
Консультация для родителей 

«В детский сад без слез или как уберечь ребенка от стресса!» 

 

Адаптационный период - серьезное испытание для малышей 1,5 - 3 года жизни. 

Вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное состояние 

малыша. 

    Радостные ожидания от первых посещений сада сменяются озабоченностью: 

у ребенка регресс во всем достигнутом (в речи, навыках, умении, игре). Может быть 

заболел? У него и в самом деле насморк, а вчера была температура. Ему не мил детский 

сад, малыш почти не узнаваем, словно его «подменили». «Подменили» не малыша, а 

жизнь и обстоятельства, что неизбежно. Организм и душа ребенка – в состоянии между 

здоровьем и болезнью: вскоре МАЛЫШ, в самом деле, заболевает, если 

выраженность стресса велика, или снова становится самим собой, в случае легкой 

адаптации. 

Чем спровоцирован стресс у ребенка? 

Ни сколько отрывом от родных, близких ему людей, сколько от несовершенства 

адаптационных механизмов ребенка. Ведь, чтобы продержаться в незнакомой обстановке, 

малышу необходимо вести себя в детском саду не так, как дома. Ребенок не знает этой 

новой формы поведения и от того страдает, боясь, что сделает что-нибудь не так. 

Утром просыпаемся, в садик собираемся! 

-Заведите будильник с таким расчетом, чтобы утром было достаточно времени на все 

сборы и приготовления. Заранее продумайте, какой дорогой вы будете ходить или ездить 

в садик, сколько времени она занимает, и когда надо выходить из дома. 

- Запомните, или запишите все вопросы, которые хотите задать воспитателю. 

-Адаптация детей может длиться одну-две недели, в зависимости от психики и 

характера ребенка. Полная адаптация наступает где-то через 2-3 месяца. 

-Стресс у малыша может выплескиваться в виде капризов, агрессии, мокрых штанишек, 

отказа от еды и сна, мнимой «потери» приобретенных навыков. 

Что поможет помочь малышу справится с боязнью новой обстановки и с разлукой с 

родными? 

-Дайте с собой малышу его любимую игрушку. Пусть игрушка ходит с ним ежедневно и 

знакомится там с друзьями. Расспрашивайте, что с игрушкой происходило в детском саду, 

кто с ней дружил, кто обижал, не было ли ей грустно. Таким образом, вы узнаете многое о 

том, как вашему малышу удается привыкнуть к садику». 

-Если ребенок по дороге в сад начинает хныкать и замедлять шаги, не уговаривайте его 

(это только усилит внутреннее напряжение, а похвалите. Скажите: «Какой ты молодец, а я 

на твоем месте, наверно бы плакала, а ты смелый, знаешь, что в садике…» и т. д). Это тот 

случай, когда полезно заговорить ребенка. А главное, это придает ребенку уверенность, 

ведь сильный человек, даже если речь идет о малыше, справится с трудностями. 

-Когда вы уходите – расставайтесь с ребенком легко и быстро. Конечно же, вы 

беспокоитесь о том, как будет вашему ребенку в детском саду, но долгие прощания с 

обеспокоенным выражением лица, у ребенка вызовут тревогу, что здесь с ним может что-

то случиться, и он долго не будет вас отпускать. Не травите себе душу, наблюдая за 

площадкой из-за забора или подслушивая под дверью. Кстати, дети чаще всего быстро 

успокаиваются сразу после того, как мама исчезает из поля зрения. В семье в этот период 

необходимо создавать спокойный и бесконфликтный климат для вашего ребенка. Щадите 

его ослабленную нервную систему! Не реагируйте на его выходки и не наказывайте за 

капризы. Лучше на время отменить походы в гости, сократить время просмотра 

телевизора. Постарайтесь в выходные дни соблюдать дома режим, приближенный к 

режиму детского сада. 



-Если ребенок стал агрессивным, раздражительным, не ругайте его. Постарайтесь 

проводить с ребенком больше времени, чаще обнимайте и целуйте его. Главное помните, 

что это тот же самый любимый, самый дорогой ваш малыш! 

Адаптационный период делится на несколько этапов. Он начинается за один-два месяца 

до поступления ребенка в детский сад: 

1. Максимально скорректируйте домашний режим к режиму детского сада. 

2. Научите контактировать со сверстниками. 

3. Познакомьте ребенка с воспитателями. 

4. Измените домашнее меню. 

5. Научите ребёнка есть ложкой и пить из кружки. 

6. Научите ребенка самостоятельно выполнять гигиенические процедуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 
Тема: «Игры для сенсорного развития детей раннего возраста». 

                                        
В процессе воспроизведения предмета в той или иной деятельности проверяются и 

уточняются уже сформированные представления детей. В связи с этим основная задача 

сенсорного воспитания заключается в том, чтобы формировать у детей такие умения, 

воспринимать и представлять предметы и явления, которые способствовали бы 

совершенствованию процессов рисования, конструирования, звукового анализа слов, 

труда в природе и т. д. 

Таким образом, сенсорное развитие должно осуществляться в неразрывной связи с 

разнообразной деятельностью. При этом неправильно было бы думать, что любая 

конструктивная, любая изобразительная деятельность дает нужное направление 

сенсорному развитию. Для этого необходимо, чтобы основная направленность и 

содержание этих видов деятельности были подчинены общим задачам умственного 

развития, то есть когда мы учим детей рисовать, конструировать и т.д., то нужно 

оценивать результаты этого обучения не только по качеству рисунков, построек, но в 

основном по тому, какой умственный багаж приобрели при этом дети. Например, можно 

научить ребенка строить из кубиков красивый дом, но педагогический процесс при этом 

организуется таким образом, что ребенок ничего не приобретает ни для сенсорного, ни 

для умственного развития. 
Умения воспринимать предметы, анализировать их, сравнивать, обобщать не 

формируются сами собой в ходе той или иной деятельности, требуется специальное 

обучение по определенной системе. Обучая детей рисовать, лепить, 

строить, педагог должен одновременно уделять специальное внимание развитию их 

восприятия, умения анализировать, обобщать и т.д.  

В связи с этим, продуктивная деятельность может быть организована по-разному: в одном 

случае дети получают некоторые навыки рисования, лепки, конструирования, но их общее 

развитие при этом остается фактически на прежнем уровне; в другом случае они наряду с 

умениями рисовать, конструировать и т.д. получают умения воспринимать, сравнивать, 

обобщать. И именно потому, что в последнем случае детей учат мыслить, их навыки и 

умения в той или иной деятельности будут, как правило, более гибкими, широкими, 

творческими, чем в первом случае.                                                  
Итак, наибольший эффект для сенсорного развития младших дошкольников может дать 

продуктивная деятельность, содержание и организация которой подчинены задачам 

умственного развития. В каждой продуктивной деятельности можно выделить 

определенное содержание, которым должны овладеть дети. Это содержание охватывает те 

предметы и их взаимоотношения, с которыми сталкивается и действует ребенок, те 

знания, умения и навыки, которые дети должны получить в ходе этой деятельности. 
Овладевая содержанием той или иной деятельности, дети научаются изображать в 

рисунке все более сложные предметы и явления, создавать все 

более   сложные   конструкции.   

 Расширяются   и   углубляются   их   знания   и представления об этих предметах, 

формируются новые умения и навыки. Одновременно дети глубже познают такие 

свойства предметом, как величина, форма, цвет и т. д. 
Любая содержательная деятельность детей включает как более простые познавательные 

процессы - сенсорные, так и более сложные - мыслительные. Успешное овладение той или 

иной деятельностью в значительной мере зависит от совершенствования и развития этих 

процессов. 
Интерес     ребенка 3-го года жизни    к     игре     во    многом     определяется яркостью, 

эмоциональностью, новизной игрушек и дидактических пособий. В связи 

с  этим   надо  иметь  для   организованных   игр  и   занятий  специальные комплекты 

игрового материала (по числу детей), которые не находятся в группе 



в   постоянном   пользовании   детей,   а  хранятся   в   игротеке  детского  сада  (в 

педагогическом кабинете) и приносятся в день проведения игры. В этом случае даже 

знакомые игрушки дети воспринимают с интересом (удобно, что этими материалами 

могут пользоваться и другие группы детского сада). 
В     процессе     сенсорного развития важно     учитывать,   что познавательные 

возможности ребенка трех лет еще не велики, не совершенны. 

Поэтому   необходимо   осуществлять   ознакомление с простыми   по   своим 

свойствам   предметами   и   в   первую   очередь   с   теми,   с   которыми   дети 

сталкиваются в жизни. 

Этому способствуют специальные дидактические игры: 
Величина 

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 
Цель: научить ребенка чередовать предметы по величине 

Оборудование: По четыре больших и маленьких бусины (приблизительно 2 и 1см) 

одинакового цвета. Шнур или мягкая проволока, кукла и корзиночка. 

Ход: Воспитатель показывает ребенку красивую куклу, говорит, что кукла пришла к 

малышу в гости и принесла что-то в корзиночке. Затем воспитатель сажает куклу на стол 

и, вынимая из корзинки коробочку, показывает ребенку, что там лежат большие и 

маленькие бусины и нитка. Сказав, что кукла попросила малыша сделать для нее красивые 

бусы, воспитатель обращает внимание ребенка на то, что бусы можно нанизывать по-

разному. 

 Сначала воспитатель сам показывает, как нужно собирать бусы, а потом предлагает 

сделать это ребенку. Важно начать чередование с большой бусины, т.к. если чередовать 

бусы наоборот, т.е. сначала брать маленькую, затем большую, ребенку будет трудно 

справиться с заданием, потому что его в первую очередь привлекают большие бусины. 

Затем кукле показывают, какие получились бусы.   
ПОРУЧЕНИЯ 

Цель: учить детей различать и называть игрушки, а также выделять их размер; развивать 

слуховое восприятие, совершенствовать понимание речи. 

Оборудование: Большие и маленькие собачки, машинки, коробочки, мячи, чашки, кубики, 

матрешка. 

Ход: Воспитатель показывает ребенку игрушки и предметы и предлагает назвать их, 

отмечая их размер. Затем дает малышу следующие задания: 

 Большую собаку напои чаем из большой чашки, а маленькую – из маленькой; 

 Покатай матрешку в большой машине; 

 Поставь маленькую собаку возле матрешки; 

 Построй для большой собачки домик из больших кубиков, а для маленькой – из 

маленьких; 

 Возьми маленькую собачку и посади ее на ковер; 

 Возьми большую собаку и посади ее в большую коробку; 

 Собери маленькие кубики в маленькую коробку, а большие – в большую и т.п. 

Если ребенок ошибается, собачка или матрешка показывают свое неудовольствие (рычит 

или отворачивается). 

КУКЛЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ 
Цель: Та же. 

Оборудование: Несколько больших и маленьких кукол, большой и маленький домик. 
Ход: на столах или ковре в разных сторонах стоят игрушечные домики. Напротив, на 

небольшом расстоянии сидят куклы. Воспитатель показывает детям куклы. Вместе с 

детьми рассматривает их, отмечает, что куклы большие и маленькие. Затем говорит, что 

куклы заблудились и предлагает помочь куклам найти свой домик, поясняя, что большие 



куклы живут в большом домике, а маленькие куклы живут в маленьком домике. Дети 

выполняют задание, куклы благодарят их за помощь. 
Форма 

КАКОЙ ЭТО ФОРМЫ 
Цель: научить ребенка чередовать предметы по форме 

Оборудование: По четыре круглых и квадратных глиняных бусины одинакового цвета 

(диаметр 2см). Шнур или мягкая проволока, кукла и корзиночка. 

Ход: Проводится так же, как игра «Большие и маленькие» с той лишь разницей, что на 

нить поочередно нанизывают круглые и квадратные бусины. Воспитатель предлагает 

ребенку потрогать руками каждую бусину на нитке, фиксируя на этом внимание ребенка и 

приговаривая: «Шарик, кубик…».     

Цвет 
КУРОЧКА И ЦЫПЛЯТА 

Цель: обратить внимание ребенка на то, что цвет является признаком разных предметов и 

может служить для их обозначения. 

Оборудование: Коробка с мозаикой, где помещены шесть элементов желтого цвета и один 

белого. 

Ход: Воспитатель показывает детям игрушки: белая курочка, а за ней желтые цыплята 

(или картинку). Затем – белый элемент мозаики и говорит: «Это у нас будет курочка. Она 

белого цвета». Демонстрирует желтый элемент мозаики и поясняет: «Желтого цвета будут 

цыплятки». В отверстие панели воспитатель белую мозаику, еще раз напоминая, что 

курочка будет такого белого цвета, и помещает следом за белой мозаикой одну желтую, 

говоря, что такого цвета цыплята. Затем дает ребенку коробку с мозаикой и предлагает 

найти еще одного цыпленка и поместить его следом за мамой-курочкой. 
После того, как все цыплята будут найдены и размещены «гуськом», позади курочки, 

ребенок повторяет задание самостоятельно.   
УГОСТИМ МЕДВЕДЯ ЯГОДОЙ 

Цель: учить детей выбирать предметы данного цвета из нескольких предложенных, 

развивать координацию рук и мелкую моторику пальцев. 

Оборудование: Коробка с мозаикой, где помещены десять элементов красного цвета и по 

пять элементов желтого и зеленого цвета. 

Ход: Воспитатель показывает детям медведя и рассматривает его вместе с детьми. Затем 

предлагает детям угостить его ягодой, делая акцент на то, что мишка любит только 

спелую ягоду красного цвета. Далее, воспитатель берет из коробки элемент мозаики 

красного цвета (ягодку), вставляет ее в панель и предлагает детям тоже собирать ягоды, 

следя за тем, чтобы дети брали только спелые ягоды красного цвета. Когда все красные 

ягоды собраны в «корзину», медведь благодарит детей. 

Игры и упражнения с предметами 
Предметная деятельность имеет важное значение и для сенсорного развития ребенка. 

Действуя с предметами, он познает их качества и свойства, знакомится с формой, 

величиной, цветом, пространственными соотношениями. В процессе действий с 

предметами у детей 2-3 года жизни развиваются качества обучаемости: 

сосредоточенность взгляда на предмете, заторможенность движений, сохранение 

определенной позы, эмоциональная настроенность. 
Действия с такими предметами, как дидактические игрушки, всегда ставят перед 

ребенком умственную задачу, он старается добиться результата – собрать башенку, 

сложить матрешку и т.п. Так, исподволь формируется целеустремленность. Некоторые 

дидактические игрушки для выполнения игровой задачи требуют известной 

последовательности действий и отбора деталей.  Предметные действия развивают 

координацию и согласованность движений обеих рук ребенка, ведут к образованию связей 

в работе глаз (часто уха) и рук, обеспечивают овладение пространством. 



Цель предложенных ниже игр и упражнений с дидактическими игрушками: развивать у 

детей координацию рук и мелкую моторику пальцев, способствовать закреплению качеств 

предметов (величина, форма, цвет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для родителей 
Какие игрушки необходимы детям 

Цель: 

1) Дать родителям знания о значении игрушки, ее роли в игре ребенка; 
2) Вооружить знаниями о целесообразном педагогическом подборе игрушек.  

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. 
Технические игрушки. Эти игрушки все больше входят в жизнь. К ним относятся 

конструкторы, всевозможные технические агрегаты. Особой популярностью у детей 

пользуются разнообразные конструкторы «Лего», развивающие мелкую моторику 

пальцев, ориентировку в пространстве, мышление, творчество. Дети любят строить из 

деталей «башни» различной высоты. Различные машины с надписями «Хлеб», «Скорая 

помощь», «Продукты» и т. д. учат детей ориентироваться в социальной жизни. 
Игрушки - забавы. Это смешные фигурки зверей, животных, человечков и т. д., например, 

зайчик, играющий на барабане, курочка, клюющая зерно, повар, готовящий обед. В основе 

их лежит движение, сюрприз, неожиданность. Их назначение - позабавить детей, вызвать 

смех, сопереживание, радость, воспитать чувство юмора. 
Маскарадно - елочные игрушки. Эти игрушки связаны с празднованием Нового Года. 

Различные атрибуты (ушки, хвост, клюв) помогают детям вжиться в образ того или иного 

персонажа. 

       Спортивно - моторные игрушки. Для детей дошкольников младшего возраста 

спортивные игрушки предназначены для дальнейшего развития моторики движений 

детей, для стимулирования общей двигательной активности, желания брать их для 

участия в подвижных играх и физических упражнениях вместе со взрослыми и другими 

детьми. 
Для спортивных игр предлагаются мячи среднего и большого размера, так как поймать 

руками маленький мяч ребенку в этом возрасте достаточно тяжело из-за отсутствия 

четкой координации движений. Младшеньким дошкольникам для развития основных 

групп мышц необходимы разнообразные обручи, педальные машины, трехколесные 

велосипеды; для тренировки вестибулярного аппарата - качели, лошадки - качалки. Войти 

в образ, воспроизвести определенную роль ребенку помогают элементы костюмов для 

подвижных игр («Лохматый пес», «Кот и птички» и подобные). 

   
  Дидактические игрушки или игрушки для развития творческой фантазии и 

самовыражения. Этим игрушкам принадлежит особое место. С помощью дидактических 

игр дети знакомятся с цветом, формой, величиной и т. д. К ним относятся разноцветные 

вкладыши, матрешки, мозаики, пазлы, лото, кубики, пирамидки, краски, пластилин, 

различные наборы для• рукоделия. Эти игрушки воспитывают у детей сосредоточенность, 



настойчивость, усидчивость, умение сконцентрировать внимание, целеустремленность, 

умение доводить дело до конца, а также способствуют развитию мелкой моторики рук.  
 Строительные игрушки. Эти игрушки состоят из геометрических тел. Строительные 

игрушки могут быть мелкими (различные строительные наборы) и крупными (модули). С 

мелким стройматериалом дети играют на столе, создавая различные постройки. С 

крупным строительным материалом удобнее играть на полу создавать различные домики, 

из окон которых можно выглядывать, воротца, переходы, в которые удобно пролезать. 

На улице для малышей удобны различные песочные наборы - ведерки, совочки, 

различные формочки для лепки из песка. 

 Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически менять и обновлять. Если 

вы заметили, что малыш долго не берет какую-либо игрушку, значит она ему просто не 

нужна. Спрячьте ее. А через некоторое время ее появление вызовет эмоциональный или 

познавательный интерес у ребенка. 

И еще один совет. Не водите слишком часто детей в магазин игрушек с множеством 

соблазнительных, но дорогих товаров. Сколько слез и страданий малышей видели 

сидящие на прилавках дорогие куклы, машины, звери. Эти переживания неспособности 

получить то, что ему очень хочется, ребенку совсем не нужны. Только когда вы сами 

готовы подарить ребенку радость, ведите его в магазин и делайте ему праздник. Но при 

этом, придерживайтесь следующих правил: 

• Убедитесь в безопасности игрушки во избежание травм (если это пистолет, то должен 

стрелять мягкими шариками, а не пульками) ; 

• Игрушки не должны иметь резкого запаха, способного вызвать аллергию, так как 

малыши часто стараются взять игрушку в рот; 

• Игрушки должны соответствовать действительности и эстетическим требованиям (цвет, 

форма, внешний вид) ; 

• Игрушки должны соответствовать возрасту детей! Покупая игрушку, смотрите, для 

детей какого возраста она предназначена. 

При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки следует выбирать, а не 

собирать! 

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

взрослые, как иногда приятно получить смешной сувенир от приятного человека! Дарите 

своим детям радость не только в дни рождения и в Новый год, но и просто так, от 

хорошего настроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей на тему «Зачем читать детям книги?» 

 
Дети имеют огромную потребность, чтобы родители читали им вслух. Для 

благополучного развития ребенка семейное чтение очень значимо, и не только пока 

ребенок сам не умеет читать, но и в более позднем возрасте. Дети с нетерпением ждут, 

когда же у мамы или папы найдется для них время. 

Чтобы ребенок рос психически здоровым, ему необходимо полноценное общение с 

родителями, личностное общение, когда внимание уделяется ему полностью И совместное 

чтение дает такую возможность. 
Значение книг для ребенка очень велико. Книги служат для того, чтоб расширять 

представление ребенка о мире, знакомить его с вещами, природой, всем, что его окружает. 
Именно родители читают ребенку его первые книги, оказывают влияние на формирование 

его предпочтений и читательских вкусов. 
Читать нужно вместе с ребенком: берите книгу, садитесь рядом и читайте. Когда 

систематически книги читаются вслух, то со временем ребенок начинает понимать 

структуру произведения: где начало и конец произведения, как развивается сюжет. У 

ребенка развивается логическое мышление. Благодаря чтению ребенок учится правильно 

составлять предложения, его словарный запас расширяется, развивается воображение. 

Кроме того, у ребенка формируется умение слушать, а это очень важное качество. 
Опыт показывает, что те дети, которым читали книги в детстве, рассказывали сказки, став 

взрослыми, много читают. Чтение помогает ребенку лучше узнать родной язык, развивает 

фантазию. 

Считается, что читать не любят именно те дети, в семьях которых не было традиции 

чтения вслух. Плохо так же, когда ребенка заставляют читать в раннем детстве, ожидают 

от него больших успехов, это может отбить охоту у ребенка к чтению. Не отказывайте 

ребенку, когда он просит послушать, как он сам читает. 

Аспекты развития ребенка затрагивающийся в процессе совместного чтения? 
Удовлетворение потребности в безопасности 

Когда ребенок сидит на коленях у мамы или папы (или рядом с родителем, прижавшись к 

нему) во время чтения книги, у него создается ощущение близости, защищенности и 

безопасности. Создается единое пространство, чувство сопричастности. Такие моменты 

имеют сильное влияние на формирование комфортного ощущения мира. 

Чувство ценности и значимости своего «Я» и своих интересов 
Когда родители читают то, что интересно ребенку и готовы обсуждать с ним значимые 

для него темы, стремятся как можно лучше понять его взгляды, у ребенка формируется 

представление о себе как о значимой личности, чьи потребности и интересы важны (так 

как им уделяют внимание такие важные люди – родители). 
Формирование ценностей 

Книга влияет на нравственные идеалы ребенка, формируя его ценности. Герои книг 

совершают различные поступки, переживают разные жизненные ситуации, созвучные с 

миром ребенка или неизвестные ему. На примерах ситуаций, в которые попадают герои 

книг, ребенок учится понимать, что такое добро и зло, дружба и предательство, 

сочувствие, долг, честь. И задача родителей помочь увидеть отражение этих ценностей в 

жизни ребенка. 

Отреагирование значимых переживаний 
Книга – это и средство отреагирования (разрядки) переживаний, болезненных или 

пугающих ребенка, с которыми не всегда есть возможность совладать в привычной 

ситуации. Ребенок совместно с героем переживает его неудачи и победы, преодолевает 

страхи и трудности на пути к поставленной цели. Тем самым освобождаясь от своих 

собственных страхов и негативных переживаний. Именно поэтому ребенок может много 

раз перечитывать какой-то сюжет (или книгу целиком), если это созвучно его жизненной 



ситуации. Ребенок еще и еще раз переживает то, с чем он пока не может справиться в 

реальности. 
Обучение новым или необходимым моделям поведения 

Через книгу ребенок воспринимает различные модели поведения (как дружить, как 

добиваться цели, как решать конфликты), которые могут быть эффективны в различных 

жизненных ситуациях. Наибольший эффект может быть достигнут, если чтение 

дополняется также совместным обсуждением, кто и что вынес для себя, что понравилось, 

что было близко, напугало, позабавило. Родители могут помочь ребенку увидеть аналогии 

прочитанного с его собственной жизнью. 

Как правило, в семьях, где родители часто и много читают детям, существует 

гармоничная, доброжелательная атмосфера. Чтение книг родителями своему ребенку 

можно рассматривать как показатель благополучной семьи, в таких семьях низкий 

уровень насилия и семейной дисгармонии. 

Как правильно читать детям. 
Дети в возрасте пяти лет любят семейные традиции, и с удовольствием их поддерживают. 

В этом возрасте как раз время прививать детям любовь к книгам. Для этого нужно чтоб 

ежедневные чтения книг стали традицией, которую ребенок пронесет  потом через всю 

жизнь. Постарайтесь понаблюдать за ребенком, и найдите время тогда, когда малыш 

спокоен и готов принимать от вас информацию в виде прочтения книг. У детей такие 

моменты спокойствия припадают на вечерние или послеобеденные часы.  Ребенок в таком 

возрасте уже умеет сосредоточить внимание на одном достаточно длительное время, 

и читать им можно уже на протяжении часа. Если это не так и ребенку сложно 

сконцентрироваться и он постоянно отвлекается, то вам не стоит читать слишком долго, а 

также полезно  будет поделать упражнения для развития внимания. 
Нужно помнить о том, что детям в возрасте 5 лет читать нужно с эмоциями, с 

выражением, особое внимание уделяйте конкретным вещам (природа, персонажи). Дети в 

этом возрасте обладают прекрасным умением фантазировать, воспользуйтесь этим, и 

просите ребенка продолжить рассказ, сказку. Не забывайте о чтении в ролях, это поможет 

хорошо развить память, риторику. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Консультация для родителей 
Особенности речевого развития 

детей 2–3 лет 

 
До двух лет у большинства детей отсутствует фразовая речь, некоторые заменяют ее 

жестами или пользуются несколькими словами. Но после двух лет даже самые 

молчаливые малыши начинают говорить. Резко возрастает активный словарь ребенка: к 

концу второго года жизни это около 300 слов, а в трехлетнем возрасте до1500 слов. В этот 

период появляются в речи малыша предложения, правда, слова в них еще грамматически 

не связаны между собой. Конечно, каждый ребенок индивидуален, и речь у всех 

развивается своими темпами. Дети любят подражать, и это качество можно использовать в 

обучении. Например, имитация голосов животных – это не только веселая игра, но и 

полезное упражнения для развития речи. 
После двух лет у ребенка все более совершенствуется произношение, но все же оно еще 

сильно отличается от произношения взрослых. Многие звуки произносятся смягченно, 

отдельные звуки в словах то заменяются другими, то переставляются или совсем 

опускаются. Многие дети в этом возрасте еще не могут правильно произносить шипящие, 

свистящие звуки и звук Р. Это происходит в силу того, что дети еще не очень хорошо 

воспринимают на слух звуковые различия. Поэтому уделяйте больше внимания развитию 

слухового внимания, речевого дыхания, голоса малыша. 

С каждым днем растет интерес ребенка к окружающему его миру. Он все хочет узнать, 

потрогать, увидеть, услышать. Уровень развития речи ребенка зависит от воспитания. 

Главным средством развития речи ребенка 2-3 лет, как и более младшего возраста, 

является общение его со взрослыми и речь взрослых. Развивая речь, нужно заботиться не 

сколько о том, чтобы ребенок произносил как можно больше слов, сколько о том, чтобы 

слышимые и произносимые слова были подкреплены живыми образами , конкретным 

содержанием. А для этого надо не только говорить с ребенком о том или другом, но и 

знакомить его с реальным миром вещей, явлений, событий. Надо, чтобы он то, о чем с ним 

говорят, видел своими глазами, слышать своими ушами и по возможности при этом 

действовал своими руками. Надо расширять его личный опыт, наглядно обогащать его 

знания, обогащать его восприятие внешнего мира через органы чувств (зрение, слух, 

осязание и др.) и через различные действия с предметами и вещами. В этот период 

малыша особенно интересуют названия предметов и явлений, и он то и дело задает 

взрослым вопрос: «Что это»? Пользуйтесь этим благоприятным моментом, больше 

общайтесь с ребенком, таким образом накапливается его пассивный словарь. 
В норме к концу третьего года ребенок употребляет распространенные предложения и 

пользуется основными частями речи (существительные, глаголы, прилагательные)хотя 

согласует их не всегда грамматически правильно. Малыш уже настолько владеет речью, 

что может понятно для окружающих объяснить, что ему нужно, рассказать о том, что 

видел или слышал. 

С ребенком 2-3 лет можно и нужно говорить и о том, что сейчас не находится в после его 

зрения, что он видел сегодня утром на прогулке или даже некоторое время тому назад. 

Это развивает не только его речь, но и тренирует память, учит вслушиваться в чужую речь 

и понимать ее без наглядного сопровождения. 

Чаще рассматривайте вместе с ребенком различные картинки с понятным ему сюжетом, 

обсуждайте их, придумывайте небольшие рассказы. При этом взрослый должен давать 

ребенку образец правильной речи. 
Рекомендации: 

С большим удовольствием дети слушают рассказы о других детях, об известных им 

животных. Рассказ должен быть кратким, простым. Не нужно перегружать его лишними 

описаниями и рассуждениями. 



Взрослые знают, как любят малыши стихи. Их радует ритм стиха, они обогащают детские 

переживания, развивают мышление, пробуждают любовь к художественному слову и 

родному языку. 

Малышам нужно читать короткие стихи, несложные ритмически, с понятными ребенку 

образами. Это в первую очередь русские народные стихи  песни, прибаутки. Не 

обязательно специально разучивать с детьми стихотворения, они сами их без труда 

запоминают, если стихи время от времени повторять. 

Рассматривая картинки в книжках, журналах, называйте и объясняйте ребенку все, что он 

видит перед собой. Повторяйте нужное слово несколько раз, попросите показать тот 

предмет, который вы назвали, а затем попросите его самого назвать слово. Обязательно 

хвалите малыша и отмечайте его успехи. 

Ваши малыш, конечно, уже знает основные цвета (красный, синий, зеленый, желтый). 

Чаще обращайте его внимание в повседневной жизни на цвета предметов, задавайте 

наводящие вопросы: «Какого цвета у тебя кофточка? А сапожки?» Когда ребенок рисует, 

обязательно подчеркивайте, краской или карандашом какого цвета он рисует.  

На третьем году жизни дети начинают все более активно использовать в своей речи 

глаголы для образования свой действий и действий окружающих людей. Помогайте ему в 

этом – называйте все, что делаете сами, и комментируйте то, что делает малыш. 
Постепенно вводите речь ребенка прилагательные. Старайтесь, чтобы в вашей речи их 

было как можно больше, тогда они будут появляться в речи малыша. Так же полезно для 

разрешения словаря ребенка подбирать слова с противоположным значением. 
 
 


