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Консультация для родителей 

В детский сад без слёз или как уберечь ребёнка от стресса! 
 

 Адаптация в детском саду: попытка или пытка? Подсознательно в нас укоренилось, что 
детский сад - это одна из ступенек счастливого детства. Но вот радостные ожидания от 
первых посещений сада сменяются озабоченностью: у ребёнка регресс во всём 
достигнутом (в речи, навыках, умении, игре). Может заболел? У него и в самом деле 
насморк, а вчера была температура ... Ему не мил детский сад, а малыш почти не 
узнаваем, словно его "подменили". Подменили не малыша, а жизнь и обстоятельства, что 
неизбежно. Организм и душа ребёнка - в состоянии между здоровьем и болезнью: вскоре 
ребёнок или в самом деле заболевает, если выраженность стресса велика, или снова 
становится самим собой, в случае легкой адаптации. 
Чем спровоцирован стресс у ребёнка? 

Не столько отрывом от значимых взрослых, и особенно матери, сколько 
несовершенством адаптационных механизмов ребёнка. Ведь, чтобы продержаться в 
незнакомой обстановке, малышу необходимо вести себя в детском саду не так, как дома. 
Но ребёнок не знает этой формы поведения и от того страдает, боясь, что сделает что-
нибудь не так. 

Степени адаптации 
 Легкая адаптация 
 Средняя адаптация 
 Тяжёлая адаптация 
 Очень тяжёлая адаптации 
Первый раз в детский сад ... 
Заведите будильник с таким расчётом, чтобы 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, а 
лучше запишите все вопросы, которые хотите задать воспитателю, не забудьте напомнить 
ей, что вы оставляете в рюкзачке ребёнка его любимую игрушку или дорогую ему вещь. 

Адаптация на новом месте может длиться одну-две недели, в зависимости от 
психики и характера ребёнка. Полная адаптация наступает где-то через 2-3 месяца. Стресс 
у малыша может выплеснуться в виде капризов, агрессии, мокрых штанишек, отказа от 
еды и сна, мнимой "потери" приобретённых навыков. 

Что поможет справиться крохе с боязнью новой обстановки и  с разлукой с мамой? 
Дайте с собой малышу его любимую игрушку. Психолог Т.Козак пишет: "Пусть 

игрушка ходит вместе с ним ежедневно и знакомится там с другими, 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 удаётся 
привыкнуть к садику". 

Если у малыша разрывается сердце от расставания с вами, положите ему в 
кармашек вашу небольшую фотографию или дайте на прощание "кусочек себя" 
(например, ваш носовой платочек, который пахнет вашими духами, или что-нибудь в этом 
роде). Если ребёнку трудно расстаться с мамой, пусть на первых порах его отводит в садик 
папа или бабушки-дедушки. Если ваш ребёнок "впал в детство" (так называемый псевдо 



"регресс"), например, вернулся к соске или бутылочке с молоком, "разучился" что-то 
делать, не стыдите его и не впадайте в панику. Это временное состояние, которое 
помогает малышу расслабиться и успокоиться. 

Ещё одно любопытное замечание психолога Н.Некрасовой: "Если ребёнок по 
дороге в сад начинает хныкать и замедлять шаги, не уговаривайте его (это только усилит 
внутреннее напряжение), а похвалите. Скажите, например: "Умница, теперь я вижу, какой 
ты у меня большой и храбрый ..." или "Какой ты молодец, а я вот на твоём месте, 
наверное, ревела бы, а ты смелый, знаешь, что в садик ..." и т.д. Это тот случай, когда 
полезно заговаривать зубы. А главное, мамины слова придают ребёнку уверенность, ведь 
сильный человек (даже если речь о малыше) справится с трудностями".  

Когда вы уходите - расставайтесь с ребёнком легко и быстро. Конечно же, вы 
беспокоитесь о том, как будет вашему ребёнку в детском саду, но долгие прощания с 
обеспокоенным выражением лица, у ребёнка вызовут тревогу, что здесь с ним может что-
то случиться, и он долго не будет вас отпускать. Не травите душу, наблюдая за площадкой 
из-за забора или подслушивания под дверью. Кстати, дети чаще всего быстро 
успокаиваются сразу после того, как мама исчезает из поля зрения. 

Не совершайте ошибки и не делайте перерыв в посещении - неделька дома не 
 только не поможет малышу адаптироваться к садику, но и продемонстрирует ему, что 
есть и другой вариант, которого можно всеми силами добиваться. 

Постарайтесь спланировать своё время так, чтобы в первую неделю посещения 
детсада ребёнок не оставался там более двух-трёх часов. В семье в этот период 
необходимо создать спокойный и бесконфликтный климат для вашего малыша. Щадите 
его ослабленную нервную систему! Не реагируйте на его выходки и не наказывайте за 
капризы. Лучше на время отменить походы в кино, цирк, гости, сократить время 
просмотра телевизора. Постарайтесь в выходные дни соблюдать дома такой же режим, 
как в детском саду. 

Поиграйте с ребёнком домашними игрушками в детский сад, где какая-то из них 
будет самим ребёнком. Понаблюдайте, что делает эта игрушка, что говорит, помогите 
вместе с малышом найти ей друзей и решайте проблемы вашего ребёнка через неё, 
ориентируя игру на положительные результаты. 

Если ребёнок стал агрессивным, раздражительным, не ругайте его. Главное 
помнить, что всё это всё тот же малыш. Проводите с ним всё время, больше обнимайте 
его, лежите или сидите рядышком, пошепчите ему на ушко его любимую песенку.   
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                                        Консультация для родителей 
         «Первые уроки нравственности для детей раннего возраста» 
Понятие о морали как о системе норм, определяющих обязанности человека по 
отношению к другим людям, еще недоступно ребенку двух - трех лет. Так не рано ли 
говорить о нравственном воспитании ребенка этого возраста? Нет, не рано, поскольку 
любой малыш третьего года жизни сумеет ответить на вопрос, что такое хорошо и что 
такое плохо. Если не начать говорить о воспитании нравственности. Когда ребенок совсем 
мал, то разговор о ней через несколько лет может просто оказаться запоздалым. 
Что же мы будем иметь в виду, когда станем пользоваться по отношению к самым 
маленьким нашим детям понятием «нравственность»? Прежде всего, задатки тех 
личностных качеств малышей, о которых следует позаботиться уже сегодня - доброты, 
отзывчивости, трудолюбия, смелости, общительности... И, конечно, элементарные 
представления малыша о своем родном доме, улице, городе, которые в последствии 
лягут в основу его представлении о Родине. 
В определенном смысле «нравственное лицо» каждого трехлетнего малыша может 
немало рассказать постороннему человеку. Достаточно внимательно присмотреться к 
действиям и поступкам ребенка, чтобы увидеть, какие из родительских зерен познания, 
чувств, воли дали всходы, какие даже не «проклюнулись», а какие не сеялись вовсе. 
Нравственная воспитанность ребенка раннего возраста как бы подводит итог всему, что 
сделали родители за три года его жизни, это своеобразный апофеоз всех воспитательных 
усилий взрослых! 
В двух - трехлетнем возрасте у малышей пробуждается интерес к другим детям. Вот вы 
заметили, что на прогулке ваш сынишка засмотрелся на играющих детей: перестал играть 
и, не отрываясь, наблюдает за играющими. Конечно, желание играть со сверстниками не 
появляется само по себе. Вероятно, к этому возрастному периоду вы воспитывали у 
своего малыша любовь к другим детям - отзывались о них по - доброму, хвалили их в его 
присутствии, приучали к тому, что добрый человек должен поделится игрушкой с 
другими. И ваши доброжелательные высказывания оставили в душе ребенка свой след. 
Теперь он не просто засматривается на других детей, но и проявляет совершенно 
определенную готовность общаться с ними. Помогите малышам познакомиться, 
поощрите желание сынишки поделиться атрибутами для игры, соорудите вместе с детьми 
несложную постройку, порадуйтесь коллективным успехам. 
Доброжелательное отношение двух - трехлетнего к сверстникам - важное нравственное 
умение, которое родители должны лелеять и развивать, потому что умение, сотрудничать 
с другими обеспечивает малышу эмоциональный комфорт, отвечает его потребности. 
Общение со сверстниками обогащает опыт контактов ребенка с близкими взрослыми, 
вносит в них новую, живую струю и, кроме того, облегчает ему общение с посторонними 
взрослыми. 
Хорошо, если ваш ребенок будет часто общаться с малышами на прогулке, в гостях. Пока 
они не столько играют вместе, сколько рядом, но при этом у них уже вырабатывается 
понятие «Я» и «Мы», которые в дальнейшем будут тесно связаны. 
Нужно ли наказывать малыша? Принимая то или иное решение, помните, что наказание 
ребенок никогда не должен воспринимать как проявление родительского раздражения и 



власти над ним. Если вы уже наказали малыша(естественно, не физически), то он 
должен воспринимать его как результат своего плохого поведения. Наказание 
маленького ребенка в частности, вопрос очень сложный. Никто не станет оспаривать, что 
в отдельных случаях может возникнуть необходимость в порицании ребенка. Но оно 
должно быть выражено лишь словесно и эмоционально неодобрительным словом, 
взглядом, нежеланием общаться, но ни в коем случае не шлепать ребенка, ставить в угол, 
лишать сладости и чего-то другого. 
Заботясь о нервной системе малыша, нужно с первых лет воспитывать правдиво, без 
хитрости и обмана. Иногда родители прибегают ко лжи как к спасению. Например: 
«Съешь кашу, куплю тебе машинку» и т. д. Но игрушку вы не покупаете и у ребенка 
формируется представление о лжи, как о допустимом в общении людей форме 
поведения. А это чревато серьезными последствиями в скором будущем. 
Еще одним компонентом нравственного воспитания малышей является бережное 
отношение к природе. Общаясь с близкими взрослыми, ваш малыш научается бережно 
относиться к окружающей природе. Взрослым необходимо поддерживать интерес к 
живой и неживой природе, а также доброжелательное и заботливое отношение к ней. С 
ребенком можно вместе полить цветы, покормить рыбок, накрошить птичкам крошек, 
взрыхлить землю возле кустарников. Необходимо рассказать ребенку правила бережного 
отношения к природе - не рви, не топчи, не ломай, не порть без нужды, не мучай, не сори. 
Если это ребенок усвоит с раннего возраста, то он никогда не сорвет цветок с клумбы, а 
только понюхает его и т. д. 
В этом возрасте необходимо приучать ребенка к труду. Труд-это источник нравственного 
воспитания человека. Нельзя рассчитывать на то, что завтра мы воспитаем в ребенке 
трудолюбие, нужно начинать уже сегодня. Ребенок в этом возрасте уже может убрать за 
собой игрушки, поставить на место книжки, сложить в определенном месте одежду. Если 
у вашего трехлетнего малыша есть готовность и желание помочь вам, выполнить 
элементарное трудовое поручение без вашей помощи, дорожите ею! Никогда не 
говорите ему: «Ты еще маленький, вот подрастешь, тогда...» Он не умеет ждать 
серьезного завтра, когда, наконец, ему доверят что-то. Поэтому пусть он растет, 
понемногу приобретая трудовые навыки и умения, доступные для его возраста. 
В желании вашего ребенка прийти вам на помощь, когда она требуется, выражена 
привязанность малыша к родителям, стремление действенно продемонстрировать ее. 
Появление такого желания - показатель хорошего нравственного развития ребенка 
раннего возраста. Очень важно, чтобы к концу третьего года жизни ребенок понимал, что 
любить мать и отца - это прежде всего заботиться о них, проявлять послушание, умение 
сделать приятное. Показывайте малышу на личных примерах, в чем выражается ваша 
любовь к нему самому, к другим членам семьи, приобщайте к заботе о каждом из них. 
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Консультация  для  родителей 

« Значение развивающих игр и развития детей младшего возраста.» 
 

Природа  щедро  наделила  каждого  ребёнка  возможностями  развиваться.  И 
 каждый  здоровый  малыш  может  подняться  на  самые  большие  высоты  творческой 
 деятельности.  Но,  как  показывает  практика,  далеко  не  все  дети  обладают 
 развитыми  способностями  и  могут  одинаково  успешно  обучаться  в  школе. 
 Достаточно  дать  будущим  школьникам  несколько  заданий  или  психологических 
 тестов,  чтобы  сказать:  вот  эти  будут  хорошо  и  легко  учиться,  эти – средне,  а  эти – с 
 трудом,  одни  имеют  уже  «задатки»  исследователей,  творческий  потенциал,  а  у 
 других  его  не  обнаружить  никакими  способами. Как  правило,  не  испытывают 
 трудностей  в  учёбе  те  дети,  которые  уже  до  школы  имели  высокий  уровень 
 развития.   

Откуда  возникает  эта  разница  в  развитии  детей?  Учёные  исследовали 
 дошкольников  младшего  возраста  и  убедились:  чем  моложе  дети,  тем  ближе  они 
 по  развитию  и  меньше  отличаются  друг  от  друга,  чем  старше – тем  больше 
 проявляется  эта  разница.  Возможность  развиваться  не  остаётся  неизменной.  Мозг 
 ребёнка,  составляющий  при  рождении  всего  25%  от  массы  мозга  взрослого,  очень 
 быстро  растёт,  особенно  в  первые  годы  жизни:  к  9  месяцам  он  удваивается,  к  3 
 годам  утраивается,  к  7 – составляет  уже  90%. 

Значит,  если  вы  хотите  достичь  высоких  результатов,  начинайте  уделять 
 внимание  развитию  малыша  как  можно  раньше.  Первые  годы  жизни  ребёнка - 
 самые  ценные  для  его  будущего  и  надо  как  можно  полнее  использовать  их. 
 Именно  в  это  время  разумная  забота  родителей  даст  самые  богатые  плоды, 
 которые  останутся  с  ребёнком  на  всю  жизнь. 

К  сожалению,  многие  родители  не  придают  особого  значения  тому,  какие 
 условия  они  создают  своему  ребёнку  для  развития.  Часто  его  жизнь  сведена  к 
 убогости  биологического  существования( накормлен,  напоен,  одет,  уложен  спать). 
 Таким  образом,  реализуется  лишь  небольшая  часть  его  возможностей.  Лишая 
 ребёнка  полноценного  развития  в  дошкольном  детстве,  мы  обрекаем  его  на  низкие 
 темпы  развития,  на  громадные  затраты  сил  и  времени,  на  низкий  конечный 
 результат. 

Какие  условия  необходимо  создать  для  полноценного  интеллектуального 
 развития  ребёнка?  Известно,  что  игрушки,  игры – одно  из  самых  сильных 
 воспитательных  средств.  Всестороннее  развитие  дошкольника  можно  осуществить 
 только  на  основе  игровой  деятельности,  в  процессе  которой  у  ребёнка  формируются 
 важные  функции  сознания,  творческие  способности,  а  также  приобретается  опыт 
 работы  со  сверстниками,  постигаются  нравственные  ценности  и  правила  поведения 
 в  обществе. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  усвоение  знаний  в  игре  происходит 
 значительно  успешнее,  чем  в  учебном  процессе.  Обучающая  задача,  поставленная  в 
 игровой  форме,  имеет  то  преимущество,  что  в  ситуации  игры,  ребёнку  понятна  сама 
 необходимость  приобретения  новых  знаний  и  способов  действия.  Ребёнок, 
 увлечённый  интересным  замыслом  игры,  как  бы  не  замечает  того,  что  он  учится, 



 хотя  при  этом  он  то  и  дело  сталкивается  с  затруднениями,  которые  требуют 
 перестройки  его  представлений,  познавательной  сферы,  применения  накопленных 
 знаний  и  опыта. 

В  последнее  время  всё  больше  педагогов  и  родителей  стали  обращать 
 внимание  на  развивающие  игры – у  них  необычайно  широк  диапазон  задач,  как  по 
 трудности,  так  и  по  разнообразию  характера.  Увлечься  ими  может  и  дошкольник,  и 
 ученик,  и  даже  взрослый.  Благодаря  их  использованию  процесс  обучения  проходит 
 в  доступной  и  привлекательной  форме. 

Развивающая  игра – это  специфическая,  полноценная  и  достаточно 
 содержательная  для  детей  деятельность.  Она  характеризуется  тем,  что  содержит 
 готовый  игровой  замысел,  игровой  материал  и  правила.  Всё  это  определяется 
 целью  игры,  т.е.  тем,  для  чего  эта  игра  создана,  на  что  она  направлена.  Цель  игры 
 всегда  имеет  два  аспекта: 

познавательный – т.е.  то,  чему  мы  хотим  научить  ребёнка,  какие  действия  с 
 предметами  хотим  ему  передать; 

воспитательный – т.е.  те  способы  сотрудничества,  формы  общения  и 
отношение  к  другим  людям,  которые  следует  прививать  детям. 

Цель  развивающих  игр  формулируется  не  как  передача  конкретных знаний, 
 умений  и  навыков,  а  как  развитие  определённых  психических   процессов,  таких  как 
 внимание,  память,  воображение,  логическое  и  творческое  мышление,  что  является 
 необходимым  условием  для  формирования  познавательных  способностей,  без 
 которых,  в  свою  очередь,  невозможно  полноценное  интеллектуальное  развитие. 

Привлекательность  этих  игр  для  детей  любого  возраста  заключается  в  том,  что 
 ребёнок,  получая  детали  игры,  имеет  возможность  самостоятельно  действовать  с 
 ними,  обследовать,  группировать,  создавать  различные  изображения  по  образцу  или 
 собственному  замыслу. 

Эти  игры  не  надоедают  детям,  т.к.  обладают  большой  вариативностью. 
 Постепенное  усложнение  заданий  в  играх  позволяет  поддерживать  детскую 
 деятельность  в  зоне  оптимальной  трудности.  Игровые  действия  всегда  включают  в 
 себя  обучающие  задачи.  Решение  этих  задач  требует  от  ребёнка  активных 
 умственных  и  волевых  усилий,  что  является  для  него  важнейшим  условием  личного 
 успеха  и  даёт  наибольшее  удовлетворение. 

В  настоящее  время  существует  огромное  количество  развивающих  игр.  Среди 
 них  особое  место  занимают  игры  таких  авторов,  как  Никитин  Б.П., Воскобович  В.В., 
 Михайлова  З.А.,  Дьенеш,  и  др.  Многие  развивающие  игры  можно  приобрести  в 
 магазине,  а  при  желании – изготовить  самостоятельно. 

Приступая  к  работе  с  детьми,  важно  помнить:  развивающие  игры – вовсе  не 
 какой-то  эликсир  талантливости,  принимая  который  «в  день  по столовой  ложке» 
 можно  достичь  желаемых  результатов.  Это  только  одно  из  средств  развития 
 способностей.  Там,  где  малыша  не  торопятся  отгородить  от  жизни  и  избавить  от 
 трудностей,  где  ему  стараются  дать  простор  для  исследований  и  деятельности,  там 
 развивающие  игры  органично  войдут  в  уклад  семьи  и  смогут  стать  мощным 
 стимулом  развития  творческих  способностей  ребёнка. 
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Консультация для родителей 

«Упрямство и капризы» 
Понятия "капризы" и "упрямство" очень родственные и четкой границы между ними 
провести нельзя. И способы преодоления капризов и упрямства одинаковы. 
УПРЯМСТВО - это психологическое состояние, очень близкое к негативизму. Это 
отрицательная особенность поведения человека, выражающаяся в необоснованном и 
нерациональном противодействии просьбам, советам, требованиям других людей. Вид 
упорного непослушания, для которого нет видимых мотивов. 

Проявления упрямства: 
• в желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда ясно, что оно 
бессмысленно, не приносит пользы. 
 • выступает как психологическая защита и имеет избирательный характер, то есть 
ребенок понял, что совершил ошибку, но не хочет в этом признаваться, и поэтому "стоит 
на своем". 
Упрямство может стать чертой характера, если не принять меры к его преодолению. С 
течением времени оно порождает детскую лживость, может привести к расстройству 
нервной системы, неврозам, раздражительности. Если такие проявления, еще в 
дошкольном возрасте, из реактивных состояний переходят в хронические, то возникает 
начальная стадия педагогической запущенности. 
О капризах мы не будем много говорить, так как вся информация во многом пересекается 
с вышесказанным. 
КАПРИЗЫ - это действия, которые лишены разумного основания, то есть "Я так хочу и 
все!!!". Они вызываются слабостью ребенка и в определенной степени выступают как 
форма самозащиты. 

Проявления капризов: 
• в желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда ясно, что оно 
бессмысленно, не приносит пользы. 
 • в недовольстве, раздражительности, плаче. 
 • в двигательном перевозбуждении. 
Развитию капризов способствует неокрепшая нервная система. 

Что необходимо знать родителям о детском упрямстве и капризности: 
1. Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев. 
2. Как правило, эта фаза заканчивается к 3,5 - 4 годам. Случайные приступы. 
3. Упрямство в более старшем возрасте - тоже вещь вполне нормальная. 
4. Пик упрямства приходится на 2,5 - 3 года жизни. 
5. Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 
6. Девочки капризничают чаще, чем мальчики. 
7. В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у детей по 5 раз в 
день. У некоторых детей - до 19 раз! 
8. Если дети по достижению 4 лет все еще продолжают часто упрямиться и капризничать, 
то, вероятнее всего речь идет о "фиксированном упрямстве", истеричности, как удобных 
способах манипулирования ребенком своими родителями. Чаще всего это результат 
соглашательского поведения родителей, поддавшихся нажиму со стороны ребенка, 
нередко ради своего спокойствия. 



Что могут сделать родители для преодоления упрямства и капризности у детей: 
1. Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к сведению 
приступ, но не очень волнуйтесь за ребенка. 
2. Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы его понимаете. 
3. Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребенку - это бесполезно. Ругань не 
имеет смысла, шлепки еще сильнее его возбуждают. 
4. Будьте в поведении с ребенком настойчивы, если сказали "нет", оставайтесь и дальше 
при этом мнении. 
5. Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ ребенка протекает в общественном месте. 
Чаще всего помогает только одно - взять его за руку и увести. 
6. Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к помощи посторонних: 
"Посмотрите, какая плохая девочка, ай-яй-яй!". Ребенку только этого и нужно. 
7. Постарайтесь схитрить: "Ох, какая у меня есть интересная игрушка (книжка, штучка)!". 
Подобные отвлекающие маневры заинтересуют капризулю и он успокоится. 
8. Исключите из арсенала грубый тон, резкость, стремление "сломить силой авторитета". 
 9. Спокойный тон общения, без раздражительности. 
10. Уступки имеют место быть, если они педагогически целесообразны, оправданы 
логикой воспитательного процесса. 
Следующие моменты очень важны в предупреждении и борьбе с упрямством и 
капризами. Речь пойдет о гуманизации отношений между родителями и детьми, а 
именно о том, в каких случаях ребенка нельзя наказывать и ругать, когда можно и нужно 
хвалить: 

НЕЛЬЗЯ ХВАЛИТЬ ЗА ТО, ЧТО: 
 • достигнуто не своим трудом, 
 • не подлежит похвале (красота, сила, ловкость, ум), 
 • из жалости или желания понравиться. 

НАДО ХВАЛИТЬ: 
• за поступок, за свершившееся действие, 
 • начинать сотрудничать с ребенком всегда с похвалы, одобрения, 
 • очень важно похвалить ребенка с утра, как можно раньше и на ночь тоже, 
 • уметь хвалить не хваля (пример: попросить о помощи, совет, как у взрослого). 
О наказаниях необходимо остановиться более подробно. 

НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ И РУГАТЬ: 
• когда ребенок болен, испытывает недомогание или оправился после болезни, так как в 
это время психика ребенка уязвима и реакция непредсказуема; 
 • когда ребенок ест, сразу после сна и перед сном; 
 • во всех случаях, когда что-то не получается (пример: когда вы торопитесь, а ребенок не 
может завязать шнурки); 
 • после физической или душевной травмы (пример: ребенок упал, вы ругаете за это, 
считая, что он виноват); 
 • когда ребенок не справился со страхом, невнимательностью, подвижностью и т.д., но 
очень старался; 
• когда внутренние мотивы его поступка вам не понятны; 
 • когда вы сами не в себе. 

7 ПРАВИЛ НАКАЗАНИЯ 
 1. Наказание не дожно вредить здоровью. 
2. Если есть сомнения, то лучше не наказывать (пример: вы не уверены, что проступок 
совершил именно ваш ребенок, или вы сомневаетесь в том, что совершенное действие 
вообще достойно наказания, т.е. наказывать "на всякий случай" нельзя. 



 3. За 1 проступок - 1 наказание (нельзя припоминать старые грехи). 
 4. Лучше не наказывать, чем наказывать с опозданием. 
5. Надо наказывать и вскоре прощать. 
 6. Если ребенок считает, что вы несправедливы, то не будет эффекта, поэтому важно 
объяснить ребенку, за что и почему он наказан. 
 7. Ребенок не должен бояться наказания. 
Конечно, использовать все правила и необходимые условия в своем семейном 
воспитании очень сложно, но вероятно каждый родитель выберет из всего выше 
перечисленного недостающую часть, тем самым, дополнив уже выработанную стратегию 
воспитания в вашей семье. 
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                                                    Консультация для родителей 

                                          «Какие игрушки необходимы детям». 

Развитие богатого эмоционального мира ребёнка немыслимо без игрушек. Именно они 

позволяют ребёнку выразить свои чувства, исследовать окружающий мир, учат общаться 

и познавать себя. Вспомните свои любимые игрушки! Это не обязательно дорогие и 

шикарные куклы и машины. У кого-то это невзрачный мишка, переданный по наследству 

мамой, малюсенький пупсик с огромным количеством немыслимых нарядов из тюля ит.д. 

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

способен выбрать из огромного количества игрушек именно то, что ему необходимо. Этот 

выбор внутренне обусловлен теми же эмоциональными побудителями, что и  выбор 

взрослыми друзей и любимых. 

У каждого ребёнка должна быть такая игрушка, которой он может пожаловаться, которую 

поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно она поможет преодолеть ему страх 

одиночества, когда родители куда-то уйдут, страх темноты, когда выключается свет и надо 

уснуть, но не в одиночестве, а с подружкой-игрушкой. На них иногда злятся, их 

наказывают и даже ломают, забрасывая в дальний угол, но их вспоминают в минуты 

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

наряды, пришивают уши и хвосты. 

Трудно представить, что подобное отношение ребёнок может испытать к роботу - 

трансформеру, игрушке "Денди", взмывающему ввысь самолёту, ревущей машине. 

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

зайчонка, то есть существо, очень на человека, близкое ему и понятное. Поэтому, узнав о 

заветной мечте ребёнка иметь ту или иную игрушку, подумайте сначала, нужна ли она 

ему. 

Несомненно, у ребёнка должен быть определённый набор игрушек, способствующих 

развитию его чувственного восприятия, мышления, кругозора, позволяющих ему 

проигрывать реальные и сказочные ситуации, подражать взрослым. 

Игрушки из реальной жизни. 

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

машины, лодка, касса, весы, медицинские и парикмахерские принадлежности, часы, 

стиральные машины, плиты, телевизоры, мелки и доска, счёты, музыкальные 

инструменты, железные дороги, телефон и т.д. 

Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию. 

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

а также дротики для метания и т.д. 

Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения. Кубики, матрёшки, 

пирамидки, конструкторы, азбуки, настольные игры, разрезные картинки или открытки, 



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

аппликаций, клей и т.д. 

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

собирать! 

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

годятся. Великолепные автоматические и полуавтоматические полностью собранные 

игрушки не могут удовлетворить творческие и эмоциональные потребности ребёнка. 

Ребёнку нужны такие игрушки, на которых можно отрабатывать, отшлифовывать 

основные необходимые свойства характера. Для этого автоматические игрушки 

совершенно не пригодны. 

Игрушки для самых маленьких прежде всего должны развивать органы чувств: глаза, уши, 

руки. И пока основная его потребность - чувствовать тепло, первые игрушки малышей 

должны быть мягкими и тёплыми, тогда они будут полностью соответствовать 

стремлению малыша всё познать через осязание. Самые лучшие игрушки для маленьких – 

это те, которые можно кусать. Они должны быть сделаны из мягких материалов – 

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

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

быть яркой. Хорошо, если они будут звучащими. 

Для годовалого малыша интересны и полезны будут пластмассовые пирамидки из 3-4 

составляющих колец разного цвета, мисочки разных размеров, вкладывающиеся друг в 

друга, разноцветные кубики. Манипуляция с этими игрушками не только развивает 

интеллект ребёнка, но и доставляет удовольствие и радость, когда у малыша что-то 

получается так же, как у взрослого. Очень полезны игрушки неваляшки. 

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

под мебель, 7-8-составные пирамидки, мягкие, пушистые игрушки, которые дети уже не 

тянут в рот, а вот засыпают с ними очень хорошо. Большая пластмассовая машина или 

коробка уже с этого возраста будет приучать ребёнка к аккуратности, самостоятельности, 

т.к. в них должны складываться после игры кубики, мячи, резиновые и мягкие игрушки. 

Хорошо, если уже в этом возрасте у малыша будет своё игровое место в квартире, а у 

игрушек тоже свой домик. 

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

игрушкам прибавляются простейшие конструкторы, которые малыши собирают вместе со 

взрослыми, всегда при этом испытывая удовольствие и восторг от того, что из странных 

кусочков может получиться замечательная, понятная ребёнку фигура-игрушка. На этом 

возрастном этапе ребёнок начинает активно включаться в мир реальных жизненных 

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

сталкиваются с проблемами и находят выход из конфликтов. Поэтому чаще всего ребёнок 

выбирает сюжеты для ролевых игр из той жизни, которая его окружает. Дети играют в 

"дочки-матери", "в папу и маму", в "магазин", в "доктора", "детский сад" и.т.п. Игрушки в 

этом возрасте увеличиваются в размерах (большая кукла, большой медведь и т.д.). 

Правильной будет покупка парикмахерских наборов, чайных и столовых сервизов, 

принадлежностей доктора Айболита, мебели и других предметов, отображающих 

различные стороны реальности. Стремление ребёнка жить общей со взрослыми жизнью 



свидетельствует о новом этапе в развитии эмоций и социальной адаптации. Основное 

требование – "бытовые игрушки" должны быть похожи на "оригинал" и быть достаточно 

прочными. 

К четырём годам ролевая игра становится основным видом деятельности ребёнка. 

Усложняется содержание игры, многие игрушки становятся ненужными, т.к. детская 

фантазия способна превратить конкретные предметы в воображаемые. Так, карандаш 

может стать волшебной палочкой, зелёные листья – деньгами, нарисованные орнаменты 

на бумаге – коврами в кукольной квартире. Именно поэтому в таком возрасте 

наибольшую пользу ребёнку принесут не дорогие и бесполезные игрушки, а 

функциональные, пусть даже сделанные своими руками. 

К пяти годам крупные игрушки постепенно перестают занимать ребёнка и перемещаются 

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

кукольных семей завоёвывают интерес и эмоции ребёнка. Появляется большая 

возможность для проигрывания разных вариантов с одними и теми же игрушками; у 

детей развивается фантазия и воображение, мышление перестаёт быть конкретным, а 

эмоциональный мир обогащается. 

Шестилетнему ребёнку полезнее и интереснее не статичные и конкретные игрушки – он 

будет рад необычному конструктору, моделям кораблей и самолётов, красивым 

фломастерам и занимательной настольной игре, разборному роботу-трансформеру, 

набору для шитья и вязания. Детям очень нравятся игрушки, сделанные собственными 

руками, особенно, если они становятся полезными для других. Дети любят в этом 

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

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

любимым людям. Поэтому любое желание ребёнка что-то смастерить, сшить, склеить и 

кому-то подарить должно приветствоваться родителями, если они хотят развить в 

ребёнке трудолюбие, усидчивость и желание что-то в жизни давать другим. Игрушечные 

магазины уходят на второй план, а наибольший интерес у детей вызывают прилавки с 

канцелярскими принадлежностями, строительными материалами, нитками и пуговицами. 

Ребёнок сам готовит себя к смене вида деятельности и школьному обучению. 

В дальнейшем ребёнок сам сделает "инвентаризацию" своих игрушек. Никогда не 

заставляйте ребёнка своими руками выкидывать сломанные или устаревшие игрушки! 

Для него это символы его развития, с каждой связаны положительные эмоции и 

переживания. Это его детские воспоминания, это его друзья. Намного психологически 

экологичнее  отремонтировать их и отдать другим детям, подарить детскому саду, 

ребёнку, которому не повезло и родители не покупают ему игрушек. 

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

подвижные игры со сверстниками с помощью мячей, скакалок, черепков, ножичков и т.д. 

В играх ребёнок учится выигрывать и проигрывать, подчинятся правилам, признавать 

выигрыш другого ребёнка, общаться и работать совместно с взрослыми и сверстниками. 

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

вы заметили, что малыш долго не берёт в руки какую-то игрушку, значит, она ему сейчас 

просто не нужна. Спрячьте её подальше, а через некоторое время, её появление вызовет 

новый эмоциональный или познавательный интерес у ребёнка. 



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

множеством соблазнительных, но очень дорогих игрушек. Сколько слёз и страданий 

малышей видели сидящие на прилавках новомодные куклы, машины и звери! Эти 

переживания, когда ребёнок не может получить то, что очень хочется, ему совсем не 

нужны. Только, когда вы сами готовы подарить ребёнку радость, ведите его в магазин и 

делайте ему праздник. 

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

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

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

хорошего настроения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Группа «Капельки» 

 Педагоги: 
                                                                                                                   Цаплина Александр 
                                                                                                                   Сыч Анжела Иустиновна 

 

«Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания.» 
                                         Профилактика гриппа.  
   Грипп — острое сезонное вирусное заболевание. Вирусы подразделяются на 3 типа: А, В 
и С, каждый имеет свои штаммы, что позволяет вирусу ежегодно менять свою антигенную 
структуру. Болезнь опасна своей непредсказуемостью. Сезонные эпидемии возникают 
ежегодно в осенне-зимний период. Основной источник инфекции – больной человек, путь 
передачи инфекции воздушно- капельный. Восприимчивость людей к вирусам гриппа 
абсолютна. Наиболее высокие показатели заболеваемости в эпидемические подъемы 
приходятся на детей. 
                                           Первые признаки гриппа. 
 Для гриппа характерно очень быстрое развитие клинических симптомов. Температура 
тела достигает максимальных значений (39°С– 40°С) уже в первые 12-24 часа. Появляется 
головная боль, которая локализуется преимущественно в лобно-височной области, боль 
при движении глазных яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суставах, нередко возникает 
тошнота или рвота, может снижаться артериальное давление. Типичным для гриппа 
является развитие трахеита, сопровождающееся болезненным кашлем в области 
грудины, отита, пневмонии. Поражение нервной системы при гриппе связано с 
токсическим действием вируса, вызывающим функциональные расстройства до 
серозного менингита и менингоэнцефалита. Поражение нервной системы чаще 
развивается на 3– 5–е дни болезни: появляются сильная головная боль, рвота, судороги, 
изменение сознания. 
                                             Вакцинация от гриппа. 
 Это наиболее эффективная мера борьбы с гриппом. Вакцинация позволяет снизить риск 
заболевания и осложнений, Современные вакцины инактивированные, субъединичные 
не содержат «живой» вирус и относятся к наиболее безопасным и эффективным. Вакцина 
стимулирует образование в организме человека антител против вируса гриппа. Весь 
спектр гриппозных вакцин прошел регистрацию в России и разрешен к применению. 
Противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эффективностью с точки 
зрения профилактики гриппа и развития осложнений. Вакцинация снижает частоту 
заболеваемости гриппом в среднем в 2 раза, у привитых в случае их заболевания оно 
протекает легче и не приводит к развитию осложнений. Перед проведением прививки 
каждого прививаемого осматривает медицинский работник. В рамках приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения для иммунизации детей в город 
поступила вакцина «Гриппол плюс» и «Гриппол». Иммунизация детей проводится в 
школах, детских садах и в поликлиниках, за время проведения прививочной компании не 
зарегистрировано ни одной необычной реакции на введение вакцины. Использование 
вакцины против гриппа прошлого сезона не допускается. Когда лучше всего прививаться 
от гриппа? С сентября по декабрь. Вакцинация во время эпидемии также безопасна и 
эффективна, однако в период развития иммунитета (7-15 дней после вакцинации) 
необходимо проводить профилактику другими средствами. Ослабленных детей 
необходимо прививать в первую очередь, т.к. они наиболее подвержены инфекциям, 
протекающим у них, как правило, в тяжелой форме. Можно ли заболеть гриппом в 



результате вакцинации? Это невозможно, потому что инактивированные вакцины 
содержат убитые вирусы. Возникновение заболевания гриппом после вакцинации можно 
объяснить тем, что в момент вакцинации пациент уже находился в инкубационном 
периоде гриппа, или тем, что пациент мог заболеть другой ОРВИ. Осложнения: Наиболее 
частым осложнением при гриппе является вторичная бактериальная пневмония. Именно 
от нее наибольшая смертность после гриппа. Также опасно развитие крупа 
(ларинготрахеобронхит), отит, менингоэнцефалиты. Грипп может спровоцировать 
обострение хронических заболеваний легких (астма, бронхит), сердечно-сосудистых 
заболеваний (миокардит), почечной недостаточности или эндокринных расстройств 
(сахарный диабет). Напоминаем, что отказываясь от прививок, Вы рискуете здоровьем и 
жизнью Вашего ребенка. 
                                                 Будьте здоровы! 
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