
Консультация для родителей: 

«Детская инициатива и самостоятельность» 

 
Проблема формирования у детей самостоятельности была и остается в 

нынешней педагогике одной из самых актуальных. Волевые качества личности 

являются стержневой стороной характера человека, и их воспитанию должно быть 

уделено серьезное внимание. Очень важным волевым качеством, необходимым для 

будущей деятельности ребенка, является самостоятельность. 

Интерес к изучаемой  проблеме обусловливается в настоящее время 

гуманистическими задачами более полного раскрытия индивидуальности 

развивающейся личности. Жизнь во всех ее проявлениях становится все 

многообразнее и сложнее, от человека требуются не шаблонные, привычные 

действия, а творческий подход к решению больших и малых задач, способность 

самостоятельно ставить и решать новые проблемы. Чем меньше дети, тем слабее 

их умение действовать самостоятельно. Они не способны управлять собой, 

поэтому подражают другим. 

Дошкольный возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане 

общей сензитивности. Это период овладения социальным пространством 

человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через 

игровые и реальные отношения со сверстниками. Ребенок стремится к реализации 

своего «я», стремясь подтвердить свою самостоятельность. У ребенка 

формируются основы ответственного отношения к результатам своих действий. 

Формирование самостоятельности во многом зависит от уровня 

сформированности   памяти, мышления, развития внимания, речи и т.д. благодаря 

этому ребенок умеет подчинять свои действия той или иной задаче, добиваться 

цели, преодолевая возникшие трудности. 

Что же такое самостоятельность? Казалось бы, ответ лежит на поверхности, но 

все мы немного по-разному его понимаем. 

Наиболее типичные ответы:  



- это действие, которое человек осуществляет сам, без подсказки и помощи 

окружающих;  

- способность рассчитывать только на свои силы;  

- независимость от мнений окружающих, свобода выражения своих чувств, 

творчество;  

- умение распоряжаться собой, своим временем и своей жизнью вообще; 

- умение ставить перед собой такие задачи, которые до тебя никто не ставил, и 

решать их самому. 

Самостоятельность не означает полной свободы действия и поступков, она 

всегда заключена в жесткие рамки принятых в обществе норм. В связи с этим она - 

не любое действие в одиночку, а только осмысленное и социально приемлемое. 

Трудно назвать самостоятельными однообразные, хаотические или бесцельные 

действия детей с психическими проблемами, хотя они и кажутся таковыми, хотя 

такие малыши играют в одиночку, не донимают взрослых и не интересуются тем, 

какое впечатление производят на окружающих. 

Целеустремленность у ребенка проявляется в безудержных инициативах: 

стирать белье, как мама, или забивать гвозди, как папа. Но на первых порах у 

негоещёнет, ни умения, ни настойчивости. И,  чтобы инициатива не пропала, 

необходимо помочь. А родители, к сожалению, неохотно поддерживают 

«приступы» детской самостоятельности: они обременительны, и небезопасны. Но и 

резко пресечь или часто переключать внимание ребенка на более разумные, по 

мнению взрослых, деяния тоже нельзя: это затормозит развитие зарождающейся 

детской самостоятельности и отбросит малыша назад, к примитивной имитации. 

Только в крайнем случае, если уж он удумал нечто из ряда вон выходящее, 

можно прибегнуть к этому - в остальном инициативу необходимо поддерживать. 

Если помогать ребенку регулярно, в его действиях скоро обнаружится второй 

компонент самостоятельности - целеустремленность, проявляющаяся в 

увлеченности делом, желании получить не любой, а именно нужный результат. 

Ребенок становится усидчивым, настойчивым, организованным. Неудача не 

становится поводом отказа от задуманного, а заставляет удвоить усилия и в случае 

необходимости - даже обратиться за помощью. Очень важно вовремя помочь 

ребенку - это необходимое условие развития его самостоятельности. Малыш 

откажется от помощи,  как только почувствует, что может справиться сам. 

Часто самостоятельность ребенка застревает в дошкольном уровне. Его 

постоянно нужно контролировать в учебе, насильно усаживать за уроки и 

стимулировать интерес к ним. Целесообразность формирования на этапе 

дошкольного детства личности, не пассивно созерцающей действительность, а 

активно преобразующей ее, обозначена в ряде исследований и нормативных 

правовых документах. Так, в «Концепции дошкольного воспитания» отмечено, что 

необходимо «побуждать детей к инициативности и самостоятельности», здесь 

определены основные положения по формированию не просто социального 

индивида, а социально активной личности. 

Формирование самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста  

будет осуществляться наиболее успешно, если: 



-установлены родительские отношения к формированию самостоятельности у 

детей старшего дошкольного возраста; 

-определены критерии и уровни  сформированности самостоятельности 

старших дошкольников, учитывающие его специфику; 

- реализуются педагогические условия: использование разработанной 

программы формирования самостоятельности старших дошкольников. 

Необходимость формирования и развития самостоятельности диктуется 

потребностями общества в людях нестандартных, умеющих мыслить творчески, 

совершать открытия на благо человечества. А решение этого вопроса находит свое 

отражение в процессе развития самостоятельности, который позволяет человеку 

ставить новые проблемы, находить новые решения. 

Самостоятельность – независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, помощи. Самостоятельность – 

способность к независимым действиям, суждениям, обладание инициативой, 

решительность.  

В развитии самостоятельности могут быть намечены три ступени. 

Первая ступень - когда ребенок действует в обычных для него условиях. В 

которых вырабатывались основные привычки, без напоминания, побуждений и 

помощи со стороны взрослого (сам убирает после игры строительный материал; 

сам идет мыть руки, когда его зовут к столу; сам говорит «пожалуйста» и 

«спасибо», когда просит о чем-то или благодарит за помощь). 

Вторая ступень - ребенок самостоятельно использует привычные способы 

действия в новых, необычных, но близких и однородных  ситуациях. Например, 

научившись убирать свою комнату, Наташа без подсказки взрослых сама подмела 

комнату у бабушки, убрала посуду в незнакомый шкаф. Без просьбы мамы Ира 

сама принесла из комнаты в кухню стул и предложила соседке, которая зашла к 

маме, присесть. В детском саду ее учили предлагать стул гостям. 

На третьей ступени возможен уже более далекий перенос. Освоенное правило 

приобретает обобщенный характер и становится критерием для определения 

ребенком своего поведения в любых условиях. 

Таким образом, самостоятельность есть всегда продукт подчинения 

требованиям взрослых и одновременно собственной инициативы ребенка. И чем 

лучше, глубже, осмысленнее освоил ребенок правила поведения, тем шире у него 

возможности инициативно и самостоятельно применять их в новых, разнообразных 

условиях жизни. 

Развитие самостоятельности в дошкольном возрасте связано с освоением 

ребенком разных видов деятельности - (игровой, трудовой), в которых он 

приобретает возможность проявлять свою субъектную позицию. 

Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 

компонентов самостоятельности. 

1. Так, игра способствует развитию активности и инициативы. 

Отсюда - сущность проблемы заключается во влиянии игры на развитие 

самостоятельности детей, творческих способностей, личностных качеств. Игра 

создает положительный эмоциональный фон, в котором все психические процессы 

протекают наиболее активно. Использование игровых приемов и методов, их 



последовательность и взаимосвязь будут способствовать в решении данной 

проблемы. 

Возможно, игра прельщает ребенка своим непостижимым многообразием 

ситуаций, требующих от него активного проявления индивидуальности, 

сообразительности, находчивости, творчества и самостоятельности. 

2. В трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для 

формирования целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в 

достижении результата. Уже у ребенка раннего возраста есть желание 

самостоятельно выполнять действия с предметами, относящимися к миру взрослых 

людей (мыть посуду, накрывать на стол, пылесосить и т.п.). Это желание может 

быть востребовано и развито в разнообразных видах бытового труда. 

Формирование навыков бытового труда необходимо, прежде всего, для развития 

самостоятельности. 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка изменяется отношение к своим 

обязанностям, появляется ответственность за свою работу. Появляется новый 

мотив - "сделать для других", ребенок проявляет инициативу, меняется отношение 

к себе, появляется объективная самооценка. 

Выполняя элементарные трудовые навыки, дети начинают работать совместно, 

распределяют между собой обязанности, договариваются друг с другом, 

осуществляют свои действия так, чтобы другой мог их успешно продолжать. 

Старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, контролируют, 

поправляют друг друга, проявляют инициативу и самостоятельность, правильно 

относятся к оценке своего труда, редко хвалят себя, часто проявляют скромность 

при оценке своей работы (Эльконин Д.Б.). 

Элементарные формы бытового труда интересны и важны потому, что между 

ребенком и взрослым устанавливаются своеобразные отношения: это отношения 

реальной взаимопомощи, координации действий, распределения обязанностей. Все 

эти отношения, возникая в дошкольном возрасте, в дальнейшем продолжают 

развиваться. 

3. В продуктивных видах деятельности формируются независимость ребенка от 

взрослого, стремление к поиску адекватных средств  самовыражения. 

4. Общение. В дошкольном возрасте, помимо общения с взрослыми, 

дифференцируется и достигает развернутой формы общение со сверстниками, 

основу которой составляют отношения взаимного уважения. К пяти-семи годам 

сверстник приобретает индивидуальность в глазах ребенка. Старший дошкольник 

проявляет острый интерес к товарищам, который проявляется в форме активного 

подражания, стремления к соперничеству. 

5. Самоорганизация - деятельность, направленная на поиск и творческое 

преобразование действительности, высокая адаптивность, активная мобилизация 

внутренних ресурсов личности. В психологии деятельность человека 

рассматривается как внутренняя (психическая) и внешняя (двигательная) 

активность, регулируемая осознаваемой целью. 

Существенную роль в процессе формирования самостоятельности играет 

способность ребёнка к анализу и самоанализу действий и отношений в совместных 

делах, умение соотносить свои возможности участия с возможностями товарища. 



Наличие у детей всех этих показателей позволяет им быстро самоутвердиться в 

общей деятельности, найти своё место и применить разумно свои способности. 

Совместная деятельность со сверстниками и соответствующее руководство этим 

процессом со стороны взрослого являются важными условиями развития 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте. 

Самостоятельность формируется как нравственно-волевое качество. В старшем 

дошкольном возрасте, она связана с воспитанием у детей способности, управлять 

своим поведением, проявлять полезную инициативу, настойчивость в достижении 

цели и результата деятельности. Она предполагает умение руководствоваться в 

действиях нравственными представлениями о правилах поведения (не подавлять 

инициативу менее самостоятельных сверстников, учитывать их интересы, 

проявлять взаимопомощь, делиться с товарищами своими знаниями, научить тому, 

что умеешь сам). Задача родителей — придать поведению дошкольников 

нравственный характер и направленность. 

Старших дошкольников начинает особенно интересовать личность другого 

человека. Дети стремятся вместе с взрослыми обсуждать достоинства и поступки 

друг друга, окружающих людей, оценивать их с точки зрения соответствия 

социальным нормам. В этих случаях самостоятельность ребенка приобретает 

нравственную направленность. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании преследует цель закрепить и 

довести до известного автоматизма приобретенные навыки. Умение 

самостоятельно следить за внешним видом — важная обязанность дошкольника. 

Свидетельством успешного развития самостоятельности старших дошкольников в 

самообслуживании является качество выполнения процессов самообслуживания, 

достаточная быстрота выполнения, умение без напоминания следить за собой, 

приводить себя в порядок (почистить одежду, пришить пуговицу), умение заметить 

непорядок во внешнем виде сверстника, указать на него, помочь его устранить. 

Привычка к самообслуживанию способствует формированию элементов 

самоконтроля, самоорганизации. Она дисциплинирует детей, позволяет сократить 

время на выполнение режимных процессов, освободить его для разнообразной 

деятельности. 

Высшей ступенью в развитии самостоятельности дошкольников является 

способность к самостоятельной организации и участию в коллективной 

деятельности. В ней происходит дальнейшее совершенствование умений каждого и 

освоение новых умений и способов коллективного сотрудничества. Низкий 

уровень умений, слабая результативность действий не позволяют ребенку занять 

достойное место в коллективной деятельности, хорошо справиться с порученной 

ролью. Это снижает интерес к нему сверстников, мешает поверить в себя, тормозит 

стремление к самостоятельности. Поэтому развитие индивидуальной 

самостоятельности в разных видах деятельности, планомерное накопление опыта 

является предпосылкой развития самостоятельности в коллективных делах. 

Характерные черты развитой самостоятельности: 

а) умение выполнять работу по собственной инициативе, замечать 

необходимость тех или иных действий (полить цветы, если земля сухая; увидев 

беспорядок, устранить его); 



б) умение выполнять работу без посторонней помощи, без постоянного 

контроля взрослого; 

в) сознательность действий, наличие элементарного планирования (умение 

понять цель работы, предвидеть ее результат); 

г) умение давать достаточно адекватную оценку своей работе, осуществлять 

элементарный самоконтроль; 

д) умение переносить известные способы действия в новые условия. 

Отставание в развитии самостоятельности у дошкольников во многом является 

следствием неправильной организации деятельности детей, ошибок воспитания: 

- излишняя регламентация деятельности, постоянный контроль и опека; 

- преобладание прямых приемов руководства действиями детей; 

- обучение действиям путем прямого подражания показу взрослого и т. п. 

 И наоборот, воспитание самостоятельности идет успешно, когда взрослый 

активно побуждает детей к проявлению инициативы, учит их самостоятельному 

планированию предстоящей работы, развивает умение рассказывать о предстоящей 

работе, выделять ее цель, результат. 

Воспитание самостоятельности - неотъемлемое требование сегодняшней 

реальности, и предполагающее  формирование целеустремленности, 

независимости, широты взглядов, мышления, гибкости ума и поступков, 

предприимчивости и трезвого анализа происходящего в жизни явления и ситуации. 

С переходом к школьному обучению характер самостоятельности меняется: 

ребенок должен самостоятельно ориентироваться в ситуации, мыслить 

самостоятельно, высказывать свою точку зрения. 

Умение формулировать цель, предвидеть результат – основополагающие 

компоненты самостоятельности. Но их трудно реализовать в полной мере, если у 

ребенка не сформированы навыки разных типов деятельности. Иногда  

взрослые,пресекают попытки детей выполнить какое - либо действие, например, 

подмести пол. Потому что знают, что вместо желанной чистоты в помещении 

будут клубы пыли. Выходит, еще один способ развития самостоятельности – 

тренировка конкретных навыков. 

Взрослые обычно полагают, что ребенок должен выполнять то или иное 

действие самостоятельно. Именно эту мысль они пытаются донести до своего чада 

и, в результате, сталкиваются с непониманием. 

Во-первых, ребенок не может действовать, как заводная игрушка, и 

механически выполнять указания  взрослых. Ему важно знать зачем, то есть, с 

какой целью, он выполняет ту или иную просьбу. Мы стараемся четко объяснять 

исходный результат данного поручения. 

Во-вторых, ребенку  необходимо четко представлять себе алгоритм действий: 

как и что именно нужно делать. 

В-третьих, ребенку следует объяснить, почему он должен отрываться от игры и 

переключаться на скучное занятие, предложенное взрослым. Допустим, 

утверждение воспитателя, что она устала, и не может застилать за него  кровать, 

выглядит неубедительным, поскольку каждый раз после подъема   она весьма резво 

разворачивает покрывало. 



Самостоятельность воспитывается при выполнении детьми обязанностей по 

обслуживанию себя и близких людей; уровень самостоятельности связан с 

освоением социального опыта трудовой деятельности, возможностью проявления 

ребенком в труде субъектной позиции. Самостоятельность детей разворачивается 

от самостоятельности репродуктивного характера к самостоятельности с 

элементами творчества, при неуклонном повышении роли детского сознания, 

самоконтроля и самооценки в осуществлении деятельности. 

Последний штрих в портрете самостоятельности – настойчивость в достижении 

результата, когда неудача не становится поводом для отказа от задуманного. 

Уважаемые родители! Не скупитесь на знаки внимания. Родительская улыбка, 

одобрительный взгляд, внимательный поворот головы, восторженный рассказ о 

достижениях своего ребёнка – то ради чего дети способны рисовать, строить, 

лепить, в общем – творить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

 

 
  

    Духовно-нравственное воспитание - одна из актуальных и сложнейших проблем, 

которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы 

заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. 

Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в обществе духовности и 

культуры, что непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка до 

школы. 

В детстве усвоение социальных норм происходит сравнительно легко. Чем младше 

ребенок, тем большее влияние можно оказать на его чувства и поведение. 

Осознание критериев морали происходит намного позднее, чем формируются 

нравственные чувства и алгоритм социального поведения. 

    Мы, взрослые, должны обратиться к душе ребенка. Воспитание его души - 

создание основы нравственных ценностей будущего взрослого человека. Но, 

очевидно, рациональное воспитание нравственности, не затрагивающее эмоции 

ребенка, никогда не приведет к желаемому результату. Образование, навыки, 

сноровку можно приобрести и позже, но основа самого лучшего в людях - 

человечности - закладывается именно в дошкольном возрасте, возрасте 

интенсивного развития чувств и межличностных отношений. 

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является культура 

общества, семьи и образовательного учреждения - той среды, в которой живет 

ребенок, в которой происходит становление и развитие. Культура - это, прежде 

всего, система ценностей, закрепленная в традициях. Она необходима для 

удовлетворения духовных потребностей и поиска высших ценностей. 

Удивительное и загадочное явление народной культуры – праздники и обряды. 

Корни духовно-нравственного воспитания лежат в православии. Все наши 

нравственные ценности родом из Нового Завета: уважение к родителям и старшим, 

любовь к ближнему и Родине, бескорыстность, жертвенность, скромность, 

честность, терпеть, уступать, прощать и т.д. 

   Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому 

начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, 

художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых 



народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных 

сквозь сито веков. 

   Кроме того, давно забыты и не употребляются в разговорной речи 

старославянские слова и изречения, почти не используются потешки, поговорки, 

пословицы, которыми так богат русский язык. В современной жизни практически 

отсутствуют предметы народного быта, встречающиеся в фольклорных 

произведениях. Не секрет, что представления выпускников детского сада о русской 

культуре были и остаются отрывочны и поверхностны. 

   Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, воспитывающие 

в нём чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это 

поможет детям с самого раннего возраста понять, что они – часть великого 

русского народа. 

Фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития детей. В устном народном творчестве, как нигде, сохранились особенные 

черты русского характера. 

   Большое место в приобщении детей к традиционным ценностям народной 

культуры должны занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются 

накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями 

времён года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. 

Причём эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными 

сторонами общественной жизни человека. 

В результате освоения народных традиций дети узнают историю своей семьи, 

страны, культурные традиции своего края: песни, игры, считалки, небылицы, 

промыслы, народные праздники. 

   Приобщение детей к традиционным ценностям народной культуры способствует 

развитию у них интереса к народной культуре, её духовным ценностям, гуманизму. 

Изучение календарного детского фольклора осуществляется через участие ребят в 

народных обрядовых праздниках: Рождество - Святки, Масленица - Вторник-

заигрыш,  Петров день  - Сенокос и др. Народные обрядовые праздники всегда 

связаны с игрой. Народные игры являются национальным богатством, и мы 

должны сделать их достоянием наших детей. 

   Итак, народные традиции в наше время должны занять главное место в 

формировании высоконравственной, культурно образованной личности. Благодаря 

этому, в доступных формах, на близком и понятном материале дети усваивают 

нравы, обычаи русского народа - весь комплекс духовных ценностей. Приобщение 

детей к традиционным ценностям народной культуры – это радость, это труд, 

приносящий бесценные плоды. 

 

Рекомендации   для родителей: 

 

1. «Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в 

детях отражается нравственная чистота матери и отца» Василий Сухомлинский. 

2. Нравственное воспитание - формирование понятий, суждений, чувств и 

убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества. 

Раньше говорили проще: "воспитание нравов", отсюда и название. 



3. Нравственное воспитание  начинается  с момента появления ребенка в 

семье, и огромное значение в становлении нравственности  играет среда, в которой 

он развивается и растет. Поэтому переоценить важность семьи в нравственном 

воспитании дошкольников невозможно. Способы поведения, принятые в семье, 

очень быстро усваиваются ребенком и воспринимаются им, как правило, в качестве 

общепринятой нормы. Взрослый является для ребенка образцом поведения. Глядя 

на поведение своих родителей, он строит отношения с окружающими. В семье у 

ребенка появляется чувство заботы о  близких, желание помогать им, делать что-то 

полезное. Ещё в раннем детстве нужно сформировать у ребенка установку на 

добро. Важно объяснить ему, как хорошо приносить людям пользу. При этом 

необходимо донести и то, что важны поступки, а не просто разговоры о добре. 

Чтобы пробудить у дошкольника духовные чувства, родители знакомят детей с 

достопримечательностями своего города, поселка, рассказывают им о труде 

взрослых, о своей работе, о природе, о тех местах, где ребенок родился и живет. 

4. Заботливое отношение к окружающим - ценнейшее нравственное 

качество, которое воспитывается у детей с раннего возраста. Заботливость, как 

нравственное качество содержит многое: помощь и взаимопомощь, отзывчивость, 

доброжелательность, внимательное отношение к окружающим. Особую роль в 

воспитании нравственных качеств у дошкольников играет детская литература. Для 

воспитания художественных произведений у детей развивают эмоциональную 

отзывчивость на содержание литературных произведений, умение правильно 

оценивать поступки героев. Можно после прочтения произведения побеседовать по 

содержанию. Такие беседы позволяют ознакомить детей с элементарными нормами 

морали, различать хорошие и плохие поступки, воспитывают у них яркое, 

эмоциональное отношение к окружающему, учат их сочувствию, сопереживанию. 

Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, рассказы, стихи). В устном народном творчестве 

прослеживаются черты русского характера, присущие ему нравственные 

ценности, представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 

верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем 

самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. 

5. Цель воспитания ребёнка – это счастливая, полноценная, творческая, 

полезная людям, а значит нравственно богатая, жизнь этого ребёнка. На 

созидание такой жизни и должно быть направленно семейное воспитание. Только 

при уверенности ребёнка в родительской любви возможно правильное 

формирование внутреннего мира маленького человека.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

Терпение, терпимость и всегда любовь 

В вашей семье есть самые главные люди – это ваши дети. То трепетное счастье, 

которое приносит ребёнок в дом, нельзя ни с чем сравнить. Вы готовы на всё, 

чтобы ребёнку было хорошо не только физически, но и психологически. Малыш 

растёт, и вы замечаете, что вырастить физически здорового человека легче, чем 

гармоничную личность. Вы стараетесь, чтобы он вырос раскованным, свободным, 

воспитанным, вежливым. Вам хочется, чтобы ребёнок был развитый, получил 

хорошее образование, имел широкий круг интересов, умел легко общаться с 

окружающими. И тут наталкиваетесь на различные проблемы, затрагивающие 

взаимоотношения с ребёнком. Он становится более и более негативным, 

капризным, отказывается от занятий, его перестают интересовать игрушки, у него 

возникают вспышки гнева и перепады настроения, он становится двигательно-

расторможенным или апатичным, замкнутым; у него ухудшается аппетит и сон. Вы 

не можете понять, что происходит? Ведь ваше отношение к нему прежнее, вы 

также любите его, беспокоитесь о нём, желаете ему всего самого лучшего, 

постоянно говорите ему, как надо себя вести, что хорошо, что плохо. Да, конечно, 

бывает, и не сдерживаетесь, кричите, а то и отшлёпаете. Вся семья в 

растерянности. Взрослые члены семьи ищут виноватого, считая, что кто-то 

слишком избаловал ребёнка. Чаще виновником становится женская и более 

старшая по возрасту половина семьи. Это приводит уже к конфликтам в семье. 

Проблемы нарастают как снежный ком… 

Чтобы вы лучше и быстрее справились с подобными проблемами, предлагаем 

практические рекомендации при общении с вашим ребёнком. 

Выражение  лица: 

Максимально доброжелательное, теплое, приветливое, нераздраженное. 

Тон голоса   в любых ситуациях в разговоре с ребёнком – предельно 

доброжелательный, теплый,  приветливый, нераздраженный. 

В лексике по возможности избегать употребления: 

 всех частиц НЕ;  

 приказных фраз; 

  повелительного наклонения;  

 слов: должен, обязан, нужно;  

 местоимений – я; ты;   

 использовать – сослагательное наклонение и местоимение – мы. 

Стараться: Не говорить с иронией и насмешкой, не делать постоянных замечаний, 

особенно мелочных, не ругаться и не кричать на ребенка, всегда быть с ребенком 

вежливым, теплым, не торопить и не подгонять ребенка. 

Как можно чаще высказывать одобрение, похвалу, эмоциональное приятие вашего 

ребенка, и не за что-то, а только потому, что это Ваш ребенок, несмотря на все 

проблемы. Как можно чаще подтверждать, декларировать свою любовь к нему: 

ведь это Ваш ребенок. Не говорить ребенку, что вы его не любите или обиделись 

на него. Не давать ребенку чувствовать себя плохим. От неправильного поведения 



или занятия – отвлекать, предлагая не менее 2-3 вариантов деятельности или 

занятий. 

НЕ НАДО: Вставать на сторону людей, обвиняющих вашего ребенка публично. 

Лучше потом, без посторонних, спокойно, с глубоким пониманием ребенка, 

обсудить возникшую проблему и помочь её решить, 

Хвалить в присутствии ребенка других и ставить кого-либо в пример. 

ПОМНИТЕ: Телевизор или видеомагнитофон – не нянька. Нужно вместе с вашим 

ребенком смотреть передачи,  это способствует снятию напряжения, волнения, 

восстанавливает эмоциональный контакт с ребенком, улучшает его, дает 

возможность корригировать восприятие услышанного и увиденного ребенком. 

Если вы огорчены чем-то, то постарайтесь обязательно объяснить ребенку, что это 

связано не с ним, что теперь вы, находясь рядом с вашим ребенком, будете в 

лучшем настроении, так как ваш сын или дочь – это радость. 

От вас ребенку необходимо как можно больше тактильных контактов: обнять, 

погладить, приголубить, приласкать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Не жалейте время на детей - 

Разглядите взрослых в них людей, 

Перестаньте ссориться и злиться, 

 

Попытайтесь с ними подружиться. 

Постарайтесь их не упрекать, 

Вовремя послушать и понять, 

Обогрейте их своим теплом, 

Крепостью для них пусть станет дом. 

Вместе с ними пробуйте, ищите, 

Обо всем на свете говорите, 

И всегда незримо направляйте. 

И во всех делах им помогайте. 

Научитесь детям доверять — 

Каждый шаг не нужно проверять, 

Мненье и совет их уважайте, 

Дети — мудрецы, не забывайте! 

 



Консультация для родителей 

 

«Экологическое воспитание – это воспитание нравственности, 

духовности и интеллекта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей стране формировалась общая Концепция непрерывного экологического 

образования, начальным звеном которой является сфера дошкольного воспитания. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе. Он накапливает представления о разных формах жизни, 

т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит это 

только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами 

обладают экологической культурой - понимают общие для всех людей проблемы и 

беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир 

природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение 

природе как средству воспитания детей. Я.А.Коменский видел в природе источник 

знаний, средство для развития ума, чувств и воли. 

К.Д.Ушинский был за то, чтобы "вести детей в природу", чтобы сообщать им все 

доступное и полезное для их умственного и словесного развития. 

Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша морем звуков и 

запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. 

Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту, где 

родился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к Отечеству. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает: 

- воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание); 

- формирование системы экологических знаний и представлений 

(интеллектуальное развитие); 



- развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту 

природы, восхититься ею, желания сохранить её). 

- участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и 

животными, по охране и защите природы. 

Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, 

как нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему 

его миру природы должны лежать гуманные чувства, т.е. осознание ценности 

любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу и т.д. 

Критериями сформированности осознанного и активного гуманного отношения к 

природе являются: 

 понимание и необходимость бережного и заботливого отношения к 

природе, основанное на ее нравственно - эстетическом и практическом значение 

для человека; 

 освоение норм поведения в природном окружении и соблюдении их в 

практической деятельности и в быту; 

 проявление активного отношения к объектам природы - действенной 

заботы, умения оценить действия других людей по отношению к природе. 

Формируя гуманное отношение к природе, необходимо исходить из следующего: 

главное, чтобы ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому 

забота о природе есть забота, о человеке, его будущем, а то, что наносит вред 

природе, наносит вред человеку, следовательно, действия, в результате которых 

разрушается общий для всех нас Дом, безнравственны. 

Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе? Учитывая 

возрастные особенности дошкольников, к которым относятся впечатлительность и 

эмоциональная отзывчивость, через сострадание, сопереживание, по мнению В. 

Сухомлинского помогают ребенку войти «в жизнь другого живого существа 

изнутри», почувствовать чужую боль как свою собственную. Чувства сострадания, 

сопереживания определяют действенное отношение детей к природе. Выражается в 

готовности проявить заботу о тех, кто в этом нуждается, защитить тех, кого 

обижают, помочь попавшим в беду животным, растениям. А активная позиция, как 

правило, способствует овладению умениями и навыками по уходу за комнатными 

растениями, домашними животными, зимующими птицами и т.д. Кроме того, 

умение сопереживать, сочувствовать постепенно вырабатывает эмоциональное 

табу на действия, причиняющие страдание и боль всему живому.  

Важно  показать детям, что по отношению к природе они занимают позиции более 

сильной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, должны ее беречь и 

заботиться о ней, а также уметь замечать действия других людей, сверстников и 

взрослых, давать им соответствующую нравственную оценку и по мере своих сил и 

возможностей противостоять действиям антигуманным и безнравственным. 

Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое 

отношение детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых знаний. 

Вот почему воспитание сопереживания и сострадания происходит в неразрывном 

единстве с формированием системы доступных дошкольникам экологических 

знаний, которая включает: 



 представления о растениях и животных как уникальных и 

неповторимых живых существах, об их потребностях и способов удовлетворения 

этих потребностей; 

 понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их 

обитания, приспособленности растений и животных к условиям существования; 

 осознание того, что все живые существа на Земле связаны друг с 

другом сложной системой связей. 

Разумеется, одних знаний не достаточно для формирования у детей гуманного 

отношения к природе – необходимо включать их в посильную для их возраста 

практическую деятельность – создать условия для постоянного и полноценного 

общения детей с живой природой. А создание и поддержание положительного 

эмоционального состояния детей (радость от выполненной работы, удостоенной 

похвалы воспитателя или родителя расцветший цветок, выздоровевший щенок…) 

способствует дальнейшему развитию чувств сострадания и сопереживания. 

Активное гуманное отношение к природе поддерживается и укрепляется и при 

формировании у детей осознания эстетической ценности объектов природы, их 

непреходящей и неувядающей красоты, вот почему воспитание эстетических 

чувств является одним из необходимых условий экологического воспитания, 

включающего в себя любовь к природе. 

Но, ни одно лишь постоянное общение с природой способно пробудить и развить 

эстетическое к ней отношение. Необходимо обращать внимание детей на красоту 

природы, учить наблюдать за состоянием растений и поведением животных, 

получая от этого удовольствие и замечая красоту жизни, осознавать, что красота 

никак не определяется утилитарным подходом (многие дети считают, то, что 

вредно, то некрасиво). Главное, всегда помнить о том -  прежде чем научить детей 

видеть красоту и понимать суть прекрасного, надо развивать их эмоциональную 

сферу, потому что чувства дошкольников еще недостаточно устойчивы и глубоки, 

носят избирательный и субъективный характер. 

Задача родителей – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и каждый 

из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и приумножать 

ее красоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей: «В школу с радостью» 

 

 

 
 

  Уважаемые родители! Скоро ваши дети пойдут в школу. Поэтому нужно помнить, 

что дети больше всего любят учиться, даже больше, чем есть конфеты. Но 

учение – это игра, которую нужно прекращать, прежде чем ребёнок устанет от неё.  

Чтобы ребёнок хотел и мог учиться в школе, необходимо развивать у него 

познавательную активность, готовность к выбору содержания и вида деятельности. 

У каждого ребёнка существует естественная тяга к восприятию новой информации, 

иными словами к обучению. Вопросы, которыми дети начинают осаждать уже с 

двух-трех лет, это и есть первые «выходы» познавательной активности. 

Отмахиваться от детских вопросов, значит подавлять пытливость ума, тягу к 

знаниям, желание учиться. Некоторые исследователи считают, дети, на чьи 

вопросы в своё время не отвечали родители, начинают потихоньку отставать в 

учёбе, особенно, если их любознательность продолжают подавлять. Отвечая на 

детские вопросы старших дошкольников, полезно указывать на причины явления, 

объяснить действия того или иного предмета. Например: «У этой лодки сильный 

мотор, поэтому она плывёт так быстро и обгоняет все остальные лодки». При этом 

следует учитывать уровень знаний и образный характер его мышления. 

Объяснения взрослого не должны быть слишком абстрактными, иначе могут 

оказаться пустым звуком. 

Дошкольников 6 -7 лет уже занимает всё. В круг их интересов входит трудовая 

деятельность людей, явления природы, искусство, проявляют интерес истории 

происхождения, технологии изготовления предметов. 

Очень полезно отгадывать с детьми загадки. Своеобразное состязание и получение 

результата вызывает у ребёнка радость. Однако, чтобы процесс отгадывания имел 

пути решения, не нужно сразу сообщать ответ, даже в том случае, если он просит 

об этом. Подсказки лишают детей возможности думать, логически мыслить. Они 

привыкают к готовым ответам и постепенно теряют интерес к загадкам. Есть 

загадки, при решении которых не помогут ни богатый жизненный опыт, ни 

энциклопедические знания. Они одинаково трудны и для детей, и для взрослых. 

Это загадки на смекалку, наблюдательность, интуицию. Такие загадки учат 



мыслить нестандартно, развивают чувство юмора, в них всегда есть лукавство, 

подвох. 

Например: 

- От чего плавает утка? (От берега) 

- За чем язык во рту? (За зубами) 

- Хвост, усы, лапы, уши как у кошки, но это не кошка. Кто это? (Кот) 

- Если пять кошек ловят пять мышек за пять минут, то сколько времени нужно 

одной? 

Некоторые необычные загадки имеет смысл предлагать детям, которые уже знают 

буквы и могут на слух выделить в словах отдельные звуки. Они подводят ребёнка к 

мысли, что каждая буква должна стоять на своём месте. 

Например: 

- Жучка будку не доела: неохота надоело. 

- Сели в ложку и ай да – по реке туда- сюда! 

Не менее интересно и полезно для дошкольника сочинять собственные загадки. 

Например, на прогулке, наблюдая за птицами: — «Маленький, серенький по 

веткам прыгает и чирикает. Кто это?» 

Ещё одним важным условием развития познавательной активности дошкольника в 

эмоциональном общении ребёнка с взрослым, выступают носителями опыта 

человечества. Вовремя прочтённая книга может иногда определить судьбу ребёнка. 

В семье Достоевского родители увлекались чтением вслух романов. Они и не 

догадывались, что своим увлечением предопределили великую деятельность 

своего сына. 

Кризис детского чтения, о котором так много говорится в последнее время, состоит 

не в том, что у них утрачен интерес к этой сфере занятия. Книгой пользуются, с 

ней работают, черпают знания, по ней учатся, но не читают. 

Чтение без интереса превращается в формальную деятельность, лишённую для 

ребёнка всякой привлекательности. Очень примечателен приём, который 

использовал Ш. Амонашвили. Чтобы вызвать у своего сына интерес к чтению, он 

писал письма от имени Карлсона, с просьбой почитать на ночь сказку, которую он, 

Карлсон, обязательно услышит. Можно предложить детям нарисовать 

запомнившегося героя произведения или сюжет. Это не только развивает любовь к 

чтению, но и творческие способности, фантазию. Важно сочетать со зрительным 

восприятием – рассматривание картин, рисунков. Ещё одно условие 

познавательной деятельности – применяемость знаний в реальной жизни. Когда 

ребёнок чувствует, что полученные знания не лежат мёртвым грузом, а находят 

применение в бытовых ситуациях, это вновь нацеливает его на приобретение 

новых знаний. 

Например: Вы пошли с ребёнком в магазин. Предложите ему посчитать, сколько он 

получит сдачи, если конфета стоит 6 рублей, а вы ему дали 10 рублей. Спросите, 

как называется эта конфета, и какие буквы в этом названии он знает. Таким 

образом, ребёнок научится осваивать азы чтения, научится считать, совершать 

некоторые самостоятельные действия. 

Подготовка к школе должна иметь характер игры. В домашних условиях 

естественную потребность в игре должен удовлетворять взрослый. 



Девочки по своим психофизическим законам взрослеют раньше, чем мальчики. 

Они более социально адаптированы и усидчивы. Мальчикам нужно больше играть, 

чем девочкам. Недоигравшие мальчики – это проблема для учителя и сплошные 

учебные проблемы для самого ребёнка. 

Вот некоторые условия развития у дошкольника, так называемого пытливого ума. 

Задача родителей, а впоследствии и учителей поддерживать эту пытливость. Тогда 

обучение в школе будет действительно обучением с радостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                     


	Консультация для родителей:
	«Детская инициатива и самостоятельность»
	Проблема формирования у детей самостоятельности была и остается в нынешней педагогике одной из самых актуальных. Волевые качества личности являются стержневой стороной характера человека, и их воспитанию должно быть уделено серьезное внимание. Очень в...
	Интерес к изучаемой  проблеме обусловливается в настоящее время гуманистическими задачами более полного раскрытия индивидуальности развивающейся личности. Жизнь во всех ее проявлениях становится все многообразнее и сложнее, от человека требуются не ша...
	Дошкольный возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности. Это период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверст...
	Формирование самостоятельности во многом зависит от уровня сформированности   памяти, мышления, развития внимания, речи и т.д. благодаря этому ребенок умеет подчинять свои действия той или иной задаче, добиваться цели, преодолевая возникшие трудности.
	Что же такое самостоятельность? Казалось бы, ответ лежит на поверхности, но все мы немного по-разному его понимаем.
	Наиболее типичные ответы:
	- это действие, которое человек осуществляет сам, без подсказки и помощи окружающих;
	- способность рассчитывать только на свои силы;
	- независимость от мнений окружающих, свобода выражения своих чувств, творчество;
	- умение распоряжаться собой, своим временем и своей жизнью вообще;
	- умение ставить перед собой такие задачи, которые до тебя никто не ставил, и решать их самому.
	Самостоятельность не означает полной свободы действия и поступков, она всегда заключена в жесткие рамки принятых в обществе норм. В связи с этим она - не любое действие в одиночку, а только осмысленное и социально приемлемое. Трудно назвать самостояте...
	Целеустремленность у ребенка проявляется в безудержных инициативах: стирать белье, как мама, или забивать гвозди, как папа. Но на первых порах у негоещёнет, ни умения, ни настойчивости. И,  чтобы инициатива не пропала, необходимо помочь. А родители, к...
	Только в крайнем случае, если уж он удумал нечто из ряда вон выходящее, можно прибегнуть к этому - в остальном инициативу необходимо поддерживать.
	Если помогать ребенку регулярно, в его действиях скоро обнаружится второй компонент самостоятельности - целеустремленность, проявляющаяся в увлеченности делом, желании получить не любой, а именно нужный результат. Ребенок становится усидчивым, настойч...
	Часто самостоятельность ребенка застревает в дошкольном уровне. Его постоянно нужно контролировать в учебе, насильно усаживать за уроки и стимулировать интерес к ним. Целесообразность формирования на этапе дошкольного детства личности, не пассивно соз...
	Формирование самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста  будет осуществляться наиболее успешно, если:
	-установлены родительские отношения к формированию самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста;
	-определены критерии и уровни  сформированности самостоятельности старших дошкольников, учитывающие его специфику;
	- реализуются педагогические условия: использование разработанной программы формирования самостоятельности старших дошкольников.
	Необходимость формирования и развития самостоятельности диктуется потребностями общества в людях нестандартных, умеющих мыслить творчески, совершать открытия на благо человечества. А решение этого вопроса находит свое отражение в процессе развития сам...
	Самостоятельность – независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от посторонней поддержки, помощи. Самостоятельность – способность к независимым действиям, суждениям, обладание инициативой, решительность.
	В развитии самостоятельности могут быть намечены три ступени.
	Первая ступень - когда ребенок действует в обычных для него условиях. В которых вырабатывались основные привычки, без напоминания, побуждений и помощи со стороны взрослого (сам убирает после игры строительный материал; сам идет мыть руки, когда его зо...
	Вторая ступень - ребенок самостоятельно использует привычные способы действия в новых, необычных, но близких и однородных  ситуациях. Например, научившись убирать свою комнату, Наташа без подсказки взрослых сама подмела комнату у бабушки, убрала посуд...
	На третьей ступени возможен уже более далекий перенос. Освоенное правило приобретает обобщенный характер и становится критерием для определения ребенком своего поведения в любых условиях.
	Таким образом, самостоятельность есть всегда продукт подчинения требованиям взрослых и одновременно собственной инициативы ребенка. И чем лучше, глубже, осмысленнее освоил ребенок правила поведения, тем шире у него возможности инициативно и самостояте...
	Развитие самостоятельности в дошкольном возрасте связано с освоением ребенком разных видов деятельности - (игровой, трудовой), в которых он приобретает возможность проявлять свою субъектную позицию.
	Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности.
	1. Так, игра способствует развитию активности и инициативы.
	Отсюда - сущность проблемы заключается во влиянии игры на развитие самостоятельности детей, творческих способностей, личностных качеств. Игра создает положительный эмоциональный фон, в котором все психические процессы протекают наиболее активно. Испол...
	Возможно, игра прельщает ребенка своим непостижимым многообразием ситуаций, требующих от него активного проявления индивидуальности, сообразительности, находчивости, творчества и самостоятельности.
	2. В трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для формирования целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении результата. Уже у ребенка раннего возраста есть желание самостоятельно выполнять действия с предметам...
	В старшем дошкольном возрасте у ребенка изменяется отношение к своим обязанностям, появляется ответственность за свою работу. Появляется новый мотив - "сделать для других", ребенок проявляет инициативу, меняется отношение к себе, появляется объективна...
	Выполняя элементарные трудовые навыки, дети начинают работать совместно, распределяют между собой обязанности, договариваются друг с другом, осуществляют свои действия так, чтобы другой мог их успешно продолжать.
	Старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, контролируют, поправляют друг друга, проявляют инициативу и самостоятельность, правильно относятся к оценке своего труда, редко хвалят себя, часто проявляют скромность при оценке своей работы (Эльконин ...
	Элементарные формы бытового труда интересны и важны потому, что между ребенком и взрослым устанавливаются своеобразные отношения: это отношения реальной взаимопомощи, координации действий, распределения обязанностей. Все эти отношения, возникая в дошк...
	3. В продуктивных видах деятельности формируются независимость ребенка от взрослого, стремление к поиску адекватных средств  самовыражения.
	4. Общение. В дошкольном возрасте, помимо общения с взрослыми, дифференцируется и достигает развернутой формы общение со сверстниками, основу которой составляют отношения взаимного уважения. К пяти-семи годам сверстник приобретает индивидуальность в г...
	5. Самоорганизация - деятельность, направленная на поиск и творческое преобразование действительности, высокая адаптивность, активная мобилизация внутренних ресурсов личности. В психологии деятельность человека рассматривается как внутренняя (психичес...
	Существенную роль в процессе формирования самостоятельности играет способность ребёнка к анализу и самоанализу действий и отношений в совместных делах, умение соотносить свои возможности участия с возможностями товарища. Наличие у детей всех этих пока...
	Самостоятельность формируется как нравственно-волевое качество. В старшем дошкольном возрасте, она связана с воспитанием у детей способности, управлять своим поведением, проявлять полезную инициативу, настойчивость в достижении цели и результата деяте...
	Старших дошкольников начинает особенно интересовать личность другого человека. Дети стремятся вместе с взрослыми обсуждать достоинства и поступки друг друга, окружающих людей, оценивать их с точки зрения соответствия социальным нормам. В этих случаях ...
	Развитие самостоятельности в самообслуживании преследует цель закрепить и довести до известного автоматизма приобретенные навыки. Умение самостоятельно следить за внешним видом — важная обязанность дошкольника. Свидетельством успешного развития самост...
	Высшей ступенью в развитии самостоятельности дошкольников является способность к самостоятельной организации и участию в коллективной деятельности. В ней происходит дальнейшее совершенствование умений каждого и освоение новых умений и способов коллект...
	Характерные черты развитой самостоятельности:
	а) умение выполнять работу по собственной инициативе, замечать необходимость тех или иных действий (полить цветы, если земля сухая; увидев беспорядок, устранить его);
	б) умение выполнять работу без посторонней помощи, без постоянного контроля взрослого;
	в) сознательность действий, наличие элементарного планирования (умение понять цель работы, предвидеть ее результат);
	г) умение давать достаточно адекватную оценку своей работе, осуществлять элементарный самоконтроль;
	д) умение переносить известные способы действия в новые условия.
	Отставание в развитии самостоятельности у дошкольников во многом является следствием неправильной организации деятельности детей, ошибок воспитания:
	- излишняя регламентация деятельности, постоянный контроль и опека;
	- преобладание прямых приемов руководства действиями детей;
	- обучение действиям путем прямого подражания показу взрослого и т. п.
	И наоборот, воспитание самостоятельности идет успешно, когда взрослый активно побуждает детей к проявлению инициативы, учит их самостоятельному планированию предстоящей работы, развивает умение рассказывать о предстоящей работе, выделять ее цель, рез...
	Воспитание самостоятельности - неотъемлемое требование сегодняшней реальности, и предполагающее  формирование целеустремленности, независимости, широты взглядов, мышления, гибкости ума и поступков, предприимчивости и трезвого анализа происходящего в ж...
	С переходом к школьному обучению характер самостоятельности меняется: ребенок должен самостоятельно ориентироваться в ситуации, мыслить самостоятельно, высказывать свою точку зрения.
	Умение формулировать цель, предвидеть результат – основополагающие компоненты самостоятельности. Но их трудно реализовать в полной мере, если у ребенка не сформированы навыки разных типов деятельности. Иногда  взрослые,пресекают попытки детей выполнит...
	Взрослые обычно полагают, что ребенок должен выполнять то или иное действие самостоятельно. Именно эту мысль они пытаются донести до своего чада и, в результате, сталкиваются с непониманием.
	Во-первых, ребенок не может действовать, как заводная игрушка, и механически выполнять указания  взрослых. Ему важно знать зачем, то есть, с какой целью, он выполняет ту или иную просьбу. Мы стараемся четко объяснять исходный результат данного поручения.
	Во-вторых, ребенку  необходимо четко представлять себе алгоритм действий: как и что именно нужно делать.
	В-третьих, ребенку следует объяснить, почему он должен отрываться от игры и переключаться на скучное занятие, предложенное взрослым. Допустим, утверждение воспитателя, что она устала, и не может застилать за него  кровать, выглядит неубедительным, пос...
	Самостоятельность воспитывается при выполнении детьми обязанностей по обслуживанию себя и близких людей; уровень самостоятельности связан с освоением социального опыта трудовой деятельности, возможностью проявления ребенком в труде субъектной позиции....
	Последний штрих в портрете самостоятельности – настойчивость в достижении результата, когда неудача не становится поводом для отказа от задуманного.
	Уважаемые родители! Не скупитесь на знаки внимания. Родительская улыбка, одобрительный взгляд, внимательный поворот головы, восторженный рассказ о достижениях своего ребёнка – то ради чего дети способны рисовать, строить, лепить, в общем – творить!
	Консультация для родителей
	«Духовно-нравственное воспитание дошкольников»
	Духовно-нравственное воспитание - одна из актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы говор...
	В детстве усвоение социальных норм происходит сравнительно легко. Чем младше ребенок, тем большее влияние можно оказать на его чувства и поведение. Осознание критериев морали происходит намного позднее, чем формируются нравственные чувства и алгоритм ...
	Мы, взрослые, должны обратиться к душе ребенка. Воспитание его души - создание основы нравственных ценностей будущего взрослого человека. Но, очевидно, рациональное воспитание нравственности, не затрагивающее эмоции ребенка, никогда не приведет к ...
	Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является культура общества, семьи и образовательного учреждения - той среды, в которой живет ребенок, в которой происходит становление и развитие. Культура - это, прежде всего, система ценностей, ...
	Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из свои...
	Кроме того, давно забыты и не употребляются в разговорной речи старославянские слова и изречения, почти не используются потешки, поговорки, пословицы, которыми так богат русский язык. В современной жизни практически отсутствуют предметы народного б...
	Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они – часть великого русского народа.
	Фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. В устном народном творчестве, как нигде, сохранились особенные черты русского характера.
	Большое место в приобщении детей к традиционным ценностям народной культуры должны занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времён года, погодными изменениями, ...
	В результате освоения народных традиций дети узнают историю своей семьи, страны, культурные традиции своего края: песни, игры, считалки, небылицы, промыслы, народные праздники.
	Приобщение детей к традиционным ценностям народной культуры способствует развитию у них интереса к народной культуре, её духовным ценностям, гуманизму. Изучение календарного детского фольклора осуществляется через участие ребят в народных обрядовых...
	Итак, народные традиции в наше время должны занять главное место в формировании высоконравственной, культурно образованной личности. Благодаря этому, в доступных формах, на близком и понятном материале дети усваивают нравы, обычаи русского народа -...
	Рекомендации   для родителей:
	1. «Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца» Василий Сухомлинский.
	2. Нравственное воспитание - формирование понятий, суждений, чувств и убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества. Раньше говорили проще: "воспитание нравов", отсюда и название.
	3. Нравственное воспитание  начинается  с момента появления ребенка в семье, и огромное значение в становлении нравственности  играет среда, в которой он развивается и растет. Поэтому переоценить важность семьи в нравственном воспитании дошкольников н...
	4. Заботливое отношение к окружающим - ценнейшее нравственное качество, которое воспитывается у детей с раннего возраста. Заботливость, как нравственное качество содержит многое: помощь и взаимопомощь, отзывчивость, доброжелательность, внимательное от...
	5. Цель воспитания ребёнка – это счастливая, полноценная, творческая, полезная людям, а значит нравственно богатая, жизнь этого ребёнка. На созидание такой жизни и должно быть направленно семейное воспитание. Только при уверенности ребёнка в родительс...
	Консультация для родителей
	Терпение, терпимость и всегда любовь

	Консультация для родителей (1)
	«Экологическое воспитание – это воспитание нравственности,
	духовности и интеллекта»
	В нашей стране формировалась общая Концепция непрерывного экологического образования, начальным звеном которой является сфера дошкольного воспитания.
	Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе. Он накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы эколо...
	Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение природе как средству воспитания детей. Я.А.Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли.
	К.Д.Ушинский был за то, чтобы "вести детей в природу", чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного и словесного развития.
	Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша морем звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и живёшь, и, в к...
	Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает:
	- воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание);
	- формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие);
	- развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желания сохранить её).
	- участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, по охране и защите природы.
	Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, как нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему его миру природы должны лежать гуманные чувства, т.е. осознание ценности любого проявления жизни, стр...
	Критериями сформированности осознанного и активного гуманного отношения к природе являются:
	 понимание и необходимость бережного и заботливого отношения к природе, основанное на ее нравственно - эстетическом и практическом значение для человека;
	 освоение норм поведения в природном окружении и соблюдении их в практической деятельности и в быту;
	 проявление активного отношения к объектам природы - действенной заботы, умения оценить действия других людей по отношению к природе.
	Формируя гуманное отношение к природе, необходимо исходить из следующего: главное, чтобы ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота, о человеке, его будущем, а то, что наносит вред природе, наносит вред че...
	Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе? Учитывая возрастные особенности дошкольников, к которым относятся впечатлительность и эмоциональная отзывчивость, через сострадание, сопереживание, по мнению В. Сухомлинского помогают ребенку в...
	Важно  показать детям, что по отношению к природе они занимают позиции более сильной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, должны ее беречь и заботиться о ней, а также уметь замечать действия других людей, сверстников и взрослых, давать им ...
	Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое отношение детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых знаний. Вот почему воспитание сопереживания и сострадания происходит в неразрывном единстве с формированием систем...
	 представления о растениях и животных как уникальных и неповторимых живых существах, об их потребностях и способов удовлетворения этих потребностей;
	 понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их обитания, приспособленности растений и животных к условиям существования;
	 осознание того, что все живые существа на Земле связаны друг с другом сложной системой связей.
	Разумеется, одних знаний не достаточно для формирования у детей гуманного отношения к природе – необходимо включать их в посильную для их возраста практическую деятельность – создать условия для постоянного и полноценного общения детей с живой природо...
	Активное гуманное отношение к природе поддерживается и укрепляется и при формировании у детей осознания эстетической ценности объектов природы, их непреходящей и неувядающей красоты, вот почему воспитание эстетических чувств является одним из необходи...
	Но, ни одно лишь постоянное общение с природой способно пробудить и развить эстетическое к ней отношение. Необходимо обращать внимание детей на красоту природы, учить наблюдать за состоянием растений и поведением животных, получая от этого удовольстви...
	Задача родителей – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и приумножать ее красоту.
	Консультация для родителей: «В школу с радостью»
	Уважаемые родители! Скоро ваши дети пойдут в школу. Поэтому нужно помнить, что дети больше всего любят учиться, даже больше, чем есть конфеты. Но учение – это игра, которую нужно прекращать, прежде чем ребёнок устанет от неё.
	Чтобы ребёнок хотел и мог учиться в школе, необходимо развивать у него познавательную активность, готовность к выбору содержания и вида деятельности. У каждого ребёнка существует естественная тяга к восприятию новой информации, иными словами к обучени...
	Отмахиваться от детских вопросов, значит подавлять пытливость ума, тягу к знаниям, желание учиться. Некоторые исследователи считают, дети, на чьи вопросы в своё время не отвечали родители, начинают потихоньку отставать в учёбе, особенно, если их любоз...
	Дошкольников 6 -7 лет уже занимает всё. В круг их интересов входит трудовая деятельность людей, явления природы, искусство, проявляют интерес истории происхождения, технологии изготовления предметов.
	Очень полезно отгадывать с детьми загадки. Своеобразное состязание и получение результата вызывает у ребёнка радость. Однако, чтобы процесс отгадывания имел пути решения, не нужно сразу сообщать ответ, даже в том случае, если он просит об этом. Подска...
	Например:
	- От чего плавает утка? (От берега)
	- За чем язык во рту? (За зубами)
	- Хвост, усы, лапы, уши как у кошки, но это не кошка. Кто это? (Кот)
	- Если пять кошек ловят пять мышек за пять минут, то сколько времени нужно одной?
	Некоторые необычные загадки имеет смысл предлагать детям, которые уже знают буквы и могут на слух выделить в словах отдельные звуки. Они подводят ребёнка к мысли, что каждая буква должна стоять на своём месте.
	Например: (1)
	- Жучка будку не доела: неохота надоело.
	- Сели в ложку и ай да – по реке туда- сюда!
	Не менее интересно и полезно для дошкольника сочинять собственные загадки. Например, на прогулке, наблюдая за птицами: — «Маленький, серенький по веткам прыгает и чирикает. Кто это?»
	Ещё одним важным условием развития познавательной активности дошкольника в эмоциональном общении ребёнка с взрослым, выступают носителями опыта человечества. Вовремя прочтённая книга может иногда определить судьбу ребёнка. В семье Достоевского родител...
	Кризис детского чтения, о котором так много говорится в последнее время, состоит не в том, что у них утрачен интерес к этой сфере занятия. Книгой пользуются, с ней работают, черпают знания, по ней учатся, но не читают.
	Чтение без интереса превращается в формальную деятельность, лишённую для ребёнка всякой привлекательности. Очень примечателен приём, который использовал Ш. Амонашвили. Чтобы вызвать у своего сына интерес к чтению, он писал письма от имени Карлсона, с ...
	Например: Вы пошли с ребёнком в магазин. Предложите ему посчитать, сколько он получит сдачи, если конфета стоит 6 рублей, а вы ему дали 10 рублей. Спросите, как называется эта конфета, и какие буквы в этом названии он знает. Таким образом, ребёнок нау...
	Подготовка к школе должна иметь характер игры. В домашних условиях естественную потребность в игре должен удовлетворять взрослый.
	Девочки по своим психофизическим законам взрослеют раньше, чем мальчики. Они более социально адаптированы и усидчивы. Мальчикам нужно больше играть, чем девочкам. Недоигравшие мальчики – это проблема для учителя и сплошные учебные проблемы для самого ...
	Вот некоторые условия развития у дошкольника, так называемого пытливого ума. Задача родителей, а впоследствии и учителей поддерживать эту пытливость. Тогда обучение в школе будет действительно обучением с радостью.

