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Консультация для родителей  

«Особенности развития детей 2- лет» 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

  Ребенку — второй год. В этом возрасте формируются сложные важные функции мозга,, 

начинают складываться характер, поведение. Овладение ходьбой дает ребенку возможность 

непосредственного общения с окружающим миром, что прежде всего способствует быстрому 

сенсорному развитию, формированию наглядно-действенного мышления. Ребенок много движется, 

легко вступает в контакт со знакомыми людьми. Однако характерна неустойчивость его поведения: 

на фоне эмоционального подъема малыш вдруг может неожиданно заплакать. 

  В этом возрасте формируются некоторые социальные черты личности ребенка: любовь к 

близким, сочувствие сверстникам. Ребенок адекватно реагирует на оценку своих действий 

взрослым. Ярке проявляются познавательные интересы, которые малыш активно выражает при 

общении со взрослым, а также первые волевые качества. В этот период увеличивается время 

бодрствования, повышается выносливость, что дает возможность ребенку более длительное время 

заниматься одним видом деятельности. Так, в начале второго года жизни он может заниматься 

одним и тем же делом 2—5 мин, концу — до 7—10 мин, а если занятие ребенку интересно, то 

дольше. 

  Дети второго года жизни познают различные свойства предметов природе и быту 

действенным путем: песок сыпучий, цветы яркие, снег скрипит и пр. Играя с различными 

игрушками, они учатся сравнивать, различать качества предметов (их форму, размер, цвет). Уже в 

этом возрасте надо учить ребенка видеть форму шара, куба, сравнивать предметы контрастной и 

близкой форм, подбирать к образцу предмет такой же формы, величины, цвета. Очень важно, 

чтобы задание взрослого было понятно и доступно ребенку. 

  У детей 1 года 3 месяцев ~ 1 года 6 месяцев появляются новые действия, которые ранее 

специально не разучивались, те, которые он увидел сам, приглядываясь к деятельности взрослых и 

старших детей: качать куклу в кроватке, кормить, копируя действия мамы, бросать камешки, 

«ставить» бумажные «горчичники» мишке. Это — отобразительные действия. К концу второго 

года у ребенка появляются последовательные действия (наливать воду и давать пить кукле). 

Появляются совместные действия детей в игре: играя, они кормят друг друга, рассматривают 

книги. Формируются такие качества личности, как доброжелательность в отношениях с 

окружающими, сочувствие другим детям.                    

  На втором году жизни, обогащая практический опыт детей, следует обращать их внимание 

на взаимосвязь разных явлений, знакомить с элементарными смысловыми связями, 

существующими между предметами, с использованием предметов — орудий, помогающих 

достигать определенную цель (тряпкой моют пол, лопатой копают и т.д.). Нужно давать ребенку 

возможность самому повторить доступные действия. В этом возрасте сюжетно - отобразительная 

игра только начинает формироваться, поэтому необходим постепенный перевод детей от 

совместных игр со взрослым к самостоятельным, в основном индивидуальным, играм с элементами 

воображаемой ситуации, использованием не только разных игрушек, но и первых предметов-

заместителей. 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

  За два прошедших года малыш во многом преуспел, накопил силы для дальнейшего 

совершенствования и приобретения новых умений. Именно в это время ребенок продолжает 

довольно интенсивно развиваться физически. У него совершенствуется деятельность нервной 

системы, благодаря чему увеличивается длительность активного бодрствования (6—6,5 ч), теперь 

у ребенка легче сформировать навыки правильного поведения. Он уже на короткое время может 

сдержать свои действия, желания. 

  На протяжении третьего года жизни ребенок овладевает разней образными 

представлениями и понятиями об окружающем его мире. Он различает и называет цвет, форму, 

размер предметов, ориентируется в основных пространственных и временных соотношениях 



(самолет летит высоко, когда будет темно, надо спать). У него формируются начальные 

количественные представления (много- мало, больше, меньше, один). Наблюдения играют 

ключевую роль в развитии малыша.  

  Наблюдая, ребенок в естественных условиях может познакомиться со свойствами 

предметов, их формой, размером, цветом. Однако определять их самостоятельно он не может. 

Здесь в помощь должен прийти взрослый. Если ребенок за чем-то наблюдает, его надо поддержать, 

а самое главное — помочь увидеть в наблюдаемом главное, ответить на многочисленные вопросы, 

которые он задает в это время. 

  Все виды деятельности — рисование, лепка, самостоятельное одевание, еда, занятия с 

предметами, сюжетные игры — имеют значение для умственного развития малыша. Появляются 

элементы  ролевой игры. 

  Новым в развитии деятельности ребенка третьего года жизни является то, что он, прежде 

чем начать действовать, заранее определяет цель: «Я буду строить дом», «Я буду кормить куклу». 

Иначе говоря, ребенок учится планировать. 

В этом возрасте все положительные формы поведения уже доступны детям, и их надо 

формировать. 

   На третьем году проявляются эстетические чувства. Дети с явным удовольствием 

слушают музыку, пение. Они многократно просят повторить знакомые стихотворения, сказку, с 

радостью рассматривают хорошую картинку. 

  Детей третьего года жизни рекомендуется побуждать наблюдать в быту за подготовкой 

взрослого к осуществлению какой-либо задачи. Нужно обращать внимание детей на поведение, 

взаимодействие взрослых животных и их детенышей, людей и животных, наблюдать совместный 

труд двух-трех людей, их общение (продавец—покупатель, врач—больной, мама—дочка). 

Необходимо наблюдать на улице за более сложными явлениями окружающего мира (как строят 

дом, прокладывают дорогу). С 2 лет 6 месяцев многие дети начинают определять характер куклы, 

игрушечного животного, в игре отображают найденные в игрушке качества: сердитая собака 

кусается, с доброй собакой гуляют, ласково разговаривают за нее. В этом возрастном периоде 

необходимо уделять большое внимание формированию самостоятельной, более развернутой 

сюжетно -отобразительной игры детей с разными игрушками, наметить специальные мероприятия 

по развитию первых сюжетно-ролевых игр. 

  Малыш этого возраста еще не может управлять своими психическими процессами по 

собственному желанию, он не в состоянии coсредоточиться или специально что-либо запомнить. 

Ребенок 2—3 лет, очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, он легко отвлекается и 

переключается с одного эмоционального состояния на другое. Малыша можно обучить только 

тому, что его заинтересовало. Он принимает что-то только от того человека, которому доверяет. 

Успешность его обучения зависит от того, сложился контакт с педагогом или нет. Поэтому важно, 

как проходит адаптация ребенка к детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный 

комфорт. 

  Всю значимую информацию ребенок получает от взрослого, из собственного 

практического опыта на основе подражания взрослому. Сверстник еще не представляет для 

двухлетнего малыша особого интереса. Такие дети играют рядом, но не вместе. Речь ребенка 

находится в стадии формирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка 

«Как помочь ребенку быстрее привыкнуть к детскому саду?» 

 

1. Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу по поводу 

адаптации ребенка к детскому саду, он чувствует Ваши переживания. 

2.  Обязательно придумайте какой-нибудь ритуал прощания (чмокнуть в 

щечку, помахать рукой), а также ритуал встречи. 

3. По возможности приводить малыша в ясли должен кто-то один, будь то 

мама, папа или бабушка. Так он быстрее привыкнет расставаться. 

4.  Не обманывайте ребенка, забирайте домой вовремя, как пообещали. 

5.  Разрешите ребенку брать в детский сад любимые игрушки, предметы, 

напоминающие о доме. 

6.  В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского 

сада и его сотрудников. 

7. В выходные дни резко не меняйте режим дня ребенка. 

8.  Не отучайте ребенка от вредных привычек в адаптационный период 

(сосание соски, качание). 

9. Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 

10.  На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест, цирка, 

театра. 

11. Будьте терпимее к его капризам. 

12. «Не пугайте», не наказывайте детским садом. 

13.  Уделяйте ребенку больше своего времени, играйте вместе, каждый день 

читайте малышу. 

14. Не скупитесь на похвалу. 

15. Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте, поглаживайте, 

называйте ласковыми именами. 

Радуйтесь прекрасным минутам общения со своим малышом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей 

«Ваш ребенок поступает в детский сад» 
 
                Оформляя ребенка в ясли, детский сад, родители часто переживают. Как его 

встретят? Будет ли ему хорошо в яслях? Как его будут кормить, поить, укладывать спать? 

Волнение это вполне объяснимо: родители впервые оставляют ребенка с незнакомыми 

людьми. До этого все происходило на их глазах, а теперь? Было внимание, любовь всех 

близких. А будут ли любить ребенка в детском саду? Это волнение усугубляется, если ребенок 

не хочет расставаться с привычным и близким, отказывается порой идти в группу. Мамы или 

проникаются еще большим сочувствием к ребенку, порой в ущерб воспитателям, или, стараясь 

не реагировать на слезы и просьбы сына, дочери, молча ведут их в детский сад. 

           Все ли дети ведут себя одинаково при поступлении в детский сад? Одни дети приходят в 

группу уверенно, внимательно рассматривают окружающее, выбирают, чем им заняться, и 

начинают играть. Другие делают это с меньшей уверенностью, больше наблюдают за 

воспитателем и выполняют предложенные им действия. Третьи проявляют по отношению к 

воспитателю негативизм, отклоняют все предложения, боятся не только расстаться, но и 

отойти от мамы, много и громко плачут. Чем же объясняется такое разное поведение детей? 
Причины такого поведения могут быть различные: отсутствие в семье режима, совпадающего 

с режимом детского учреждения; наличие отрицательных привычек (сосание соски, 

укачивание при укладывании); неумение занять себя игрушкой; несформированность 

необходимых культурно-гигиенических навыков и др. Однако главной и основной причиной 

такого поведения является отсутствие у ребенка опыта общения со взрослыми и детьми. 

Особенно страдают при вхождении в группу те дети, опыт которых был сужен до минимума 

(мама — ребенок, бабушка — ребенок), ограничен рамками семьи (отец, мать, бабушка, 

дедушка). Знакомство с новыми людьми, установление с ними контакта весьма 

затруднительно для таких детей. Чем более узок был круг общения до поступления в детское 

учреждение, тем труднее ребенку, тем длительнее формируются у него отношения с 

воспитателем. Привязанность только к близким, умение общаться только с ними, неумение 

войти в контакт 

             Когда у ребенка опыт общения со сверстниками ограничен, большое количество детей в 

группе вызывает у него страх, стремление уединиться, скрыться от всех. Такой ребенок, если у 

него есть положительный опыт общения с посторонними взрослыми, льнет к воспитателю, 

заглядывает ему в глаза, хочет убедиться в постоянной поддержке. 
             Дети, у которых уже имеется положительный опыт общения со взрослыми и 

сверстниками, составляют самую благоприятную группу по характеру поведения, и 

привыкают они к детскому саду сравнительно быстро. 

             В процессе общения ребенок познает окружающее, узнает, как действовать в той или 

иной обстановке, учится устанавливать взаимоотношения со взрослыми и детьми. А главное, в 

общении он узнает себя, границы своих возможностей. Поэтому, чем шире у ребенка практика 

общения, тем легче он входит в детский коллектив, и, наоборот, чем меньше опыт ребенка, тем 

ему труднее. 

 
Общение ребенка связано с игрой, учебой, трудом, оно воспринимается как само собой 

разумеющийся процесс. Поэтому взрослые учат ребенка играть, учиться, трудиться и довольно 

редко учат умению общаться. 

             Родители должны понять, что общение как деятельность имеет свои этапы развития, и, 

формируя эту деятельность, необходимо их учитывать. 
В первые месяцы жизни для ребенка характерно эмоциональное общение. Он улыбается при 

виде взрослого, перебирает ручками, ножками, а чуть постарше — и протягивает ему ручки, 

как бы желая приблизиться к взрослому, получить от него внимание и ласку. Родители в ответ 



на это также улыбаются, используют интонацию, мимику, взгляд, выразительный жест, ласку, 

берут ребенка на руки — и этими средствами удовлетворяют потребность ребенка во 

внимании и доброте. 

Однако, полностью удовлетворяя потребности ребенка, родители часто считают, что и 

общение ребенка должно быть ограничено кругом семьи. Нередко они сознательно до 

минимума сужают его, перестают обращать внимание ребенка на других взрослых, а иногда 

формируют и отрицательное отношение к другим взрослым: «Вот дядя придет, тебя заберет!»; 

«Видишь, какая нехорошая тетя. Будешь плакать — отдам тебя ей!» и т. д. 
           Отсутствие общения с другими людьми, отрицательная оценка их взрослыми, а иногда и 

отрицательный, опыт общения приводят к нежеланию и неумению ребенка устанавливать с 

ними контакт. Ограничение общения кругом близких отрицательно сказывается при 

поступлении ребенка в детское учреждение, обусловливает негативную картину его 

поведения, длительное, болезненное привыкание. 

           Следовательно, родители должны стремиться помочь ребенку быстрее и раньше 

преодолеть страх перед незнакомыми взрослыми, способствовать развитию навыков общения. 

Для этого надо привлекать внимание ребенка к действиям взрослых и детей, совместно 

рассматривать результаты их действий, вызывать у него положительное отношение к их 

действиям, побуждать обращаться к постороннему взрослому: «Отнеси тете книжку», 

«Покажи дяде машинку». Можно предложить что-нибудь сделать всем вместе, похвалить 

ребенка, когда он осмелится обратиться к незнакомому лицу, и т. п. Если ребенок в первые 

минуты теряется, еще больше прижимается к маме, не надо настаивать, надо дать ему 

возможность освоиться, разглядеть незнакомого, а затем найти причину для совместного 

общения: предложить рассмотреть игрушки сына, дочки. 

             Уже в конце первого года жизни у ребенка формируется действенная форма общения. 

Его интересуют игрушки, действия с ними, их свойства, и помочь их узнать, конечно, может и 

должен взрослый. Для этого он может использовать показ как самого предмета, так и действий 

с ним, сюжетный показ действий («Кукла Света умывается», «Кукла Света пьет чай» и др.). 

Необходимы и совместные действия ребенка и взрослого с той или иной игрушкой, 

неоднократное упражнение в действии, вовлечение в совместную со взрослым игру («Прятки», 

когда просто накидывается платочек или косынка на лицо играющего, а потом узнается, кто 

же там). 

             Очень любят малыши подражательные действия: «Поклюем зернышки, как птички», 

«Полетаем, как воробушки», «Попрыгаем, как зайчики», движения под музыку. Совместные 

действия и движения с ребенком при положительном эмоциональном расположении к нему 

помогают установлению ситуативно-действенного контакта со взрослым, расширению опыта 

общения ребенка и формированию у него потребности в общении со взрослыми. При 

поступлении в детское учреждение такие дети быстрее начинают общаться с воспитателем, не 

проявляют негативизма. 

              Овладение предметной деятельностью подготавливает ребенка к длительной 

самостоятельной игре. И на третьем году жизни он все чаще начинает заявлять «Я сам», в то 

же время обращаясь к взрослому за разъяснением. Ответ, напоминание, указание взрослого на 

этой ступени развития деятельности общения удовлетворяют ребенка. Поэтому, если опыт 

общения у детей сравнительно широк и предметная деятельность развита в соответствии с 

возрастом, они спокойно входят в группу, самостоятельно выбирают игрушку, занимаются ею, 

умеют обратиться к воспитателю и выяснить желаемое. 

              На основе опыта общения со взрослыми расширяется и круг общения со сверстниками. 

Игра с ними все больше и больше привлекает ребенка. И здесь родители должны показать ему 

пример общения, научить, как обратиться к другому ребенку, как поделиться игрушкой, как 

пожалеть плачущего, не обижать его и т. п. Правила взаимоотношений усваиваются труднее, 

чем бытовые, и в семье необходимо обратить на них особое внимание. Можно вовлекать 

ребенка в совместную со сверстниками игру во дворе, на площадке, в квартире. Можно 

использовать игры-инсценировки: «Как кукла Лена обращается с просьбой», «Как кукла Лена 



отдала свою игрушку девочке», «Как кукла Лена пришла в гости» и т.д. Действия, показанные 

в играх-инсценировках, закрепляются в игре ребенка, через упражнения в аналогичных 

действиях и поступках. 

В зависимости от уровня игры роль взрослого в формировании взаимоотношений ребенка со 

сверстниками меняется. Так, если ребенок только овладевает игровыми действиями, контакты 

его со сверстниками одномоментны и кратковременны. На этом этапе развития 

взаимоотношений родителям важно показать, как надо поступать в каждом конкретном случае 

(например: «А ты дай свою машинку Алеше». Скажи: «Играй, Алеша». Вот так. Молодец»). 
С развитием более устойчивой совместной игры следует обратить внимание на регулирование 

взаимоотношений детей («Игрушку отбирать нельзя», «Надо говорить: «Спасибо, Андрюша» и 

т. п.).                                                                                                                                      

   В результате такого участия родителей дети быстрее овладевают нужной формой обращения 

с партнером, от игр с ребятами дома, в домашних условиях, легче и быстрее переходят к 

общению со сверстниками в детском саду. 

Научить ребенка вступать в общение со взрослыми и детьми — важная задача при подготовке 

его к поступлению в детское учреждение. 

             После оформления медицинских документов не рекомендуется приводить ребенка в 

детский сад на целый день. В первые дни пребывание в течение 1—2 ч в незнакомой 

обстановке уже для него является достаточно большой нагрузкой. Лучше согласовать время с 

воспитателем и приходить с ребенком в часы прогулок или в вечернее время, когда часть детей 

уже ушли домой и воспитатель может больше уделять ему внимания. В такие часы он сможет 

показать родителям и группу, где будет находиться ребенок, и спальную, и умывальную 

комнаты. Можно согласовать режим ребенка, рассказать больше о его привычках. 
В первые дни посещения недопустимо высказывать сожаления о том, что ребенка приходится 

отдавать в детский сад. Необходимо всем своим настроением, отношением к ребенку 

подчеркнуть, что ему бояться нечего, никто его не обидит. В часы присутствия в группе мама 

должна направить все внимание ребенка на окружающие предметы, игрушки, взрослых. А 

если она будет только вздыхать и еще крепче прижимать ребенка к себе, то только усилит его 

неуверенность, практически ее присутствие в группе не будет полезным. 

               Важное значение в период привыкания ребенка к условиям общественного воспитания 

имеют и такие факторы, как привычка к режиму, уровень культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания и т. д. На это надо обращать в семье постоянное внимание. К 

концу первого года жизни у ребенка необходимо сформировать умение садиться на стул, 

самостоятельно пить из чашки. С 1 г. 2 мес. надо воспитывать умение пользоваться ложкой, 

есть суп с хлебом, разнообразные блюда, хорошо пережевывать пищу, после еды задвигать 

свой стул. Он должен активно участвовать в раздевании, умывании. 

               С 1 г. 6 мес. ребенка надо приучать самостоятельно мыть руки, есть, соблюдать во 

время еды чистоту, пользоваться салфеткой. Надо научить его снимать расстегнутые и 

развязанные взрослым части своей одежды, называть одежду. К 2 г. он должен знать свое 

место за столом, место для полотенца и одежды, спокойно сидеть, тихо себя вести за столом, в 

спальне. Таковы требования «Программы воспитания в детском саду», разработанной на 

научных основах. 

                 Возраст от 2 до 4 лет считается оптимальным, т. е. наилучшим, для усвоения детьми 

навыков культурного поведения. Поэтому родителям необходимо создать соответствующие 

условия для их формирования, предъявлять единые продуманные требования, организовать 

так свое поведение, чтобы оно было достойным примером для подражания, обращая особое 

внимание на конкретность требований, их доступность, постепенное увеличение их 

содержания. На этом этапе важное значение имеет постоянное упражнение ребенка в 

осваиваемых действиях, поощрение за выполненное действие, положительная оценка. 
              Очень трудно дается детям перенос сформированных навыков в новую обстановку. В 

связи с этим при поступлении в детское учреждение наблюдается временная их утрата. 

Поэтому необходимо не только упражнять детей в применении сформированных навыков, но 



и контролировать выполнение бытовых правил в разных ситуациях, пояснять их значение. 
Дети, у которых в соответствии с возрастом сформированы и навыки общения, и культурно-

гигиенические, быстро и безболезненно привыкают к условиям общественного дошкольного 

воспитания, успешно развиваются умственно и нравственно, растут крепкими и здоровыми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    

 
 



Памятка для родителей 

«Примерный перечень игрушек 

и развивающего оборудования для детей» 

Дидактические игрушки 
1.  Вкладыши из трех частей разного цвета (геометрические фигуры, животные). 

2. Кубики пластмассовые и деревянные. 

3.  Дидактическая коробка (с вырезами по сторонам, треугольной, прямоугольной и 

квадратной формой) с соответствующими вкладышами. 

4. Набор шаров разной величины и цвета. 

5. Пирамиды с кольцами на конусной основе. 

6. Вкладыши разной формы (стаканчики, кубы, цилиндры). 

7. Набор «Колышки и молоточек». 

8.  Дидактический набор для игр с водой: шарики, рыбки, уточки, сачок, емкости для 

воды. 

9.  Набор «Маленький мастер» (пластмассовый или деревянный молоточек, отвертка). 

10. Кубики-мозаика (из 4 частей). 

11. Конструкторы простые с устойчивым соединением деталей. 

12.  Настольно-печатные игры: разрезные картинки, пазлы из 2-4 частей с изображением 

знакомых предметов («Овощи», «Фрукты», «Игрушки»). 

13.   Образные дидактические игрушки с застегивающими и прилипающими элементами 

(«молнией», пуговицами, шнуровками, кнопками, «липучками»). 

14. Парные картинки (предметные) полиграфические. 

Театральные игрушки 
1. Флажки разноцветные. 

2. Шапочки-маски с изображением знакомых животных. 

3. Настольный плоский театр «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба». 

Сюжетно-образные игрушки 
1. Куклы-голыши среднего размера. 

2. Кукла большая, озвученная, в одежде. 

3. Куклы в одежде: девочки и мальчики среднего размера. 

4.  Игрушки, изображающие животных, птиц и рыб мелких и среднего размера, 

озвученные и неозвученные. 

5.  Фигурки людей, диких и домашних животных, сомас-штабные строительным наборам. 

6. Автомобили легковые и грузовые (средние и большие). 

7.  Набор мебели: кровать, стол, стулья, табуретки, полки-шкафы для посуды, шкафы для 

хранения кукольной одежды. 

8.  Набор для кухни: плита, мойка с краном, стиральная машинка. 

9. Коляски для кукол, соответствующие росту ребенка. 

10. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

11. Посуда: чашки, чайник, тарелки, ложки и т. д. (пластмассовая, соразмерная с рукой 

ребенка). 

Музыкальные игрушки 
1. Колокольчики. 

2. Погремушка. 

3. Игрушки с фиксированной мелодией (органчик, музыкальная шкатулка, шарманка). 

4. Музыкальный волчок. 

5. Барабан, бубен. 

6. Дудочка. 

7. Металлофон 

8. Детская гармошка. 

 

 



Рекомендации родителям 

«Как правильно взаимодействовать с детьми в период адаптации» 

                       Как   надо 

   Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень 

здорово, ведь он пришел в новый коллектив! 

 По возможности, не оставлять его в дошкольном коллективе допоздна, 

пораньше забирать домой. 

    Создать для него в семье спокойный, бесконфликтный климат. 

    Щадить его ослабленную нервную систему. 

    Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. 

    На время прекратить походы в цирк, в театр, в гости. Намного сократить 

просмотр телевизионных передач. 

    Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных 

особенностях малыша. 

    Не кутать своего ребенка, одевать его так, как необходимо в соответствии 

с температурой в  группе. 

    Создать для него в воскресные дни дома режим такой же, как и в детском 

саду. 

     Не реагировать на выходки ребенка и не наказывать его  за детские 

капризы. 

     При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как можно 

раньше обратиться к детскому врачу. 

                               

                           Как не надо 

 

    В присутствии ребенка плохо говорить о детском саде. 

   «Наказывать» ребенка детским садом и поздно забирать домой. 

     Мешать его контактам с детьми в группе. 

    Не уменьшать, а увеличивать нагрузку на нервную систему. 

    Водить ребенка в многолюдные и шумные места. 



    Все время кутать, одевать не по сезону. 

    Конфликтовать с ним дома. 

   Наказывать за детские капризы. 

   В воскресные дни резко изменять режим  ребенка. 

    Все время обсуждать в его присутствии проблемы, связанные с детским 

садом. 

    Не обращать внимания на отклонения в обычном поведении ребенка. 

   Не выполнять все предписания врача. 

 

 



 

 

 

 

 



Консультация 

«Я ИГРАЮ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ, МНЕ ИГРАТЬ СОВСЕМ НЕ ЛЕНЬ» 
Цель: повысить знания родителей по руководству игровой деятельностью; вовлечь их в процесс 

совместной игровой деятельности; обучить способам игровой деятельности. 

Задача: помочь родителям овладеть методами руководства детской игрой; научить создавать такую 

обстановку, в которой ребенок мог бы спокойно жить, нормально развиваться физически, 

умственно и морально, в которой он чувствовал бы себя свободно, легко и радостно и находил бы 

отклик всем своим запросам интересам, соответствующим его возрасту. 

  Перед проведением информационной части встречи необходимо провести выставку книг, 

раскрывающих значение игры в жизни дошкольника. Ведущий выслушивает мнение и рассказы 

родителей, касающиеся организации игр в каждой семье. 

  Ведущий. Игра — это естественная жизнь детей и ни в коем случае не пустая забава. Игра 

— это жизнь, преломленная сквозь психику ребенка. 

  Личностные качества ребенка формируются в активной деятельности, и прежде всего в 

той, которая на каждом возрастном этапе является ведущей, определяет его интересы, отношение 

действительности, особенности взаимоотношений с окружающими людьми. В дошкольном 

возрасте такая ведущая деятельность — игра 

Без увлекательной игры не может быть страны детства. Чем разнообразнее, интереснее игры 

малышей, тем богаче и шире для них становится окружающий мир, светлее и радостнее жизнь. 

Игра не заменима в период дошкольного детства. Ребенок в игре знакомится со свойствами 

предметов, экспериментирует, проявляет инициативу, творчество. Во время игры формируются 

внимание, воображение, память, мышление, развиваются активность и самостоятельность. Именно 

в игре складываются первые положительные отношения со сверстниками: интерес к играм других 

детей, желаний включиться в игру, первые совместные игры, умение считаться интересами 

сверстников. В игре ребенок имеет возможность реализовывать и углублять свои знания. Через 

игру он входит в мир взрослых. В игре у детей складывается символическая (знаковая) функция 

сознания, состоящая в использовании вместо разных предметов заместителей. Использование 

внешних реальных заместителей переходит в использование заместителей внутренних, образных, а 

это перестраивает все психические процессы ребенка, позволяет ему строить в уме представления о 

предметах и явлениях действительности и применять их при решении разнообразных умственных 

задач. 

  Взрослый не должен вмешиваться в игру, управлять ею, руководить играми детей. Его 

задача — создавать условия для того, что - бы игра началась и развернулась. Вступая в игровое 

общение, взрослый получает возможность экономно, без лишнего нажима, морализирования 

руководить деятельностью детей, их развитием, регулировать взаимоотношения, разрешать 

конфликты. 

  На втором году жизни к самостоятельной игровой деятельности детей относятся 

подвижные игры с мячом, игрушками-двигателями (машиной, тележкой), влезание на горку и 

слезание с нее, на улице зимой катание на санках и др. Большое место занимает познавательная 

ориентировочная деятельность. Она проявляется прежде всего в рассматривании окружающего, 

затем в наблюдении, рассматривании картинок, книг. Удовлетворяя свои потребности в познании 

окружающего, ребенок много действует с предметами. 

  Во втором полугодии второго года жизни у ребенка наблюдаются предметно-игровые 

условные действия с игрушками — куклой, собакой, зайчонком и др. При этом дети уже первого 

полугодия не только воспроизводят разученные действия с предметами, но и отображают то, что 

сами часто видят в жизни. 

  Во время самостоятельной деятельности малыши по своей инициативе по разным поводам 

общаются со взрослым. Большую радость доставляет им включение взрослого в игру. Ребенок 

наблюдает, как действует взрослый, обращается к нему, демонстрируя результаты своей 

деятельности, и просит вместе посмотреть книги, нарисовать ему что-то, помочь исправить 

сломанную игрушку и т.п. 



  Одним из условий, от которого в большой степени зависит развитие игровой деятельности 

ребенка, является правильный подбор игрушек, пособий (об этом поговорим при следующей 

встрече). 

  Игровая деятельность детей третьего года жизни более разнообразна: сюжетно-ролевые, 

строительные, дидактические игры, предметная деятельность, движения, ориентировочно-

познавательная деятельность, наблюдение, рассматривание книг, картинок, изобразительная 

деятельность, проявление элементов трудовой деятельности в виде самообслуживания, выполнение 

практических поручений взрослого. 

  Сначала взрослому необходимо быть ведущим в игре, тогда ребенок-зритель начнет 

присоединяться к игре. Затем взрослый должен помочь ребенку выбрать игрушки и научить 

действовать вместе. После этого ребенок начнет играть. Взрослому необходимо поощрять успехи 

ребенка, и тогда совместная игра станет желанной. На следующем этапе взрослый должен снизить 

свою активность, после чего у ребенка увеличится свобода действий, возрастет активность, и он 

научится играть самостоятельно. А самое главное, у малыша возникнет желание иметь партнера по 

общению. 

  Организуя игру детей, взрослый прежде всего воздействует на их эмоциональное 

состояние, поддерживает положительные эмоции. Особенно радуют малышей совместные 

переживания при наблюдении за окружающим, совместные игры. При этом взрослый направляет 

малышей на игру. Если ребенок не может найти себе дело, взрослый обучает его тем действиям, 

которыми он еще не овладел, переключает ребенка с одного вида деятельности на другой, 

усложняет его деятельность, продлевая ее, оценивает поступки малыша, его действия. 

  Во время игры взрослый формирует поведение ребенка: учит выполнять правила игры, 

показывает, где и с какой игрушке удобнее играть (за столом, на полу, у окна), воспитывает 

бережное отношение к игрушкам, учит не разбрасывать их, убирать место. 

  Совместные игры открывают большие возможности для формирования личности ребенка, 

проявления им инициативы, самостоятельности, любознательности. Под руководством взрослого, 

игра ним, ребенок учится выполнять определенные его требования: брать игрушки и положить их 

на свои места, возвратить отобранный у другого ребенка предмет. При этом дети должны хорошо 

усвоить значение слов «нельзя» и «можно». 

  В совместной игре обогащаются впечатления ребенка: например в присутствии малышей 

взрослый может погладить ленточки, полить цветы, пришить пуговицу, на улице расчистить 

дорожки снега, вызывая при этом интерес к своей работе. На прогулке но понаблюдать за игрой 

старших ребят, за действиями взрослого. Специальный показ тех или других действий обогащает 

опыт ребенка: он самостоятельно купает куклу, кормит ее, укладывает спать. 

  Организуя игру ребенка, взрослый разыгрывает различные сюжеты: мишка заболел, кошка 

обожгла лапку, ее надо полечит лиса унесла цыпленка в тот момент, когда Даша ушла из комнат 

чтобы принести ему воды, и т.д. 

  Показатель правильно организованной игры детей — их хорошее настроение, 

разнообразное использование освоенных навыков, положительные взаимоотношения, частые 

обращения ребенка ко взрослому по поводу игры, достаточное количество соответствующих 

возрасту речевых реакций, сопровождающих самостоятельную деятельность ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«У МЕНЯ ИГРУШКИ ЕСТЬ, ВСЕ ИХ МНЕ НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ» 
Участники: психолог (или педагог), родители.      

Ведущий: психолог или педагог.                              

Цель: показать значение игрушки в жизни детей, ее воспитательные и развивающие функции  

Задача: познакомить с перечнем игрушек, развивающих материалов и оборудования для детей 

раннего возраста; научить закреплять полученные в детском саду знания во время домашних игр. 

  Ведущий выслушивает мнение и рассказы родителей о домашнем задании. 

Ведущий. Одним из педагогических средств, стимулируют» самостоятельную игру детей, являются 

игрушки. Особенно больше значение игрушки имеют на этапах раннего и младшего дошкольного 

детства, когда предметно-игровая обстановка выступает в качестве пускового момента для 

самостоятельной игры детей. На первоначальном этапе становления игровая деятельность детей 

тесная связана с формирующими воздействиями взрослого. Поэтому подбор игрушек, организация 

предметно-ролевой среды для самостоятельной игры в большой мере дублируют ситуации 

совместной игры взрослого с детьми. 

  Зачастую в семье игрушки покупаются без учета возраста и интересов детей. В основном 

это дорогие мягкие игрушки, куклы, машины. 

  В каждом возрасте ребенку нужны различные по тематике и назначению игрушки. 

Подбирать для игр ребенка следует те игрушки смысл которых созвучен его жизненному и 

игровому опыту. Содержание игровой деятельности детей раннего возраста составляют различные 

манипуляции с предметами, игрушками и их заменителя (предметно-игровая деятельность). Она-то 

и создает предпосылки для сюжетно-ролевой игры. Предметно-игровая деятельность в раннем 

детстве не однородна. Накапливая опыт действий с различными предметами, ребенок 

одновременно в результате общения со взрослыми знакомится и с явлениями окружающей жизни, 

что существенно меняет предметно-смысловое содержание его игровых действий. 

  Ребенку первого года жизни свойственны обследовательские ориентировочные действия с 

предметами-игрушками (ознакомительная игра). Поэтому игрушки для детей этого возраста 

должны быть яркими, радующими их своей формой, цветом и вместе, тем простыми, удобными для 

захватывания, безопасными. 

  В конце первого — начале второго года жизни ребенок переход к отобразительной игре. В 

игровых действиях с предметами он воспроизводит то, чему научился, подражая взрослым. В это 

время нужна такая игрушка, с помощью которой он мог бы отображав что-то близкое ему, хорошо 

знакомое. 

  К полутора годам игра становится сюжетно - отобразительной, таких игр детям второго и 

третьего года жизни нужны игрушки которые позволяли бы по возможности точно отображать 

близкие жизненные ситуации. Все игрушки, которые ребенок использует в сюжетно -

отобразительной игре, обязательно должны быть похожи на настоящие предметы и соотноситься 

по величине (например, в игрушечном зоопарке слон должен быть больше медвежонка и т.д.). 

  В жизнь ребенка новые игрушки должен вносить взрослый. Нужно не просто подарить 

ребенку игрушку, а «обыграть» ее, заинтересовать ею, побудить к общению с новой игрушкой: 

«Смотри, какая кошечка пришла к нам в гости. Дай ей молочка». 

  Игрушка для ребенка полна смысла. В игре, в отобразительной ситуации игрушки 

заменяют ему предметы и становятся носителями определенных отношений между людьми. В 

начале третьего года жизни малыш не берет на себя роль, но фактически выполняет ее, совершая 

по отношению к игрушкам те действия, которые свойственны определенному лицу. Общения 

явного ни с кем нет, ребенок играет один, но вместе с тем его действия одухотворены вооб-

ражаемым общением и отражают деятельность взрослых. Ребенок, манипулируя игрушкой, 

копирует действия взрослых. 

  Не обязательно тратить на игрушки много денег. Ребенок увлекается не игрушкой как 

таковой. Он ценит в ней точку отправления для длинной цепи проявлений своей души, своей 

деятельности, своего творчества. Имея в своем арсенале десятки разнообразных игрушек, ребенок 

может увлеченно играть какими-то незатейливыми палочками, бумажками, пуговицами. Этот 

бросовый материал часто бывает для ребенка дороже любой замысловатой игрушки, которой 



можно только любоваться. Неверно, что чем сложнее, оригинальнее и дороже игрушка, тем 

полезнее она для развития ребенка. Форма обыкновенной деревянной ложки, ее фактура, цвет, спо-

соб употребления не менее интересны и познавательны, чем причудливой зарубежной погремушки, 

которая иногда даже слишком сложна, а то и небезопасна для ребенка. 

  Игрушка — не замена взрослого. Нужно найти такие игры, которые нравились бы 

взрослому и малышу, нужно научиться играть с ребенком. Этим взрослый не только разделит его 

радости, но и включится в его жизнь. Малыш — не Робинзон на необитаемом острове. Только в 

совместной деятельности со взрослым детям доступна информация о сложном мире предметов и их 

свойствах. В руках взрослого любой предмет становится необычайно притягательным. Ведь сразу 

ясно, что им можно сделать что-то еще, чего ребенок не умеет. 

  Игрушка — это и средство общения, и способ организации совместной игры, и предмет, с 

помощью которого можно объяснить так много! Совершенно точно, что самая лучшая игрушка та, 

которой взрослый и ребенок играют вместе. Если взрослому доставляет Удовольствие возня с 

малышом, то он найдет время вместе покатать мячик или «пободаться» плюшевым козленком, 

придумает НОВЫЕ сюжеты.   И вопрос: «Умеете ли Вы играть со своим ребенком?» — 

смутит взрослого. Ему нетрудно будет перенести в игру ряд бытовых ситуаций, обычно 

доставляющих много хлопот: принять лекарство,  доесть несколько ложек полезной, но невкусной 

еды, избавиться от капризов во время долгого одевания на прогулку зимой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 

Вы должны понять, что ни один, даже самый замечательный детский сад, не сможет сделать  

для Вашего ребенка ВСЕ. 

Детский сад призван помочь Вам, а не заменить Вас.  Без Вашей помощи просто нельзя 

обойтись. 

 Утром, когда детей приводят в сад, помогите воспитателю поприветствовать каждого 

ребенка, поинтересуйтесь, как малыши провели утро перед садиком. Ваш малыш научился 

быть доброжелательным, приветливым и внимательным к другим людям. 

 

 Если у вас есть немного времени, не спешите уходить, побудьте в группе. Вы станете 

участником нашего дня, нашим желанным гостем. 

 

 

 Понаблюдайте за игрой детей. Вы узнаете, какие потребности испытывают дети этого 

возраста. 

 

 Почитайте, поиграйте или порисуйте вместе с детьми. Вы обретете новых маленьких 

друзей, а Ваш ребенок будет испытывать огромную гордость, что у него есть Вы. 

 

 

 Читайте материалы на информационных стендах. Вы найдете много полезной информации 

по проблемам воспитания и развития детей, узнаете о наших перспективных планах, 

достижениях Вашего ребенка. 

 

 Поделитесь своими идеями об организации жизни детей в дошкольном учреждении. Мы 

рады сотрудничать с вами.  

 

 

 Задавайте вопросы по интересующим Вас темам. Мы вместе найдем решение.  

 


