
 

Консультация для родителей 

"Значение театрализованной деятельности для развития речи ребенка" 
  

            Нарушение речевого развития детей рассматриваются прежде всего 

как нарушение общения. Отклонения в развитии речи отражаются на 

формировании всей психической жизни ребенка. Совместная со 

сверстниками и взрослыми театрально-игровая деятельность оказывает 

выраженное психологическое воздействие на ребенка. Дети в коллективе 

проявляют индивидуальные особенности, что способствует формированию 

их внутреннего мира. В игре формируется личность ребенка, реализуется её 

потенциальные возможности и первые творческие проявления. В театрально-

игровой деятельности происходит интенсивное развитие познавательных 

процессов, эмоционально-личностной сферы. Игра может изменить 

отношение ребенка к себе и способы общения со сверстниками. Роль, 

которая доставалась ребенку при игре в театре, может раскрыть в нем 

потенциальный ресурс. Любимые герои становятся образцами для 

подражания и отождествления. Именно способность ребенка к такой 

идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам через 

театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста включает в себя 

следующие разделы: 

- игры в кукольный театр; 

- игры- драматизации; 

- игры- представления ( спектакли ); 

- плоскостные и теневые театры. 

            Театрализованная деятельность способствует развитию речи ( 

монолог, диалог). Заниматься с дошкольниками специальной 

профессиональной подготовкой невозможно, так как у них ещё не 

достаточно сформирован дыхательный и голосовой аппарат. Стремиться 

необходимо к тому, чтобы дети понимали: речь актера должна быть более 

четкой, звучной и выразительной, чем в жизни. Акцент взрослый делает то 

на дыхание, то на артикуляцию, то на дикцию, то на интонацию или высоту 

звучания. 

            В коррекционной работе с детьми с задержкой речевого развития 

необходимо на их эмоциональный мир, познавательный интерес. 

            Велика роль стихов в детских театральных играх и упражнениях. 

                                                 Стихотворный текст, как ритмически 

организованная речь, активизирует весь организм ребенка, способствует 

развитию его голосового аппарата. Стихи носят тренировочный характер для 

формирования четкой, грамотной речи. 

           Особенно нравятся детям диалогические стихи. Говоря от имени 

определенного действующего лица, ребенок легче раскрепощается, общается 

с партнером. Затем из стихотворения можно создать целый мини- спектакль 



и разыграть его в форме этюдов. Кроме того, разучивание стихов развивает 

память и интеллект. 

            Создание спектакля с дошкольниками- очень увлекательное и 

полезное занятие. Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс 

постановки, помогает ребенку преодолеть трудности в общении. 

               Как правило, материалом для сценического воплощения служат 

русские народные сказки. Они несут в себе активизирующее воздействие на 

речевую деятельность и на эмоциональную сферу ребенка, выполняют 

лексико-образную функцию, формируют языковую культуру личности, 

активизируют и развивают внутреннюю слуховую память ребенка. 

Развиваются основные языковые функции – экспрессивная ( вербально 

образный компонент речи) и коммуникативная ( способность к общению, 

пониманию, диалогу. Всё вышесказанное дает основание утверждать, что 

применение театрализованной деятельности повышает эффективность психо-

коррекции задержки речевого развития детей дошкольного возраста. 

              Заученные во время подготовки к спектаклю литературные образцы 

речи дети используют в последствии как готовый речевой материал в 

свободном речевом общении. Происходит практическое усвоение 

формальной и содержательной стороны речевой коммуникации. 

              Инсценировки или отдельные сцены из спектакля, используемые в 

театрализации, являются готовыми моделями коммуникативных ситуаций. 

Распределяя роли в игре- драматизации, следует учитывать речевые 

возможности каждого ребенка в определенный период логопедической 

работы. Очень важно дать ребенку выступить наравне с другими хотя бы с 

самой маленькой ролью, чтобы дать ему возможность, перевоплощаясь, 

отвлечься то речевого дефекта или продемонстрировать правильную речь. 

              Неважно, какую роль исполняет ребенок, важно, создает образ, 

учится преодолевать речевые трудности и свободно вступает в речь. 

              Желание получить роль какого-либо персонажа – мощный стимул 

для быстрого обучения говорить чисто и правильно. 

              В нашем детском саду в каждой группе есть специальные мини- 

центры для театрализованной деятельности, где имеются куклы для 

настольного, варежкового, перчаточного, теневого и других видов театра: 

шапочки- маски для кукольного и теневого театров. 

              Применение театрализованной деятельности оказывает 

положительное влияние на развитие экспрессивной речи, воображения, 

развивает все психические функции ребенка. Наблюдается значительное 

повышение речевой активности и коммуникативной направленности речи, 

развивается связная, диалогическая речь. 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей 

«Театрализованная деятельность в детском саду». 

Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности 

дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, 

которая способствует возникновению желания активно участвовать в 

речевом общении. Процесс  автоматизации  звуков – это кропотливый и 

долгий труд родителя, воспитателя и логопеда. Часто ребенок просто 

отказывается от монотонных заданий и теряет интерес к таким занятиям. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 

педагога, заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его 

к духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализованная 

деятельность развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его 

сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Таким 

образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у 

детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние 

человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в 

различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. 

«Чтобы веселиться чужым весельем и сочувствовать чужому горю, нужно 

уметь с помощью воображения перенестись в положение другого человека, 

мысленно стать на его место».                                (Б. М. Теплов) 

 

Театр и родители. 

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - 

длительная работа, которая требует и участия родителей. Важно родителям 

принимать участие в тематических вечерах, в которых родители и дети 

являются равноправными участниками. Родители могут исполнять роли, 

принимать участие в изготовлении декорации, костюмов и т. д. В любом 

случае совместная работа педагогов и родителей способствует 

интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию детей. 

Участие родителей в совместной деятельности с детьми вызывает у них 

много эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые участвуют 

в театрализованных постановках. 

         Я предлагаю родителям  в домашних условиям устроить детям театр. 

Давайте рассмотрим, какие бывают куклы и как с ними играть. 

Куколки на пальчик. 

Игра с пальчиками – первый шаг, знакомство с первой игровой условностью. 

Это первый театр, не требующий больших затрат времени и финансов для 

изготовления атрибутов. 



Возьмите лист бумаги шириной 5-7см, примерно по длине вашего 

указательного пальца. Если кукловодом будет ребенок, то соответственно 

лист бумаги должен быть меньше. Сворачиваете бумагу рулончиком прямо 

на пальце и склеиваете. Дальше — раскрашиваете, украшаете аппликацией, 

бисером или палетками. Обязательно сделайте отличительные признаки 

персонажей: королю — корону, деду — бороду и усы, а бабке — платочек… 

Играть такими куколками-рулончиками интересно и одному, и целой 

компанией. Надеваете на палец… и вы уже не мама, а капризная принцесса! 

Еще такие артисты очень удобны для сказок с большим количеством 

персонажей. Каждый палец — отдельный герой. Так можно поставить 

«Репку», «Теремок», «Зимовье зверей». 

Театр на столе. 

Именно на нем и разыгрываются представления. 

Сначала вырезаете из журнала приглянувшиеся картинки и наклеиваете их на 

картон для прочности. Фигуры должны быть не больше 10 см в высоту. 

Возьмите половинку от внутреннего футляра шоколадного яйца. На каждой 

сделайте сверху щель ножом. В эту прорезь вставьте картинку на картоне. 

Герой новой сказки готов! Так можно создать целую семью: маму, папу, 

малыша, снабдить их необходимыми предметами обихода. Сделайте на таких 

же подставочках изображения детской кроватки, колясочки, стола. Любая 

журнальная иллюстрация пойдет в дело! Такие актеры и декорации прочно 

стоят на столе и их можно свободно передвигать. А то, что в вашей сказке не 

будет традиционных персонажей бабки и дедки, пожалуй, и лучше: сможете 

сами вместе с ребенком сочинить новую сказку, с новыми действующими 

лицами. 

Конусные куклы. 

Возьмите лист тонкого картона или ватмана, сверните конусом (диаметр 

основания 7-10 см). Склейте или скрепите степлером. Установите, чтобы он 

прочно стоял на столе. Это будет туловище будущего героя. Сверху на конус 

приклеиваем голову. Ее изображение может быть двойным: вид спереди и 

вид сзади. Эти две половинки склеиваем между собой, а внутри, между ними, 

— вершина конуса. К конусу прикрепите ручки-ножки, усики-рожки. 

Объемные куклы сложнее хранить. Они легко мнутся, поэтому их нужно 

аккуратно сложить в коробку, а плоские фигурки можно снять с подставочек 

и хранить даже в конверте. Для представления с такими куколками можно 

смастерить даже декорации — простую ширму, сделанную из 3-4 плотных 

листов картона большого формата (А4 или A3), соединенных между собой 

«гармошкой» с помощью скотча или лейкопластыря. Он эластичный, 

прочный, отлично клеится и не шуршит при открывании и закрывании 

ширмы. На листы наклейте скотчем прозрачные папки-файлы в виде 

кармашков. Туда вы будете вставлять картинки, соответствующие теме 

действия, и ширма всегда будет другой. Картон лучше взять разных цветов: 

это и смотрится интереснее, и обыграть в постановке можно. На зеленом 

фоне — пара деревьев, вот и получился лес. На голубом легко представить 



море или речку, на желтом либо коричневатом сделаете дорогу или пляж. 

Будет совсем как в настоящем кукольном театре! 

Перчаточные куклы. 

Можно их сшить самим, а можно — взять обычную перчатку, у которой 

потерялась пара. Для головы подойдет шарик от пинг-понга с отверстием для 

указательного пальца. С помощью перманентного маркера изобразите на нем 

лицо, повяжите платочек или приклейте универсальным клеем шевелюру из 

шерстяных ниток. Если делаете лицо человечка, вместо шарика можно взять 

небольшой клубочек, обтянутый светлой тканью. Если хотите получить 

меховую мордашку, можно клубочек не обтягивать, а просто подобрать по 

цвету: мишке - коричневый, а зайке - белый или серенький. Здесь главное - 

аксессуары: платочек для старушки, косички для девчушки и т.п. 

Можно саму перчатку оставить такой, какая она есть, а можно сверху надеть 

рубашечку или юбочку. Такие куколки обязательно полюбятся малышу, они 

ведь как живые: двигаются, у них явно есть характер, они разговаривают и 

ведут себя почти как люди. Наденьте такого «актера» на руку, и 

почувствуете, что говорите-то вовсе не вы. Это кукла заставляет вас 

произносить слова, танцевать и петь. Только прислушайтесь! 

Работа над созданием игрушки вместе с ребенком очень увлекательна. 

Игрушка сделанная ребенком, пусть с помощью взрослого, является не 

только результатом его труда, но и творческим выражением 

индивидуальности ее создателя. Она особенно дорога ему, с ней гораздо 

увлекательнее изображать героев сказок, песенок, небольших рассказов. 

Родители! Не жалейте времени на домашние постановки по материалам 

сказок - результат будет стоить того. 

Для ваших детей  это будет настоящий праздник! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Консультация для родителей 

«Воспитание ребёнка посредством театральной деятельности» 

 

 

«Театр - искусство прекрасное. Оно облагораживает, воспитывает 

человека. Тот, кто любит театр по настоящему, всегда уносит из него 

запас мудрости и доброты».  

К.С.Станиславский 
 

Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и 

находит своё отражение стихийно, потому что связана с игрой.  

Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребёнку хочется 

воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, 

стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая 

огромное наслаждение. 

Во время занятий театрализованной деятельностью развивается 

любознательность, стремление к познанию нового и интересного, 

усваивается новая информация, настойчивость и целеустремлённость. У 

ребёнка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и 

изобретательность. 

Взрослым не следует навязывать своё видение, свои вкусы ребёнку, нужно 

предоставить возможность самому выбрать, к какому виду театральной 

деятельности появился устойчивый интерес в силу его склонностей и 

способностей. Театр бывает кукольный, настольный, пальчиковый, теневой и 

просто театр, где ребёнок может попробовать свои силы. 

 

Театр, как никто другой! - возвращает нас к исконным корням. Он – 

единственный, сохраняющий и культивирующий народную мудрость вне 

зависимости от национальной принадлежности. В опосредованной форме он 

учит детей быть честными и добрыми, устремлёнными и трудолюбивыми, 

способными по – настоящему оценить и полюбить богатство родного слова. 

 

Плюсы театральной деятельности. 
- Дети умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно 

или последовательно. 

- Снимают напряжение с отдельных групп мышц. 

- Запоминают заданные позы. 

- Знают 5 – 8 артикуляционных упражнений. 

- Умеют произносить скороговорки и чистоговорки в разных темпах, 

шёпотом 



- Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

- Умеют прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и чётко 

произнося слова с нужными интонациями. 

- Умеют составлять предложения с заданными словами. 

- Умеют сочинять этюды по сказкам. 

- Умеют строить простейший диалог. 

 

 

Театр кукол 

У нас сегодня с мамой 

Культурная программа. 

Давай мне, мама, руку, 

Пойдем в театр кукол! 

Что я большой - я знаю, 

Но кукол обожаю 

Смотрю и не могу понять, 

Как куклой можно управлять? 

Взял рукавичку и надел  

И вот уж Петушок запел, 

А поменял ты рукавичку  

И превратился он в Лисичку! 

Но знаю я наверняка - 

Актера трудится рука, 

И кукла оживает, 

Поет, переживает 

Волшебно это превращенье! 

И мама смотрит с восхищеньем. 

А мы в театр еще пойдем, 

И папу мы с собой возьмем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Консультация для родителей: 

«Значение театрализованной деятельности в жизни дошкольника » 
     

 Ориентированность современных концепций дошкольного образования на 

гуманизацию предполагает изменение самого подхода к личности ребенка. 

Наиболее общим в этих подходах является направленность на 

удовлетворение потребностей растущей личности во всестороннем развитии. 

Следовательно, надо строить всю педагогическую работу исходя из 

понимания педагогом самобытности дошкольного детства, уникальности 

каждого ребенка, ценности его своеобразия. Это говорит о необходимости 

принятия личностно ориентированных целей дошкольного образования как 

приоритетных. 

    В педагогике и психологии активно обсуждается проблема взаимосвязи 

личности и творчества. Дошкольная педагогика ищет сегодня пути развития 

детей в сугубо детских видах деятельности в противовес обучению 

школьного типа. Именно игра и должна преимущественно использоваться 

педагогами. Л.С.Выготский определил игру как ведущую деятельность в 

дошкольном возрасте. Л.И. Божович считает необходимым, чтобы ведущая 

деятельность составляла основное содержание жизни самих детей. Таким 

образом, игра является своеобразным центром, вокруг которого 

сосредоточиваются главные интересы и переживания детей. 

Театрализованная деятельность является разновидностью игры. 

    Театрализованная деятельность в детском саду организационно может 

пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в 

совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, 

осуществляться в самостоятельной деятельности детей. Театрализованная 

деятельность может быть органично включена в работу различных студий и 

кружков; продукты театрализованной деятельности (инсценировки, 

драматизации, спектакли, концерты и др.) могут вноситься в содержание 

праздников, развлечений и сладких пятниц. 

     Театрализованная игра на занятиях: во время занятий педагог включает 

театрализованную игру как игровой прием и форму обучения детей. В 

занятие вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные 

знания, умения и навыки. Игровая форма проведения занятия способствует 

раскрепощению ребенка, созданию атмосферы свободы и игре. 

    Свободная совместная деятельность детей и взрослых: это совместная 

деятельность детей на прогулке, вне занятий. Сюда включаются игровые 

ситуации прогулок, организация игр в игровых комнатах, чтение 

художественной литературы с последующим обыгрыванием сюжетных 

эпизодов вне занятий в течение дня, игры-рисования на свободную тему, 

строительные игры с драматизацией. 



  Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей: в 

самостоятельных детских играх отражаются персонажи и сюжеты, 

взволновавшие детей. Так, дети часто играют в Снегурочку и Деда Мороза, 

создавая в игровой комнате заново мир новогоднего праздника. Яркие 

сюжеты, игры, хороводы, усвоенные в совместной свободной деятельности 

детей и взрослых, в играх-занятиях, также способствуют возникновению 

самостоятельной театрализованной игры детей. 

   Театрализованная деятельность способствует тому, чтобы сделать жизнь 

детей в группе увлекательнее, разнообразнее. 

  

Используя театрализованную деятельность в системе обучения детей в ДОУ, 

педагоги могут решать комплекс взаимосвязанных задач: 
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   Театральная деятельность представлена в ДОУ кукольным 

театром итеатрализованными играми, которые делятся на две 

группы:режиссерские игры и игры-драматизации. 

     Для организации детского театра нужны куклы различных систем, 

формирующие у детей определенные умения и навыки, стимулирующие 

детское творчество (песенное, танцевальное, игровое), побуждающие к 

импровизации на детских музыкальных инструментах. Из всех видов 

кукольного театра в детском саду наибольшей популярностью пользуется 

театр картинок (на фланелеграфе, картоне, столе). Театр игрушек и петрушек 

тоже вызывает интерес. 

    По способу управления театральные куклы делятся на два основных вида – 

верховые и напольные. К верховым относятся те, которыми кукловод 

управляет из-за ширмы. В свою очередь, они бывают перчаточными и 

тростевыми. 

     Напольные куклы «работают» на полу, кукловод управляет ими на глазах 

у зрителей. К напольным относятся марионетки и большие куклы. 

    К режиссерским играм в ДОУ относятся настольные театрализованные 

игры: настольный театр игрушек, настольный театр картинок, теневой 

театр, театр на фланелеграфе. 
    Тут ребенок или взрослый сам не является действующим лицом, он 

создает сцены, ведет роль игрушечного персонажа – объемного или 

плоскостного. Он действует за него, изображает его интонацией, мимикой. 

Пантомима ребенка ограничена. Ведь он действует неподвижной или 

малоподвижной фигурой, игрушкой. 

   Игры-драматизации основаны на собственных действиях исполнителя 

роли, который при этом может использовать куклы бибабо или персонажи, 

надетые на пальцы. Ребенок в этом случае играет сам, преимущественно 

использует свои средства выразительности: интонацию, мимику, пантомиму. 



Участвуя в играх-драматизациях, ребенок как бы входит в образ, 

перевоплощается в него, живет его жизнью. 

   Игры-драматизации с пальчиками - атрибуты ребенок надевает на 

пальцы, но, как и в драматизации, сам действует за персонажа. (Например, 

сказки «Репка», Коза и семеро козлят», «Гуси-лебеди». Показ таких сказок 

могут показывать двое, трое детей, которые располагаются за ширмой). 

   Игры-драматизации с куклами бибабо – в этих играх на пальцы руки 

надевают куклу. Движения ее головы, рук, туловища осуществляются с 

помощью движений пальцев, кисти руки. 

   Импровизация – разыгрывание темы, сюжета без предварительной 

подготовки, очень сложная, но и интересная игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Значение подвижной игры в жизни дошкольника» 

Проблема здоровья подрастающего поколения является одной из важных 

проблем жизни современного общества. Как добиваться, чтобы ребенок был 

здоров, что нужно делать для этого, какие меры принимать? Исследователи 

этой проблемы, пришли к единому мнению: привлечение детей к активному 

образу жизни, их участие в подвижных играх и спортивных соревнованиях 

помогает развивать у них позитивное отношение к здоровому образу жизни, 

разнообразные навыки в физической, познавательной, эмоциональной 

областях жизни. 

Основной целью для нас с вами уважаемые родители должно быть: - 

сохранение и укрепление здоровья детей и улучшение их двигательного 

статуса с учётом индивидуальных возможностей и способностей. 

Дошкольное детство - короткий, но важный период становления личности. В 

эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающем мире, 

у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, 

вырабатываются навыки и привычки правильного, социально желательного 

поведения, складывается характер. 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра, в процессе 

которой развиваются духовные и физические силы ребенка, внимание, 

память, ловкость, дисциплинированность. Кроме того, игра - это 

своеобразный, свойственный дошкольному возрасту, способ усвоения 

общественного опыта. 

Огромное значение на развитие ребёнка оказывают подвижные игры. 

Подвижная игра - это естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой силой. Подвижные игры являются 

традиционным средством педагогики. 

Вместе с тем эти игры доставляют ребёнку радость и удовлетворение; 

активизируют дыхание, кровообращение и обменные процессы, 

совершенствуют движения, развивают координацию, формируют быстроту, 

силу, выносливость. 

Эта игра является упражнением, посредством которого ребенок готовится к 

жизни. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры 

побуждают к определенным умственным и физическим усилиям. Игра, бег, 

прыжки, разговор и смех детей, чему мы часто не придаем значения, 

являются самым необходимым делом для их развития. Все это заложено в 



них самой природой. Во время игр у ребенка особенно обостряется фантазия, 

проявляется активность и он получает богатые впечатления. 

Играть для них – это, прежде всего, двигаться, действовать. 

Во время подвижных игр у детей совершенствуются движения, развиваются 

такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и 

настойчивость. Они приучаются согласовывать свои действия и даже 

соблюдать определенные правила. 

Поэтому надо использовать игры для развития ребенка. Игры пробуждают 

новые картины в сознании детей, помогают развивать физические качества. 

Так же подвижные игры являются эффективным способом воспитания 

выдержки, что особенно важно для дошкольников, у которых процесс 

возбуждения преобладает над процессом торможения. 

Именно в подвижных играх, у детей начинает формироваться интерес к 

соревновательной стороне - соревнованию в ловкости, быстроте, смекалке, 

смелости, организованности. 

Оздоровительный эффект, достигаемый при проведении подвижных игр, 

тесно связан с положительными эмоциями детей, возникающими в процессе 

игровой деятельности и благотворно влияющими на психику ребенка. 

По содержанию все подвижные игры выразительны и доступны ребенку. Они 

вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических процессов, формирует физические навыки, стимулирует 

переход детского организма к более высокой ступени развития. Именно 

поэтому игра признана ведущей деятельностью ребенка - дошкольника. 

Таким образом, подвижные игры служат методом совершенствования уже 

освоенных детьми двигательных навыков и воспитания физических качеств. 

Участие взрослых в подвижных играх приносит двойную пользу: доставляет 

детям много радости, а родителям дает возможность лучше узнать своего 

ребенка, стать ему другом. 

Уважаемые родители, если вы хотите, что бы детство для вашего ребёнка 

было незабываемым подарите его своему ребёнку, играйте с ним, будьте для 

него другом и не бойтесь показаться смешным. Дети очень «чистые» и 

искренние и потому оценят по достоинству всё, что мы (взрослые), им 

даём….. 

Играйте со своими детьми и будьте счастливы вместе… 

 



Консультация для родителей. 

Приобщение детей к экологической культуре через опыты и 

эксперименты. 

«Есть такое твердое правило. 

Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – 

и сразу же приведи в порядок свою планету» 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Человечество стоит перед лицом экологической катастрофы. Причиной 

нарушения экологического равновесия послужило потребительское 

отношение людей к окружающему миру. Сегодня экология – не только наука 

о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с окружающей 

средой, это мировоззрение. 

Лет 20 назад об экологическом образовании дошкольников речь даже не 

заводили, а в настоящее время оно становится одним из важных направлений 

дошкольной педагогики. 

Поэтому на первый план в системе работы по экологическому воспитанию 

необходимо вынести формирование основ экологического сознания, 

понимание общих законов развития материального мира, а не просто набор 

сведений о природных объектах и явлениях. 

Экологическое сознание ребенка постепенно повышается, если 

стимулировать его интерес к природе. Занятия побуждают чувства ребенка, 

вызывают сопереживания. Важно, чтобы ребенок мог оценить поведение 

человека в природе. 

Какие же элементы экологического сознания наиболее характерны для 

дошкольников? 

Потребность в общении с природой. 

Эстетические и этические чувства, которые вызывают общение с природой, 

индивидуальные для каждого ребенка. 

Проведение опытов, организация экспериментирования – один из 

эффективных путей воспитания экологической культуры дошкольников. 

Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Опыты 

– словно «фокусы». Только загадка фокусов так и остается не разгаданной, а 

вот все, что получается можно объяснить и понять. Опыты помогают 

развивать мышление, логику, творчество ребенка, наглядно показать связи 

между живыми и неживыми в природе. Исследования представляют ребенку 

возможность самому найти ответы на вопросы «как? » и «почему? ». 

Знания, полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго. 

Важно, чтобы каждый ребенок проводил собственные опыты. 

Ребенок должен делать все сам, а не быть в роли наблюдателя. 

Детское экспериментирование – путь к познанию окружающего мира. 

Эксперименты вызывают у ребенка интерес к исследованию природы, 

развивает мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, 

обобщение и др.) . 

Экспериментирование как специально организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного 



возраста и основ культурного показания им окружающего мира. В связи с 

этим можно заключить, что экспериментирование стимулирует 

интеллектуальную активность и любознательность ребенка. В итоге можно 

сделать вывод, что основополагающие законы природы выводятся ребенком 

самостоятельно, как результат постановки опыта. Эксперимент же, 

специально организуемый педагогом, безопасен для ребенка и в тоже время 

знакомит его с различными свойствами окружающих предметов, с законами 

жизни природы и необходимостью их учета в собственной 

жизнедеятельности. 

Природа – великий учитель, поэтому необходимо воспитывать в детях четкое 

понимание того, что не будь всего живого – земли, воды – людям не жить на 

земле. 

Чем богаче мир вокруг, тем будет лучше жить в этом мире взрослым и детям. 

Чем раньше ребенок познает природу, научится беречь ее, чувствовать 

взаимосвязь человека с природой, тем богаче, добрее он вырастет. 

Воспитатель должен заложить в сознание детей понятие о живой и неживой 

природе. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он 

дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами со средой обитания. 

В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируется 

его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнивая классификации, 

обобщения и экстраполяции. Нельзя не отметить положительного влияния 

экспериментов на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за 

счет повышения общего уровня двигательной активности. 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получают дети, тем быстрее и полноценнее они развиваются. 

«Пламя загрязняет воздух». 

Зажгите свечу. Горит пламя. Может ли она загрязнить воздух? Подержите 

над пламенем свечи на расстоянии (1-2 см.) стекло или фарфоровую чашку. 

Через некоторое время вы увидите, что этот предмет снизу почернел – 

покрылся слоем копоти. 

«Растения пьют воду». 

Поставьте букет цветов в подкрашенную воду. Через некоторое время стебли 

цветов также окрасятся. 

Вывод: растения пьют воду. 

«Песок хорошо пропускает воду, а глина плохо» 

Возьмите 2 одинаковые воронки и поставьте на стаканы. 

В каждую воронку положите немного ваты. В одну воронку до половины 

насыпьте песок, а в другую положите истолченную глину. Налейте в обе 

воронки доверху воду. Наблюдайте. Песок хорошо пропускает воду, а глина 

плохо. Песок – сыпучее вещество. Глина состоит из мелких частичек, сильно 

скрепленных между собой. 



 

«Взаимодействие семьи и детского сада в современных условиях» 

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является 

предметом особой заботы. В законе РФ «Об образовании» 

ст.18.п.1определяется, что родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в детском возрасте. Таким образом, признание 

государством приоритета семейного воспитания, требует иных 

взаимоотношений  и образовательного учреждения, а именно 

сотрудничества,  взаимодействия и доверительности. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - 

предоставляет собой способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется с помощью общения. Детский сад и семья должны 

стремиться к созданию единого пространства развития ребенка. 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены 

одним важным и значимым критерием - его качеством, которое 

непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности 

педагогов и педагогической культуры родителей. Достичь высокого качества 

образования наших воспитанников, полностью удовлетворить запросы 

родителей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное 

пространство возможно только при условии разработки новой системы 

взаимодействий ДОУ и семьи. 

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд 

самых актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и 

социальное расслоение, обилие новейших информационных технологий, 

более широкие возможности получения образования) заставляет искать 

новые формы взаимодействия. Папам и мамам необходимо помнить, что 

детский сад - только помощник в воспитании ребенка, и потому они не 

должны перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от 

воспитательно- образовательного процесса. 

В нашей группе ежегодно разрабатывается план совместной деятельности с 

родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы 

они отвечали годовым задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей, 

возможностям педагогов. Проблема вовлечения родителей в единое 

пространство детского развития в нашем ДОУ решается в трех направлениях: 



1)    Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

2)    Повышением педагогической культуры родителей. 

3)    Вовлечение родителей в деятельность  ДОУ, совместная работа по 

обмену опытом. 

Основные задачи своей работы я вижу в следующем: 

1)    Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2)    Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

3)    Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

4)    Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

5)    Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Принципами взаимодействия с родителями является: 

1)    Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении 

воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. 

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким 

будет отношение семьи к детскому саду в целом. 

2)    Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь пригодится и человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и 

вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3)    Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные папы и мамы в большинстве своем люди грамотные, и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных 

детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических 

знаний, сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо 



эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях. 

4)    Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - 

качество, а не количество. Слабое, плохо подготовленное родительское 

собрание или семинар- практикум могут негативно повлиять на 

положительный имидж учреждения в целом. 

5)    Динамичность. 

Детский сад сегодня должен находится в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. 

Для того, чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать 

родителей своих воспитанников. Поэтому начинать необходимо с анализа 

социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания 

ребенка в д/саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему 

поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать её эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. Ежегодно в сентябре 

воспитатели групп проводят анкетирование среди родителей воспитанников 

на тему: «Социальный портрет семьи». По результатам изучения анкет 

выяснилось следующее: если раньше родители подразделялись на группу 

служащих и рабочих, то с изменением общественных условий появились 

предприниматели, неработающие, много неполных семей, есть многодетные 

семьи. Анализ рисунков воспитанников на тему: «Моя семья», «Мой дом» 

также помогает понять, как относятся к ребенку дома. 

Родители детей, посещающих сегодня дошкольное образовательное 

учреждение, можно условно разделить на три группы. 

Первая группа- это родители, очень занятые на работе, которым д/сад просто 

жизненно необходим. Но, несмотря на это, они ждут от д/сада не только 

хорошего присмотра и ухода за ребенком, но и полноценного развития, 

оздоровления, обучения и воспитания, организации интересного досуга. Эта 

родительская группа вряд ли сможет в силу занятости активно посещать 

консультации, семинары, тренинги. Но при правильной организации 

взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с ребенком 



семейную работу на конкурс, выставку, в удобное для них время примут 

участие в заранее объявленных мероприятиях. 

Вторая группа- это родители с удобным рабочим графиком, неработающими 

бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли бы не посещать д/сад, 

но родители не хотят лишить ребенка полноценного детского общения, игр 

со сверстниками, развития и обучения. Задача педагогов - не допустить, 

чтобы эта родительская группа оставалась на позиции пассивного 

наблюдателя, их необходимо вовлечь в работу д/сада. 

Третья группа-это семьи  с неработающими мамами. Эти родители тоже ждут 

от д/сада интересного общения со сверстниками, получения навыков 

поведения в коллективе, соблюдение правильного режима дня, обучения и 

развития. Задача воспитателя выделить из этой  родительской группы 

энергетичных мам, которые станут членами родительских комитетов и 

активными помощниками воспитателей. На эту родительскую группу 

воспитателю необходимо опираться в подготовке родительских собраний, 

проведений праздников, конкурсов, выставок и т.д. 

Содерджание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. 

Главное донести до родителей знания. Существует традиционные и 

нетрадиционные формы общения педагога с родителями дошкольников. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские 

собрания, конференции,, круглые столы) и индивидуальные (беседы, 

консультации, посещение на дому), а также наглядно- информационные 

(выставки, стенды, ширмы, папки- передвижки). 

Нетрадиционные формы  организации общения педагогов и родителей. 

1)    Информационно- аналитические. Сюда входит выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности. Проводится с помощью социалистических срезов, опросов. 

2)    Познавательные. Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей практических навыков воспитания детей. 

Проводятся семинары- практикумы, педагогическая гостиная, проведение 

собраний в нетрадиционной форме, педагогическая библиотека для 

родителей. 

3)    Наглядно- информационные. Ознакомление родителей с работой 



ДОУ, особенностями воспитания детей. Это информационные проекты для 

родителей, организация дней (недель) открытых дверей, открытых 

просмотров занятий и других видов деятельности детей, выпуск газет. 

4)              Досуговые. Установление эмоционального контакта между 

педагогами, детьми. Это совместные досуги, праздники, участие родителей и 

детей в выставках и т.п. 

В работе со всеми родительскими группами мы активно используем 

разнообразные формы, как традиционные, так и нетрадиционные. 

Работая,  в этом направление уже больше 5 лет была проведена большая 

работа с родителями. Родителей знакомлю с жизнью д/сада и их ребенка 

через родительские собрания, уголки, информационные стенды и газеты, 

провожу консультации, беседы с показом видеозаписей, развлечения с 

родителями и наконец, занятия с участием родителей. Убеждаю их о 

необходимости систематичности этих мероприятий. Ничто так не сближает 

родителей, педагогов и детей, как  совместные мероприятия, которые 

проходят интересно и разнообразно. 

Для меня досуговое направление в работе с родителями оказалось самым 

привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в 

организации.  Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие 

позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности 

во взаимоотношениях, апробировать разные подходы, посмотреть как это 

делают другие, т.е. приобрести опыт  взаимодействия не только со своим 

ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

Очень теплой традицией стало ежегодное проведение мероприятия в ноябре, 

посвященное «Дню матери». В таких развлечениях принимают участие как 

мамы совместно с детьми, так и папы с детьми на «Рыцарском турнире». 

Родители настолько благодарны всеобщему союзу, что даже пишут в 

центральных газетах положительные отзывы. Целью этих встреч было: 

развитие взаимоотношений детей и родителей посредством включения в 

совместную деятельность, обогатить отношения через эмоциональное 

общение. Ведь не зря гласит пословица «Ребенок растет не от хлеба, а от 

радости». 

Праздник в д/саду это радость, веселье, торжество, которое разделяют и 

взрослые, и дети. Родители самые дорогие и близкие люди! Они видят, что 

дети гордятся ими, им хочется вместе с ними танцевать, петь, играть. 



Пройдут годы, дети забудут песни, которые звучали на празднике, но в своей 

памяти они навсегда сохранят тепло общения, радость сопереживания. Мною 

был разработан и успешно реализован в жизнь группы проект «День 

рождения» в 2009-2010г. Этот проект не обошелся без участия родителей. 

Они участвовали в ролях Клоунов, Феи, Весны, Карандаша на праздниках. 

 В.А. Сухомлинский сказал: «Дети - это счастье, созданное нашим трудом. 

Занятия, встречи с детьми, конечно, требуют душевных сил, времени, труда. 

Но, ведь и мы счастливы тогда, когда счастливы наши дети, когда их глаза 

наполнены радостью». 

Поэтому я решила – пусть праздничные встречи проходят постоянно и будут 

яркими, полезными и увлекательными, ведь в результате их проведения 

формируются положительные взаимоотношения родителей со своими 

детьми, устанавливаются эмоциональные контакты. 

Также было проведено развлечение с участием  родителей «Сказка, я тебя 

знаю» (январь, 2009). Здесь родители и дети показали все свои знания, 

умения,  и конечно же победила «дружба». А вот на открытом мероприятии 

на город «Осеняя ярмарка» (декабрь,2009) родители тоже вложили большой 

вклад, сыграв роли Доброго Молодца и Медведя. Дети были в восторге от 

участия своих родителей на таком празднике. 

В нашем д/саду стало традиционным проведение спортивных праздников, 

посвященных «23 февраля». Наши мальчишки охотно соревнуются с 

подгруппой пап. При их проведении создаются условия не только для 

физического развития и укрепления здоровья всех участников, но и для 

сплочения семьи. 

В теплой обстановке, за чашкой чая, проходят чаепития с мамами, 

бабушками, где проходит чествование женщин- матерей, которые, 

воспитывая своих детей, дарят тепло своих сердец и другим детям. 

Сближению детей и родителей, а также воспитателя способствует и 

использование такой формы работы как создание роли для родителя на 

открытом занятии недели «Специалист». Родитель был вовлечен в 

воспитательно- образовательный процесс группы, с обязательным 

объявлением благодарности от воспитателей и детей. 

Постоянное проведение разнообразных конкурсов и выставок «Чудо- овощ», 

«Елочка- зеленая иголочка», «Щедрая- осень», «Транспорт- нашего города» и 

другие, позволяют укрепить взаимодействие д/сада с семьями 

воспитанников. Важным моментом проведения конкурсов является 



соревновательный дух, который помогает объединяться родителям одной 

группы. 

В течение года педагогами группы оформляются газеты: «Моя мама- самая 

любимая»; «Мой папа- солдат»; «Как мы провели лето» и другие. Каждый 

номер газеты посвящаются определенной теме. 

 И наконец, совместные субботники с родителями и детьми, на которых 

проявляются трудовые навыки, как родителей, так и их детей. Основная цель 

таких мероприятий - укрепления детско-родительских отношений. В 

результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к 

близким, уважение к труду. 

Хотелось бы сказать об одном важном моменте системе работы с 

родителями. Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в 

оценке своего труда. В этом нуждается и наши родители. «Похвала полезна 

хотя бы потому, что укрепляет нас в доброжелательных измерениях»- писал 

Ф. Ларошфуко. Я думаю, что это актуально всегда и везде. Я всегда делаю 

это при любом удобном случае, и родители платят мне тем же. 

В современных условиях д/сада трудно обойтись без поддержки родителей. 

Именно поэтому многое у нас в группе сделано руками пап и мам наших 

детей (мебель- кровать и диван, сшита одежда для кукол, постельное белье, 

нестандартная лесенка и многое другое). 

Доверительные отношения устанавливаются постепенно в совместной 

деятельности родителей с воспитателем. На таких мероприятиях, как «Дни 

добрых дел»- ремонт группы, игрушек, мебели, помощь в создании 

предметно-развивающей среды в группе, налаживалась атмосфера мира и 

теплых взаимоотношений между педагогами и родителями. Мы вместе 

стремились, чтобы детям в группе было хорошо, уютно. 

Воспитание и развитие ребенка не возможны без участия родителей. Чтобы 

они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, 

необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет 

увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а 

поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными, и тогда все 

получится. 

На сегодняшний день можно сказать, что у меня сложилась определенная 

система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы 

дало определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» 



стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана 

атмосфера взаимоуважения. 

Опыт работы показал: позиция родителей как воспитателей стала более 

гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспитании детей. 

Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы, научились 

выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, 

эмоционально поддерживать своего ребенка. 

Семья и д/сад- два воспитательных феномена, каждый из которых по- своему 

дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они 

создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в 

большой мир. Для меня это стало возможным только благодаря объединению 

сил и сотрудничеству. Постепенно ушли непонимание, недоверие родителей. 

Взаимодействие родителей и д/сада редко возникает сразу. Это длительный 

процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного 

следования выбранной цели. Я не останавливаюсь на достигнутом, 

продолжаю искать новые пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна 

цель - воспитывать будущих созидателей жизни. Хочется верить, что наши 

дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих близких. 

Консультация для родителей: 

«Мнемотехника, как средство 

развития связной речи детей» 

 Если ребенок молчит, 

покажите ему картинку, и 

он заговорит. 

 Ушинский К.Д.  

Мнемотехника в переводе с греческого — искусство запоминания, 

технология развития памяти. Это система методов и приёмов, обеспечивающая 

успешное и эффективное запоминание информации. 

   Идея: на каждое слово или словосочетание придумывается картинка и весь 

текст зарисовывается схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, стихотворение 

можно «записать», используя картинки или символьные знаки. Глядя на эти схемы, 

ребенок воспроизводит полученную информацию. Схемы служат зрительным 

планом, помогающим ребенку воссоздать услышанное. Такие карточки схемы-

опоры очень эффективно используют логопеды. 



   Мнемотехникой и кинезиологией (наукой о развитии головного мозга через 

определенные движения рук) пользовались Аристотель и Гиппократ. Педагоги и 

родители, занимающиеся с детьми, также могут использовать метод мнемотехники, 

при обучении пересказу и составлению рассказов, при загадывании загадок, при 

заучивании пословиц, поговорок и стихотворений наизусть. 

К.Д.Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти 

словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он их усвоит на лету». Метод мнемотаблиц помогает эффективно 

воспринимать и воспроизводить полученную информацию. Как показала практика, 

эта методика значительно облегчает детям поиск и запоминание слов, предложений 

и текстов. 

   Мнемотаблицы: -являются дидактическим материалом по развитию речи; -их 

можно использовать для пополнения словарного запаса и развития речи; -

использовать при обучении пересказу и составлению рассказов, заучивании 

наизусть. С помощью мнемотаблиц можно решить такие задачи как:  

1. Развитие речи и пополнение словарного запаса. 

2. Преобразование образов в символы. 

3. Развитие памяти, внимания и образного мышления. 

4. Развитие мелкой моторики 

 

Примеры мнемотаблиц к произведениям художественной литературы.  

Рассказывание русской народной сказки «Жихарка» 

 

 



Сказка «Три поросенка» 

 

 

 

Консультация для родителей: 

 «Развитие связной монологической  речи у детей дошкольного возраста». 
 

 

          Под связной повествовательной речью принято понимать такие развёрнутые (то 

есть состоящие из нескольких или многих предложений) высказывания, которые 

позволяют человеку чётко и последовательно излагать свои мысли. Без свободного 

владения связной речью процесс школьного обучения, даже в плане обычных ответов 

на уроке, просто не мыслим, поэтому о её развитии у ребёнка необходимо 

беспокоиться уже в дошкольном возрасте. 

          Связная речь типа описания или рассказа начинает развиваться у детей только 

после 3 лет, поскольку лишь в этом возрасте у ребёнка возникает потребность в ней и 

появляются необходимые предпосылки для овладения ею. Необходимость в передаче 

другим людям каких-то собственных мыслей появляется в связи с самостоятельной 

практической деятельностью ребёнка, в процессе которой у него и возникают те 

мысли, которыми он хочет поделиться с окружающими. Особенно же активно связная 

повествовательная речь развивается в период между 4 – 5 годами, когда в процессе 

 игры у ребёнка постепенно формируется регулирующая функция речи.  После 3 лет, 

особенно к 4 -5 годам у него уже имеются в наличии и необходимые речевые 

предпосылки для овладения связной повествовательной речи, своего рода 

«материальная база» для неё – он уже владеет достаточно большим словарным 

запасом и основными грамматическими формами языка, что позволяет ему правильно 



строить предложение. Но если при построении предложений перед ним стояла задача 

оформления грамматически правильной связи между отдельными словами, то при 

построении связного высказывания речь идёт уже о логической связи между 

отдельными предложениями. 

         Детям бывает трудно проследить причинно – следственные связи между 

событиями и передать их  в логической последовательности. По этой причине рассказ 

пятилетнего ребёнка нередко представляет собой простое нагромождение фраз. Не 

закончив одной мысли, ребёнок «перескакивает» на другую, с совершенно новым 

содержанием и не связанную с первой. Поэтому смысловые связи между отдельными 

предложениями в таких «рассказах» выражены слабо или даже полностью 

отсутствуют, что затрудняет их понимание. 

       С целью проверки состояния у ребёнка связной повествовательной речи, 

попросите его рассказать о том, что он видит на картинке или серии картин (можно 

взять любую серию картинок, доступную ребёнку по содержанию). Дети, хорошо 

владеющие связной повествовательной речью, смогут составить по этим картинкам 

большой и достаточно связный рассказ, привнеся в него даже и не изображённые на 

картинках события, а взятые из личного опыта. Другие дети окажутся в состоянии 

«оречевить» картинку лишь двумя или несколькими не связанными друг с другом 

предложениями, нередко к тому же грамматически неправильно оформленными.       

Третья группа детей просто перечислит изображённые предметы и явления, не сумев 

построить даже отдельных предложений. Понятно, что  о достаточном уровне 

развития связной повествовательной речи можно говорить лишь в отношении первой 

названной группы детей, тогда как последняя группа не владеет даже фразовой речью 

(к сожалению, бывает и такое на самом пороге школы). 

         Прежде всего, нужно постараться вызвать у ребёнка желание о чём-то рассказать, 

поскольку связная речь может быть сформирована лишь при наличии внутреннего 

мотива на «самостоятельное говорение». С этой целью можно начать заинтересованно 

о чём-то расспрашивать ребёнка, побуждая его рассказать о каком-либо интересном 

для него событии, об игре, посещении зоопарка, просмотренном мультфильме и тому 

подобное. Слушать нужно с живым интересом, направляя сбивчивый рассказ ребёнка 

в нужное русло путём постановки вопросов. 

         Необходимо научить ребёнка понимать связные высказывания, прослеживать 

последовательность событий, улавливать их причинно-следственные связи. Очень 

хорошую возможность для этого создаёт чтение или рассказывание сказок и 

приучение ребёнка внимательно следить за развитием действия. Так,   например, он 

должен понимать, что нельзя сначала рассказать о том, как волк съел Красную 

Шапочку, а затем о том, как мама испекла пирожок и попросила девочку навестить 

больную бабушку. 

         До овладения связной повествовательной речью следует научить ребёнка давать 

на вопрос полный ответ. Делать это можно на материале тех же самых сказок. 

Прочитав вслух сказку, задайте по её содержанию вопросы в строгом соответствии с 

ходом развития описанных в ней событий. Полные ответы ребёнка на эти вопросы, по 

сути дела, и будут являться почти пересказом по только что прочитанной сказки. Для 

упражнения в рассказывании можно использовать следующее: 

•пересказ прочитанной взрослым сказки или рассказа; 



•пересказ просмотренного мультфильма; 

•рассказ о событиях прошедшего дня; 

•рассказ об интересной прогулке, об экскурсии; 

•окончание начатого взрослым рассказа (что будет дальше?); 

•составление рассказа по данному его концу (что было до этого?). 

         Все эти систематические упражнения в рассказывании постепенно приучат 

ребёнка к соблюдению определённых правил при построении рассказа, 

последовательному изложению мысли и прослеживанию связи между событиями. 

Ребёнок научится понимать, что рассказ «с чего-то начинается и чем-то 

заканчивается». Именно это и важно для ответов на школьных уроках, где, как 

правило, требуется полный логичный пересказ учебного материала. Успешность 

обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладения связной 

повествовательной речью.  Адекватное восприятие и воспроизведение  текстовых 

учебных материалов, умение давать развёрнутые ответы на вопросы, умение 

самостоятельно излагать свои суждения – все эти и другие учебные действия требуют 

достаточного уровня развития связной повествовательной речью. 

        Развитие связной повествовательной речи в дошкольном возрасте является 

многоаспектным по своей природе. Этот процесс органически связан с умственным 

развитием, поскольку развитое мышление ребёнка – это речевое, языковое, словесно-

логическое мышление. 

Необходимо регулярно организовывать специальные игры и игровые упражнения с 

грамматическим содержанием: 

•на усвоение родовой принадлежности; 

•на усвоение падежных форм имён существительных; 

•на активизацию предлогов; 

•на образование форм единственного и множественного числа имён существительных. 

        Задачи по развитию связной повествовательной речи у дошкольников решаются и 

во внеучебное время, а именно в семье. В семье создаётся то или иное отношение к 

литературе, к языку. Так же, как и в детском саду, дома можно заниматься с детьми по 

развитию связной повествовательной речи, используя различные игры. Например: 

        Игры с опорой на серии картинок: 

        «Книжка рассыпалась» 
        Взрослый объясняет, что у него было несколько маленьких книжек, содержащих 

рассказы в картинках: «Книжки рассыпались, и странички перепутались. Попробуем 

снова собрать книжки. Но для этого нужно догадаться, с чего начинался рассказ, что 

было сначала, а что потом, и чем всё закончилось». Ребёнок раскладывает книжки по 

порядку и составляет рассказ. Если он сложит серию картинок неправильно, то, 

составляя устный рассказ, он сам замечает ошибки и исправляет их. 

       «Стоп-кадр» 
         Взрослый предлагает ребёнку вытащить из пачки одну картинку и, рассмотрев её 

придумать по ней рассказ. Взрослый говорит: «Ты не раз смотрел видеофильмы. При 

этом фильм можно остановить в любой момент. И тогда изображение на экране 

застывает. Это называется «стоп – кадр». Представь себе, что картинка и есть вот 

такой «стоп – кадр». Попробуй придумать, что случилось в фильме до «стоп - кадра» и 

что будет происходить после него». После этого предложите придумать фильм. Дайте 



опорную схему рассказа (сценарий фильма). Кто главный герой? Какой он? Что он 

делает? Что он делал сначала? Где происходят события? Попросите описать 

обстановку.  Что происходило потом? Чем все кончилось? 

    Всё, что будет рассказывать ребёнок, следует записывать. Детям важно 

почувствовать, что к их творчеству, сочинительству родители хорошо относятся. Если 

в игре участвуют и другие члены семьи – тогда сочинение рассказа становится 

коллективным творчеством и сближает ребёнка с его родными. Лучше завести 

специальную тетрадь она сможет стать для ребёнка книгой, которую он «написал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей: 

«Мнемотехника в разучивании стихов» 

           Мнемотаблицы эффективны при разучивании стихотворений. Суть заключается 

в том, что на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка – 

символ, изображающая действие или предмет; таким образом, все стихотворение 

зарисовывается схематически. Овладение приемами работы с мнемотаблицами 

значительно сокращает время обучения и одновременно решает задачи, направленные 

на: развитие основных психических процессов — памяти, внимания, образного 

мышления; развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 

воспроизведении текста.  

Мнемотехника помогает развивать: ассоциативное мышление, зрительную и слуховую 

память, зрительное и слуховое внимание, воображение. Использование опорных 

рисунков для обучения заучиванию стихотворений увлекает детей, превращает 

занятие в игру. Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, 

сопровождающегося просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить 

текст.  

Для разучивания каждого стихотворения совместно с детьми разрабатываем и 

составляем мнемотаблицу, но вначале эмоционально прочитываю детям 



стихотворение, и проводим словарную работу по активизации незнакомых слов, 

беседу по смыслу прочитанного. Следующий этап работы с мнемотаблицей – 

эмоциональное, выразительное воспроизведение текста стихотворения. В процессе 

работы я заметила, что большинство детей в группе заучивают стихотворение 

наизусть, пока кодируют его в таблице, так как при шифровке текста происходит 

детальный разбор и привязка к зрительному образу, что способствует расширению 

мыслительных процессов. Постепенно память дошкольников укрепляется, их образное 

мышление развивается, они запоминают тексты намного лучше, больше по объёму, 

легче и эмоциональнее. При таком способе работы стихотворение запоминается 

целиком. Разучивание стало для дошкольников делом весёлым, эмоциональным, и при 

этом содержание текста – осязаемым, видимым, представляемым.  

Владение мнемотехникой позволяет параллельно решать ряд задач: развитие мелкой 

моторики рук, совершенствование навыков ориентировки на плоскости листа и др. 

(Обучение родителей кодированию слов оставлению и использованию мнемотаблиц.) 

 

 

 



 

 

Консультация для родителей на тему: 

«Мнемотехника». 

«Услышал - забыл. Увиделзапомнил. 

Сделал – понял.»(китайская 

мудрость) 

         Количество детей с речевой патологией имеет тенденцию к увеличению. Речевые 

нарушения негативно влияют на развитие умственных способностей, на адекватность 

поведение и социализацию ребенка в обществе. Актуальность проблемы стимулирует 

постоянный поиск новых идей и технологий. Все большее внимание уделяется 

психологически ориентированному обучению, когда весь коррекционный процесс 

планируется «от ребенка», а не «от дефекта» и в программе работы с ребѐнком 

учитывается не только структура дефекта, но и его психологические особенности, 



предпочитаемые им стили общения, каналы получения информации и способы 

действий.  

        Последовательное усложнение дидактического материала заданий 

осуществляется в соответствии с постепенным расширением речевых возможностей 

детей. Включение наглядных моделей в процесс обучения позволяет целенаправленно 

развивать монологическую речь, обогащать активный словарный запас, закреплять 

навыки словообразования, формировать и совершенствовать умения употреблять в 

речи разнообразные конструкции предложений, описывать и сравнивать предметы, 

составлять рассказ.  

        При обучении связной речи детей, вполне обосновано использование творческих 

методик, эффективность которых очевидна, наряду с общепринятыми. 

         Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, 

эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение 

информации, и конечно развитие речи. Как любая работа, мнемотехника строится от 

простого к сложному. Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, 

последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 

Мнемоквадраты и мнемодорожки по временам года, с помощью которых дети 

составляют свои предложения и рассказы.  

Составление рассказа о зиме . 

 Зимой повсюду лежит снег. Деревья словно в белые шубки нарядились. Солнце 

светит, но не греет. Морозно! В домах топят печи. Люди зимой подкармливают птиц, 

заботятся о домашних животных. Детям нравятся зимние развлечения: катание на 

санках, лыжах, коньках, игры в хоккей, снежки. Очень любят дети лепить снеговиков. 

 



 

 Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. путем выделения 

главных смысловых звеньев сюжета. Главное – нужно передать условно-наглядную 

схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Сказка « Колобок». 

 

        Приѐмы мнемотехники облегчают запоминание у детей и увеличивают объѐм 

памяти путѐм образования дополнительных ассоциаций.  

         К. Д. Ушинский писал: “Учите ребѐнка каким-нибудь неизвестным ему пяти 

словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он их усвоит на лету”.  

        Так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, использование 

мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи, позволяет детям эффективнее 

воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и 

воспроизводить еѐ. Особенность методики – применение не изображения предметов, а 

символов. Данная методика значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. 

Символы максимально приближены к речевому материалу, например, для обозначения 

домашних птиц и животных используется дом, а для обозначения диких (лесных) 

животных и птиц – ѐлка. 

        Мнемотаблицы-схемы я использую для обогащения словарного запаса; 

отгадывания и загадывания загадок; заучивания стихов, скороговорок, считалок, 



чистоговорок; при обучении составлению описательных рассказов, пересказов, 

придумывание сказок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заучивание стихотворений по мнемотаблицам 



 

 

        Использование мнемотехники в обучении дошкольников позволяет решить такие 

задачи как: 

 1. Развитие связной речи. 

2. Преобразование абстрактных символов в образы (перекодирование информации) . 

 3. Развитие мелкой моторики рук.  

4. Развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного 

мышления; помогает овладение приѐмами работы с мнемотаблицами и сокращает 

время обучения. 

 При обучении детей составлению рассказов-описаний, я пользуюсь схемами Т. А. 

Ткаченко и сенсорно-графической схемой В. К. Воробьѐвой, которые беру за основу, 

но изменяю и совершенствую их. Предметные мнемотаблицы используются на 

занятиях в младшем и среднем дошкольном возрасте. В младшем дошкольном 

возраста отрабатывается модель составления сравнений по признаку цвета, формы, 

вкуса, звука, температуры и др. •"Мячик по форме круглый, такой же круглый по 



форме, как яблоко» •Далее предлагаем детям найти объекты с данным значением 

признака (круглое по форме - солнце, колесо, тарелка). Использование моделирования 

облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения текстов, формирует приемы 

работы с памятью. При этом виде деятельности включаются не только слуховые, но и 

зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а потом припоминают 

слова. Используются предметно-схематические модели. В дошкольном возрасте 

преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в основном 

непроизвольный характер: дети лучше запоминают события, предметы, факты, 

явления, близкие их жизненному опыту. Учитывая, что в данное время дети 

перенасыщены информацией, необходимо, чтобы процесс обучения был для них 

интересным, занимательным, развивающим. Данная работа с дошкольниками 

способствует их подготовке к успешному обучению в школе и формированию у них 

одной из ключевых компетенций — владение устной коммуникацией, так 

необходимой для адаптации их в современном информационном обществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация 

«Использование мнемотехники для развития речи детей 

старшего дошкольного возраста» 

  

“Учите ребёнка каким-нибудь 

неизвестным ему пяти словам – 

он будет долго и напрасно 

мучиться, но свяжите двадцать 

таких слов с картинками, 

и он их усвоит на лету". 

  

К.Д. Ушинский 

  

          Как вы думаете, почему некоторые дети, которым трудно дается запоминание 

стихотворений и правил, так легко и быстро запоминают сюжеты кинофильмов и 

мультфильмов? Замечали ли вы, что после объяснения материала занятия одни дети 

помнят, о чем шла речь, а другие забыли? А слушали-то, в общем, внимательно! И 

как найти нечто, похожее на крючок, способный зацепить знания и удержать их в 

памяти ребенка? Что же может удержать внимание и сделать процесс запоминания 

простым и непринуждённым? 

        Работая с детьми, страдающими различными речевыми патологиями, я заметила, 

что они без радости включаются в учебную деятельность и, как правило, у таких 

детей недостаточно развита память, снижено внимание, не так подвижны 

психические процессы. Поэтому дети не проявляют интереса к поисковой 

деятельности и с трудом планируют любые её виды, не готовы к выполнению 

заданий, не отличаются высокой работоспособностью. В силу этих и других причин, 

дети с речевой патологией не любят учить стихи, пересказывать тексты, составлять 

рассказы, не владеют приёмами и методами запоминания. Всё это вызывает у них 

большие трудности, быстрое утомление, отрицательные эмоции. 

       Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что детям с нарушениями 

речи необходимы вспомогательные средства, облегчающие и направляющие процесс 

становления у ребенка развернутого речевого высказывания. Одним из таких средств 

является наглядность. Наглядная модель высказывания выступает в роли плана, 

обеспечивающего связность и последовательность рассказов ребенка. О 

необходимости наглядности говорили великие педагоги С. Л. Рубинштейн, А. М. 

Леушина, Л. В. Эльконин и др. Взяв в основу мнение великих педагогов и увидев в 

своей практике эффективность наглядного материала, я стала использовать в работе с 

детьми с ОНР по обучению детей связной речи приёмы мнемотехники. 

         Что же такое мнемотехника? 



        Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, 

об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и 

воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 

Что дает мнемотехника? 

       В результате использования алгоритмов, мнемотаблиц, пиктограмм, коллажа: 

 Расширяется не только словарный запас, но и знания об окружающем 

мире. 

 Появляется желание пересказывать — ребенок понимает, что это совсем 

не трудно. 

 Заучивание стихов превращается в игру, которая очень нравится детям. 

 Это является одним из эффективных способов развития речи 

дошкольников. 

 Развивается мелкая моторика рук. 

          Коллажи и мнемотаблицы использую в практической работе с детьми. С их 

помощью у ребенка формирую экологические представления, расширяю словарный 

запас, развиваю связную речь, зрительную память (это очень необходимо для детей с 

ОНР). Основное назначение коллажа-объединить все объекты, изображенные на нем, 

в единый сюжет, интересный и познавательный для ребенка. Содержание коллажа 

может быть разнообразным: это картинки, модели, буквы, геометрические фигуры, 

цифры. Но все они связаны между собой, объединены одной темой, и увидеть и 

разгадать эту связь как раз предстоит меленькому исследователю. Таким образом 

развиваются самостоятельность мышления, и познавательная активность ребенка.      

Использование коллажей и мнемотаблиц будет эффективным, по моему опыту, если 

строить работу с детьми в следующей последовательности: на первом этапе детям 

предлагаю внимательно рассмотреть коллаж (за ранее приготовленный) или 

мнемотаблицу и догадаться, почему здесь изображены именно эти картинки, цифры, 

буквы. Далее даю сжатую информацию по содержанию данного коллажа или 

мнемотаблицы. Информацию даю в доступной для детей форме и очень интересной. 

На втором этапе идет обсуждение - задаю дополнительные вопросы и задания. На 

третьем этапе дети с помощью коллажа и мнемотаблицы самостоятельно составляют 

описательный рассказ. 

        Мнемотаблицы можно использовать в самостоятельной деятельности детей в 

играх: 

1. Восстанови последовательность картинок по памяти. 

2. Смешай их с другими и отбери среди нескольких картинок те, которые относятся 

к данной теме. 

3. Определи, где должна находиться “выпавшая” картинка среди других. 

4. Найти лишнюю картинку. 

5. Найти ошибку в последовательности картинок после прочтения текста. 



6. ”Распутать” два события (предъявляются вперемешку две разрезанные 

мнемотаблицы). 

7. Игра “Не зевай, нужную картинку поднимай”. 

      Помимо менемотаблиц и коллажа, я использую наглядные модели-условные 

схематические изображения явлений природы, признаков времени года. Данные 

модели помогают формировать у детей обобщенное представление об основных 

сезонных изменениях в природе. Модели использую в ходе совместных бесед, 

наблюдений (дети с удовольствием самостоятельно отмечают состояние погоды в  

природном уголке по условным обозначениям). 

     Интересным по моему мнению приёмом мнемотехники является пиктограмма - 

рисунчатое письмо 

(использую в работе для заучивания стихотворений и отгадывании загадок). 

      Психологические исследования показали, что использование пиктограмм 

способствует развитию слуховой памяти, делает процесс заучивания стихотворений 

более осмысленным и интересным. 

       Работу строю по следующему алгоритму: 

- читаю стихотворение вслух или загадку; 

- выделяем в каждой строке главное ключевое слово (представляем его в виде 

символа или рисунка); 

- читаю стихотворение еще раз, но уже использую пиктограмму; 

- дети самостоятельно рассказывают стихотворение или загадку наизусть с помощью 

пиктограммы. 

      Стоит отметить, что с использованием данной методики мнемотехника, связная 

речь детей в моей группе значительно улучшилась. Дети связно, последовательно и 

выразительно стали передавать готовый текст без помощи взрослого; самостоятельно 

составляют описательный или повествовательный рассказ, используя мнемотехнику; 

развивают сюжетную линию, в соответствии с содержанием, соединяют отдельные 

предложения и части высказывания в повествовательный текст. Таким образом 

можно сделать вывод, что использование мнемотехники расширяет представления 

детей об окружающем мире, развивает психические процессы, формирует связную 

речь, что в дальнейшем способствует более эффективному обучению в школе. 

 


