
Беседа с родителями на тему:  

«Одежда детей в разные сезоны». 

 
 В жаркую погоду необходимо носить одежду из хлопчатобумажной ткани, которая 

обеспечивает быструю отдачу тепла и предохраняет от перегревания. Летом в теплую 

солнечную погоду дети могут ходить в легких однослойных костюмчиках без рукавов или 

сарафанчиках, на голове должна быть панамка из светлой ткани или шапочка с козырьком 

для защиты от солнца. 

Весной и осенью в дождливую погоду верхняя одежда должна быть из 

непромокаемого материала с подстежкой, обладающей хорошими теплозащитными 

свойствами. Очень удобны куртки или комбинезоны на синтепоновой подкладке: они 

легкие, достаточно теплые и, что немаловажно, легко стираются и быстро сохнут. 

Количество слоев одежды между бельем и курткой зависит от температуры воздуха. 

Если на улице холодно, вместо одной толстой теплой вещи лучше надеть две легкие и 

менее теплые. Между слоями одежды создается воздушная прослойка, что способствует 

сохранению тепла. Более тонкие вещи не стесняют движения и меньше весят, что для 

ребенка очень важно. 

Верхняя зимняя одежда защищает детей от холода, ветра и влаги, поэтому должна 

состоять не менее чем из двух слоев: нижнего - теплозащитного и верхнего - 

ветрозащитного, предохраняющего от проникновения под одежду наружного воздуха. 

Конструкция зимней одежды должна обеспечивать большую герметичность, 

исключающую поступление холодного воздуха через застежки, воротник, рукава. 

Покрой одежды имеет большое значение для профилактики переохлаждения. 

Комплект из куртки и полукомбинезона (утепленные брюки с грудкой и спинкой на 

лямках) наиболее удобен. Куртки при активных движениях ребенка (наклонах, подъемах 

рук вверх) поднимается, обнажая поясницу, а спинка полукомбинезона ее прикрывает. 

Цельнокроеный комбинезон не подходит для прогулок детей дошкольного возраста: он 

сковывает движения, его неудобно одевать и труднее вычистить, высушить после 

прогулки. Между бельем и верхней одеждой (в зависимости от погоды) могут быть 

рубашка и свитер или только рубашка, колготки и рейтузы или только колготки. 

 В прохладную погоду, а также зимой при отсутствии сильных морозов детям 

рекомендуется носить вязаные шапки, хорошо прикрывающие лоб и уши. В сильные 

морозы для плотного прилегания под теплую шапку следует надевать тонкую 

трикотажную шапочку с ушками, которая завязывается под подбородком. Хорошей 

защитой от ветра служит капюшон куртки, надетый поверх шапки. 

 

В любом случае одежда должна быть чистой, красивой, яркой и вызывать у 

ребенка радость и хорошее настроение. 
 

 

 

 

 

 
 



Беседа с родителями на тему: 

«Совместный труд ребенка и взрослого» 

 
Если детей включают в совместный со взрослыми и доступный труд, они трудятся с 

большим желанием, стремятся выполнить работу лучше и сделать больше. Объясняется 

это тем, что на них сильно воздействует пример окружающих, в котором по-настоящему 

раскрываются трудовые взаимоотношения. Вот почему важно учитывать этот фактор, 

использовать его для воспитания у детей положительного отношения к труду, 

формирования нравственных качеств, положительных взаимоотношений в процессе 

труда. 

Включение детей В труд взрослых на практике реализуется двумя путями: во время 

наблюдений и экскурсий, когда даются сведения о работе тружеников ближайшего 

окружения, и при организации совместной трудовой деятельности со взрослыми. В 

детском саду имеются все возможности для ознакомления детей с разнообразным трудом 

взрослых: няни, повара, дворника, шофера, почтальона, комбайнера, садовода. В этом 

труде с ярко выраженным общественным характером дети могут принять 

непосредственное посильное участие. Поэтому, рассказывая о работе взрослых в детском 

саду и за его пределами, необходимо находить возможность и для включения детей в него. 

Тот факт, что разнообразная работа взрослых постоянно протекает на глазах у детей, 

оказывает положительное влияние на их воспитание, у них формируются представления 

об этом труде, его общественной значимости, уважение к труженикам. Одновременно 

необходимо вызывать у детей желание трудиться, работать так же старательно и 

ответственно, как делают это взрослые. 

Если дети могут удовлетворить свою потребность в деятельности, принять хотя бы 

небольшое участие в труде взрослых, эмоциональность наблюдения повышается, так как в 

процессе труда они лучше познают суть тех или иных явлений. Почувствовав радость 

трудового усилия, ощутив результаты своих действий, дети с особым воодушевлением 

будут выполнять и в детском саду небольшие обязанности, трудовые поручения. 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы организовать участие детей в труде взрослых в 

процессе наблюдений и экскурсий. Это можно осуществить почти всегда, нужно только 

уметь найти формы и способы включения детей в посильный для них труд. 

В соответствии с «Программой воспитания в детском саду» педагог знакомит малышей с 

тем, что делает няня. Она чисто моет посуду, окна, пол, наводит порядок в группе, стирает 

кукольное белье. Организуя наблюдения хозяйственно-бытового труда няни, воспитатель 

использует ситуации, позволяющие малышам принять элементарное участие в делах 

взрослого: убрать в буфет ложки, подать тряпочку, принести мыло, повесить на низко 

висящую веревку выстиранное няней кукольное белье. Детям двух — четырех лет 

выполнение таких поручений в ходе наблюдения труда взрослых вполне доступно и 

вместе с тем ценно, так как готовит к трудовой деятельности. 

Дети наблюдают осенью за уборкой участка. Они видят, как дворник подметает 

дорожки, сгребает листья и на тачке увозит на хозяйственный двор. Воспитатель отмечает 

полезность этого труда для окружающих. Дети изъявляют желание принять участие в 

уборке участка. Им дают маленькие корзинки, они собирают в них листья и относят в 

указанное место. Каждому хочется положить в свою корзину листьев побольше, чтобы 

скорее и лучше убрать участок. 

— Я много соберу листьев,— говорит Максим.— Дяде Сереже останется время и на 

другие дела. 



Наблюдение за трудом дворника и посильное в нем участие определяют поведение 

детей: они стараются соблюдать порядок в группе и на участке, не сорят. 

Во время экскурсии на колхозный огород дети знакомятся с трудом взрослых по 

выращиванию овощей. В весеннее теплое время старшие дошкольники могут засеять 

вручную небольшой участок земли. Обычно, по договоренности с бригадиром, взрослый 

рабочий подготавливает участок, делает борозды в земле. Дети идут следом и опускают в 

них семена свеклы, огурцов или дыни, присыпая землей. Как правило, они выполняют эту 

работу добросовестно, старательно — ведь им доверили настоящее важное дело. 

Нужно после этого организовать наблюдение дальнейшего труда огородников, показать 

уход за растениями, их выращивание. При наблюдении за прополкой огородных культур, 

например, ребята и сами охотно примут участие в этом. Колхозники-овощеводы покажут 

им, как отличить культурные растения от сорняка, как его удалять. 

В процессе работы на участке детского сада дети используют этот опыт; они будут 

пропалывать грядку со свеклой или репой, редисом, луком особенно тщательно, будут 

стараться удалить сорняки с корнем. 

Впечатляющим является труд по уборке зерновых. Дети могут наблюдать в поле труд 

комбайнеров, увидят обильный урожай. Воспитатель расскажет о том, как колхозники 

стремятся убрать зерно без потерь. Ребята могут пройти по скошенному хлебному полю, 

подобрать колоски, передать их колхозникам. 

Воспитатель, положив колоски на ладонь, может прочитать стихотворение «Колосок» 

Е. Трутневой: 

Золотое поле, спелый колосок,  

Не роняй ты зерна на сухой песок,  

Беспокойным ветрам не давай зерна, 

Каждая пригоршня Родине нужна. 

Жесткая щетина, пяток не коли,  

Что осталось в поле, подберем с земли. 

Каждый спелый колос, каждое зерно, 

Чтоб душистым хлебом стало и оно. 

Это стихотворение затронет чувства детей. Они выразят желание собрать оставшиеся 

колоски. Так дети станут непосредственными участниками сбора урожая. Участие в 

работе, общение с комбайнером помогут углубить понятие о труде хлеборобов, вызвать 

бережное отношение к хлебу. 

В «Программе воспитания в детском саду» предусмотрено ознакомление старших 

дошкольников с трудом животноводов. Даже при условии максимальной автоматизации и 

механизации на животноводческих фермах всегда можно найти посильное дело для детей: 

предложить покормить в телятнике телят, поднести и дать им сено, зеленую массу. 

Старшие дошкольники не боятся это делать, поскольку у многих дома есть животные, за 

которыми они ухаживают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с родителями на тему: 

«Особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста». 

Основное направление развития речи детей пятого года жизни – это освоение связной 

монологической речью. Дети среднего дошкольного возраста начинают активно осваивать 

способы словообразования. Словарь ребѐнка обогащается словами, обозначающими 

качества предметов, их действия. Дети учатся подбирать слова с противоположными 

значениями, сравнивают предметы и явления. В этом возрасте начинается «взрыв» 

словотворчества. Дети начинают употреблять слова в различных грамматических 

категориях, выражают свои мысли не только простыми, но и сложными предложениями. 

Осваивается умение строить описательное и повествовательное высказывание. В речи 

детей пятого года жизни формируется понимание смысловой стороны речи, 

синтаксическая структура, звуковая сторона речи, т.е. умения и навыки, необходимые для 

дальнейшего развития речи. 

У детей пятого года жизни отмечается большое тяготение к рифме. Ребѐнок охотно 

подбирает и рифмует слова. Это занятие способствует развитию речевого слуха. Однако, 

речь детей этого возраста отличается подвижностью и неустойчивостью. Ребѐнок может 

ориентироваться на смысловую сторону слов, однако объяснение значения вызывает 

затруднения. 

Речь детей шестого года жизни характеризуется повышением уровня развития речи. 

Накапливается значительный запас слов, расширяется качественная сторона речи, т.е. 

сходные или противоположные по значению понятия, а так же многозначных. В этом 

возрасте формируется важнейший этап речевого развития – этап усвоения 

грамматической системы языка и вырабатывается умение контролировать свою речь. 

В этом возрасте формируется потребность в диалоге, развивается диалогическая речь. 

Развивается умение подбирать нужное содержание и форму его выражения. 

Наиболее яркой характеристикой речи детей старшего возраста является активное 

усвоение разных типов текстов – описание, повествование, рассуждение. Дети учатся 

пользоваться интонационными средствами выразительности, пользоваться 

грамматическими категориями словообразования и словоизменения. 

В связи с этим возникают трудности в правильном образовании грамматических 

категорий. Затруднения в построении сложных синтаксических конструкций, что 

приводит к неправильному соединению слов в предложении, нарушению связи 

предложений в высказывании 

Основной целью работы педагогов дошкольного образования состоит в том, чтобы 

научить детей пользоваться диалогической и монологической речью как формой речевого 

общения. 

Диалогическая речь – это один из компонентов связной речи. В процессе 

образовательной деятельности над этой формой работы у детей формируются 

представления о структуре высказывания, использования средств связи слов и 

предложений, обеспечивающие его целостность, его логическую последовательность. 

Также дети упражняются в построении предложений типичным способом форм 

словообразования и словоизменения. В диалогической речи совершенствуются и другие 

важные компоненты – речевой слух, правильное звукопроизношение, интонационная 

выразительность, закрепляются навыки правильной выразительной речи. 



Большое значение для полноценного речевого развития детей имеет работа вне 

основной образовательной деятельности: на прогулках, в утренние и вечерние часы в 

группе и дома. Вне образовательной деятельности прежде всего следует создавать 

условия для речевой активности каждого ребѐнка во время игры, в режимных моментах, в 

быту. 

Чтобы обеспечить полноценное развитие словаря, необходимо наряду с 

повседневными упражнениями шире использовать моменты повседневной жизни, 

которые предоставляют большие возможности для закрепления речевых навыков. Для 

достижения этих целей логопеду и педагогам речевой группы необходимо вести тесную 

взаимосвязь с родителями детей речевой группы, сотрудничество и поддержку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с родителями на тему:  «Осторожно, гололед!» 

Что же такое гололед? О каком природном явлении в народе говорят «гололедица»? 
Гололед – слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, 

проезжей части улицы и на деревьях, проводах, при замерзании воды и мороси (тумана). 

Гололед наблюдается при температуре воздуха от 0° до минус 3°С. Толщина льда при 

гололеде может достигать нескольких сантиметров. 
Гололедица – тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели 

или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. 
Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными 

они могут быть не только для пешеходов, но и для транспорта. 
В период гололеда увеличивается вероятность аварий, столкновений среди 

машин.  Инспекторы ГИБДД  в этот период просят водителей быть предельно 

внимательными и осторожными. 
Очень сильно гололед влияет на работу аэродромов, ведь корочка льда не дает 

разогнаться самолету и взлететь. В таких случаях авиарейсы отменяются или переносятся 

на другое время. 
       Человека при гололеде подстерегают две опасности – или сам поскользнешься и 

упадешь, или на тебя упадут (или наедут). При падении у людей могут быть переломы 

костей рук и ног; травмы головы: сотрясение или ушиб головного мозга; ушибы таза. В 

такой «ледяной» период 400 человек из 1000 получают травмы и обращаются за 

медицинской помощью. Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять 

следующие правила: 
 1. Обратите внимание на свою обувь: 
 •Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе. 
 •Прикрепите на каблуки металлические набойки. 
 •Наклейте на подошву изоляционную ленту (лейкопластырь). Наклейку сделайте 

крест-накрест или лесенкой. 
 2. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места, но не по проезжей 

части. А если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как 

лыжник, небольшими скользящими шажками. 
 3. Рассчитайте время движения, выйдите заранее, чтобы не торопиться. Вы должны 

смотреть не только под ноги, но и вверх, так как падающие с карнизов домов и 

водосточных труб огромные сосульки и куски льда каждую зиму уносят несколько 

человеческих жизней. 
 4. Будьте предельно внимательными на проезжей части дороге: 
 •Не торопитесь, и тем более не бегите. 
 •Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. 
 •В такие дни старайтесь не носить тяжелые сумки, ведь под их тяжестью можно 

упасть и получить травму. 
 5. Передвигайтесь осторожно, ступая на всю подошву. При ходьбе ноги должны быть 

слегка расслаблены в коленях, руки свободны. 
 6. Научитесь падать! Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту 

падения. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках.  В момент падения надо 

сжаться (напрячь мускулы, а коснувшись земли, перекатиться, чтобы смягчить силу 

удара). Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих 

людей помочь вам. Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как 

можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к 

врачу за оказанием медицинской помощи. 



Беседа с родителями на тему:  

«Математические игры в домашних условиях». 
 

Цель: Познакомить родителей с математическими играми по развитию у детей ЭМП. 

Предлагаю вашему вниманию консультацию для родителей, как играть с детьми в 

математические игры в домашних условиях вместе всей семьѐй. Не стоит надеяться 

только на детский сад и ждать, что там дети научатся читать, писать, считать. Давайте еще 

дома поработаем со своими детьми – это будет и полезно и увлекательно. Тем более, что 

сейчас разработаны методики, позволяющие учебу превратить в увлекательное занятие. 

Итак, Вашему вниманию предлагаются несколько игр, которые помогут детям 

научиться ориентироваться в мире цифр, а также производить с ними элементарные 

математические действия. 

Игра «Спрятанные цифры». Данная игра научит ребенка различать цифры, 

запоминать их написание, а также ориентироваться в несложном подсчете. Играть в нее 

чрезвычайно просто: необходимо на предложенной картинке отыскать спрятанные цифры 

и разложить в соответствующие клетки. Если на первых порах этот поиск займет у 

Вашего ребенка более долгое время, то после нескольких тренировок он будет прекрасно 

ориентироваться в числах, что, несомненно, облегчит ему жизнь в школе на настоящих 

уроках математики. 

Игра «Веселый поезд», поможет даже маленьким деткам научиться считать. На 

специальный макет – смешной паровозик, необходимо погрузить груз, ромашки. Но, 

только погрузив необходимое количество, поезд сможет двигаться – для этого в игре 

используется семафор. Вашему ребенку будет очень интересно это занятие, и кроме того, 

что он научится считать без особых хлопот, игра будет мотивировать развитие 

повышенного внимания и заставит ребенка сосредоточиться. 

Простейшие арифметические задачи в пределах 10. В этой игре основное задание – 

научиться хорошо считать, для упрощения задания малышам дается подсказка – в виде 

звездочек, подсчитав которые, малыш узнает верный ответ. Таким образом, идет привязка 

количества предметов к принятому обозначению этого числа в цифрах. В качестве 

награды – мультик, для детей это прекрасная мотивация. 

Игра «От 1 до 10», учит не только считать, ориентироваться в цифрах, но также и 

поможет ребенку научиться быть терпеливым. На тренажере расположена несложная 

таблица с указанием цифр, а также разбросанные по всему полю ромашки. Юному 

математику нужно будет необходимое число предметов разложить по ячейкам. Внимание, 

терпение, запоминание написания цифр плюс элементарный подсчет – вот на что 

направлена данная игра. 

Игра «Дополни до 10» поможет детям сориентироваться в таком действии, как 

вычитание. На яркой картинке представлена забавная героиня – курица с яйцами, на 

которых написаны цифры. Помогите своему ребенку дополнить все варианты до числа 10. 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с родителями на тему: 

«Как сделать путешествие в автомобиле интересным?». 
 

  При творческом подходе родителей любое время и место может стать подходящим 

для общения с ребенком. Предлагаем набор игр, в которые можно играть в транспорте, 

совмещая необходимую поездку и воспитание ребенка. 

 

 «Назови цвет?» - улица – замечательное место, где можно познакомить ребенка с 

цветами. Показывая встречные автомобили, называйте цвет машины. 

  

«Что за окном?» - сверните лист бумаги трубочкой и посмотрите в окно. Предложите 

рассказать ребенку, посмотрев в «подзорную трубу», что там видно. 

 Счет. Дети вместе с тренировкой внимания закрепляют навыки счета. Можно 

устроить соревнование, называя цифры на номерах проезжающих машин. 

 Пространство. В дороге удобно вырабатывать у ребенка пространственные 

представления. Говорите малышу, где находится тот или иной предмет: справа или слева, 

впереди или сзади. 

 

 «Отгадай». Нужно угадать слово, задавая вопросы. Чем меньше вопросов, тем больше 

очков. 

 Речь: словарь. Например, вы говорите – «длинная дорога» - ребенок - «короткая 

дорога», «машина едет быстро» - «машина едет медленно». 

 

 «Составь предложение». Вы называете слово, ребенок добавляет к нему второе, 

связанное по смыслу с первым. Следующий игрок придумывает третье слово и так далее. 

Играйте с ребѐнком, проводите время с пользой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с родителями на тему: 

«Первая помощь при солнечных ожогах». 
 

Ярко-красная кожа, повышенная температура и бессонные ночи – вот закономерный 

результат пренебрежения правилами пребывания на солнце. 

Что такое солнечный ожог? 

Ожоги, которые человек получает на ярком солнце, точно такие же, какие можно 

получить, случайно прикоснувшись к утюгу или брызнув на себя кипятком. От обычных 

термических ожогов они отличаются только тем, что вызываются воздействием 

ультрафиолетового излучения. 

По традиционной классификации, наиболее распространены солнечные ожоги первой 

степени. Для них характерно покраснение и болезненность кожи. 

Более длительное воздействие солнечного излучения приводит к ожогам второй 

степени – с образованием волдырей, наполненных жидкостью. Крайне редко солнечное 

излучение способно вызвать более тяжелые ожоги. 

Последствия чрезмерного загара – это не только облезающая кожа, но и менее 

заметные, однако более опасные повреждения. Солнечные ожоги вызывают повреждение 

ДНК в клетках кожи, что приводит к развитию рака – в основном базально-клеточного и 

плоскоклеточного типа. 

Даже несколько солнечных ожогов в возрасте до 20 лет значительно повышают риск 

меланомы – смертельной формы рака кожи. Кроме того, избыток солнца вызывает раннее 

образование морщин, преждевременное старение кожи, появление пигментных пятен и 

даже развитие катаракты. 

Человек со светлой кожей может получить солнечный ожог всего за 15–30 минут 

пребывания на солнце без соответствующей защиты. Первые симптомы солнечного ожога 

проявляются, как правило, через два-шесть часов после поражения. 

Симптомы солнечного ожога 

Покрасневшая, горячая на ощупь кожа 

Болезненные ощущения в «сгоревших» местах, небольшой отек 

Повышенная температура 

Легкий озноб 

Первая помощь при солнечных ожогах 

1. Немедленно спрячьтесь в тень. Покрасневшая кожа – это не признак того, что загар 

начал «ложиться», а симптомы ожога первой степени. Дальнейшее пребывание на солнце 

только усилит ожог. 

2. Внимательно рассмотрите ожог. Если вы испытываете сильную боль, у вас 

поднялась температура, а площадь, на которой образовались волдыри, больше одной 

вашей руки или живота – срочно обратитесь к врачу. Без лечения такой солнечный ожог 

чреват осложнениями. 

3. Внимание! Для уменьшения воспаления и снижения боли существуют специальные 

средства, которые продаются в аптеках. Ни в коем случае нельзя мазать пораженные 

места маслом, салом, мочой, спиртом, одеколоном и мазями, не предназначенными для 

лечения ожогов. Использование таких средств может привести к ухудшению состояния, 

а также инфицированию кожи. 

4. Крайне внимательно отнеситесь к солнечным ожогам в районе лица и шеи. Они 

могут вызвать отек и затруднение дыхания. Будьте готовы срочно обратиться к врачу, 

если подобный отек наблюдается у ребенка. 



5. Если ожоги незначительные, примите прохладный душ или ванну, чтобы успокоить 

боль. 

6. Регулярно увлажняйте «сгоревшую» кожу специальными средствами, 

предназначенными для этого. 

7. Пока солнечные ожоги заживают, носите свободную одежду с длинными рукавами 

и штанинами из натурального хлопка или шелка. Грубые ткани или синтетические 

материалы будут раздражать кожу, вызывая боль и покраснение. 

8. Не рискуйте. Пока симптомы солнечного ожога не пройдут полностью, и 

шелушение кожи не прекратиться, не выходите на открытое солнце, даже 

воспользовавшись солнцезащитным кремом. На восстановление может уйти от четырех 

до семи дней. 

Как предотвратить солнечные ожоги? 

Правила правильного солнечного загара: 

– Применяйте солнцезащитное средство за 20–30 минут до того, как выйти на солнце. 

Это позволит крему или спрею впитаться и начать действовать. 

– Не выходите на солнце в период его наибольшей активности – с 10:00 до 16:00 часов. 

– Обновляйте солнцезащитное средство как минимум раз в два часа и каждый раз поле 

купания. 

– Носите головной убор и не забывайте защищать от солнца шею, кожу в районе 

подбородка и уши. 

Самое важное 

Солнечный ожог – такая же термическая травма кожи, как и ожог от горячего 

предмета. 

Серьезные ожоги, сопровождающиеся болью и повышенной температурой, требуют 

обращения к врачу. Но и легкие солнечные ожоги требуют время для заживления и 

использования специальных средств для лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с родителями на тему: 

«Особенности психологии дошкольников» 

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

Но именно в этот период происходит отделение ребѐнка от взрослого, превращение 

беспомощного младенца в относительно самостоятельную, активную личность. 

Психологические особенности дошкольного возраста 

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

 * К 1 году ребѐнок использует 7 – 14 слов, сосредоточено занимается одним делом до 

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

 * К 1,5 годам словарный запас ребѐнка составляет 30 – 40 слов, он хорошо ходит, 

кушает и узнаѐт и показывает изображения предметов на картинках, хорошо понимая 

обращѐнную к нему речь. Основные вопросы ребѐнка: что? кто? 

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

кто это? Осваивает существительные, местоимения, прилагательные, наречия, глаголы. 

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

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

карандаш в кулаке, строит башню из кубиков. 

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

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

развития должна настораживать в отношении подозрения на задержку психического 

развития или глухоту. 

 * К 3 годам появляется вопрос вопросов – Почему? Ребѐнок пересказывает 

услышанное и увиденное, если ему помочь наводящими вопросами. Использует 

сложносочинѐнные и даже сложноподчинѐнные предложения, что свидетельствует об 

усложнении его мышления. 

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

целое: по ушам – зайца, по хоботу – слона. 

 * К 3.5 годам осваивает конструирование, появляются элементы планирования. 

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

сверстниками. Ребѐнок эмоционален: самолюбии, обидчив, радостен, печален, 

доброжелателен, завистлив, способен к сочувствию. 

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

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

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

* К 4 годам способен понять то, что ещѐ не видел сам, но о чѐм ему толково 

рассказали. Сочиняет простой, но достаточно подробный рассказ по картинке, 

осмысленно заканчивает начатое взрослыми предложение, способен к обобщению. 

Основной вопрос: почему? Появляется сюжетно-ролевая игра со сверстниками. Может 

заниматься одним делом до 40 – 50 минут. 

* К 4,5 годам способен ставить цель и планировать еѐ достижение. Задаѐт вопрос: 

зачем? 

* К 5 годам ребѐнок умеет назвать свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес, 

транспорт, идущий к дому. Умеет пользоваться конструктором, собрать игрушку по 

схеме. Может нарисовать человека со всеми основными частями тела. 

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

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

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

критический возраст для формирования способности любить другого человека. 



Беседа с родителями на тему: 

 «Почему дети разные?» 

Почему дети разные? Почему одни дети ведут себя спокойно, а другие неутешно 

плачут, как только закроется дверь за мамой или папой? Почему некоторые дети при 

поступлении в детский сад отказываются играть, не вступают в контакт с воспитателем, 

долго не могут освоиться в группе, а другие с первых дней чувствуют себя, «как рыба в 

воде»? Отрыв от дома и близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми детьми 

могут стать для ребенка серьезной психической травмой. Малыш может воспринять это 

как отчуждение, лишение родительской любви, внимания, защиты. Очень важно, чтобы 

этот переход был плавным, мягким, бестравматичным. 

Нетрудно заметить, что уже в первые годы жизни дети отличаются друг от друга 

поведением. Одни шустрые, энергичные, другие более пассивные, третьи хотя и активны, 

но медлительны. Идеал большинства взрослых – послушный ребенок. Но не к каждому 

малышу подходит этот эпитет. Драчун и «паинька», «сорви голова» и робкий, боязливый, 

неумелый, требующий постоянной опеки и вполне самостоятельный – вот какие они 

разные, наши малыши! 

Отчего же зависят индивидуальные особенности детей? В этом важно разобраться! 

Многое, безусловно, решает воспитание. Ребенок не рождается добрым или жадным, 

послушным или капризным, самостоятельным или неумелым. Эти особенности 

складываются постепенно, под влиянием условий жизни и воспитания. Имеет значение и 

состояние здоровья ребенка. Если малыш ослаблен, много болеет, он может стать вялым, 

раздражительным, капризным. 

Но ведь есть случаи, когда дети растут и воспитываются в одинаковых условиях, в 

одной семье, одинаково здоровы, а ведут себя по-разному. С самого рождения дети 

отличаются друг от друга особенностями нервной системы, накладывающими отпечаток 

на поведение ребенка. Эти особенности сказываются на общей подвижности малыша, 

быстроте движений, темпе речи, на том, как скоро и легко возникают чувства и насколько 

они сильны. Вследствие этого дети очень рано начинают проявлять себя как шустрые или 

медлительные, энергичные или вялые, более или менее эмоциональные. Один ребенок 

бурно выражает свои чувства: будучи недоволен, громко плачет и столь же ярко выражает 

радость, заливаясь смехом, приходя в восторг. Другой при подобных же обстоятельствах 

лишь тихонько хнычет или добродушно улыбается. 

Тип высшей нервной деятельности очень устойчив и мало поддается изменениям. 

Однако надо иметь в виду, что ярко выраженные представители того или иного типа 

нервной системы встречаются среди детей реже, чем так называемые «переходные». 

Другими словами, ребенок может проявлять в своем поведении особенности, 

свойственные как одному, так и другому типу. 

Случается также, что истинный тип высшей нервной деятельности как бы маскируется 

под влиянием условий жизни и воспитания. Например, возможно, что ребенок от природы 

быстрый, подвижный, а его флегматичная мама не дает возможности активно двигаться. 

Постепенно он становится малоподвижным, флегматичным. 

Чрезмерная строгость в отношении к ребенку, злоупотребление наказаниями, 

постоянные запреты также могут привести к маскировке типа высшей нервной 

деятельности, при которой ребенок с сильными нервными процессами, подвижный может 

стать робким, тихим, малоактивным. Однако в первые годы жизни типологические 

особенности проявляются наиболее отчетливо. 

«Уравновешенный ребенок» 



Дети с сильными, уравновешенными нервными процессами, чаще всего настроены 

бодро, плачут изредка и не без существенной (с их «точки зрения») причины, а при ее 

устранении быстро успокаиваются. У них преобладают положительные эмоции – радость, 

удовольствие. Сон глубок и продолжителен. Такой ребенок легко вступает в контакт со 

взрослыми, детьми, не боится новых людей, что благоприятствует формированию 

общительности. Однако, если родители, добиваясь послушания, будут запугивать 

малыша, он может стать боязливым, замкнутым, плаксивым. 

«Шустрики» 
У таких детей процесс возбуждения сильнее, чем процесс торможения (условно 

назовем их легковозбудимыми). Особенностью их физического развития на первом году 

жизни является неравномерное увеличение веса по месяцам – то в пределах нормы, то 

ниже ее. 

При приближении времени кормления такие младенцы обычно проявляют большую 

нетерпеливость: громко и продолжительно плачут. Приняв небольшое количество пищи и 

утолив голод, может тут же уснуть. 

Сон таких детей неглубокий, чуткий. Малейший разговор, даже шорохи в комнате, где 

спит ребенок, могут разбудить его. 

У таких детей обычно легко формируется общительность. Они быстро вступают в 

контакт с незнакомыми детьми, но нередко являются и зачинщиками конфликтов, так как 

им труднее, чем другим детям, сдерживать свои желания и побуждения. Понравилась 

лопатка, которую держит в руках сосед, тут же тянет ее к себе; на бегу толкает кого-то Он 

и не хотел этого, но его вечная неугомонность делает его «без вины виноватым». 

Воспитывая таких маленьких непосед, надо особые усилия направлять на развитие у 

них выдержки, положительных взаимоотношений с детьми и взрослыми, интереса к 

занятиям, требующим усидчивости, устойчивого внимания. Этого можно добиться своей 

эмоциональностью, искренней заинтересованностью, одобрением самых небольших 

успехов малыша. 

«Мямлики» 
Нервные процессы этих детей характеризуются преобладанием торможения. Они 

медлительны, невозмутимы, благодаря ровному, спокойному поведению не доставляют 

обычно хлопот. Но некоторых взрослых (холериков), которые сами привыкли все делать в 

быстром темпе, могут раздражать своей медлительностью. Ребенку надо помочь 

преодолеть присущую ему инертность, а не сердиться за медлительность. 

Дети этого типа нередко имеют вес, превышающий средние нормы, хороший 

устойчивый аппетит. Едят медленно, обстоятельно. Сон их глубок и продолжителен. А 

вот активности им порой не хватает. Заметив это, взрослые должны чаще побуждать 

малыша к разнообразной деятельности, к проявлению самостоятельности. Не следует 

делать за ребенка то, что он может выполнить сам, хотя и не так быстро, как этого 

хотелось бы взрослым. Проявите чуточку терпения! Ребенка порадует и подбодрит 

похвала взрослого, одобрение пусть самых малых его успехов. 

Возможно, некоторым взрослым нравятся медлительность и невозмутимость ребенка, 

и они не стараются преодолеть его инертность. Ведь такой ребенок не доставляет много 

хлопот, в общем-то, это удобно! Но следует в таком случае подумать и о его будущем. 

Пройдет время, малыш подрастет и станет школьником. Его медлительность может 

мешать ему в учении, а неловкость и нерасторопность в играх сделают его предметом 

насмешек сверстников. 

 

 



Впечатлительные дети 
Эти дети требуют особого ухода, потому что их тип нервной системы условно 

называют слабым. Эти дети очень чувствительны ко всему происходящему вокруг, они 

чутко реагируют на настроение окружающих, а их собственное настроение отличается 

неустойчивостью. Самые малозаметные причины могут огорчать их и вызывать плач. 

Если такого ребенка ничто не беспокоит, он приветлив. Радость выражает улыбкой или 

тихим смехом, а будучи недоволен чем-то, хнычет, стараясь привлечь внимание взрослых. 

Это деликатные дети, не требовательные, но остро переживающие малейшие обиды. Они 

быстрее, чем другие утомляются, что особенно заметно у самых маленьких. Сон их 

неглубок, потому что для полноценного отдыха им нужно создавать спокойную 

обстановку, по возможности исключать шумы. 

Подрастая, такие дети могут чувствовать себя неуютно в обществе сверстников: то 

кто-то толкнул его, то сломал песочный пирожок, то взял формочку. Для других детей это 

может и не иметь значения: толкнули – он отошел, сделал другой пирожок, взял свою 

формочку, а нашему малышу – «слабышу» небезразлично, он огорчается и старается 

уединиться. Такие дети более остро реагируют на все новое: могут пугаться непривычной 

обстановки, незнакомых взрослых, большого количества других детей. Зачастую именно 

они трудно и болезненно переносят поступление в ясли или детский сад. К этому событию 

их нужно готовить особенно тщательно. Задача взрослых – помочь такому ребенку войти 

в детское общество. 

Такого ребенка не стоит излишне опекать, так как это только изнежит его, сделает 

неуравновешенным, робким. Подбадривая, поощряя похвалой, надо помогать ему 

преодолевать боязнь. Пусть больше двигается, выполняет поручения взрослых, 

обращается по их заданию к другим детям и взрослым с вопросами и просьбами, 

приобщается к самостоятельности. Первые успехи окрыляют малыша, он становится все 

смелее и решительнее. 

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не только 

детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа родителей и 

воспитателей. Рассказывая воспитателям об интересах, привычках своих детей, о 

состоянии их здоровья, об уровне развития, о том, как спит ребенок, любит ли он играть, 

трудиться, родители способствуют развитию открытых и доверительных отношений с 

педагогами, помогают воспитателю найти индивидуальный подход к ребенку. 

В наших общих интересах добиться того, чтобы ребенок справился с трудностями 

привыкания к новой среде на уровне легкой адаптации и всячески предупреждать и не 

допускать проявления тяжелой адаптации! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


