
Консультация для родителей «СКОРО В ШКОЛУ» 

Подготовила Костик Ольга Валерьевна 

 
 

Ваш ребёнок скоро идёт в школу. «А готов ли он?», — с волнением 

думают родители. Одной из важных задач работы детского сада является 

подготовка детей к обучению в школе. Некоторым детям подготовительной 

группы хочется иметь школьную форму,портфель,школьные 

принадлежности, а другим интересно узнать что-то новое. Но иногда детям 

бывает скучно на уроке,они разочаровываются и теряют познавательный 

интерес к учёбе. Чтобы учёба была успешной, детям необходимо 

прикладывать волевые усилия, чтобы слышать и слушать учителя, выполнять 

его требования, быть внимательным, а так же начинать и заканчивать работу 

одновременно. 
       Непроизвольным вниманием дети обладают в самом раннем возрасте: это 

внезапный звук, свет, движение, оно помогает ориентироваться в 

пространстве. 
      Произвольное внимание появляется, когда человек специально 

сосредоточивается на чём -либо. Вот тогда и включается воля, умение себя 

организовать. Детям это бывает трудно, поэтому, чтобы привлечь их 

внимание воспитатели прибегают к непроизвольному вниманию: хлопнуть в 

ладоши, ударить в бубен, позвонить в колокольчик, пригласить в «гости 

сказочный персонаж». Но удержать долго произвольное внимание трудно 

даже взрослому, тем более детям. А процесс обучения в школе требует от 

детей в  первую очередь произвольного внимания, которое необходимо 

тренировать. 
 Игры,которые помогают тренировать внимание. 

«Угадай,что изменилось?» 
На столе стоят  игрушки или предметы. Ребёнок  закрывает глаза, предмет 

убирают(добавляют, меняют на другой) . Открыв глаза, рассказывает что 

изменилось. 
«Кто во что одет?» 

Ребенок закрывает глаза и его просят описать как одеты подруги и друзья. 

Сколько цветов на окне? Кто привёл сегодня твоего друга в детский сад? Что 

в руках держала девочка, которую мы встретили?                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                   «Найди отличия» 
Кто больше найдёт отличий при рассматривании двух картинок. 

«Пантомимические этюды» 
Детям предлагается пройти так, как ходит маленькая девочка, мальчик в 

хорошем настроении, старушка, солдат и т. д. 
«Отражение чувств» 

Дети объединяются в пары,договариваются, кто будет «говорящим»,а кто 

«отражателем». Воспитатель шепчет на ухо «говорящему» какую- нибудь 

фразу: «За мной пришла мама». Говорящий эмоционально повторяет ее, а 
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«отражатель» должен определить, какое чувство испытывал его друг в 

момент, когда произносил фразу. 
«Выполни в темноте» 

Играющий в течении 1-2 минут рассматривает и запоминает расположение 

предметов на столе. Затем играющему завязывают глаза. По просьбе 

ведущего он берёт те предметы, которые называют ему. Можно считать очки 

за правильно выполненное задание. 
«Построй в темноте» 

Играющий строит одной рукой из кубиков высокий столбик, до тех пор, пока 

он не развалится. Чем выше постройка, тем большее количество очков 

получает играющий. 
«Дедушка Водяной» 

Водящий  в центре круга  с завязанными глазами сидит на корточках. Дети, 

взявшись за руки идут по круги, произнося слова: «Дедушка водяной, что 

сидишь ты под водой? Ты сиди и не молчи, пока не скажем : «раз, два, три!» 

Дети останавливаются, а водящий «водяной» встает и идет вытянув руки. 

Наткнувшись на кого- нибудь из детей он угадывает кто это, ощупав 

причёску и одежду ребёнка. Если он отгадал , то водящим становится тот 

ребёнок. 
«Кто увидит больше всех?» 

Любая репродукция картины (например: В.Васнецова «Алёнушка», 

«Богатыри», «Иван- царевич на сером волке». Можно также использовать 

пейзажи и натюрморты) Картина вывешивается перед детьми и предлагается 

рассказать, что на ней изображено. Плохо рассказывающие дети могут 

назвать два- три главных предмета. 
Дети с большим запасом слов называют предмет, его действия или 

состояние. Игра продолжается, пока не будет названо всё существенное. 
Вариант: Дети рассматривают картину, затем она убирается. Ребята по 

памяти должны рассказать, что на ней изображено. Для контроля картина 

вывешивается ещё раз. 
Каждый воспитатель стремится к  пост произвольному  вниманию. Такое 

внимание не требует волевого усилия (как произвольное) и не является 

случайной ориентировочной реакцией (как непроизвольное). Оно сочетает в 

себе лучшие свойства того и другого: не утомляет, не заставляет включать 

волю и в тоже время организует деятельность ребёнка и включает цепочку 

познавательных процессов: восприятие, мышление, память. 

Постпроизвольное внимание — даёт интерес к происходящему, самое 

выгодное для детей и для воспитателей: дети не устают,очень хорошо 

воспринимают и запоминают информацию, воспитателю тоже интересно 

работать, можно многое успеть, многого достичь. 
Человеческая психика — гармоничное сочетание, переплетение множества 

качеств, свойств, процессов. Воспитываем внимание — обеспечиваем лучшее 

восприятие,память, формируем характер. Заботимся о наблюдательности — 

учим мыслить, понимать, иметь собственное мнение. И так — во всём. 



Каждый ребёнок обладает разными природными задатками: скоростью 

нервных процессов, быстротой переключения с одного предмета на другой, 

степенью активности и утомляемости. Любое качество можно развить, 

только потолок у каждого свой, и мы, взрослые (родители и воспитатели), 

должны повысить уровень его интеллектуальной активности. Нельзя 

постоянно подавлять инициативу и волю ребёнка. Напротив, бесконтрольный 

ребёнок не умеет организовать своё внимание, у него нет такого опыта . 

Таких детей часто характеризуют в школе: «способный, но 

невнимательный». Чтобы дети в школе не испытывали на неинтересном 

уроке муки  удержания своего ускользающего внимания, необходимо 

постоянно тренировать  произвольное внимание. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей по обучению грамоте в 

подготовительной к школе группе группе 

 Подготовила Костик Ольга Валерьевна 

 

Обучение грамоте - ответственный период в жизни ребенка. И то, 

насколько благополучно он будет проходить, во многом зависит от 

вас, вашего терпения, доброжелательности. Успешность обучения 

в школе зависит от знаний, которые получил ребёнок в саду, а так 

же от той практической помощи, которую сможет оказать родитель 

ему дома. 

 

А практические знания умения формируются только на теории. 

Некоторые родители сталкиваются с трудностями при выполнении 

домашних заданий по обучению грамоте, особенно это касается 

работы со звуками, слогами, словами, предложениями. Поэтому я 

предлагаю вспомнить основные понятия, чаще используемые в 

работе с детьми. 

 

Все, что мы говорим, читаем, пишем - Речь. 

 

Речь бывает: устная и письменная. 

Состоит наша речь из предложений. 

Что такое предложения? (слова связанные между собой по смыслу) 

 

Предложения состоят из слов. 

Слова состоят из слогов. 

Слоги состоят из звуков. 

Какие бывают звуки? (гласные, согласные) 

 

В каждом слове слышим звуки. 

Звуки эти разные: 

Гласные, согласные. 

Гласные тянутся в песенке звонкой, 

Могут заплакать и закричать. 

В тёмном лесу 

Могут звать и аукать 

И в колыбельке Алёнку баюкать, 

Но не желают свистеть и ворчать. 
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А согласные согласны 

Шелестеть, шептать, скрипеть, 

Даже фыркать и шипеть, 

Но не хочется им петь". 

 

Гласные звуки – это звуки, при произнесении которых воздушная 

струя выходит свободно, ей не мешают ни губы, ни зубы, ни язык, 

поэтому гласные звуки умеют петь. Они поют (голосят, гласят), 

могут пропеть любую мелодию. Гласные звуки обозначают 

красным цветом. 

 

Согласные звуки - это звуки, при произнесении которых 

воздушная струя встречает преграду. Свободно выходить ей 

мешают или губы, или зубы, или язык. Некоторые из них можно 

тянуть (ССС, МММ) но петь их нельзя. 

 

МЯГКИЕ И ТВЁРДЫЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 

Согласные звуки могут быть мягкими или твёрдыми. Например, в 

слове "река" слышится мягкий согласный звук [р'], а в слове "рука" 

- твёрдый согласный звук [р]. Мягкость согласного обозначается с 

помощью добавления к его записи символа ', например: [р']. 

 

Как отличить мягкий согласный звук от твёрдого звука?  

При произношении мягкого согласного звука язык более 

приподнимается к нёбу и сужает проход, по которому идёт воздух, 

чем при произношении твёрдого согласного звука. Например, в 

слове "перерыв" при произношении первого согласного звука [р'] 

воздух проходит через более узкую щель, чем при произношении 

второго согласного звука [р]. 

 

Также согласные звуки являются мягкими, если сразу за ними 

следуют гласные буквы (е, ё, и, ю, я) или (ь). 

Мягкий знак и твёрдый знак - буква, а не звук! 

 

И твёрдыми, если за ними следуют другие гласные (а, о, у, ы, э). 

 

 

 



ЙОТИРОВАННЫЕ ЗВУКИ [Й’Э], [Й’О], [Й’У], [Й’А] 

 

Гласные буквы е, ё, ю, я обозначают два звука, если они стоят: 

 

1. В начале слова (юг, яма, Емеля); 

 

2. После гласных (заявка, приют, Пелагея); а могут обозначать 

один звук, после согласного. 

 

3. После букв Ь Ъ (вьюга, въезд) 

Всегда мягкие звуки: [й’], [ч’], [щ’]. 

Всегда твёрдые звуки: [ж], [ш], [ц]. 

Звуки на письме обозначаем буквами. 

 

Чем отличаются звуки от букв? (звуки мы слышим, произносим, а 

буквы пишем). 

 

Показывая буквы, надо произносить не ее официальное алфавитное 

название, а тот звук, который эта буква обозначает. 

 

Например, звук [м] мы произносим отрывисто: м! и букву м 

необходимо называть так же: м! Ни в коем случае ЭМ или МЭ. 

Вводя буквы, давайте только печатные образцы. 

 

Запоминание образа буквы можно организовать по-разному: 
 

- написать букву в воздухе, на столе; 

 

- выложить печатную букву из карандашей, счётных палочек, 

шнурков, верёвочек; 

 

- написать букву пальчиком на манке или другой мелкой крупе; 

 

- выложить букву из крупных и мелких пуговиц, бусинок, фасоли и 

т.д.; 

 



- вырывать, вырезать из бумаги образ буквы; 

 

- вылепить из пластилина, теста; 

 

- написать на плакате букву разных размеров, разного цвета: 

 

- выбрать (подчеркнуть) нужную букву в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителя 

 «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Подготовила Костик Ольга Валерьевна 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, 

его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка - сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, 

климат, природу, организацию общественной жизни, особенности языка и 

быта, однако к ним не сводится. Историческая, пространственная, расовая 

связь людей ведет к формированию их духовного подобия. Сходство в 

духовной жизни способствует общению и взаимодействию, что в свою 

очередь порождает творческие усилия и достижения, придающие особое 

своеобразие культуре. 

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к 

самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя 

многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности 

патриота. 

Россия - родина для многих. Но для того чтобы считать себя ее сыном 

или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и 

творчески утвердить себя в ней, принять русский язык, историю и культуру 

страны как свои собственные. Однако национальная гордость не должна 

выраждаться в тупое самомнение и самодовольство. Настоящий патриот 

учится на исторических ошибках своего народа, на недостатках его характера 



и культуры. Национализм же ведет к взаимной ненависти, обособлению, 

культурному застою. 

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета 

среди других народов - авторитета, достойно завоеванного русским 

искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем культурном 

прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи… 

Национальные отличия сохранятся и в 21 веке, если мы будем озабочены 

воспитанием душ, а не только передачей знаний». 

Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать 

неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет 

пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из 

жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой 

Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо 

привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к 

Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести 

ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну, 

Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена 

увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты 

памятники. 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. 

Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно 

и переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью 

человека, ее глубиной. 

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. 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 

воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что 

они — часть великого русского народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). В устном народном творчестве как 

нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 



нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 

пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим 

нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным 

образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. Адресование 

детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая 

заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках 

метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 

недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в 

произведениях устного народного творчества занимают уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря 

этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны 

занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются 

накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 

особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с 

трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей их 

целостности и многообразии. 

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, 

пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным 

изобразительным искусством. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная цель 

программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального 

искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до 

театра. Именно такой представляется нам стратегия развития личностной 

культуры ребенка как основы его любви к Родине. 

Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная задача, 

решение которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная, 

систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, 

общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова 

и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для 

дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 

 


