защиты. 

 

Такие дети используют любую возможность, чтобы толкать, бить, ломать, щипать. 

Их поведение часто носит провокационный характер. Чтобы вызвать ответное 

агрессивное поведение, они всегда готовы разозлить маму, воспитателя, сверстников. Они 

не успокоятся до тех пор, пока взрослые не "взорвутся", а дети не вступят в драку. 

Например, такой ребёнок будет сознательнее одеваться медленнее, отказываться мыть 

руки, убирать игрушки, пока не выведет маму из себя и не услышит её крик или не 

получит шлепок. После этого он готов заплакать и, только получив утешение и ласку от 

мамы, успокоится. Не правда ли очень странный способ получения внимания? Но это для 

данного ребёнка единственный механизм "выхода" психоэмоционального напряжения, 

скопившейся внутренней тревожности. 

 

В нашей жизни, к сожалению, происходит много событий, которые сами по себе 

могут ожесточить, озлобить, довести до отчаяния и вызвать негативные переживания. 

Дети чётко улавливают настроения окружающих. Поэтому родителям не стоит при 

ребёнке допускать обсуждение неприятностей, смотреть передачи про катастрофы и 

фильмы про убийство и безысходность, оценивать отрицательно поступки других, 

укорять и угрожать расправой обидчикам. Подобные проявления своего недовольства и 

обиды являются не лучшим примером для подражания и бумерангом могут вернуться в 

семью в "исполнении" ребёнка. Взрослые не должны удивляться, почему их ребёнок 

слово в слово повторяет их ругательные выражения, находится в позиции постоянного 

сопротивления и неприятия окружающих его людей и событий. Если вы стали замечать, 

что ваш ребёнок наэлектризован злостью, обзывается, дерётся, обижает и жестоко 

относится к животным, то первое, что вы должны сделать, это задать себе вопросы: 

 

Когда это началось? 

Как ребёнок проявляет агрессию? 

В какие моменты ребёнок проявляет агрессию? 

Что явилось причиной агрессивности? 

Что изменилось в поведении ребёнка с того времени? 

Что на самом деле хочет ребёнок? 

Чем вы реально можете ему помочь? 

 

Причины агрессивности почти всегда внешние: семейное неблагополучие, лишение 

чего-то желаемого, разница между желаемым и возможным. Поэтому работу с агрессией 

своего ребёнка необходимо начать с самостоятельного анализа внутрисемейных 

отношений. Это будет главным шагом в решении существующей проблемы. 

 



Обнаружив у своего ребёнка признаки агрессивного поведения, поиграйте с ним в 

игры, представленные ниже. Это можно сделать в кругу семьи, при участии близких 

родственников (братья, сёстры), а также с друзьями своего ребёнка. 

 

Самое главное – попробуйте раскрепоститься сами, отдайтесь игре, ведь ребёнок 

непременно почувствует вашу искренность и оценит это. 

 

"ВЫБИВАЕМ ПЫЛЬ" 

 

(для детей с 4 лет) 

 

Каждому участнику даётся "пыльная подушка". Он должен, усердно колотя 

руками, хорошенько её "почистить". 

 

"ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ" 

 

(для детей с 4 лет) 

 

Вместо мяча – подушка. Играющие разбиваются на две команды. Количество 

играющих от 2-х человек. Судья – обязательно взрослый. Играть можно руками и ногами, 

подушку можно пинать, кидать, отнимать. Главная цель – забить в ворота гол. 

 

Примечание: взрослый следит за соблюдением правил – нельзя пускать в ход руки, 

ноги, если нет подушки. Штрафники удаляются с поля. 

 

"ЧАС ТИШИНЫ И ЧАС “МОЖНО”" 

 

(для детей с 4 лет) 

 

Договоритесь с ребёнком, что иногда, когда вы устали и хотите отдохнуть, в доме 

будет час тишины. Ребёнок должен вести себя тихо, спокойно играть, рисовать, 

конструировать. Но иногда у вас будет час "можно", когда ребёнку разрешается делать 

почти всё: прыгать, кричать, брать мамины наряды и папины инструменты, обнимать 

родителей и висеть на них и т.д. 

 

Примечание: "часы" можно чередовать, а можно устраивать их в разные дни, 

главное, чтобы они стали привычными в семье. 

 

"ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ" 

 

(для детей с 5 лет) 

 

Из подушек строится высокая башня. Задача каждого участника – штурмом взять 

её (запрыгнуть), издавая победные крики типа: 

 

 "А-а-а", "Ура!" и т.д. Побеждает тот, кто запрыгивает на башню, не разрушив её стены. 

 

Примечание: 

 

· Каждый участник может сам себе построить башню такой высоты, которую, по его 

мнению, он способен покорить. 

 



· После каждого штурма "болельщики" издают громкие крики одобрения и восхищения: 

"Молодец!", "Здорово!", "Победа!" и т.д. 

 

"ШТУРМ КРЕПОСТИ" 

 

(для детей с 5 лет) 

 

Из попавшихся "под руку" небьющихся предметов строится крепость (тапки, стулья, 

кубики, одежда, книги и т.д. – всё собирается в одну большую кучу). У играющих есть 

"пушечное ядро" (мяч). По очереди каждый со всей силой кидает мяч во вражескую 

крепость. Игра продолжается, пока вся куча – "крепость" - не разлетится на куски. С 

каждым удачным попаданием штурмующие издают громкие победные кличи. 

 

"РУГАЕМСЯ ОВОЩАМИ" 

 

(для детей с 5 лет) 

 

Предложите детям поругаться, но не плохими словами, а … овощами: "Ты – огурец", "А 

ты – редиска", "Ты – морковка", "А та – тыква" и т.д. 

 

Примечание: Прежде, чем поругать ребёнка плохим словом, вспомните это упражнение. 

 

"ПО КОЧКАМ" 

 

(для детей с 5 лет) 

 

Подушки раскладываются на полу на расстоянии, которое можно преодолеть в прыжке с 

некоторым усилием. Играющие – "лягушки", живущие на болоте. Вместе на одной 

"кочке" капризным "лягушкам" тесно. Они запрыгивают на подушки соседей и квакают: 

"Ква-ква, подвинься!" Если двум "лягушкам" тесно на одной подушке, то одна из них 

прыгает дальше или сталкивает в "болото" соседку, и та ищет себе новую "кочку". 

 

Примечание: взрослый тоже прыгает по "кочкам". Если между "лягушками" дело доходит 

до серьёзного конфликта, он подскакивает и помогает найти выход. 

 

"ЖУЖА" 

 

(для детей с 6 лет) 

 

"Жужа" сидит на стуле с полотенцем в руках. Все остальные бегают вокруг неё, строят 

рожицы, дразнят, дотрагиваются до неё, щекочут. "Жужа" терпит, но когда ей всё это 

надоедает, она вскакивает  и начинает гоняться за "обидчиками" вокруг стула, стараясь 

отхлестать их полотенцем по спинам. 

 

Примечание: взрослый следит за формой выражения "дразнилок". Они не должны быть 

обидными и болезненными 
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Адаптация 

 

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: 

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. 

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. 

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).  

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

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. 

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. 

Очень полезны экскурсии по группе, в которых участвует воспитатель, родители и 

ребёнок. 

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: 

№ 

п/п 

 /пп 

эмоциональ

ное 

состояние 

деятельность отношения со 

взрослым 

отношения с 

детьми 

речь потребность в 

общении 

 

1 

слёзы, плач отсутствует отрицательные 

(ребёнок не 

воспринимает 

просьб 

воспитателя) 

отрицательн

ые 

отсутству

ет или 

связана с 

воспомин

ан. о 

близких. 

Потребность в 

общении с 

близкими 

взрослыми, в 

ласке, заботе. 

 

 

 

2 

неуравнове

шен., 

заплачет, 

если рядом 

нет 

взрослого. 

наблюдение, 

подражание 

взрослым. 

положительны

е, по 

инициативе 

воспитателя. 

отсутствуют 

или 

положительн

ые 

(ответные). 

ответная 

(отвечает 

на 

вопросы 

детей, 

взрослых)

. 

Потребность в 

общении со 

взрослым, в 

сотрудничестве 

с ним и 

получении  от 

него сведений об 

окружении. 

 

 

 

3 

спокойное, 

уравновеше

нное

 пред

метная 

деятельност

ь или 

сюжетно 

ролевая игра.

 полож

ительные, по 

инициативе 

ребёнка

 полож

ительные

 иници

ативная (сам 

спокойное, 

уравновешенн

ое

 предмет

ная 

деятельность 

или сюжетно 

ролевая игра.

 полож

ительные, по 

инициативе 

ребёнка

 полож

ительные

 иници

ативная (сам 

спокойно

е, 

уравнове

шенное

 пр

едметная 

деятельно

сть или 

сюжетно 

ролевая игра.

 положите

льные, по 

инициативе 

ребёнка

 положите

льные

 инициати

вная (сам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обращается 

ко взрослым 

и детям).

 Потре

бность в 

общении со 

взрослым и в 

самостоятель

ных 

действиях. 

обращается 

ко взрослым 

и детям).

 Потре

бность в 

общении со 

взрослым и в 

самостоятель

ных 

действиях. 

обращается ко 

взрослым и 

детям).

 Потребно

сть в общении со 

взрослым и в 

самостоятельны

х действиях. 



 

Работа с родителями 

Консультации для родителей 
Подготовила старший воспитатель Афанасьева Л.А. 

«Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 
 

Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до середины дороги - 

направо. 

Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они обозначаются 

специальным знаком « Пешеходный переход» 

Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со светофором. 

Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми по краю навстречу 

машинам. 

Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, трамвай, можешь 

им напомнить, что эти транспортные средства опасно обходить как спереди, так и сзади. 

Надо дойти до ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти улицу. 

Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться. 

Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

Безопаснее всего переходить улицу с группой с группой пешеходов. 

 

Рекомендации для родителей 

 

1. При движении по тротуару: 

 

- придерживайтесь правой стороны тротуара; 

 

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

части; 

 

2. Готовясь перейти дорогу: 

 

- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

 

- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

 

- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

 

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

 

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

может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

 

- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у 

перехода, как оно движется по инерции. 

 

3. При выходе из дома: 

 



- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у подъезда и 

вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед; 

 

- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, 

приостановите свое движение и оглянитесьнет ли за препятствием опасности. 

 

4. При ожидании общественного транспорта: 

 

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

тротуаре или обочине. 

 

5. При переходе проезжей части: 

 

- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по 

отмеченной линиизебре, иначе ребенок привыкнет переходить где придется; 

 

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

 

- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте ребенку 

каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для лучшего наблюдения за 

авто-, мототранспортными средствами; 

 

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

родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это 

опасно; 

 

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

вокруг; 

 

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

дома; 

 

6. При посадке и высадке из общественного транспорта: 

 

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

выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 

 

- подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной остановки: 

ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса; 

 

- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его отправлении; 

особую опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса 

транспортного средства; 

 

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановкеособо опасном месте для него: 

стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне. 

 

7. При движении автомобиля: 

 

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

рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом; 

 



- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: при 

столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку сиденья и 

удариться о переднее стекло; 

 

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 

 

Памятка для родителей: Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге. 

 

Что должны знать родители о своем ребенке? 

 

В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он уверен, что 

машина останавливается мгновенно. 

 

В 6 лет- боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят взрослые; не умеет 

определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; не умеет 

правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного. 

 

В 7 лет- более уверенно отличать правую сторону дорогу от левой. 

 

В 8 лет- может мгновенно отреагировать на отклик и т.д.; имеет опыт пешеходного 

передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки езды на велосипеде; умеет 

определять источник шума; устанавливать связь между величиной предмета, его 

удаленностью и временем (чем ближе автомобиль, тем он больше). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

Консультации для родителей 
Подготовила старший воспитатель Афанасьева Л.А. 

 

Влияние родительских установок на развитие детей. 

 

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

взаимоопределяющих составных: осознаваемое и несознаваемое – сознание и 

подсознание. 

 

В неосознаваемой сфере очень важное значение имеет фиксированное отношение к 

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

Родителям особенно важно понять, какую роль в эмоционально-личностном развитии 

ребёнка играют родительские установки. Бесспорно, родители -  самые значимые и 

любимые для ребёнка люди. Авторитет, особенно на самых ранних этапах 

психоэмоционального развития, непререкаем и абсолютен. Вера в непогрешимость, 

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

велел…" и т.д. 

 

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

психологическими защитными механизмами, не способен руководствоваться 

осознанными мотивами и желаниями. Родителям стоит осторожно и внимательно 

относиться к своим словесным обращениям к ребёнку, оценкам поступков ребёнка, 

избегать установок, которые впоследствии могут отрицательно проявиться в поведении 

ребёнка, делая его жизнь стереотипной и эмоционально ограниченной. 

 

Установки возникают повседневно. Они случайны, слабы, другие принципиальны, 

постоянны и сильны, формируются с раннего детства, и, чем раньше они усвоены, тем 

сильнее их действие. Раз возникнув, установка не исчезает и в благоприятный  для неё 

момент жизни ребёнка воздействует на его поведения и чувства. Оружием против 

негативной установки может стать только контрустановка, причём постоянно 

подкрепляемая положительными проявлениями со стороны родителей и окружающих. 

Например, контрустановка "Ты всё можешь" победит установку "Неумеха, ничего у тебя 

не получается", но только в том случае, если ребёнок будет действительно получать 

подтверждение своим способностям в реальной деятельности (рисование, лепка, пение и 

т.д.). 

 

Несомненно, большая часть родительских установок положительна и способствует 

благоприятному развитию личного пути ребёнка. А раз они помогают и не мешают, то и 

осознавать их не обязательно. Это своеобразные инструменты психологической защиты, 

помогающие ребёнку сохранить себя и выжить в окружающем мире. Примером 

исторически сложившихся и передаваемых из поколения в поколение положительных 

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

мудрым адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, где важны стойкость, вера в 

себя и свои силы. 

 

Ниже приведена таблица наиболее часто встречающихся негативных родительских 

установок. Обратите внимание на те последствия, которые они могут иметь для личности 

ребенка, и научитесь выдвигать контрустановки. Вспомните, не слышали ли вы нечто 



похожее от своих родителей? Не стали ли некоторые из них тормозящими указателями на 

вашем жизненном пути? 

 

Проанализируйте, какие директивы, оценки и установки вы даёте своим детям. 

Сделайте так, чтобы негативных было очень мало, научитесь трансформировать их в 

позитивные, развивающие в ребёнке веру в себя, богатство и яркость эмоционального 

мира. 

 

НЕГАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЗИТИВНЫЕ 

УСТАНОВКИ 

Сказав так: подумайте о последствиях и вовремя исправьтесь 

"Не будешь слушаться, с 

тобой никто дружить не 

будет…". 

Замкнутость, 

отчуждённость, 

угодливость, 

безынициативность, 

подчиняемость, 

приверженность 

стереотипному поведению. 

"Будь собой, у каждого  в 

жизни будут друзья!". 

"Горе ты моё!" Чувство вины, низкая 

самооценка, враждебное 

отношение к окружающим, 

отчуждение, конфликты с 

родителями. 

"Счастье ты моё, радость 

моя!" 

"Плакса-Вакса, нытик, 

пискля!" 

Сдерживание эмоций, 

внутренняя озлобленность, 

тревожность, глубокое 

переживание даже 

незначительных проблем, 

страхи, повышенное 

эмоциональное напряжение. 

"Поплачь, будет легче…". 

"Вот дурашка, всё готов 

раздать…". 

Низкая самооценка, 

жадность, накопительство, 

трудности в общении со 

сверстниками, эгоизм. 

"Молодец, что делишься с 

другими!". 

"Не твоего ума дело!". Низкая самооценка, 

задержки в психическом 

развитии, отсутствие своего 

мнения, робость, 

отчуждённость, конфликты 

с родителями. 

"А ты как думаешь?". 

"Ты совсем, как твой папа 

(мама)…". 

Трудности в общении с 

родителями, идентификация 

с родительским поведением, 

неадекватная самооценка, 

упрямство, повторение 

поведения родителя 

"Папа у нас замечательный 

человек!" "Мама у нас 

умница!". 

"Ничего не умеешь делать, 

неумейка!". 

Неуверенность в своих 

силах, низкая самооценка, 

страхи, задержки 

психического развития, 

безынициативность, низкая 

мотивация к достижению. 

"Попробуй ещё, у тебя 

обязательно получится!". 



"Не кричи так, оглохнешь!" Скрытая агрессивность, 

повышенное 

психоэмоциональное 

напряжение, болезни горла 

и ушей, конфликтность. 

"Скажи мне на ушко, давай 

пошепчемся…!". 

"Неряха, грязнуля!". Чувство вины, страхи, 

рассеянность, невнимание к 

себе и своей внешности, 

неразборчивость в выборе 

друзей. 

"Как приятно на тебя 

смотреть, когда ты чист и 

аккуратен!" 

"Противная девчонка, все 

они капризули!" (мальчику о 

девочке). "Негодник, все 

мальчики забияки и 

драчуны!" (девочке о 

мальчике). 

Нарушения в 

психосексуальном развитии, 

осложнения в межполовом 

общении, трудности в 

выборе друга 

противоположного пола. 

"Все люди равны, но в то же 

время ни один не похож на 

другого". 

"Ты плохой, обижаешь 

маму, я уйду от тебя к 

другому ребёнку!". 

Чувство вины, страхи, 

тревожность, ощущение 

одиночества, нарушение 

сна, отчуждение от 

родителей, "уход" в себя или 

"уход" от родителей. 

"Я никогда тебя не оставлю, 

ты самый любимый!". 

"Жизнь очень трудна: 

вырастешь – узнаешь…!" 

Недоверчивость, трусость, 

безволие, покорность 

судьбе, неумение 

преодолевать препятствия, 

склонность к несчастным  

случаям, подозрительность, 

пессимизм. 

"Жизнь интересна и 

прекрасна! Всё будет 

хорошо!". 

"Уйди с глаз моих, встань в 

угол!" 

Нарушения 

взаимоотношений с 

родителями, "уход" от них, 

скрытность, недоверие, 

озлобленность, 

агрессивность. 

"Иди ко мне, давай во всём 

разберёмся вместе!" 

"Не ешь много сладкого, а 

то зубки будут болеть, и 

будешь то-о-ол-стая!". 

Проблемы с излишним 

весом, больные зубы, 

самоограничение, низкая 

самооценка, неприятие себя. 

"Давай немного оставим 

папе (маме) ит.д." 

"Все вокруг обманщики, 

надейся только на себя!" 

Трудности в общении, 

подозрительность, 

завышенная самооценка, 

страхи, проблемы 

сверконтроля, ощущение 

одиночества и тревоги. 

"На свете много добрых 

людей, готовых тебе 

помочь…". 

"Ах ты, гадкий утёнок! И в 

кого ты такой некрасивый!". 

Недовольство своей 

внешностью, застенчивость, 

нарушения в общении, 

чувство беззащитности, 

проблемы с родителями, 

низкая самооценка, 

неуверенность в своих силах 

"Как ты мне нравишься!". 



и возможностях. 

"Нельзя ничего самому 

делать, спрашивай 

разрешения у старших!". 

Робость, страхи, 

неуверенность в себе, 

безынициативность, боязнь 

старших, 

несамостоятельность, 

нерешительность, 

зависимость от чужого 

мнения, тревожность. 

"Смелее, ты всё можешь 

сам!". 

"Всегда ты не вовремя 

подожди…". 

Отчуждённость, скрытность, 

излишняя 

самостоятельность, 

ощущение беззащитности, 

ненужности, "уход" в себя", 

повышенное 

психоэмоциональное 

напряжение. 

"Давай, я тебе помогу!" 

"Никого не бойся, никому 

не уступай, всем давай 

сдачу!". 

Отсутствие самоконтроля, 

агрессивность, отсутствие 

поведенческой гибкости, 

сложности в общении, 

проблемы со сверстниками, 

ощущение 

вседозволенности. 

"Держи себя в руках, уважай 

людей!". 

 

Естественно, список установок может быть значительно больше. Составьте свой 

собственный и попытайтесь найти контрустановки, это очень полезное занятие, ведь 

сказанное, казалось бы, невзначай и не со зла, может "всплыть" в будущем и отрицательно 

повлиять на психоэмоциональное благополучие ребёнка, его поведение, а нередко и на его 

жизненный сценарий.  

 

Как часто вы говорите детям: 

Я сейчас занят(а)… 

Посмотри, что ты натворил!!! 

Как всегда неправильно! 

Когда же ты научишься! 

Сколько раз тебе можно повторять! 

Ты сведёшь меня с ума! 

Что бы ты без меня делал! 

Вечно ты во всё лезешь! 

Уйди от меня! 

Встань в угол! 

 

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

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

недоверчив, неуверен в себе. 

 

А эти слова ласкают душу ребёнка:  

Ты самый любимый! 

Ты очень многое можешь! 

Что бы мы без тебя делали?! 

Иди ко мне! 



Садись с нами…! 

Я помогу тебе… 

Я радуюсь твоим успехам! 

Что бы не случилось, наш дом – наша крепость. 

Расскажи мне, что с тобой… 

 

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

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

его поведения и поступков, его просто надо успокоить. Сам ребёнок – не беспомощная 

"соломинка на ветру", не робкая травинка на асфальте, которая боится, что на неё 

наступят. Дети от природы наделены огромным запасом инстинктов, чувств и форм 

поведения, которые помогут им быть активными, энергичными и жизнестойкими. Многое 

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

умения чувствовать и догадываться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с родителями 

Консультации для родителей 
Подготовила старший воспитатель Афанасьева Л.А. 

 

Готовность к школе: Что мы не понимаем? 
 

Весна — время особых хлопот в семьях будущих первоклассников. Обеспокоенные 

родители бегают от одной элитной гимназии к другой, что успеть записаться на 

собеседование или тестирование. В некоторых мамы и бабушки отличаются особым 

рвением в проталкивании чада к светлому будущему, детям ищут репетиторов по 

объявлению «Готовлю к поступлению в первый класс» или по настоятельным 

рекомендациям уважаемых знакомых. И вот с малышом занимаются с утра до вечера, так 

что ему поиграть некогда. Даже время прогулок приходится сокращать. А школьный 

психолог вдруг огорошивает маму на приеме: «Ваш сын — замечательный малыш. Но к 

школе пока не готов. Лучше ему еще годик в детский сад походить». Мама, конечно в 

гневе «Насажали тут всяких липовых «специалистов»! Напридумывали глупостей! Да кто 

он такой, этот психолог, чтобы мне указывать? Ребенок и читает уже, и до ста считает, и 

домашний адрес знает. Даже прописи освоил. И он, видите ли, не готов! Что значит — не 

готов?» 

 

Действительно, что значит — «не готов»? Что, собственно, означает эта 

злополучная «готовность к школе», которая доставляет так много хлопот педагогам и 

заставляет так сильно нервничать родителей? 

 

У любого психологического понятия, как правило, есть своя история. Сейчас мы 

уже привыкли к сочетанию «готовность к школе». Но это довольно молодой термин. И 

проблема готовности к школе тоже очень молодая. А возникла проблема готовности в 

связи с экспериментами по обучению шестилеток. Пока дети шли в школу с семи или 

даже с восьми лет, никаких вопросов не возникало. Конечно, одни учились лучше, другие 

хуже. Но когда процесс обучения столкнулся с шестилетками, привычные, устоявшиеся 

методы работы вдруг потерпели фиаско. Более того, несостоятельными оказались 

прогнозы школьной успешности детей и привычные объяснения их неудач. Вот приходит 

симпатичный ребёнок из интеллигентной семьи. Воспитанный. Родители уделяют ему 

много внимания, развивают, как могут. Он и читает, и считает. Казалось бы, чего ещё 

хотеть от будущего первоклассника? Только учи его – и получится отличник. Так не 

получается! Шестилеток принимали не везде. Это, как правило, были элитные школы, 

имевшие возможность, так или иначе, отбирать детей. Учителя и отбирали - по 

привычным для себя показателям. А через полгода выяснялось, что чуть ли не половина 

отобранных детей не оправдывает возлагавшихся на них надежд. Не то, что отличники из 

них не получались: возникала проблема даже на уровне освоения программы. Казалось, 

что возникшие сложности решить можно: раз дети плохо учатся, значит, плохо готовы. А 

раз плохо готовы, нужно готовить лучше. К примеру с пяти лет. И под этим «лучше» 

опять понималось «читать, считать» и т. д. И опять ничего не получалось. Потому что 

нельзя ничего хорошего сделать с ребёнком с помощью механического снижения планки 

обучения, игнорируя законы его психологического развития. 

 

В чём же суть «готовности»? 

 



Готовность – это определённый уровень психического развития человека. Не набор 

некоторых умений и навыков, а целостное и довольно сложное образование. Причём 

неправильно суживать его исключительно до «готовности к школе». Каждая новая 

ступень жизни требует от ребёнка определённой готовности – готовности включаться в 

ролевые игры, готовности отправиться без родителей в лагерь, готовности обучаться в 

ВУЗе. Если ребёнок в силу проблем своего развития не готов вступать в развёрнутые 

отношения с другими детьми, он не сможет участвовать в ролевой игре. Если он не готов 

ехать в лагерь без родителей, оздоровительный отдых обернётся для него пыткой. Не 

готов играть по правилам университета, не сможет успешно учиться. Но наивно полагать, 

что можно предотвратить какие-то сложности в его жизни, опережая события. 

 

Успехи молодого человека в вузе никак не связаны с тем, читают или не читают 

вузовские преподаватели лекции в старших классах его школы. Вузовские преподаватели, 

как правило, при работе со старшеклассниками пользуются привычными для себя 

методами обучения – вузовскими. А школьников нужно учить школьными методами. И 

блестящий университетский профессор может сделать для развития ребёнка не больше, а 

меньше, чем хороший школьный учитель. Точно так же вживление школьных методов 

обучения в детский сад не является профилактикой школьных трудностей. Как раз 

наоборот – оно их порождает. 

 

Существует непреложная логика личностного развития: человек не может в своём 

развитии перейти на новый этап, если он не пережил, не прожил полноценно этап 

предыдущий. Характерный пример: психологическая служба получила разрешение 

работать в детском доме. Набрав всевозможных книжек, игрушек, развивающих пособий 

психологи пришли к детям. Выяснилось, что никакие книжки, игрушки детдомовским 

детям не нужны. Им нужно посидеть на коленках, потрогать бусинки, потеребить 

пуговичку. Эти дети не прожили полноценно стадию общения с взрослым. И они пробуют 

восполнить этот пробел при любом удобном случае. Естественно, за счёт тех видов 

деятельности, которые должны были бы соответствовать их возрасту. 

 

Чтобы ребёнок из дошкольника превратился в школьника, он должен качественно 

измениться. У него должны развиться новые психические функции. Их невозможно 

развить заранее, потому что в дошкольном возрасте они отсутствуют. «Тренировка» - 

вообще слово некорректное по отношению к маленькому ребёнку. Моторика, мышление, 

память – это всё прекрасно. Только к школьной готовности относится не только это. 

Огромное количество книжной продукции, запудривающей родителям мозги (мол, купите 

– и дело будет в шляпе), никак не влияет на вызревание школьной готовности. Это 

процесс внутренний, и извне им управлять невозможно. 

 

Что отличает ребёнка, готового к школе? 

 

Во-первых, такой ребёнок должен уметь видеть учебную задачу, принимать её. Д. 

Б. Эльконин так и говорил об этом: первый показатель готовности к школе – «приём 

учебной задачи». Когда учитель пытается объяснить детям смысл умножения на примере 

выложенной плитками кухни, а дети начинают задавать вопросы о цвете плитки, о 

магазине в котором плитку купили, о том, какая машина столько плитки привезла и т. п. , 

это значит: они не могут принимать учебную задачу, не видят её. Почему? потому что они 

не готовы к школьному обучению. 

 

Во-вторых, ребёнок, готовый к школьному обучению, умеет выделять общий 

способ действия. Он способен охватить ситуацию целиком, её смысловую составляющую. 

Дошкольник же на его месте будет действовать формально. Вот пример. На одном 



занятии в детском саду воспитательница написала на доске пример: «5-3». Дети должны 

были придумать задачу по этой записи. И один мальчик задачу придумал: «У мамы было 

пять ножниц. Три она взяла и съела. Сколько ножниц осталось?» Опускаем 

характеристику мальчика. Интересно, что ответили другие дети. Они ответили: «осталось 

двое ножниц». На полном серьёзе. Никто не засмеялся. Ну, и действительно. Пять – это 

три и два. Три убрали, два осталось. Умеют считать эти малыши? Умеют. Готовы к 

школе? Не готовы. 

 

Третья составляющая готовности к школе – появление специфической самооценки. 

Проводилось исследование самооценки у дошкольников и младших школьников. Для 

этого использовался ряд сюжетных картинок. Например, на картинке изображалась горка. 

По ней на лыжах съезжает мальчик. А на следующей картинке этот мальчик лежит в 

сугробе, лыжи в разные стороны торчат. Или девочка поднимает ведро с водой. А на 

другой картинке ведро упало, вода разлилась. Детям задаётся вопрос: «Почему так 

вышло? В чём причина неудач?» Что отвечают дошкольники? Горка крутая, ведро 

тяжёлое. А школьники? Мальчик не очень хорошо умеет кататься на лыжах. Девочка 

недостаточно сильная, чтобы ведро поднять. Но мальчик, добавляют они, потренируется и 

научится съезжать. Девочка тоже подрастет, и обязательно с ведром будет справляться. О 

чём это свидетельствует? О разном подходе к жизни. Дошкольники ещё не выделяют себя 

из окружающей действительности в качестве субъектов деятельности. Местоимение «я» 

для них тотально: не я в конкретной деятельности, а «я» вообще, в целом. При таком 

взгляде на жизнь его не то, что первая двойка или тройка, его четвёрка убьет наповал. 

Ведь если «я» нарисовал не очень хорошо, значит – «я» плохой. Это значит – меня любить 

не будут. 

 

И, наконец, четвёртая составляющая: дошкольник живёт в игровом пространстве. 

Его интересует сюжет, но совершенно не интересует процессуальная сторона 

деятельности. Казалось бы, это парадокс: ведь дошкольник и мыслит-то, только что-

нибудь делая. Но он не рефлексирует способы своей деятельности. Если задача у него не 

получается, дошкольник скажет: «А я как будто сделал!». 

 

Д. Б. Эльконин в своё время проводил эксперимент по изучению процессуальности 

у дошкольников и младших школьников. Для этого был придуман механический 

лабиринт с моторчиком. В железном ящике были вырезаны прорези, по которым могла 

двигаться куколка Красная Шапочка. И были четыре кнопки управления этой куклой. 

Дошкольники и школьники совершенно по-разному участвовали в игре. Дошкольники 

фантазировали по поводу приключений Красной Шапочки. Даже если им не удавалось 

провести куколку по лабиринту, они с успехом восполняли свою неудачу за счёт 

воображения. А школьников интересовало, как именно куколка движется. Они могли 

снять ящик и экспериментировать с кнопками, чтобы понять принцип управления 

механизмом. Главным был для них вопрос «как?», а не «что?». 

 

Вот такие специфические составляющие школьной готовности. 

 

Теперь надо ответить на важный вопрос. Что означает этот диагноз: «ваш ребёнок 

не готов к школе»? Родитель с испугом прочитывает в этой формулировке нечто 

страшное: «Ваш ребёнок – недоразвитый». Или: «Ваш ребёнок – плохой». Но речь идёт о 

шестилетнем ребёнке. И констатируемая на данный момент неготовность к школьному 

обучению значит всего лишь то, что она значит. А именно то, что ребёнку с поступлением 

в школу надо повременить. 

 

Он ещё не доиграл. 



Работа с родителями 

Консультации для родителей 
Подготовила старший воспитатель Афанасьева Л.А. 

 

Грибы 

 

Наступил очередной грибной сезон. Из укромных мест извлечены корзины и 

походная одежда. 

 

Сбор грибов – занятие, таящее в себе определённый риск. Увы, отравление грибами 

не столь уж редки. 

 

Кто не слышал о чрезвычайной ядовитости бледной поганки? И всё же этот гриб, 

маскируясь то под шампиньон, то под сыроежку, нет-нет, да и попадёт к неопытному 

грибнику. 

 

В один из летних дней пятилетняя девочка, отправившись на прогулку в лес со 

своей двенадцатилетней сестрой, нашла гриб и попробовала его. Через несколько часов у 

неё началась тошнота, рвота. Её срочно госпитализировали. В больнице сделали 

промывание желудка и кишечника. После этого самочувствие девочки стало настолько 

хорошим, что родители вопреки советам врача поспешили забрать её из клиники. А 

спустя несколько часов состояние ребёнка ухудшилось, и вскоре девочка умерла. Как 

было установлено, причиной смерти явилось отравление бледной поганкой. 

 

Именно так в большинстве случаев и происходит отравление детей, когда их 

оставляют без должного присмотра. 

 

Бледная поганка уже давно снискала себе дурную славу своей ядовитостью. 

Каждый год из-за неё страдают во всём мире сотни людей, многие из них погибают. Столь 

высокая смертность объясняется не только сильным действием яда, входящего в состав 

этих грибов, но и его необычными свойствами. Основную роль в механизме отравления 

бледной поганкой играет аманитотоксин. 25-30миллиграммов этого яда, содержащегося в 

одном грибе бледной поганки, вполне достаточно, чтобы вызвать смертельное отравление. 

Кроме того, аманитотоксин совершенно не растворяется в воде, сохраняет свою 

ядовитость даже после 20-минутного кипячения. А, попав в организм, яд даёт знать о себе 

не сразу, а несколько часов спустя. Когда появляются признаки отравления, то спасать 

человека уже трудно: токсин гриба, проникший в кровь, удалить из организма сложно. 

Поэтому лечение не всегда даёт надёжные результаты. 

 

Каковы же симптомы отравления? Чаще всего возникают они через 6-12 часов 

после употребления грибов. Это – обильное слюнотечение, сильные коликообразные боли 

в животе, неукротимая рвота, расстройство кишечника. Из-за большой потери жидкости у 

пострадавшего развивается мучительная жажда. Сильные боли в печени сопровождаются 

быстрым развитием желтухи. Нередко возникают судороги, затруднённое дыхание, лицо 

принимает синеватый оттенок. С каждым часом больной слабеет, впадает в забытье. А 

через день-два может наступить трагическая развязка. 

 

Чтобы избежать опасной встречи с ядовитыми грибами, нужно знать 

отличительные признаки грибов. Некоторые люди всерьёз думают, что ядовитые грибы 

как-то сигнализируют о своей ядовитости: неприятным запахом или вкусом, тем, что их 



не трогают черви и улитки. Как это ни печально, но подобные взгляды – опасное 

заблуждение. Отравившиеся, например, бледной поганкой нередко с большой похвалой 

отзывались о её вкусе, а запах её очень напоминает запах шампиньонов. Чем же тогда 

отличается этот гриб от шампиньона? Бледная поганка на нижней части ножки всегда 

имеет клубневидное вздутие, покрытое пленчатым чехлом.  В верхней части ножки – 

пленчатое кольцо белого, зеленоватого или бледно-жёлтого цвета. Пластинки на нижней  

поверхности шляпки частые, белые, не меняющие своей окраски. В то же время у 

шампиньона эти пластинки – от бледно-розового до тёмно-бурого тонов, кольца, 

клубневидные утолщения на ножке и плёнки отсутствуют. Что же касается сыроежек, то 

главное отличие то же: у этого гриба нет клубневидного вздутия с пленчатым чехлом и 

кольца на ножке, характерных для бледной поганки. 

 

Доскональное знание "портрета" бледной поганки позволит избежать опасных 

последствий. Разумеется, малыши не в состоянии всё это запомнить, поэтому за ними 

нужен, как говорится, глаз да глаз. 

 

На первый взгляд разговор об отравлении мухоморами представляет лишь 

теоретический интерес: мухомор, особенно красный, трудно спутать с каким-нибудь 

съедобным грибом. И всё-таки даже красным мухоморов отравляются. А ведь существуют 

ещё серо-розовый и пантерный мухоморы, которые куда более скромны по виду. 

 

И всё же отравления мухоморами крайне редки. Ядовитость мухоморов сильно 

преувеличена. Смертельные отравления очень редки и случаются лишь при поедании 

большого количества мухоморов. Объясняется это просто. Яд мухоморов оказывает 

только функциональное действие на нервную систему пострадавшего и не вызывает 

повреждения внутренних органов. 

 

Химический состав яда мухоморов и механизм его действия на организм человека 

сейчас хорошо изучены. Основное ядовитое начало мухоморов – мускарин. Несмотря на 

название ( "муска" - в переводе с греческого "муха"), мускарин совершенно безопасен для 

насекомых, но зато очень вреден для человека. 3-5 миллиграммов этого яда способны 

убить отравившегося. Принято считать, что такое количество мускарина содержится в 3 

или 4 мухоморах.  

 

Своим названием мухомор обязан другим веществам, которые действительно 

убивают мух. Называются они токсоальбуминами. 

 

Симптомы отравления красным мухомором обычно развиваются спустя 30-40 

минут 9реже через 1-2 часа). Пострадавший обычно потеет, у него начинается 

слюнотечение, расстройство кишечника с болями в животе, сужаются зрачки, замедляется 

сердцебиение, падает артериальное давление, наступает удушье. 

 

Если же человек съел пантерный мухомор, расстройство центральной нервной 

системы выявляется более резко. 

 

Наиболее тяжело отравление мухомором протекает у детей. Приведём довольно 

характерный по обстоятельствам пример. 

 

В одной из сибирских деревень два мальчика в возрасте трёх и четырёх лет съели 

сушёные красные мухоморы, которые родители берегли для приготовления отравы для 

мух. Спустя полчаса у обоих ребят развилась рвота и расстройство кишечника, затем 



возникло обильное потоотделение и слюнотечение. К вечеру появились судороги, пульс 

стал плохо прощупываться, оба ребёнка потеряли сознание. 

 

К счастью, медицинская помощь подоспела вовремя, и всё закончилось 

благополучно. Уже на пятый день дети совершенно здоровыми были выписаны из 

стационара. 

 

А эта история произошла в одном из дачных посёлков. Девочка трёх лет, гуляя по 

опушке леса рядом с домом. Нашла красный мухомор и решила попробовать его. К 

счастью, как потом выяснилось, она съела лишь часть гриба. Поэтому развилось не 

тяжёлое отравление. Однако девочку пришлось поместить в больницу. 

 

Как видите, и в том и в другом случае виноваты родители, оставившие без 

присмотра маленьких детей. А ведь такая беспечность и неосторожность со  стороны 

взрослых могла стоить жизни ребятам! Взрослые обязаны всячески стремиться оградить 

детей от нежелательных встреч. С этой целью необходимо организовать на протяжении 

всего летнего периода повсеместный утренний просмотр лужаек, мест прогулок и игр 

детей в учреждениях и на дачах, с тем, чтобы своевременно удалить замеченные ядовитые 

растения и грибы. В период лесных прогулок родители, воспитатели и другие взрослые 

должны осуществлять строжайший надзор со всеми детьми  и особенно за теми, кто 

собирает цветы, грибы и травы, пробует их. Не следует так же забывать о тщательном 

контроле за использованием в пищу грибов, собранных более старшими детьми. 

 

Чтобы проводить эти мероприятия, и родители, и работники детских учреждений 

должны сами хорошо знать существо данного вопроса. Нелишне также запастись 

специальной литературой, красочными таблицами, буклетами и плакатами. Как говорится, 

всякий гриб в руки берут, да не всякий – в кузовок кладут. Каждый взрослый. Которому 

доверено здоровье детей, должен хорошо знать, какой гриб взять, а какой выбросить. 

 

Итак, для того чтобы избежать отравления ядовитыми грибами, нужно собирать 

только те, которые вы хорошо знаете. 

 

Здоровье , и даже жизнь отравившегося грибами во многом зависят от того, 

насколько своевременно ему окажут медицинскую помощь. Следует помнить, что при 

любом отравлении грибами, пусть даже на первый взгляд не тяжёлый, необходимо 

немедленно обращаться к врачу. Но и до прихода врача нужно действовать быстро и 

решительно. При отравлении любым из ядовитых грибов следует постараться вывести 

ядовитые вещества из организма: принять слабительное, промыть желудок раствором 

марганцовокислого калия. Пострадавший ребёнок должен находиться в постели, ему 

вредно ходить и сидеть. 

 

Любое отравление грибами сопровождает рвота и расстройство кишечника, 

вызывающие обезвоживание организма и мучительную жажду. Чтобы облегчить 

состояние больного ребёнка, нужно давать ему холодную, слегка подсоленную воду, 

холодный чай, кофе, молоко. 

 

Лечат отравление грибами, как правило, только в больницах. Чтобы врачу легче 

было разобраться в причинах отравления, остатки грибов следует сохранить для 

исследования в лаборатории 

 

 

 



Работа с родителями 

Консультации для родителей 
Подготовила старший воспитатель Афанасьева Л.А. 

 
Консультация "Если ребёнка ужалила пчела" 

 

Пчёлы и осы составляют обширную группу отряда перепончатокрылых. Контакты 

детей с пчёлами и осами происходят чаще, чем с другими ядовитыми животными. При 

поражении острое оружие с силой вонзается в кожу и токсин проникает в кровь 

пострадавшего. Уколы наносят только самки. 

 

Единичные ужаления пчёл  здоровые люди переносят легко. Они, как правило, 

вызывают местную реакцию. Кожа краснеет, появляется припухлость, ощущается сильная 

болезненность, жжение, зуд. Однако, сильную токсическую реакцию вызывают даже 

одиночные ужаления в голову, кровеносный сосуд, в полость рта. При этом появляются 

головокружение, головная боль, тошнота, слабость. Иногда отмечается рвота, повышение 

температуры тела, обморок. Есть дети особо чувствительные к яду перепончатокрылых 

насекомых. Помимо обычных реакций, у них при повторном ужалении возникают 

крапивница, слезоточение, обильные выделения из носа. В тяжёлых случаях возможен 

отёк гортани – осложнение, требующее экстренной медицинской помощи. 

 

Частота возникновения аллергических реакций на ужаления осами и пчёлами очень 

велика. У чувствительных детей резкая реакция может развиться в ответ на одно 

ужаление. Следует заметить, что ужаления пчёлами более тяжелы, чем укусы ос и 

шмелей, так как первые оставляют в ранке жало с ядовитой железой.  

 

Если ребёнка ужалила пчела, прежде всего необходимо удалить жало с места 

поражения. Эту процедуру нужно делать осторожно, чтобы не выдавить содержимое 

ядовитой железы в ранку. После извлечения жало следует уничтожить, иначе, попав 

случайно на кожу, оно может вновь вонзиться с помощью сокращения мышц ядовитой 

железы. Затем на место поражения кладут лёд или полотенце, смоченное холодной водой. 

Использовать для охлаждения землю, глину, как порой делают, нельзя – это может 

привести к инфицированию, развитию столбняка. 

 

В том случае, когда реакция на ужаление насекомого бурная, необходима 

неотложная медицинская помощь. Поэтому следует как можно быстрее вызвать врача или 

доставить потерпевшего в ближайшее лечебное учреждение. До прибытия врача нужно 

уложить ребёнка, высоко приподняв ему голову. Можно дать ребёнка таблетку 

противоаллергического средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

Консультации для родителей 

 
«Игрушка в жизни ребёнка» 

 

Игра, как самостоятельная детская деятельность формируется в ходе воспитания и 

обучения ребёнка, она способствует освоению ими опыта человеческой деятельностью. 

Игрушка, в данном случае, выступает в качестве своеобразного эталона тех предметов, 

узнать назначение которых и освоить различные действия с которыми, надлежит ребёнку. 

Игра, как форма организации детской жизни важна тем, что служит становлению психики 

ребёнка, его личности. 

 

Игра и игрушка неотделимы друг от друга. Игрушка может вызвать к жизни игру, а 

игра, иной раз, требует для развития новую игрушку. И не случайно в играх детей 

участвуют игрушки, купленные в магазине, но и сделанные воспитателями, родителями 

или самими детьми. Игрушки могут быть самыми разнообразными, но все они должны 

отвечать определённым педагогическим и художественно-эстетическим требованиям. 

В каждом возрасте ребёнку нужны различные по своей тематике и назначению игрушки: 

сюжетные (куклы, фигурки животных, мебель, посуда), технические (транспортные, 

конструкторы и т.д.), игрушки-орудия труда (молоток, отвёртка, щётка для подметания, 

грабли, лопатка, иным словом игрушки, имитирующие простейшие средства труда 

взрослых), игрушки-забавы: театральные, музыкальные. Крупногабаритные игрушки, 

такие как самокаты, детские автомобили, тракторы, большие легко трансформирующиеся 

конструкторы для строительства способствуют борьбе с гиподинамией, учат ребёнка 

движениям и ориентировке в пространстве. Сидя за столом ребёнку удобнее играть 

маленькими игрушками, хорошо обозримыми со всех сторон. Для игр на полу нужны 

более крупные игрушки, соразмеримые с ростом ребёнка в положении сидя и стоя. 

Подвижные игры во дворе требуют игрушек крупных, мелкие не годятся. Отбор игрушек 

тесно связан с задачами эстетического, а также нравственного воспитания ребёнка, с его 

стремлением к игре коллективной, в которой всеми игрушками он пользуется совместно 

со всеми детьми. При отборе игрушек должны учитываться возрастные закономерности 

развития игровой деятельности. Не все дети имеют возможность увидеть живых зверей и 

птиц. Познакомиться с ними помогают книги, игрушки, телевиденье. Очень важно, чтобы 

в подборе игрушек способствовал формированию у ребёнка правильных представлений об 

окружающем. Желательно, чтобы игрушки вносил в игру взрослый. Он заинтересовывает 

ребёнка сюжетом совместной игры, задаёт ему вопросы, побуждает его к «общению» с 

новой игрушкой. «Кукла проснулась? Угости её компотом». Игрушка для ребёнка полна 

смысла.  

 

Дети четырёх-пяти лет осуществляют игровые действия чаще всего с помощью 

игрушек, но их игровые действия могут быть уже обозначены и жестом и словом. В этом 

возрасте особенное значение приобретают те предметы, которые в практической 

педагогике принято именовать атрибутами: всевозможные шапочки. Бусы, фартуки, 

халаты. В этот период необходимы игрушки, отражающие специфику той или иной 

профессии. Для капитана не так важен корабль, как важно иметь подзорную трубу, 

бинокль, фуражку. Врачу необходимы халат, стол для приёма, палочка-градусник, шприц, 

и непременно нужны пациенты, терпеливо сносящие заботу врача и медсестры. Этими 

пациентами могут быть большие куклы. У больных «детей» должны быть свои «мамы» и 

«папы». 

 



Правильное руководство игрой со стороны взрослых делает её содержательной, 

подлинно ведущей в дошкольном возрасте, существенно расширяет кругозор ребёнка. 

 

Однако никакое обилие игрушек, позволяющее, казалось бы, развернуть самые 

сюжетные игры, не заменит ребёнку товарищей по игре. Вынужденная необходимость 

играть одному, иногда, может привести к перевозбуждению его нервной системы. Играя 

один, ребёнок возбуждается от обилия взятых на себя ролей. Естественно, после игры он 

будет излишне подвижным, раздражительным, «крикливым». Но такая же игра в 

коллективе сверстников не вызывает у ребёнка подобной реакции. 

 

Многие дети используют в игре не только игрушки, но и приспосабливают для 

этого другие предметы. Диван может стать пароходом, стулья – вагонами поезда, шишки 

– смешными ёжиками. Такое использование в игре предметов указывает на высокий 

уровень интеллекта ребёнка, развитие его фантазии. К сожалению, не все взрослые 

понимают это. Надо обогащать игру игрушками-самоделками, в том числе из природного, 

бросового материала. 

 

Игра развивает и радует ребёнка, делает его счастливым. В игре ребёнок совершает 

первые открытия, переживает минуты вдохновения. В игре развивается его воображение, 

фантазия, а, следовательно, создаётся почва для формирования инициативной, пытливой 

личности. Игра для ребёнка верное средство от безделья, приводящего к вялости, 

бесцельности поведения. Для хорошей, весёлой игры ребёнку нужна хорошая игрушка. 

Выбирайте её обдумано для своего ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

Консультации для родителей 
 

«Как победить застенчивость» 
 

 

Цель: расширить представления родителей о способах и методах преодоления 

застенчивости. 

 

Можно ли ребенку справиться с застенчивостью и как это сделать? 

 

Проанализируйте свое отношение к ребенку. Безусловно, вы любите его. Но всегда 

ли вы выражаете эту любовь в реальном поведении? Часто ли вы говорите своему малышу 

о том, как сильно вы его любите? Любите просто так, ни за что. Взгляните на ситуацию в 

семье глазами ребенка. Может ему не хватает выражения вашей любви, похвалы, 

поддержки? Ведь мы так часто обращаем внимание на своих детей лишь тогда, когда они 

что-то делают плохо, и не замечаем их достижений. Хороших поступков. Застенчивые 

дети доставляют родителям меньше хлопот, чем озорные и непослушные. Поэтому и 

внимания им уделяется меньше, в то время как именно таким детям оно требуется в 

большей мере. Они не заявляют об этом открыто, но потребности у них в 

доброжелательном внимании, уважении к своей личности у них развиты сильно. Без 

удовлетворения этих потребностей у ребенка не закладывается тот фундамент, который 

лежит в основе его развития, - доверие к людям, позволяющее активно и безбоязненно 

входить в окружающий мир, творчески его осваивать и преобразовывать его. Взрослый 

должен воспитать в себе умение быть внимательным к ребенку не только в том случае, 

когда тот обращается за помощью и поддержкой, но и тогда, когда она, на первый взгляд 

ему не нужна. 

 

Следующая задача - помочь ребенку повысить самооценку в конкретных видах 

деятельности, поддержать его уверенность в себе. Застенчивый ребенок боится 

отрицательной оценки, но это не значит, что оценка ему не нужна вовсе. Делая что-то 

вместе с ребенком, выразите уверенность в том, что он справится с задачей, а если нет, то 

это не беда, и вы всегда поможете ему и вместе преодолеете трудности. Если вы видите, 

что ребенок слишком сосредоточен на оценке и это тормозит его действия, отвлеките его 

от оценочной стороны деятельности. Здесь вам помогут игровые приемы и юмор. 

Обыграйте ситуацию, внесите в нее элемент воображения. Например, если ребенку не 

удается собрать фигурку из «Лего», сделайте их одушевленными и наделите вредным 

характером, который мешает ребенку справиться с задачей. 

 

Следует помнить, что застенчивые дети очень осторожны и побаиваются нового. 

Они в большей степени, чем их незастенчивые сверстники подвержены соблюдению 

правил, боятся их нарушить. 

 

У застенчивых детей в большей мере сформирован внутренний запрет на поступки 

и действия, порицаемые взрослыми, и это может тормозить их инициативность и 

творческие проявления. Задумайтесь, не слишком ли часто вы ограничиваете свободу 

ребенку, его непосредственность, любознательность. Не сочтите за кощунство совет – 

иногда нарушить правила, ваше гибкое поведение поможет малышу избавиться от страха 

наказания, от чрезмерной скованности. Почти любое, на первый взгляд «неправильное» 

желание ребенка можно обыграть и превратить в интересное и полезное занятие. Не 



бойтесь того, что ребенок перестанет быть дисциплинированным. Далеко не всегда 

ограничения приносят пользу для развития. Напротив, чрезмерные ограничения 

оказываются причиной детских неврозов. 

 

Раскрепощению эмоциональной сферы. Лучшему освоению языка эмоций хорошо 

способствуют игры – пантомимы, например, такие как «Угадай эмоцию», «Где мы были, 

не расскажем, а что видели – покажем», «Кто к нам пришел», «Куклы пляшут», и др. 

Желательно, что бы в игре участвовали несколько взрослых и детей. 

 

Игры на воображение могут иметь форму рассказа о девочке или мальчике, 

которые живут в таких же обстоятельствах, как и ваш ребенок, попадают в разные 

жизненные ситуации и находят выход из них. Часто дети стыдятся рассказывать о своих 

проблемах, а вот слушая или сочиняя рассказ о другом ребенке, приписывая ему свои 

переживания, они становятся открытыми для разговора о себе. 

 

Все игры должны оканчиваться благополучно, приносить детям удовольствие и 

облегчение. Опыт новых отношений со взрослыми и сверстниками, приобретенный в 

игре, поможет им лучше справляться с реальными жизненными ситуациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

Консультации 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

Консультации для родителей 

 

«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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

Консультации для родителей 

 
"Леворукий ребёнок" 

 

"Переплетение пальцев рук" 

 

  Предложите ребёнку сложить руки в замок. Тест должен выполняться быстро, без 

подготовки. Считается, что у правшей сверху ложится большой палец левой руки, у 

левшей – левой.   

 

"Поза Наполеона" 

 

Предложите ребёнку сложить руки на уровне груди. Принято считать, что у 

правшей правая кисть лежит сверху на левом предплечье. 

 

"Одновременные действия обеих рук" - рисование круга, квадрата, треугольника. 

Движения, выполняемые ведущей рукой, могут быть более медленными, но более 

точными. Линии фигур, нарисованные ведущей рукой, более чёткие, ровные, меньше 

выражен тремор (дрожание руки), углы не сглажены, точки соединения не расходятся. 

Некоторые исследователи рекомендуют выполнять это задание с закрытыми глазами, 

тогда есть возможность более чётко выделить нарушение формы, пропорций фигуры, 

которая рисуется неведущей рукой. 

 

Скорость движений и сила ведущей руки больше, чем неведущей. Для оценки 

скорости можно использовать число простукиваний указательным пальцем за 10 секунд 

или число точек (касаний ручки) плоскости листа. Задание выполняется трижды, затем 

рассчитывается среднее значение. 

 

Силу каждой руки необходимо измерить три раза ручным динамометром и 

рассчитать среднее значение. Ведущей считается рука, превосходящая по силе неведущую 

на 2 кг. 

 

Немецкий учёный Ф. Кречмер предлагает для определения ведущей руки 

попросить ребёнка продемонстрировать следующие действия: полить цветы, пересыпать 

песок лопатой, почистить зубы, толкнуть палкой шарик, достать книги с полки, открыть 

замок-молнию, зажечь спичку, вынуть пробку из ванной и т.д. 

 

Если ребёнок выбирает для выполнения всех заданий левую руку, при этом его 

движения легче  и точнее, то он левша.  Однако использовать задания, предложенные Ф. 

Кречмером, не так просто, как кажется на первый взгляд. При определении ведущей руки 

важно всё: где находится предмет, которым можно манипулировать, где находится 

ребёнок, как даётся инструкция. 

 

Мы рекомендуем использовать для определения ведущей руки систему тестов, 

разработанную М.Г. Князевой и В.Ю. Вильдавским. 

 

Эта система включает игровые задания, подобранные с учётом способов 

манипулирования, свойственных детям дошкольного и младшего школьного возраста. 

Бытовые, часто используемые действия дети выполняют обеими руками, что затрудняет 



выделение ведущей руки. Поэтому некоторые задания мы даём в двух вариантах. Для того 

чтобы результаты тестирования были объективными, постарайтесь соблюдать следующие 

условия: 

 

1. Лучше, чтобы ребёнок не знал, что вы что-то проверяете, поэтому предложите ему 

позаниматься или поиграть. 

 

2. Это должна быть игра по правилам: взрослый должен сидеть строго напротив ребёнка, а 

все приспособления, пособия, предметы следует класть перед ребёнком на середину стола, 

на равном расстоянии от правой и левой руки. Лучше, если коробочки, бусины, мяч, 

ножницы и т.д. будут разложены рядом со столом на низком столике, чтобы ребёнок не 

видел их, не отвлекался. 

 

Первое задание: "РИСОВАНИЕ". 

 

Положите перед  ребёнком лист бумаги и карандаш, предложите ему нарисовать 

то, что он хочет. Не торопите ребёнка. После того как он закончит рисунок, попросите его 

нарисовать то же самое другой рукой. Часто дети отказываются: "Я не умею, у меня не 

получится". Можете успокоить малыша: "Я знаю, что трудно нарисовать такой же 

рисунок правой (левой) рукой, но ты постарайся". Подбодрите его, скажите, что он делает 

всё верно. В этом задании нужно сравнивать качество выполнения рисунков.  

 

Проследите за тем, чтобы ребёнок правильно и удобно держал ручку или карандаш, 

не напрягался при выполнении задания, правильно сидел. Во всех заданиях, приведённых 

ниже, ведущей рукой следует считать ту, которая выполняет более активные действия. 

 

Второе задание: "ОТКРЫВАНИЕ НЕБОЛЬШОЙ КОРОБОЧКИ". 

 

Для выполнения этого задания можно использовать спичечный коробок или 

коробочки со счётными палочками. Ребёнку предлагают несколько коробков, чтобы 

повторение действия исключало случайность в оценке этого теста. 

 

Задание: "Найди спичку (фигуру) в одной из коробочек". Ведущей считается та рука, 

которая открывает и закрывает коробочки. 

 

Третье задание: "ПОСТРОЙ КОЛОДЕЦ ИЗ ПАЛОЧЕК". 

 

Сначала из палочек строится четырёхугольник, а затем выкладываются второй и 

третий ряды. 

 

Четвёртое задание: "ИГРА В МЯЧ". 

 

Нужен небольшой мяч (теннисный), который можно бросать и ловить одной рукой. 

Мяч кладётся на стол прямо перед ребёнком, и взрослый просит бросить ему мяч. Задание 

нужно повторить несколько раз. Можно бросить мяч в цель, например, в корзину, ведёрко, 

круг. 

 

 

Пятое задание: "ВЫРЕЗАНИЕ НОЖНИЦАМИ РИСУНКА ПО КРУГУ". 

 

Можно использовать любую открытку (вырезать цветок, зайчика, узор и т.п.). 

Учтите, что более активной может быть рука, которой ребёнок держит ножницы, и та, 



которой он держит открытку. Ножницы могут быть неподвижны, а открытку ребёнок 

будет поворачивать, облегчая процесс вырезания. Вы можете получить неверный 

результат, если размер и форма ножниц не соответствует руке ребёнка. Это задание 

можно заменить раскладыванием карточек лото (карт).  Все карточки (10-15штук) ребёнок 

должен взять в одну руку, а другой (как правило, эта рука ведущая) раскладывать 

карточки. Можно использовать карточки детского лото.  

 

Карточки стопкой нужно положить строго на середину стола перед ребёнком и 

только после этого ещё раз сформулировать задание: " Возьми все карточки в одну руку, а 

другой разложи их перед собой". Для того, чтобы ребёнку было интереснее, попросите его 

называть то, что нарисовано на карточках. 

 

Шестое задание:  "НАЙДИ ДЫРОЧКУ" 

 

Предложите ребёнку нанизывать бисер или пуговицы на иголку с ниткой или 

шнурок. 

 

Седьмое задание:  "ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ" 

 

Ребёнку предлагают открыть несколько флаконов, баночек         (2-3 штуки) с 

завинчивающимися крышками. учтите, ребёнок может держать флакон или баночку за 

крышку, а крутить сам пузырёк. 

 

Восьмое задание:  "РАЗВЯЗЫВАНИЕ УЗЕЛКОВ" 

 

Заранее неплотно завяжите несколько узлов из шнура средней толщины.  Ведущей 

считается та рука, которая развязывает узел (другая рука держит узел). 

 

В этом задании бывает сложно выделить ведущую руку, т.к. развязывание узелков 

процесс довольно сложный  и ребёнок, как правило, использует обе руки. Можно 

использовать иной вариант этого задания – составления цепочки из скрепок. Как правило, 

ребёнок в одной руке держит скрепку, а другую скрепку пытается присоединить. 

 

Девятое задание: "ПОСТРОЕНИЕ ДОМА ИЗ КУБИКОВ" 

 

Ведущей является рука, которая чаще берёт, укладывает и поправляет кубики. При 

складывании кубиков чаще используются обе руки. Кроме того, это довольно привычный 

вид деятельности для любого ребёнка, поэтому можно продублировать задание, 

предложив, ребёнку конструктор, мозаику с конкретным заданием. 

 

Для того чтобы не держать в уме результаты выполнения заданий, удобно занести 

их в  

такую таблицу 

 

Задание Левая рука Обе руки Правая рука 

1 +   

2  +  

3   + 

        

Если при выполнении задания ребёнок активнее работает левой рукой, то ставится 

знак "+" в графу "Левая рука", при предпочтении правой – в графу "Правая рука".  Если 



одинаково использует  как правую, так и левую руку, знак "+" ставится в графу "Обе 

руки". 

 

Десятое задание:  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

Это данные о семейной леворукости. Если в семье у ребёнка есть леворукие 

родственники – родители, братья, сёстры, бабушки, дедушки, нужно поставить "+"  в 

графу "Левая рука", если нет – в графу "Правая рука". Если вы получили больше семи 

плюсов в графе "Левая рука", то, скорее всего ребёнок леворукий. 

 

Внимательно проанализируйте результаты. Если вы получили все плюсы в графе 

"Левая рука" за задания 2-9, а за первое задание  - рисование плюс будет стоять в графе 

"Правая рука", то это означает, что бытовые действия ребёнок действительно может 

лучше выполнять левой рукой, а графические – правой. В этом случае, выбирая руку для 

письма, следует учесть преимущество правой руки в выполнении графических заданий. 

 

Очень часто, десяти заданий, описанных в прошлой консультации, бывает 

недостаточно  для того, чтобы определить какой рукой ребёнок действует более активно и 

ловко. В этих случаях можно выбрать дополнительные задания, например, из тех, которые 

предлагает французская исследовательница М.Озьяс: 

Почистить обувь щёткой. 

Вставить стержень в отверстие пуговицы, бусины и поднять её. 

Намотать нитку на катушку. 

Перелить воду из одного сосуда в другой. 

Попасть иголкой в небольшую точку (можно сделать "мишень" на листе бумаги или 

использовать игру в "Дартс"). 

Отвинтить гайку рукой (ключом). Можно использовать детали металлического или 

пластмассового конструктора.  

Сложить мелкие детали (пуговицы, бусины) в узкий цилиндр, во флакон с узким 

отверстием. 

Проколоть дырочки в листе бумаги (5-6 раз) иголкой, булавкой. 

Стереть ластиком предварительно нарисованные крестики. 

Продеть нитку в иголку. 

Стряхнуть с себя соринки, пыль. 

Капнуть из пипетки в узкое отверстие бутылочки. 

Достать бусинку ложкой из стакана. 

Позвонить в колокольчик. 

Закрыть, открыть застёжку-молнию. 

Выпить воду из стакана. 

 

В тех случаях, когда определить ведущую руку сложно, обратите внимание на 

задания 3, 4, 6, 12-14. Эти действия непривычны, не натренированы и позволяют более 

объективно оценить превосходство одной руки над другой. 

 

А как быть, если ребёнок одинаково хорошо владеет и правой, и левой  руками?  

 

Нередко он начинает писать  и правой, и левой руками, иногда рисует левой, а 

пишет правой или перекладывает ручку из одной руки в другую, попеременно используя 

правую и левую руки, что сильно затрудняет процесс формирования навыков письма. 

Часто взрослые – и педагоги, и родители – придерживаются такой позиции: "какую руку  

 



чаще использует, той пусть и пишет". Но одно дело - выполнять привычные бытовые 

действия, другое – писать. Существуют даже специальные термины: "графическое 

функциональное превосходство" (т.е. бывают "графические левши" и "графические 

правши") и  "бытовое функциональное превосходство".  

 

Исследования французских учёных показали, что в 90% случаев "графические 

левши" оказываются и "бытовыми левшами". Такое же соотношение и у правшей. Но есть 

дети-амбидекстры и в бытовых, и в графических действиях. Такое разнообразие вариантов 

создаёт сложности при выборке руки для письма. Поэтому ещё раз разберём некоторые 

возможные варианты. 

 

1. Ярко выраженные бытовые левши, но графические амбидекстры, т.е. одинаково хорошо 

пишущие и рисующие и правой, и левой руками. Как правило, эти дети – левши, но дома 

или в детском саду их переучивали с раннего детства, при рисовании поощряли работу 

правой рукой. У этих детей процесс обучения письму пойдёт легче, если они будут писать 

левой рукой, хотя качество письма может быть неудовлетворительным. 

 

2. Ярко выраженные бытовые правши, но пишут и рисуют левой рукой или одинаково 

правой и левой. На практике причиной использования при письме и рисовании не правой, 

а левой руки может быть травма правой руки, нарушение моторных функций правой руки. 

В этом случае целесообразно учить ребёнка писать правой рукой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

Консультации для родителей 
 

Особенности психологии дошкольников 

 

Дошкольное детство – короткий промежуток в жизни человека, всего первые семь 

лет. Но именно в этот период происходит отделение ребёнка от взрослого, превращение 

беспомощного младенца в относительно самостоятельную, активную личность. 

 

Психологические особенности дошкольного возраста 

 

Ведущая деятельность – игра, освоение норм поведения и деятельности людей. 

К 1 году ребёнок использует 7 – 14 слов, сосредоточено занимается одним делом до 15 

минут, усваивает смысл слова «нельзя», начинает ходить (± 2 месяца).  

К 1,5 годам словарный запас ребёнка составляет 30 – 40 слов, он хорошо ходит, кушает и 

узнаёт и показывает изображения предметов на картинках, хорошо понимая обращённую 

к нему речь. Основные вопросы ребёнка: что? кто?  

К 2 годам словарный запас – 300 – 400 слов, основные вопросы ребёнка: что это? кто это? 

Осваивает существительные, местоимения, прилагательные, наречия, глаголы. 

Формируется фразовая речь (у девочек часто к 1,5 годам). Наличие вопросов 

свидетельствует о «хорошем» умственном развитии ребёнка. Рисует линии, зажав 

карандаш в кулаке, строит башню из кубиков.  

К 2,5 годам словарный запас составляет порядка 1000 слов. Появляются ориентировочные 

вопросы: где? куда? откуда? когда? В этом возрасте задержка речевого развития должна 

настораживать в отношении подозрения на задержку психического развития или глухоту.  

К 3 годам появляется вопрос вопросов – Почему? Ребёнок пересказывает услышанное и 

увиденное, если ему помочь наводящими вопросами. Использует сложносочинённые и 

даже сложноподчинённые предложения, что свидетельствует об усложнении его 

мышления. 

Понимает, что такое один, мало, много. По одной характерной детали может узнать целое: 

по ушам – зайца, по хоботу – слона.  

К 3.5 годам осваивает конструирование, появляются элементы планирования. Появляются 

элементы сюжетно-ролевой игры с предметами и несколько позже – со сверстниками. 

Ребёнок эмоционален: самолюбии, обидчив, радостен, печален, доброжелателен, 

завистлив, способен к сочувствию.  

3 – 4 года – самоутверждение; возможные реакции: непослушание, упрямство, 

негативизм, строптивость, «обзывание взрослых» («Я сам», нарциссизм – восхваляет 

себя). Игры в одиночку (предметные, конструкторские, сюжетно-ролевые игры).  

К 4 годам способен понять то, что ещё не видел сам, но о чём ему толково рассказали. 

Сочиняет простой, но достаточно подробный рассказ по картинке, осмысленно 

заканчивает начатое взрослыми предложение, способен к обобщению. Основной вопрос: 

почему? Появляется сюжетно-ролевая игра со сверстниками. Может заниматься одним 

делом до 40 – 50 минут.  

К 4,5 годам способен ставить цель и планировать её достижение. Задаёт вопрос: зачем?  

К 5 годам ребёнок умеет назвать свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес, транспорт, 

идущий к дому. Умеет пользоваться конструктором, собрать игрушку по схеме. Может 

нарисовать человека со всеми основными частями тела.  

С 5,5 лет ребёнку доступны все виды обучения, он в принципе готов к обучению.  

5-6 лет гармонизация отношений со взрослыми, повышенная потребность в любви, 

нежности со стороны родителей, развитие чувства любви, привязанности к родителям – 

критический возраст для формирования способности любить другого человека. 
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«Сенсорное развитие детей с речевыми  

нарушениями» 
 

 

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 

 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

 

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере зависит от его 

сенсорного развития. Исследования, проведенные советскими психологами, показали, что 

значительная часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения 

(особенно в I классе), связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В 

результате возникают искажения в написании букв, в построении рисунка, неточности в 

изготовлении поделок на уроках ручного труда. Случается, что ребенок не может 

воспроизводить образцы движений на занятиях физической культурой. 

  

Сенсорное развитие детей дошкольного возраста с нарушением речи отличается 

качественным своеобразием. 

 

У детей зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия, 

который является компонентом сенсорного развития, несколько затруднен - снижен его 

темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических 

проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в 

обследовании предмета. В то же время дети с общим недоразвитием речи, в отличие от 

умственно отсталых, могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. 

Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно. Ребенок, 

называя основные цвета, затрудняется в названиях промежуточных цветовых оттенков. Не 



использует слова, обозначающие величины ("длинный - короткий", "широкий - узкий", 

"высокий - низкий" и т. д. ), а пользуется словами "большой - маленький". Недостатки 

сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за 

слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных 

составных частей предмета, определении их пространственного взаимного расположения. 

Можно говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать 

целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного 

восприятия, которое выражается в недостаточной дифференцированности 

кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, свойства 

поверхности, формы, величины), т. е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания 

предметов на ощупь. 

 

Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, что у 

дошкольников с нарушением речи данная психическая функция отстает в своем развитии 

от нормы и характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа 

предмета. Исследования показывают, что простое зрительное узнавание реальных 

объектов и их изображений не отличается у этих детей от нормы. Затруднения 

наблюдаются при усложнении заданий (узнавание предметов в условиях наложения, 

зашумления). Так, эти дети воспринимают образ предмета в усложненных условиях с 

определенными трудностями: увеличивается время принятия решения, дети не уверены в 

правильности своих ответов, отмечаются ошибки опознания. Число ошибок опознания 

увеличивается при уменьшении количества информативных признаков предметов. 

 

У детей с отклонениями в речевом развитии возникают трудности в 

пространственной ориентации. Дети в основном затрудняются в дифференциации 

понятий «право» и «лево», обозначающих месторасположение объектов, возникают 

трудности в ориентировке в собственном теле, особенно при усложнении заданий. 

Способности устанавливать пространственные отношения между явлениями 

действительности в практической деятельности и понимать их в экспрессивной речи 

являются сохранными. Но в экспрессивной речи дети часто не находят языковых средств 

для выражения этих отношений. 

 

Это результат нарушения процессов перекодирования сохранной семантической 

программы в языковую форму. Пространственные нарушения у детей с речевой 

патологией характеризуются определенной динамичностью, тенденцией к компенсации. 

 

Литературные источники указывают на важную роль чувственного опыта в 

формировании речи, и в частности ее номинативной функции. Восприятие и речь 

взаимообусловлены в своем формировании: константность и обобщенность восприятия, с 

одной стороны, и подвижность зрительных образов - с другой, формируются и 

развиваются под влиянием слова, последнее же, в свою очередь, возникает и уточняется 

на основе чувственной сферы. 

 

Данные положения говорят о том, что сенсорное развитие ребенка – это важный 

этап развития ребенка в целом. У детей, имеющих нарушения речи развитие сенсорной 

сферы значительно отстает по срокам формирования и проходит чрезвычайно 

неравномерно. Тем самым нарушается формирование представлений о сенсорных 

эталонах, к которым относится цвет, форма, величина. Поэтому так важно уделять 

внимание сенсорному развитию ребенка. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


