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 В предложенном сборнике представлены памятки и рекомендации для родителей 

по наиболее актуальным темам. 

Материалы сборника могут быть использованы родителями, а также 

социальными педагогами, воспитателями, работающими с воспитанниками 

социально-реабилитационного учреждения. 

 Выпуск осуществлен на основе обобщения опыта работы специалистов 

государственного учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних №4». 
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Введение  

«Многолетняя практика воспитательной работы, исследование умственного 

труда и духовной жизни детей, - писал В.А. Сухомлинский, - все это приводит к 

убеждению, что причины, в силу которых ребенок становится трудным, неуспева-

ющим, отстающим, в подавляющем большинстве случаев кроются в воспитании, в 

условиях раннего детства. Родители и воспитатели дошкольника и младшего 

школьника имеют дело с самым тонким, самым чутким, самым неясным, что есть в 

природе, - с детским мозгом. И если ребенок стал трудным, если все, что посильно 

другим людям, ему непосильно, значит, в детстве он не получил для своего разви-

тия от окружающих людей того, что должен был получить. Трудными становятся 

именно в этом возрасте - от года до семи-восьми лет». 

Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных начал, 

жизненных принципов ребенка. Семья создает личность или разрушает ее, во вла-

сти семьи укрепить или подорвать психическое здоровье ее членов. От того, как 

строятся отношения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у ее старших 

представителей на первый план, зависит, какими вырастут дети. Климат семьи ока-

зывает воздействие на моральный климат и здоровье всего общества. Ребенок 

очень чутко реагирует на поведение взрослых и быстро усваивает уроки, получен-

ные в процессе семейного воспитания. Благоприятные отношения между ребенком 

и родителями определяют его успехи в школе, вне школы; являются важнейшим 

условием эффективного общения со сверстниками и другими взрослыми. 

Основной контингент, с которым педагоги реабилитационного центра чаще 

сталкиваются - это семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Дети, ока-

завшиеся в реабилитационном центре, имеют нарушения в развитии эмоциональ-

ной, когнитивной, личностной сфер в следствие педагогической запущенности.  

Изучая явление педагогической запущенности детей, мы исходим из опреде-

ления, данного И.А. Невским, что педагогически запущенные дети - это дети, име-

ющие отклонения от нормы в сознании и поведении, обусловленные педагогиче-

скими причинами. Какие же отклонения свойственны детям, находящимся в соци-

ально – реабилитационном центре? 

- Неуспешность в игровой, учебной, трудовой деятельности. 

- Отставание в развитии познавательной сферы: памяти, воображения, мышления; 

внимания, речи; снижение мотивации к деятельности. 

- Нарушения в эмоционально-личностной сфере: отклонения, искажения в отно-

шении к себе, своим сверстникам, родителям, воспитателям, окружающим. 

- Нарушения в эмоционально-волевой сфере: неумелое, неправильное поведение; 

конфликтность, замкнутость, агрессивность, тревожность. 

Большинство родителей, часто даже не догадываются, какие у несовершен-

нолетних могут быть проблемы, ведь их дети предпочитают умалчивать о своих 

трудностях и не доверяют сокровенные мысли даже близким людям. Отсюда начи-

наются проблемы в семье.  

Многие родители в силу своей некомпетентности не знают, как поступить в 

той или иной ситуации, как наладить взаимоотношения с ребенком, помочь в ре-

шении жизненных трудностей. Это натолкнуло нас на решение выпустить сборник 

рекомендаций и памяток для родителей по наиболее актуальным темам. 
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Развитие и воспитание ребенка дошкольного возраста 

В дошкольном, возрасте, который длится от трех лет до шести, происходят 

главные события в жизни ребенка. Во-первых, это возраст кризисный и он харак-

теризуется некоторыми особенностями, переводящими ребенка в другую возраст-

ную группу.  

В обобщенном виде симптомы кризиса дошкольного возраста (кризиса 3 лет) 

выглядят следующим образом: 

• отказ подчиняться требованиям взрослого. Но это не связано с его непослушани-

ем. Это просто отрицательная реакция, направленная на конкретного человека; 

• осознание ребенком своей личности. Не владея другими механизмами ее выделе-

ния, он начинает упрямиться, настаивать на своем решении; 

• частое выражение протеста против действия взрослых; 

• обесценивание позиции взрослого; 

• стремление к самостоятельности, настаивание на своем. 

Кризис трех лет, прежде всего, имеет социальные корни, выраженные в по-

пытке изменить уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.  

Главными у ребенка дошкольника становятся потребности в активном движении, 

активном общении и активном впечатлении.  

✐ Ведущим средством общения у ребенка дошкольного возраста становится 

речь. Кто не знает «почемучек», задающих тысячу вопросов взрослым. Ответы на 

вопросы помогают ребенку расширять его знакомство с окружающей действитель-

ностью. Очень важен ответ взрослого. Он должен быть серьезным и понятным.  

✐ Ведущим видом деятельности дошкольника является ролевая игра. В игре 

дети получают новые знания об окружающем их мире, уточняют уже имеющиеся у 

них представления и регулируют свои взаимоотношения со сверстниками. Игра 

помогает детям управлять своим поведением, принимать новые для них практиче-

ские важные решения. Выполнение роли в игре для ребенка очень важный акт. 

Ведь именно проигрывая роль, он берет на себя функции взрослого человека, что 

обогащает его социальный опыт. 

В игре ребенок осуществляет перенос значений с одного предмета на другой. 

Он моделирует воображаемую ситуацию и учится оперировать разными предмета-

ми, «додумывая» их роль в игре. Вместо сабли — палка, похожая по своему абрису 

на саблю. Вместо лошади, швабра, поскольку имеет «лохматую» часть, похожую 

на гриву. 

В игре обязательно нужен товарищ, иначе она теряет свою привлекатель-

ность. Правила для ребенка в игре очень важны, поскольку он получает удоволь-

ствие от правильности своих действий. Это новый вид удовлетворения потребно-

сти в этом возрасте, новая форма удовольствия — сделать по правилам. 

✏ Ролевая игра аккумулирует появление элементов труда в деятельности ребенка, 

поскольку сюжет, как правило, требует определенных трудовых усилий. Именно 

она выполняет главную роль в подготовке дошкольника к овладению социальным 

опытом. 

✐ Дошкольный возраст является главным возрастом развития познавательных 

процессов ребенка. Он характеризуется совершенствованием ощущений, восприя-

тий, наглядных представлений. Мышление дошкольника развивается от наглядно-

действенного (в младенчестве) к наглядно-образному. Это позволяет ребенку уста-
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навливать связи между предметами и их свойствами. Таким образом, ребенок 

учится вычленять наиболее характерные свойства предметов. Развитие мышления 

тесно связано с речью. Конечно, в три-четыре года речь еще не выполняет плани-

рующей функции. Ребенок способен представить ход практического действия, но 

не умеет рассказать о действии, которое надо произвести. К примеру, ребенку трех 

и шести лет предложили собрать пазл. Трехлетний ребенок делает наугад, и если у 

него получается, очень радуется. Шестилетний ребенок сначала проговаривает 

свои действия: «Сначала я положу крышу на домик, а потом забор и цветок, кото-

рый растет у забора». 

✐ Этот возраст характеризуется развитием памяти, она все больше выделяется из 

восприятия. Конечно, еще большую роль играет узнавание при повторном воспри-

ятии, какого - либо предмета, но чем дальше, тем заметнее у ребенка появление 

способности к воспроизведению. Сначала формируется произвольное воспроизве-

дение, а затем произвольное запоминание. 

✐ Еще в раннем детстве у ребенка начинает формироваться воображение. Но на 

этой стадии он выступает в роли пассивного слушателя сказок, рассказов. Малыш, 

конечно, сопереживает героям, но ему не всегда хватает терпения дослушать до 

конца. В дошкольном возрасте, где ведущей деятельностью выступает игра, вооб-

ражение бурно развивается. Особенности образов, которые создает дошкольник, 

состоит в том, что они могут существовать только в рамках какой-либо деятельно-

сти.  

✐ Надо отметить, что дошкольный возраст является начальным этапом формиро-

вания личности ребенка. Главными элементами выступает система мотивов, нрав-

ственные нормы и произвольность поведения. У ребенка уже различают личные и 

общественно значимые мотивы. Преобладают личные мотивы. Во взаимодействии 

с взрослыми ребенок стремится заслужить похвалу. Он тянется к ласке. У него та-

кая большая потребность в положительной оценке своей личности, что частенько, 

он преувеличивает плоды своей деятельности. 

✐ В дошкольном возрасте у ребенка начинают формироваться представления о 

нравственных нормах. Он знакомится с тем, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Естественно в нравственной ориентации основополагающий пример задает взрос-

лый. Ребенок ориентируется в своих поступках на его поступки. 

✏ Поведение у детей пока неустойчивое. Оно постоянно меняется в зависимости 

от увиденного в жизни или в кино, от прочитанного. Ребенок еще очень зависим в 

своих действиях от взрослых или сверстников, он подражает, не заботясь о пра-

вильности своего поведения. Он еще не научился соотносить степень правильности 

своего поведения и «образца». К концу этого периода уже могут проявить зачатки 

произвольного поведения, которое характеризуется устойчивостью, неситуативно-

стью, умением ребенка соотносить внешние стимулы и внутреннюю позицию. 

✐ Важным моментом в развитии дошкольников является возникновение своего 

личного сознания и нахождение своего места во взрослом мире, стремление к по-

ложительно оцениваемой взрослыми деятельности. Ребенку очень важно, чтобы 

дело его рук было оценено родителями или воспитателями. И уже, конечно, он 

стремится к высокой оценке своего труда. 
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Важные правила общения с детьми 

Разговаривайте друг с другом.  

У каждого человека есть потребность говорить с окружающими и слушать, 

что говорят они. Это необходимо и детям, и родителям.  

Выслушивайте.  

Способность слушать – ключ к нормальному общению. Ваш ребенок хочет, 

чтобы его слушали, не перебивали, не вступали с ним в спор, узнавали о его чув-

ствах, о взглядах, не настаивали на том, чтобы он слушал только взрослого.  

Рассказывайте им о себе.  

Если Вы можете поделиться с ребенком своими неудачами, проблемами, он 

легче увидит в Вас не только родителя, но и друга, с которым и он может поде-

литься.  

Умейте поставить себя на их место.  

Посмотрите на мир их глазами, вспомните, как, возможно, ваши родители 

критиковали ваши «клеши», длинные волосы, «битлов» и Высоцкого. Дайте детям 

почувствовать, что вы их понимаете.  

Будьте рядом.  

Важно, чтобы дети знали, что дверь к вам всегда открыта, что всегда есть 

возможность поговорить или просто побыть с вами.  

Будьте тверды и последовательны.  

Твердость – не значит агрессия. Это значит, что детям известны ваши взгля-

ды на жизнь и естественное желание, чтобы их уважали. Не меняйте своих позиций 

под влиянием ситуаций. Хорошо, если в семье есть определенные правила и огра-

ничения, которые меняются с возрастом ребенка. Есть одно полезное семейное 

правило – звонить, если задерживаешься. Ему должны следовать и дети и взрос-

лые.  

Старайтесь все делать вместе.  

Нужно как можно активнее развивать круг интересов детей, чтобы дать им 

альтернативу, если вдруг им предстоит выбор, где одним из предложенных вариан-

тов будет наркотик.  

Дружите с его друзьями.  

Пусть они приходят к вам в дом или вам должно быть известно место, где 

они собираются.  

Помните, что каждый ребенок – особенный.  

Помогите ему поверить в себя, найти то, что у него не получается. Если он 

поверит в себя, то направит усилия на что-то более полезное и конструктивное, чем 

наркотики.  

Показывайте пример.  

То как вы употребляете алкоголь, табак, медикаменты, какое место они за-

нимают в вашей жизни – пример для ваших детей.  

 

Психология общения 

Правила общения родителей с детьми: 

 Дайте ребенку понять, что Вы всегда его любите и принимаете таким, какой он 

есть. Когда Вы говорите детям добрые слова, происходит эмоциональная подпитка, 

которая помогает им развиваться, и создается высокая самооценка. 
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 Выслушивайте ребенка не перебивая, проявляйте искренний интерес к нему, его 

рассказам и просьбам.  

 Уделяйте больше внимания неречевому общению с ребенком. Чаще улыбайтесь, 

обнимайте его. Ученые доказали, что человеку необходимо 8 объятий в день, что-

бы чувствовать себя нормально. 

 Не задавайте слишком много вопросов. 

 Не принуждайте ребёнка делать то, к чему он не готов, если он устал, расстроен, 

возбуждён. 

 Не критикуйте и не сравнивайте его с другими детьми. 

 Старайтесь, чтобы Ваши слова не расходились с делом. Ребенок может перестать 

доверять Вам и начать делать то же самое. Не говорите: «Не так сделал», «Плохо 

сделал». 

 Не придумывайте для ребенка множества правил и ограничений: ребенок просто 

перестанет их замечать. 

 Ничего не навязывайте, дети сами будут делать то, что им действительно инте-

ресно. 

 Не проявляйте излишней тревожности по поводу его развития, помните, что 

каждый развивается в своем темпе. 

 Не вмешивайтесь, когда ребенок не просит помощи. Просто поддержите его. 

Иногда ему нужно получать и отрицательный опыт, видеть последствия своих по-

ступков. 

 Учитесь слушать своего ребенка, ведь именно в общении Вы узнаете о его пере-

живаниях и потребностях. Старайтесь понимать без слов: есть вещи, о которых де-

тям трудно говорить прямо. Не оставляйте его без поддержки наедине со своими 

переживаниями. 

 Уделяйте ребенку максимум внимания: читайте, играйте, занимайтесь. Часто 

плохое поведение детей вызвано недостатком внимания со стороны родителей, и 

они любыми способами пытаются добиться его. 

 Показывайте, что Вы своему ребенку доверяете, делитесь чувствами, спраши-

вайте, как правильно поступить. Общайтесь с детьми на равных. 

 Правильно реагируйте на его поведение, старайтесь понять, что заставило ре-

бенка поступить именно так. Всегда оценивайте поступок, а не личность ребенка. 

Дайте понять ему, что Вы его все равно любите. 

 Чаще говорите «пожалуйста», «спасибо», учите хорошим манерам и правильно-

му поведению на своем личном примере. 

Правильное общение – это такое общение между ребенком и его родителями, 

когда слова не нужны. Умение сказать без слов – свидетельство истинного и глу-

бокого понимания. 

Рецепт «Общение родителей с детьми»  

Взять «принятие», добавить к нему «признание», смешать с определенным ко-

личеством «родительской любви и доступности», добавить «собственной ответ-

ственности», приправленной «любящим отцовским и материнским авторитетом».  

 

Правила организации игровой деятельности  ребенка 

♦ Научитесь правильно выводить своего ребенка из игры. Помните, что, играя, ре-

бенок находится в своем созданном мире и не воспринимает действительность. 
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♦ Старайтесь стать участником игр детей. Помните, что игра требует от взрослого 

такта и умений адекватно строить взаимоотношений участников игры. 

♦ Расширяйте постоянно свою семейную игротеку. Помните, разные по содержа-

нию и организации игры готовят ребенка к разным же социальным ролям. 

♦ Чаще играйте с ребенком в разные виды игр. Помните, что такими действиями вы 

показываете своему ребенку свою заинтересованность в его ребячьей жизни. 

♦ Привлекайте к игре своего ребенка его друзей и сверстников. Помните, что этим 

вы реализуете его потребность в общении. 

♦ Игра позволяет познакомиться с будущей ролью мужчины-мужа-отца и женщи-

ны-жены-матери. Помните, что игра определяет половую идентификацию ребенка. 

♦ Ограничивайте время, проведенное вашим ребенком перед экраном компьютера. 

Помните, что интернет не только получение обширных знаний, но еще и бездон-

ный колодец ненужной вашему ребенку информации. 

♦ Учите вашего ребенка тому, что в игре могут быть главные и второстепенные ро-

ли и что нужно играть и те, и эти. Помните, что главные роли имеют, как правило, 

для ребенка большую притягательность в силу их социальной значимости. 

♦ Не придерживайтесь в играх вашего ребенка строгой половой принадлежности. 

Помните, придет время, и дети сами выберут игры, соответствующие их полу. 

 

В игры играем – внимание развиваем 

Уважаемые родители, быстро пролетит лето, и ваш ребенок пойдет в школу, 

и, наверное, вам не безразлично как он будет учиться. Одним из условий успешно-

го обучения ребенка в школе является развитие произвольного, преднамеренного 

внимания, т.е. умение действовать без отвлечений, следовать инструкциям и кон-

тролировать получаемый результат. 

Что же такое – ВНИМАНИЕ? 

Внимание это форма организации познавательной деятельности, избирательная 

направленность сознания на какой-либо объект. 

 У малышей преобладает непроизвольное внимание, т.е. в сознании у них фикси-

руется то, что ярко, эмоционально, привлекательно.  У вашего ребенка уже необ-

ходимо формировать произвольное внимание. Его развитие во многом позволит 

облегчить процесс обучения в начальной школе, когда от ребенка потребуется де-

лать не то, что хочется, а то, что необходимо. 

Предлагаем вам несколько простых игр и упражнений на развитие внимания у ва-

шего ребенка. 

1.  «Найди игрушку». 
Цель: развитие зрительного внимания, умения по описанию находить предметы. 

Задание: по описанию взрослого нужно найти игрушку (предмет) находящуюся в 

комнате. Если ребенок выиграл, поменяйтесь ролями: пусть теперь он не называя 

предмет, опишет его, а вы попробуете найти. 

2. «Найди отличие» 

Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях. 

Задание: ребенок рисует любую не сложную картинку (дом, человечек и др.) и пе-

редает ее взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько де-
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талей и возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. 

Затем взрослый и ребенок могут поменяться ролями. 

3. «Чего не стало?» 

Цель: развитие зрительного внимания. 

Задание: перед ребенком раскладывается несколько игрушек (от 5 до 10) или пред-

метов (шахматные фигуры, костяшки домино, пуговиц и др.) и просят запомнить. 

Затем ребенок отворачивается, а взрослый убирает один или несколько предметов. 

Повернувшись, ребенок должен сказать, чего не стало. По такому же принципу 

проводится игра  

4. Домино, лото, шашки, мозаика. 

5. Раскрашивание по образцу и рисование элементарных узоров по клеткам по 

образцу. 

6.Выкладывание из палочек, спичек, пуговиц фигур, узоров, предметов по образ-

цу. 

7. Списывание, спечатывание текстов. 

8.Игры на развитие слухового внимания: «Узнай по голосу?» (отвернувшись, 

ребенок должен узнать, кто его позвал: мама, папа, бабушка или дедушка); «Слу-

шай хлопки» (ребенок должен повторить ритмический рисунок хлопков, который 

только что слышал от взрослого). 

9. Вычеркивание заданных букв из печатного текста: «Найди и зачеркни все бук-

вы «У» из статьи в газете. 

10. Для того чтобы ребенок учился управлять своим вниманием, его надо просить 

больше рассуждать вслух, выполняя какое-то поручение или самостоятельно играя 

проговаривать порядок действий. 

 

В игры играем – память развиваем 

       Говорят, у одних она большая и крепкая, а у других совсем дырявая – не чего 

не держит.  

       О чем идет речь? О корзине? О кладовой? Нет, речь идет о памяти. 

Память! В ней собраны наши знания, воспоминания, опыт, бесценные сокровища 

ума. Чем больше объем и прочность памяти, тем больше таких сокровищ.  

     Специалисты различают кратковременную и долговременную память, а также 

виды памяти в зависимости от характера запоминаемого материала: моторную, 

слуховую, зрительную, вербальную (словесную), логическую.  

     Преобладание у человека того или иного вида памяти говорит о том, как ему 

легче воспринимать информацию: виде зрительных образов или словесной инфор-

мации, совершая какие-то действия или выстраивая логические цепочки. 

Очень часто эти виды памяти выступают в определенных сочетаниях: 

 Зрительно-моторная память 

необходима для выполнения работы по образцу (списывание с доски, работа с про-

писями, с последующим выполнением задания по памяти); 

 Вербально-моторная (работа со словесной инструкцией с указанием порядка 

выполнения задания: написание под диктовку элементов букв, рисование под 

диктовку геометрических узоров по клеточкам); 

 Логическая память 

(запоминание последовательности слов, действий в сюжетных рассказах и т.д.) 
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    У дошкольников преобладает непроизвольное запоминание (запоминание без це-

ли), поэтому если вы хотите чему-то научить ребенка-дошкольника, необходимо 

помнить:  

 Цель обучения должна быть эмоционально значима для него – достигнув цели, 

ребенок ждет похвалы или удивления взрослого. 

 Лучше сохраняется материал, который поразил и увлек ребенка. 

 Дети очень любят соревнование, игру. 

 Во многом внимание дошкольника зависит от изобретательности взрослых, их 

фантазий. 

      К семи годам у ребенка начинает формироваться произвольная память 

(сознательное запоминание), это связано с физиологическим развитием ребенка. 

 Предлагаем вам ознакомиться с правилами запоминания, соблюдение которых 

поможет вам и вашему ребенку при обучении в школе. 

 Детская память характеризуется тем, что заучивание похожего материала стирает 

предыдущий. Поэтому, прежде чем приступить к изучению следующего учебного 

материала, сделайте перерыв или дайте возможность ребенку сменить деятель-

ность. 

 Чтобы запомнить новый материал его лучше всего учить на ночь (таблицу 

умножения, стихотворение и т.д.) 

 Чтобы ребенок лучше запомнил новый материал, ему при изучении необходимо 

задавать вопросы: о чем это? Что про это говорится? И т.д. 

Предлагаем вам несколько простых игр и упражнений на развитие произвольной 

памяти. 

Игра «Слово за слово». 

Цель: развитие памяти и увеличение объема памяти, расширение и активизация 

словаря 

Взрослый начинает игру и говорит: 

  «На полянке растут цветы:….» («В лесу живут...», «В саду на деревьях растут...». 

«В зоопарке можно увидеть...» и т. д.) 

 Ребенок повторяет сказанное и добавляет название цветка («ромашка»), третий 

игрок (или вновь взрослый) повторяет всю фразу и добавляет название цветка 

(«одуванчик»). И так далее. Это позволит расширить словарный запас у ребенка и 

стимулирует развитие памяти.   

Игра « Два предмета». 

Цель: активизация зрительной памяти, сосредоточение ребенка на отдельных 

свойствах предметов. Развитие способности по описанию свойств определять, ка-

ким предметам эти свойства принадлежат. 

- Назови два предмета обладающих сразу тремя признаками: 

 Гладкий черный твердый... 

 Темный тяжелый шумный... 

 Светлый легкий блестящий... 

 Белый мягкий съедобный... 

Игра «Какой игрушки не хватает?» 

Цель:  развитие зрительной памяти. 

Ход игры: Поставить перед ребенком на 1 минуту 4-5 игрушек, затем попросить 

ребенка   отвернуться и убрать одну игрушку.  
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Вопрос к ребенку: «Какой игрушки не хватает?» 

Игру можно усложнить: 

 а) увеличить количество игрушек; 

 б) ничего не убирать, а только менять игрушки местами. 

       Играть можно 2-3 раза в неделю (игрушки меняются). 

      Переверни страницу 
Читая ребенку сказку или рассматривая с ним картинки, предложите ему запом-

нить картинку, а потом переверните и задайте несколько вопросов по картинке 

- сколько мячей было в комнате? 

- сколько окон? 

- куклы сидели или стояли? 

- были ли на окнах цветы? 

- сколько детей было в комнате и т.д. 

Помогут в развитии памяти и разучивание стихотворений, пересказывание сказок, 

выполнение заданий по памяти: 

- нарисуй 3 квадрата, 1 круг и первую фигуру зачеркни; 

- нарисуй 4 треугольника, 2 овала, 2 и 3 фигуры разукрась красным карандашом и 

т.д. 

 

Говорю с ребенком на языке игры 

Уважаемый родитель! 

Позволяйте себе иногда отключиться от окружающих проблем и погрузиться в иг-

ровую атмосферу жизни своего ребенка. Это не только полезно, но и приятно! 

Вспомните свое собственное детство, ведь это было здорово?! Вот и отправляйтесь 

прямо сейчас вместе с ребенком в увлекательный мир игровых путешествий. 

      Если Вы пришли к ребенку в его комнату или уголок, поинтересуйтесь для 

начала, во что он любит играть или уже играет? Можно ли с ним поиграть? После 

этого Вы можете подключиться к уже начавшейся игре, взяв на себя подходящую 

по сюжету роль или предложить собственный сюжет, если игра у ребенка «не кле-

ится». 

     Уважаемый родитель! Если вам кажется, что игровой опыт Вашего малыша не-

достаточен, попробуйте во время игрового общения с ним брать инициативу в свои 

руки. Найдите привлекательную для себя роль и от лица этого персонажа вступай-

те в игровой диалог со своим ребенком.          Постарайтесь не выходить из роли 

несколько минут естественность, и непринужденность Вашего поведения наверня-

ка будут замечены ребенком и по достоинству оценены. 

       Если Ваш ребенок уже приобрел игровой опыт в группе детского сада или об-

щаясь с соседскими ребятами дома, возьмите на заметку тематику некоторых са-

модеятельных игр для домашнего уик-энда! 

     Любимая игра девочек – «В семью». Какими домашними делами займутся чле-

ны «игрушечной» семьи? Станут готовится к дню рождения? Замечательно! Кто из 

игрушек будет имениннком? Надо подумать о подарке. А кто придет в гости? Как 

развлечь гостей? Чем вкусненьким угостить? Играйте на здоровье. 

     Вы давно собирались «В зоопарк»? Не хотите ли отправится прямо сейчас, 

пройти по вольерам, где живут разные животные... сначала вместе с ребенком со-
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берите всех имеющихся в доме зверей, птиц и пресмыкающихся. Определите в 

комнате место для зоопарка. Понадобятся также билетная касса, билетер, экскур-

совод. Фантазируйте дальше вместе с ребенком. Зоопарк уже открылся... 

     В «Туристическом агентстве» предлагают билеты. Кому достанется  

роль менеджера или агента бюро путешествий? С помощью современной техники 

– компьютера, телефона, факса (коробки из-под обуви или конфет) – агент знако-

мит потенциальных путешественников с турами на разные континенты. Хорошим 

оснащением игры станут рисунки ребенка про места, где он побывал с вами в от-

пуске; старые открытки с изображением растений, обитателей природных зон, го-

родскими пейзажами, сувениры и другое. Сюжет игры выведет на развитие парал-

лельных сюжетов – «В аэропорт», «В авто- или железнодорожный вокзал». 

Объединив несколько игровых сюжетов, Вы можете играть не один день. 

     Если Вы выбрали «Морское путешествие», для корабля вполне подойдет стул 

или кресло. Наверняка у ребенка есть название кораблю. Подходящий прием для 

обыгрывания сюжета игры – воображаемые действия, ваши и ребенка. Будут кста-

ти руль, бинокль, рация из предметов заместителей (пустая коробка, крышка от ка-

стрюли). Кому-то понравится роль радиста, а кто-то захочет стать врачом или по-

варом в ресторане на верхней палубе... через минуту корабль снимается с якоря... 

 

Сказка в жизни ребёнка. 

Что такое сказка? И зачем же они нужны, сказки? 

«Мама почитай мне сказку»- знакомые слова.  А ведь сказка это очень мощ-

ный и в тоже время самый мягкий способ воспитания, проверенный долгими года-

ми. 

В словаре В.И. Даля сказка определяется как "вымышленный рассказ, небы-

валая и даже несбыточная повесть, сказание". 

Русская народная сказка – это сокровище народной мудрости. При помощи 

сказок наши предки передавали молодым поколениям свои знания, традиции, ве-

рования. Сказка имеет большое познавательное и воспитательное значение, ведь в 

ней отражаются стереотипы поведения, которые одобряются (положительные ге-

рои) или не одобряются (отрицательные герои) социумом. 

В сказках дети знакомятся с разнообразными увлекательными сюжетами, бо-

гатым поэтическим языком. Также они учат ребенка хорошим манерам. В старых 

добрых сказках есть чему поучиться у героев. Они подают примеры смелости, доб-

роты, бескорыстной любви, честности и справедливости. 

Сказка ориентирует ребёнка на поиск собственных ценностей, раскрывает 

некоторые общечеловеческие ценности. Одна из основных задач дошкольного дет-

ства –это развитие способностей ребёнка, и именно сказка как один из подходов, 

помогает развитию умственных способностей дошкольников.  

По сложившейся в литературоведении традиции сказки делятся на три груп-

пы: 

 сказки о животных 

 волшебные сказки 

 бытовые сказки 

Сказки о животных  
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Этот вид сказок отличается от других тем, что в сказках действуют живот-

ные. Показаны их черты, но условно подразумеваются черты человека. 

И здесь животные говорят на человеческом языке. 

Главная задача этих сказок – высмеять плохие черты характера, поступки и 

вызвать сострадание к слабому, обиженному. 

Детские сказки о животных затрагивают социальные и этические проблемы в 

доступной для детского восприятии трактовке. 

 Волшебные сказки. 

Волшебная сказка – это художественное произведение с четко выраженной 

идеей победы человека над темными силами зла. Детям нравится волшебная сказ-

ка.  

Для них привлекательны развитие действия, борьба светлых и темных сил, и 

чудесный вымысел. В этих сказках две группы героев: добрые и злые. Обычно 

добро побеждает зло. 

Бытовые сказки. 

В бытовых сказках говорится об отношении людей. Эти сказки отличаются 

от волшебных тем, что вымысел в них не носит ярко выраженного сверхъесте-

ственного характера. В сказках говориться о характерах людей, повадках живот-

ных. Бытовые сказки имеют большое воспитательное и познавательное значение. 

Ребята узнают об истории народа, его быте. Эти сказки помогают нравственному 

воспитанию учащихся, так как они передают народную мудрость. 

Вы6ирая полезные и интересные книги для детей нужно учитывать, что сказ-

ки должны соответствовать возрасту: и быть одновременно и понятными, и разви-

вающими. Например, самым маленьким детям нужны сказки с постоянно повторя-

ющимися сюжетными ходами и небольшим словарным запасом («Колобок», «Реп-

ка», «Курочка Ряба» и т.д.), детям постарше (3-6 лет) нужны истории посложнее 

(сказки Чуковского, Сутеева, басни Михалкова,), с 6 лет можно обращаться к более 

объемным произведениям («Приключения Буратино» А. Толстого, сказки Т. Янсон 

и А. Линдгрен). И конечно важно не забывать, что каждый ребенок  индивидуален, 

и  нужно учитывать уровень его развития.  

Сказки не терпят равнодушных читателей. Если вы хотите заинтересовать 

своего ребенка чтением сказок, продемонстрируйте, насколько это увлекательно. 

Возьмите сказку с яркими иллюстрациями и читайте ее вместе с ребенком. 

Не забывайте, что большое значение при чтении сказок имеет интонация. 

Неверная интонация "разрушает иллюзию сказочного мира". Сказка становится 

тусклой, неинтересной, бесцветной, а ее темперамент, отражение в ней личности, 

неповторимые оттенки смысла исчезают. Постарайтесь оживить происходящие в 

сказке события, обыграв их. Как именно вы это сделаете не важно. Существует 

много вариантов: можно инсценировать сказочные события, можно устроить ку-

кольный театр или читать по ролям, меняя маски действующих героев. Подберите 

фоновую музыку, спойте песенку по теме. Не бойтесь экспериментировать. 

 Во время чтения прерывайтесь, чтобы задать вопрос о сюжете сказки, это 

поможет проверить, внимательно ли слушает вас ребенок. Активно вовлекайте ре-

бенка в процесс чтения. Например, просите досказать слово или фразу, если сказка 

знакомая, или вспомнить песенку. 

Прочитав вслух одну из сказок, не спешите переходить к другой. Спросите у 

ребенка, что он понял после прочтения сказки? Чему научился? Как бы он повел 

http://www.kakprosto.ru/kak-46722-kak-obrashchatsya-v-raznyh-stranah
http://www.kakprosto.ru/kak-243476-chto-podarit-devochke-na-den-rozhdeniya-v-2-goda
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себя на месте героя? Что ему показалось хорошим, а что плохим? Что запомнилось 

больше всего? Обсудите поведения главного героя сказки. 

 Необязательно подсказывать в чём был смысл поступков героев. Обычно 

дидактизм сказки настолько силен, ярок, что дети сами делают выводы: «Поделом 

лягушке – не надо хвастаться» (сказка «Лягушка - путешественница»). Если дети 

придут к подобным заключениям, то можно считать, что чтение сказки достигло 

цели. Ведь мы не воспитываем ребенка напрямую, мы всего лишь показываем ему 

последствия поведения героев через сказку, а ребенок сам делает выводы. 

 Помогите ребенку полюбить сказки, постоянно поддерживайте в нем инте-

рес к чтению. И тогда ваш ребёнок вырастет открытым доброжелательным челове-

ком, умеющим грамотно сформулировать свою точку зрения и использовать свои 

творческие способности во благо. 

 

«Ребенок и телевизор» 

Современный человек не мыслит уже свое существование без телевидения.  

По статистике пятилетние малыши в среднем проводят у экрана по 4,5 часов в 

день. Психологи и врачи всего мира встревожены этой цифрой: уже доказано, что 

телевизор не только влияет на зрение, осанку, но и портит характер маленького те-

лемана. 

Телевидение обладает огромной внушающей силой. Многие подсознательно 

верят всему, что им внушают с телеэкрана. Мелькающие на экране картинки, бес-

конечный поток сведений не оставляет времени для осмысления. Если школьные 

программы построены таким образом, чтобы мы учились думать, телевидение сво-

дит эти усилия на нет. 

В школьном возрасте у детей еще плохо развита критичность, они не всегда 

улавливают иронию и поэтому все, что видят на экране, воспринимают как норму.  

Сейчас дело дошло до того, что телевизор у детей заменяет папу, маму и фи-

зические упражнения. Наши школьники проводят за экраном телевизора больше 

времени, чем в школе.  

Влияние телевизора на здоровье детей. 

Неконтролируемый просмотр телевидения приводит к: 

1. К значительным зрительным нагрузкам. Для детей до 7 лет общая продолжи-

тельность просмотра телевизионных программ не должна превышать 30 минут в 

день. В более старшем возрасте можно разрешать смотреть телевизор непрерывно 

не более полутора часов (один фильм). 

2. Чем больше дети смотрят телевизор, тем меньше у них развито творческое мыш-

ление, так как телевидение предоставляет готовые, легко интерпретируемые обра-

зы.  

3. Просмотры телевизора также ведут к уменьшению времени, отводимого на заня-

тия спортом. Дети, подолгу просиживающие перед телевизором, ведут малопо-

движный образ жизни, часто едят во время просмотра телепередач. 

4. В последние годы у нынешнего поколения значительно снизились такие важные 

компоненты развития личности, как интерес и мотивация к деятельности. Послед-

ние психологические исследования показали, что наши дети получают иные цен-

ностные ориентиры, нежели их сверстники 15 - 20 лет назад. К примеру, сегодня 

школьник уже иначе понимает слово дружба: если раньше друга выбирали по 
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определенным личным качествам (смелость, ответственность, умение хранить тай-

ну и др.), то теперь выбор зачастую определяет наличие у потенциального товари-

ща последней модели сотового телефона или компьютера. 

5. Часто бывает так, что в повседневной жизни мы сами подталкиваем ребенка к 

телевизору, а порой полностью отдаем его "на воспитание" этому достижению.  

Ищем выход из ситуации. 

Мы не можем полностью исключить телевизор из жизни, поэтому надо искать 

разумный компромисс.  

1. Делу – время, потехе – час. Возможно один из способов решения этой задачи – 

составление распорядка дня. Определить время для прогулок на свежем воздухе, 

время для работ по дому – помощь маме, время для выполнения домашнего зада-

ния, время для развлечений.  

2. Важно контролировать, что смотрит ребенок. Выбрать хорошие телепередачи, 

фильмы, мультфильмы для просмотра, исключив ненужные. Есть хорошие про-

граммы TV для школьников: «Умники и умницы», «Диалоги о животных», «Во-

круг света». 

3. Постарайтесь как можно больше уделять внимания своему ребенку. Проводите с 

ним свободное время не у телевизора: шашки, шахматы, другие игры.  

Может ли просмотр телепередач помочь детям научиться быть более добрыми, 

честными, щедрыми и готовыми к сотрудничеству с другими? Да, если дети будут 

смотреть добрые сказки и мультфильмы. А не те, в которых герои – супермены, 

мутанты; сериалы и фильмы, где сплошь и рядом пьющие, курящие люди, ведущие 

достаточно разгульный образ жизни. 

 

Детские страхи 

Начиная с двух-трех лет, и почти до самой юности у ребенка может прояв-

ляться боязнь темноты. Никогда не преуменьшайте серьезность этих страхов. Для 

ребенка они — действительно существующие вещи, а не плод воображения, хотя 

они нам кажутся беспочвенными. 

Относитесь к его страхам серьезно 

Если ваш ребенок боится темноты, постарайтесь убедить его, что она не-

опасна, но не словами, а своим поведением. Не говорите ему, что он глупый или 

совсем маленький. Не высмеивайте его, будьте терпеливы. Если он сам об этом за-

говорит, выслушайте его. Не отмахивайтесь от его страхов как от чего-то выду-

манного. У ребенка очень сильное воображение, и оно станет возбуждать его, не 

поверь вы в его страхи. Для него чувство страха — вполне реальное чувство, неза-

висимо оттого, боится он чего-то реального или воображаемого. Если ребенок го-

ворит, что он боится, то он действительно боится, и ему необходимо посочувство-

вать, высказать ему свое понимание и помочь справиться с этим чувством. Если 

ваш ребенок растет в радостной и счастливой семье, где он чувствует себя люби-

мым и защищенным и где он может доверять своим родителям и постоянно с ними 

общаться, его страхи быстро улетучатся. Дайте ему выговориться. Признайтесь, 

что боязнь темноты или чего-то безымянного и невыразимого — вещь вполне по-

нятная. Выслушав ребенка, убедите его, что большинство людей, будучи малень-
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кими, чувствовали то же самое. Скажите ему, что вы в детстве были трусихой, а 

потом, пожурив себя, рассмешите его и весело посмейтесь над этим. 

Разубеждайте ребенка 

В деталях опишите своему малышу, насколько крепки замки в вашем доме, 

что никто и ничто не может проникнуть в него. Разумеется, нельзя пугать ребенка 

колдунами, милиционерами, чужими людьми... Избегайте страшных телевизион-

ных передач, фильмов. Постарайтесь не читать ему на ночь страшных сказок. Ре-

бенок уже достаточно напуган своими собственными мыслями. Даже хорошо из-

вестные детские сказки могут наводить ужас на маленького ребенка не сразу, а ко-

гда вы выйдете из комнаты. Оставляйте свет в его комнате, если он рассеивает 

страхи, не закрывайте полностью дверь в его комнату до тех пор, пока он сам не 

захочет закрывать ее на ночь. Возможно, он по характеру более застенчивый, чем 

большинство детей. Некоторые дети рождаются более чувствительными, нежели 

другие. Робкого ребенка испугать гораздо легче, чем обычного. Продумайте все 

детали его повседневной жизни. Может быть, в доме имеют место частые ссоры, 

обнажающие его незащищенность и заставляющие бояться родительского гнева, 

обращенного друг против друга? Или, может быть, вы слишком сердитесь на него? 

Маленькому ребенку трудно совместить представление о своих родителях, исто-

чающих любовь и доброту, с представлением о них же, но как несущих наказание и 

страх. 

 

Как избавить ребенка от страхов 

Не следует: 
o Запирать его одного в тёмной или тесной комнате  

o Бить по рукам, по голове и лицу.  

o Строго наказывать и угрожать: «Позову доктора, пусть тебе укол сделает»  

o Пугать животными  

o Заставлять неподвижно лежать, сидеть, стоять и т.д.  

o Объявлять ребёнку бойкот  

Помните: к страхам приводит большое количество запретов и малое – тепла и 

ласки. 

Если ребёнок боится, нельзя: 

1. Смеяться над ним, называть трусишкой.  

2. Высмеивать, особенно при других детях.  

3. Наказывать за страх.  

Как преодолеть страх? 
Если ребёнок боится бабу Ягу, ведьму, страшилу и др., то нужно: 

1. Предложить нарисовать их.  

2. Поиграть в сказочных героев.  

Если ребёнок боится темноты: 

1. Не надо плотно закрывать двери в его комнату.  

2. Можно совершить путешествие по тёмной комнате вокруг его кровати, про-

кладывая пути к предметам, которые могут понадобиться ночью.  

3. Придумать игру, в ходе которой нужно входить в тёмную комнату, напри-

мер: спрятать в квартире лакомства, а самые любимые в тёмной комнате.  

Если ребёнок боится собак: 

1. Купите ему игрушечную собаку, которую он может трогать, играть.  
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2. Подзовите к себе забавного щенка и дайте ребёнку возможность вдоволь 

насмотреться на его выходки, оставаясь рядом с ребёнком, чтобы он не тре-

вожился.  

Перед сном нельзя: 

1. Устраивать шумные игры.  

2. Смотреть страшные фильмы  

3. Читать сказки про волков, людоедов, злых волшебников и т.д.  

Перед сном надо: 

1. Придумывать и рассказывать добрые истории из жизни белок, зайчат, гно-

мов.  

2. Спокойно разговаривать  

3. Создавать обстановку мира, покоя и уюта.  

 

Как помочь ребенку и себе преодолеть негативные эмоции? 

 

Многие взрослые, не говоря уже о детях, не могут описать, что творится в их душе, 

чем они недовольны. А ведь если человек умеет оценить свое душевное состояние, 

будет легче и окружающим, и ему самому.  

Попробуйте следующие упражнения для развития умения понимать себя.  

(Вы тоже можете делать их вместе с ребенком). 

 Скажите ребенку: «Прислушайся к себе. Если бы твое настроение можно было 

покрасить, то какого бы цвета оно стало? На какое животное или растение по-

хоже твое настроение? А какого цвета радость, грусть, тревога, страх?» Можно 

вести «дневник настроений». В нем ребенок каждый день (можно и несколько 

раз в день) будет рисовать свое настроение. Это могут быть рожицы, пейзажи, 

человечки, что ему больше понравится. 

 Нарисуйте контур человечка. Теперь пусть ребенок представит, что человечек 

радуется, пусть он заштрихует карандашом то место, где, по его мнению, в теле 

находится это чувство. Затем также «прочувствуйте» обиду, гнев, страх, сча-

стье, тревогу и т.д. Для каждой эмоции ребенок должен выбрать свой цвет. За-

рисовывать можно и одного человечка, и разных (например, если счастье и ра-

дость малыш захочет расположить в одном месте). 

 Обсудите с ребенком способы выражения гнева. Пусть он (и Вы сами) попро-

бует ответить на вопросы: 

 1. Что тебя может разозлить? 

 2. Как ты себя ведешь, когда злишься? 

 3. Что чувствуешь в состоянии гнева? 

 4. Что ты сделаешь, чтобы избежать неприятностей в эти минуты? 

 5. Назови слова, которые говорят люди, когда злятся. 

 6. А если ты слышишь обидные для себя слова, что чувствуешь, что делаешь? 

 7. Какие слова для тебя самые обидные? 

 Желательно записывать ответы, чтобы потом обсудить с ребенком. Например, 

какие слова можно употреблять, разозлившись, а какие не стоит, т.к. они слиш-

ком резкие, неприятные. 

Чтобы научиться справляться с гневом, существуют специальные методики и 

упражнения.  
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1. Стройте вместе с малышом «рожицы» перед зеркалом. Изображайте раз-

личные эмоции, особо обратите внимание на мимику гневного человека. 

2. Нарисуйте вместе запрещающий знак «СТОП» и договоритесь, что как 

только ребенок почувствует, что начинает сильно сердиться, то сразу достанет этот 

знак и скажет вслух или про себя «Стоп!» Вы сами тоже можете попробовать ис-

пользовать такой знак для обуздания своего гнева. Использование данной методи-

ки требует тренировки в течение нескольких дней, чтобы закрепился навык. 

3. Чтобы научить ребенка спокойно общаться с людьми, поиграйте так: возь-

мите в руки какой-нибудь привлекательный предмет (игрушка, книга). Задача ре-

бенка – уговорить Вас отдать этот предмет. Вы отдаете вещь, когда захотите. Игру 

потом можно усложнить: ребенок просит только с помощью мимики, жестов, но 

без слов. Можно поменяться местами – Вы просите у ребенка. После окончания 

игры обсудите, как легче просить, какие приемы и действия повлияли на Ваше ре-

шение отдать игрушку, обсудите чувства, которые испытывали игроки. 

4. Учите ребенка (и себя) выражать гнев в приемлемой форме. 

Объясните, что обязательно надо проговаривать все негативные ситуации с 

родителями или с друзьями. Научите ребенка словесным формам выражения гнева, 

раздражения («Я расстроен, меня это обидело»). 

Предложите воспользоваться «чудо–вещами» для выплескивания негатив-

ных эмоций: 

– чашка (в нее можно кричать); 

– тазик или ванна с водой (в них можно швырять резиновые игрушки); 

– листы бумаги (их можно мять, рвать, с силой кидать в мишень на стене); 

– карандаши (ими можно нарисовать неприятную ситуацию, а потом заштрихо-

вать или смять рисунок); 

– пластилин (из него можно слепить фигурку обидчика, а потом смять ее или пе-

ределать); 

– подушка «Бобо» (ее можно кидать, бить, пинать). Выделите отдельную подуш-

ку «для разрядки», можно пришить к ней глаза, рот; не стоит использовать для 

этой цели мягкие игрушки и кукол, а вот боксерская груша подойдет. 

Все эти «чудо-вещи» могут быть использовании и взрослыми!!! 

5. Средство «быстрой разрядки» Если видите, что ребенок перевозбужден, «на 

грани», то попросите его быстро побегать, попрыгать или спеть песенку (очень 

громко). 

6. Игра «Обзывалки». 

Чтобы исключить из повседневного общения обидные слова, обзывайтесь! Ки-

дая друг другу мяч или клубок, обзывайтесь необидными словами. Это могут 

быть названия фруктов, цветов, овощей. Например: «Ты –одуванчик!», «А ты то-

гда – дыня!» И так до тех пор, пока поток слов не иссякнет. 

Чем помогает такая игра? Если Вы разозлитесь на ребенка, захотите его «про-

учить», вспомните веселые «обзывалки», возможно даже назовите ребенка, ему 

не будет обидно, а Вы получите эмоциональную разрядку. Когда, имея навык та-

кой игры, малыш назовет обидчика «огурцом» (а не ...), Вы, несомненно, почув-

ствуете удовлетворение. 

Учите управлять ребенка своим эмоциями (с пяти лет) 
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 Можно сильно сжать кулаки, напрячь мышцы рук, затем постепенно рас-

слабляться, «отпуская» негатив. 

 Можно представить себя львом! «Он красив, спокоен, уверен в своих силах, 

голова гордо поднята, плечи расправлены. Его зовут как тебя (ребенка), у не-

го твои глаза, тело. Ты – лев!» 

 Сильно-сильно надавить пятками на пол, все тело, руки, ноги напряжены; зу-

бы крепко сцеплены. «Ты – могучее дерево, очень крепкое, у тебя сильные 

корни, которые уходят глубоко в землю, тебе никто не страшен. Это поза 

уверенного человека.» 

 Если ребенок начинает злиться, попросите его сделать несколько медленных 

вдохов-выдохов или сосчитать до 5-10. 

Вы уже поняли, что загонять эмоции внутрь, пытаться их скрывать, очень 

вредно? Следствие таких действий – заболевания сердца, неврозы, повышенное 

давление в старшем возрасте плюс непонимание окружающих, высокая раздражи-

тельность, агрессивность, проблемы общения. Поэтому учите ребенка и учитесь 

сами показывать эмоции, «выплескивать» их без вреда для окружающих. Эмоцио-

нальная разрядка необходима для сохранения здоровья (физического и психиче-

ского), а умение рассказать о своих проблемах поможет налаживать контакты с 

окружающими, понимать самого себя.  

 

«Как помочь ребенку избежать депрессий?» 

Депрессия (от лат. depressio — подавление, угнетение) — аффективное со-

стояние личности, заключающееся в подавленности, состоянии безысходности и 

обшей пассивности поведения. Это сильная тоска, сопровождающаяся чувством 

отчаяния и тревоги. 

Симптомы, характерные для детской депрессии:  

- Длительное состояние грусти. 

- Ребенок избегает членов семьи, забросил ранее любимые занятия, избегает ранее 

близких ему людей. 

- Наблюдаются изменения в ритме сна и проблемы с приемом пищи. 

- Ребенок постоянно чем-то раздражен. 

- Недержание мочи или кала во время дневного сна у приученного к туалету ре-

бенка. 

- Плохая концентрация, нерешительность, забывчивость. 

- Ощущение бесполезности или безнадежности, избыточной вины, чувство вины 

за чужие проблемы. 

- Избыток жалоб на физическое состояние - головную боль, боль в животе и т.д., 

при отсутствии непосредственно физической причины. 

- Ребенок агрессивно или грустно играет. 

- Хроническая усталость, потеря сил. 

- Ребенок перестает беспокоиться о боли или травмах, ведет себя рискованно. 

- Длительные периоды гнева и обидчивости. 

- Упоминание или навязчивые мысли о суициде. 

Рекомендации родителям: 
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1. Знайте, что дети часто могут маскировать ранящие их эмоции. Дети часто скры-

вают гнев или грусть, надевая маску храбрости, стойкости или агрессивности.  

2. Выслушайте ребенка. 

- Не делайте комментариев типа “ты сам виноват” и т.д. Такие комментарии быст-

ро воспитают в ребенке чувство беспомощности и вины.  

- Выслушивая ребенка, помните, что тот может рассказать не про все, и будьте го-

товы подтолкнуть разговор к этим темам, которые могут казаться ребенку смуща-

ющими и трудными.  

3. Установите в жизни ребенка распорядок дня.  

4. Обращайте внимание на все хорошее, что делает ваш ребенок. 

5. Помните про силу родительского объятия, которое сильнее сотни слов. 

6. Говорите с ребенком о его чувствах.  

- Не усложняйте. Сгодится фраза “эй, я же вижу, ты грустишь из-за...”. 

7. Не надо приставать к ребенку из-за испытываемых им негативных эмоций. 

- Попросите ребенка нарисовать свои эмоции. 

8. Никогда не позволяйте себе срываться на ребенке из-за межличностных кон-

фликтов. 

9. Научите ребенка тому, что нужно делать, если он столкнулся с хулиганами. 

10. Питайтесь правильно всей семьей. 

- Не пропускайте прием пищи. Кушать надо три раза в день, тогда ребенок будет 

получать всю необходимую ему энергию. 

11. Если у ребенка развилась депрессия, обратитесь за помощью к специалистам. 

12. Помогите ребенку обрести уверенность в себе и ощутить себя важным. Ряд ис-

следований показал, что полезным будет подарить ребенку питомца, за которым 

нужно ухаживать, или хотя бы растение. 

 

Гиперактивность. Как с ней бороться. 

 

     Если ваш ребенок отличается неусидчивостью, то причиной этого, скорее всего, 

являются расстройства, которые называются гиперактивностью, вследствие дефи-

цита внимания. Ребенку, страдающему такими расстройствами, трудно сосредото-

читься на чем-либо, спокойно сидеть на месте или выполнять чужие указания.  

Чрезмерная активность на фоне нарушений внимания приблизительно в пять раз 

чаще встречается у мальчиков, чем у девочек. 

Что делать в сложной ситуации? 

1. Научиться не придавать «проступку» чрезвычайное значение, сохранять спокой-

ствие. Это не означает, что нужно всегда идти на поводу у ребёнка, не замечать его 

проступков, потакать ему, не контролировать его действия и не предъявлять к нему 

никаких требований. Наоборот, необходимы чёткие требования (в пределах воз-

можностей ребёнка), не меняющиеся в зависимости от ситуации и настроения 

взрослого. Ребёнок должен осознавать, что требование – это не прихоть взрослого, 

а отказ – это не демонстрация враждебности, не наказание за проступок или просто 

ваше невнимание к его просьбе. 

2. Никогда не наказывать, если проступок совершён впервые, случайно или из-за 

ошибки взрослых. 
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3. Не отождествлять проступок (нарушение поведения) и ребёнка. Тактика «ты 

плохо себя ведёшь – ты плохой» порочна, она закрывает ребёнку выход из ситуа-

ции, снижает самооценку, создаёт ситуацию страха.  

4. Обязательно объяснить ребенку, в чём его проступок и почему так себя вести 

нельзя.  

5. Не стоить злословить по поводу проступка, напоминать (для профилактики), 

стыдить перед другими взрослыми и сверстниками. Это унижает, рождает обиду и 

боль. Ребёнок может, не осознавая этого, ответить тем же.  

6. Не стоит ставить в пример «непослушному» ребёнку хороших братьев и сестёр, 

сверстников, укоряя словами: «Есть же нормальные дети, которые не изводят сво-

их родителей». Родители, которые легко выходят из себя, не умеют держать себя в 

руках, а значит, не умеют себя вести, – это не очень хороший пример для детей. 

Как помочь гиперактивному ребенку? 

· В своих отношениях с ребёнком поддерживайте позитивную установку. С ребён-

ком необходимо общаться мягко, спокойно.  

· Поощряйте ребёнка за все виды деятельности, требующие концентрации внима-

ния (чтение, раскрашивание). 

· Следует избегать большого количества кружков, секций, т.к. завышенные требо-

вания и увеличение нагрузок ведут к переутомляемости, капризам.  

· Для ребёнка необходимы чёткие границы дозволенного и обязательна «обратная 

связь» от взрослого, иначе, при вседозволенности, ребёнок начинает манипулиро-

вать взрослыми. 

·  Чаще хвалить ребенка за успехи и достижения, даже самые незначительные. Но 

похвала неискренняя, незаслуженная недопустима, ребёнок может перестать дове-

рять вам.  

· Инструкции и указания следует давать в короткой и немногословной форме, они 

должны содержать не более 10 слов, т. к. в противном случае ребенок просто «вы-

ключится» и не услышит вас. 

· Большие задания лучше давать частями (вторую часть только после того, как он 

выполнит первую). Также не нужно давать несколько заданий сразу. Выполнение 

коротких заданий следует проконтролировать.  

· Запретов не должно быть слишком много, они должны быть заранее оговорены с 

ребёнком и сформулированы в очень чёткой и непреклонной форме.  

· Избегать слов «нет», «нельзя» и резких запретов. Ребенок может отреагировать 

непослушанием, агрессией. Если вы что-либо запрещаете ребёнку лучше говорить 

спокойно и сдержанно.  Вместо «нет» дайте возможность выбора другого занятия. 

· Соблюдать чёткий распорядок (режим) дня: время приёма пищи, прогулки, сна.  

· Оградить ребёнка от длительного просмотра телевизора, игр на компьютере, т. к. 

это способствует эмоциональному возбуждению. 

· Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе, длительные про-

гулки с родителями. Показано плавание, бег и другие виды неколлективного спор-

та. 

 

Гиперактивные дети 

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ  - встречающаяся в детском возрасте совокупность симпто-

мов, связанных с чрезмерной психической и моторной активностью.  
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Причины гиперактивности детей: 

1. Органические поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

2. Генетические причины или наследственные. 

3. Неблагоприятно протекающая беременность. Токсикоз, заболевание внутренних 

органов матери во время беременности, нервные стрессы. Влияет на центральную 

нервную систему плода нехватка витаминов и аминокислот. Неблагоприятно воз-

действуют на ребенка применение женщиной лекарственных препаратов во время 

беременности. Таких, как снотворные, гормональные препараты, транквилизаторы. 

4. Неблагоприятные роды. Патология родов. 

5. Инфекция и интоксикация первых лет жизни ребенка. 

6. Если родители страдают алкоголизмом или наркоманией. Даже небольшая доза 

алкоголя пагубно воздействуют на нервную систему плода. 

7. Благоприобретенная гиперактивность. Неправильное воспитание. Например, 

чрезмерная требовательность и строгость родителей к ребенку, или чрезмерная 

опека. Или гиперактивность, появившаяся в школе. Это получается, когда не сразу 

возникает контакт ребенка с педагогом. Если ребенок не внимателен, педагог по-

стоянно ругает и упрекает его за это, то может возникнуть защитная реакция. Ребе-

нок чувствует себя в роли «хулигана» и начинает соответствовать своему образу в 

поведении. 

Ребенок гиперактивен, если: 

– не способен долго сосредотачиваться; 

– не реагирует на обращение; 

– слишком часто теряет вещи; 

– избегает «скучных» заданий, а также тех, для решения которых необходимы ум-

ственные усилия; 

– с явным энтузиазмом берется за задание, но почти никогда не заканчивает его; 

– постоянно имеет трудности в организации учебной, игровой или иной деятельно-

сти; 

– не может спокойно усидеть на месте; 

– очень говорлив, даже болтлив; 

– зачастую забывает важную информацию; 

– постоянно проявляет беспокойство; 

– мало спит, даже в младенчестве; 

– имеет устойчивую черту характера не подчиняться правилам, как в учёбе, так и в 

игре, и в домашних делах; 

– имеет привычку отвечать ещё до того, как ему зададут вопрос; 

– не способен дождаться своей очереди; 

– часто вмешивается в чужие разговоры, прерывает и перебивает собеседника; 

– подвержен частым и резким сменам настроения; 

– стремится сразу, здесь и сейчас, получить поощрение за какой-либо свой успех. 

СОВЕТЫ: 

- Малыш не виноват, что он такой "живчик", поэтому бесполезно его ругать, нака-

зывать.  

- Научить ребенка контролировать свои эмоции. Ему просто необходимо выплески-

вать энергию наружу. 

- Ребенка нужно хвалить в каждом случае, когда ему удалось довести начатое дело 

до конца.  
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- Необходимо оберегать детей от переутомления, связанного с избыточным количе-

ством впечатлений (телевизор, компьютер). 

- Обдумывая рацион ребенка, отдавайте предпочтение правильному питанию, в ко-

тором не будет недостатка витаминов и микроэлементов.  

- Не завышать требований к ребенку. 

- Подготовьте своему непоседе "поле для маневров": активные виды спорта для не-

го. 

- Приучайте малыша к пассивным играм. Читать, рисовать, лепить.  

- И не забывайте говорить ребенку, как сильно вы его любите. 

 

Рекомендации родителям агрессивного ребенка 

Агрессивное поведение – это взаимодействие, в ходе которого одним челове-

ком (агрессором) умышленно наносится вред другому (жертве). 

Давайте рассмотрим возможные причины проявления агрессивного поведения 

у детей дома. Ведь только понимая причины возникновения не желательных ситу-

аций, мы можем предотвратить их появление или исправить то, что уже произо-

шло. 

Агрессивность ребенка проявляется, если: 

 ребенка бьют; над ребенком издеваются; 

 ребенка заставляют испытывать чувство незаслуженного стыда; 

 родители заведомо лгут; 

 родители пьют и устраивают дебоши; 

 родители воспитывают ребенка двойной моралью; 

 родители не требовательны и неавторитетны для своего ребенка; 

 родители не умеют любить одинаково своих детей; 

 родители ребенку не доверяют; 

 родители настраивают детей друг против друга; 

 родители не общаются со своим ребенком; 

 вход в дом закрыт для друзей ребенка; 

 родители проявляют к ребенку мелочную заботу и опеку; 

 родители живут своей жизнью, ребенок чувствует, что его не любят. 

Стратегия на отреагирование агрессивного поведения: 

 помогите ребёнку выражать негативные эмоциональные состояния не гневом и 

враждебностью, а другими эмоциями и поведением; 

 учите выплёскивать гнев в приемлемой форме; 

 учите агрессивного ребёнка говорить словами о том, что ему нравится или не 

нравится; 

 учите ребёнка выражать агрессию словами, а не физической агрессией; 

 стремитесь использовать чувство юмора, объяснять ребёнку, склонному к агрес-

сии, следующее: «Если кто-то на тебя лает, то не надо лаять (реагировать) в ответ». 

Рекомендации родителям: 

 Упорядочьте систему требований, следите за своими поступками, показывая ре-

бенку личный (положительный) пример. 

 Поддерживайте дисциплину, выполняйте установленные правила. 

 Собственным примером приучайте ребенка к самоконтролю. 

 Давайте ребенку понять, что вы его любите таким, какой он есть. 
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 Направьте его энергию в положительное русло (например, спорт, где ребенок 

может научиться контролировать эмоции, управлять своим поведением (ушу, пе-

ние, рисование, единоборства). 

Для преодоления детской агрессии в педагогическом арсенале родители 

должны иметь: внимание, сочувствие, терпение, требовательность, честность, от-

крытость, обязательность, доброту, ласку, заботу, доверие, понимание, чувство 

юмора, ответственность, такт.  

 

Как победить застенчивость 

Проанализируйте свое отношение к ребенку. Безусловно, вы любите его. Но 

всегда ли вы выражаете эту любовь в реальном поведении? Часто ли вы говорите 

своему малышу о том, как сильно вы его любите? Любите просто так, ни за что. 

Взгляните на ситуацию в семье глазами ребенка. Может ему не хватает выражения 

вашей любви, похвалы, поддержки? Ведь мы так часто обращаем внимание на сво-

их детей лишь тогда, когда они что-то делают плохо, и не замечаем их достижений. 

Хороших поступков. Застенчивые дети доставляют родителям меньше хлопот, чем 

озорные и непослушные. Поэтому и внимания им уделяется меньше, в то время как 

именно таким детям оно требуется в большей мере. Они не заявляют об этом от-

крыто, но потребности у них в доброжелательном внимании, уважении к своей 

личности у них развиты сильно. Без удовлетворения этих потребностей у ребенка 

не закладывается тот фундамент, который лежит в основе его развития, - доверие к 

людям, позволяющее активно и безбоязненно входить в окружающий мир, творче-

ски его осваивать и преобразовывать его. Взрослый должен воспитать в себе уме-

ние быть внимательным к ребенку не только в том случае, когда тот обращается за 

помощью и поддержкой, но и тогда, когда она, на первый взгляд ему не нужна. 

Следующая задача - помочь ребенку повысить самооценку в конкретных ви-

дах деятельности, поддержать его уверенность в себе. Застенчивый ребенок боится 

отрицательной оценки, но это не значит, что оценка ему не нужна вовсе. Делая что-

то вместе с ребенком, выразите уверенность в том, что он справится с задачей, а 

если нет, то это не беда, и вы всегда поможете ему и вместе преодолеете трудно-

сти. Если вы видите, что ребенок слишком сосредоточен на оценке и это тормозит 

его действия, отвлеките его от оценочной стороны деятельности. Здесь вам помо-

гут игровые приемы и юмор. Обыграйте ситуацию, внесите в нее элемент вообра-

жения. Например, если ребенку не удается собрать фигурку из «Лего», сделайте их 

одушевленными и наделите вредным характером, который мешает ребенку спра-

виться с задачей. 

Следует помнить, что застенчивые дети очень осторожны и побаиваются но-

вого. Они в большей степени, чем их незастенчивые сверстники подвержены со-

блюдению правил, боятся их нарушить. 

У застенчивых детей в большей мере сформирован внутренний запрет на по-

ступки и действия, порицаемые взрослыми, и это может тормозить их инициатив-

ность и творческие проявления. Задумайтесь, не слишком ли часто вы ограничива-

ете свободу ребенку, его непосредственность, любознательность. Не сочтите за 

кощунство совет – иногда нарушить правила, ваше гибкое поведение поможет ма-

лышу избавиться от страха наказания, от чрезмерной скованности. Почти любое, 

на первый взгляд «неправильное» желание ребенка можно обыграть и превратить в 
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интересное и полезное занятие. Не бойтесь того, что ребенок перестанет быть дис-

циплинированным. Далеко не всегда ограничения приносят пользу для развития. 

Напротив, чрезмерные ограничения оказываются причиной детских неврозов. 

Раскрепощению эмоциональной сферы. Лучшему освоению языка эмоций 

хорошо способствуют игры – пантомимы, например, такие как «Угадай эмоцию», 

«Где мы были, не расскажем, а что видели – покажем», «Кто к нам пришел», «Кук-

лы пляшут», и др. Желательно, что бы в игре участвовали несколько взрослых и 

детей. 

Игры на воображение могут иметь форму рассказа о девочке или мальчике, 

которые живут в таких же обстоятельствах, как и ваш ребенок, попадают в разные 

жизненные ситуации и находят выход из них. Часто дети стыдятся рассказывать о 

своих проблемах, а вот слушая или сочиняя рассказ о другом ребенке, приписывая 

ему свои переживания, они становятся открытыми для разговора о себе. 

Все игры должны оканчиваться благополучно, приносить детям удоволь-

ствие и облегчение. Опыт новых отношений со взрослыми и сверстниками, приоб-

ретенный в игре, поможет им лучше справляться с реальными жизненными ситуа-

циями. 

 

«Формирование у ребенка уверенности в себе» 

 

Подростковый возраст словно сумеречная зона, ведь ваше чадо уже не ребенок, 

но еще и не взрослый. Большинство подростков растеряны, небезопасны и несо-

знательны по отношению к самим себе. Но, будучи родителем, вы можете помочь 

своему подростку обрести, развить и укрепить уверенность в себе. Помните: то, 

каким вы сделаете ребенка сегодня, повлияет на ход всей его дальнейшей жизни. 

Поэтому крайне важно развивать у него самоуважение и адекватную самооценку. 

Что такое уверенность в себе? 

Уверенность в себе – это то, что чувствует человек, воспринимая самого себя, это 

его положительная оценка своих способностей и возможностей. 

Десять советов о том, как усилить у подростка чувство уверенности в себе: 

1. Демонстрируйте уважение к подростку. Когда вы обращаетесь к подростку, 

всегда проявляйте уважение. Не позволяйте себе высокомерный или презритель-

ный тон. Всегда относитесь с уважением к проблемам и страхам подростка.  

2. Часто хвалите подростка. Когда вы хвалите подростка за то, что он сделал что-

то хорошее, это поднимает его уверенность в себе до небес и воодушевляет в сле-

дующий раз поступать еще лучше. Всегда выражайте свое положительное отноше-

ние и давайте ребенку понять, как хорошо, что он у вас есть, и как вы сильно им 

гордитесь. 

3. Избегайте критики. Подростки часто принимают критику как насмешку или 

попытку пристыдить их. Но в случае если критика неизбежна, постарайтесь внима-

тельно следить за своим тоном. 

4. Поощряйте внеклассную деятельность ребенка. Поощряйте его участие в раз-

личных видах деятельности. Подростку важно преуспевать в том, что он любит. 

5. Поддерживайте дружбу подростка. Научите подростка ценить своих друзей. 

Круг друзей вашего подростка также влияет на его уверенность в себе. Расскажите 

ему о разнице между хорошими друзьями и плохими. 
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6. Внешность значения не имеет. Большинство подростков попадают под давле-

ние сверстников. Для них внешний вид очень важен. Важно объяснить ребенку, 

что действительно важно, так это хорошие манеры, гигиена, ясный и здоровый ум 

и тело. 

7. Сосредотачивайтесь на сильных сторонах ребенка. Научите подростка фоку-

сироваться на своих сильных качествах. Никогда не сравнивайте его со сверстни-

ками, друзьями, родными и двоюродными братьями и сестрами. 

8. Учите подростка быть сильным. Помогите подростку выработать определен-

ный иммунитет по отношению к поддразниванию или обзыванию сверстников или 

других людей.  

9. Обращайтесь за профессиональной помощью. Если ваш подросток страдает 

от серьезного недостатка уверенности в себе и это начинает влиять на его академи-

ческую успеваемость и/или социальную жизнь, вам может понадобиться помощь 

из внешних источников. 

10. Поддерживайте подростка. Вы, вероятно, даже не представляете, насколько 

простые, обыденные жесты и слова могут укрепить уверенность вашего ребенка в 

себе. Подросток должен понимать, что в любую минуту вы готовы прийти ему на 

помощь несмотря ни на что. Ваша поддержка может действовать как катализатор 

уверенности в себе вашего подростка. Если ребенок знает, что у него есть под-

держка и он может положиться на вас и рассчитывать на вашу помощь, он будет 

стараться преодолевать жизненные трудности с еще большей силой и уверенно-

стью в себе. 

Старайтесь вежливо и учтиво справляться с любыми трудностями воспитания под-

ростка. Помните, что это всего лишь определенный этап жизни и в ближайшее 

время он закончится. Помните о том, что подростковые проблемы и тревоги - это 

часть процесса взросления. Просто наберитесь терпения и помогайте своему ре-

бенку со всей искренностью. 

 

«Почему дети воруют?» 

О детях, достигших школьного возраста и укравших чужое, не стоит говорить, 

как о законченных преступниках. Все гораздо сложнее. Большинство подростков 

хотя бы 2-3 раза, но совершают противоправные поступки. Во многих странах до 

половины магазинных краж, хищений велосипедов и денег из уличных автоматов 

совершается детьми, что, впрочем, совсем не мешает им со временем повзрослеть и 

стать добропорядочными и законопослушными гражданами. 

Причины краж: 

1. Для привлечения внимания сверстников: у ребенка не складываются отно-

шения со сверстниками - в детском саду, в школе, во дворе, и ребенок, не найдя 

другого решения, может взять деньги и накупить разных сладостей, угостить всем 

этим друзей, получив то внимание и признание, которого он так хотел и ждал.  

Рекомендация: Стоит обсудить тему "дружба", поговорить о том, как правильно 

знакомиться с ребятами, как их заинтересовать. 

2. Желание отомстить кому-либо, может проявляться как во вредительстве 

("Заберу машину у Сашки за то, что он меня побил" - рассуждает ребёнок), так и в 

стремлении доставить неприятности близким ("Мама не купила мне шоколадку, за 

это я порисую её помадой на стене, пусть попробует в следующий раз не купить!"). 
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То есть и в том и в другом случае ребёнок хорошо понимает, на что он идёт и за-

чем он это делает.  

Рекомендация: Объяснить ребенку, убедить, как правильно действовать в такой си-

туации, с помощью проигрывания конфликтных ситуаций. 

3.   У детей постарше (от 8 до 10-11 лет) воровство часто бывает связано с 

недостаточным развитием волевой сферы: ребёнку тяжело на свое "хочу!" самому 

себе твёрдо сказать "нет!".  

Рекомендация: Никогда не делайте за ребенка то, с чем он уже в состоянии спра-

виться сам. Еще полезно предлагать ребенку самому ставить цели и выполнять их.  

По мере роста и взросления ребенка проблема воровства только усложняется. 

То, что в раннем детстве - ошибка, случайный эпизод, у подростка (12-15 лет) - уже 

осознанный шаг, а то и того хуже - вредная привычка.  

4. Для подростковой среды очень характерны так называемые "кражи пре-

стижа": ребёнка подначивают сверстники, аргументируя необходимость соверше-

ния воровства поддержанием статуса в группе или, другими словами "на спор". 

5. Ребенок может воровать, чтобы привлечь внимание. В подростковом воз-

расте детям очень важно признание и уважение сверстников.  

6. Ребенок мог попасть в плохую компанию, его могут заставлять воровать 

деньги у родителей. 

7. Некоторые дети воруют, чтобы обрести контроль или власть. 

8. Некоторые дети воруют ради развлечения. Это часто случается с подрост-

ками, которые воруют, часто делают это ради забавы. Такой тип воровства зача-

стую входит в привычку. 

9. В очень редких случаях мы можем иметь дело с болезнью. Клептомания 

(от греч. "klepto" - похищаю,"mania" - безумие) - это психическое отклонение, про-

являющееся в навязчивом «внезапно возникающем влечении к хищению вещей» - 

является достаточно редким явлением. 

 

«Что делать, если ребенок ворует» 

1. Не надо сразу ругать и наказывать ребенка за воровство, обзывать его во-

ром и т.п. Естественно, надо показать, что вы очень расстроены; сказать, что на 

Ваш взгляд Вы не заслужили к себе подобного отношения, что Вы всегда относи-

лись к потребностям ребенка с пониманием и по мере возможностей старались, 

чтобы он не чувствовал себя чем-то обделенным. 

2. Ребенок должен понять, что, несмотря на то, что вы не одобряете его пове-

дение, вы его все равно любите, и хотите вместе с ним решить эту проблему. 

3. Чтобы не провоцировать ребенка лишний раз на воровство, все деньги в 

доме должны быть под контролем, пересчитаны, и не валяться на видном месте. 

Ребенок должен иметь ввиду, что любая пропажа сразу обнаружится. 

4. Если он уже достаточно взрослый, то стоило бы чаще привлекать его к ра-

боте по дому, к участию в совместных делах, к труду. Трудно избавить сына или 

дочь от любви к легким деньгам, но можно научить его получать удовольствия от 

проделанной работы, от достижения цели в результате затраченных усилий. 

5. Если причина в желании ребенка обрести признание и уважение сверстни-

ков и подобное поведение ранее не было замечено, то можно предположить, что 

данное проявление (воровство денег и раздача их приятелям) связано с личност-
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ным становлением, кризисным периодом, желанием самоутвердиться. В этом слу-

чае надо помочь ребенка завоевать авторитет другим способом. Если он физически 

слаб, то отдать его в спортивную секцию, если плохо успевает по каким-то предме-

там, вплотную заняться его учебой. Необходимо в доброжелательной обстановке 

объяснить мальчику, что дружбу и уважение за деньги не купишь. 

6. Ребенок мог попасть в плохую компанию, его могут заставлять воровать 

деньги у родителей. Основная проблема здесь все та же неуверенность в себе и не-

умение сказать "нет". 

Доказательно и терпеливо поговорите с ребёнком о том, что настоящих дру-

зей в жизни не так много, а люди, которые "подбивают" к действиям, грозящим 

негативными последствиями, в том числе уголовным наказанием, не могут назы-

ваться друзьями, и общение с ними нужно прекратить. 

7. Возможно таким образом ребенок пытается добиться внимания родителей. 

Им даже может казаться, что они не просто украли деньги, а отомстили родителям. 

Рекомендации в этом случае могут быть такими: не стоит слишком жестко отно-

ситься к ребенку, т.к. постоянные запреты могут дать обратную реакцию. Если же 

принять во внимание то, что ребенку не хватает внимания, можно посоветовать 

следующее: боритесь с тягой к воровству, переключая ребенка на новые увлечения; 

гуляйте и занимайтесь его любимым делом с ним вместе; постарайтесь выделить 

время на полноценное общение с ребёнком; дайте ему почувствовать себя частью 

семьи (устраивайте семейные ужины, советуйтесь с ребенком и т.д.). Обязательно 

надо давать возможность ребенку высказаться, но при этом не комментировать его 

слова, а просто внимательно его слушать. 

8. Нет ничего плохо в том, чтобы выдавать ребенку деньги на карманные 

расходы. Деньги выдаются с заранее оговоренной периодичностью (например, 

один раз в неделю) вне зависимости ни от чего. Ребенок может делать с ними все, 

что угодно. Родители не должны требовать отчета и что-то советовать, если ребе-

нок их об этом сам не попросит. А вот сдачу из магазина аккуратно принимать 

"назад в кассу". 

 

Как себя вести с дошкольником, если он принес в дом чужую вещь? 

Сначала попробуйте разобраться, что же на самом деле произошло. Например, 

малыш просто поменялся с другим ребенком. А если игрушка эта из детского сада 

или из кабинета детского врача? Понятно, что надо вернуть ее на место. Но при 

этом стоит задуматься: возможно, мы не слишком внимательны к потребностям 

ребенка. Или это была именно та вещь, которую он давно хотел иметь? 

Как быть, если выяснилось, что игрушка или вещь - собственность другого ре-

бенка? Важно разобраться в нюансах ситуации. Принесена ли эта вещь в дом от-

крыто и ребенок сам рассказал о ней? Или вы нашли ее спрятанной среди домаш-

них игрушек? Какие отношения сложились у него с хозяином вещи? Возможно, он 

хочет обратить на себя внимание этого ребенка. Или таким образом выказывает 

свою власть над более слабым. 

Испытывает ли он чувство вины, когда вещь обнаружена? Если он не стыдится 

и не жалеет о своем поступке, нужно высказаться строго и однозначно: вещь 

должна быть возвращена, вы осуждаете произошедшее. Вы надеетесь, что ваши 

сын или дочь уже знают, что это плохой поступок, и не повторят его. 
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Пожалейте малыша и ему сразу станет стыдно. Помогите исправить то, что он 

совершил. Как можно бережнее и тактичнее отнеситесь и к нему, и к его поступку. 

Если малыш понимает свою вину, акцент перенесите на переживаниях и чув-

ствах человека, лишившегося любимой вещи, как ему плохо и т. д. И помогите сво-

ему ребенку вернуть вещь или игрушку без излишних унижений. Имеется в виду 

публичное разбирательство в присутствии других детей и взрослых. Лучше сделать 

это наедине с хозяином вещи. Ребенок может предложить какую-то из своих игру-

шек и разрешить взять ее домой, чтобы поиграть. Как только ребенок поймет и со-

гласится, что его поведение было неправильным, дайте ему возможности испра-

виться. 

Если ребенок был замечен в краже: 

- не угрожайте ребенку в случае отказа признать вину. Ваша явная агрессия 

сразу же заведет его в тупик. Лучше спросить напрямик, брал ли он что-нибудь 

чужое, чем стараться силой заставить его признать свое поражение и то, что он 

"вор".  

- не называйте его вором, предсказывая недалекое уголовное будущее.  

- не сравнивайте его с другими детьми или с собой в детстве, не добивайтесь 

того, чтобы он чувствовал себя пристыженным и подавленным ("Мне стыдно за 

тебя", "Никому из родителей не приходится так краснеть", "Мой сын не мог так по-

ступить" и т. п.); 

- не устраивайте судилище за каждый, даже незначительный проступок ребенка 

- иначе он будет скрывать от вас все; 

- не обсуждать возникшую проблему с посторонними людьми в присутствии 

ребёнка. Золотое правило воспитания гласит: ругай наедине, хвали - при всех. Во-

ровство - сор, который не следует "выносить из избы". 

- не обращайтесь к ребенку с риторическими вопросами типа "Как ты мог?" и 

пр. - это бесполезно и даже вредно. 

- не возвращайтесь к тому, что произошло (после того как ситуация была разо-

брана), т.к. этим вы только закрепите данный поступок в сознании ребёнка. 

- не напоминайте ребенку о случившемся, если он совершил другой проступок, 

не имеющий отношения к кражам. 

Помните о том, что воровство может быть реакцией на семейное неблагополу-

чие, ошибки в системе воспитания. 

К основным ошибкам в воспитании, способные спровоцировать детское воров-

ство можно отнести следующие: 

- отсутствие последовательности в воспитании, когда в одной ситуации ребёнка 

наказывают, а в другой - "закрывают глаза" на проступок: грозились наказать, но 

не наказали;  

- несогласованность требований взрослых (папа разрешает, а мама запрещает);  

- "двойная мораль" - когда внушения и требования родителей расходятся с их по-

ступками в той же ситуации (например, родители внушают ребёнку, "что брать чу-

жое нельзя", а сами приносят с работы то, что "плохо лежит". Ребёнок, искренне 

веря в авторитет и непогрешимость родителей, следует их примеру и долго не мо-

жет понять, за что его ругают, если он поступает, как мама и папа.);  

- ситуация вседозволенности, воспитание ребёнка в стиле "кумир семьи": ребёнок 

растёт с мыслью "я лучший и единственны", ему трудно научиться считаться с 

мнением других людей, ведь он ориентируется лишь на свои желания и интересы. 
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Такие дети, попадая в коллектив сверстников, продолжают вести себя так же, как и 

в семье, но очень быстро получают от детей "обратную связь" - с ними не хотят 

общаться. Они искренне не понимают, почему брать то, что им хочется, нельзя. А 

родители начинают обвинять других детей в пагубном влиянии на их "чудо-

ребёнка";  

- тотальный контроль за поведением и действиями ребёнка. При этом одни де-

ти занимают активную "оборонительную" позицию, постоянно проявляя упрямство 

и вступая в пререкания по любому поводу. А другие "уходят в подполье", продол-

жая совершать порицаемые взрослыми поступки, но уже в те моменты, когда на 

них не обращают внимания. 

 

Что могут сделать родители чтобы предотвратить случаи воровства: 

- Поговорите со своими детьми о воровстве. Данная беседа должна включать в 

себя понятие того, что является, а что не является воровством. Такую беседу, в за-

висимости от способностей ребенка, можно проводить в возрасте от четырех до 

пяти лет. Объясните ребенку, что воровать - это плохо. 

- Ваш ребенок должен знать, что нельзя трогать чьи-либо вещи без разреше-

ния. 

- Убедитесь, что ваш ребенок знает, что за воровством последует соответ-

ствующие последствия. Примерами таких последствия являются потеря друзей, 

потеря доверия, а также нехорошее чувство после кражи. 

- Ваш ребенок должен знать, что с вашей стороны последуют негативные по-

следствия. Ваш ребенок должен вернуть вещь владельцу, либо заплатить за нее. 

Если у вашего ребенка нет денег, он должен выполнить дополнительную работу, 

чтобы заработать денег. Ребенок должен отвечать за неправильные действия. 

- Если ваш ребенок ворует вещи у других детей, и если к этим вещам относят-

ся предметы, в которых он нуждается (карандаши, бумага и ручки), объясните ему, 

что нельзя брать чужие вещи - вы сами купите ему все, что нужно. 

- Убирайте вещи, которые вы не хотите, чтобы ваш ребенок взял, в те места, 

где он или она не сможет до них добраться. 

- Объясните ребенку, что у него в ближайшем будущем будет возможность 

получить определенную вещь. Это научит вашего ребенка терпению и отложенно-

му вознаграждению.  

Если ваш ребенок ворует, вы должны это пресечь - но только если вы абсо-

лютно уверены в фактах. Ничто не ранит тяжелее, чем несправедливое обвинение. 

Вы должны ему сказать, что его поведение неприемлемо, но в то же время важно 

заверить ребенка, что вы очень его любите - даже если не одобряете сейчас его по-

ведение. 

Хорошенько подумайте, прежде чем приступать к решительным действиям. 

Наверное, наказывать надо. Но только если вы уверены, что и ребенок считает это 

наказание справедливым. Может, ваша строгость навсегда избавит его от дурных 

наклонностей, а может, и не избавит, а только спровоцирует массу иных, не менее 

вредных поступков. Пережив наказание, ребенок, скорее всего, научится ловчить, 

скрытничать, обманывать, боясь лишь одного - быть разоблаченным. Но разве 

только страх наказания удерживает детей от желания взять чужое?  
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«Почему дети лгут» 

Что такое ЛОЖЬ? 

Ложь – это преднамеренное искажение или выдумывание информации с целью 

личной выгоды. Мотивов для обмана есть огромное количество. Итак, он может 

обманывать, потому что:  

«Самозащита». Боится, что вы его накажете за какой-либо проступок или нехоро-

шее поведение. 

«Прощупывание почвы». Хочет увидеть, как вы отреагируете на обман, чтобы 

знать, как вести себя в будущем. 

«Произвести хорошее впечатление». Хочет произвести на кого-то хорошее впечат-

ление, поэтому склонен немного либо значительно преувеличивать. 

«Манипуляция». Ребенок может сообщить одному взрослому, что другой разрешает 

ему делать что-нибудь, хотя на самом деле это запрещено. 

«Фантазия». Наименее безобидный и бескорыстный вид обмана, игра, забава — 

более того, полезная для развития. 

Как распознать, что ребенок лжет? 

Излишне возбужден, на щеках румянец; У него меняется выражение лица; Старает-

ся смотреть в сторону и усиленно моргает, зрачки то сужаются, то расширяются; 

Появляются непроизвольные жесты; Ребенок начинает часто покашливать во время 

разговора или теребит ухо; Говорит медленно, неуверенно; Непоследователен в 

своих рассказах, невольно все преувеличивает; Ребенок может повторять за вами 

последнюю фразу; Говорит более тихим голосом, или у него меняется тон или темп 

речи; Ребенок может пытаться скрыть неправду за пустой болтовней. Еще один ха-

рактерный жест — прячет руки в карманы или закладывает за спину. Конечно, 

внимательные родители заметят не только эти, но и другие проявления нехарактер-

ного поведения.  

Как бороться с детской ложью 

1. Будьте справедливым реалистом. Вместо того, чтобы устраивать скандал, спо-

койно сообщите о том, что вам известна правда, но что вы волнуетесь и размышля-

ете, как можно помочь. Искренне скажите ребенку, что любите его, и ему не нужно 

пытаться выдумывать то, чего не было, чтобы заслужить хорошее отношение. Ложь 

— это просьба о поддержке и любви, а не о наказании. И вообще, нельзя сводить 

все общение с детьми только к каким-то правилам послушания, делая их таким об-

разом «удобными» для себя. 

2. Скажите: «Я знаю, что ты соврал, потому что не хотел огорчить меня». Или: «Я 

вижу, что ты нечаянно, ты не хотел». И продолжите: «Но лучше бы ты сказал прав-

ду, потому что я из-за вранья очень расстраиваюсь». Тем самым вы показываете, 

что понимаете мотив, скрывающийся за ложью, и это необходимо выразить вслух, 

чтобы ребенок правильно уяснил себе происходящее и вашу адекватную реакцию. 

3. Важность того, чтобы быть честным, нужно показывать на личном примере. 

Помните, что дети не просто повторяют за вами и учатся моделям поведения — они 

хотят быть на вас похожими. Докажите, что нет ничего постыдного в том, чтобы 

признаться в содеянном. Всегда хвалите за честность, говорите, что доверие, ува-

жение превыше всего и потерять его — очень плохо. 

4. Ребенок хвастается, выдумывает истории? Проводите с ним больше времени, 

уделяйте больше внимания. Когда говорите о его поведении, не переходите на лич-

ности. И не навешивайте ярлыков вроде «врунишка», «обманщик». Ведь «плохой» 
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не сам человек, плох его поступок. 

 

Роль семейных отношений в формировании культуры поведения ребенка 

Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье. Его первые учителя и 

воспитатели – отец и мать. Семья даёт ребёнку первые представления о добре и 

зле, о нормах нравственности, первые трудовые навыки. Именно в семье склады-

ваются жизненные планы и идеалы человека. 

Семья - это социально-педагогическая группа людей, предназначенная для оп-

тимального удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении рода) и 

самоутверждении (самоуважении) каждого её члена. Семья создаёт у человека по-

нятие дома не как помещения, где он живёт, а как чувства, ощущение места, где 

его ждут, любят, ценят, понимают и защищают. 

Конечно, нельзя отрицать, что в формировании личности ребёнка также при-

нимают активное участие и школа, и друзья, и телевидение, весь строй нашей жиз-

ни. Но влияние семьи – особое, оно начинается с первых шагов ребёнка. 

Под термином «культура поведения» мы понимаем совокупность полезных 

для общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в 

различных видах деятельности. 

Можно выделить следующие задачи воспитания культуры поведения у детей, 

которые стоят перед родителями: 

Формирование культуры деятельности. Она проявляется в поведении ребенка 

на уроках, во время перемен, в выполнении трудовых поручений дома и в школе, в 

привычке доводить до конца начатое дело, в отношении детей к общественному 

имуществу, как к своим личным вещам, в умении регулировать свою деятельность 

и отдых, в воспитании уважения к людям. 

Формирование культуры общения. Культура общения предусматривает вы-

полнение ребенком норм и правил общения с взрослыми и сверстниками, основан-

ных на уважении и доброжелательности, с использованием соответствующего сло-

варного запаса и форм обращения, а также вежливое поведение в общественных 

местах, в быту.  

Формирование культуры речи. Подразумевает наличие достаточного запаса 

слов, умение говорить, выражать свои мысли, сохраняя спокойный тон. Эстетика 

речи состоит в ее нормированности, то есть в подчинении определенным нормам 

(правилам) произношения, ударения, построения слов, словосочетаний, предложе-

нии; в ясности, эмоциональности и доступности; в чистоте, то есть в отсутствии 

слов-паразитов. 

Формирование навыков личной и общественной гигиены. Ребенок должен 

уметь следовать элементарным правилам личной гигиены, следить за чистотой и 

опрятностью своих вещей и это касается не только одежды, но и школьных при-

надлежностей. Опрятность должна быть во всем. 

Успешное формирование этих правил начинается в семье и только посред-

ством личного примера родителей. Поведение родителей определяет поведение де-

тей. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными 

примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. 

(Если Ваш ребенок видит, что его мама и папа, которые каждый день твердят ему, 
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что лгать нехорошо, сами того не замечая, отступают от этого правила, все воспи-

тание может пойти насмарку). 

Ребенок учится тому, 

Что видит у себя в дому. 

Родители – пример ему. 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, что с лихвой получит, 

От них все то, чему их учит.  

(Себастьян Брандт) 

 

Влияние родительских установок на развитие детей. 

Родителям важно понять, какую роль в эмоционально-личностном развитии ребён-

ка играют родительские установки. Бесспорно, родители - самые значимые и лю-

бимые для ребёнка люди. Авторитет, особенно на самых ранних этапах психоэмо-

ционального развития, непререкаем и абсолютен. Вера в непогрешимость, правоту 

и справедливость родителей у ребёнка непоколебима: "Мама сказала….", "Папа ве-

лел…" и т.д. 

Родителям стоит осторожно и внимательно относиться к своим словесным обра-

щениям к ребёнку, оценкам поступков ребёнка, избегать установок, которые впо-

следствии могут отрицательно проявиться в поведении ребёнка, делая его жизнь 

стереотипной и эмоционально ограниченной. 

Несомненно, большая часть родительских установок положительна и способствует 

благоприятному развитию личного пути ребёнка. А раз они помогают и не меша-

ют, то и осознавать их не обязательно. Это своеобразные инструменты психологи-

ческой защиты, помогающие ребёнку сохранить себя и выжить в окружающем ми-

ре.   

Ниже приведены наиболее часто встречающиеся негативные родительские уста-

новки. Обратите внимание на те последствия, которые они могут иметь для лично-

сти ребенка, и научитесь выдвигать контрустановки. Вспомните, не слышали ли вы 

нечто похожее от своих родителей? Не стали ли некоторые из них тормозящими 

указателями на вашем жизненном пути? 

Проанализируйте, какие директивы, оценки и установки вы даёте своим детям. 

Сделайте так, чтобы негативных было очень мало, научитесь трансформировать их 

в позитивные, развивающие в ребёнке веру в себя, богатство и яркость эмоцио-

нального мира. 

1. "Не будешь слушаться, с тобой никто дружить не будет…". Такое обращение 

формирует замкнутость, отчуждённость, угодливость, безынициативность, под-

чиняемость, приверженность стереотипному поведению.  

2. "Горе ты моё!" Формирует чувство вины, низкую самооценку, враждебное от-

ношение к окружающим, отчуждение, конфликты с родителями.  

3. "Плакса-Вакса, нытик, пискля!" Приводит к сдерживанию эмоций, внутренней 

озлобленности, тревожности, глубокому переживанию даже незначительных 

проблем, страхам, повышенному эмоциональному напряжению. 
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4. «Вот дурашка, всё готов раздать…". Формируется низкая самооценка, жад-

ность, накопительство, трудности в общении со сверстниками, эгоизм. 

5. "Не твоего ума дело!". Такими установками мы формируем низкую самооцен-

ку, задержки в психическом развитии, отсутствие своего мнения, робость, от-

чуждённость, конфликты с родителями. 

6. "Ты совсем, как твой папа (мама)…". Трудности в общении с родителями, 

идентификация с родительским поведением, неадекватная самооценка, упрям-

ство, повторение поведения родителя. 

7. "Ничего не умеешь делать, неумейка!". Неуверенность в своих силах, низкая 

самооценка, страхи, задержки психического развития, безынициативность, низ-

кая мотивация к достижению. 

8. "Не кричи так, оглохнешь!" Скрытая агрессивность, повышенное психоэмоци-

ональное напряжение, болезни горла и ушей, конфликтность. 

9. "Неряха, грязнуля!". Чувство вины, страхи, рассеянность, невнимание к себе и 

своей внешности, неразборчивость в выборе друзей. 

10. "Противная девчонка, все они капризули!" (мальчику о девочке). "Негодник, 

все мальчики забияки и драчуны!" (девочке о мальчике). Нарушения в психо-

сексуальном развитии, осложнения в межполовом общении, трудности в выбо-

ре друга противоположного пола. 

11. "Ты плохой, обижаешь маму, я уйду от тебя к другому ребёнку!". Чувство ви-

ны, страхи, тревожность, ощущение одиночества, нарушение сна, отчуждение 

от родителей, "уход" в себя или "уход" от родителей. 

12. "Жизнь очень трудна: вырастешь – узнаешь…!" Недоверчивость, трусость, без-

волие, покорность судьбе, неумение преодолевать препятствия, склонность к 

несчастным случаям, подозрительность, пессимизм. 

Естественно, список установок может быть значительно больше. Составьте свой 

собственный и попытайтесь найти контрустановки, это очень полезное занятие, 

ведь сказанное, казалось бы, невзначай и не со зла, может "всплыть" в будущем и 

отрицательно повлиять на психоэмоциональное благополучие ребёнка, его поведе-

ние, а нередко и на его жизненный сценарий. 

Как часто вы говорите детям: 

Я сейчас занят(а)… 

Посмотри, что ты натворил!!! 

Как всегда неправильно! 

Когда же ты научишься! 

Сколько раз тебе можно повторять! 

Ты сведёшь меня с ума! 

Что бы ты без меня делал! 

Вечно ты во всё лезешь! 

Уйди от меня! 

Встань в угол! 

 Все эти "словечки" крепко зацепляются в подсознании ребёнка, и потом не удив-

ляйтесь, если вам не нравится, что ребёнок отдалился от вас, стал скрытен, ленив, 

недоверчив, неуверен в себе. 

А эти слова ласкают душу ребёнка: 

Ты самый любимый! 

Ты очень многое можешь! 
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Что бы мы без тебя делали?! 

Иди ко мне! 

Садись с нами…! 

Я помогу тебе… 

Я радуюсь твоим успехам! 

Что бы не случилось, наш дом – наша крепость. 

Расскажи мне, что с тобой… 

 Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребёнку стать здоровым и счаст-

ливым. Не стоит делать его жизнь унылой, иногда ребёнку вовсе не нужна оценка 

его поведения и поступков, его просто надо успокоить. Сам ребёнок – не беспо-

мощная "соломинка на ветру", не робкая травинка на асфальте, которая боится, что 

на неё наступят. Дети от природы наделены огромным запасом инстинктов, чувств 

и форм поведения, которые помогут им быть активными, энергичными и жизне-

стойкими. Многое в процессе воспитания детей зависит не только от опыта и зна-

ний родителей, но и от их умения чувствовать и догадываться! 

 

Характер ребёнка зависит от Вас. 

Мы часто произносим слово "характер" и уже привыкли к нему. "Вот это харак-

тер", - говорим мы с восхищением. "Ну и характер!" - произносим, когда негодуем. 

Хорошо это или плохо - иметь характер?  

Каждый, опираясь на свой опыт, понимает под характером определенное сочетание 

индивидуальных особенностей человека. Основными свойствами характера приня-

то считать три группы качеств, проявляющихся в отношении к деятельности, како-

му-либо поручению (трудолюбие, добросовестность, настойчивость, усидчивость, 

самостоятельность); в отношении человека к самому себе (гордость, чувство соб-

ственного достоинства) и к окружающим (заботливость, отзывчивость, доброта, 

чуткость).  

Названные качества одинаковы по важности и воспитываются одновременно. 

Можно воспитать у ребенка самостоятельность и чувство собственного достоин-

ства, но одновременно и равнодушие. Такое сочетание качеств довольно распро-

странено. Бывает и так, что ребенок и чуткий, и добрый, но не способный довести 

до конца ни одного дела, не может поставить перед собой цель.  

Родители часто возражают: "Не все можно воспитать: характер передается по 

наследству. В нашей семье двое детей-близнецов. Воспитываем мы их одинаково, а 

растут они совершенно разные. Что же поделаешь, родились с разными характера-

ми".  

Так ли это? Разберемся, насколько характер ребенка зависит от природных особен-

ностей. Что в характере врожденное, а что приобретенное?  

Врожденными, наследственными являются четыре свойства нервной системы ре-

бенка. Первое - сила нервной системы или работоспособность: одни дети выносли-

вы, способны к длительному напряжению, другие - быстро утомляются. Это можно 

заметить в игре, при выполнении ребенком поручения. Второе свойство - равнове-

сие, или баланс процессов возбуждения и торможения: у одних детей может пре-

обладать процесс возбуждения (шумные, непоседливые дети), у других - процесс 

торможения (спокойные дети, которых почти невозможно вывести из себя). Третья 

особенность - подвижность, переключаемость нервных процессов (один ребенок 
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легко и быстро переходит от игры к режимным моментам: проснувшись, сразу 

включается в игру. Другому свойственно как бы застревание на каком-то пережи-

вании, очень медленное включение в состояние бодрствования из сна). Четвертая 

особенность - динамичность нервных процессов, т. е. способность к возникнове-

нию привычных форм поведения и быстрота их изменения. Одни дети легко при-

выкают к новым требованиям в детском саду, с охотой им подчиняются, другие, 

охотно им следуя, привыкают долго, с трудом.  

Характер ребенка не предопределен этими природными особенностями нервной 

деятельности. Наблюдения за развитием близнецов подтверждают, что одинаковых 

условий для их развития даже в одной семье быть не может, обстоятельства как бы 

вынуждают их поступать по-разному. Если мама просит детей помочь ей, то пер-

вым отзывается кто-то один. Другой ребенок в это время может стоять к маме спи-

ной и поэтому на какие-то доли секунды отозваться позже. Несколько сходных си-

туаций - и уже есть основа для формирования противоположных качеств (пассив-

ности и активности) у детей-близнецов.  

Различные сочетания свойств позволяют выделить неодинаковые индивидуальные 

особенности в поведении и деятельности ребенка.  

Особенности нервной деятельности могут и затруднить, и помочь воспитать опре-

деленные свойства характера. Так, у очень чувствительного ребенка труднее вос-

питать самообладание, чем у ребенка уравновешенного. У возбудимых детей труд-

нее воспитать усидчивость, чем у детей медлительных.  

 Помните, что все дети, независимо от их индивидуально-психологических особен-

ностей развития, нуждаются в целенаправленном влиянии взрослого, сознательно 

использующего различные методы и приемы для формирования определенных 

черт характера ребенка. У всех дошкольников воспитывают устойчивые нрав-

ственные чувства, нравственные мотивы поведения, послушание и любознатель-

ность, активность. Однако в воспитании детей с различными индивидуальными 

особенностями важно опираться на положительные особенности высшей нервной 

деятельности, изменяя при этом нежелательные их проявления.  

Так, у подвижных, уравновешенных детей особое внимание обращают на воспита-

ние устойчивых интересов, устойчивых нравственных мотивов поведения. Если эта 

задача воспитания будет решаться правильно, то у ребенка появится терпеливость, 

упорство, которого до сих пор не было, и умение доводить начатое дело до конца, 

даже если оно ему не интересно. Воспитание нравственных чувств позволит ребен-

ку сознательно выполнять правила и требования взрослых, предупредит развитие 

таких качеств, как легкомыслие и самоуверенность.  

В воспитании детей другого типа - возбудимых, неуравновешенных - родители 

предупреждают их вспыльчивость, воспитывают самообладание, настойчивость, 

умение правильно оценивать свои силы, обдумывать решения и этапы своей дея-

тельности.  

Взрослые должны быть и требовательными и терпеливыми. Требуя от детей по-

слушания и предупреждая вспыльчивость и упрямство, ребенку объясняют обос-

нованность того или иного требования, необходимость выполнения правил. Взрос-

лые не уговаривают, а объясняют, оставаясь требовательными. Если ребенку дает-

ся поручение, он проговаривает его вслух, объясняя, что он будет делать, что ему 

для этого необходимо, на какие части лучин разделить поручение, чтобы его легче 

было выполнить, какие могут встретиться трудности и как их избежать. Не забы-
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вайте иногда подходить к нему - ребенку может понадобиться ваша помощь. Не 

надо бояться доверять ребенку, но следует оказывать ему и необходимую помощь. 

Дошкольнику можно поручить накрыть на стол, когда пришли гости; можно по-

просить сходить к соседям с какой-либо просьбой. Подобные поручения требуют 

от ребенка внешней и внутренней собранности, сдержанности, вежливости, то есть 

тех качеств, которых ему и не хватает; взрослые высоко оценивают именно эти ка-

чества, проявленные неуравновешенным ребенком, для того чтобы они стали 

устойчивыми чертами характера.  

Необходимы также специальные игры, направленные на развитие целенаправлен-

ного внимания и сдержанности. Такие игры часто предлагаются в литературе, их 

можно придумать и самим. Это могут быть упражнения с различными предметами 

в любой обстановке. Например, по дороге в детский сад можно поиграть и игру 

"Называем все вокруг" с условием, что, как только встретится прохожий, нужно 

замолчать.  

В воспитании медлительных детей особенно обращается внимание на формирова-

ние у них активности, инициативности, любознательности. У медлительных детей 

развивают умение быстро переключаться с одного дела на другое.  

С такими детьми особенно часто совершают прогулки в парк, лес, ходят в зоопарк, 

цирк. Воображение медлительных детей постоянно будят, включая их во все собы-

тия семейной жизни. Это способствует созданию привычки быть всегда занятым, 

активным. Если ребенок делает все очень медленно, важно быть терпеливым, не 

раздражаться. Полезно делать с ним что-то наперегонки, стараясь дать ему ограни-

ченное время для выполнения поручения. При этом можно отсчитывать время 

(например, при одевании), пли напомнить ребенку о том, что собирались почитать 

ему книгу, посмотреть мультфильм, но из-за его медлительности можно не успеть 

сделать этого. У детей развивают точность, ловкость, быстроту движений. С мед-

лительными детьми чаще играют в подвижные игры, требующие этих качеств.  

В воспитании чувствительных, ранимых детей строго соблюдают режим дня, дают 

малышу только посильные задания и вовремя помогают ему.  

Обращения к ребенку отличаются особой чуткостью, мягкостью, ровным, добро-

желательным тоном, доверием к его силам и возможностям. Если что-то поручает-

ся, то следует помнить, что ему нужно время на подготовку рабочего места, что 

поручение будет выполняться очень тщательно. Поэтому не следует раздражаться, 

если ребенок будет обращать внимание на мелочи.  

У ранимых детей воспитывают веру в свои силы, инициативность, самостоятель-

ность, общительность. При посторонних нельзя обращать внимание на проявления 

застенчивости или неправильные действия ребенка. В воспитании не применяются 

строгие наказания или угроза наказанием в ответ на неуверенность, неправильные 

действия ребенка. Нельзя запугивать чувствительных детей - им и так свойственна 

боязливость, страх перед новым. Необходимо учить их преодолевать чувство стра-

ха. Если ребенок боится темноты, надо вместе с ним войти в темную комнату и 

включить свет. Затем ребенок сделает это один, а взрослый будет где-то рядом. 

Полезно провести это в игровой форме (например, в игре "Разведчики"). Воспиты-

вая смелость, нужно учить малыша преодолевать свой страх. Если он испугался 

ползущей по земле гусеницы, возьмите ее в руки, пусть он потрогает ее в ваших 

руках, пусть возьмет в свои. Одобрите его действие: "Ты молодец, не испугался, ты 

смелый". Вы увидите радость маленького человека, преодолевшего свой страх, 
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свою неуверенность. Чтобы эта неуверенность исчезла совсем, он должен почув-

ствовать, что вы с пониманием, чутко отнесетесь к нему и в том случае, если он 

сделает что-то не так; что вы не станете его ругать и говорить: "Вот всегда у тебя 

так". Если по-доброму относиться к ранимому ребенку, его неудачам, то со време-

нем, благодаря терпеливости и доброжелательности взрослого, его опережающей 

высокой оценке смелости, самостоятельности ребенка, у дошкольника появляется 

уверенность в своих силах, он становится общительным и доверчивым.  

 

Дети нам верят! Некоторые вещи нельзя произносить вслух никогда! 

 Родители могут сказать сгоряча многое, и ребенок родителей простит. Можно 

назвать его хитрым крокодилом и коварной обезьяной. И услышать в ответ «сама 

обезьяна», сказанное не менее свирепо и безо всяких признаков раскаяния. Но не-

которые вещи нельзя произносить вслух НИКОГДА. Дело в том, что обычные, но в 

сердцах сказанные слова родителей нередко приобретают для ребенка значение 

сверхъестественного послания. Они программируют его жизнь!  

ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ 

«Ты это сделаешь, потому что я так сказала!» или «Мало ли чего ты не хочешь!» 

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ? 

В этот период ребенок учится отстаивать свою самостоятельность и добиваться 

своей цели. Он хмурит брови и непрерывно повторяет: «Не хочу!» и «Нет». Он не 

желает садиться на горшок по маминому приказу, требует, чтобы ему дали то, чего 

никогда не дают: хрустальную вазу с верхней полки или папин мобильный теле-

фон. Если на всякое его «нет» и «не хочу» без объяснений отвечать вышеуказан-

ными фразами, он утратит всякую надежду повлиять на ход событий и станет пас-

сивным, забитым и смирным. Возможно, очень послушным, но слабым и зависи-

мым от других. 

КАК НАДО 

Надо спорить с ребенком, объяснять, почему «нет» и отчего «нельзя», и он почув-

ствует себя уважаемым человеком, научится понимать других, высказывать свою 

точку зрения и анализировать ситуацию. 

«Не будешь кушать (спать, сидеть тихо) - отдам тебя вон той тете».  

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ? 

Бедный ребенок верит! И очень боится. Поэтому сомневается, нужен ли он родите-

лям, если они готовы так легко с ним расстаться? Не дай Бог в этот период у него 

появится сестричка или братик - все! Комплекс неполноценности «я был такой 

ужасно плохой и никем не любимый, что пришлось заводить второго ребенка» 

останется с ним на всю жизнь. 

КАК НАДО 

Откажитесь от угроз и не доводите дитя до ночных кошмаров и комплексов. Более 

действенны положительные эмоции, поощрения: «Будешь кушать - вырастешь 

большим, умным, красивым». «Как следует выспишься – пойдем в зоопарк». 

ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ 

«У меня от тебя болит голова», «Не доешь кашу – мама умрет», «У папы от 

твоих воплей сердце прихватило». 

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ? 
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Ребенок в этом возрасте учится любить не инстинктивно, как зверек, а душой и ра-

зумом, как человек. Временами он сердится на родителей, ревнует маму и папу 

друг к другу и постигает на личном опыте, что оборотная сторона любви – это 

ненависть. Он за что-то сильно обиделся на маму и подумал: «Хоть бы она умер-

ла!» А она вдруг и говорит: «Ты меня своим поведением в гроб загонишь». У ре-

бенка складывается впечатление, что он способен разрушить весь мир своей оби-

дой или недовольством, невольно причинить непоправимую боль близким и доро-

гим людям. Он замыкается, уходит в себя и с годами превращается в одинокого 

чудака, который боится кого-то полюбить. 

КАК НАДО 

Если родители стойко выдерживают его обиды и не жалуются на невыносимые 

страдания, которые он доставляет им своим непослушанием, ребенок растет в свя-

той уверенности, что любить и прощать того, кого любишь, это здорово. 

«Чтоб ты провалился!», «Исчезни! Уйди с моих глаз долой!», «И чтобы я тебя 

не видела и не слышала!» 

 ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ? 

Воспринимается как прямое указание к действию. До 3 лет малыш еще не понима-

ет, что такое умереть. В 5-6-летнем возрасте уже знает: смерть - это когда кого-то 

«не видно и не слышно», потому что человек «провалился под землю туда, где хо-

ронят». То есть он получил родительскую установку на то, чтобы его не было. 

КАК НАДО 

Хочется тишины и покоя - предложите ребенку заняться каким-нибудь своим де-

лом, этим задайте ему программу на самостоятельность. 

ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ 

«Не трогай, сломаешь!», «Как всегда ничего не вышло!», «Ты растешь неря-

хой и неумехой», «Я такого лентяя никогда в жизни не видела». 

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ? 

В этот период ребенок познает свои возможности и силы. Подобные суждения 

убивают в нем самооценку и уверенность в себе. Родители говорят, что никогда не 

видели никого более бестолкового? «Они большие, они знают. Значит, я буду са-

мым бестолковым!» - думает школьник. И делает следующий вывод: «Мне незачем 

учиться, все равно я неумеха». Если ваш сын - лентяй и прогульщик, вспомните, не 

говорили ли вы ему что-то подобное. Некоторые волевые и крепкие дети стремятся 

доказать родителям, что чего-то стоят, но не получают от своих успехов никакой 

радости. 

КАК НАДО 

«Давай, я помогу», «я покажу, как обращаться с этой вещью», «для начала непло-

хо, в следующий раз будет и вовсе замечательно», «не вышло? Зато ты плаваешь 

быстрее всех в классе!» 

«А я знаю девочку, которая танцует (учится, поет) лучше тебя». «А какая 

оценка у Сережи? «Пять»? А почему ты получил только «четыре»?» 

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ? 

Какие чувства у вас пробуждает вскользь брошенная мужем фраза: «У Риты мяс-

ной салат всегда вкусней, чем у тебя, получается». Желание отличиться, пригото-

вить суперсалат и угодить мужу... или зашибить Риту чем-нибудь вроде здоровой 

мухобойки?! А почему вы думаете, что постоянные сравнения вашего сына или 

дочки с преуспевающими соучениками вызовут какие-то другие чувства? Это же 
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так унизительно, когда тебя считают хуже других! Хотите воспитать мрачного ми-

зантропа, ненавидящего человечество, или коварного интригана - сравнивайте сво-

его ребенка с кем-то из умных ровесников и ехидно приговаривайте: «А ты все 

равно хуже!» 

КАК НАДО 

«Я не знаю никого, кто был бы лучше тебя, мое ненаглядное гениальное солныш-

ко!» 

НИ В КАКОМ ВОЗРАСТЕ 

«Ты плохой, не буду с тобой разговаривать!» 

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ? 

Для ребенка самое непереносимое - это когда его не замечают. Это уже не психо-

логия, а физиология. В научном эксперименте одного крысенка ласкали и чесали 

ему спинку, из него выросла здоровая, большая и сильная крыса. Другого били и 

дергали за хвост. И он вырос маленьким, кусачим и болезненным. А третьего толь-

ко кормили из миски и не обращали на него внимания. Он взял и умер. 

Ребенок инстинктивно начинает шалить или устраивать истерики, лишь бы вы на 

него посмотрели и опять с ним заговорили. Малыш способен ошпариться или за-

браться на опасный подоконник. Ребенок постарше получит плохую оценку, разо-

бьет чужое окно. Если он сегодня испугался и послушался - жди сюрприза через 

неделю. Отложенная на потом шалость является в данном случае проверкой (заме-

чают ли его?) и в то же время маленькой местью. 

 КАК НАДО 

Довел до белого каления? Поставьте его в угол, пусть спиной ко всему чело-

вечеству постигает азы самоанализа, размышляет, что он сделал не так и за что 

наказан. В крайнем случае - не покупайте мороженое или не отпускайте в кино 

 

10 советов родителям, как укрепить отношения с детьми. 

Рано начать - Начните проявлять любовь в раннем возрасте, чтобы ваши де-

ти не чувствовали себя неловко, если вы собираетесь обнять их. Когда вы начина-

ете рано проявлять свои чувства, им будет комфортно с вами, обнимая вас, даже 

когда они вырастут. 

Выразить свою любовь и привязанность, а часто - и обнять своих детей, и 

сказать им, как много они для тебя значат. Хвала конкретные достижения, но 

помните, что выражения любви и тепла, должны быть предложены свободно, а не 

только для конкретного достижения. 

Внимательно слушай, что говорят дети, и обращай большое внимание на то, 

что они делают. Когда ваш ребенок говорит, они ждут от вас, чтобы вы, слушая их 

и не судили их за то, что они говорят. На данный момент, многие родители часто 

делают такие выводы, когда ребенок пытается объяснить, в частности, о какой-

либо проблеме. 

Проведи время с своим ребенком, участвуй в мероприятиях, которые отве-

чают его возрасту и интересам, не только твоим. Поделились опытом создания 

"банковский счет" любви и доверия, что является основой для дальнейшего обще-

ния с ним по отдельным темам, в том числе сексуального поведения. 
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Поддерживайте и будьте заинтересованным в то, что их интересует. Участие 

в их спортивных мероприятий; узнать о его увлечениях; энтузиазм о ее достиже-

ниях, даже самые маленькие; задавайте им вопросы, чтобы показать, что хотите 

помочь и хотите знать, что происходит в их жизни. Они чувствовали бы себя це-

нившими, когда вы делаете так. 

Будьте вежливы и уважительны к своим детям, и избегайте вредного под-

дразнивания или насмешек. Не сравнить вашего ребенка с другими членами семьи 

(т.е. почему ты не можешь быть, как твоя старшая сестра?). Показать, что вы ожи-

даете вежливости и уважения от них взамен. 

Помогите им построить чувство собственного достоинства, приобретая 

навыки; помните, чувство собственного достоинства заработано, не дано, и один 

из лучших способов заработать его, делая что-то хорошо. 

Садитесь поесть вместе, как семья, так часто, как только возможно, исполь-

зуя время для беседы, а не конфронтации. Это действительно помогает для вас, 

чтобы иметь открытый разговор во время еды. Вы можете использовать это время, 

чтобы рассказывать своим детям, как вы и ваша супруга встретились (они часто 

любопытны в этих маленьких подробностях), и заставить их включиться в разго-

вор. Даже можно сказать, в какое время они родились и как, что это путешествие 

было для вас и вашего супруга, они, естественно, будут заинтересованы поучаст-

вовать в этих разговорах, и вы могли видеть, как им становятся более комфортно 

говорить с вами о некоторых темах. 

Не вгоняйте их в смущение перед другими членами семьи. С начала Вашей 

дочери, имеющей ее первый период, Вашему сыну, имеющему влажные мечты, 

чтобы не смущать их и говорить о своих происшествиях в общественности. Они 

почувствуют, что вы не уважаете их, и будут очень расстроены из-за вас. 

Воздерживаться от негатива. Ваш ребенок может быть испорченным или 

просто ленивым, но вы не должны говорить на вашего ребенка отрицательно по 

отношению к другим людям. Это может повлиять на его/ее самолюбие, чувство 

собственного достоинства. 

Примечание: это никогда не слишком поздно для того, чтобы улучшить от-

ношения с ребенком или подростком. Не стоит недооценивать большую потреб-

ность, которую дети чувствуют - во всех возрастах - для теплых отношений с их 

родителями и для руководства их родителей, одобрения, и поддержки. 

Семь неправильных похвал 

Хвалить и ругать – практически обязанность каждого родителя. Своей реакцией 

на поступки ребенка: порицанием, одобрением или равнодушием, - мы пытаемся 

привить ему положительные качества и «побороть» отрицательные. 

Однако смысл слов взрослых очень часто как будто не доходит до детей: «гово-

ришь ему, объясняешь, а ему как об стенку горох». Почему так происходит? Пото-

му что взрослые часто излагают свои мысли или слишком обще («веди себя хоро-

шо»), или слишком обидно («ну ты бестолковый!»), или слишком редко («ну хотя 

бы раз в году тебя есть за что похвалить»). 

Мы рассмотрим 7 ошибочных похвал, которыми взрослые пытаются мотивировать 

детей, но у них ничего не получается. 

http://art-psychology.ru/memory/video1.html
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Первая и самая грустная – «Я его не хвалю. Я боюсь, что, если я начну его хва-

лить, он вообще ничего делать не будет. Зачем хвалить за то, что он и так должен 

делать». Представьте, что вы упорно выполняете какую-либо работу. Вы старае-

тесь, но ваших усилий никто не замечает и не ценит (и не оплачивает!). Будет ли у 

вас желание и дальше ее выполнять? Нет! Зачем делать то, что никому не нужно? 

Главная функция похвалы – закрепить желательное поведение. Игнорируя жела-

тельный (хороший) поступок, вы его не закрепляете, а, наоборот, превращаете в 

ненужный. 

Вторая, самая скупая – «Я хвалю коротко, особо не распинаясь: ты молодец.» 

Ограничиваясь одним словом, вы лишаете ребенка информации о том, что именно 

и насколько он сделал хорошо и чем именно вы довольны. Вам как будто все рав-

но, что и как он сделал. Сделал – и ладно. Похвала «для галочки» ведет и к выпол-

нению обязанностей «для галочки». 

Третья, самая обидная– «Как хорошо ты сегодня в комнате убралась! Вот ведь 

можешь же, когда захочешь! Что ж ты каждый день-то так не делаешь?» Пред-

ставьте, что кто-то хвалит Ваш внешний вид: «Как хорошо ты сегодня выглядишь! 

И одежда, и прическа – все красиво! Вот ведь можешь же, когда захочешь! Что ж 

ты каждый день-то за собой не следишь?» Заметили, как комплимент перешел в 

упрек? Вам сказали, что сегодня вы отлично выглядите, а обычно – просто ужасно. 

Осадок остался отрицательный, а цель похвалы – оставить положительный. 

Четвертая, сравнительная – «Все познается в сравнении, поэтому я сравниваю с 

другими. Ты поел быстрее, чем брат. У тебя рисунок красивее, чем у других». 

Сравнивать ребенка с другими детьми (а также с мамой, с папой и т.д.) несправед-

ливо хотя бы потому, что другие люди - другие. У них другой генетический набор, 

у них другой жизненный опыт, другая семья, другое воспитание, другие способно-

сти. Сравнивая с другими даже в положительном ключе, вы учите ребенка чув-

ствовать свое превосходство, принижая достижения других. К тому же, закладыва-

ете установку «Сделать лучше других», вместо «Сделать настолько хорошо, 

насколько я смогу» 

Пятая, абсолютная: «Ты лучше всех читаешь! Ты самая красивая!» Говоря так, вы 

попросту обманываете своего ребенка. И когда ваш обман раскроется, ему будет 

очень больно. Когда мальчик на конкурсе чтецов окажется не лучше всех, а девоч-

ка в компании – не самой красивой, им будет вдвойне больно: не столько от пора-

жения, сколько от крушения представления о себе. Добавьте к похвале простые 

слова «для меня» - и это будет чистая правда, в которой ваш ребенок может быть 

уверен в любой ситуации. 

Шестая, удручающая: «Я ругаю чаще, чем хвалю. Потому что хвалить особо не за 

что». При этом многие родители (и учителя!) думают, что частые упреки как будто 

хорошо мотивируют, потому что указывают на то, что ребенок делает неправиль-

но. Постоянно, много раз в день указывают на промахи. Таким способом вы гово-

рите ребенку: «Ты постоянно все делаешь плохо. Ты ни на что не годишься». Эта 

фраза не мотивирует, а загоняет в угол и опускает руки. 

Седьмая, неустойчивая: «Вот теперь я тобой горжусь. Вот это мой сын. Вот сего-

дня ты хороший мальчик» Невольно напрашивается вопрос: «А раньше ты мной не 

гордился? А вчера я был не твой сын? А вчера я был какой мальчик?» Так форми-

руется неустойчивая самооценка, зависящая от каких-то сиюминутных событий. 

http://art-psychology.ru/child_fear/fear_teacher.html
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«Мама любит меня за пятерки» или «Когда я плохо себя веду, папа меня ненави-

дит». У ребенка нет ощущения, что родители его любят всегда. 

А как же хвалить правильно? Очень просто – за конкретный поступок. «Мне 

очень приятно, что ты помыл посуду» или «Сейчас ты читаешь намного лучше, 

чем в начале года». А теплые любящие слова, такие как «Ты у меня молодец» или 

«Как хорошо, что ты есть» нужно говорить каждый день просто так, безо всяких 

особых причин. 

 

Профилактика и разрешение конфликтов в семье 

Конфликт в семье на сегодняшний день актуальная проблема, родители не ви-

дят, а чаще не понимают, что у них с ребёнком существует барьер во взаимоотно-

шениях. Конфликт – это опасение хотя бы одной стороны, что её интересы нару-

шает, ущемляет, игнорирует другая сторона. Конфликты – это спор, ссора, скандал, 

в которых стороны не скупятся на взаимные упрёки и оскорбления. Самое страш-

ное в конфликте – это чувства, которые испытывают люди друг к другу: страх, 

злоба, обида, ненависть. Без конфликтов жизнь невозможна, нужно научиться их 

конструктивно разрешать. 

Возрастные кризисы детей могут являться факторами их повышенной кон-

фликтности. Возрастной кризис представляет собой переходный период от одного 

этапа детского развития к другому. В критические периоды дети становятся непо-

слушными, капризными и раздражительными. У них возникает отрицательное от-

ношение к ранее выполнявшимся требованиям, доходящим до упрямства. Выделя-

ют следующие возрастные кризисы: 

 Кризис первого года (переход от младенчества к раннему детству) 

 Кризис «трёх лет» (переход от раннего детства к дошкольному) 

 Кризис 6-7 лет (переход от дошкольного к младшему школьному) 

 Кризис полового созревания (переход от младшего к подростковому возрасту 

– 12-14 лет) 

 Подростковый кризис 15-17 лет 

Наиболее часто конфликты у родителей возникают с детьми-подростками. 

Чаще всего это конфликты из-за неустойчивости родительского отношения (посто-

янно меняются критерии оценок); из-за сверхзаботы (излишняя забота и сверхожи-

дания); неуважение прав на самостоятельность (тотальность указаний и контроля). 

Обычно подросток на притязания и конфликтные действия родителей отвечает 

реакциями-стратегиями: 

 Оппозиции (демонстративные действия негативного характера) 

 Отказ (неподчинение требованиям родителей) 

 Изоляция (сокрытие информации и действий) 

Уход от решения конфликтной ситуации может привести к проблемам: 

 проблемы физического плана, связанные со здоровьем; 

 проблемы психологического плана (уход в себя, в свою душевную боль, из-

менение характера человека, психическое расстройство, суицид и т. д.); 

 проблемы социального плана (потеря семьи, развод, потеря работы, потеря 

себя). 

Рекомендации родителям по профилактике конфликтов 

 Учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей 

http://art-psychology.ru/child_fear/motivation.html
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 Определить трудовые обязанности семьи; ввести традиции взаимопомощи 

 Совместные увлечения служат основой выявления и разрешения возникающих 

противоречий 

 Проявлять интерес к внутреннему миру детей, их заботам и увлечениям 

Рекомендации родителям в конфликтах с детьми 

 Всегда помнить об индивидуальности ребёнка 

 Учитывать, что каждая новая ситуация требует нового решения 

 Стараться понять требования ребёнка 

 Помнить, что для перемен нужно время 

 Противоречия воспринимать как факторы нормального развития 

 Проявлять постоянство требований к ребёнку 

 Чаще предлагать выбор из нескольких альтернатив 

 Одобрять разные варианты конструктивного поведения 

 Совместно искать выход путём перемены в ситуации 

 Уменьшить число «нельзя» и увеличить число «можно» 

 Ограниченно применять наказание, соблюдая при этом их справедливость и 

необходимость 

 Дать ребёнку возможность прочувствовать неизбежность негативных послед-

ствий его проступков 

 Логически разъяснять возможности негативных последствий 

 Расширить диапазон моральных, а не материальных поощрений. 

 

«Трудовое воспитание детей в семье» 

«Если человек с ранних лет усвоил привычку к труду, труд ему приятен. Если 

же у него этой привычки нет, то лень делает труд ненавистным». 

Клод Адриан Гельвеций 

Сущность трудового воспитания детей заключается в приобщении к доступ-

ной трудовой деятельности и формировании у них положительного отношения к 

труду взрослых. Но для того, чтобы ребенок активно включался в трудовую дея-

тельность, важно привить ему трудовые навыки и умения, желание и стремление 

трудиться самостоятельно. 

Трудовое воспитание детей не должно осуществляться в отрыве от семейного 

воспитания. В семье имеются благоприятные условия для формирования у детей 

трудолюбия. Труд вместе с родителями доставляет ребенку радость. Участие в хо-

зяйственно-бытовом труде позволяет ребенку реально ощутить свою причастность 

к заботам семьи, почувствовать себя членом семейного коллектива. Для успешного 

осуществления трудового воспитания в семье родители могут руководствоваться 

следующими рекомендациями: 

 Приобщать ребенка к систематическому и самостоятельному труду в ведении 

домашнего хозяйства; 

 Закрепить за дошкольником постоянные обязанности, за выполнение которых он 

несет ответственность; 

 Не допускать отступлений от принятых взрослыми требований, иначе ребенок 

будет уклоняться от выполнения своих обязанностей; 

 Будьте последовательны в своих требованиях; 

 Учитывайте индивидуальные и возрастные особенности своих детей; 
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 Не наказывать ребенка трудом: труд должен радовать, приносить удовлетворе-

ние; 

 Учить ребенка трудиться, прививая ему элементарные навыки культуры трудо-

вой деятельности: рациональные приемы работы, правильное использование ору-

дий труда, планирование процесса труда, завершение труда; 

 Прежде чем поручить что-нибудь ребенку, покажите образец правильного вы-

полнения поручения, научите этому своего сына или дочь, несколько раз выполни-

те это дело совместно; 

 Не давать ребенку непосильных поручений, но поручать работу с достаточной 

нагрузкой; 

 Не торопить, не подгонять ребенка, уметь ждать, пока он завершит работу сам; 

 Не забывать благодарить ребенка за то, что требовало от него особых стараний; 

 Учите ребёнка уважать труд других людей, бережно относиться к результатам их 

трудовой деятельности. Рассказывайте детям о своей работе и о работе своих дру-

зей; 

 Чаще рассказывайте детям о своих трудовых успехах; 

 Сделанное своими руками ребенок ценит и бережет, поэтому необходимо при-

влекать его к общественно полезному труду. С этого начинается воспитание бе-

режного отношения к общественному достоянию. 

 

Приучение детей к бережливости 

Рост и благосостояние народа, обилие вещей, бытовой техники, предметов 

роскоши, которыми владеют люди, по-новому ставит вопрос о воспитании береж-

ливости в семье. 

Бережливость - моральное качество, характеризующее заботливое отношение 

людей к материальным и духовным благам, к собственности.  

Приучать детей, к аккуратности, бережливости и порядку следует с малого 

возраста. С поступлением ребенка в школу, с того момента, когда ученику будет 

впервые приобретена школьная форма, взрослые обязаны воспитать у него при-

вычку аккуратного и бережного обращения с ней.  

Приходя из школы, ученик должен переодеться, форменное платье вычистить 

и повесить в определенное место. Нельзя разрешать ученику носить форму дома, 

ходить в ней в магазин, на прогулку, в гости, так как это крайне негигиенично и 

небережливо. 

Приучая детей к аккуратности и порядку, важно воспитать привычку береж-

ного обращения с книгами. Когда ребенок впервые получает книгу из рук взросло-

го, надо объяснить и показать, как с ней обращаться. Как бы ни был мал ребенок, 

нельзя разрешать ему превращать книгу в игрушку: делать из нее домик, бросать и 

рвать ее. Надо воспитывать уважение к книге, приучать брать ее только чистыми 

руками, не перегибать пополам, перелистывая книгу, приподнимать верхний пра-

вый угол страницы. Нельзя разрешать делать помарки в книгах, мусолить углы 

страниц, разрисовывать их. Отведите в комнате определенное место для хранения 

всего учебного имущества вашего первоклассника и определите место для его за-

нятий дома. Приучайте ребенка носить в школу все пособия, которые ему понадо-

бятся в этот учебный день, и не приносить ничего лишнего. Дети — большие кол-

лекционеры. Они любят собирать все, что привлекает их внимание: гвозди, винти-
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ки, цветные стекляшки, кинопленки, различные игрушки. Если взрослые недо-

смотрят, все это они несут в школу. И нередко причиной нарушения дисциплины в 

классе и возникновения недоразумений и конфликтов между учеником и учителем 

бывают именно эти предметы, принесенные детьми из дома. 

Бережливость распространяется и на отношение ко времени. С ранних лет в 

детях необходимо воспитывать чувство времени, умение беречь его. Ребёнок дол-

жен знать режим дня, время утреннего подъёма, занятий в школе, прогулок, игр. 

С раннего возраста ребёнок привыкает любоваться природой, уже малышу ро-

дители показывают цветы, деревья, птиц, бабочек и говорят, что это красиво. Под-

растая, ребёнок должен защитником и другом природы. Такой ребёнок не ломает 

зелёные насаждения, не разрушает птичьи гнёзда, не рвёт бездушно лесные и поле-

вые цветы, не уничтожает муравьёв, бабочек, стрекоз и других полезных насеко-

мых. Значит, первое, чему надо научить ребёнка – это не разрушать природу. 

Научить быть её защитником, например, собирать семена деревьев и цветов, зимой 

подкармливать птиц, ухаживать за комнатными цветами, за растениями в ближай-

шем окружении. 

 Воспитание бережливости длительный процесс. Часто здесь сталкиваются 

детские «хочу» с родительским «нельзя». И родители должны проявлять твёрдость 

и такт.  

Настоящая бережливость сочетается с добротой и щедростью. 

 

Как воспитывать уважение к старшим 

Ребёнок не рождается злым или добрым, нравственные качества ему предсто-

ит приобрести. В возрасте от 3 до 7 лет у ребёнка интенсивно начинают формиро-

ваться первые понятия и представления о том, «что такое хорошо» и «что такое 

плохо». У него возникают первые нравственные чувства – симпатия и сочувствие к 

окружающим людям, любовь к матери и отцу. На протяжении дошкольного воз-

раста в него закладываются основы самых глубоких, сложных и важных человече-

ских чувств: честности, справедливости, чувства долга, любви и уважения. И чем 

старше ребенок становится, тем труднее воспитать в нем эти важные качества. 

До 5-летнего возраста для ребенка не имеет значения возраст человека при 

общении, он может играть и общаться со всеми на равных. Но дети старше этого 

возраста уже понимают, что люди могут быть молодыми, старшими и пожилыми. 

А вот как строить с ними отношения они еще не знают, этому их должны научить 

родители. 

Вот некоторые рекомендации: 

1.  На своем примере покажите детям, как вы уважительно относитесь к сво-

им, бабушкам и дедушкам. Открыто говорите о  чувствах к  родителям, подчерки-

вая, как они вам дороги.  Чему они вас научили, за что  вы им благодарны. 

2. Немаловажную роль в воспитании ребенка, занимает отношения в семье. 

Отец и мать должны уважительно относиться друг к другу, показывать родитель-

ский авторитет своим детям. Папе почаще нужно показывать свое уважение к ма-

ме, дарить какие-то подарки, проявлять уважение и любовь. 

3. Совместные времяпровождения с родителями, с дедушками и бабушками 

должны отложиться в памяти ребенка приятными воспоминаниями, а значит и 

уважением к старшим. 
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4. Научите детей с маленького возраста сопереживать и проявлять доброту к 

старшим. Любые проявления вежливости и доброты ребенком не должны оста-

ваться незамеченными родителями. Если ребенок уступил место в автобусе бабуш-

ке или вам, то скажите ему: «Твой поступок меня очень порадовал, спасибо тебе за 

заботу». 

5. С самых ранних лет мальчиков нужно учить пропускать вперед девушек, 

женщин, бабушек, в подходящей ситуации открыть дверь, где-то подать руку. 

Лучше всего у него получится, когда он будет брать пример со своего отца или де-

душки. Для девочки мама должна стать верной подругой, которая всегда поддер-

жит и поймет.  

6. Не пресекайте желание школьника помочь вам словами: «Тебе нельзя но-

сить тяжести, я сама донесу». Лучше в этом случае сказать: «Мне нравится твое 

желание помочь мне, но поднимать тебе одному будет тяжело, давай, мы понесем 

вместе». 

7. Не старайтесь переделать все домашние дела сами, считая, что ребенок еще 

маленький. Только помогая родителям, бабушкам и дедушке дети учатся проявлять 

заботу о старших и уважать их. Если же родители целыми днями трудятся, а ребе-

нок ничего не делает, кроме посещения школы и приготовления уроков, то он та-

кого же отношения к себе будет ждать и будучи взрослым. 

8. Отличным помощником в воспитании уважения к старшим и доброты у де-

тей с давних пор считались сказки. "Красная шапочка", "Золушка", "Колобок", 

"Три дочери" и другие сказки учат малышей добру и   уважению к старшим. 

9. Часто дети бывают свидетелями враждебных отношений со свекровью. В 

этом случае ребенок хоть и любит свою бабушку, проявить свои чувства к ней он 

боится, так как мама относится к ней совсем по-другому. В такой атмосфере не-

возможно воспитать у ребенка уважение к старшим, бабушка может и не обращать 

внимания на то, что внук относиться к ней пренебрежительно, но такое же отно-

шение к себе не порадует родителей в дальнейшем. 

10. Не забывайте звонить родителям, если они находятся далеко от вас и инте-

ресоваться их здоровьем, ведь ни что так не радует стариков, как внимание их де-

тей. 

 И тогда, через много лет мы с вами будем радоваться тому, что наши дети, 

будут помнить о нас, уважать и любить. И их дети, наши внуки, научат своих детей 

уважать и почитать старших.  

 

Система поощрений и наказаний семье 

Поощрение и наказание – это две стороны одной медали, имя которой «воспи-

тание». И чтобы эта медаль оказалась золотой, необходимо знать основные прави-

ла поощрения и наказания. 

Наказание  

Сегодня все родители стремятся стать более чуткими, более ответственными в 

своих поступках и как можно реже прибегать к примитивным формам поведения. 

Нельзя оправдывать суровые наказания и жестокость в человеческих отношениях. 

Однако, совсем без наказания, к сожалению, обойтись не получится. Чтобы наказа-

ние пошло ребенку на пользу, нужно руководствоваться некоторыми правилами. 
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1. Наказание не должно вредить здоровью — ни физическому, ни психическо-

му. 

2. Если есть сомнение: наказывать или не наказывать – не наказывайте. 

3. За один проступок – одно наказание.  

4. Недопустимо запоздалое наказание.  

5. Ребенок не должен панически бояться расправы.  

6. Не унижайте ребенка.  

7. Если ребенок наказан, значит, он уже прощен.  

8. Нельзя наказывать едой; сильно бить; обзывать бранными словами; ставить 

надолго в угол; наказывать в публичном месте; повторять свои требования множе-

ство раз, «усиливая» их весомость криком. Помните, что ваша несдержанность в 

наказании вселяет ненависть к тому, из-за чего наказывают; делает ребенка заби-

тым и ничтожным. 

9. Частые наказания, так или иначе, побуждают ребенка оставаться инфан-

тильным. 

10. Вопреки бытующему мнению, не стоит наказывать ребенка трудотерапией 

– после этого любая работа будет восприниматься ребенком, как наказание. 

11. Внимание! Ребенка ни в коем случае нельзя наказывать: когда он болеет; 

перед сном и сразу после сна; во время еды (это самое прямое попадание информа-

ции, ребенок буквально «проглатывает» негативные сигналы; впоследствии это 

может привести к развитию психосоматических заболеваний); во время работы и 

игры; непосредственно после душевной или физической травмы; когда ребенок ис-

кренне старается что — то сделать, но у него не получается; когда сам воспитатель 

находится в плохом настроении. 

Поощрение 

Поощрение — это своего рода искусство воспитания. Оно может быть, как 

«полезным», так и «вредным». Овладеть этим искусством родителям поможет ряд 

несложных правил. Усвоив их, вы сможете избежать многих ошибок. 

1. Преувеличенная похвала. Не разбрасывайтесь незаслуженной похвалой 

направо и налево, стремясь расположить к себе ребенка. Ребенок оценит искрен-

нюю похвалу, и в следующий раз будет искренне рад сделать вам приятное. 

2. Похвала должна быть направлена на поступок ребенка, а не на его личность. 

3. Не выражайте свое одобрение в финансовом эквиваленте. Не следует поощ-

рять помощь по хозяйству или творческую деятельность малыша деньгами.  

4. В семьях, где несколько детей, родители должны следить, чтобы поощрение 

одного ребенка не вызывало у остальных, чувства зависти или обиды.  

5. Однозначно исключите метод поощрения – конфеткой и шоколадкой. Дети, 

конечно очень любят полакомиться, но создавать культ из еды и воспитывать 

чрезмерный интерес к ней не стоит.  

6. Поощрение должно следовать за хорошим поступком, а не обещаться зара-

нее: «Сделай это, тогда получишь вот это…» Ваш ребенок должен научиться полу-

чать удовлетворение от самого труда, а не стараться ради награды.  

7. Учите своего ребенка быть благодарным за любые знаки внимания, прояв-

ленные к нему, независимо от суммы денег, затраченных на подарок. Если вашему 

ребенку дарят подарки, никогда не анализируйте с ним их стоимость и ценность, 

это может привести к серьезным нравственным проблемам. 
 


