
Консультация для родителей: 
«Агрессивный ребенок - это сегодня не редкость» 

 

Каждый, кто хоть раз общался с детьми, наверное, 
имел дело с проявлениями детской агрессии. Для 
взрослых такое детское поведение представляет 
довольно серьезную проблему: как вести себя, если 
ребенок сердится, дерется, кусается? При этом 
говорить, что делать? 

В последнее время довольно часто приходится 
иметь дело с детской агрессией. Создается впечатление, 
что количество детей с подобным поведением ежегодно 

увеличивается. Скорее всего, это так и есть. Ведь образ жизни, средства массовой 
информации, поведение взрослых очень способствуют формированию у ребенка такого 
способа поведения, когда он постоянно вынужден демонстрировать свою силу, нападать, 
кричать и ругаться. 

Каждый из нас неоднократно сталкивался с проявлением детской агрессии. Ребенок 
плачет, капризничает, может наговорить нам немало неприятных слов, начать драться или 
кусаться. Почему это происходит? Ведь порой такое поведение беспричинное и 
безосновательное. Кажется, что все якобы в порядке, вы с ребенком не ссорились и не 
наносили ему боль, а в детском саду он еще 5 минут назад со всеми дружил и был мирно 
настроен. И, вдруг, такая реакция! 

Причина детской агрессии существует всегда, потому что ничего не происходит 
само по себе, все оставляет свой след. Агрессия - не исключение из правил. 

 

Что такое «агрессия»? 

Агрессивный - злой, сердитый. Агрессия - это не эмоция, не повод и не установка. 
Агрессия - это модель поведения. Закладывается она еще в раннем детстве, а иногда - и до 
рождения малыша. 

Представьте себе женщину на последнем месяце беременности, которая, 
почувствовав изнутри толчки малыша, который растет, замечает сердито: «Прекрати 
толкаться!» Или другую женщину, которая в этой ситуации погладит свой живот, а в 
ответ на сигналы, которые посылает ребенок, скажет: «Как ты здорово играешь, малыш! 
Расти, играй! Старайся только, пожалуйста, в следующий раз не наносить маме такой 
боли!» Удивительно, но факт: ребенок наши слова слышит, понимает ... и воспринимает 
как руководство к действию. Поэтому, в первом случае малыш имеет больше шансов 
стать агрессивным, чем во втором. 

 

Откуда берется  агрессия? 

Самый яркий пример поведения детям подают родители. Конечно, именно они 
влияют на детское восприятие мира в первую очередь, поэтому очень важно как папа 
ведет себя дома, как он относится к маме, не позволяет ли мама во вспышках злобы 
ссориться, кричать и при этом крушить все вокруг в присутствии ребенка. 

Важно и то, как наказывают малыша. Если ребенка бьют, то скорее всего, что он 
будет вести себя так же с детьми в саду. 

Агрессивному поведению дети могут учиться и в процессе общения со 
сверстниками. В дошкольном возрасте сила имеет особое значение, это своеобразный 
критерий лидерства. В детской группе сильный - значит главный. Особенно ярко это 



выражено у мальчиков. Кто самый сильный, тот все может 
- вот принцип, который часто можно увидеть в действии, 
наблюдая за общением детей в детском саду. Самое 
главное, чтобы ребенок получил качественно иной опыт 
общения (без необходимости постоянно проявлять 
агрессию) 

А если вы оставите все как есть, тогда что ожидает 
вашего ребенка? Здесь хорошо работает принцип 
«выживает сильнейший» 

И этот вариант ваш ребенок осознает, возьмет за 
правило что единственно правильное решение выход из ситуации только с помощью 
кулаков. Но если ваш ребенок не агрессивный, спокойный и менее конфликтный, если 
малыш уже научился решать и дружить мирно, договариваясь, тогда возможен другой 
вариант-ребенок будет чувствовать себя некомфортно, станет замкнутым, снизится 
самооценка. 

 

Мультфильмы или компьютерные игры? 

Сколько примеров агрессивного поведения ребенок может усвоить из них? Часто 
мы не задумываемся о вреде той или иной игры, в которую часами может играть наш 
ребенок, или сажаем ее перед телевизором, чтобы заняться своими делами, а в это время 
на экране демонстрируют совсем не детские и не полезны мультфильмы и передачи. 
Поэтому тщательно следите за тем, что просматривает ваш малыш. А компьютерные игры 
следует вообще исключить в столь раннем возрасте, он еще успеет наиграться. 

Читайте ребенку книги, энциклопедии, вместе лепите из пластилина, конструируйте 
и воздвигайте дворцы и крепости, собирайте самолеты и корабли. Что касается выбора 
мультиков, то согласитесь, что все-таки добрые советские мультфильмы значительно 
гуманнее современных американских и прежде, чем показать ребенку мультик, 
просмотрите его сами. 

 

Что еще вызывает агрессию у детей? 

Это может быть неприятие родителями собственного ребенка 

Если ребенок нежелателен, или один из родителей оставил семью, и тем самым 
демонстрирует свое равнодушие к малышу, оставляет его. Так, если родители, возможно 
из-за своей неопытности или незрелости еще не готовы иметь ребенка и не знают, что с 
ним делать. Или когда в этот момент у родителей на первом месте стоит карьера, а не 
продолжение рода и забота о потомстве. Ссоры между родителями, ссоры родителей и 
ребенка, когда семья напоминает дремлющий вулкан готовый вспыхнуть в любую 
минуту, - все это также заставляет ребенка находиться в постоянном напряжении, его 
агрессия возникает как способ общения и выход из конфликта. 

Когда ребенок не чувствует любви, у него складывается плохое мнение прежде 
всего о себе, у него снижается самооценка. И если все вокруг твердят, что он хулиган и 
непослушный, то ему ничего не остается, как вести себя в соответствии с тем, что о нем 
говорят: шалить, шуметь, ломать и бить все вокруг. 

Маленький ребенок только начинает жить и познавать мир. Ему многое не известно, 
и он только должен познавать его. Мы же, взрослые, являемся проводниками малышей в 
этот мир. Мы рассказываем ему о том, что его окружает: как нужно ходить, завязывать 
шнурки, надевать шапку, когда на дворе зима. Но очень часто мы забываем о самом 



главном - о том, чтобы познакомить ребенка с миром 
чувств и эмоций. Как же малышу догадаться, что он 
переживает, или переживает его мама, когда хмурится 
или улыбается? 

Ребенок непосредственно передает свои эмоции, 
он только приобретает свой первый опыт, и делает 
свои первые выводы. А вот научить контролировать 
свое поведение и владеть своими эмоциями - это 
задача для взрослых. 

Очень часто взрослые не догадываются, что их 
ребенку, чтобы получить внимание и любовь, сначала нужно за них побороться. То есть 
ребенок осознает: для того, чтобы завоевать внимание, следует сделать что-то такое, что 
обязательно сработает. Если ребенок кричит, толкает игрушки вокруг, ругает всех, то это 
обязательно привлечет внимание. Поэтому, еще одной из причин детской агрессии, мы 
можем назвать недостаток внимания со стороны взрослого. 

Как распознать агрессию у ребенка? 

Дошкольников можно назвать агрессивными, если они: 
- Часто теряют контроль над собой; 
- Часто спорят и ссорятся с окружающими; 

- Отказываются выполнять просьбы взрослых; 

- Могут намеренно вызывать у других чувство злости и раздражения; 

- Обвиняют других в своих ошибках и неудачах (могут выливать свой гнев на 
неодушевленных вещах); 

- Часто испытывают чувство злости, гнева и зависти; 

- Не способны забыть об обиде, не отплатив должным образом; 

- Становятся недоверчивыми и раздражительными. 

Может ли агрессия быть полезной? 

Иногда взрослые путают агрессивное поведение ребенка с нормальной защитной 
реакцией в случае опасности. Когда нас обижают, мы защищаемся, или избегаем, уходим 
от угрозы и обидчика, и это вполне нормальное поведение. Эмоция гнева мобилизует 
нашу энергию и позволяет принимать меры в целях самозащиты. Можно сказать, что это 
агрессия со знаком «+». Во-первых, это выход энергии и негативных накопившихся 
эмоций, во-вторых, это умение защищаться. Самое главное, чтобы ребенок осознавал то, 
что он делает, что именно сейчас с ним происходит, ведь многие дети не понимают, 
поэтому не различают свои эмоции и чувства, им очень сложно контролировать себя. 

 

Что такое аутоагрессия? 

Значительно лучше, когда ребенок выплескивает свои эмоции, дает выход своей 
злости. Ведь часто, благодаря нашим строгим запретам, малыш не проявляет своего 
агрессивного поведения. Ребенок может специально бить себя, нанося себе боли, вести 
себя так, чтобы вызвать негативную реакцию взрослого. 



Такая скрытая агрессия рано или поздно может отразиться на детском здоровье. Мы 
все понимаем, что когда у нас все внутри кипит - будь то радость или злость - мы должны 
позволить выйти этому наружу. 

Очень опасной является ситуация, когда нет выхода эмоциям, и они обращены на себя. 
Это так называемая - аутоагрессия. Если мы злимся и не даем выхода своим 
переживаниям, накапливая их в себе, рано или поздно этим эмоциям придется выйти 
наружу - это приведет к негативным последствиям. 

Агрессия как способ взаимодействия с внешним миром. 
Ребенок может провоцировать других детей и взрослых на проявление к нему 

агрессии, свидетельствует о единственном способе обращения на себя внимания со 
стороны взрослых и сверстников. Когда ребенок, вместо того, чтобы подойти и попросить 
игрушку у сверстника, нападает на него, при этом толкнув или ударив, мы должны 
понимать, чего он хочет. 

И в этой ситуации мы, взрослые, также способны помочь нашим детям. Мы должны 
научить их общаться и дружить. А еще обязательно нужно демонстрировать на своем 
примере, как можно проявлять доброту, ласку, щедрость. 

Поэтому ребенка нужно учить распознавать свои эмоции и эмоции других людей. 
Проговаривайте каждое чувство, что переполняет вас. Если вы сердитесь, то обязательно 
сообщите об этом малышу, если видите, что он в ярости, тоже отметьте его эмоцию: «Я 
вижу, что ты злишься», «Я понимаю, что ты рассердился на меня или на соседского 
мальчика, и почему?». 

Еще одна причина агрессивности у детей.  
В период трехлетнего возраста каждый ребенок переживает кризис, что вполне 

естественно для его нормального психологического развития. Это период осознания своей 
обособленности, непохожести и неповторимости, когда ребенок пытается защитить и 
отстоять свое собственное «Я». В этом возрасте дети с удовольствием начинают играть 
самостоятельно, обижаются, когда взрослые посягают на неприкосновенность их игровых 
уголков или комнат. В возрасте от 3 до 4 лет взрослые часто имеют дело с проявлениями 
«немотивированной» с взрослой точки зрения, агрессии, которую можно считать нормой. 
Агрессивное поведение в этом возрасте часто означает протест, когда ребенка что-то не 
устраивает, и он хочет это изменить, но пока не знает как. Злость ребенка чаще вызывает 
бессилие. Ребенок вместо жалоб или пассивной покорности судьбе отдает предпочтение 
этой реакции. Ребенок борется за независимость и самостоятельность, и поэтому лишние 
запреты могут даже стать толчком к агрессивному 
поведению. 

Итак, агрессивность - это внешнее проявление, 
прежде всего внутреннего дискомфорта. Как правило, 
агрессивным детям свойственна повышенная тревожность, 
чувство ненужности, несправедливости окружающего мира 
и неадекватная самооценка (часто занижена). 



Бурные злобные реакции маленького «агрессора» 
является его способом привлечения внимания окружающих 
к своим проблемам, невозможности справиться с ними в 
одиночку. Первое, что нужно сделать взрослому, который 
пытается помочь агрессивному ребенку - это выявить 
истинную симпатию, принять его как личность, 
интересоваться его внутренним миром, понимать чувства и 
мотивы поведения. Старайтесь акцентировать внимание на 
положительных качествах ребенка и его успехах в 

преодолении трудностей (как внешних, так и внутренних), учите его этому. Попробуйте 
сделать все возможное, чтобы вернуть мальчику или девочке самоуважение и 
положительную самооценку. Если вашими обычными способами взаимодействия для 
достижения этой цели оказывается недостаточно, то можно использовать специальные 
игры. 

«Недружественный шарж» 

Этот игровой прием поможет вашему ребенку выйти из ситуации, когда он в ярости 
и «выплескивает» свои чувства на обидчика: кричит, обзывается, толкается. Попытайтесь 
отвести ребенка в другое место, чтобы он не видел того, кто его разозлил. Предложите 
ему нарисовать карикатуру на этого ребенка. Лучше для начала показать образец, какой 
может быть карикатура, объяснить, чем она отличается от обычного портрета. Когда 
ребенок поймет, что не нужно пытаться точно изобразить оригинал, а наоборот, можно 
исказить яркие черты или просто нарисовать человека таким, каким он его видит в этот 
момент, дайте ему лист бумаги и карандаши. В процессе рисования старайтесь не мешать 
ребенку и не смягчать то, что он рисует и те комментарии, которыми он сопровождает 
свои действия. Вы также можете продемонстрировать ребенку, что понимаете его чувства 
(несмотря на то, что не согласны с тем, что обидчик действительно заслуживает всех слов, 
которые во время рисования были направлены в его адрес). Для этого вы можете передать 
его чувства словами вроде: «Я вижу, ты сильно разозлился на Колю» или «Действительно, 
очень обидно, когда тебя не понимают и не слышат». Когда рисунок  будет завершен, 
предложите ребенку подписать его так, как он хочет. Затем спросите его о том, как он 
сейчас себя чувствует и что ему хочется сделать с этим «недружественным шаржем» 
(пусть ребенок сделает это на самом деле). 
 

«Мешочек криков» 

Как известно, детям очень сложно справиться со своими негативными чувствами, 
ведь те так и норовят вырваться наружу в форме криков и плача. Конечно, это не 
вызывает одобрения у взрослых. Однако, если эмоции очень сильные, то неправильно 
ожидать от детей того, что они сразу успокоятся. Сначала нужно дать им возможность 
немного выплеснуть негатив приемлемым способом. Если ребенок возмущен, взволнован, 
рассержен, просто неспособен говорить с вами спокойно, предложите ему 
воспользоваться «мешочком криков». Договоритесь с ребенком, пока он держит в руках 
этот мешочек, то он может кричать и визжать в него столько, сколько ему необходимо. Но 
когда он опустит этот мешочек, то разговаривать с окружающими нужно спокойно, 
обсуждая случившееся. Так называемый «мешочек криков» можно изготовить из любого 
тканевого мешочка, желательно пришить к нему завязки, чтобы иметь возможность 
«завязать» в «крики» на время нормального разговора. Этот мешочек должен храниться в 
определенном месте и не использоваться в других целях. Если под рукой не оказалось 



мешочка, то можно его превратить в «баночку криков» или даже «кастрюльку криков», 
желательно с крышкой. Однако, использовать их впоследствии с мирной целью, например 
для приготовления пищи, будет очень нежелательно. 

 

«Лист гнева» 

Дайте ребенку лист бумаги и попросите изобразить, передать всю свою злость на 
листе. Малыш может комкать, рвать, кусать, топтать «лист гнева» до тех пор, пока не 
почувствует, что его гнев уменьшился, теперь он легко с ним справится. После этого 
попросите мальчика или девочку собрать все кусочки и выбросить их в мусорное ведро 
или в унитаз. Обычно, во время работы дети прекращают сердиться, и эта игра начинает 
их веселить, так что завершают ее  в хорошем настроении. 

«Лист гнева» можно изготовить самостоятельно. Если это делает ребенок, то 
получится даже двойная проработка его эмоционального состояния. Предложите ребенку 
представить, как выглядит его гнев: какой он формы, размера, на что или на кого похож. 
Теперь пусть ребенок изобразит то, что получилось, на бумаге (с маленькими детьми 
нужно сразу начать рисовать, потому что им еще сложно передать образ с помощью слов, 
что может вызвать дополнительное раздражение). Далее для расправы над гневом 
(которые описывались выше) будут использоваться все способы! 
 

«Подушка для толкания» 

В этом игровом способе справиться с гневом особенно нуждаются дети, которые, 
разозлившись, склонны реагировать, прежде всего, физически (сразу дерутся, толкаются, 
отнимают, а не кричат и не оскорбляют, не пытаются отомстить впоследствии за свою 
бездеятельность сейчас). Заведите такому ребенку дома (детский сад) «подушку для 
толкания». Пусть это будет небольшая подушка темного цвета, которую ребенок сможет 
толкать, бросать и бить, когда будет чувствовать себя разъяренным. После того как ему 
удастся выпустить пар таким безобидным способом, можно применить другие способы 
решения проблемной ситуации. Аналогами подушки могут стать: надувной резиновый 
молоток, которым можно бить по стенам и по полу, или боксерская груша, которая 
поможет избавить от гнева, который накопился, не только детям, но и взрослым. 
 

«Игры на природе и в воде» 

 Если же вы находитесь на природе, то можно помочь ребенку проявить свой гнев и 
успокоиться, используя свойства воды, глины и песка. Когда ребенок лепит фигурку 
обидчика из глины, он контролирует ситуацию: он может ее создать, сплющить, 
растоптать и, если захочет, снова восстановить. Кстати, эти приемы можно применять и в 
домашних условиях, используя пластилин. Игры с песком также привлекают детей своей 
«обратимостью». Можно глубоко закапывать фигурку, символизирующую обидчика или 
гнев самого ребенка, попрыгать сверху, полить водой, забросать камнями, а когда гнев 
исчезнет, ее снова можно откопать, почистить и использовать в других играх. Кроме того, 
работа с песком и податливой глиной сама по себе успокаивает ребенка, он больше 
сосредотачивается на своих тактильных ощущениях, переводит внимание с одних 
внешних раздражителей на другие. 

Также хорошо для снятия напряженности и агрессивности детей использовать воду. 
Кроме плавания, можно применить игры с водой. Например, устроить гонки кораблей. 
Каждый участник должен подгонять свой корабль, дуя на него из трубочки и не касаясь 
руками. Можно придумать что-то вроде водного бильярда, сбивая пластмассовые или 



резиновые шарики, плавающие с помощью других шаров. Также, хорошими вариантами 
«водной войны» является, например, обливание из брызгалок, збивание кораблей 
противника струей воды и тому подобное. Любые интересные занятия с водой способны 
снизить агрессивность, недаром «ведро холодной воды» издавна считалось эффективным 
способом усмирения взрослых, которые слишком разозлились. Но при работе с детьми 
уместно, чтобы все «водные процедуры» содержали элементы игры. 
 

Очень важно чувствовать своего ребенка, относиться к нему с пониманием. 
Помните, если он сердится, значит, у него что-то не так, это своеобразный сигнал о 
помощи. И задача, нас, взрослых, не наказывать, не оставлять в беде, а помочь и 
поддержать. Не проходите мимо, если видите разгневанного ребенка, ведь именно сейчас 
он больше всего нуждается в поддержке взрослого, он неспособен справиться 
самостоятельно. 

Не бойтесь высказываться о своих чувствах и чувства своего ребенка, учите и 
учитесь сами прислушиваться к себе, распознавать свои переживания, уметь ими владеть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Агрессивный ребенок 

Агрессивное поведение – одно из самых 
распространенных нарушений среди детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, так 
как это наиболее быстрый и эффективный способ 
достижения цели. 
Агрессивность – свойство личности. Есть 
множество факторов, влияющих на ее появление: 

Злой, агрессивный ребёнок, драчун и забияка – 

большое родительское огорчение, угроза 
благополучию детского коллектива, "гроза" дворов, 
но и несчастное существо, которое никто не 
понимает, не хочет приласкать и пожалеть. Детская 

агрессивность – признак внутреннего эмоционального неблагополучия, комплекс 
негативных переживаний, один из неадекватных способов психологической 
защиты. 

Такие дети используют любую возможность, чтобы толкать, бить, ломать, щипать. 
Их поведение часто носит провокационный характер. Чтобы вызвать ответное 
агрессивное поведение, они всегда готовы разозлить маму, воспитателя, 
сверстников. Они не успокоятся до тех пор, пока взрослые не "взорвутся", а дети 
не вступят в драку. Например, такой ребёнок будет сознательнее одеваться 
медленнее, отказываться мыть руки, убирать игрушки, пока не выведет маму из 
себя и не услышит её крик или не получит шлепок. После этого он готов заплакать 
и, только получив утешение и ласку от мамы, успокоится. Не правда ли очень 
странный способ получения внимания? Но это для данного ребёнка 
единственный механизм "выхода" психоэмоционального напряжения, 
скопившейся внутренней тревожности. 

В нашей жизни, к сожалению, происходит много событий, которые сами по себе 
могут ожесточить, озлобить, довести до отчаяния и вызвать негативные 
переживания. Дети чётко улавливают настроения окружающих. Поэтому 
родителям не стоит при ребёнке допускать обсуждение неприятностей, смотреть 
передачи про катастрофы и фильмы про убийство и безысходность, оценивать 
отрицательно поступки других, укорять и угрожать расправой обидчикам. 
Подобные проявления своего недовольства и обиды являются не лучшим 
примером для подражания и бумерангом могут вернуться в семью в "исполнении" 
ребёнка. Взрослые не должны удивляться, почему их ребёнок слово в слово 
повторяет их ругательные выражения, находится в позиции постоянного 
сопротивления и неприятия окружающих его людей и событий. Если вы стали 
замечать, что ваш ребёнок наэлектризован злостью, обзывается, дерётся, обижает 
и жестоко относится к животным, то первое, что вы должны сделать, это задать 
себе вопросы: 

 Когда это началось? 

 Как ребёнок проявляет агрессию? 

 В какие моменты ребёнок проявляет агрессию? 

 Что явилось причиной агрессивности? 

 Что изменилось в поведении ребёнка с того времени? 

 Что на самом деле хочет ребёнок? 

 Чем вы реально можете ему помочь? 



Причины появления агрессивности: 
 Недостаток двигательной активности, недостаток физической нагрузки 

 Дефицит родительского внимания, неудовлетворение потребности в 
родительской любви и привязанности, в принятии 

 Повышенная тревожность (комплекс несоответствия). 
 Косвенно стимулируемая агрессия средствами массовой информации, 

игрушками. 
 Низкий уровень развития игровых и коммуникативных навыков. 
Если вы замечаете у ребенка проявления агрессивности, необходимо 
тщательно анализировать причины, выявлять трудности, по возможности 
устранять их, а затем формировать у ребенка недостающие умения, навыки, а 
также установки в отношении других людей. Внимательность и огромное 
терпение со стороны педагогов и родителей – обязательное условие успеха. 

Надеюсь, что вам помогут следующие рекомендации: 
 Если можете, то игнорируйте агрессивные проявлении, возникающие 

между детьми. 
 Если не может игнорировать, применяйте для прекращения эффективное 

наказание (например, удаление с «поля  брани»). 
 Будьте последовательны в выборе наказания. 
 Любое наказание требует объяснения. 
 Если обещали наказать, накажите. Если угроза не осуществляется, ребенок 

получает подтверждение, что может вести себя подобным образом. 
Родители, которые грозятся наказать, но не наказывают, на практике по 
сути дела учат ребенка игнорировать их самих. 

 Наказание должно быть напрямую связано с действиями ребенка, с тем, 
чтобы акт наказания и обязательно осуществлялся сразу после совершения 
проступка (временного разрыва не должно быть). 

 За одно и тоже нарушение должно быть одинаковое наказание. 
 Предлагайте альтернативу поведению, за которое ребенок был наказан. 
 Помните, что запрет и повышение голоса – самые неэффективные способы 

преодоления агрессивности. Лишь поняв причины агрессивного поведения 
и сняв их, вы можете надеяться, что агрессивность ребенка будет снята. 

 С агрессивным ребенком нельзя разговаривать на повышенных тонах - тем 
самым вы «подключаетесь» к его возбуждению и провоцируете усиление 
агрессивных импульсов. Последовательное использование спокойной, 
плавной речи позволяет ребенку переключиться и начать слушать вас. 
Особенно важно при этом признать право ребенка возмущаться и 
выбрасывать свою энергию различными способами. После такого 
признания ребенок начнет к вам прислушиваться, и тогда у вас появляется 
шанс помочь ему освоить более приемлемые методы «выхода» агрессивных 
импульсов. 

 Если это возможно, сдерживайте агрессивные порывы ребенка 
непосредственно перед их проявлением, остановите занесенную для удара 
руку, отвлеките ребенка. 

 Покажите ребенку неприемлемость агрессивного поведения, физической 
или вербальной агрессии по отношению к людям. Осуждение такого 
поведения, демонстрация  его невыгодности ребенку в отдельных случаях 
действуют эффективно. 



 Развивайте умение выражать свои эмоции в социально приемлемой форме. 
 Дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессию, сместите ее на 

другие объекты. Разрешите ему поколотить подушку или разорвать 
«портрет» обидчика (можно просто листок бумаги на мелкие кусочки) и вы 
увидите, что в реальной жизни агрессивность  ребенка в данный момент 
снизилась. 

 Показывайте ребенку личный пример эффективного  поведения. Не 
допускайте при нем вспышек гнева или нелестные высказывания о своих 
друзьях или коллегах, строя планы «мести». Ребенок всегда должен 
чувствовать, что вы его любите, цените и принимаете его. Не стесняйтесь 
лишний раз его приласкать или пожалеть. Пусть он видит, что он нужен и 
важен для вас. 

 Агрессивные проявления можно снимать с помощью некоторых 
упражнений. Дети хорошо осваивают их в том случае, если агрессивность на 
самом деле приносит таким детям множество проблем и они осознают это. 
Например, можно научить ребенка концентрировать внимание в момент 
импульса на своих руках и нарочно сжимать кулаки с предельным усилием. 
Гипернапряжение неизбежно сменяется релаксацией мышц. И если 
агрессия не уходит вовсе, то теперь она становится управляемой. 

 



Консультация психолога для родителей: «Адаптация выпускников детского сада к 
обучению в начальной школе» 

Все больше дошкольников не хотят или даже 
боятся идти в школу, плохо адаптируются к новой 
жизни. Самые распространенные «школьные страхи» - 

не оправдать ожидания взрослых, общаться с учителем 
и одноклассниками, отвечать у доски и тому подобное. 
Даже любознательные и активные в детском саду 
малыши нередко в школе не проявляют интереса к 
учебной деятельности. 

Как заинтересовать детей учебой в школе и 
настроить на уверенное и успешное вхождение в новый 
жизненный этап? 

Современная школа базируется прежде всего на классном учителя-профессионале, а 
уже потом - на различных технических новациях, евроремонтах, иностранных связях и 
тому подобное. Если бы мы могли поставить вопрос, что важнее для ребенка - 

профессиональное знание учителем предметов или еголюбовь к детям, ответ был бы, 
пожалуй, довольно неожиданным. Для ребенка в начале обучения решающее значение 
имеет любовь учителя, а не знание им предмета. Разумеется, мы не говорим о том, что 
учитель в начальной школе должен быть невеждой. Конечно, важно, чтобы любовь и его 
вера в ребенка были связаны с глубоким профессиональным знанием предметов. Это и 
будет идеальный педагог для вашего ребенка. 

С приходом в школу начинается важный этап в жизни ребенка. Возникает новая 
социальная позиция-ученик, то есть непосредственный участник одной из форм 
общезначимой деятельности-учебной, требующей большого напряжения сил. К ребенку в 
этот период выдвигаются новые требования, у него появляются новые обязанности, новые 
товарищи, новые отношения со взрослыми, которые также требуют определенных 
моральных усилий и опыта. 

Поступая в школу, большинство первоклассников проявляют искреннее желание 
учиться. Сначала его привлекают внешние моменты школьной жизни: школьная сумка, 
новые тетради, яркие учебники, сама школа, друзья. Необходимо обеспечить его 
безболезненное принятие нового вида деятельности. 

Психологическая готовность ребенка к школе характеризует его способность 
усваивать учебный материал в условиях урока. Низкая психологическая готовность 
ребенка к обучению выражается в том, что он недостаточно эффективно может управлять 
на уроке своим поведением и познавательными процессами для успешного освоения 
учебного материала. 

6-7 летний возраст-это переломный этап в развитии ребенка, когда происходит, 
существенная перестройка всех физиологических функций. В этом возрасте проявляются 
новые возможности в активности головного мозга. В этот период резко увеличиваются 
ресурсы детского организма, интенсивно развиваются все системы организма-сердечно-

сосудистая, дыхательная, опорно-двигательная, эндокринная и др. С началом обучения у 



ребенка меняется привычный образ жизни, установленный режим дня, появляется много 
новых обязанностей, расширяется круг общения все эти факторы, безусловно, влияют на 
физическое и эмоциональное состояние маленького школьника. 

Большинство дошкольников посещают подготовительные занятия. Родители часто 
рассчитывают на то, что дети будут подготовлены к школе силами воспитателей, 
учителей, проводящих эти занятия. Но опыт показывает, что ни одно учебное заведение не 
сможет заменить семейное воспитание. Если в семье занятиями ребенка не интересуются, 
не поощряют его к тщательности, он начинает относиться к учебе небрежно, не стремится 
исправлять ошибки, невнимательность родителей глубоко оскорбляет его, он замыкается в 
себе, перестает стараться. С началом школьной жизни меняется дневной график, к 
которому ребенок привык в детском саду. Возрастает нагрузка, увеличивается 
утомляемость, что может привести к апатии, безразличному отношению к учебе или, 
наоборот, к чрезмерной возбудимости, раздражительности. Поэтому родителям нужно с 
самого начала организовать оптимальный режим дня: равномерно распределять время для 
учебы, отдыха. Пока не пройдет период адаптации, не стоит сразу загружать ребенка 
различными кружками или секционными занятиями, лишать общения с друзьями или 
иных вещей, к которым он привык, обязательно отводить максимум времени для прогулок 
на свежем воздухе. Но в его жизни появились новые обязанности, которые следует 
выполнять. 

Следует учитывать анатомо-физиологические особенности детского организма. В 
это время происходит его перестройка, увеличивается физическая сила и выносливость, 
но нагрузка должна быть умеренной и соответствовать возможностям организма. Следует 
избегать однообразной деятельности, сочетать различные виды учебного процесса 
(письмо, чтение, математические расчеты), тренировать психические процессы память, 
внимание, воображение. Усвоение нового материала не должно продолжаться слишком 
долго и должно заканчиваться двигательными упражнениями - гимнастикой для глаз, 
разминкой для рук, особенно важна гимнастика для спины. Несложные физические 
упражнения помогут ребенку улучшить самочувствие, расслабиться, снять напряжение. 
Большую роль в жизни ребенка играет особенность учителя. 

Таким образом, усилия учителей, воспитателей, родителей должны быть 
направлены на развитие педагогической, интеллектуальной, мотивационной, 
эмоционально-волевой, коммуникативной сферы. Если ребенок пришел в первый класс 
подготовленным, если он чувствует поддержку и 
позитив со стороны родителей, если видит в учителях 
мудрых и добрых наставников, если ему удастся найти 
общий язык со сверстниками, то обучение будет 
даваться ему довольно легко. 

Как говорят в народе: «Дорога ложка к обеду», - 
поэтому не искушайте судьбу и характер собственного 
ребенка, относитесь к его подготовке к школе 
благоразумно, планомерно, делайте взвешенные, 
обдуманные шаги. Лучше сейчас предупредить 
последствия, чем потом их исправлять. Все в природе 
происходит в свое время. Помните об этом! 



Родителям следует помнить: 
- Положительное отношение ребенка к будущему обучению имеет большее влияние на 
адаптацию ребенка к школе и его будущие учебные успехи и достижения. 

- Игра для успешного развития и реализации способностей дошкольника играет 
существенную, решающую роль, которую ничто другое не может заменить. 

- Подготовка к школе - это путь совместной деятельности и взаимодействия ребенка и 
родителей. 
 

 

 

 

 

 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/22-podgotovka-detej-k-shkole


Консультация для родителей: «Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

 

Перед ребенком, который начал посещать 
детский сад, возникает проблема изменения уже 
сформированного поведенческого стереотипа, 
обусловленная изменением привычных условий жизни 
и установлением новых социальных связей. Часть 
детей входит в новую обстановку почти без проблем, 
и слезы, вздохи и тяжелая утренняя разлука с 
родителями продолжаются только в первые несколько 
дней. Некоторые переживают негативные эмоции 
несколько дольше – 3-10 дней. А у других процесс 

адаптации к детскому саду растягивается на две-три недели. 

1. Чтобы негативные эмоции не помешали ребенку в период овладения новыми 
способами жизнедеятельности, очень важно сформировать у него положительное 
ожидание, связанное с посещением детского сада. Не  стоит пугать ребенка детским 
садом: «Не будешь слушаться - отдам в детсад», а впоследствии, когда он уже посещает 
его, угрожать оставить его там, если не перестанет плакать или капризничать. Это 
вызовет у ребенка боязнь перед пребыванием в доу, удлинит процесс адаптации, а о 
будущем посещении детского сада надо говорить дома, как о хорошем событии.  

2. Спокойной и уверенной адаптации малыша в детском саду способствует 
осведомленность о жизни в нем. Необходимо познакомить сына или дочь с 
воспитателем группы, поговорить с ним так, чтобы ребенок слышал, что он уже подрос 
и будет посещать детский сад, где обо всех малышах заботится добрая, отзывчивая 
воспитательница, которая гуляет и играет с ними; пусть малыш также познакомится с 
детьми, с помещением группы, с игрушками, и, поощряемый взрослыми проявит 
интерес к окружающим. Дома следует вызвать у него приятные воспоминания от 
увиденного, желание побыстрее пойти в детский сад. Перед тем как идти в детсад 
нелишне, договорившись с заведующей и педагогом, несколько дней погулять с 
ребенком на его территории. 

3. Не обязательно в первый день оставлять ребенка в группе до вечера: 
длительное пребывание в незнакомом окружении еще тяжеловато для него. Лучше 
постепенно удлинять время пребывания в детском саду. Пусть первый раз он пробудет 
в новом коллективе 1,5 - 2 - 2,5 часа. 

А еще неплохо, чтобы этот первый день в детском саду выпал на середину 
недели, ближе к выходным. И пусть бы это было (при возможности) весной, летом или 
ранней осенью. В это время дети много гуляют, а ситуация прогулки-привычная для 
них. 

Родителям не следует забывать также о такой особенности малышей, которую 
можно назвать «заражением эмоциями»: заплакал кто-то один, а за ним, смотри, еще 
несколько заплакали среди тех, чей детсадовский «стаж» короткий. Подобная «цепная 
реакция», конечно, негативно влияет на психофизическое состояние ребенка, а потому 
справедливо заранее узнать, сколько новичков придет в группу в течение недели и 
когда именно их приводить. Если это будет утром, то лучше привести своего малыша 
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во второй половине дня. Когда новоприбывших окажется трое-четверо и больше, 
посещение дошкольного учреждения целесообразно отложить на следующую неделю. 

4. Кроме официального имени ребенка, воспитателям полезно знать его 
«домашнее» имя. Ведь, может произойти, в группе окажется несколько Артемов или 
Олечек, поэтому Сашуля, Люся? Зайчик, Солнышко охотно будут отзываться на 
привычные для них обращения. 

Обсудив поведение малыша в первый день, стоит договориться о 
продолжительности его пребывания в саду на следующий день. Вечером дома стоит 
отпраздновать начало детсадовской жизни и ознакомить всех членов семьи с тем, как 
прошел день, и чем он был интересен ребенку. 

В дальнейшем следует чаще советоваться с воспитателем, анализировать с ним 
поведение и настроение ребенка. Если будет замечено, что он немного утомился, пусть 
несколько дней приходит в сад только на прогулку. Определенные неудобства от этого 
(временные) компенсируются осознанием главной пользы такого варианта режима: 
сохранение физического и психического здоровья малыша, его позитивного отношения 
к дошкольному учреждению. 

Факторы, которые непосредственно влияют на процесс адаптации ребенка к 
детскому саду : 

- взаимное соответствие режимов, по которым живет ребенок дома и в 
дошкольном учреждении; 

- определенная самостоятельность в бытовом обслуживании (по возрасту); 

- уровень умственного развития. 

Поскольку ребенок уже привык к характеру и ритму домашней жизни, 
необходимо заранее ознакомиться с режимом, по которому живет его возрастная 
группа. Это ослабит возможный физиологический дискомфорт в случае несовпадения 
режимов. Может быть так: ребенку предлагают есть, а он не голоден; проходит немного 
времени, и у него возникает чувство голода, поэтому он и начинает капризничать, или 
едва не засыпает за обедом, а перед тем, на прогулке, плакал, был возбужден, потому 
что хотел есть, иногда совпадение ощущений голода и усталости может стать двойным 

источником раздражения. 

Следовательно, не менее чем за 2,5 - 2 

месяца (а то и полгода - год) к тому времени, 
когда ребенок начнет посещать дошкольное 
заведение, родители должны выяснить, по какому 
режиму живет группа детского сада, которая 
соответствует ему по возрасту. Можно посетить 
ближайший детский сад, если далеко идти к тому, 
который выбран. 

Если домашний режим и режим детского 
сада имеют одинаковую последовательность в 
проведении режимных моментов, а не совпадают 
во времени где-то на 20 - ЗО минут, этому 
достаточно легко помочь. Но если оба режима 
кардинально отличаются во времени и 



последовательности режимных моментов, здесь есть над чем работать. Постепенное 
сближение режимов обеспечит ребенку физиологически комфортное пребывание в 
детском саду, особенно в период адаптации к нему. 

В некоторых семьях взрослые еще долго считают ребенка маленьким, не хотят и 
не умеют замечать, что он стал старше, слишком опекают и, блокируют развитие его 
самостоятельности. Иногда, стремясь сэкономить время, родители спешат сами одеть и 
накормить малыша, чем сдерживают формирование у него необходимых практических 
умений. Это не совсем правильно и ребенок привыкает быть «беспомощным» 

Так какими культурно-гигиеническими навыками должен овладеть трехлетний 
ребенок? 

Программы воспитания в дошкольном учреждении предусматривают, что трехлетний 
ребенок должен уметь: 

- опрятно и самостоятельно есть; тщательно пережевывать пищу; пользоваться 
салфеткой; не крошить хлеб; не разливать суп; выходить из-за стола, только закончив 
есть; благодарить; 

- закатывать рукава во время умывания; мыть руки и лицо, не разбрызгивая воды 
и не обливая одежду; вытирать руки и лицо полотенцем; вешать его на место; 

- своевременно пользоваться носовым платком; туалетом; быть опрятным; 
причесываться; замечать и устранять самому или с помощью взрослых беспорядок в 
наряде; 

- самостоятельно или с незначительной помощью взрослого одеваться, 
застегивать пуговицы, завязывать шнурки; самостоятельно снимать одежду и обувь; 
аккуратно складывать одежду; 

- утром или после дневного сна помогать взрослым застилать постель. 

Если ребенок приучен самостоятельно одеваться и раздеваться, умываться и опрятно 
есть, пользоваться носовым платком, то он будет чувствовать себя в новых условиях 
значительно легче и увереннее, чем беспомощный неумеха. 

  

Уважаемые родители, уверенность в себе играет заметную роль в формировании 
положительного эмоционального отношения ребенка к детскому саду. 

 

 



 Адаптация ребенка к детскому саду 
 

         Родительская теплота нужна ребенку 
именно в ту пору, когда он – маленький и 
беспомощный – всецело зависит от 
старших! Мать нужна ребенку как 
источник безопасности. На втором году 
жизни продолжительная разлука с 
матерью может оказать негативное 
влияние: появляются капризность, 
плаксивость, обидчивость. Длительный 
эмоциональный стресс ослабляет 
защитные силы организма, и ребенок 
начинает часто болеть. 
Отрыв от дома, близких и родных, и 
встреча с новыми взрослыми и детьми 
переживаются малышом как отчуждение, 
лишение родительской любви, внимания и 

защиты. Очень важно, чтобы этот переход был плавным, мягким, 
бестравматичным. 
В детском саду ребенку нужно привыкнуть: 

 к новым взрослым людям, которые будут о нем заботиться; 
 к новой обстановке - помещениям, мебели, игрушкам; 
 обществу своих сверстников; 
 новой пище и условиям еды; 
 новой обстановке для сна. 

Ознакомительный период должен быть обязательно.  
Малышу нужно познакомиться с воспитателями, которые в детском саду возьмут 
на себя заботу о нем. Лучше всего, если первый раз ребенка приведут на прогулку 
или в группу после приема детей. Такое посещение позволяет ребенку в 
спокойной обстановке познакомиться с воспитателями и со всеми новыми для 
него помещениями. Ребенок должен убедиться, что в детском саду безопасно и 
интересно. 
В ходе первой встречи необходимо добиться того, чтобы ребенок сам 
захотел прийти в детский сад. Если же малыш напуган и явно не хочет 
идти в детский сад, такие «пробные» встречи надо повторить несколько раз. 
Если ребенок теряется, жмется к матери, не надо настаивать, пусть он немного 
освоится. Лучше найти возможность побеседовать втроем (с ним и с 
воспитателем), рассмотреть игрушки, понаблюдать за другими детьми. 
Особенно тяжело переносят дети разлуку с родителями, если их приводят к 
восьми часам утра и оставляют до вечера. При этом дети оказываются 
свидетелями слез и отрицательных эмоций других детей. Нет нужды объяснять, 
как это сказывается на их настроении. 
Первую неделю можно приходить в период с 9.00 до 12.00, накормив 
ребенка дома завтраком. Родителям можно пройти в групповую комнату вместе с 
ребенком. Поддержка, уверенность в том, что мама рядом, помогает освоиться в 
новой обстановке, установить отношения с воспитателем, с детьми. 



Если малыш в хорошем настроении, активен, легко отпускает родителей, они 
могут оставить его в группе одного на 2 – 3 часа уже со второго-третьего дня. 
Случается, что ребенок не плачет, но и не играет, он подавлен. Такое состояние 
должно беспокоить не меньше, чем плач или капризы. Родителям следует на 
первых порах сократить время пребывания детей в группе до минимума, а 
домашние условия приблизить к режиму детского сада, потренировать его в 
самостоятельности, чтобы ребенок мог сам обслуживать себя. 
Во вторую неделю можно попробовать обедать в группе и, 
возможно, к концу недели – спать. Все дети могут приносить из дома игрушки, 
которые они берут с собой в постель во время тихого часа. 
Третью неделю лучше забирать ребенка вскоре после дневного сна. 
В детский сад желательно поступать с уже сформированными навыками 
самообслуживания:дети должны самостоятельно ходить в туалет или 
пользоваться горшком,чистить зубы, одеваться и раздеваться (с помощью 
взрослых), пользоваться столовыми приборами и салфеткой, пить из чашки и т. 
п. Эти навыки только на первый взгляд кажутся элементарными, а как страдают 
дети, которых родители не научили простым приемам самообслуживания. 
Родителям следует помнить, что в детском саду все игрушки будут общими, а 
ребенок будет вынужден подчиняться общим требованиям. 
Если что-либо волнует вас в связи с детским садом, никогда не обсуждайте это 
при ребенке, но обязательно поделитесь своими опасениями с сотрудниками 
детского сада. Постоянный добрый контакт с педагогами позволит родителям 
избежать многих просчетов в воспитании ребенка и его дальнейшем обучении. 
Пусть малыш почувствует, что родители выражают полное доверие и симпатию 
этим новым для него людям. 
Дома в адаптационный период нужно относиться к малышу более терпимо 
и внимательно. Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение 
родителей с ребенком особенно ласковым. 
Когда адаптация к детскому саду произойдет, родители узнают это по 
изменившемуся поведению ребенка. Его легко можно рассмешить, ребенок 
редко выходит из себя. Малыш ложится спать спокойно, у него нет ночных 
кошмаров или странных страхов, он почти не мочится в постель. У него 
появляются друзья, с которыми он охотно играет. Если эти добрые перемены 
произошли, значит, все в порядке, малыш привык к детскому саду, и у него 
началась новая и интересная жизнь. В садике он получит много нового и 
полезного.  
 



ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

В душевной жизни человека, в его 
неосознаваемой сфере важное значение имеет 
фиксированное отношение к себе, к другим и к 
жизни в целом. Определяют это установки и 
психологическая защита. Родителям особенно 
важно понять, какую роль в эмоционально-

личностном развитии ребенка играют 
родительские установки. Бесспорно, родители 
— самые значимые и любимые для ребенка 

люди. Авторитет, особенно на ранних этапах психоэмоционального развития, 
непререкаем и абсолютен. Вера в непогрешимость, правоту и справедливость 
родителей у детей непоколебима; «Мама сказала...», «Папа велел» и т.д. 

Ребенок еще не владеет психологическими защитными механизмами, не 
способен руководствоваться осознанными мотивами и желаниями. Родителям стоит 
осторожно и внимательно относиться к своим словесным обращениям к ребенку, 
оценкам их поступков и избегать установок, которые впоследствии могут 
отрицательно проявиться в поведении ребенка, делая его жизнь стереотипной и 
эмоционально ограниченной. 

Установки возникают повседневно. Одни случайны, слабы, другие 
принципиальны, постоянны и сильны, формируются с раннего детства и чем раньше 
они усвоены, тем их действие сильнее. Раз возникнув, установка не исчезает и в 
благоприятный для нее момент жизни ребенка воздействует на его поведение и 
чувства.  

Несомненно, большая часть родительских установок положительна и 
способствует благоприятному развитию личного пути ребенка. А раз они помогают и 
не мешают, то и осознавать их необязательно. Это своеобразные инструменты, 
помогающие ребенку сохранить себя и выжить в окружающем мире. Примером 
исторически сложившихся и передаваемых из поколения в поколение 
положительных установок,  охраняющих человека, являются пословицы и поговорки, 
сказки и басни с мудрым адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, а 
мудрость — глупость. 

Внимательно рассмотрите таблицу часто встречающихся негативных 
родительских установок, обратите внимание на те последствия, которые они могут 
иметь для личности ребенка и научитесь выдвигать положительные установки. 
Вспомните, не слышали ли вы нечто похожее от своих родителей? Не стали ли 
некоторые из них тормозящими указателями на вашем жизненном пути? 

Проанализируйте, какие оценки и установки вы даете своим детям. Сделайте 
так, чтобы негативных установок было очень мало, научитесь трансформировать их в 
позитивные, развивающие в ребенке веру в себя, богатство и яркость эмоционального 
мира. 
 

НЕГАТИВНЫЕ  УСТАНОВКИ                                       ПОЗИТИВНЫЕ  УСТАНОВКИ 

СКАЗАВ ТАК: ПОДУМАЙТЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
И  ВОВРЕМЯ  ИСПРА
ВЬТЕСЬ 

«Горе ты мое!» Чувство вины, низкая самооценка, «Счастье мое, радость 



враждебное отношение к 
окружающим, отчуждение, конфликты 
с родителями. 

моя!» 

«Ты плохой, 
обижаешь маму, я 
от тебя уйду к 
другому 
ребенку!..» 

Чувство вины, страхи, тревожность, 
ощущение одиночества, нарушения 
сна, отчуждение от родителей, «уход» 
в себя или «уход» от родителей 

«Я люблю тебя всегда 
и любым! Но твой 
поступок меня 
расстроил» 

«Плакса-вакса, 
нытик!» 

Сдерживание эмоций, внутренняя 
озлобленность, тревожность, глубокое 
переживание даже незначительных 
проблем, повышенное эмоциональное 
напряжение, страхи 

«Поплачь, будет 
легче...» 

«Никого не бойся, 
никому не 
уступай, всем 
давай сдачу!» 

Отсутствие самоконтроля, 
агрессивность, отсутствие 
поведенческой гибкости, сложности в 
общении, проблемы со сверстниками, 
ощущение вседозволенности. 

«Держи себя в руках, 
уважай людей!» 

«Не твоего ума 
дело!..» 

Низкая самооценка, задержки в 
психическом развитии, отсутствие 
своего мнения, робость, 
отчужденность, конфликты с 
родителями. 

«А ты как думаешь?..» 

«Одевайся теплее, 
заболеешь!» 

Повышенное внимание к своему 
здоровью, тревожность, страхи, частые 
простудные заболевания 

«Будь здоров, 
закаляйся!» 

«Не кричи так, 
оглохнуть 
можно!» 

Скрытая агрессивность, повышенное 
психоэмоциональное напряжение, 
конфликтность 

«Скажи мне на ушко, 
давай пошепчемся!..» 

«Ничего не умеешь 
делать, 
неумейка!» 

Неуверенность в своих силах, низкая 
самооценка, страхи, задержки 
психического развития, 
безынициативность, низкая мотивация 
к достижению. 

«Попробуй еще, у тебя 
обязательно 
получится!» 

«Противная 
девчонка, все 
они  капризули!»(м
альчику о 
девочке)  

«Негодник, все 
мальчики забияки 
и 
драчуны!»(девочке 

Нарушения в психосексуальном 
развитии, осложнения в будущем 
межполовом общении, трудности в 
выборе друга противоположного пола 

«Все люди равны, но 
все мы разные». 
«Наверное, он (она) 
еще не научился себя 
правильно вести» 



о мальчике) 

«Неряха, 
грязнуля!» 

Чувство вины, страхи, рассеянность, 
невнимание к себе и своей внешности, 
неразборчивость в выборе друзей. 

«Как приятно на тебя 
смотреть, когда ты 
чист и аккуратен!» 

«Уйди с глаз моих, 
встань в угол!» 

Нарушения взаимоотношений с 
родителями, «уход» от них, 
скрытность, недоверие; озлобленность, 
агрессивность. 

«Иди ко мне, давай во 
всем разберемся 
вместе!» 

«Ах ты, гадкий 
утенок! И в кого 
ты такой 
некрасивый!» 

Недовольство своей внешностью, 
застенчивость, нарушения в общении, 
чувство беззащитности, проблемы с 
родителями, низкая самооценка, 
неуверенность в своих силах и 
возможностях. 

«Как ты мне 
нравишься!» 

«Нельзя ничего 
самому делать, 
спрашивай 
разрешения у 
старших! 
Поранишься еще» 

Робость, страхи, неуверенность в себе, 
безынициативность, боязнь старших, 
несамостоятельность, 
нерешительность, зависимость от 
чужого мнения, тревожность 

 «Смелее, ты все 
можешь сам!» «У тебя 
все получится!» 

«Всегда ты не 
вовремя, 
подожди...» 

Отчужденность, скрытность, излишняя 

самостоятельность, ощущение 
беззащитности, ненужности, «уход» в 
себя. 

«Давай я тебе помогу!» 

   

        Естественно, список установок может быть намного больше. Сказанное, казалось 
бы невзначай и не со зла, может «всплыть» в будущем и отрицательно повлиять на 
психоэмоциональное благополучие ребенка, его поведение, а нередко и на его 
жизненный сценарий. 
 

Как часто вы говорите детям?.. 
Я сейчас занят(а)... 
Посмотри, что ты натворил! 
 Неправильно! Это надо делать не так... 
Когда же ты научишься? 

Сколько раз я тебе говорила!.. 
Нет! Я не могу! 
Ты сведешь меня с ума! 
Что бы ты без меня делал!  
Вечно ты во все лезешь! 
Уйди от меня! 
Все эти «словечки» крепко зацепляются в подсознании ребенка, и потом не 
удивляйтесь, если вам не нравится, что ребенок отдалился от вас, стал скрытен, 
ленив, недоверчив, неуверен в себе. 
 



А эти слова ласкают душу ребенка: 
Ты самый любимый! 
Ты очень многое можешь! 
Спасибо! 
Что бы мы без тебя делали?! 
Садись с нами!.. 
Я помогу тебе... 
Я радуюсь твоим успехам! 
Что бы ни случилось, твой дом — твоя крепость. 
Расскажи мне, что с тобой... 
 

Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребенку стать здоровым и 
счастливым. Не стоит делать его жизнь унылой, иногда ребенку вовсе не нужна 
оценка его поведения и поступков, его просто надо успокоить. Сам ребенок — не 
беспомощная «соломинка на ветру», не робкая травинка на асфальте, которая боится, 
что на нее наступят. Дети от природы наделены огромным запасом инстинктов, 
чувств и форм поведения, которые помогут им быть активными, энергичными и 
жизнестойкими. Многое в процессе воспитания детей зависит не от опыта и знаний 
родителей, а от их умения чувствовать и догадываться. 
 

                                              Так догадывайтесь! 
 



Для того чтобы адаптация ребенка прошла менее болезненно, очень важно заранее - 

месяца за 3-4 заняться самостоятельной подготовкой ребенка к детскому саду. 

Как подготовить ребенка к детскому саду 

Расскажите ребенку, что такое 
детский сад, зачем туда ходят дети, 
почему вы хотите, чтобы малыш 
пошел в сад. Например: «Детский 
сад - это такой большой дом с 
красивым садиком, куда мамы и 
папы приводят своих детей. Тебе там 
очень понравится: там много других 
детишек, которые все делают вместе 
- кушают, играют, гуляют. Вместо 
меня там будет с тобой тетя-

воспитательница, которая станет 
заботиться о тебе, как о других 
малышах. В детском саду очень 
много игрушек, там замечательная 
детская площадка, можно играть с 

другими детьми в разные игры и т.д.» 

Когда вы идете мимо детского сада, с радостью напоминайте ребенку о том, как ему 
повезло - осенью он сможет сюда ходить. Рассказывайте родным и знакомым в 
присутствии малыша о своей удаче, говорите, что гордитесь своим ребенком, - ведь его 
приняли в детский сад. И через некоторое время ваш ребенок будет сам с гордостью 
говорить окружающим о том, что скоро он пойдет в детский сад. 

Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и, в какой 
последовательности, он будет там делать. Чем подробнее будет ваш рассказ - тем 
спокойнее и увереннее будет чувствовать себя ваш ребенок, когда пойдет в сад. 
Спрашивайте у малыша, запомнил ли он, что он будет делать в саду после прогулки, куда 
он будет складывать свои вещи, кто ему будет помогать раздеваться и что, он будет делать 
после обеда. Задавая эти вопросы, вы сможете проконтролировать, хорошо ли ребенок 
запомнил последовательность действий. В детском саду малышей обычно пугает 
неизвестность. Когда ребенок видит, что ожидаемое событие происходит так, как было ему 
заранее «обещано», - он чувствует себя увереннее. 

Поговорите с ребенком, о трудностях, которые у него могут возникнуть в детском саду. 
Обговорите, к кому в этом случае он может обратиться за помощью, и как он это сделает. 
Например: «Если ты захочешь пить, подойди к воспитателю и скажи: «Я хочу пить», и 
воспитатель нальет тебе воды. Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет исполнено 
по его первому требованию и так, как он хочет. Объясните, что в группе будет много детей 
и иногда ему придется подождать своей очереди. Вы можете сказать малышу «Воспитатель 
не сможет помочь одеться сразу всем детям, поэтому тебе придется немного подождать». 

Научите ребенка знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, просить, а не 
отнимать игрушки, в свою очередь предлагать игрушки другим детям. 

Пусть малыш сам выберет себе в компаньоны любимую игрушку, с которой он сможет 
ходить в детский сад, - ведь вместе намного веселее! 

Лучше, если с первого же дня ребенок попытается остаться в группе один, без опеки мамы. 
А опытные воспитатели возьмут заботу о малыше в свои руки. 



Разработайте вместе с ребенком несложную систему прощальных знаков внимания — так 
ему проще отпустить вас. Например, поцелуйте его в одну щечку, в другую, помашите 
ручкой, после чего он спокойно пойдет в садик. 

Помните, что на привыкание малыша к детскому саду может потребоваться до полугода 
времени, поэтому тщательно рассчитывайте свои силы, возможности, планы. Лучше, если 
этот период у семьи будет возможность «подстроиться» под особенности адаптации 
малыша. 

Ребенок отлично чувствует, когда родители сомневаются в целесообразности детсадовского 
воспитания. Любые ваши колебания хитрый малыш сумеет использовать для того, чтобы 
остаться дома и помешать расставанию с родителями. Легче и быстрее привыкают дети, 
для родителей которых детский сад является единственным выходом. 

Ребенок привыкнет к садику тем быстрее, чем с большим количеством детей и взрослых он 
сможет построить отношения. Помогите ему в этом. Познакомьтесь с другими родителями 
и их детьми. Называйте других детей в присутствии вашего малыша по именам. 
Спрашивайте его дома о новых друзьях. Поощряйте обращения вашего ребенка за 
помощью и поддержкой к другим людям. Чем лучше будут ваши отношения с 
воспитателями, с другими родителями и их детьми, тем легче будет вашему ребенку. 

В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского сада и его 
сотрудников. Внимание - никогда не пугайте ребенка детским садом! 

В период адаптации эмоционального поддерживайте малыша. Чаще обнимайте его, 
целуйте. 

Уровень культурно-гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания и т. д. 

Особое значение в период привыкания ребенка к условиям общественного воспитания 
имеют и такие факторы, как привычка к режиму, уровень культурно-гигиенических 
навыков, навыков самообслуживания и т. д. На это следует обращать постоянное внимание 
в семье. К концу первого года жизни у ребенка необходимо сформировать умение садиться 
на стул, самостоятельно пить из чашки. С 1 года 2 месяцев необходимо учить ребенка 
пользоваться ложкой, есть суп с хлебом, разнообразные блюда, хорошо пережевывать 
пищу, после еды задвигать свой стул. Ребенок должен активно участвовать в раздевании, 
умывании. 

С 1 года 6 месяцев ребенка надо приучать самостоятельно мыть руки, есть, соблюдая во 
время еды чистоту, пользоваться салфеткой, снимать расстегнутую и развязанную 
взрослым одежду, называть предметы одежды. К 2 годам он должен знать свое место за 
столом, место для полотенца и одежды, спокойно сидеть за столом, тихо вести себя за 
столом и в спальне. 

Очень трудно дается детям перенос сформированных навыков в новую обстановку. В связи 
с этим при поступлении в детское учреждение наблюдается временная их утрата. 

Поэтому необходимо не только упражнять детей в применении сформированных навыков, 
но и контролировать выполнение бытовых правил в разных ситуациях, пояснять их 
значение. 

Дети, у которых в соответствии с возрастом сформированы и навыки общения, и 
культурно-гигиенические навыки, быстро и безболезненно привыкают к условиям 
общественного дошкольного воспитания, успешно развиваются умственно и нравственно, 
растут крепкими и здоровыми. 



О развитии ребенка, поступающего в дошкольное учреждение, можно судить 
по основным бытовым навыкам. 

В 1 год 6 месяцев ребенок: 

 держит в кулачке ложку, ест (частично) жидкую и полужидкую пищу, пьет из чашки 
(почти не проливая);  
отрицательно относится к нарушению опрятности; 

 сообщает о физиологических потребностях; 
 спокойно относится к умыванию. 

В 1 год 9 месяцев ребенок: 

 самостоятельно ест любую пищу (в том числе и с хлебом) из своей тарелки; 
 самостоятельно снимает (стягивает) шапку и обувь, частично одевается (натягивает 

шапку, надевает туфли); 
 обращает внимание на грязное лицо и руки; 
 контролирует физиологические потребности; 
 проявляет стремление к самостоятельным действиям; 
 знает места хранения одежды, игрушек и других вещей. 

В 2 года ребенок: 

 ест аккуратно, не облизываясь; 
 при умывании трет ладони и части лица, вытирается при помощи взрослого; 
 самостоятельно одевается (натягивает носки, шапку, обувь при незначительной 

помощи взрослого), частично раздевается; 
 знает места хранения одежды, обуви, игрушек и посуды; 
 пользуется носовым платком (при напоминании); 
 контролирует физиологические потребности. 

В 2 года 6 месяцев ребенок:  

 одевается и раздевается с помощью взрослого; 
 расстегивает и застегивает од ну-две пуговицы. 

В 3 года ребенок: 

 одевается с незначительной помощью взрослого, а раздевается самостоятельно; 
 складывает свою одежду перед сном; 
 застегивает несколько пуговиц, завязывает (связывает) шнурки; 
 знает назначение многих предметов и их местонахождение; 
 выполняет поручения из двух-трех действий (отнеси, поставь, принеси); 
 умеет мыть руки с мылом, умываться, вытираться полотенцем; 
 замечает беспорядок в своей одежде, пользуется носовым платком; 
 регулирует свои физиологические потребности; 
 вытирает обувь при входе в квартиру; 
 аккуратно ест, правильно держит ложку, пользуется салфеткой; 
 не выходит из-за стола до конца еды и не мешает за столом другим; 
 говорит слова благодарности, здоровается, прощается. 

Рекомендации для родителей в период адаптации ребёнка к детскому 
саду 



Адаптационный период - серьёзное испытание для малышей 2-3 года жизни. Вызванные 
адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное состояние малыша. 

Поэтому мы рекомендуем:  

 Привести домашний режим в соответствие с режимом группы детского сада, в которую 
будет ходить ребенок.  

 Познакомиться с меню детского сада и ввести в рацион питания малыша новые для 
него блюда.  

 Обучайте ребёнка дома всем необходимым навыкам самообслуживания: умываться, 
вытирать руки; одеваться и раздеваться; самостоятельно кушать, пользуясь во время 
еды ложкой; проситься на горшок. Одежда обязательно должна быть удобна для 
ребенка данного возраста, оптимальный вариант: брючки или шорты без застежек и 
лямок.  

 Расширяйте "социальный горизонт" ребенка, пусть он привыкает общаться со 
сверстниками на детских игровых площадках, ходить в гости к товарищам, оставаться 
ночевать у бабушки, гулять по городу и т.д. Имея такой опыт, ребенок не будет бояться 
общаться со сверстниками и взрослыми.  

 Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в 
детский сад. Малышу нужна эмоциональная поддержка со стороны родителей: чаще 
говорите, ребенку, что Вы его любите, обнимайте. Помните, чем спокойнее и 
эмоционально положительно родители будут относиться к такому важному событию, 
как посещение ребенком детского сада, тем менее болезненно будет протекать процесс 
адаптации. Избегайте обсуждения при ребенке волнующих Вас проблем, связанных с 
детским садом.  

 Планируйте свое время так, чтобы в первый месяц посещения ребенком детского сада у 
Вас была возможность не оставлять его там на целый день. Первые пару 
дней посещения детского сада должны быть ограничены 2 часами, позже можно 
оставить малыша до обеда, затем, если это рекомендует воспитатель, приводить 
малыша на целый день.  
В период адаптации дома необходимо соблюдать режим дня, больше гулять в выходные 
дни, снизить эмоциональную нагрузку.  

 Ребенок должен приходит в детский сад только здоровым. Для профилактики ОРЗ и 
ОРВИ необходимо желательно смазывать ходы носа оксолиновой мазью.  

 Если окажется, что у ребенка развита потребность в сотрудничестве с близкими и 
посторонними взрослыми, если он владеет средствами предметного взаимодействия, 
любит и умеет играть стремится к самостоятельности, если он открыт и доброжелателен 
по отношению к сверстникам, считайте, что он готов к поступлению в детский сад или 
ясли. 

  

Не зависимо от возраста ребёнка периода адаптации в новом месте и новом коллективе не 
избежать. И в каком возрасте он пройдет легче никому не известно. Но вы можете помочь 
вашему малышу привыкнуть к незнакомой обстановке, не зависимо от того 1.5 года вашему 
ребенку или 3. 

Самое главное положительный настрой родителей! Если вы уверены, что садик это самое 
лучшее место для ребенка, что там ему будет хорошо, поверьте, ему это тоже передастся. 

Поговорите с вашим сыном или дочерью о садике. Расскажите как там много новых 
игрушек,сколько новых друзей и подружек у него появится! Там добрые воспитатели и 
нянечки, интересные занятия. Расскажите о том, что в садике его научат рисовать, лепить, 
петь и танцевать! 

Безусловно, слезы в первые дни, а может и недели неизбежны. Но поверьте, в большинстве 
случаев ребенок плачет только при вас, а, зайдя в группу, быстро 
успокаивается. Желательно укладывать ребенка спать пораньше, побыть с ним подольше 



перед сном, поговорить о садике. Можно с вечера условиться, какие игрушки он возьмет с 
собой в детский сад, вместе решить, какую одежду он наденет утром. 

В детский сад без слез! (аудиостатья для родителей) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Уровень 
адаптации 

Симптоматика адаптации 

Легкая 

Поведение - нормализуется в течение 1 недели.  
Аппетит - снижается, к концу первой недели 
восстанавливается. Сон - восстанавливается в 
течение 2 недель.  
Адаптация проходит в течение 1 месяца.  
Характерна аффективная разлука и встреча с 
близкими взрослыми. 

Средняя  

Поведение восстанавливается до 40 дней, 
настроение вялое, плаксивое, неустойчивое.  
Пассивность, малоподвижность, наблюдается 
регрессия навыков. Восстановление до возрастной 
нормы в течение полутора месяцев.  
Сон - восстанавливается до возрастной нормы в 
течение 40 дней.  
Характерна аффективная разлука и встреча с 
близкими взрослыми. 

Тяжелая 

Поведение - неадекватное, иногда граничит с 
невротическими проявлениями. Ребенок апатичен.  
Аппетит - длительный отказ от еды, снижен, 
нестабилен, может наблюдаться невротическая 
рвота (при кормлении насильно).  
Сон - нестабилен, неглубок, невротичен (ребенок 
плачет во сне, часто просыпается), отказ от сна.  
Срок адаптации растягивается из-за частых 
длительных болезней.  
Адаптация длится от 6 месяцев до 1,5 лет.  
Апатичен по отношению к близким взрослым при 
встрече и разлуке. 

http://dou125.ru/DswMedia/+audiostat_ya+dlya+rodi.mp3


Консультация для родителей: 
«Воспитание девочки и мальчика: общее и отличное» 

 

Попробуйте понаблюдать за 
младенцем некоторое время. Полчаса или 
час. И вы обязательно поймете, кто перед 
вами. Дети даже в таком маленьком 
возрасте ведут себя по-разному. Когда дети 
начинают осознавать свой пол? И как? 

В идеале мама и папа должны быть для 
детей образцами женственности и 
мужественности. Тогда самоопределение 
ребенка будет вполне естественным. 

 

А как мы с ними себя ведем? 
Одинаково ли отец прикасается к сыну и к 

дочери? Когда он держит на руках сына, учитывает ли он, что перед ним будущий 
мужчина. Если так, тогда не стоит его особенно ласкать. Это так? Что мы позволяем 
девочке, а не позволяем мальчику? 

 

Вспомните, как вы реагируете, когда мальчик начинает плакать. Чаще всего мы 
говорим: «Прекрати, ты же мальчик. Мальчики не плачут!» А что мы говорим, когда 
девочка начинает кричать или драться. Вспоминаете? «Ты же девочка! Разве так можно?» 
И куда, по вашему мнению, ребенку девать свой гнев или слезы? Ведь они есть. Они уже 
возникли. 

 

С детства мы приучаем мальчика не проявлять свои слабости. Говорим: «Ты должен 
быть сильным!» И это нормально. Мужчина должен быть сильным. Но потом мы 
жалуемся на бездушие наших сыновей. Возможно, вместе с необходимыми словами о 
силе, важно сочувствовать парню тогда, когда ему тяжело. Можно сказать: «Я знаю, что 
ты сильный. Я верю, что ты обязательно решишь эту проблему. И я сочувствую тебе. Я 
знаю, что тебе сейчас очень тяжело. Чем я могу тебе помочь?» Это очень важно делать. 
Тогда мальчик будет расти вместе с Вами сильным, и чувствительным. Он будет уверен в 
себе и в своих силах, с одной стороны. А с другой, он будет знать, что он может 
обратиться за помощью, если ему будет трудно. 

 

Когда мы говорим девочке: «Не злись. Не дерись» тем самым приучаем ее молчать, 
когда ее обижают, скрывать свои чувства, терпеть. Обычно не принято приучать девочку 
защищаться кулаками. Но все же, очень важно научить ее защищаться. девочка имеет 
право чувствовать злость. Давайте признаем, что даже выражать ее, так же, как и парень. 
И даже когда не хватает слов, она имеет право применить силу для защиты себя. Мы не 
хотим убедить вас в том, что нужно учить девочку драться. Важно учить ее и другим 
средствам защиты. Можно сказать ей: «Я вижу, что ты злишься и это нормально. Не надо 
драться сразу. Есть другие способы защищать себя. Ты можешь сказать обидчику: «Мне 
не нравится, что ты меня обижаешь. Если ты будешь делать это дальше, я буду 
защищаться. «Можно сказать также, что вы готовы помочь ей придумать вместе, как 
нужно было поступить в том или подобном случае. Таким образом, вы покажете девочке, 
что защищать себя - это хорошо. Только важно выбрать подходящую форму. 



Попробуйте увидеть в своей дочери или в своем сыне не только объект воспитания, 
но и человека, с которым можно о чем-то просто поговорить. Подумайте вместе с 
ребенком, и у вас появится много общих занятий. Папа с сыном могут вместе ходить на 
футбол, на рыбалку. Мама с дочкой могут, например, вместе пройтись по магазинам, 
зайти в парикмахерскую. Большинство родителей продолжают предлагать своим детям 
одни и те же игрушки. для девочек - куклы и столы с игрушечным посудой, для мальчиков 
- грузовики и пистолеты. Часто именно взрослым становится сложно принять тот факт, 
что дети хотят играть различными игрушками, и тогда можно услышать диалоги, 
подобные этому:    
- Мама, купи мне куклу!      
- Нет, сын, куклы для девочек, а ты - мальчик, мальчики не играют в куклы.      
- Мама, ну купи мне куклу!!!      
- Ладно, если тебе так хочется куклу, то почему бы нам не приобрести Кена или Человека-

Паука?      

- Мама!? ...     
 

Если мальчик интересуется куклами или девочка играет в ковбоев - это вовсе не 
повод для волнений. В каждом из нас есть черты, присущие противоположному полу, и их 
ребенок тоже должен освоить. Ребенок сам подскажет нам, чего бы ему хотелось. Главное 
услышать его. Важно устанавливать отношения и проводить время с каждым ребенком 
отдельно. Иногда у ребенка есть потребность пообщаться с вами наедине. У него может 
быть к вам интимный вопрос. 
 

Да, не стоит жестко разграничивать для ребенка «женский» и «мужской» миры, 
физические и психологические различия, навязывать детям разные игрушки, одежду, роли 
в социальных играх (пожарные и спасатели в мальчишеских и медсестры и учительницы в 
девичьих) - честно говоря, не так уж мы и далеки друг от друга. Главное, чтобы рядом с 
малышом были родители как образцы мужества и женственности. 
 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami


Консультация для родителей:  

«Воспитываем самостоятельность дошкольника» 

Все родители стремятся воспитать 
своего ребенка самостоятельным, 

мечтают, чтобы он с детства помогал им. 
Но не всегда удается приучить ребенка к 
самообслуживанию, к посильному труду, 
поскольку родителям часто не хватает 
терпения научить, подождать, пока 
закрепятся навыки и умения. А потом 
взрослые удивляются, что ребенок не 
самостоятельный, не умеет ничего делать, 
не помогает. Следовательно, эти важные 
для дальнейшей жизни качества нужно 
формировать с раннего детства. 

Нас заставляет что-то делать сознательное намерение, цель, наша воля. Поэтому 
работать надо над формированием не только умений, но и сознательного желания 
достичь своего, помогать, доставлять удовольствие другим. Наиболее действенным 
механизмом создания таких поведенческих реакций в детстве является имитация.  

Воля тоже начинает формироваться с первых минут жизни, когда малыш должен 
сделать определенные усилия, чтобы получить желаемое, например, дотянуться до 
материнской груди. Поэтому не стоит «бежать впереди паровоза», угождая 
маленькому ребенку. 

Часто родители не дают развиваться дальше этой воле, ведь взрослым легче 
быстро одеть ребенка, чем ждать, пока он некоторое время будет одеваться сам. 
Поэтому родители из-за нехватки времени или терпения теряют благоприятный 
период для формирования навыков самостоятельности, который в психологии 
называют «кризисом трех лет», или кризисом «я сам». 

Они не поощряют естественное желание ребенка делать все самостоятельно. 
Более активные дети отстаивают эту свою установку, попадая в разряд 
«непослушных», а более пассивные («удобные» для родителей) полностью 
подчиняются их воле. 

Если маленький ребенок хочет помочь, надо позволить ему, например, помыть 
посуду или собрать мусор, вытереть за собой разлитое молоко. Даже если он что-то 
разобьет или сделает медленно, надо поощрять эти попытки. Тогда медленно такие 
действия, такая модель поведения входит в привычку. Но если отказать ребенку в его 
стремлении к самостоятельности, то теряется главное - драгоценное время. 

Со временем все равно придется ставить ребенка перед фактом, что он должен 
выполнять какую-то домашнюю работу, помогать родителям. Даже если у ребенка 
теперь нет желания это делать, его следует терпеливо приучать, например, 
рассказывая истории о том, как это умение спасло вас в свое время. 

У психологов, конечно, есть представление о том, что должен уметь ребенок в 
том или ином возрасте, какие навыки должен овладеть. К примеру, с трехлетнего 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley
http://psichologvsadu.ru/


возраста он сам должен одеваться, в 7 лет - уметь самостоятельно разогреть еду и 
самостоятельно пообедать, самостоятельно сложить необходимые вещи в портфель, 
распоряжаться карманными деньгами и тому подобное. 

Побуждать к самостоятельности можно различными способами, в том числе, 
введя ребенка в коллектив. Например, отвести в гости или в какую-то другую среду, 
где он будет вынужден будет самостоятельно себя обслуживать. Между тем, родители 
будто и не заставляют что-то делать, но ребенок под давлением среды и обстоятельств 
вынужден учиться жизненным навыкам. Сами они не появятся и не разовьются-

родители для этого должны активно организовать пространство ребенка, регулярно 
заниматься его воспитанием. Ведь воля ребенка формируется под влиянием взрослого. 
Поэтому правильно будет тратить больше времени, но почистить картошку или 
помыть чашки вместе с ребенком, а не делать это вместо него. 

Сейчас все сложнее сформировать навыки настойчивости, трудолюбия и 
самостоятельности, потому что человек, защищен цивилизацией, все меньше 
подвергает себя и своих детей на непреклонные требования природы вроде «не 
побегаешь - не пообедаешь». И родители должны осознать, что функциональные 
навыки ребенка - это шаг к его уверенности в себе. 

Чем раньше ребенок овладеет полезными навыками, тем быстрее он 
самоопределится и почувствует себя самостоятельным. 
 



Консультация для родителей: «В семье пополнение. 
Первая помощь при детской ревности» 

 
Счастливая супружеская пара после 

рождения своего первенца окружает его заботой и 
любовью. Всеобщее внимание, гордые взгляды 
взрослых на достижения малыша, придают ему 
уверенности. Он растет быстро, понимая, что 
является общим любимцем. Родители с ним 
играют, в определенные моменты балуют, часто 
позволяют даже манипулировать собой и 
уступают определенными своими принципами. 
Это ли не лучший период детства. 

Со временем, у друзей рождаются братик или 
сестричка, и сам ребенок начинает просить маму и папу родить ему, чтобы было с кем 
играть ... 

Ребенок с нетерпением ждет с родителями это событие, слушает мамин животик, 
разговаривает с малышом и вот наступает тот волнующий момент, когда в семье раздается 
еще один детский голосок. Озабоченные взрослые начинают чрезмерно беспокоиться о 
новом малыше. Именно в этот момент у первенца начинают зарождаться зернышки 
ревности. 

Понятно, что младший ребенок требует больше внимания и заботы, но старшему 
трудно это принять. Ведь до этого момента первенцу принадлежало все: и свободное время 
родителей, и любовь, а здесь нужно сразу повзрослеть и в некоторые моменты отойти на 
второй план. 

Именно второстепенные роли начинают вызывать ревность у ребенка. Он перестает 
слушать взрослых, постоянно капризничает, могут возникнуть проблемы в детском саду 
или школе. Часто обвиняет родителей, в том, что они больше любят младшего. 

Трудно и взрослым найти золотую середину во взаимоотношениях. Ведь они не 
перестали любить старшего ребенка, просто теперь у них двое детей и нужно учиться все 
делить между ними обоими. 

Итак, с чего начать родителям, чтобы помочь ребенку справиться с ревностью: 

1) Желательно, еще до рождения малыша проводить беседы с ребенком, рассказывая, 
как он сможет играть с малышом, когда тот подрастет, какие преимущества дает ему то, 
что он старше. 

2) При первой встрече, в роддоме, можно старшему ребенку дать подарок от имени 
младшего, это поможет начать общение детей с положительных моментов. 

3) Старшему ребенку нужно признание его значимости, поэтому нужно постоянно 
хвалить его за помощь маме в уходе за младшим и о выполнении поручений. 

4) Стоит ввести правило: время старшего ребенка, это период, когда мама 
откладывает все дела и играет, гуляет только с первенцем (и никаких телефонных 
разговоров или просмотра социальных сетей). Это время где главную роль играет ребенок 



и его интересы. Причем на этом стоит акцентировать внимание: «Это только наше время, 
когда мы можем делать то, что хочется тебе ...». 

5) В вечернее время родители могут уделять время обоим детям, пока мама с 
меньшим, папа играет или смотрит мультфильмы со старшим. 

6) Можно перед сном рассказывать ребенку о том, как он был маленьким, что делал, 
как взрослые радовались его рождению. Сейчас, ребенок может считать, что его не любили 
и не ухаживали, как сейчас за малышом. Проводя такую параллель, взрослые помогают 
эмоционально приблизиться деткам друг к другу. 

7) Если родители имеют братьев или сестер, то вместе с ребенком могут вспомнить, 
как чувствовали себя сами в подобных ситуациях. 

8) Никогда не сравнивайте детей между собой, это негативно влияет не только на 
самооценку, но и на взаимоотношения между ними. 

9) Даря комплимент одному, нужно найти за что можно похвалить другого ребенка, 
чтобы не обострять чувство конкуренции. 

10) Хорошая традиция и у родителей близнецов - покупать игрушку сразу обоим 
детям. Но если же разница в возрасте большая, и старшему ребенку не интересно то, чем 
играет малыш, то можно купить подарок в соответствии с интересами - книгу, настольную 
игру и тому подобное. Следует избегать ситуации, когда одного ребенка «обидели» 
подарком, он  долго может держать эту обиду. 

Родителям следует прививать детям понимание, что они всегда будут опорой друг 
для друга, независимо от обстоятельств. 

Обычно с ревностью трудно бороться, но своим понимающим, любящим отношением 
взрослые могут облегчить этот период для обоих детей. 
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Консультация психолога для родителей: «Готовимся к школе» 
 

Готовность ребенка к школе не является простым показателем, то есть таким, когда 
можно сказать - она есть или ее нет. Готовность к школе впитывает в себя все те 
результаты, к которым вы стремились год за годом все 6-7 лет, и изо дня в день, 
воспитывая сына или дочь, создавали условия для их всестороннего развития. 
 

Специалисты-психологи на 
первое место ставят мотивационную 
готовность к обучению. То есть, 
когда ребенок имеет правильное 
представление о школе и ее 
требованиях: «Мне уже 7 лет, я хочу 
идти в школу, чтобы выучиться 
хорошо, работать, стать врачом, 
модельером, конструктором», - 
говорит ребенок. 
Иногда у детей не совсем 
правильная мотивация: «В школе 
лучше, чем в саду, - говорит 
ребенок, - там не надо спать». «В 

школе есть перемена, можно выходить в коридор и бегать». Дети с таким 
представлением о школе встретятся с непредсказуемыми трудностями и уже через 
несколько дней, если дома и в школе не предоставить им соответствующей помощи и 
поддержки, скажут, что они в школу не хотят. А есть и такие, которые знают о 
требованиях к школьнику и одновременно боятся, опасаются: «В школе очень трудно, я 
не знаю, хочу идти в школу, но страшно ...». Да! Дети тоже нуждаются в советах 
психолога. 

Но и знания не у всех будущих первоклассников одинаковы. Конечно, по уровню 
знаний дети отличаются. Разумеется, чем больше ребенок знает, тем увереннее чувствует 
себя в школе. Но иногда и у маленьких «вундеркиндов» возникают трудности - дети не 
всегда умеют четко выразить свое мнение, вовремя отреагировать на вопрос, отстоять 
свою позицию. Этому еще предстоит учиться и учиться ... поэтому не стоит разделять 
детей на «умных» и «не очень», устраивая экзамен дошкольникам. Другое дело, когда 
учителя и специалисты хотят лучше познакомиться, пообщаться с будущими учениками. 
Этого не стоит бояться. 
 

Итак, получается, что некоторые будущие проблемы, с которыми столкнулись 
сегодняшние дошкольники осенью, можно прогнозировать? 

Да! Это можно предвидеть. Например, тип темперамента ребенка напрямую связан с тем, 
каким учеником он станет. У оживленных, жизнерадостных, подвижных сангвиников 
часто проблемы связаны с тем, что они непоседливые. От замедленных флегматиков 
нельзя требовать быстрого вовлечения в процесс работы. Меланхолики - быстро устают, 
а холерики - непослушание и забияки. Это в целом. А если брать конкретного ребенка - 
здесь ряд проблем, по поводу которых стоит посоветоваться. Поэтому родителям важно 
знать темперамент своего ребенка хотя бы и для того, чтобы найти ключ к его 
поведению, а иногда и объяснить учителю, почему ребенок именно такой. 
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 родители оказываются в такой ситуации, когда приходится отстаивать личность 
своего ребенка перед авторитарной позицией учителя. На чьей стороне тогда психолог? 

Психолог всегда на стороне ребенка. Ребенок - не плохой и не хороший, он такая, 
какой есть. И еще. Нельзя сравнивать детей с другими детьми. Следует сравнивать 
ребенка с ним же, но днем, месяцем, годом ранее. Как он изменился, чего достиг? А 
любовь родительская - это душевная, а не умственная категория. Она должна согревать и 
защищать ребенка всю жизнь, давать силу, поддерживать в трудную минуту ... 

Конечно, не только радость, но и чувство большой гордости охватывает ваших 
дочь или сына, когда вы вместе покупаете и приносите домой школьные вещи. Ребенок 
хочет поделиться своей радостью с бабушкой, с детьми во дворе или в саду. Такие 
эмоции надо подкрепить внимательным ознакомлением с каждой вещью, исследовать с 
будущим учеником их назначение, где он будет храниться дома, в те дни, когда его не 
надо нести в школу (на столе, в ящике), и как разместить в ранце, в портфеле? Как 
чистить и гладить школьную форму? Как вешать на плечики в шкаф? 

Специально потренируйтесь с ребенком в составлении вещей в ранец. Это может 
быть вашим ежедневным занятием в течение недели - перед вечерней сказкой. Чтобы 
избежать однообразия, занятие может проводиться как игра. 
 

Игра «Собери в школу ранец» 
Перед игрой необходимо еще раз рассмотреть с ребенком ранец: какой он 

привлекательный по форме, цвету, удобный по размеру, конструкции. С любовью 
сделанный, чтобы им было приятно пользоваться, ходить в школу. Поупражняться в 
застегивании и расстегивания молнии, липучек, замочков, рассмотреть все отделения, 
поговорить об их назначении. Чем лучше ученик ухаживает своим ранцем, тем дольше 
эта вещь будет служить. 

Переходим к игре. На столе лежит ранец и несколько предметов: пенал, 
карандаши, ручка, тетради, папка, сумка для завтрака. Ребенок должен быстро и 
аккуратно собрать вещи в ранец. Игра заканчивается, когда все вещи сложены и ранец 
закрыт. На другой день игру можно повторить, используя часы - определять, сколько 
времени нужно для того, что маленький ученик правильно и аккуратно сложил вещи в 
портфель. 

Вы сделали все, что могли, что подготовить малыша к важному этапу его жизни-

походу в первый класс. И все же вы беспокойные - как же оно все будет? И ваш ребенок 
тоже нервничает, переживает. 
Чтобы проверить и успокоиться, нужно проверить, что знает ваш ребенок о школе, о том, 
как надо вести себя в новых условиях.  
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Простой тест для завтрашнего школьника 

Задайте вашем дошкольнику такие вопросы 

1. Как ученики обращаются к учительнице? 

2. Если ты хочешь о чем-то спросить учительницу, как надо привлечь к себе внимание? 

3. Что говорят, когда очень нужно выйти в туалет? 

4. Что такое урок? 

5. Как учительница и ученики узнают, что пора начинать урок? 

6. Что такое перемена? 

7. Для чего нужна перемена? 

8. Как в классе называются столы, за которыми ученики сидят во время урока? 

9. На чем учитель пишет, когда объясняет задание? 

10. Что такое оценка? 

11. Какие оценки считаются хорошими, а какие плохими? 

12. В классе учатся сверстники или дети разного возраста? 

13. Что такое каникулы? 

14. Что ты будешь делать, когда закончатся все уроки, а мама за тобой еще не успела 
прийти? 

 

Памятка для родителей 
1. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но на первом месте родители и педагоги. 

Учить жить - это значит передавать из сердца в сердце нравственные богатства. И 
передает эти богатства тот, кто с колыбели ласкает ребенка, кто заботливой рукой 
поддерживает его первый шаг, кто ведет его за руку по первой тропинке жизни. Это 
мать, отец, учитель. 

2. Воспитание начинается с дня рождения. Первое, с чего ребенок начинает 
познавать мир, - это ласковая материнская улыбка, тихая колыбельная песня, добрые 
глаза, мягкие объятия. Из всего этого складывается первое представление о добре и зле. 

3. В семейном воспитании решающую роль играет морально-политический облик 
родителей. 
Мощной воспитательной силой для детей семья становится только тогда, когда отец и 
мать видят высокую цель своей жизни, живут во имя высоких целей, увеличивают их в 
глазах ребенка. 

4. Забота отца и матери о здоровой семье. Настоящая мудрость воспитателя - отца, 
матери - в умении дать ребенку счастье детства - это спокойный домашний очаг. 

5. Семья - это первичный коллектив нашего общества. 
Чувствует ли ребенок, блага своей жизни - следствие большого труда родителей, заботы 
любящих его людей? Ведь без них, без их труда и заботы он просто не мог бы 
существовать. Здесь кроется большая опасность - вырастить человека эгоистичного, 
который считает, что главное - его личные потребности, а все остальное - второстепенно. 
Я вижу только один путь: учить ребенка делать добро для нас, родителей, воспитателей; 
учить детей понимать и переживать всем сердцем, что он живет среди людей и глубокая 
человеческая радость - жить ради кого-то. 

6. Готовых рецептов семейного воспитания нет. 
Есть люди, способные только родить, но не способны по-настоящему рожать. 
Полнокровная и гармоничная личность рождается от материнской и отцовской мудрости. 
Рождение человека - большое и тяжелое деяние, счастливая и сложная работа, которая 
называется воспитанием. 
 



Чтобы воспитать ребенка, следует соблюдать правила в реализации своих семейно-

бытовых педагогических функций. Основные из них: 
 

1. Устанавливать и соблюдать общепринятые нормы поведения, четкого режима 
жизни (работы, учебы, досуга, отдыха), практиковать определение каждому члену семьи 
его обязанностей, контролировать их выполнение, совместно с детьми анализировать 
состояние жизни семьи, ее перспективы, внутренние семейные планы и тому подобное. 

2. Постоянно держать в поле зрения школьную жизнь ребенка, интересоваться его 
успехами, проблемами, трудностями, интересами, запросами, стремлениями и способами 
их удовлетворения. 

3. Знать товарищей своего ребенка, зоны его неформального общения, 
исповедуемые им идеалы, приоритетные жизненные ориентиры. 

4. Воспитывать у детей ответственное, ценностное отношение к своему здоровью, 
понимание долга помогать в будущем своим престарелым родителям и родственникам, 
детям, всем нуждающимся людям, содержать свою семью. 

5. Компетентно и педагогически грамотно обсуждать с детьми проблемы 
асоциального содержания жизни отдельных людей (наркоманы, алкоголики), первая 
информация должна поступить от родителей, а не от компании. 

6. Ограничивать доступ детей к информации, которая популяризирует 
проституцию, наркоманию. 

7. Развивать и поощрять самостоятельность у детей, умение отстаивать свою 
позицию. 

8. Поддерживать постоянную связь со школой. 
9. Знать и уметь объяснить основные приметы или внешние признаки 

употребления детьми наркотиков, токсических веществ. 
10. Быть готовыми к принятию определенных «дисциплинарных» решений по 
ограничению «непродуктивного» времени жизни ребенка и контактирования его с 
«подозрительными» товарищами 

 



 Готовность ребенка к школе 

  

Когда ребенку исполняется 6-7 лет, многие 
родители озабочены вопросами, связанными с 
его поступлением в школу. Как сделать так, 
чтобы ребенок легко учился, был хорошим 
учеником? Есть ли критерий, который 
позволяет оценить степень готовности 
ребенка к школьной жизни? 

Такой критерий есть, и он получил название 
"школьная зрелость", или психологическая 
готовность ребенка к школьному обучению. 
Под школьной зрелостью понимается 
достижение ребенком такого уровня 
психического развития, когда он оказывается 
способным принимать участие в школьном 

обучении. 
Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к 

школе 

Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к школе 
заключается в формировании у него готовности к принятию новой 
социальной позиции школьника. Позиция школьника обязывает занять новое 
положение в обществе, с новыми для него правилами. Эта готовность 
выражается в определенном отношении ребенка к школе, к учителю и 
учебной деятельности, к сверстникам, родным и близким, к самому себе. 
 

Отношение к школе.  Выполнять правила школьного режима, 
своевременно приходить на занятия, выполнять учебные задания в школе и 
дома. 
 
Отношение к учителю и учебной деятельности. Правильно 
воспринимать ситуации урока, правильно воспринимать истинный смысл 
действий учителя, его профессиональную роль. В ситуации урока исключены 
непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя говорить на 
посторонние темы. Надо задавать вопросы по делу, предварительно подняв 
руку. Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, адекватно ведут 
себя на занятиях. 
 
Отношение к сверстникам. Должны быть развиты такие качества 
личности, которые помогли бы общаться и взаимодействовать со 
сверстниками, уступать в одних обстоятельствах и не уступать в других. 
Каждый ребенок должен уметь быть членом детского общества и совместно 
действовать с другими детьми. 
 
Отношение к родным и близким. В семье ребенок должен испытывать 
уважительное отношение родных к его новой роли ученика. Родные должны 
относиться к будущему школьнику, его учению, как к важной деятельности, 



гораздо более значимой, чем игра дошкольника. Учение для ребенка 
становится основным видом его деятельности. 
 
Отношение к самому себе, к своим способностям, к своей 
деятельности, ее результатам. Иметь адекватную самооценку. 
Высокая самооценка может вызывать неправильную реакцию на замечания 
учителя. В результате может оказаться, что "школа плохая", "учитель 
злой" и т.д.  Ребенок должен уметь правильно оценивать себя и свое 
поведение. 
Нормально развитые перечисленные выше качества личности ребенка 
обеспечат ему быструю адаптацию к новым социальным условиям школы. 
Быть школьником - это уже осознаваемая ребенком ступень вверх, к 
взрослости, да и учеба в школе воспринимается ребенком как ответственное 
дело. 
Если у ребенка нет желания учиться, то его интеллектуальная готовность 
не будет реализована в школе. Существенного успеха в школе такой ребенок 
не достигнет, необходимо заботиться о формировании социально - 
психологической готовности ребенка. 
Не всегда высокий уровень интеллектуального развития совпадает с 
личностной готовностью ребенка к школе. Такие ученики ведут себя в школе 
"по-детски", учатся неровно. При непосредственном интересе успехи будут, 
но если необходимо выполнить учебное задание из чувства долга и 
ответственности, то такой ученик делает его небрежно, наспех, ему 
трудно достичь нужного результата. 
Все то, что говорится в семье о школе, о ее роли в будущей профессии, должно 
вызывать положительное эмоциональное отношение. Здесь уместны 
совместный  просмотр фильмов о школе, телепередач о школьной жизни с 
последующим обсуждением; показ фотографий, грамот, связанных со 
школьными годами родителей, игры в школу; организация семейных 
торжеств по поводу школьных успехов старших детей.  
Если ребенок указывает, что в школе двойки будут ставить, там программа 
трудная, играть будет некогда, то это, как правило, результат ошибок в 
воспитании. Нередко к нему приводит запугивание детей школой, что 
особенно вредно по отношению к детям робким, неуверенным в себе. Не 
запугивайте ребенка школой! 

Ребенок начинает оценивать свои достижения и неудачи, ориентируясь на 
то, как оценивают его поведение другие, появляется рост его самосознания. 
На основе правильной самооценки вырабатывается адекватная реакция на 
порицание и одобрение. 
Наряду с общей готовностью к обучению в 
школе ребенок должен: 

 знать правила общения; 

 уметь вступать в контакт со 
сверстниками и взрослыми; 

 уметь управлять своим поведением без 
агрессивности; 



 уметь быстро осваиваться в новой 
обстановке. 

Волевая готовность ребенка к школе 

Волевая готовность заключается в способности 
ребенка напряженно трудиться, делая то, что 
от него требует режим школьной жизни. 
Ребенок должен уметь управлять своим 
поведением, умственной деятельностью. 
Наличие волевых качеств у ребенка поможет 
ему выполнять задания, не отвлекаясь на уроке, 
доводить дело до конца. Воля – это главное для 
овладения собственным поведением. Сначала 
взрослые с помощью слова регулируют поведение 
ребенка, потом он постепенно начинает с 
помощью собственной речи регулировать свое 
поведение. После овладения речью слово 
становится для детей не только средством 

общения, но и средством организации поведения. 
К 6 годам происходит оформление основных компонентов волевого действия. 
Но эти элементы волевого действия еще недостаточно развиты. 
Выделяемые цели не всегда осознаны и устойчивы. Удержание цели зависит 
от трудности задания и длительности его выполнения, достижение цели 
определяется мотивацией. 
Исходя из этого, взрослый должен: 

 ставить перед ребенком такую цель, которую бы он принял, сделав 
своей. Тогда у ребенка появится желание в ее достижении; 

 направлять, помогать в достижении цели; 

 приучать ребенка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их; 

 воспитывать стремление к достижению результата своей 
деятельности в рисовании, играх-головоломках и т.п. 

У ребенка должна быть сформирована организованность, умение 
организовать рабочее место, своевременно начинать работу, уметь 
поддерживать порядок на рабочем месте в ходе учебной работы. 
Ребенок должен уметь: 

1. Понимать и принимать задачу, ее цель 

2. Спланировать свою деятельность. 
3. Подбирать средства для достижения цели. 
4. Преодолевать трудности, достигая результат. 
5. Оценивать результаты деятельности. 
6. Принимать помощь взрослых при выполнении задания. 

Необходимо сразу ориентировать ребенка на выполнение любого задания с 
начала до конца. Ребенок должен стремиться к хорошему результату, не 
просто как может, а так хорошо, на что он способен. Надо ориентировать 
на то, что завтра он сделает лучше, чем сегодня. Правильно организованная 
домашняя работа постоянно приучает ребенка к самостоятельному, 
терпеливому, кропотливому учебному труду. 



На ошибки ребенка лучше указывать не прямо. При наличии ошибок 
попросить ребенка самому найти их, это первая форма самоконтроля. 
В самостоятельности важны инициатива, предвидение и творчество. Для 
формирования такой самостоятельности нужны специальные усилия 
взрослых.  
Ребенок должен: 

1. Работать самостоятельно, без присутствия взрослого. 
2. Работая, ориентироваться на получение результата, а не только 

чтобы избежать неприятность. 
3. Проявлять активный познавательный интерес к новым видам 

деятельности, стремясь к личным достижениям. 
Только научив ребенка планировать свои действия и доводить их до 
логического результата, можно будет в дальнейшем с него спрашивать, 
отмечать успехи (поощрять). С этой целью перед действием задается 
вопрос: "Как ты будешь это делать?" Таким вопросом взрослый может 
побуждать ребенка к планированию разных действий. Так, перед уборкой 
игрушек: "Что куда убирать и в какой последовательности?". Необходимо 
учесть, что работа должна доводиться до конца! Подведение итогов 
действия - очень важный этап. По возможности надо демонстрировать 
другим членам семьи или знакомым, гостям успехи ребенка. 
 
  

 



Что означает аббревиатура ОВЗ? 

Расшифровка гласит: ограниченные возможности здоровья. К данной 
категории относятся лица, которые имеют особенности в развитии как 
в физическом, так и в психологическом. Фраза «дети с ОВЗ» означает, 
что данным детям необходимо создание специальных условий для 
жизни и обучения. 

 

Дети с ОВЗ, виды их, предусматривают коррекционные схемы обучения, с 
помощью которых ребенка можно избавить от нарушения или существенно 
уменьшить его влияние. 

  

Работа с ребенком с ОВЗ невероятно кропотливая и требует большого терпения. 

Каждый вариант нарушения требует своей программы развития, основными 
принципами которой являются: 

1. Психологическая безопасность. 
2. Помощь в приспособлении к окружающим условиям. 
3. Единство совместной деятельности. 
4. Мотивирование ребенка к образовательному процессу. 



Начальный этап образования в ДОУ включает в себя сотрудничество с 
воспитателями и специалистами, повышенный интерес к выполнению разных 
заданий. 

Родителям следует научиться воспринимать ребенка с ограниченными 
возможностями, как ребенка со скрытыми возможностями. В трудных жизненных 
ситуациях, как минимум, всегда есть три варианта: 

1. оставить все как есть, или что-то изменить; 

2. изменить свое поведение, привычки, взгляды, установки или изменить 
обстоятельства, в которых возникла проблема; 

3. если нельзя изменить обстоятельства, то можно изменить отношение к 
обстоятельствам, то есть принять их: как необходимую данность; как урок, 
который необходимо пройти; как катализатор внутриличностных ресурсов и 
возможностей; как нечто позитивное, которое содержится в том, что пока 
воспринимается как негатив. 

Рекомендации родителям, имеющим детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 

1. Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все. 

2. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и другие 
члены семьи, которые в них тоже нуждаются. 

3. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя “жертвой”, 
отказываясь от своей личной жизни. 

4. Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Решайте все дела вместе с 
ним. 

5. Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии решений. 

6. Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен гордиться вами. 

7. Не бойтесь отказать ребёнку в чём-либо, если считаете его требования 
чрезмерными. 

8. Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни радио не 
заменят вас. 

9. Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками. 

10. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости. 

11. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. 

12. Больше читайте, и не только специальную литературу, но и художественную. 



13. Общайтесь с семьями, где есть дети с ОВЗ. Передавайте свой опыт и 
перенимайте чужой. 

14. Не изводите себя упрёками. В том, что у вас особенный ребёнок, вы не 
виноваты! 

15. Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет и ему придётся жить 
самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите с ребенком о ней. И 
всегда помните о том, что рано или поздно Ваши усилия, стойкое терпение и 
непомерный труд в воспитании ребенка с ОВЗ будут обязательно вознаграждены! 

Советы для родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

Придерживание   следующих правил  облегчит вашу жизнь и жизнь вашего 
ребенка: 

1. Преодолевайте страх и отчаяние. 
2. Не тратьте время на поиски виновного. Его просто не бывает. 
3. Определите, какая помощь необходима вашему ребенку и вашей семье, и 

начинайте обращаться к специалистам: 

— медицинская помощь (консультация у детского психоневролога и других 
специалистов); 

— психолого-педагогическая помощь (обучение в дошкольном 
образовательном  учреждении на основе рекомендаций ПМПК) 

В силу огромной роли семьи, ближайшего окружения в процессе становления 
личности ребенка необходима такая организация социума, которая могла бы 
максимально стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние 
заболевания на психическое состояние ребенка. 

Родители – основные участники психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, 
особенно если ребенок по тем или иным причинам не посещает 
образовательное учреждение. 

Для создания благоприятных условий воспитания в семье необходимо знать 
особенности развития ребенка, его возможности и перспективы развития, 
организовать целенаправленные коррекционные занятия, сформировать 
адекватную оценку, развивать необходимые в жизни волевые качества. 

 



Консультация для родителей: 
«Детская площадка. Как избежать конфликтов и истерик?» 

 
Детская игровая площадка - это место, где 

дети познают мир, пытаются взаимодействовать с 
другими людьми и вообще проводят достаточно 
большое количество времени. Нередко на 
детской площадке могут возникать 
конфликтные ситуации и истерики.  

Как этого избежать и предупредить? 

1. Всегда берите с собой на площадку 
игрушки. 

Даже если малыш ими и не будет играть, их 
можно использовать, чтобы поменять на чужую игрушку, которая будет нравиться 
малышу. Пусть ребенок сам выберет, что хочет взять. Хорошо если бы у него была бы 
собственная сумочка или рюкзак, куда он положит нужные ему вещи и сам будет их 
нести (для детей от 2-х лет). 

2. Одевайте ребенка на прогулку не как «на праздник». 

Ребенок должен иметь возможность упасть, измазаться и знать, что ему за это ничего не 
будет - только так он сможет познать мир полностью. Если на улице мокрая погода - 

резиновые сапоги прекрасный выход из ситуации. Хорошо иметь с собой на прогулке 
сухие и влажные салфетки. 

3. Старайтесь как можно меньше запрещать ребенку. 

Конечно, если это касается безопасности настаивайте на том, чтобы вы были рядом. То 
есть, когда 1,5 летний малыш пытается залезть на горку, не возбраняйте сразу и не 
убирайте с горки, а помогите ему познать новый «инструмент», будучи рядом и 
«страхуя» его. Или если ребенок подошел к луже, не зовите его сразу оттуда, а дайте 
лучше палочку в руки и покажите, как можно «играть» с лужей так, чтобы не замочитесь. 

4. Не будьте пассивными. 

Пробуйте играть с ребенком - машинками, коляской, мячиком, в прятки ..., только 
следуйте за желаниями ребенка, привносит свои идеи только тогда, когда видите, что 
ребенок заскучал и не знает, чем заняться или как способ переключить внимание (для 
маленьких детей). 

5. Не игнорируйте моменты, когда ребенок берет без спросу чужую игрушку. 

Малышам надо объяснить, что это не его и просто так чужое брать нельзя. Если ребенок 
совсем маленький, покажите ему пример как надо просить игрушку или как надо 
меняться. Очень важно, чтобы вы озвучили просьбу, таким образом научив ребенка 
правильно формулировать нужные фразы. Если хозяин не хочет ни давать игрушку, ни 
делиться, объясните своему малышу, что мальчик или девочка не хотят давать, у каждого 
есть свои вещи и это нормально. 

6. Если ваш ребенок ударил кого-то, обязательно подчеркните то, что так делать 
нельзя. 



И покажите на собственном примере, как следует решить конфликт по другому 
(например, ваш мальчик толкнул другого поскольку тот насыпал на него песок. 
Покажите ребенку другой способ разрешения ситуации - «мне неприятно, что ты сыпешь 
на меня песок, не делай так!»). Учите разрешать конфликты, не обращаясь сразу к 
кулакам. 

7. Если у вашего ребенка забрали игрушку и он против этого, не надо называть его 
жадным, а расскажите лучше, как можно вернуть игрушку. 

Можно сказать «если ты не хочешь давать совочек, подойди и скажи это мальчику». 
Предложите вашему ребенку поделиться какой-то другой игрушкой. Если же ваш малыш 
совсем ничем не хочет делиться, а вокруг много детей, предложите ему вообще убрать 
игрушки или пойти и играть туда, где никого нет. Таким образом мы показываем 
ребенку, что уважаем его право собственности, не заставляют делиться, а делаем так, что 
вскоре он сам поймет, что лучше поделиться, иначе он будет играть отдельно от всех. Но 
это будет его собственное желание, стоит только немного подождать. 

8. Бывают моменты, когда ваш ребенок приходит и жалуется вам на то, что другие 
дети не хотят с ним играть или не принимают в свою команду. 

В такой ситуации не стоит идти и «разбираться» с другими детьми. Лучше поддержите 
малыша, посоветуйте, как можно выйти из ситуации, расскажите, чтобы вы сделали на 
его месте. Например, можно сказать «а ты создай свою команду», «давай построим замок 
или тоннель из песка». Другие дети, увидев как малыш с увлечением играет в песке сами 
захотят к вам присоединиться. 

9. Частой причиной конфликта является момент, когда надо уходить с площадки. 
Что делать? 

Перед тем, как идти домой предупредите ребенка об этом. Предупреждать стоит не 
менее 3 раз, между которыми совершать короткие интервалы времени. Начинайте 
предупреждать не позднее чем за 10-15 минут. 

Проследите, чтобы ребенок закончил начатую игру. На самом деле дети часто 
переключают деятельность и бывает очень редко так, что малыш долго играет в одно и 
то же. Главное - не прерывать деятельность, тогда ребенку легче будет покинуть 
площадку. 

Конечно, есть такие моменты, когда ребенок просто не хочет идти домой и это 
нормально! Если вы сказали, что пора - значит пора, не идите у ребенка на поводу. Ведь 
так вы жертвуете своими потребностями, а это путь к распущенности. 

Когда вы идете с площадки никогда не говорите ребенку неправду. Часто родители 
могут сказать: «Пойдем домой - там бабушка приехала». Хотя на самом деле никакой 
бабушки там нет. Или «я пошла домой, а ты оставайся здесь сам (а)». Ребенку надо 
говорить только правду. Иначе - между вами может просто исчезнуть доверие и тогда 
ребенок все меньше и меньше будет вас слушаться и воспринимать всерьез все, что вы 
говорите. Кроме того, ребенок учится врать. Тогда можете не удивляться, откуда ваш 
малыш умеет говорить ложь 

10. Желаю вам получать от прогулки удовольствие вместе с вашим ребенком! 

Воспринимайте это как способ познания мира и всеобщего развития. 
 



Консультация психолога для родителей:  
«Детские страхи: причины и последствия» 

 
Нелегко найти человека, который никогда 

бы не испытывал страха. Обеспокоенность, 
тревога, страх – такие же неотъемлемые 
эмоциональные проявления нашей 
психологической жизни, как и радость, 
восхищение, гнев, удивление, печаль. Ранее тему 
детских страхов мы раскрывали в этой статье. 

  Эмоция страха возникает в ответ на 
действие угрожающего характера и 
подразумевает переживание какой-либо реальной 
или воображаемой опасности. 

Несмотря на общую негативную окраску, страх выполняет в психической жизни ребенка 
важные функции: 

- Страх – это своеобразное средство познания окружающей 
действительности, что приводит к более критическому и избирательному 
отношению к ней и, таким образом, может выполнять определенную обучающую 
роль в процессе формирования личности; 

- Как реакция на угрозу страх позволяет предупредить встречу с ней, играя защитную 
адаптивную роль в системе психической саморегуляции. 

Причинами страха могут быть события, условия и ситуации, являющиеся 
началом опасности. Страх может иметь своим предметом какого-либо человека или 
объект, которые иногда с ним не связаны и расцениваются как беспредметные. Может 
вызываться страданием, если в детстве сформировались связи между этими чувствами.  

Возрастные страхи, то есть страхи, характерные для определенного возрастного 
периода, отражают исторический путь развития самосознания человека. Вначале ребенок 
боится остаться один, без поддержки близких, боится посторонних, неизвестных 
человек. В период с 2 до 3 лет ребенок боится боли, высоты, гигантских животных. 
После 3 лет он боится темноты, воображаемых существ. Страх темноты совпадает по 
времени с развитием воображения ребенка. Иногда ребенок не может отделить 
реальность от вымысла, переполненная страхом перед Бабой Ягой и Кощеем как 
символами зла и жестокости. С 6-7 лет дети могут бояться огня, пожара, катастроф. 
Самым распространенным страхом после 7 лет исследователи считают страх смерти: 
дети сами боятся умереть или потерять родителей. 

Такие детские страхи довольно распространены. Их источник – взрослые, 
окружающие ребенка, которые непроизвольно «заражают» ребенка страхом, тем, что 
слишком настойчиво, подчеркнуто эмоционально указывают на наличие опасности. В 
результате ребенок воспринимает только вторую часть фраз: «Не ходи – упадешь», «Не 
бери – обожжешься», «Не гладь – укусит». Ребенку пока еще не ясно, чем ему это грозит, 
но он уже распознает сигнал тревоги и переживает страх. 

В проблеме профилактики детских страхов важны следующие моменты: 
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- Детей ни в коем случае нельзя пугать – ни дядей, ни волком, ни лесом – стремясь 
воспитать его послушными. Ребенку согласно его психического развития следует 
указывать на реальную опасность, но никогда не запугивать придуманными коллизиями. 

- Взрослые никогда не должны стыдить ребенка за страх, который он испытывает. 
Насмешки над боязливостью ребенка можно расценивать как жестокость. 

- Ребенка никогда не следует оставлять одного в незнакомом для него окружении, в 
ситуации, когда возможны различные неожиданности. 

Эффективные методы и приемы предупреждения и преодоления детских страхов: 
1. Повышение общего уровня эмоциональных переживаний ребенка (достижения 
комфортности в общении, в ожидании новой игры, максимальное развертывание 
критериев оценки и похвалы). При этом большое внимание уделяется в детском 
коллективе атмосфере принятия, безопасности, чтобы ребенок чувствовал, что его ценят 
несмотря на успехи. 

2. Метод последовательной десенсибилизации, суть которого заключается в том, что 
ребенка помещают в ситуации, связанные с моментами, которые вызывают у него 

тревогу и страх. 

3. Метод «реагирования» страха, тревоги, напряжения, которая осуществляется с 
помощью игры-драматизации, где дети с помощью кукол изображают ситуацию, 
связанную со страхом. 

4. Манипулирование предметом страха (приемы «рисование страхов», «рассказы о 
страхах») в ходе этой работы ситуации и предметы страха изображаются карикатурно. 

5. Эмоциональное переключение, «эмоциональные качели» (ребенку предлагают 
изобразить смелого и труса, доброго и злого и тому подобное. 

6. Сказкотерапия (в игре ребенок становится смелым героем сказки или мультфильма, 
предоставляет любимому герою роль защитника). 

Чего боятся наши дети 

Это зависит от возраста ребенка. 

В год малыши боятся окружающей среды, посторонних людей, отдаление от матери. 

От 1 до 3 лет – темноты, ребенку страшно оставаться одному, бывают также другие 
страхи. 

От 3 до 5 лет у детей встречается страх одиночества, темноты, замкнутого пространства, 
сказочных персонажей (как правило, в этом возрасте они ассоциируются с реальными 
людьми). 

От 5 до 7 лет преобладают страхи, связанные со стихиями: пожаром, глубиной и т. п., 
боязнь родительского наказания, животных, боязнь страшных снов, потери родителей, 
боязнь заразиться какой-либо болезнью. 
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Советы родителям по снижению уровня страхов или тревоги у детей: 

Помните, что детские страхи – это серьезная проблема и не надо воспринимать их 
только как «возрастные» трудности. 

Не иронизируйте, ребенок поймет, что защиты ждать не от кого, и окончательно 
закроется. 

Направляйте и контролируйте просмотр детских мультфильмов, старайтесь, чтобы 
дети смотрели передачи с положительными героями, ориентированные на добро, тепло. 

Стремитесь к тому, чтобы в семье была спокойная, доброжелательная атмосфера, 
избегайте ссор, конфликтов, особенно в присутствии детей. 

Не запугивайте ребенка: «Не будешь спать – позову волка» и тому подобное. 

Больше поощряйте, хвалите, одобряйте и морально поддерживайте ребенка. 

Рисуйте с ребенком страх и все то, чего он боится. Тему смерти лучше исключить. 

Можно предложить уничтожить рисунок: порвать или сжечь. 

Не ждите быстрого результата, страх не исчезнет сразу. 

Посмейтесь вместе с ребенком. Этот способ предполагает наличие бурной 
фантазии у родителей. Если ваш ребенок боится, например, грозы, постарайтесь 
придумать какую-нибудь историю (обязательно страшную) из собственного детства о 
том, что вы и сами точно так же боялись грозы, а потом перестали. Пусть сын или дочь 
посмеется с вас. Ведь одновременно они смеются и над своим страхом, а значит, уже 
почти победили его. Важно, чтобы малышу было понятно: «У мамы или папы были 
такие же страхи, а потом они прошли, следовательно, это пройдет и у меня». 

Играйте по ролям. Игры по ролям хороши тем, что позволяют моделировать 
практически любую ситуацию, которая вызывает у ребенка тревогу, и решить ее 
ненавязчиво в игре, формируя таким образом в сознании ребенка опыт преодоления 
своего страха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Несколько игр и упражнений на преодоление страха и повышение  
уверенности в себе: 

«Качели» 

Участвуют как ребенок, так и взрослый. Ребенок садится в позу «зародыша», поднимает 
колени и наклоняет к ним голову. Ступни прижать к полу, руками обхватить колени, 
глаза закрыть. Взрослый становится позади ребенка, кладет руки на плечи сидящему и 
медленно покачивает его. Выполняется 2-3 минуты. 

«Художники – натуралисты» 

Большой лист белой бумаги, старые обои, положить на газету. Перед участниками 
тарелочки с красками. Позвольте себе и ребенку рисовать пальчиками, кулачками, 
ладошками, локтями, ногами, носками. Сюжет рисунка может быть разный: «Падают 
листочки», «Следы невиданных зверей», «Сказочная страна» и т.д. 

«Дизайнеры» 

Тюбики губной помады (старые). Каждому участнику разрешается подойти к любому 
участнику и «раскрасить» его лицо, руки, ноги. 

«Жмурки» 

Водящему завязываются глаза – остальные произносят звуки: «ку-ку», «ля-ля», «а вот и 
я». Поймав участника ведущий отгадывает кто это, не снимая повязку. 
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