
 «Драчуны – как исправить ситуацию». 

Как научить ребенка не драться с другими детьми. 

Различные методы, их достоинства и недостатки.  

Ваши дети все еще находятся в той возрастной стадии, когда они осознают свои интересы, но 

не осознают, что интересы могут быть и у других, а столкновения интересов решают путем 

силы. 

Существует несколько вариантов поведения в данной ситуации, одни из них приемлемы, 

другие нет. 

Порка.  

Многие родители испытывают желание отшлепать ребенка за какой-либо проступок, 

некоторые, возможно, это и делают. Порка дает ребенку понять, что его поведение 

неприемлемо, но лишь на короткий срок, потом он понимает, что бить и быть битым 

нормально. Ребенок учится, подражая родителям, и если папа или мама имеют право 

отшлепать малыша, то почему он не может ударить папу или маму (и вообще кого бы то ни 

было)? 

"Тайм аут". 

Короткая передышка между совершением проступка и реакцией родителей дает ребенку 

возможность осмыслить свое поведение, а родителям подавить вспышку гнева и действовать 

более разумно. Рекомендуется давать ребенку время на обдумывание соразмерно его 

возрасту (4 минуты для четырехлетнего и т. д.). Использовать данную систему с детьми 

младше 3 лет не рекомендуется. 

Недостатком этого метода является то, что ребенок ставиться вне ситуации и лишается 

ценного жизненного опыта. Например, видя реакцию обиженного, обидчик может научиться 

состраданию, а также может научиться извиняться за совершенное и исправлять то, что 

сделал. 

Разговор с ребенком. 

Дает возможность ребенку узнать какие-то другие способы решения проблем, кроме 

физической силы. Иногда необходимо дать ребенку несколько специфических (приличных) 

выражений, с помощью которых он может выражать свои сильные чувства. Иногда совет 

"используй слова вместо силы" не дает ребенку представления о том как поступать. Вот 

несколько советов о том, как разъяснить ребенку словами, что хорошо делать, что плохо. 

Выслушайте, что хочет сказать о своих чувствах ребенок. Зачастую дети, которые обижают 

других детей сами чувствуют себя обиженными в чем-то. Если вы поймете и примете его 

обиду, он может перестать обижать других детей. 

Объясните, что чувствуют другие дети, когда их обижают. Дети не знают, что чувствует 

обиженный. Объяснив ему это спокойно, вы начнете воспитывать в нем сочувствие к другим. 

Например, вы можете сказать в такой форме. "Я хочу, чтобы ты посмотрел на Сашу, он 

плачет потому, что ему больно, когда его бьют". Это нужно делать спокойно иначе ребенок 

будут концентрироваться на том, что вы злитесь, а не на том, что испытывает другой 

ребенок. 

Объясните ребенку, как можно словами выразить свое желание, например, поиграть с 

машинкой или выразить недовольство, что другой ребенок забирает у вас вашу машинку. 

Например, "Я хочу назад свою машинку, мне не нравится когда ты берешь мою машинку". 

Помогите ребенку научиться находить другие варианты. Когда дети забирают друг у друга 



игрушки, все чего они хотят - это поиграть вместе. Помогите ребенку научиться предлагать 

различные варианты совместных игр. Например, "Саша хочет поиграть с твоей машинкой, не 

мог бы ты найти для него еще одну, чтобы вы смогли играть вместе. Саше кажется очень 

интересно то, что ты делаешь со своей машинкой. Может быть, он может тебе помочь 

построить дорогу для машин". 

Установите ограничения. 

Кроме разговоров с ребенком на тему, что хорошо, что плохо необходимо также четко дать 

понять, что драться и бить других детей нельзя. Например, если ваш ребенок не может 

перестать драться, даже после того как вы ему все объяснили, показали ему как можно играть 

и без драк, то нужно прибегнуть к жесткой политике. Например, можно сказать: "Хорошо. 

Если ты не умеешь спокойно играть с Сашей, значит мы не будем пока ходить к нему в гости, 

пока ты не научишься играть с ним и не драться.". Или вы можете сказать ребенку, что 

отведете его играть одного в другую комнату, если конфликт происходит между двумя 

братьями, братом и сестрой и т.д. 

В итоге, нужно сказать, что для того, чтобы чему-то ребенка научить, нужно много раз 

повторять одно и тоже, постоянно объяснять, как можно найти выход из спора, как можно 

построить игру, чтобы не драться, чем ему это "грозит", если он не будут себя вести, так как 

надо. Постепенно он научится искусству общения.  

 

 

 

"Развитие представлений о цвете, форме и величине посредством 

развивающих игр" 

Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п. Значение сенсорного 

развития в раннем детстве переоценить трудно. Большинством исследователей именно этот 

возраст считается наиболее благоприятным для накопления представлений об окружающем 

мире, совершенствования деятельности органов чувств. Справедливо считают зарубежные 

учѐные в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли), а также 

известные представители отечественной дошкольной педагогики и психологии (Е.И. 

Тихеева,А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Саккулина, Л. А.Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. 

Венгер и др.), что сенсорное развитие является одной из основных сторон дошкольного 

воспитания, т.к. направлено на обеспечение полноценного интеллектуального развития.  

     Игра - ведущая деятельность детей, она пронизывает всю их жизнь. Способствует 

физическому и духовному здоровью, является обширной информацией, методом обучения и 

воспитания детей. С ее помощью создаются условия для развития творческих способностей 

всестороннего развития ребенка. Игры по сенсорике имеют исключительное значение для 

формирования важных качеств детской психики.  

     Прежде всего, у детей развивается умение самостоятельно чем-то занять себя и 

производить с предметами целесообразные действия. Например, собирать и разбирать 

игрушки, открывать и закрывать складных матрешек, катать шары, нанизывать кольца на 

стержень. При этом совершенствуется моторика рук, глазомер. Посредством осязания, 
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мышечного чувства, зрения ребенок начинает различать и называть форму, величину, цвет 

предметов. Он ощущает, что один предмет твердый, другой мягкий. Одни предметы прочные, 

другие легко разрушаются, рвутся, мнутся и т.л.  

     Различие и окраска - дети зрительно воспринимают различные цвета. Если взрослые 

сопровождают действия ребенка словом, обозначают эти действия, качества предметов, то на 

этой основе обогащается его словарь, развивается речь. Сначала дети учатся понимать то, что 

они им говорят, а затем и сами овладевают новыми словами. В процессе деятельности, игр по 

сенсорике развивается мышление детей. Знакомясь со свойствами предметов и их 

наименованиями, дети рано приходят к первым общим представлениям. Оказывается, что 

«большими» могут быть разные по внешнему виду предметы, шарики, кубики, матрешки. 

Одного и того же цвета могут быть разные вещи. У детей на третьем году жизни 

складываются первые общие представления о форме, величине, цвете. В процессе 

деятельности с дидактической игрушкой развивается способность, сообразительность у 

детей. Чтобы, например, собрать матрешку надо всегда меньшую вложить в большую, 

сообразив, где у нее нижняя и верхняя часть. Умение выбрать шарики, кубики определенного 

цвета приучает малышей к первичному подбору предметов по какому-то одному признаку.  

     Игры - занятия на величину, форму, цвет воспитывают сосредоточенность, умение 

спокойно, не отвлекаясь заниматься в течение времени одним каким-то делом. Развивается 

устойчивость внимания, особенно тогда, когда ребенок подражает взрослым. Он должен 

присмотреться к тому, что ему показали и воспроизвести эти действия. Для маленького 

ребенка это не так легко. Действия детей с дидактическими игрушками, пособиями всегда 

ставят перед ребенком умственную задачу: он старается добиться результата - собрать 

башенку, сложить матрешку, подобрать красивые перышки для хвоста петуха и т.д. Так. 

исподволь формируется целеустремленность, активность и некоторая планомерность 

действий.  

   Таким образом, роль дидактических игр и занятий по сенсорике в умственном воспитании 

детей несомненна. 

 

 

 

 

Консультация для родителей «Потешки – помощники в воспитании детей» 

Издревна, на помощь русскому народу приходит фольклор. Фольклор – это народное 

творчество, которое создаѐтся коллективно народом и отражает его многовековый опыт, 

мудрость поколений, принципы и идеалы. Самым эффективным способом передачи 

накопленных знаний детям раннего возраста являются малые фольклорные формы – 

потешки, прибаутки, сказки, народные песни, колыбельные, считалки, пословицы, поговорки, 

частушки, загадки… Значимость малых фольклорных форм невозможно переоценить – 

регулярное использование потешек и прибауток в повседневной жизни ребѐнка не только 

радует малыша, создаѐт эмоциональную связь взрослого с ребѐнком, но и развивает его, в 

доступной форме прививая основы поведения самостоятельной жизни. 

Дети любят потешки! И это не просто слова. Малые формы фольклора – это первые 



художественные произведения, которые слышит ребѐнок, и которые развивают его. Начиная 

с первого года жизни, малыш эмоционально откликается на ласковые слова мамы, 

обращѐнные к нему. Подрастая, ребѐнок легко запоминает часто повторяющиеся слова из 

народного творчества, и, услышав их, радостно улыбается и начинает счастливо лепетать. 

Использование малых фольклорных форм позволяет детям быстрее овладеть речью, развить 

речевой слух ребѐнка, помогает овладеть интонационной стороной речи, плавностью голоса и 

выразительностью, учит улавливать повышение и понижение голоса, обогащает словарный 

запас. 

Ценность потешек определяется несколькими факторами: их можно соединять с движениями, 

они имеют определѐнный ритм и эмоциональность, и в игровой форме учат детей познавать 

жизнь. Большое значение имеют потешки для воспитания у детей раннего возраста 

дружелюбия, умения сопереживать. Совокупность всех выше перечисленных факторов 

позволяет ребѐнку проникнуться сутью потешки и научиться эмоционально выражать свои 

эмоции: грусть, радость, нежность, тревога. Одна из движущих сил развития ребѐнка – сила 

примера. Потешки стимулируют детей подражать, закладывают основы правильного 

поведения. 

Потешки - замечательный, отобранный народной педагогикой материал. В них заложены 

такие способы выражения материнской любви и ласки, которые доступны для восприятия 

совсем маленьким ребенком. 

  Потешки всегда забавны и лаконичны. Они отлично развивают речевой слух ребенка: 

умение слушать, различать звуки, близкие по звучанию, ритмичность и плавность речи, ее 

интонацию и выразительность, улавливать повышение и понижение голоса. 

  В детских потешках заложен и тонкий педагогический смысл. Сопровождающиеся 

ласковыми поглаживаниями ручек, ножек, спинки и животика, потешки помогают 

новорожденным детям установить контакт с матерью и сделать приятными процессы ухода: 

смену пеленок, кормление, купание, укладывание на сон. Потешки помогают малышу 

настроиться на нужный лад и сделать в игровой форме то, что необходимо. 

Можно попробовать напевать потешки. Звуки песенки завораживают малышей.  

Регулярное использование малых фольклорных форм в повседневной жизни ребѐнка, 

взаимосвязь родителей с дошкольным учреждением, позволит заложить качественный 

фундамент психофизиологического развития детей и подготовить их к самостоятельной и 

успешной жизни! 

 

 

 

«Что и как читать ребёнку дома» 

 

«Чтобы воспитать, тут нужны беспрерывный дневной 

и ночной труд, вечное чтение» 

(А.П. Чехов) 

При выборе книг и последующем ознакомлении 

с ними ребѐнка  обратите  внимание на следующее: 



 

1.Книга для ребѐнка дошкольного возраста должна быть иллюстрирована. Рисунки должны 

быть органически связаны с текстом, наглядно и выразительно отображать наиболее 

существенные моменты содержания художественного произведения. Желательно, чтобы 

иллюстрации сопровождали текст, но не преобладали над ним. Чем старше ребѐнок, тем 

меньше может быть иллюстраций. При выборе книг предпочтение надо отдавать тем 

иллюстрированным изданиям, где изображение животных, людей, предметов реалистично. 

2. Выбирайте книги соответственно возрасту и интересам ребѐнка. Детям младшего 

дошкольного возраста читайте потешки, короткие стихотворные сказки, сказки о животных. 

Детям старшего дошкольного возраста интересны истории о других детях,  волшебные и 

бытовые сказки. 

3. Читайте старшим дошкольникам объѐмные («толстые») книги. Чтение каждой части 

длинной книги («чтение с продолжением») должно сопровождаться припоминанием того, что 

прочитано накануне. Спросите ребѐнка: «На чѐм мы вчера остановились?». Обязательно 

пользуйтесь закладкой. 

4. Старайтесь читать по определѐнной системе, например, познакомьте ребѐнка с 

несколькими произведениями одного автора. Перед чтением книги, независимо от возраста 

ребѐнка, обязательно назовите имя писателя или поэта, жанр и название произведения. 

Например, «Я прочту тебе русскую народную сказку «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка». Чередуйте чтение произведений разных жанров: рассказов, сказок и 

стихотворений. 

5. Перечитывайте знакомые книги помногу раз. Однократное чтение произведения, 

стремление прочитать как можно больше приносит больше вреда, чем пользы. Дети не 

запоминают, что им читают, в результате формируется плохая привычка к поверхностному 

отношению к книге. 

6. Не используйте литературных героев в качестве образца для исполнения правил поведения 

(надо мыть руки, как книжный герой). Воспитательная функция художественных 

произведений самодостаточна. Ребенок не должен воспринимать книгу как свод правил, в 

противном случае он начнѐт еѐ тихо ненавидеть, а порой и противостоять тому, о чѐм в ней 

говорится. 

7. Объясняйте до начала чтения значение тех слов, без понимания которых ребѐнку будет 

неясен основной смысл текста, характер героев. Если произведение не будет воспринято, 

понято ребѐнком, оно не достигнет своей главной цели: не будет содействовать 

формированию личности подрастающего человека. 

8. Читайте выразительно, стремясь донести до ребѐнка эмоции, содержащиеся в 

художественном произведении. Если взрослый в процессе чтения не определит своѐ 

отношение к героям и изображаемым событиям, вряд ли это сможет сделать ребѐнок. 

 

 

 
 

 


