
 

     Муниципальное  казенное дошкольное образовательное   учреждение детского  сада      

       общеразвивающего  вида  с  приоритетным осуществлением   деятельности  по  

                    художественно-эстетическому направлению   развития  детей  № 5 

с. Арзгир  Арзгирского  района  

Ставропольского  края 

(МКДОУ д/с №5 с. Арзгир) 

                                                                                                             УТВЕЖДАЮ: 

                                                                                                       Заведующий  МКДОУ  д/с №5 

                                                                                                        ___________ И.Д.Крюкова.  

                                                                                                        .                                                                                                           

 

                               

                 Консультация для родителей 

     « Хорошая книга – и воспитатель,                  

                   и учитель, и друг »  
 

                                         (подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Воспитатель: О.В  Давыдова 

                                                       2019год. 



 

                                      Консультация для родителей 

               « Хорошая книга – и воспитатель, и учитель, и друг.»  

 

Не только в детском саду, в школе, но и дома, в семье надо учить детей 

любить книгу. Наверно, нет таких родителей, которые не хотели бы научить 

своих детей быстро и выразительно читать, привить интерес к чтению, ведь 

роль книги в жизни человека огромна. Хорошая книга – и воспитатель, и 

учитель, и друг.  

Трудно переоценить значение литературы для развития ребенка. Она 

способствует расширению кругозора, детского горизонта знаний о мире, 

помогает усвоить образцы поведения, воплощенные в литературных героях, 

формирует начальные представления о прекрасном.  

Только приученный к книге ребёнок обладает бесценным даром легко 

«входить» в содержание услышанного или прочитанного. Малыш рисует в 

воображении любые сюжеты, плачет и смеётся, представляет  прочитанное 

так ярко, что чувствует себя участником событий. Книга вводит ребёнка  в 

мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, 

мыслей, поступков, характеров. Прочитанная в детстве книга, оставляет 

более сильный след, чем книга, прочитанная в зрелом возрасте. 

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

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

чтобы привлечь к книге ребёнка, должен сам любить литературу, 

наслаждаться ею как искусством, понимать сложность, уметь передавать 

свои чувства и переживания детям. 

В дошкольном возрасте дети знакомятся с русским и мировым фольклором 

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

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

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

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

И. Чуковского, и многих других. 

В возрасте пяти лет  начинается новая стадия в литературном развитии 

ребёнка. Самыми любимыми у детей становятся волшебные русские 

народные сказки с их чудесным вымыслом, фантастичностью, развитым 

сюжетным действием, полным конфликтов, препятствий, драматических 

ситуаций, разнообразных 

мотивов (коварство, чудесная помощь, противодействие злых и добрых сил и 

многое другое), с яркими сильными характерами героев.  Они открывают 

простор для чувств и мыслей ребенка о сложном мире, где сталкиваются в 

непримиримой борьбе добрые и злые силы, где дети утверждаются в 

непременной, неизбежной победе добра над злом, удивляются чудесам и 

тайнам и пытаются раскрыть и осмыслить их. 

В старшем возрасте ребёнок приобретает способность понимать текст без 

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

каких  не было в их собственном опыте. У ребёнка формируются умения 

воспринимать литературное произведение в единстве содержания и формы, 



 

осмысливать словесный образ, относиться к нему как к авторскому приёму. 

Возникает также умение не только замечать выразительное, яркое слово, но и 

осознавать его роль в тексте. 

В старшем дошкольном возрасте возможности детей позволяют решать 

новые, более сложные задачи по формированию эстетического восприятия и 

понимания произведений художественной литературы: 

- закрепить и развивать устойчивый интерес к книге, воспринимать любовь к 

художественному слову; 

- знакомить с жанровыми особенностями некоторых видов литературных 

произведений (рассказ, сказка, басня, загадка, пословица, потешка и другие). 

- развивать и воспитывать воссоздающие воображение; 

- учить устанавливать многообразные связи в произведении, проникать в 

авторский замысел; 

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

мысли, чувства; воспитывать умение видеть скрытые причины поступков; 

- помогать ребёнку, осознавать его собственное эмоциональное отношение к 

героям произведений; 

- обращать внимание детей на язык литературного произведения, авторские 

приёмы изображения. 

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

разобраться в сложных жизненных ситуациях, обостряют чуткость ко всему  

плохому  и хорошему, побуждают самостоятельно находить правильные 

ответы на сложные вопросы. 

Сегодня, когда наши дети только постигают азы чтения, необходимо помочь 

им полюбить книгу, т.к. неумение  читать не только отрицательно влияет на 

успеваемость  ребенка, но и  на его общее развитие. Пока ребенок мал, 

взрослые с удовольствием читают ему книги. Когда же он идет в школу, то 

облегченно вздыхают, надеясь, что вот теперь-то отдохнут. Но именно в этот 

период особенно важно обсуждать  прочитанное  с ребенком,  совместно 

решать проблемные ситуации. А как нужна ребенку ваша помощь при 

выборе книги и дома, и в библиотеке! 

Анкетирование показало – только третья часть семей практикует семейное 

чтение вслух. А вот назвать книгу, которую ребенок прочитал сам или 

слушал, смогли лишь пять родителей. Прекрасно, что наши дети любят 

читать сами, любят слушать, когда им читают! Так давайте поддерживать 

этот огонек похвалой!   

Читайте книги с ребенком по очереди, рассматривайте картинки, находите 

смешные несовпадения, задавайте вопросы. Очень хорошо просматривать с 

детьми диафильмы, читая текст по очереди. Помните, что чтение является 

основой всего обучения в школе. Надеемся, что подготовленные нами 

памятки помогут вам преодолеть возникающие  трудности в работе ребенка с 

книгой. 

Взрослый знает, что книга не только учит, развивает и воспитывает ребенка, 

она пробуждает в маленьком человеке самые разнообразные творческие 

начала, она помогает детской фантазии обрести богатую образность и 



 

внутренний смысл. 

Ребенок не может не играть, не выдумывать, не сочинять. Это неизбежно, это 

его способ проникновения в реальную действительность. Но что именно он 

выдумывает? Как сочиняет и почему сочиняет именно это? Какие 

нравственные и эстетические причины проявляются в детской игре, которая 

понемногу, зачастую незаметно для самого ребенка, становится его 

настоящей жизнью? Мир чтения, мир книги с ее литературными и 

графическими образами, помогает направить детское воображение. Книга 

подает ребенку пример творчества, пример творческого отношения к 

реальному миру. Именно здесь, на книжной странице, малыши встречают 

впервые гармоническое отражение действительности.  Есть в детской 

литературе книги разные: веселые и грустные, но они всегда 

жизнеутверждающие. Поэтому дети не могут не любить книгу, поэтому 

радуются книге, как празднику. А взрослые должны подготовить эту радость, 

помочь ребенку понять, почувствовать книгу во всей ее полноте. 

Правила, которые сделают чтение вслух привлекательным: 

1. Показывайте ребёнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. Не 

бубните, как бы отбывая давно надоевшую повинность. Ребёнок это 

почувствует и утратит интерес к чтению.  

2. Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребёнок должен знать, что 

книга - это не игрушка, не крыша для кукольного домика, и не повозка, 

которую можно возить по комнате. Приучайте детей аккуратно обращаться с 

ней. Рассматривать книгу желательно на столе, брать чистыми руками, 

осторожно перевёртывать страницы. После рассматривания уберите книгу на 

место.  

3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребёнком.  

Взрослый во время чтения или рассказа должен стоять или сидеть перед 

детьми так, чтобы они могли видеть его лицо, наблюдать за мимикой, 

выражением глаз, жестами, так как эти формы проявления чувств дополняют 

и усиливают впечатления от прочтения.  

4. Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать 

музыку ритмической речи. Ритм, музыка речи чарует ребёнка, они 

наслаждаются напевностью русского сказа, ритмом стиха.  

В процессе чтения детям нужно периодически давать возможность говорить 

о своих ощущениях, но иногда можно  попросить  просто молча «слушать 

себя». 

5. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо - в 

зависимости от содержания текста. Читая детям стихи и сказки, старайтесь 

передать голосом характер персонажей, а также смешную или грустную 

ситуацию, но не «переборщите». Излишняя драматизация мешает ребёнку 

воспроизводить в воображении нарисованные словами картины.  

6. Сокращайте текст, если он явно слишком длинный. В таком случае не надо 

читать всё до конца, ребёнок всё равно перестаёт воспринимать услышанное. 

Коротко перескажите окончание. 



 

7. Читайте сказки всегда, когда ребёнок хочет их слушать. Может быть, для 

родителей это и скучновато, но для него - нет.  

8. Читайте ребёнку вслух каждый день, сделайте из этого любимый 

семейный ритуал. Непременно продолжайте совместное чтение и тогда, 

когда ребёнок научится читать: ценность хорошей книги зависит во многом 

от того, как отнеслись к книге родители и найдут ли для неё должное место в 

своей семейной библиотеке.  

9. Не уговаривайте послушать, а «соблазняйте» его. Полезная уловка: 

позвольте ребёнку самому выбирать книги.  

10. С самого раннего детства ребёнку необходимо подбирать свою личную 

библиотеку. Почаще  ходите с ребёнком в книжный магазин, в библиотеку. 

Покупать книги следует постепенно, выбирая то, что интересует детей, что 

им понятно, советуясь с воспитателем. 

11. Читайте вслух или пересказывайте ребёнку книги, которые вам самим 

нравились в детстве. Прежде, чем прочитать ребёнку незнакомую вам книгу, 

попробуйте прочитать её сами, чтобы направить внимание ребёнка в нужное 

русло.  

12. Не отрывайте ребёнка от чтения или рассматривания книжки с 

картинками. Снова и снова привлекайте внимание детей к содержанию 

книги, картинок, каждый раз раскрывая что-то новое. 

Уважаемые  родители!  С детства прививайте ребенку любовь к чтению.  

Пусть она  проявляется у него как естественная необходимость, как 

потребность в пище и сне. Если же этого в семье нет, то еще не поздно 

начать, хотя для этого потребуется немало сил и терпения. Важно, чтобы 

подрастающий человек с помощью взрослых и мудрой книги научился 

отличать  плохое  от хорошего, понимать истинные и ложные ценности. И 

самое главное – помнить, что ребенок сам по себе не получит всей той 

полноты общения с книгой, если не будет рядом родителей. И ни один 

компьютер не даст ребенку любви и тепла, которые он получает тогда, когда 

вы вместе читаете книгу. 

Читайте с детьми как можно больше, а главное - говорите, о чем прочитали! 

 

Ваши дети  - будущие первоклассники.  В первом классе  одними из важных 

норм определения степени развитости ребенка являются нормативы техники 

чтения. 

Для того, что бы определить технику чтения ребенку дается текст и одна 

минута на его прочтение, затем подсчитывается количество прочитанных 

слов. По истечении первого полугодия обучения в школе ребенок уже 

должен прочитывать не менее 20-25 слов в минуту с четким 

проговариванием слогов и слов. Во втором полугодии этот норматив 

повышается до 35-40 слов в минуту, при этом чтение должно быть 

полностью осознанным, а в тексте допускается присутствие слов сложной 

слоговой структуры, которые разрешается еще прочитывать по слогам. 



 

В памятке вы можете ознакомиться с нормативами техники чтения в разных 

классах школы. 

 

Приложение А. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1.Читайте вслух с ребенком не менее 10-15 минут в день. 

2.Перед чтением уберите со стола отвлекающие предметы, проветрите 

комнату. 

3.Если ребенок устал, проведите физминутку. 

4. Во время чтения книги выясняйте значение трудных слов, рассматривайте 

иллюстрации. 

5.Беседуйте о прочитанном,  о  том, чему учит книга, что нового ребенок 

узнал. 

6.Предложите ребенку нарисовать картинку к самому интересному отрывку 

из книги или выучит его наизусть. 

7.Предлагайте ребенку для самостоятельного чтения специальную 

литературу из серии «Читаем сами». 

Приложение Б. 

 

Памятка для младших школьников 

1.При  знакомстве с новой книгой рассмотри сначала обложку, прочитай 

фамилию и инициалы автора, название книги. 

2.Читай вслух правильно, обращай внимание на каждый слог и каждое слово. 

3.Читай вслух выразительно – соблюдай правильный темп, меняй высоту и 

силу голоса, интонацию согласуй со знаками препинания, делай паузы. 

4.Читай вслух бегло – произнося первый слог, смотри на второй. 

5.Те места, которые читаешь с запинками и хуже понимаешь, читай 

медленнее, перечитывай несколько раз. 

6.Читай книгу постепенно, по страницам, по главам. 

7.Помни: хорошая книга – твой лучший друг 
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                               «Как научить ребенка  постоять за себя» 

Этот вопрос волнует и мам, но пап, наверное, все-таки больше. Жизнь 

жестока – говорят мужчины, в ней надо пробиваться с боем, а у нас растет 

слюнтяй. Причем негодуют по поводу сыновнего слюнтяйства, как правило, 

те отцы, которые сами в детстве не умели постоять за себя, да и во взрослом 

возрасте не больно то напоминают Рембо или Джеймса Бонда. Впрочем, оно 

и понятно. Всем нам хочется, чтобы дети не повторяли наших ошибок и 

были сильнее и счастливее нас. Давайте поможем им в этом. Только сделать 

это надо грамотно. Далеко не все дети успешно осваивают уроки 

самообороны. Многие зажимаются еще больше, поскольку не могут 

преодолеть страх и к тому же боятся вызвать неудовольствие папы. А потому 

предпочитают не жаловаться отцу на обидчиков, скрывать свои переживания, 

перестаю доверять родителям, отчуждаются от них. Это порождает еще 

большие проблемы, ведь, утрачивая опору в лице взрослых, ребенок 

ощущает свою полную беззащитность. А если он еще и от природы не смел, 

страх перед миром может стать паническим. 

Но есть и другая крайность. Есть дети, которые, чуть что, привыкли кидаться 

на обидчиков с кулаками. Им бывает очень трудно ужиться в коллективе. К 

ним быстро приклеивается ярлык хулигана и вокруг него образуется вакуум. 

С ним предпочитают не связываться. Отвергнутые дети озлобляются, у них 

постепенно растет желание мстить. А это порождает ответную реакцию и так 

до бесконечности. К школе у ребенка может сложиться устойчивое 

убеждение, что вокруг одни враги, а это прямой путь к депрессии. 

Но как же быть? Размышляя над этим, важно разделить два момента: 

отношение к ситуации самого ребенка и отношение родителей. И спросить: а 

так ли драматично обстоят дела в глазах вашего сына или дочери? 

Действительно ли, их обижают, унижают, подавляют? Или это в вас самих 

всколыхнулись какие-то старые обиды, и вы невольно приписываете детям 

свои представления о жизни? К сожалению, дело частенько обстоит именно 

так. Почему «к сожалению?». Да потому, что в ребенке,  таким образом, 

закладывается комплекс неполноценности. Не зафиксируй взрослый 

внимание на какой-то мелкой несправедливости, совершенной по отношению 

к его ребенку, тот, может быть, и ничего и не заметил бы. Ну, толкнули…., 

ну поддразнили…., ну не приняли в игру, С кем не бывает? Сейчас не 

приняли, а через полчаса примут. Две минуты назад толкнули, а еще через 

две минуты он кинется куда-то стремглав,  и тоже нечаянно толкнет кого-

нибудь. Детские обиды обычно нестойки и быстро улетучиваются. Но когда 

на обиде фиксируют свое внимание взрослые, она приобретает иной статус, 

как бы получает официальное признание. А ведь некоторые родители не 

просто заостряют внимание ребенка на пустяковой обиде, они пытаются 

выяснять отношения в присутствие ребенка и других родителей и подчас 

разговор происходит на повышенных тонах. А дети все слышат…. 



 

Ведь нередко, взрослые раздувают из мухи слона, и этим самым только 

вредят ребенку, раздувая его самолюбие. А раздутое, гипертрофированное 

самолюбие мешает ребенку нормально строить отношения с окружающими. 

Он во всем выискивает подвох, вспыхивает как спичка, при любом 

неосторожном слове, сказанном в его адрес. Но если ребенок везде, куда бы 

не попал, оказывается жертвой, значит, дело не только в коллективе. Скорее 

всего, в нем самом есть нечто, что провоцирует обидчиков. Ведь слабых, но 

тихих, неконфликтных детей, обычно не обижают. Устойчивую агрессию 

провоцируют «занозистые» дети. Такие, которые сами задираются, а потом 

бегут жаловаться. И учить их надо не столько давать сдачи, сколько ладить с 

окружающими: не обижаться, не претендовать на постоянное лидерство, 

относиться к ребятам доброжелательно, не ехидничать, не дразниться. Ведь 

взрослая жизнь и впрямь бывает жестокой. Это не детский сад, где 

отделаешься парой синяков… 
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«Самоуважение. Как его воспитать?» 

Высокий уровень самоуважения - очень ценная черта характера ребёнка. 

Уверенность в своих силах помогает ему справиться с трудностями роста. 

Самоуважение рождается из признания собственных достоинств. 

 Если ребёнок делает что-то хорошо, он чувствует удовлетворение. Когда он 

часто добивается успеха, у него появляется вера в свои способности. Ребёнок 

хочет научиться всему тому, что умеют другие дети и взрослые. Он 

стремится постичь все новые и более трудные виды деятельности.  

Ребёнку, которому не хватает чувства уверенности в себе, нужно дать 

возможность проявить свои способности. Каждый ребёнок что-то умеет 

делать хорошо. Вопрос в том, что именно. Родители должны задуматься: 

"Что даётся ребёнку легче всего?" Понаблюдайте за ребёнком. Посмотрите, 

чем он любит заниматься, какие виды предпочитает. Скорее всего, он будет 

выбирать такие дела, которые ему удаются. 

 Взрослые должны так организовать жизнь детей, чтобы они могли 

подтверждать и развивать свой успех. Очень важно поддерживать энтузиазм 

детей. Иногда родителям следует пересмотреть свои взгляды на то, какие 

занятия подходят мальчикам, а какие девочкам. Мальчик может предпочесть 

танцы, а девочка - каратэ. Главное, чтобы родители проявили понимание. 

Интересы детей часто меняются, но чувство того, что родители их понимают, 

останется на всю жизнь. 

 Есть и другие способы развить успехи детей. Пусть ребёнок выполняет 

какие-нибудь несложные поручения. Ребёнок может, например, расставить 

тарелки на столе, подмести в кухне после обеда. Ребёнок бывает очень 

доволен, когда нарисованный им рисунок вешают на стену или холодильник. 

Важно, чтобы ребёнок успешно справлялся с новыми видами деятельности. 

Успех в данном случае определяется не столько конечным результатом, 

сколько стремлением ребёнка научиться чему-то новому. Разделите задание 

для ребёнка на серию маленьких заданий. Когда он выполнит первое, 

переходите ко второму, третьему и т. д. Хвалите его по ходу дела. Не 

торопите ребёнка и не спешите что-нибудь сами за него сделать. Этим вы 

заставите его почувствовать себя некомпетентным. Затраченное вами время и 

усилия окупятся сторицею - ребёнок будет уважать себя. Проводите как 

можно больше времени с ребёнком. Он поймёт, что его ценят. Он чувствует 

свою значимость, когда родители откладывают ради него разные важные 

"взрослые" дела. Прислушивайтесь к мнению ребёнка. Девочка почувствует 

себя счастливой, если мама спросит, какое блюдо приготовить на обед или 

какое платье надеть в гости. Для ребёнка это чудесное переживание - когда 

взрослые воспринимают его серьёзно.  



 

Похвала - основа формирования самоуважения. Это признание достоинств 

ребёнка. Ребёнок нуждается в том, чтобы его похвалили. Наиболее полезна 

конкретная похвала. Лучше сказать ребёнку, который едет на велосипеде: 

"Ты молодец, что остановился на углу", чем просто констатировать: "Ты 

молодец". Вы подчеркнёте желательное поведение, и ребёнок поймёт, как он 

должен себя вести, а не только порадуется, что он просто "молодец", и не 

будет знать почему. Нужно научить ребёнка самому признавать собственные 

достижения, иначе он останется зависимым от мнения других. Добивайтесь, 

чтобы ребёнок мог оценить собственные умения. Что он умеет делать 

хорошо? Как он это делает? Если ребёнок приносит из детского сада 

рисунок, пусть расскажет, почему он ему нравится. Если построил из 

кубиков дом, спросите, как он сумел их составить.  

Ребёнок должен стремиться утвердить свой авторитет. Дайте ему 

возможность "просвещать" других детей. 
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«Детская застенчивость» 

Застенчивость - это особенность, характерная для очень многих людей, как 

детей, так и взрослых. Наверное, эту черту можно назвать наиболее 

распространенной причиной возникновения коммуникативных трудностей. 

Застенчивость может быть душевным недугом. Как правило, застенчивость, 

как характеристика поведения, начинает складываться в дошкольном 

возрасте. С течением времени её проявления становятся более устойчивыми 

и распространяются на всю коммуникативную сферу человека.  

Быть застенчивым - значит бояться общения. Застенчивый ребёнок 

воспринимает окружающих людей (особенно незнакомых) как несущих 

определённую угрозу.  

На сегодняшний день в психологии распространена точка зрения, что 

застенчивость формируется в результате негативных переживаний, которые 

возникают у ребёнка в процессе общения и постепенно закрепляются в 

сознании.  

Застенчивость может быть как избирательной, так и распространяться на всё 

социальное окружение малыша. Её возникновение может быть связано с 

заниженной самооценкой ребёнка. Считая себя хуже, слабее, некрасивее, чем 

остальные, ребёнок начинает избегать контактов с окружающими, 

подсознательно не желая травмировать и без того ущемлённое самолюбие.  

Помочь ребёнку преодолеть застенчивость, сформировать у него желание 

общаться - задача вполне выполнимая, однако решать её необходимо всем 

взрослым, которые взаимодействуют с застенчивым ребёнком, - родителям, 

воспитателям, психологам.  

Чем раньше мы начнём преодолевать застенчивость, тем лучше. С возрастом 

у ребёнка формируется стереотип застенчивого поведения, оно закрепляется 

и тяжело корректируется. Ребёнок начинает отдавать себе отчёт в своём 

"недостатке", и это очень осложняет работу с ним, поскольку дошкольник 

непроизвольно фиксирует внимание на своей застенчивости и особенностях 

своего характера.  

Несколько советов родителям, дети которых застенчивы.  

· Расширяйте круг общения своего ребёнка, чаще приглашайте к себе друзей 

ребёнка, берите малыша в гости к знакомым, расширяйте маршрут прогулок, 

учите ребёнка спокойно относиться к новым, незнакомым местам.  

· Не стоит постоянно беспокоиться за ребёнка, стремиться полностью, 

оберегать его. Дайте малышу возможность проявить самостоятельность и 



 

активность, дайте ему определённую меру свободы действий. Постоянно 

укрепляйте в ребёнке уверенность в себе и своих силах.  

· Привлекайте ребёнка к выполнению разнообразных поручений, связанных с 

общением. Поощряйте контакты застенчивого ребёнка с "чужими 

взрослыми": попросите его купить хлеба или спросить в библиотеке книгу. 

При этом старайтесь находиться рядом с малышом, чтобы он чувствовал себя 

уверенно и спокойно.  

· Поддерживайте ребёнка, подчёркивайте его успехи в делах, а также 

рассказывайте ребёнку о том, как много нового и интересного можно узнать, 

общаясь и играя с другими детьми и взрослыми. 
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«Характер Вашего ребенка зависит от Вас» 

Мы часто произносим слово "характер" и уже привыкли к нему. "Вот это 

характер", - говорим мы с восхищением. "Ну и характер!" - произносим, 

когда негодуем. Хорошо это или плохо - иметь характер? Каждый, опираясь 

на свой опыт, понимает под характером определенное сочетание 

индивидуальных особенностей человека. Основными свойствами характера 

принято считать три группы качеств, проявляющихся в отношении к 

деятельности, какому-либо поручению (трудолюбие, добросовестность, 

настойчивость, усидчивость, самостоятельность); в отношении человека к 

самому себе ( гордость, чувство собственного достоинства) и к окружающим 

(заботливость, отзывчивость, доброта, чуткость). Названные качества 

одинаковы по важности и воспитываются одновременно. Можно воспитать у 

ребенка самостоятельность и чувство собственного достоинства, но 

одновременно и равнодушие. Такое сочетание качеств довольно 

распространено. Бывает и так, что ребенок и чуткий, и добрый, но не 

способный довести до конца ни одного дела, не может поставить перед собой 

цель. Родители часто возражают: "Не все можно воспитать: характер 

передается по наследству. В нашей семье двое детей-близнецов. 

Воспитываем мы их одинаково, а растут они совершенно разные. Что же 

поделаешь, родились с разными характерами". Так ли это? Разберемся, 

насколько характер ребенка зависит от природных особенностей. Что в 

характере врожденное, а что приобретенное?  

Врожденными, наследственными являются четыре свойства нервной системы 

ребенка. Первое - сила нервной системы или работоспособность: одни дети 

выносливы, способны к длительному напряжению, другие - быстро 

утомляются. Это можно заметить в игре, при выполнении ребенком 

поручения. Второе свойство - равновесие, или баланс процессов возбуждения 

и торможения: у одних детей может преобладать процесс возбуждения 

(шумные, непоседливые дети), у других - процесс торможения (спокойные 

дети, которых почти невозможно вывести из себя). Третья особенность  - 

подвижность, переключаемость нервных процессов (один ребенок легко и 

быстро переходит от игры к режимным моментам: проснувшись, сразу 

включается в игру). Четвертая особенность - динамичность нервных 

процессов, т. е. способность к возникновению привычных форм поведения и 

быстрота их изменения. Одни дети легко привыкают к новым требованиям в 

детском саду, с охотой им подчиняются, другие, охотно им, следуя, 

привыкают долго, с трудом. Характер ребенка не предопределен этими 

природными особенностями нервной деятельности. Наблюдения за 

развитием близнецов подтверждают, что одинаковых условий для их 

развития даже в одной семье быть не может, обстоятельства как бы 

вынуждают их поступать по-разному. Если мама просит детей помочь ей, то 

первым отзывается кто-то один. Другой ребенок в это время может стоять к 



 

маме спиной и поэтому на какие-то доли секунды отозваться позже. 

Несколько сходных ситуаций - и уже есть основа для формирования 

противоположных качеств (пассивности и активности) у детей-близнецов. 

Различные сочетания свойств позволяют выделить неодинаковые 

индивидуальные особенности в поведении и деятельности ребенка. 

Особенности нервной деятельности могут и затруднить, и помочь воспитать 

определенные свойства характера. Так, у очень чувствительного ребенка 

труднее воспитать самообладание, чем у ребенка уравновешенного. У 

возбудимых детей труднее воспитать усидчивость, чем у детей 

медлительных. Помните, что все дети, независимо от их индивидуально-

психологических особенностей развития, нуждаются в целенаправленном 

влиянии взрослого, сознательно использующего различные методы и приемы 

для формирования определенных черт характера ребенка. У всех 

дошкольников воспитывают устойчивые нравственные чувства, 

нравственные мотивы поведения, послушание и любознательность, 

активность. Однако в воспитании детей с различными индивидуальными 

особенностями важно опираться на положительные особенности высшей 

нервной деятельности, изменяя при этом нежелательные их проявления. Так, 

у подвижных, уравновешенных детей особое внимание обращают на 

воспитание устойчивых интересов, устойчивых нравственных мотивов 

поведения. Если эта задача воспитания будет решаться правильно, то у 

ребенка появится терпеливость, упорство, которого до сих пор не было, и 

умение доводить начатое дело до конца, даже если оно ему не интересно. 

Воспитание нравственных чувств позволит ребенку сознательно выполнять 

правила и требования взрослых, предупредит развитие таких качеств, как 

легкомыслие и самоуверенность. В воспитании детей другого типа - 

возбудимых, неуравновешенных - родители предупреждают их 

вспыльчивость, воспитывают самообладание, настойчивость, умение 

правильно оценивать свои силы, обдумывать решения и этапы своей 

деятельности. Взрослые должны быть и требовательными и терпеливыми. 

Требуя от детей послушания и предупреждая вспыльчивость и упрямство, 

ребенку объясняют обоснованность того или иного требования, 

необходимость выполнения правил. Взрослые не уговаривают, а объясняют, 

оставаясь требовательными. Если ребенку дается поручение, он 

проговаривает его вслух, объясняя, что он будет делать, что ему для этого 

необходимо, на какие части лучин разделить поручение чтобы его легче было 

выполнить, какие могут встретиться трудности и как их избежать. Не 

забывайте иногда подходить к нему - ребенку может понадобиться ваша 

помощь. Не надо бояться доверять ребенку, но следует оказывать ему и 

необходимую помощь. Дошкольнику можно поручить накрыть на стол, когда 

пришли гости; можно попросить сходить к соседям с какой-либо просьбой. 

Подобные поручения требуют от ребенка внешней и внутренней 

собранности, сдержанности, вежливости, то есть тех качеств, которых ему и 

не хватает; взрослые высоко оценивают именно эти качества, проявленные 

неуравновешенным ребенком, для того чтобы они стали устойчивыми 



 

чертами характера.  

В воспитании медлительных детей особенно обращается внимание на 

формирование у них активности, инициативности, любознательности. У 

медлительных детей развивают умение быстро переключаться с одного дела 

на другое. С такими детьми особенно часто совершают прогулки в парк, лес, 

ходят в зоопарк, цирк. Воображение медлительных детей постоянно будят, 

включая их во все события семейной жизни. Это способствует созданию 

привычки быть всегда занятым, активным. Если ребенок делает все очень 

медленно, важно быть терпеливым, не раздражаться. Полезно делать с ним 

что-то наперегонки, стараясь дать ему ограниченное время для выполнения 

поручения. При этом можно отсчитывать время (например, при одевании), 

пли напомнить ребенку о том, что собирались почитать ему книгу, 

посмотреть мультфильм, но из-за его медлительности можно не успеть 

сделать этого. У детей развивают точность, ловкость, быстроту движений. С 

медлительными детьми чаще играют в подвижные игры, требующие этих 

качеств. В воспитании чувствительных, ранимых детей строго соблюдают 

режим дня, дают малышу только посильные задания и вовремя помогают 

ему. Обращения к ребенку отличаются особой чуткостью, мягкостью, 

ровным, доброжелательным тоном, доверием к его силам и возможностям. 

Если что-то поручается, то следует помнить, что ему нужно время на 

подготовку рабочего места, что поручение будет выполняться очень 

тщательно. Поэтому не следует раздражаться, если ребенок будет обращать 

внимание на мелочи. У ранимых детей воспитывают веру в свои силы, 

инициативность, самостоятельность, общительность. При посторонних 

нельзя обращать внимание на проявления застенчивости или неправильные 

действия ребенка. В воспитании не применяются строгие наказания или 

угроза наказанием в ответ на неуверенность, неправильные действия ребенка. 

Нельзя запугивать чувствительных детей - им и так свойственна боязливость, 

страх перед новым. Необходимо учить их преодолевать чувство страха. Если 

ребенок боится темноты, надо вместе с ним войти в темную комнату и 

включить свет. Затем ребенок сделает это один, а взрослый будет где-то 

рядом. Воспитывая смелость, нужно учить малыша преодолевать свой страх. 

Если он испугался ползущей по земле гусеницы, возьмите ее в руки, пусть он 

потрогает ее в ваших руках, пусть возьмет в свои. Одобрите его действие: 

"Ты молодец, не испугался, ты смелый". Вы увидите радость маленького 

человека, преодолевшего свой страх, свою неуверенность. Чтобы эта 

неуверенность исчезла совсем, он должен почувствовать, что вы с 

пониманием, чутко отнесетесь к нему и в том случае, если он сделает что-то 

не так; что вы не станете его ругать и говорить: "Вот всегда у тебя так". Если 

по-доброму относиться к ранимому ребенку, его неудачам, то со временем, 

благодаря терпеливости и доброжелательности взрослого, его опережающей 

высокой оценке смелости, самостоятельности ребенка, у дошкольника 

появляется уверенность в своих силах, он становится общительным и 

доверчивым.  
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«Как дошкольник становится школьником?» 

Казалось бы, ответить на этот вопрос можно просто: поступает в школу. Но 

это иллюзия простоты. Есть дети, которые, обучаясь в первом и даже во 

втором, третьем классе, остаются дошкольниками. А есть и такие, что, 

поступив в школу, теряют черты дошкольника, но по-настоящему в 

школьников так и не превращаются. Разница между дошкольником и 

школьником - не внешняя, а внутренняя, психологическая. И определяется 

она тем, как ребенок относится к другим людям - взрослым, сверстникам, к 

заданиям, которые он выполняет, и тем, насколько развиты у него 

психические качества, необходимые для систематического усвоения знаний. 

Для начала попробуем набросать психологический портрет младшего 

школьника, и не просто школьника, а, так сказать, идеального школьника, то 

есть ребенка, который любит ходить в школу, успешно учится и, главное, под 

влиянием обучения успешно продвигается в своем умственном развитии. И 

первое, что нас интересует, - это отношение ребенка к школе, учению, 

учителю, сверстникам, то есть так называемая "позиция школьника", по 

определению известного психолога Л.И.Божович. Школа - это особое место, 

где учат и учатся, то есть делают важное, необходимое и почетное дело. 

Учиться - это не то, что играть. Ты все время узнаешь что-то новое, 

становишься старше и умнее. И все понимают, что твоя учеба - это как 

папина работа, к ней надо относиться всерьез. Поэтому, когда тебе задали 

урок, ты имеешь право попросить, чтобы выключили радио, телевизор, 

чтобы тебе не мешали работать. И хорошо, когда задают уроки потруднее, - 

лучше чувствуешь, что к тебе относятся всерьез. Учитель - самый знающий, 

самый уважаемый человек. То, что он говорит, всегда правильно и 

обязательно для всех. Он справедливый, любит всех детей одинаково. 

Отметку ставит за то, что ты знаешь и как стараешься. Очень приятно 

получать пятерки, но, если это не всегда получается, значит, надо стараться 

больше и в конце концов обязательно получится. Самые лучшие дети в 

классе - это те, кто выполняет школьные правила, старательно учится и 

помогает товарищам...  

Чувствуете, что у нас начал вырисовываться некий эталон "ученика", на 

которого остается только молиться учителям и родителям... Ничего не 

поделаешь, это и есть позиция школьника в ее "чистом" виде. Да и в самом 

деле многие младшие школьники достаточно явно ее придерживаются, 

нередко удивляя родителей своим педантизмом в соблюдении школьных 

установлений. Но пойдем дальше в составлении задуманного портрета.  

Что еще должно войти в психологический портрет воображаемого 

отличника? Конечно, на уроках он весь внимание. Не ерзает, не болтает с 

соседом по парте и уж во всяком случае не вскакивает с места и не 

отправляется гулять по классу. Нет у него в парте и любимого зайчонка или 

маленькой машинки, которую время от времени можно потихоньку покатать 

взад-вперед. Ведь, во-первых, что может быть для него важнее, чем рассказ 

учительницы, а во-вторых, он уже научился управлять собой, быть 



 

внимательным, не отвлекаться, даже если рядом происходит что-то 

необычное (например, сосед лезет под парту искать укатившуюся ручку). Это 

- произвольность поведения. Она сказывается во всем - в сосредоточенности 

внимания, в умении следить за ходом рассуждений учителя и других детей, 

своевременно выполнять указания, действовать в соответствии с правилами, 

целенаправленно заучивать заданное. Но одной произвольности 

недостаточно. Ведь нужно не только слушать, но и понимать то, что 

рассказывает учитель, не только внимательно читать учебник, но и 

представлять себе то, о чем в нем написано, не только запоминать правила, 

но и соображать, как их можно применить в том или другом случае. А значит 

- не обойтись без развитого восприятия, мышления, воображения, 

обеспечивающих сознательное усвоение и применение школьных знаний. Их 

тоже необходимо включить в портрет, особо подчеркнув логическое 

мышление - умение сопоставлять факты, последовательно рассуждать, делать 

выводы. Пожалуй, на этом можно было бы и закончить, если бы ребенок мог 

продержаться только на сознательности и произвольности. Практически это 

невозможно, и на помощь приходит интерес к самому учебному материалу - 

к тому, как жили люди в старину, как они живут в разных странах, к миру 

животных, к причинам, порождающим явления природы, и к тайнам 

математических вычислений.  

А теперь обратимся к типичному дошкольнику и посмотрим, в какой мере он 

соответствует требованиям, предъявляемым к "идеальному" ученику. 

Позиция дошкольника основана на совсем ином отношении к окружающим 

людям и своим собственным занятиям, чем позиция школьника. Мама и папа 

тебя любят, прощают тебе шалости и капризы и уж во всяком случае не 

будут ругать, если ты нечаянно разбил чашку. Конечно, бывает, что они 

сердятся и даже наказывают, потому что обижаются на тебя, но все это легко 

исправить: стоит только, даже если ты всерьез набезобразничал, сказать: "Я 

больше не буду", чтобы тебя простили. Конечно, им, взрослым, хорошо: им 

все можно, а вот тебе почему-то многое запрещается. Детский сад - место, 

где играют. Занятия - это тоже игра: приходит Петрушка и просит помочь 

ему посчитать, сколько нужно чашечек, чтобы напоить чаем всех кукол. А 

если ты чего-нибудь не понял, сделал не так, тебя все равно похвалят - ведь 

ты старался. Елена Петровна, воспитательница, - как мама, только ей 

труднее: детей много, а она одна. За всеми не уследишь. Поэтому ей надо 

сочувствовать, слушаться, не слишком шуметь. Вместе с тем, вполне 

возможно, что жизнь заготовила для этих детей немало чудесных сюрпризов, 

и потому было бы несправедливо обрекать их на скучное, ограниченное 

существование, в то время как совсем небольшие усилия со стороны 

родителей,  несложные специальные занятия, неожиданный подход к тому 

или иному делу,  могут сделать ребенка многогранной личностью, что в 

будущем откроет перед ним все возможные двери.  
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Ошибки, которые совершать нельзя. 

Все родители воспитывают детей, исходя из своего жизненного опыта,  

понимания жизни. Каждый из нас мечтает о том, что он будет самым 

хорошим, самым умным и самым добрым в отношениях со своим ребёнком. 

И часто это получается. Но бывают моменты, когда поведение ребёнка 

ставит в тупик, раздражает; и мы делаем что-то такое, из-за чего бывает 

стыдно, неуютно, и начинаешь ругать себя и клятвенно обещать себе, что 

этого впредь не случится. Итак, какие же ошибки мы совершаем? 

 

Ошибка первая - безразличие  
"Делай что хочешь, мне все равно"  

 

Мнение родителей:  
 Когда я был маленьким, со мной не сюсюкались. Ребенок сам должен 

научиться решать свои проблемы. И вообще, ребенка надо готовить к 

взрослой жизни, пусть он скорее станет самостоятельным.   

Мнение психологов:  

 Ребёнок, чувствуя ваше безразличие, немедленно начнет проверять, 

насколько оно "настоящее".  Проверка, возможно, будет заключаться в 

совершении проступков.  Ребенок ждет, последует ли за такой поступок 

критика или нет. Получается, что вы оба <бегаете по замкнутому кругу>. 

 Поэтому лучше вместо показного безразличия постараться наладить с 

ребенком дружеские отношения, даже если его поведение вас совершенно не 

устраивает.  

Ошибка вторая -слишком много строгости  

"Ты должен делать то, что я тебе сказала. Я мама, я в доме главная"  

 

Мнение родителей:  
Дети всегда должны слушаться родителей - это самый важный в воспитании 

принцип. Альтернативы  здесь не допустимы. Не важно, сколько ребенку лет, 

старшеклассник он или дошкольник. Детям нельзя давать поблажек, иначе 

они окончательно сядут нам на шею.  

Мнение психологов:  
Дети обязательно должны понимать, почему и зачем они что-то делают. 

Слишком строгое воспитание, основанное на принципах, которые не всегда 

понятны ребенку, напоминает дрессировку. Ребенок может беспрекословно 

исполнять все, когда вы рядом, и игнорировать  все запреты, когда вас рядом 

нет. Убеждение лучше строгости. В случае необходимости можно сказать 

так: "Ты сейчас делаешь так, как я говорю, а вечером мы спокойно все 

обсудим - почему и зачем".  

 

Ошибка третья - детей надо баловать  
"Пожалуй, я сделаю это сама. Моему малышу это пока не по силам"  

 



 

Мнение родителей:  
Мы готовы все сделать для нашего малыша, ведь дети всегда должны 

получать самое лучшее. Детство - так быстротечно, поэтому оно должно 

быть прекрасно. Так приятно угадывать и исполнять любое желание ребенка.  

Мнение психологов:  
Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Излишняя опека и 

забота в дальнейшем  может привести к проблемам. Когда родители 

буквально предугадывают каждое движение, каждый вздох, от этого ребенок 

не чувствует себя счастливее. Скорее, наоборот - он ощущает себя 

совершенно беспомощным и одиноким. "Попробуй-ка сделать это сам, а если 

не получится, я тебе с удовольствием помогу", - вот один из вариантов 

мудрого отношения к дочери или сыну.  

 

Ошибка четвёртая- навязанная роль  
"Мой ребенок - мой лучший друг"  

 

Мнение родителей:  
Ребенок - главное в нашей жизни, он такой смышленый, с ним можно 

говорить обо всем. Он понимает нас, прямо как настоящий взрослый.  

Мнение психологов 
Взрослые проблемы не должны ложиться на плечи детей. Недопустимо 

втягивать их в конфликты, межличностные отношения взрослых людей. Дети 

устроены так, что им интересно всё. Конечно же, они будут выслушивать вас 

столько, сколько вы захотите. Скорее всего, они примут вашу сторону. 

Малыши  готовы погрузиться в сложный мир взрослых проблем, вместо того 

чтобы обсуждать свои интересы со сверстниками. Но при этом их 

собственные проблемы так и остаются нерешенными. 

 

Ошибка пятая - денежная  
"Больше денег - лучше воспитание"  

 

Мнение родителей:  
У нас маленькая зарплата. Нет достаточных средств, чтобы позволить 

побаловать ребёнка.   

Если бы у нас было больше денег, мы дали ребёнку всё и сделали его более 

счастливым.  

Мнение психологов:  
Любовь не купить за деньги - звучит довольно банально, но это так. Часто 

бывает, что в семьях с невысоким достатком взрослые делают все, чтобы 

ребенок ни в чем не нуждался. Буквально вытягиваются в струночку, чтобы у 

их ребёнка было ничуть не хуже, чем у других. Но такие родители не должны 

чувствовать угрызения совести за то, что не могут исполнять все желания 

своего дитяти. На самом деле внимание, ласка, совместные игры и общение 

намного важнее содержимого  кошелька. И, если разобраться, совсем не 

деньги делают ребенка счастливым, а осознание того, что он для родителей 



 

САМЫЙ-САМЫЙ.  

 

Ошибка шестая- наполеоновские планы  

"Мой ребенок будет заниматься музыкой (теннисом, фигурным катанием). 

Он не должен упустить свой шанс"  

 

Мнение родителей:  
Многие взрослые мечтали в детстве заниматься балетом, учиться игре на 

пианино или играть в теннис, но у них не было такой возможности. И теперь 

главная цель пап и мам - дать детям самое лучшее образование. Не важно, 

если малышам этого не очень-то и хочется, пройдет время, и они оценят 

старания взрослых.  

 

Мнение психологов:  
К сожалению, дети не всегда оценивают усилия родителей. Родители сами 

провоцируют такое <неблагодарное> поведение детей. Ведь часто блестящее 

будущее, нарисованное взрослыми в своем воображении, всего лишь 

амбиции мамы или папы, но никак не истинное желание ребёнка.  Пока 

малыш еще маленький, он слушается взрослых. Взрослея,  желает вырваться 

из <крепких объятий> родительской любви, начинает выражать протест 

доступными ему способами - это может быть и прием наркотиков, и просто 

увлечение тяжелым роком в ночные часы. Возникает ситуация непонимания, 

отчуждения, обиды со стороны взрослых. Поэтому, прежде чем решить что-

то за ребёнка, прислушайтесь к его интересам. Понаблюдайте за его 

поведением и настроением, постарайтесь понять: нравится ли ему то, чем он 

занимается. Не превращайте жизнь ребёнка в удовлетворение собственных 

амбиций.  

 

Ошибка седьмая - слишком мало ласки  
"Поцелуи, объятия и прочие нежности не так уж и важны для ребенка"  

 

Мнение родителей:  
Многие взрослые считают, что ласки (поцелуи с мамой, объятия с папой) в 

детском возрасте могут привести в дальнейшем к проблемам в сексуальной 

ориентации. Короче, никаких объятий и поцелуев. Есть более нужные и 

серьезные вещи.  

Мнение психологов:  
Дети любого возраста стремятся к ласке, она помогает им ощущать себя 

любимыми и придает уверенности в своих силах.  Есть мнение, что за весь 

день ребёнок должен получить не менее 10 прикосновений (поглаживание по 

голове, объятие, поцелуи) для хорошего самочувствия и хорошего 

настроения. В противном случае ребёнок может испытывать эмоциональный 

голод и думать. Что его не любят. 



 

Ошибка восьмая - ваше настроение  

"Можно или нет? Это зависит от настроения"  

 

Мнение родителей:  
Неприятности на работе, плохие отношения в семье, <так себе настроение>. 

Как часто взрослые "выпускают пар" на ребенка! Многие уверены, что в этом 

нет ничего страшного. Достаточно потом сделать вид, что ничего не 

произошло или купить давно обещанную игрушку, и все будет в порядке.  

Мнение психологов:  
Родители должны показывать малышу, что их радуют его хорошие поступки 

и расстраивают плохие. Это создает у детей сознание в непоколебимости 

жизненных ценностей. Когда взрослые в угоду своему эгоизму и настроению 

сегодня разрешают что-то, а завтра это же запрещают, ребенок может понять 

только одно: все равно, что я делаю, главное, какое у мамы настроение. 

Однако, если вы чувствуете, что себя не переделать, лучше заранее 

договориться с ребенком: "Итак, когда у меня хорошее настроение, тебе 

будет позволено делать все, что ты захочешь. А если  плохое, - постарайся 

быть ко мне снисходительным".  

 

Ошибка девятая - слишком мало времени для воспитания ребенка  

"К сожалению, у меня совсем нет времени для тебя"  

 

Мнение родителей:  
Многие взрослые очень загружены на работе, но каждую свою свободную 

минутку стараются проводить с детьми: они отводят их в сад и в школу, 

готовят для них, стирают, покупают все, что им нужно. Дети должны сами 

понимать, что у родителей просто нет времени поиграть и почитать с ними.  

Мнение психологов:  
Взрослые часто забывают простую истину - если уж родили ребенка, надо и 

время для него найти. Малыш, который постоянно слышит, что у взрослых 

нет на него времени, будет искать среди чужих людей родственные души. 

Даже если ваш день расписан по минутам, найдите вечером полчаса (в этом 

вопросе качество важнее количества) посидеть у кроватки малыша, 

поговорите с ним, расскажите сказку или почитайте книжку. Крохе это 

необходимо.  
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  Первый класс, или как подготовить ребенка к школе. 

            
Весна — время особых хлопот в семьях будущих первоклассников. Скоро в 

школу. 

Подготовка к школе – процесс многоплановый. И следует отметить, что 

начинать заниматься с детьми следует не только непосредственно перед 

поступлением в школу, а далеко до этого, с младшего дошкольного возраста. 

И не только на специальных занятиях, но и в самостоятельной деятельности 

ребят – в играх, в труде, общении с взрослыми и сверстниками. 

     В детских садах  дети получают навыки счета, чтения, развивается 

мышление, память, внимание, усидчивость, любознательность, мелкая 

моторика и другие важные качества. Дети получают понятия нравственности, 

прививается любовь к труду. 

     Готовность к школе подразделяется на физиологическую, 

психологическую и познавательную. Все виды готовности должны 

гармонично сочетаться в ребенке. Если что-то не развито или развито не в 

полной мере, то это может послужить проблемам в обучении в школе, 

общении со сверстниками, усвоении новых знаний и так далее. 

∙ Физиологическая готовность ребенка к школе. 

Этот аспект означает, что ребенок должен быть готов к обучению в школе 

физически. То есть состояние его здоровья должно позволять успешно 

проходить образовательную программу. Физиологическая готовность 

подразумевает развитие мелкой моторики (пальчиков), координации 

движения. Ребенок должен знать, в какой руке и как нужно держать ручку. А 

также ребенок при поступлении в первый класс должен знать, соблюдать и 

понимать важность соблюдения основных гигиенических норм: правильная 

поза за столом, осанка и т. п. 

∙ Психологическая готовность ребенка к школе. 
Психологический аспект,  включает в себя три компонента: 

интеллектуальная готовность, личностная и социальная, эмоционально-

волевая. 

  

1. Интеллектуальная готовность к школе означает: 
-к первому классу у ребенка должен быть запас определенных знаний (речь о 

них пойдет ниже); 

- он доложен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в 

школу и обратно, до магазина и так далее; 

- ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен 

быть любознателен; 

- должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления. 

2. Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 
- ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со 

сверстниками и взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а 

при ссоре с другим ребенком должен уметь оценивать и искать выход из 



 

проблемной ситуации; ребенок должен понимать и признавать авторитет 

взрослых; 

- толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на 

конструктивные замечания взрослых и сверстников; 

- нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – 

плохо; 

-ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно 

выслушивая, уточняя неясные моменты, а после выполнения он должен 

адекватно оценивать свою работу, признавать свои ошибки, если таковые 

имеются. 

3. Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает: 
- понимание ребенком, почему он идет в школу, важность обучения; 

- наличие интереса к учению и получению новых знаний; 

- способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но 

этого требует учебная программа; 

- усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно 

слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние 

предметы и дела. 

• Познавательная готовность ребенка к школе. 

Данный аспект означает, что будущий первоклассник должен обладать 

определенным комплексом знаний и умений, который понадобится для 

успешного обучения в школе. Итак, что должен знать и уметь ребенок в 

шесть-семь лет? 

1) Внимание. 
• Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати 

минут. 

• Находить сходства и отличия между предметами, картинками. 

• Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью 

воспроизводить на своем листе бумаги узор, копировать движения человека 

и так далее. 

• Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. 

Например, называйте живое существо, но перед игрой обсудите правила: 

если ребенок услышит домашнее животное, то он должен хлопнуть в 

ладоши, если дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками. 

2) Математика. 
• Цифры от 0 до 10. 

• Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1. 

• Арифметические знаки: « », «-«, «=». 

• Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 

• Ориентирование в пространстве и на листе бумаги:  «справа, слева, вверху, 

внизу, над, под, за  и т.п. 

3) Память. 
• Запоминание 10-12 картинок. 

• Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок и т.п. 

• Пересказ  текста из 4-5 предложений. 



 

4) Мышление. 

• Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей..», «Суп 

горячий, а компот…» и т. п. 

• Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, стул, кровать, 

сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц» и т. д. 

• Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что – потом. 

• Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах. 

• Складывать пазлы без помощи взрослого. 

• Сложить из бумаги вместе с взрослым, простой предмет: лодочку, 

кораблик. 

5) Мелкая моторика. 
• Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их 

нажима при письме и рисовании. 

• Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур. 

• Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге. 

• Выполнять аппликации. 

6) Речь. 
• Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор, идти, 

солнечный зайчик, играть. 

• Понимать и объяснять смысл пословиц. 

• Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 

• Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией. 

• Различать в словах буквы и звуки. 

7) Окружающий мир. 
• Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, 

цветы, овощи, фрукты и так далее. 

• Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, 

месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей и 

место их работы, свой город, адрес, какие бывают профессии. 

  

Тренируем руку ребенка. 
     Очень важно развивать мелкую моторику ребенка, то есть его руки и 

пальчики. Это необходимо для того, чтобы у ребенка в первом классе не 

было проблем с письмом. Многие родители совершают большую ошибку, 

запрещая ребенку брать в руки ножницы. Да, ножницами можно пораниться, 

но если с ребенком проговорить, как правильно обращаться с ножницами, 

что можно делать, а что – нельзя, то ножницы не будут представлять 

опасности. Следите, чтобы ребенок вырезал не хаотично, а по намеченной 

линии. Для этого вы можете нарисовать геометрические фигуры и попросить 

ребенка их аккуратно вырезать, после чего из них можно сделать 

аппликацию. Это задание очень нравится детям, а его польза очень высока. 

Для развития мелкой моторики очень полезна лепка, да и детям очень 

нравится лепить различные колобки, зверушек и другие фигурки. Учите 

вместе с ребенком пальчиковые разминки – в магазинах без проблем можно 

купить книжку с увлекательными и интересными для малыша пальчиковыми 



 

разминками. Кроме этого, тренировать руку дошкольника можно с помощью 

рисования, штриховки, завязывания шнурков, нанизывания бусинок. 

     Важная задача перед родителями – научить ребёнка доводить начатое дело 

до конца, пусть это будет занятие трудом или рисование, значение не имеет. 

Для этого нужны определённые условия: ничто не должно его отвлекать. 

Многое зависит и от того, как дети подготовили своё рабочее место. 

Например, если ребёнок сел рисовать, но не приготовил заранее всё 

необходимое, то он будет постоянно отвлекаться: надо заточить карандаши, 

подобрать соответствующий листок и т.д. В результате, ребёнок теряет 

интерес к замыслу, затрачивает время впустую, а то и оставляет дело 

незавершённым. 

     Большое значение имеет отношение взрослых к делам детей. Если ребёнок 

видит внимательное, доброжелательное, но вместе с тем требовательное 

отношение к результатам его деятельности, то он сам с ответственностью 

относится к ней. 

  

     С того момента, когда ваш ребенок впервые переступит порог школы, 

начнется новый этап его жизни. Постарайтесь, чтобы этот этап начался с 

радостью, и чтобы так продолжалось на протяжении всего его обучения в 

школе. Ребенок всегда должен чувствовать вашу поддержку, ваше крепкое 

плечо, на которое можно облокотиться в трудных ситуациях. Станьте 

ребенку другом, советчиком, мудрым наставником, и тогда ваш 

первоклассник в будущем превратится в такую личность, в такого человека, 

которым вы сможете гордиться. 
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Консультация для родителей подготовительной группы 

Кризис шести-семи лет 

             Кризис конца дошкольного возраста и перехода к возрасту 

школьному, или кризис шести-семи лет, наиболее вариативен по своим 

проявлениям. Основной его причиной является то, что дети исчерпали 

развивающие возможности игр. На всем протяжении дошкольного детства 

игра была не просто любимым занятием мальчиков и девочек, она являлась 

стимулом к их прогрессивному поступательному развитию и важнейшим 

условием его осуществления. Через нее дети осваивали различные 

социальные роли и отношения, совершенствовали свои умения, оттачивали 

интеллект, учились управлять своими эмоциями и поведением. Через игровое 

взаимодействие с различными предметами они познавали окружающий мир. 

Но рано или поздно наступает момент, когда воображаемые игровые 

обстоятельства, предметы-заменители и игрушки, «невсамделишние» 

персонажи и роли уже не могут заполнить разрыв между простейшими 

утилитарными знаниями и умениями дошкольников и их потребностью 

познать мир во всей его полноте и сложности, уяснить скрытую от 

восприятия внутреннюю причинность событий, научиться предвидеть 

результаты собственных разнообразных воздействий. Дети стремятся стать 

равными взрослым, которые обладают, по их мнению, уникальными, 

бесценными качествами всезнания и всемогущества. Ведь именно взрослые 

знают ответы на все вопросы, именно им все позволено, именно они решают, 

как будет протекать жизнь окружающих их людей, какие события 

желательны, а какие нет. 

              В стремлении стать взрослыми дети уже прошли несколько 

ступеней. Они опробовали такие приемы, как пребывание в одной ситуации 



 

со взрослыми («Папа, можно, я вместе с тобой буду?., пойду?..»), подражание 

их поведению и действиям («Мама, можно, я тоже попробую?..»), принятие 

на себя роли взрослого в сюжетно-ролевой игре в семью, в магазин, в 

больницу и т. п. Однако достигнутый ребятами уровень интеллектуального 

развития позволяет им ясно осознавать, что эти приемы оказались 

недостаточными для того, чтобы действительно стать равными мамам и 

папам. Они понимают, что собственного опыта им явно недостаточно. 

Отсюда берет свое начало тяга детей к теоретическим обобщенным знаниям, 

которые не ограничиваются опытом одного человека, а накоплены 

человечеством в целом. Знания эти не явные, они скрыты, зашифрованы, и, 

чтобы проникнуть в суть различных теоретических знаков и символов, детям 

требуются помощники. Но кто возьмет на себя эти обязанности, детям пока 

неизвестно. 

             Ситуация «хочу и не могу» старших дошкольников явно не 

устраивает. Они выбирают самые разнообразные формы протеста для 

выражения своего недовольства, ведь чем старше становятся дети, тем 

обширнее репертуар их действий. Например, ребенок начинает проявлять 

ревность и подозрительность в отношении родителей и других взрослых 

членов своей семьи. Девочки и мальчики навязчиво преследуют пап и мам, 

стараются не оставлять их наедине друг с другом, наивно полагая, что 

именно в эти моменты взрослые обмениваются какой-то особой 

информацией, скрытой от детей. Другой распространенной формой протеста 

является негативизм (отрицание). Он действует в отношении прошлого 

ребенка. Девчонки и мальчишки с недоверием относятся к тому факту, что 

когда-то они были малы, глупы и беспомощны. Это недоверие, 

психологическое отрицание распространяется на предметы одежды, 

которыми они когда-то пользовались, на их старые игрушки, книжки, 

высказывания. Им не верится, что раньше занятия кубиками, куклами, 

машинками доставляли им явное удовольствие, что это их каракулями 

изрисованы страницы книг. Все то, что два-три года назад вызывало восторг 

и восхищение, ныне вызывает у них лишь скептическое удивление. Былые 

любимцы валяются, пылятся по углам, свалены в кучу в ящиках. И хотя дети 

по-прежнему с восторгом рассматривают витрины, прилавки с игрушками, 

но привлекает их лишь разнообразие товаров, их сравнительная стоимость. 

Ребята тянутся к новой деятельности, игрушки уже не способны увлечь их 

по-настоящему. 

             Часто дошкольники доходят до актов непреднамеренного вандализма. 

Так они пытаются переделать, усовершенствовать то, что имеют. Взрослые 

же воспринимают их действия как поломку, коверканье хороших вещей. 

Например, девочка стаскивает с куклы нарядное платье и наряжает ее в 

обрывки тюлевых занавесок, которые для нее символизируют бальный наряд, 

а для прочих лишь каприз и своеволие. Попытки изменить кукле прическу 

приводят к тому, что та лишается половины волос. Мальчики подвергают 



 

переделке свои старые машины, пытаясь создать из нескольких моделей одну 

супер-конструкцию. Довести начатое дело до конца им удается далеко не 

всегда. Как результат — груда пластмассового и металлического лома. Все 

это не вызывает восторга у взрослых и родителей. Они упрекают своих 

отпрысков в отсутствии бережливости, неряшливости и расточительности. 

При этом дети выходят за рамки обычного послушания. Их не устраивают 

родительские указания — поиграл и убери, посмотрел и поставь на место. В 

присутствии взрослых старшие дошкольники часто вообще отказываются 

заниматься с игрушками. 

            Кризис конца дошкольного детства может начинаться даже в 5—5,5 

лет. Тогда он протекает более очевидно и болезненно. Если же время 

приближено к началу занятий в школе, то он может пройти сглажено, почти 

незаметно для окружающих. Средством преодоления негативных проявлений 

кризиса является создание условий для начала освоения ребенком учебной 

деятельности, где он может овладеть теоретическими знаниями, прежде всего 

азбукой, письменностью и счетом. Ведь в период кризиса формируется 

готовность к школьному обучению. И в этом состоит его положительное 

значение. Попытки многих родителей приобщить своих детей к научно-

теоретическому знанию (как можно раньше научить читать, составлять слоги 

и слова, писать, выполнять арифметические действия, благо 

соответствующих книг, пособий, игрушек сейчас хоть пруд пруди) 

заканчиваются неудачей именно потому, что по срокам не совпадают с 

кризисом конца дошкольного детства. Ребята охотно играют кубиками и 

буквами и цифрами, с огромным любопытством рассматривают красочно 

оформленные азбуки для самых маленьких. Но очень скоро они охладевают к 

этим занятиям, поскольку еще не миновали период игр-драматизаций. Их 

воображение пока господствует над разумом. Попытки же взрослых 

закрепить, отработать, казалось бы, сформированные умения ведут к 

упрямству и капризам. 

              И только совпадение по срокам систематического обучения науками 

(в школе или в домашних условиях) с кризисом 6—7 лет, то есть моментом, 

когда игра исчерпала свои развивающие возможности и на смену игровой 

мотивации пришла глубокая познавательная мотивация, а вместе с ней и 

готовность к обучению, дает стойкие положительные результаты. Если дети 

охладели к играм и забавам, дайте им в руки книжную премудрость, оградите 

их от житейских забот, и тогда вы получите колоссальный толчок к их 

дальнейшему развитию. Оно теперь будет направлено на повышение уровня 

интеллекта и возможностей саморегуляции. Ребята вновь обретут желание 

подчиняться взрослым, слушаться их, но лишь в ситуациях учебной 

деятельности. Непререкаемым авторитетом для них станет тот, кто поможет 

им войти в мир научного знания. Но этим лицом не всегда уже будут 

родители. На их место встанет учитель, педагог, ведущий детей к новому 

знанию. 



 

            Кризисы (и кризис семи лет) занимают относительно короткое время: 

несколько месяцев, год, а редко два года. В это время происходят резкие, 

фундаментальные изменения в психике ребенка. Развитие в кризисные 

периоды носят бурный, стремительный, "революционный” характер. При 

этом в очень короткий срок ребенок меняется весь. Кризис возникает на 

стыке двух возрастов и является завершением предыдущего этапа (в данном 

случае дошкольного) и начала следующего (школьного). 

            Старший дошкольный возраст это переходная ступень в развитии, 

когда ребенок уже не дошкольник, но еще и не школьник. Давно замечено, 

что при переходе от дошкольного к школьному возрасту, ребенок резко 

меняется и становиться более трудным в воспитательном отношении. Эти 

изменения носят более глубокий и сложный характер, чем в кризисе трех лет. 

            Негативная симптоматика кризиса, свойственная всем переходным 

периодам, в полной мере проявляется и в этом возрасте (негативизм, 

упрямство, строптивость и др.). Наряду с этим проявляются специфические 

для данного возраста особенности: нарочитость, нелепость, искусственность 

поведения, паясничанье, вертлявость, клоунада. Ребенок ходит «вертлявой» 

походкой, говорит писклявым голосом, корчит рожицы, строит из себя шута. 

Поведение ребенка в период кризиса семи лет имеет нарочитый шутовской 

характер, вызывающий не улыбку, а осуждение. По мнению Л.С. 

Выготского, такие особенности поведения семилеток свидетельствуют об 

"утрате детской непосредственности”. Старшие дошкольники перестают 

быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. Причиной таких изменений является 

дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней 

жизни. 

            До семи лет малыш поступает в соответствии с актуальными для него 

в данный момент переживаниями. Его желания и выражения этих желаний 

поведении представляют собой неразделимое целое. Поведение ребенка в 

этом возрасте можно условно описать схемой "захотел – сделал”. Наивность 

и непосредственность свидетельствуют о том, что внешне ребенок такой же, 

как и "внутри”. Его поведение понятно и легко "читается” окружающими. 

            Утрата непосредственности и наивности в поведении дошкольника 

означает включение в его поступки некоторого интеллектуального момента, 

который как бы выливается между переживанием и действием ребенка. Его 

поведение становится осознанным и может быть описано другой схемой: 

«захотел – осознал – сделал». 

            Осознание включается во все сферы жизни семилетнего ребенка: он 

начинает осознавать отношение к себе окружающих и свое отношение к ним 

и к самому себе, свой индивидуальный опыт, результаты собственной 

деятельности. Возможности осознания у ребенка семилетнего возраста еще 



 

очень ограничены. Это только начало формирования способности к анализу 

своих переживаний и отношений, в этом старший дошкольник отличается от 

взрослого человека. Наличие элементарного осознания своей внешней и 

внутренней жизни отличает детей 7 года от младших детей, а кризис семи лет 

от кризиса трех лет. Одним из достижений семилетнего кризиса является 

осознание своего социального «Я», формирование внутренней социальной 

позиции. Ребенок впервые осознает расхождение между тем, какое 

положение он занимает среди других людей, и тем, каковы его реальные 

возможности и желания. Появляется ясно выраженное стремление к тому, 

чтобы занять новое более «взрослое» положение в жизни и выполнять новую, 

важную не только для него самого, но и для других деятельность. Ребенок 

«выпадает» из привычной жизни, теряет интерес к дошкольным видам 

деятельности. Появляется стремление детей к социальному положению 

школьника и к учению, как к новой социально значимой деятельности (в 

школе – большие, а в детском саду только маленькие), а также в желании 

выполнять те или иные поручения взрослых, взять на себя какие-то 

обязанности стать помощником в семье. 

          Существует связь кризиса семи лет и успешности адаптации детей к 

школе. Дошкольники, в поведении которых до поступления в школу 

замечены симптомы кризиса, в первом классе испытывают меньшие 

трудности, чем те дети, у которых кризис семи лет до школы никак не 

проявлялся. Родители замечают, что «ребенок вдруг испортился», «всегда 

был послушным, а сейчас как будто подменили», капризничает, голос 

повышает, дерзит, «кривляется» и т.д. Из наблюдений: дети подвижны, легко 

начинают и бросают игру, требуют внимание взрослых, спрашивают о 

школе, предпочитают совместными со взрослыми занятия игре. Они 

характеризуются как «очень активные, нуждающиеся в контроле, 

неусидчивые, непослушные почемучки». Такие дети, придя в школу, 

адаптируются за короткий период. 

          Сейчас говорят о смещении границ кризиса семи лет к шестилетнему 

возрасту. У некоторых детей появляется негативная симптоматика к пяти с 

половиной годам, поэтому сейчас говорят о кризисе 6-7 лет. 
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Консультация для родителей «СКОРО В ШКОЛУ» 

 

Ваш ребёнок скоро идёт в школу. «А готов ли он?», — с волнением думают 

родители. Одной из важных задач работы детского сада является подготовка 

детей к обучению в школе. Некоторым детям подготовительной группы 

хочется иметь школьную форму,портфель,школьные принадлежности, а 

другим интересно узнать что-то новое. Но иногда детям бывает скучно на 

уроке,они разочаровываются и теряют познавательный интерес к учёбе. 

Чтобы учёба была успешной, детям необходимо прикладывать волевые 

усилия, чтобы слышать и слушать учителя, выполнять его требования, быть 

внимательным, а так же начинать и заканчивать работу одновременно. 

Непроизвольным вниманием дети обладают в самом раннем возрасте: это 

внезапный звук, свет, движение, оно помогает ориентироваться в 

пространстве. 

Произвольное внимание появляется, когда человек специально 

сосредоточивается на чём -либо. Вот тогда и включается воля, умение себя 

организовать. Детям это бывает трудно, поэтому, чтобы привлечь их 

внимание воспитатели прибегают к непроизвольному вниманию: хлопнуть в 

ладоши, ударить в бубен, позвонить в колокольчик, пригласить в «гости 

сказочный персонаж». Но удержать долго произвольное внимание трудно 

даже взрослому, тем более детям. А процесс обучения в школе требует от 

детей в  первую очередь произвольного внимания, которое необходимо 

тренировать. 
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 Игры, которые помогают тренировать внимание. 

 «Угадай, что изменилось?» 

На столе стоят  игрушки или предметы. Ребёнок  закрывает глаза, предмет 

убирают(добавляют, меняют на другой) . Открыв глаза, рассказывает что 

изменилось. 

«Кто во что одет?» 

Ребенок закрывает глаза и его просят описать как одеты подруги и друзья. 

Сколько цветов на окне? Кто привёл сегодня твоего друга в детский сад? Что 

в руках держала девочка, которую мы встретили?                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                   «Найди отличия» 

Кто больше найдёт отличий при рассматривании двух картинок. 

«Пантомимические этюды» 

Детям предлагается пройти так, как ходит маленькая девочка, мальчик в 

хорошем настроении, старушка, солдат и т. д. 

«Отражение чувств» 

Дети объединяются в пары, договариваются, кто будет «говорящим», а кто 

«отражателем». Воспитатель шепчет на ухо «говорящему» какую - ни будь 

фразу: «За мной пришла мама». Говорящий эмоционально повторяет ее, а 

«отражатель» должен определить, какое чувство испытывал его друг в 

момент, когда произносил фразу. 

«Выполни в темноте» 

Играющий в течение 1-2 минут рассматривает и запоминает расположение 

предметов на столе. Затем играющему завязывают глаза. По просьбе 

ведущего он берёт те предметы, которые называют ему. Можно считать очки 

за правильно выполненное задание. 

«Построй в темноте» 

Играющий строит одной рукой из кубиков высокий столбик, до тех пор, пока 

он не развалится. Чем выше постройка, тем большее количество очков 

получает играющий. 

«Дедушка Водяной» 

Водящий  в центре круга  с завязанными глазами сидит на корточках. Дети, 

взявшись за руки, идут по круги, произнося слова: «Дедушка водяной, что 

сидишь ты под водой? Ты сиди и не молчи, пока не скажем: «раз, два, три!» 

Дети останавливаются, а водящий «водяной» встает и идет, вытянув руки. 

Наткнувшись на кого - ни будь, из детей он угадывает кто это, ощупав 

причёску и одежду ребёнка. Если он отгадал , то водящим становится тот 

ребёнок. 

«Кто увидит больше всех?» 



 

Любая репродукция  картины, например: В.Васнецова «Алёнушка», 

«Богатыри», «Иван - царевич на сером волке». Можно также использовать 

пейзажи и натюрморты Картина вывешивается перед детьми и предлагается 

рассказать, что на ней изображено. Плохо рассказывающие дети могут 

назвать два- три главных предмета. 

Дети с большим запасом слов называют предмет, его действия или 

состояние. Игра продолжается, пока не будет названо всё существенное. 

Вариант: Дети рассматривают картину, затем она убирается. Ребята по 

памяти должны рассказать, что на ней изображено. Для контроля картина 

вывешивается ещё раз. 

Каждый воспитатель стремится к  пост произвольному  вниманию. Такое 

внимание не требует волевого усилия (как произвольное) и не является 

случайной ориентировочной реакцией (как непроизвольное). Оно сочетает в 

себе лучшие свойства того и другого: не утомляет, не заставляет включать 

волю и в тоже время организует деятельность ребёнка и включает цепочку 

познавательных процессов: восприятие, мышление, память. Пост 

произвольное внимание — даёт интерес к происходящему, самое выгодное 

для детей и для воспитателей: дети не устают, очень  хорошо воспринимают 

и запоминают информацию, воспитателю тоже интересно работать, можно 

многое успеть, многого достичь. 

Человеческая психика — гармоничное сочетание, переплетение множества 

качеств, свойств, процессов. Воспитываем внимание — обеспечиваем лучшее 

восприятие, память, формируем характер. Заботимся о наблюдательности — 

учим мыслить, понимать, иметь собственное мнение. И так — во всём. 

Каждый ребёнок обладает разными природными задатками: скоростью 

нервных процессов, быстротой переключения с одного предмета на другой, 

степенью активности и утомляемости. Любое качество можно развить, 

только потолок у каждого свой, и мы, взрослые (родители и воспитатели), 

должны повысить уровень его интеллектуальной активности. Нельзя 

постоянно подавлять инициативу и волю ребёнка. Напротив, бесконтрольный 

ребёнок не умеет организовать своё внимание, у него нет такого опыта . 

Таких детей часто характеризуют в школе: «способный, но 

невнимательный». Чтобы дети в школе не испытывали на неинтересном 

уроке муки  удержания своего ускользающего внимания, необходимо 

постоянно тренировать  произвольное внимание. 
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Консультация « Подвижные игры для мальчиков и девочек» 

Физическая культура занимает ведущее место в воспитании детей, и 

одним из важных ее разделов является подвижная игра. Есть справедливое 

выражение, что все взрослые «родом из детства», то можно уверенно сказать, 

что ни одно поколение не может обойтись без игр. 

Подвижная игра занимает особое место в развитии ребенка 

дошкольного возраста. Она способствует закреплению и совершенствованию 

двигательных навыков и умений, предоставляет возможность развивать 

познавательный интерес, формирует умение ориентироваться в окружающей 

действительности, что так важно для приобретения ребенком своего 

жизненного опыта. 

Разнообразные игровые действия развивают ловкость, быстроту, 

координацию движений и, самое главное, благоприятно влияют на 

эмоциональное состояние детей. 

Потребность в движениях у дошкольников велика, однако неокрепший 

организм крайне чувствителен не только к недостатку, но и к избытку 

движений. Вот почему важен оптимальный режим двигательной активности 

в игровых упражнениях и подвижных играх. 

Допустимую двигательную нагрузку в игровых заданиях и играх 

необходимо регулировать: изменяя игровую ситуацию, увеличивая или 

уменьшая количество повторений в зависимости от возможностей детей в 

каждой конкретной игре. 

В ходе игры следует обращать внимание на внешние признаки 

утомления, так как даже в одной возрастной группе уровень физической 

подготовленности детей неодинаков. Нормальным считается чуть 

возбужденное лицо, немного сниженное внимание, но достаточно четкое 

выполнение заданий и, главное, отсутствие жалоб в чем-либо. 

В том случае, если движения детей нечетки, неуверенны (сильное 

покраснение или, наоборот, чрезмерная бледность лица, жалобы на 



 

усталость, проявление излишнего возбуждения и даже конфликтности, отказ 

от участия в игре), то необходимы срочные меры для снижения двигательной 

нагрузки, а может быть, и переход к другому виду деятельности". 

Игра является одним из важнейших средств физического воспитания 

детей дошкольного возраста. Она способствует физическому, умственному, 

нравственному и эстетическому развитию ребенка. Не случайно П. Ф. 

Лесгафт, основатель отечественной системы физического воспитания, 

утверждал, что игре, относится к упражнениям, которые подготовляют 

ребенка к жизни. Они, по его словам — наиболее полезное для детей занятие, 

которое к тому же вызывает у малышей «повышенное чувство 

удовлетворения». 

Разнообразные движения и действия детей во время игры при умелом 

руководстве ими эффективно влияют на деятельность сердечнососудистой, 

дыхательной и других систем организма, возбуждают аппетит и 

способствуют крепкому сну. С помощью подвижных игр обеспечивается 

всестороннее физическое развитие ребенка. 

Во время игр у дошкольников формируются и совершенствуются 

разнообразные навыки в основных движениях (беге, прыжках, метании, 

лазании и др.) Быстрая смена обстановки в процессе игры приучает ребенка 

использовать известные ему движения в соответствии с той или иной 

ситуацией. Все это положительно сказывается на совершенствовании 

двигательных навыков. 

Значительное влияние оказывают подвижные игры и на нравственное 

воспитание дошкольников. Свои действия участники игры подчиняют ее 

правилам и четко их соблюдают. Правила регулируют поведение детей, 

содействуют воспитанию сознательной дисциплины, приучают отвечать за 

свои поступки, развивают чувство товарищества. Таким образом, подвижная 

игра воспитывает у дошкольников положительные черты характера 

(решительность, смелость, честность), культуру поведения, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подбирая подвижную игру, взрослые должны учитывать ее место в 

режиме дня ребенка. На прогулках, за час до дневного сна и после него, 

проводятся игры любой подвижности. В прохладную погоду целесообразно 

проводить игры средней и большой подвижности, так как движения ребенка 

ограничены из-за теплой одежды. 

Старшие дошкольники довольно легко бегают по заснеженному двору, 

меньше утомляются от движений в зимней одежде, лучше сохраняют 

равновесие на скользкой поверхности. Зимой им рекомендуют игры, 

содержащие бег, упражнения в равновесии, метании снежков в цель и на 

дальность («Снайперы», «Льдинка» и др.). 

Летом игры, в которых есть бег и прыжки, лучше всего проводить во 

время утренней прогулки или после полудня, когда температура воздуха 

снижается. Перед дневным и ночным сном игры большой подвижности во 

избежание перевозбуждения детей не проводятся. 



 

Содержание игр также зависит от места их проведения. Если играют в 

помещении, то игры должны содержать движения, которые не требуют 

большого простора («Кто летает?», «Допрыгни до мяча», «Поймай 

мотылька» и др.). 

На свежем воздухе можно проводить игры любой подвижности с бегом 

в разных направлениях, с метанием мяча на дальность и в цель, с прыжками. 

В теплое время года широко используют природные условия. Например, на 

прогулке в лесу или парке при проведении игры «Целься лучше» для метания 

используют камешки или шишки, бросая их в канавку, ямку, дерево. 

Прежде чем провести игру, желательно заинтересовать ею ребенка. Это 

будет способствовать лучшему усвоению ее правил. Например, перед 

началом игры «Перелет птиц» можно во время прогулки обратить внимание 

ребенка на птиц, которые прыгают по земле и клюют зернышки, ищут себе 

разную пищу, быстро летают, садятся на ветки деревьев и т. д. Правила игры 

объясняют выразительно, доходчиво, конкретно, раскрывая самое главное. 

Длительное, нечеткое объяснение утомляет ребенка, снижает его интерес к 

игре. В ходе игры можно более детально выяснить отдельные ее моменты. 

Чтобы лучше освоить игру, особенно с участием младших 

дошкольников, рекомендуется наиболее сложные моменты объяснять 

показом некоторых движений. Перед этим желательно напомнить ребенку, 

как нужно бегать, прыгать, лазить, бросать предмет и т. д. Иногда основные 

движения дети могут выполнить несколько раз до начала игры. Подробное 

объяснение правил оправдано лишь в том случае, когда игру проводят 

впервые. При ее повторении напоминают только основное содержание. В том 

случае, если известную ребенку игру усложняют, ему объясняют 

дополнительные правила и способы выполнения. Затем, задав несколько 

вопросов, относительно правил игры, выясняют, все ли он понял в ее 

содержании. 

Любую игру нужно проводить живо и интересно. Только тогда она 

будет эффективным средством физического воспитания. 

Игры повторяют в течение года, постепенно усложняя их. Это дает 

возможность совершенствовать жизненно важные двигательные навыки 

(ходьбу, бег и др.). 

Младшие дошкольники особенно эмоционально воспринимают 

игровые, образы. Стимулируя правильное выполнение движений, принимают 

во внимание именно эту особенность их психики. Например, советуют 

попрыгать, как зайчик, пройти тихо, как лисичка или мышка и т. д. Учитывая 

неустойчивость поведения и быструю возбудимость дошкольников, 

желательно проводить игру весело, но в спокойном и бодром тоне. Это 

положительно влияет на ребенка, повышает интерес к игре. 

Продолжительность игры средней и большой подвижности для детей 

трех-четырех лет не должна превышать 6—8 минут. 

Дети пяти лет проявляют большой интерес к играм с динамичными 

движениями (бег, прыжки, упражнения в лазании, равновесии и т. д.). Им 

нравится догонять друг друга, убегать от водящего. Постепенно они 



 

начинают интересоваться результатами своих действий: попасть мячом в 

цель, легко перепрыгнуть через «ручеек». Увеличение их двигательных 

возможностей позволяет подбирать игры с разнообразными видами 

основных движений: с метанием («Кто дальше бросит?»), прыжками 

(«Лягушка»), лазанием («Перелет птиц») и др. Однако не рекомендуют 

проводить игры со сложными видами движений (прыжки, лазание) до тех 

пор, пока дошкольники не овладеют ими. Вначале их учат правильно 

выполнять движение, а затем проводят игру, где это движение ведущее. 

Значительная подвижность детей данного возраста, неумение экономно 

распределять свои силы требуют от взрослых внимательного отношения к 

регулированию нагрузки во время игры (чередование движений с 

кратко¬временным отдыхом). Даже небольшая пауза, во время которой 

происходит обмен впечатлениями об игре, дает возможность ребенку 

восстановить свои силы. Общая продолжительность подвижной игры для 

детей этой возрастной группы составляет не больше 8—10 минут. 

Более высокая двигательная подготовленность детей шести лет дает 

возможность шире использовать в играх разнообразные движения (броски и 

ловлю мяча в игре «Подбрось и поймай», метание колец в игре «Серсо», 

прыжки в игре «Поймай мотылька» и т. д.). Для детей этого возраста 

большое значение имеют игры с мячом, скакалкой, обручем, флажками. Они 

характеризуются конкретностью и наглядностью оценки игровых действий: 

поймал мяч или попал в кольцо, прокатил обруч до определенного места и т. 

д. Игры с предметами в основном индивидуальны. Ребенок принимает в них 

участие по желанию, не ограничивая себя четкими правилами. Такие игры 

дают ему большие возможности для выполнения разнообразных движений, 

меньше утомляют и всегда вызывают большой интерес. 

Важным моментом руководства игрой является дозирование движений. 

Особенно это относится к таким видам, как бег с максимальной скоростью, 

прыжки, лазание. Общая продолжительность непрерывного бега со 

скоростью выше средней для детей этой возрастной группы должна 

составлять не более 10—12 минут. 

В системе физического воспитания детей семи лет подвижным играм 

отводится значительное место. Характерной особенностью поведения детей 

данного возраста в игре является большая их самостоятельность. Они сами 

определяют элементарные правила, по своему желанию могут их изменять. 

Содержание игр часто бывает связано с использованием разнообразного 

инвентаря, что побуждает детей к определенным действиям: скакалка — к 

прыжкам, мяч — к метанию в цель, подбрасыванию или прокатыванию. 

Дети любят, когда в играх возникают различные неожиданные 

препятствия и стараются их преодолеть. Учитывая этот интерес, следует 

обращать их внимание на результат игры, ставить перед ними конкретные 

задания: что должны делать играющие, в какой последовательности, что им 

запрещено. Например, после первого условного сигнала — бежать или 

быстро занять свое место, после второго — присесть, после третьего сигнала 

— остановиться («Запрещенное движение», «Кто летает» и др.). В этом 



 

возрасте дошкольников интересует не только содержание игры и роль в ней, 

но и ее результаты (быстрее всех пробежать, точнее, попасть в цель и т. д.). 

Нужно чаще проводить игры с элементами соревнований на точность, 

ловкость, быстроту движений. Организуя такие игры, следует приучать детей 

к сдержанности, избегать ненужных криков, споров, проявлять 

положительные эмоции. Важно также научить детей рассказывать 

содержание известной им игры, объяснять ее правила, вместе со своими 

товарищами организовывать и проводить ее. 

Время непрерывного бега в подвижных играх у детей семи лет 

увеличивается до 25—35 с. за одно ее повторение. Общая 

продолжительность игры составляет 12—15 минут. 

В процессе проведения подвижных игр довольно сложно определить 

физическую нагрузку. Часто игра настолько захватывает дошкольников, что 

они не чувствуют утомления. Нужно внимательно следить за самочувствием 

детей и в случае необходимости своевременно прекращать игру или 

уменьшать нагрузку. 

Физическую нагрузку регулируют размерами дистанции, которую 

пробегают дети, уменьшением или увеличением количества преодолеваемых 

препятствий, усложнением правил, введением кратковременных пауз для 

отдыха или анализа ошибок. 

Определяя продолжительность игры, следует учитывать возраст 

дошкольников и уровень их физической подготовленности, а также условия, 

в которых проводят игру. Заканчивают игру тогда, когда дети получат 

достаточную физическую и эмоциональную нагрузку. Заметив первые 

признаки утомления (бледность или сильное покраснение лица, ослабление 

внимания и снижение интереса к игре), детям предлагают заняться более 

спокойной деятельностью. 

Количество повторений игры зависит от физической нагрузки на 

организм ребенка. Игры большой подвижности проводят 3—4 раза, средней 

и малой — 5—6 раз. 

Учитывая то, что зимой движения ребенка ограничены, нагрузку 

уменьшают или увеличивают перерывы между повторениями игры. То же 

самое делают летом при высокой температуре воздуха. 

Рекомендуем примерные подвижные игры для дошкольников, которые, 

можно проводить во время прогулок и занятий физической культурой. Игры 

подобраны и распределены в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Однако многие из них имеют широкий возрастной диапазон. 

Например, в таких играх, как «Целься лучше», «Поймай мотылька», с 

большим удовольствием принимают участие дети пяти и семи лет. Следует 

чаще повторять интересные игры, которые были разучены с детьми ранее, с 

целью лучшего усвоения правил и совершенствования отдельных основных 

движений. Перед каждой игрой сформулирована педагогическая цель, 

которая должна быть решена во время ее проведения. Это облегчает выбор 

игр для совершенствования различных видов основных движений, 

воспитания нравственно-волевых качеств. 
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Десять советов родителям по укреплению физического здоровья детей 

Совет 1. Старайтесь активно участвовать в оздоровлении своего 

ребенка. Не только рассказывайте ему, что нужно делать, чтобы не болеть, но 

и личным примером показывайте полезность для здоровья выполнения 

правил личной гигиены, утренней зарядки, закаливания, правильного 

питания. 

Совет 2. Научите ребенка неукоснительно соблюдать гигиенические 

требования к чистоте тела, белья, одежды, жилища. 

Совет 3. Приучайте ребенка строить свой день, чередуя труд и отдых. 

Ничто так не вредит нервной системе ребенка, как отсутствие режима дня. 

Ритм жизни, предусматривающий занятия физическими упражнениями и 

спортом, прогулки и игры на свежем воздухе, а также полноценное питание и 

крепкий сон — лучшая профилактика утомления и болезней. 

Совет 4. Помогите ребенку овладеть навыками самоконтроля за 

здоровьем, особенно при выполнении физических упражнений. Для этого 

заведите дневник наблюдений и записывайте вместе с ребенком данные о его 

физическом состоянии: вес (массу тела), рост, частоту пульса, самочувствие 

(сон, аппетит и т. д.). 

Совет 5. Научите ребенка правильно пользоваться естественными 

оздоровительными факторами — солнцем, воздухом и водой. Воспитывайте 

у ребенка стремление и привычку к закаливанию организма. 

Совет 6. Помните, что в движении — жизнь. Занимайтесь вместе с 

ребенком спортом, больше гуляйте, играйте на свежем воздухе. Здоровый 

образ жизни, культивируемый в семье, — залог здоровья ребенка. 

Совет 7. Организуйте ребенку правильное питание и воспитывайте 

положительное отношение к соблюдению режима питания. Ребенок должен 

знать, какие продукты полезны, а какие вредны для здоровья. 

Совет 8. Научите ребенка элементарным правилам профилактики 

инфекционных заболеваний: держаться подальше от тех, кто кашляет и 

чихает; не пользоваться чужой посудой или зубной щеткой; не надевать 

обувь или головные уборы других детей. Если ребенок болен сам, чихает и 

кашляет, он должен знать, что надо прикрывать рот и нос маской или 

платком, не играть с друзьями, выполнять назначения врача. 

Совет 9. Познакомьте ребенка с правилами безопасного поведения в 

доме, улице, на отдыхе и учите его выполнять эти правила, чтобы избегать 

ситуаций, опасных для жизни. 

Совет 10. Читайте научно-популярную литературу о возрастных и 

индивидуальных особенностях развития ребенка, о том, как научить его 

укреплять свое здоровье. 

 


