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Пояснительная записка 

Одна из задач ФГОС ДО — обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и 

укрепления здоровья детей (раздел I, п. 1.6., пп. 9). В соответствии с этим 

основной целью взаимодействия педагога-психолога с родителями является 

создание наиболее комфортных условий для личностного роста и развития 

ребенка в семье, возрождение семейного и духовно-нравственного 

воспитания.  

Задачами психолого-педагогического сопровождения родителей 

являются:  



- способствовать стимулированию мотивации родительской активности, 

становлению партнерских отношений между семьями воспитанников и ДОУ; 

− знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей в дошкольном возрасте;  

− способствовать формированию у родителей практических навыков 

воспитания своих детей;  

− создавать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной поддержки всех родителей;  

− организовать совместную деятельность по созданию условий для 

личностного роста каждого ребенка.  

Основные принципы взаимодействия педагога-психолога с родителями: 

1. Преемственность согласованных действий. 

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ  

3. Открытость по отношению к семье воспитанника.  

4. Индивидуальный подход.  

5. Доброжелательный стиль общения педагога-психолога с родителями.  

6. Сотрудничество.  

7. Динамичность.  

8. Обратная связь. 

Формы психолого-педагогического взаимодействия ДОУ с семьей  

 Групповые;  

 Индивидуальные;  

 Наглядно- информационные;  

 Информационно-просветительская; 

 Групповые формы. 

№ Тема консультации  

1. Психолог в детском саду 

2. Адаптация детей к условиям ДОУ 

3. Эффективное взаимодействие с детьми с агрессивным поведением 

4. Влияние стилей семейного воспитания на развитие ребенка 

5. Ребенок ворует. Советы родителям дошкольников 

6. Ребенок хочет быть всегда первым 



7. Гиперопека родителей: советы психолога для слишком заботливых 

мам 

8. Организация семейного досуга 

9. Как мотивировать дошкольников к обучению в школе 

10. Скоро в школу 
 

 

Психолог в детском саду 

«Зачем нужен штатный психолог в детском саду?» – недоумевают 

многие родители, ошибочно полагая, что подобного рода специалист 

необходим лишь там, где речь идет о наличии психических расстройств. А 

вместе с тем, работы у него и в дошкольном учреждении может быть 

предостаточно. 

Всем родителям хорошо известно, что должны делать для ребенка 

педиатр, логопед, воспитатель. А что же делает детский психолог в детском 

саду? 

Как правило, в детских садах работают психологи-педагоги, которые 

наравне с основным педагогическим (или психологическим) образованием 

получили дополнительные навыки в работе с детьми определенной возрастной 

категории. Детсадовские психологи помогают малышам быстрее 

адаптироваться в коллективе, выявляют какие-либо особенности развития, 

помогают устранить проблемы психологического характера и консультируют 

родителей относительно поведения и воспитания детей. 

Детского психолога не стоит путать ни с психиатром, ни с 

невропатологом, ни с любым другим врачом – это не медицинская 

специальность. Детский психолог не ставит диагноз, не выписывает рецепты. 

Он занимается не состоянием внутренних органов и внешнего вида ребенка, а 

другими детскими проблемами. Перечень детских проблем весьма обширен и 

напрямую зависит от возраста. 

Психолог в саду работает с НОРМАЛЬНЫМИ детьми и их 

индивидуальными ОСОБЕННОСТЯМИ, а не отклонениями. 



Обратите внимание на сочетание слов: педагог-психолог. В первую 

очередь педагог. Он может только предположить диагноз и направить ребенка 

к соответствующему специалист. В детском саду педагог-психолог 

присутствует в первую очередь для того, чтобы всеми сторонами 

«соблюдались интересы ребенка». 

Цель работы психолога в ДОУ – сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, их гармоничное развитие в условиях ДОУ, 

создания наиболее благоприятных условий для развития и воспитания 

каждого ребенка, а также оказание своевременной помощи детям, родителям 

и педагогам в решении психологических проблем развития, возникающих в 

различных жизненных ситуациях.  

Детский психолог - специалист, который помогает взрослым понять, что 

происходит с их ребенком и c ними. В процессе общения психолог помогает 

родителю (педагогу или ребенку) осознать свою проблему, понять ее причины 

и найти решение. 

Родители, дети которых проходят психологическое тестирование, часто 

волнуются, что результаты станут известны другим людям. Знайте, одна из 

этических профессиональных норм психологов – это конфиденциальность. 

Никаких имён. Вся информация по результатам психологического 

тестирования ребёнка передаётся родителям в устной (или письменной) форме 

при индивидуальной беседе. 

Поступая в ДОУ родители (законные представители) 

подписывают СОГЛАСИЕ на психологическое сопровождение 

ребенка. Родители имеют право отказаться от психологического 

сопровождения ребенка в детском саду. 

Основные виды деятельности, функции психолога ДОУ. 

Диагностическая работа.  

Коррекционно - развивающая работа.  

Психологическое консультирование.  

Психологическое просвещение и профилактика.  



Организационно-методическая работа или поддержка деятельности ДОУ.  

Когда и по какому поводу следует обращаться к педагогу-психологу: 

 ребенок идет в детский сад или школу (проблемы адаптации); 

 развод родителей; конфликты в семье, 

 смерть кого-то из близких; 

 появление нового члена семьи; 

 случаи насилия над ребенком; 

 переезд на новое место жительства и т.д. 

 агрессия, замкнутость, капризность, навязчивые действия, 

застенчивость, повышенная обидчивость, упрямство, патологические 

привычки: кусание или грызение ногтей, сосание предметов, онанизм 

энурез, энкопрез и т.д.; 

 страхи и тревожность ребенка; 

 проблемы общения со сверстниками; сложности в коммуникации. 

 уровень психических процессов (память, внимание, мышление) не 

соответствует возрасту ребенка; 

 трудности освоения программы (неустойчивость внимания, трудности 

запоминания и пересказа, сложности с концентрацией внимания и пр.) 

 проблемы логопедического характера (устранение психологических 

последствий); 

 задержка психического развития, аутизм и др. 

 проблемы поведения,   

 кризисы развития (кризис 3 лет, кризис 7 лет) 

 вопросы по воспитанию ребенка 

 родительско - детские отношения; беспомощность родителей, потеря 

контроля над ситуацией 

 чрезмерная активность. 

Консультационная работа психолога в детском саду может носить 

общий характер и быть ориентирована на преподавательский состав 



учреждения. В данном случае рекомендации психолога относятся к 

актуальным вопросам конкретного коллектива, направлены на повышение 

эффективности процесса обучения и касаются методов воспитания малышей 

той или иной возрастной группы. 

Также психолог в детском саду проводит индивидуальные и плановые 

консультации с родителями воспитанников. Это могут быть групповые 

просветительские занятия или беседа тет-а-тет. Главное, что в ходе этих 

консультаций родители ребенка получают возможность объективно оценить 

развитие и поведение своего малыша, понять, что является нормой для этого 

возраста, а что может говорить об отклонении, получить советы психолога 

относительно грамотного воспитания и того, как с минимальными затратами 

сил и нервов пережить очередной возрастной кризис ребенка. 

Помимо этого, специалист в детском саду проводит психолого - 

педагогическую диагностику, то есть следит за усвоением детьми учебной 

программы и при необходимости проводит консультации с педагогами или 

коррекционную работу с воспитанниками. На основе тестовых заданий 

психолог делает выводы об успехах конкретного малыша и группы в целом, 

что дает возможности для планирования дальнейшей работы с данным 

детским коллективом. 

Очень важно, чтобы, вы, родители понимали: что психолог призван быть 

на стороне ребёнка. 

Но было бы неверно думать, что психолога нужно посещать только в 

случаях проблемных ситуаций. Если у вас в семье царит любовь и согласие и 

нет проблем, желательно просто прийти, чтобы выявить потенциальные 

возможности вашего ребенка: к чему он более способен, как лучше развить в 

нем гармоничную личность. У психолога, вы получите нужную и полезную 

информацию. 

Адаптация детей к условиям ДОУ 

Адаптация означает «приспособление к новому, неизвестному. 



           У маленького ребенка весь окружающий его мир – это МАМА. Он 

познает мир её глазами, видит в нем то, чему его научили. Его окружают люди 

родные, близкие. Живя в семье в определенных условиях, ребенок постепенно 

приспосабливается к условиям окружающей среды. Между организмом и этой 

средой устанавливаются правильные взаимоотношения, происходит 

адаптация организма к определенной температуре помещения, к 

окружающему микроклимату, к характеру пищи, к людям, которые его 

окружают. Это его МИР, в котором он живет. Другого мира он еще не знает. 

           В этом мире у него формируются различные привычки: он привыкает к 

режиму дня, способу кормления, укладывания, формируются определенные 

взаимоотношения с родителями, привязанность к ним, родным людям. 

Отдавать ребенка в детский сад или нет – вопрос многих семей. Родителям 

страшно менять то, чего они достигли в воспитании своего малыша. 

В случае, если установленный в семье порядок почему-то изменяется, 

обычно поведение ребенка временно нарушается. Это нарушения 

уравновешенного поведения объясняется тем, что малышу трудно 

приспособиться к возникшим изменениям, у него не могут быстро 

затормозиться старые связи, а вместо них также сформироваться новые. 

Недостаточно развиты у ребенка адаптационные механизмы, в 

частности слабые тормозные процессы и относительно мала подвижность 

нервных процессов. Однако, мозг ребенка очень пластичен, и если эти 

изменения условий жизни происходит не так часто и не очень резко нарушают 

привычный образ жизни, то у ребенка, при правильном воспитательном 

подходе быстро восстанавливается уравновешенное поведение и не остается 

каких-либо отрицательных последствий, т. е. ребенок адаптируется к новым 

условиям своей жизни. Анализ поведения детей в первые дни пребывания в 

детском саду показывает, что этот процесс приспособления, т. е. адаптации к 

новым условиям не всегда и не у всех детей проходит легко и быстро. У 

многих детей процесс адаптации сопровождается рядом, хотя и временных, но 

серьёзных нарушений поведения и общего состояния. 



К таким нарушениям относят: 

·Нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание) 

·Нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, прерывистый) 

·Меняется эмоциональное состояние (дети много плачут, раздражаются) 

·Повышение температуры тела 

·Изменения характера стула 

·Нарушение некоторых приобретённых навыков (ребенок перестаёт проситься 

на горшок, его речь затормаживается и др.) 

Что должны знать родители? 

Чем чаще ребенок будет общаться со взрослыми, детьми в квартире, во 

дворе, на игровой площадке около дома, т. е. в различной обстановке, тем 

быстрее и увереннее он сможет перенести приобретенные умения и навыки в 

обстановку детского сада. 

Неформальное посещение детского сада, т. е. прогулки по территории 

детского сада, наблюдение за играми детей на прогулке, сопроводительный 

рассказ о садике, причём рассказ должен быть красочным и позитивным. 

Старайтесь показать в своем рассказе ребенку, как весело и хорошо детям в 

детском саду. 

Так как каждый поступивший ребенок требует к себе внимательного 

индивидуального подхода, то принимать детей следует постепенно, по 2-3 

человека, с небольшими перерывами (2-3 дня). 

В первые дни ребенок должен прибывать в группе не более 2-3 часов. 

Для первых посещений рекомендуются часы, отведенные для прогулок, игр. 

Это позволяет быстрее определить группу поведения ребенка, наметить 

правильный подход и снять эмоциональное напряжение от первых контактов. 

Установление эмоционального контакта ребенка и воспитателя должно 

осуществляться в привычной обстановке в присутствии близкого человека. 

В первый день кратковременное знакомство с воспитателем, 

направленное на формирование интереса к детскому саду, на установление 

контакта между ребенком и воспитателем в новой ситуации. 



Очень полезны экскурсии по группе, в которых принимают участие ребенок и 

родители. 

Отрицательное влияние на течение адаптации, а также на поведение 

детей при поступлении в детское учреждение оказывает отсутствие единства 

системы воспитания в семье и в детском учреждении. 

НЕОБХОДИМО: 

-До приема выяснить режим, применяемый в семье, индивидуальные 

особенности поступающего ребенка (анкета). 

-В первые дни не нарушать, имеющиеся у ребенка привычки, нужно 

постепенно менять режим и приучать ребенка к новому укладу жизни. 

-Приблизить домашние условия к особенностям детского сада; внести 

элементы режима, упражнять ребенка в самостоятельности, чтобы он мог сам 

себя обслужить. 

-В зависимости от уровня навыков общения ребенка, контакт, установленный 

с семьей, должен быть дифференцирован, т. е. в соответствии с группой 

адаптации ребенка должны быть определены объем и содержание работы с 

семьей. 

Не все мгновенно увидят плоды своих трудов. Адаптация некоторых 

детей может протекать от 20 дней до 2-3 месяцев. Особенно, если ребенок 

заболел во время адаптации. Иногда, после выздоровления, ребенку 

приходится привыкать заново. Но, хочу вас заверить, что это не показатель. 

Не следует беспокоиться, глядя на других детей, которые очень быстро 

привыкли к детскому саду. Все дети индивидуальны, к каждому нужен свой 

подход. 

Эффективное взаимодействие с детьми 

с агрессивным поведением 

Агрессия - это мотивированное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), 



приносящее физический ущерб людям (отрицательное переживание, 

состояние напряжения, страха, подавленности и т.д.). (Психологический 

словарь, 1997) 

Агрессивность – это свойство личности, выражающееся в готовности к 

агрессии. 

Таким образом, можно сделать вывод: если агрессия – это действие, то 

агрессивность – готовность к совершению таких действий. 

Р. Бэрон и Д. Ричардсон выделяют следующие основные причины агрессии:  

-социальные (фрустрация, вербальное и физическое нападение, 

подстрекательство),  

-внешние (жара, шум, теснота, загрязненный воздух),  

-индивидуальные (личность, установки, гендер). 

Агрессия, как правило, не возникает неожиданно. Она может появиться 

в результате различных межличностных взаимодействий, провокаций. 

Причем и вербальные, и невербальные провокации могут в ответ вызвать 

физические действия (нападение, насилие и т.д.). Различные особенности 

среды, в которой находится человек, также повышают или снижают 

вероятность возникновения агрессивных действий. Например, в помещении, 

где имеются резкие неприятные запахи, табачный дым и т.д., уровень агрессии 

будет выше, чем в хорошо проветренной комнате. Кроме этого, большую роль 

в проявлении агрессивных реакций играют индивидуальные особенности 

человека. Более агрессивными являются люди раздражительные, с предвзятой 

амбицией враждебности, люди со сниженным и повышенным самоконтролем, 

со склонностью к соперничеству, с характерной нетерпеливостью. 

Виды агрессии:  

1. физическая агрессия (физическое действие против кого-либо);  

2. раздражение (вспыльчивость, грубость);  

3. вербальная агрессия (угрозы, крики, ругань и т.д.);  

4.косвенная агрессия (направленная – сплетни, злобные шутки; 

ненаправленная – крики в толпе, топание и т.д.);  



5. негативизм (оппозиционная манера поведения). 

Все виды агрессии можно наблюдать у людей всех возрастов, а иногда они 

проявляются с самого раннего детства. На становление агрессивного 

поведения ребенка оказывает влияние многие факторы, например, 

проявлению агрессивных качеств могут способствовать некоторые 

соматические заболевания или заболевания головного мозга, а также 

различные социальные факторы. В настоящее время появляется все больше 

научных исследований, подтверждающих тот факт, что сцены насилия, 

демонстрируемые в кино или на экранах телевизоров, способствуют 

повышению уровня агрессивности зрителей. Существует также 

непосредственная связь между проявлениями детской агрессии и стилями 

воспитания в семье. Поэтому, какой бы стиль воспитания родители не 

использовали, рекомендуется для устранения нежелательных проявлений 

агрессии у ребенка, в качестве профилактики уделять больше внимания своим 

детям, стремиться к установлению теплых отношений с ними, а на 

определенных этапах развития сына или дочери проявлять твердость и 

решительность. 

Эффективные способы взаимодействия с агрессивными детьми: 

1.Негативные способы – наказания, приказы; 

2.Нейтральные способы – модификация поведения; 

3.Позитивные способы – просьбы, мягкое физическое манипулирование. 

Просьбы и дружеские обращения к ребенку не всегда бывают эффективными 

при взаимодействии с ними. Например, нет смысла уговаривать ребенка не 

трогать утюг в тот момент, когда его рука уже почти коснулась горячей 

поверхности. В этой ситуации родители скорее всего отведут малыша от 

интересующего его объекта, а потом объяснят, почему они так сделали. Это и 

будет примером мягкого физического манипулирования. При общении с 

маленькими детьми этот способ является наиболее эффективным. 

Приказы и наказания могут вызвать либо гнев ребенка, либо постоянное 

подавление этого гнева. Поэтому родители должны наказывать ребенка только 



в крайних случаях. Если гнев ребенка будет постоянно подавляться (поскольку 

ребенок не всегда посмеет противостоять сильному взрослому), то он может 

перерасти в пассивно-агрессивные формы поведения. Ребенок может начать 

действовать исподтишка, специально делать что-либо «назло», например, 

подчеркнуто медленно выполнять указания родителей, даже если вся семья 

опаздывает в это время в театр, в гости и т.д. 

Техника модификация поведения очень проста: за хорошее поведение ребенок 

получает поощрение, за плохое – наказание или лишение привилегий. Однако 

и этот метод не стоит использовать слишком часто, иначе родители устанут от 

назойливых вопросов своего ребенка: «А что мне за это будет?» 

Лучшим гарантом хорошего самообладания и адекватного поведения у детей 

является умение родителей владеть собой. К сожалению, многие родители 

пока еще и сами не умеют управлять собственным гневом. Следствием этого 

будет то, что их дети вряд ли когда-либо в процессе воспитания усвоят навыки 

адекватного выражения гнева. Для развития способности к самообладанию 

рекомендуется родителям не прикасаться к ребенку в тот момент, когда они на 

него злы, в таких ситуациях лучше уйти в другую комнату. Чтобы полностью 

установить контроль над собой также рекомендуется взрослым двигаться 

медленнее, стараться не делать резких движений, не кричать и не хлопать 

дверью. 

Шесть рецептов избавления от гнева. 

Рецепт 

Содержание 

Пути выполнения 

№ 1 

Наладьте взаимоотношения со своим ребенком, чтобы он чувствовал себя с 

вами спокойно и уверенно: 

- Слушайте своего ребенка. 

- Проводите вместе с ним как можно больше времени. 

- Делитесь с ним своим опытом. 



- Рассказывайте ему о своем детстве, детских поступках, победах и неудачах. 

- Если в семье несколько детей, постарайтесь общаться не только со всеми 

вместе. Но и уделяйте свое внимание каждому из них в отдельности. 

№ 2 

Следите за собой, особенно в те минуты, когда вы находитесь под действием 

стресса и вас легко вывести из равновесия: 

- Отложите или отмените вовсе совместные дела с ребенком (если это, 

конечно, возможно). 

- Старайтесь не прикасаться к ребенку в минуты раздражения. 

№ 3 

Если вы расстроены, то дети должны знать о вашем состоянии: 

- Говорите детям прямо о своих чувствах, желаниях и потребностях: 

«Я очень расстроена, хочу побыть одна. Поиграй, пожалуйста, в соседней 

комнате» или «Дела на работе вывели меня из себя. Через несколько минут я 

успокоюсь, а сейчас, пожалуйста, не трогай меня». 

№ 4 

В те минуты, когда вы расстроены или разгневаны, сделайте для себя что-

нибудь приятное, что могло бы вас успокоить: 

- Примите теплую ванну, душ. 

- Выпейте чаю. 

- Позвоните друзьям. 

- Сделайте «успокаивающую» маску для лица. 

- Просто расслабьтесь, лежа на диване. 

- Послушайте любимую музыку. 

№ 5 

Старайтесь предвидеть и предотвратить возможные неприятности, которые 

могут вызвать ваш гнев: 

- Не давайте ребенку играть с теми вещами и предметами, которыми вы очень 

дорожите. 



- Не позволяйте выводить себя из равновесия. Умейте предчувствовать 

поступление собственного эмоционального срыва и не допускайте этого, 

управляя собой (подумайте о чем-то приятном) и ситуацией. 

№ 6 

К некоторым особо важным событиям следует готовиться заранее. 

Постарайтесь предусмотреть всевозможные нюансы и подготовить ребенка к 

предстоящим событиям: 

- Изучайте силы и возможности вашего ребенка. 

- Если вам предстоит сделать первый визит (к врачу, в детский сад и т.д.), 

отрепетируйте все загодя. 

- Если ребенок капризничает в тот момент, когда он голоден, продумайте, как 

накормить его во время длительной поездке и т.д. 

Способы выражения гнева 

1. Громко спеть любимую песню. 

2. Пометать дротики в мишень. 

3. Попрыгать на скакалке. 

4. Налить в ванну воды, запустить в нее несколько пластмассовых игрушек и 

бомбить их мячиком. 

5. Пускать мыльные пузыри. 

6. Устроить «бой» с боксерской грушей. 

7. Пробежать по коридору школы, детского сада. 

8. Полить цветы. 

9. Быстрыми движениями руки стереть с доски. 

10. Погонятся за кошкой или собакой. 

11. Пробежать несколько кругов вокруг дома. 

12. Передвинуть в квартире мебель (например, журнальный столик). 

13. Поиграть в «настольный футбол» (баскетбол, хоккей). 

14. Постирать белье. 

15. Отжаться от пола максимальное количество раз. 

16. Сломать несколько игрушек. 



17. Устроить соревнование «Кто громче крикнет», «Кто выше прыгнет», «Кто 

быстрее пробежит». 

18. Стучать карандашом по парте. 

19. Скомкать несколько листов бумаги, а затем их выбросить. 

20. Порвать бумагу на мелкие части. 

Влияние стилей семейного воспитания  

на развитие ребенка 

Основное влияние на формирование полноценной личности ребенка 

оказывает семья, и очень многое зависит от правильного родительского 

поведения. 

Уникальность и неповторимость каждого человека во многом 

определяют его способности. Способности начинают формироваться в раннем 

детстве и продолжают складываться всю жизнь. 

Неповторимое сочетание и уровень развития способностей определяются 

двумя факторами: задатками и воздействиями окружающей среды. 

Задатки - анатомо-физиологические особенности организма, данные 

природой при рождении. Немалую роль здесь играет наследственность. 

Окружающая среда - понятие более широкое. В него входит вся 

совокупность условий, в которых мы живем: культура, социум, экология, 

образование, семья и многое другое. Ученые разных направлений, психологи, 

педагоги, социологи и др., сходятся в том, что одним из основных средовых 

факторов, определяющих развитие способностей ребенка, является семья. 

Можно выделить несколько факторов семейного воспитания, влияющих 

на развитие способностей ребенка: 

1. Позиция родителей по отношению к развитию ребенка и способы 

воздействия на него: 

2. Отношение к развитию способностей ребенка 

3. Стили детско-родительских отношений 

4. Стиль контроля и руководства ребенком 



5. Состав семьи и отношения внутри нее 

 

Позиция родителей по отношению к развитию ребенка и способы 

воздействия на него: 

Активная позиция. Ребенок лучше всего развивается, если родители 

читают ему, много разговаривают, занимаются сами или посещают 

развивающие занятия, а также активно участвуют в жизни дошкольного 

учреждения.   

  Если родители активны, но при этом направлены на акселерацию 

развития, стремятся раньше времени сделать из малыша школьника, читают с 

ним, учат писать, знакомят со сложными школьными задачами, проводят 

длительные занятия - способности развиваются хуже. Ребенок может 

демонстрировать высокий уровень осведомленности, много знать, уметь 

читать и считать, но его способности будут слабо развиваться. По-видимому, 

это связано с тем, что ребенок уже использует все свои возможности, опираясь 

на память, в то время как творческие задачи станут ему не по плечу и динамика 

его развития замедлится. В начальной школе такие дети хорошо успевают, но 

затем могут стать «твердыми середничками», а в старшей школе часто 

испытывают трудности. 

  Пассивная позиция. Нежелание заниматься развитием своих детей, так 

же приводит к невысокому уровню развития способностей. Дошкольники не 

чувствуют потребности в познавательной деятельности, с удовольствием 

реализуют себя в игре, что оказывается недостаточным. У них также, как и в 

предыдущем случае слабо развита познавательная активность. Они 

неуспешны на занятиях, что в свою очередь отталкивает их от дальнейшего 

развития. При этом, если родители понимают ценность дошкольного возраста, 

поощряют игры детей, рисование, конструирование, ребенок может успешно 

творчески развиваться, чувствовать себя эмоционально комфортно и имеет 

значительные шансы на успешность в школе. 



Если же родители не занимаются с ребенком, но при этом ожидают, что 

он должен читать, писать и учиться по школьной программе, перспективы 

развития такого малыша могут быть печальны. Он демонстрирует невысокие 

интеллектуальные показатели, имеет плохое воображение, низкую 

познавательную активность. Кроме того, он не уверен в себе, школа вызывает 

в нем страх. 

Следовательно, наиболее благоприятной для развития способностей 

дошкольников является активная позиция родителей, учитывающая 

возрастные особенности ребенка и направленная на расширение 

возможностей дошкольника. 

Отношение к развитию способностей ребенка 

При положительном отношении родители всячески поощряют его 

интеллектуальное развитие, радуются успехам в этой области, поддерживают 

и творческую активность. В этом случае у ребенка появляется стимул к 

дальнейшему самосовершенствованию, что положительно сказывается на 

уровне его умственного развития. 

Если же родители никак не выражают своего отношения к 

способностям ребенка, а тем более, если высказывают недовольство тем, что 

ребенок отличается от других, то в этом случае у ребенка отсутствует стимул 

к достижению новых результатов, к стремлению познать, научиться чему-либо 

новому, следовательно, не происходит активного познавательного развития. 

Стили детско-родительских отношений 

Противоположным стилем детско-родительских отношений является 

отвержение, когда родители воспринимают своего ребёнка плохим, 

неудачливым, по большей части испытывает к нему злость, досаду, 

раздражение, обиду. Они не доверяет ребенку, не уважает его. Познавательное 

развитие часто отступает на второй план из-за серьезных личностных и 

социальных проблем. Такие дети сосредоточены на взаимоотношениях с 

главными в их жизни людьми, родителями, в следствие чего их познавательная 

активность и мотивация подавляются. 



Открытое непринятие ребенка в практике встречается редко. Однако 

бывают случаи скрытого отвержения. Такие родители часто говорят, что они 

прилагают все усилия для того, чтобы вырастить умного и успешного ребенка. 

Однако им не повезло с сыном или дочерью, он (она) ленив, невнимателен, 

медлителен и т.д. Этому типу родительского отношения часто сопутствует 

другой, называемый «авторитарная гиперсоциализация». Он характеризуется 

ожиданием безоговорочного послушания и дисциплины, пристальным 

вниманием к поведению ребенка, требованием социального успеха. Родители 

много внимания уделяют обучению ребенка, посещают с ним множество 

занятий, студи, развивающих центров. Он постоянно чем-то занимается, куда-

то едет. Часто доходит до того, что ребенку не хватает времени на дневной 

сон, прогулки, игры. В большинстве случаев эти дети очень перегружены, что 

приводит к быстрой утомляемости и, как следствие, к снижению успешности. 

Они начинают чувствовать себя неудачниками, не соответствующим высоким 

стандартам взрослых, снижается его самооценка, появляются тревожность, 

мнительность, чувство болезненности. Родители при этом демонстрируют 

ребенку свое недовольство, тем самым еще больше усугубляя ситуацию. 

  Следовательно, можно сделать вывод, что недостаточное принятие 

ребенка, чрезмерная фиксация на успехах, игнорирование его интересов и 

потребностей могут привести к личностному и социальному неблагополучию 

в будущем. 

Стиль детско-родительских отношений, названый «кооперацией», 

наиболее благоприятен для развития детских способностей. Для него 

характерны заинтересованность родителя в делах и планах ребёнка, желание 

помочь ему помочь ему. При этом ребенку предоставляется значительная 

самостоятельность в сочетании с ответственностью за свои поступки. 

Взрослые высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности 

сына или дочери, испытывают чувство гордости за них, что стимулирует 

познавательное и творческое развитие детей. 



Обобщив выше сказанное, можно сделать следующий вывод. Принятие 

и любовь, кооперация с ребенком, поддержка его самостоятельности - важные 

условия развития способностей дошкольников. 

Стиль контроля и руководства ребёнком 

Авторитарный стиль. Ученые и практики единодушны в том, что 

жесткий контроль, силовое давление и другие формы прямого авторитарного 

вмешательства не дают возможности для развития способностей ребенка.  

Императивный стиль. Родители ждут от ребенка беспрекословного 

выполнения их указаний. Их отношения основываются на соблюдении 

авторитета взрослого, а не сотрудничестве и уважении. Императивный стиль 

развивает в ребенке пассивность, податливость наряду с зависимостью и 

конформизмом. Какое-то время он обеспечивает желаемое поведение, но 

выказывает пассивное сопротивление. Ребенок слушает команды, но 

выполняет их медленно и неохотно. Дети не вступают в открытый конфликт, 

но сознательно затягивают выполнение действия, стремятся найти любые 

отговорки. У таких детей, как правило, наблюдается низкий уровень 

познавательной активности и невысокий уровень познавательных 

способностей. 

Инструктивный стиль содержит больше информации, а требования 

обосновываются. Родители беседуют с ребенком «на равных», доказывают, 

что их требования закономерны и разумны. Ребенок видится им равноправным 

партнером. Поэтому данный стиль взаимоотношений воспитывает 

инициативу и твердость. Именно он свойственен родителем, чьи дети 

обладают высокими интеллектуальными способностями. Такие отношения 

подталкивают детей к самостоятельному поиску и принятию решения, дает 

возможность выбора. С одной стороны, при инструктивном стиле родителям 

гораздо сложнее справится с ребенком, который не боится идти на открытый 

конфликт и готов оспаривать свою точку зрения. Но, с другой стороны, 

ребенок, осознанно выполняющий те или иные действия, будет делать их 

охотнее и быстрее. При таком стиле отношений у детей складывается 



ориентация не на внешний, а на внутренний контроль, который так необходим 

при реализации любых задатков. Данный стиль родительского поведения 

развивает в ребенке независимость и творчество. 

   Состав семьи и отношения внутри нее 

Обращаясь к вопросу состава семьи, большинство ученых сходится во 

мнении, что полнота семьи, т.е. наличие обоих родителей, и их совместное 

проживание, не определяет само по себе развитие способностей. Важным 

фактором здесь становится материальное и психологическое благополучие 

членов семьи. Разведенные родители, положительно относящиеся друг к другу 

и к ребенку, могут дать больше для его познавательного развития, чем 

живущие вместе мама и папа, находящиеся постоянно на грани развода. 

Творческие способности, по-видимому, не связаны с этим фактором. 

Для развития воображения важно, чтобы у ребенка был младший брат или 

сестра с небольшой разницей в возрасте. В этом случае хуже всего приходится 

последнему ребенку, родившемуся намного позже остальных и не имеющему 

возможность придумывать игры для младшего брата или сестры. 

Обращаясь к содержательной стороне взаимоотношений между 

родственниками, многие ученые отмечают значительное влияние, 

оказываемое на детей родителями противоположного пола.  

Для развития ребенка большое значение имеет жизненная позиция 

самих родителей. Положительное, активное отношение к жизни, открытость 

миру оказывает стимулирующее влияние на развитие способностей детей. 

Обследование родителей детей, демонстрирующих высокие показатели 

познавательного и творческого развития, показало, что большинство взрослых 

в свободное время предпочитают посещать театры, выставки, часто 

путешествуют. Эти семьи характеризуются открытостью, разнообразными 

социальными связями. У них часто бывают родственники или друзья. Хотя бы 

раз в месяц к ним приходят знакомые с детьми, или они сами ездят в гости. 

Таким образом, можно говорить о том, что социально активная и 

открытая позиции всей семьи, взаимодействие ее членов, участие в 



воспитание ребенка не только родителей, но и других родственников, 

общение с родителем противоположного пола оказывают 

положительное влияние на развитие способностей детей. 

Ребенок ворует. Советы родителям дошкольников 

Специалисты, работающие с детьми, знают: практически каждый 

ребенок хоть раз в жизни взял чужое. При этом подавляющее большинство 

взрослых реагирует на случаи детского воровства очень остро. Растерянность 

(«Как это могло произойти с моим ребенком?»), паника («Что подумают 

окружающие?», «Я плохой воспитатель…»), желание «наказать так, чтоб 

неповадно было». 

Важно, как мы отнесемся к ситуации, если это произошло с ребенком в 

первый раз (или мы заметили это в первый раз). Конечно, наша реакция будет 

зависеть и от возраста ребенка. 

Малыши 

Как правило, родители понимают: если такое случилось с ребенком, 

которому не исполнилось еще и четырех лет, его поступок трудно назвать 

настоящей кражей. Малыш еще не в состоянии различать «моя вещь» - «не 

моя». Ребенок постарше (четыре - шесть лет) способен усвоить границы 

собственности. Но ему пока трудно сдерживать свою естественную 

импульсивность: захотелось, знаю, что не мое, все равно взял, причем цена 

вещи при этом для него роли не играет.  

Взрослые обычно бывают очень шокированы произошедшим, если 

взятая вещь дорогая, и гораздо менее остро реагируют, если это какая-нибудь 

мелочь - пластмассовая игрушка, например. Уважаемые взрослые, будьте 

последовательны: или поднимайте шум по поводу пластмассовой игрушки, 

если вас волнует собственно кража, или с пониманием отнеситесь к краже 

дорогой вещи - если понимаете, что это еще не кража, а просто импульсивное 

поведение маленького ребенка. 

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



Самое главное - отнеситесь к этому спокойно: все бывает. Если вы 

удивляетесь нелогичности поступков дошколят «Зачем было забирать что-то, 

если заранее знаешь, что тебя поймают?», то вы сами от этих дошколят мало 

чем отличаетесь. Они не думают, когда берут чужое, а вы не думаете, когда на 

них сердитесь за это. И то, и другое - простые автоматизмы. Если поумнеете 

вы, вы не будете сердиться и удивляться: вместо этого вы будете думать, что 

здесь можно сделать. 

Сначала попробуйте разобраться, что же на самом деле произошло. 

Очень может быть, что не произошло ничего: например, малыш просто 

поменялся с другим ребенком. Если же игрушка эта из детского сада или из 

кабинета детского врача, то стандартный вариант - без всякой ругани нужно 

прийти вместе с ребенком туда, где он взял эту игрушку, чтобы он там открыто 

игрушку вернул и попросил прощения, что сделал это без спроса. Прекрасно, 

если ребенок поймет, что если попросить, то эту игрушку ему иногда могут и 

подарить. 

Немного другой случай, если выяснилось, что игрушка или вещь - 

собственность другого ребенка. Тут важно разобраться в нюансах ситуации. 

Например, принесена ли эта вещь в дом открыто и ребенок сам рассказал о 

ней? Или вы нашли ее спрятанной среди домашних игрушек? Какие 

отношения сложились у него с хозяином вещи? Испытывает ли он чувство 

вины, когда вещь обнаружена?  

Если ребенок не стыдится и не жалеет о своем поступке, нужно 

высказаться строго и однозначно: вы осуждаете произошедшее, вещь нужно 

вернуть прилюдно, чтобы он сделал это лично, как бы ни было это неприятно. 

Да, это неприятно, но в нашей семье так не поступают, это плохой поступок. 

Если же малыш понимает свою вину, акцент перенесите на переживания 

владельца вещи: как ему плохо, и помогите своему ребенку вернуть вещь или 

игрушку без излишних унижений: лучше сделать это наедине с хозяином 

вещи. Хорошо, если вы подскажете сделать компенсацию, а именно ребенок 

может предложить какую-то из своих игрушек насовсем или на время. 



Что делать, если дошкольник берет дома деньги? 

Снова, как обычно - вначале нужно выяснить, зачем они ему 

понадобились. Возможно, он покупает на них какие-то мелочи или сладости и 

раздает другим детям. Причина - желание привлечь симпатии сверстников, 

купить их расположение. Объясните ему, что этот способ приобрести друзей - 

вовсе не самый надежный. Если вы понимаете, что ребенок действительно 

испытывает проблемы в установлении контактов, помогите ему - организуйте 

дома детский праздник и т. д. 

Другой вариант: ребенок может отдавать взятые дома деньги во дворе 

детям постарше - по наивности или под угрозами. Это уже вымогательство, и 

его следует решительно пресекать. Ребенку же объяснить, как себя вести в 

случаях, если у него что-то просят или требуют: как ответить, к кому 

обратиться за помощью и т.д. 

Не останавливайтесь на собственно проступке, поскольку то, что 

произошло - это подходящий момент для того, чтобы поговорить с ребенком 

об отношении к деньгам вообще: их могли откладывать на какую-то покупку 

или рассчитывали, чтобы их хватило до предстоящей зарплаты и т.д. 

С другой стороны - уберите деньги из зоны доступности. В некоторых 

семьях деньги (ну, пусть небольшие) просто разбросаны по разным местам 

квартиры, но, если вы провоцируете ребенка брать мелкие суммы, вы все 

равно подталкиваете его к воровству. Пока поведение ребенка импульсивно - 

убирайте с глаз то, что будет его провоцировать. 

Однако самое важное - задуматься не о том, чтобы ребенка ничего не 

провоцировало воровать, а начать заботиться о том, чтобы воровство для 

ребенка стало личностно недопустимым. Здесь первое - твердое понимание "Я 

- не вор! Воровать - нельзя!", полный внутренний запрет, внутренняя 

недопустимость воровства. А второе - развитие воли, умение сдерживать свои 

импульсы и желания. Ребенок может все знать и понимать, но если он не 

может себя сдерживать, его руки будут тянуться к деньгам как будто сами... А 

как развивать волю у ребенка? Тут помните главное - если ребенок не умеет и 



не привык слушаться вас, он не сможет слушать и себя. Воля - это твердый 

голос отца, который звучит в душе ребенка, и формирование воли начинается 

с порядка и дисциплины в семье. Как у вас с этим? 

Ребенок хочет быть всегда первым 

Наверно, вы встречали таких детей. Они обязательно должны первыми 

зайти в помещение, первыми выйти, первыми получить сок, первыми 

добежать до горки, всегда стоять в первой паре и т.д. Они хотят быть первыми. 

И частенько заходятся в истерике, если им этого не удается. С такими детьми 

не просто родителям, не просто воспитателям, а еще сложнее другим детям. 

На что стоит обратить внимание в первую очередь? В чем ребенок хочет быть 

первым? Если ребенок хочет лучше всех рисовать, петь, танцевать, быстрее 

всех бегать и т.д. и при этом его желание быть первым (лучшим) 

ограничивается именно какими-то видами деятельности, которыми он 

интересуется, то повода для беспокойства нет. Напротив, можно говорить о 

таких положительных особенностях ребенка, как желание стать лучше, чему-

то научиться. 

Если же ребенок стремится быть первым только в мелочах, там, где для 

того, чтобы стать первым, не нужны ни умения, ни старания, то стоит обратить 

внимание на эту ситуацию. В первую очередь родителям стоит посмотреть на 

себя. Не было ли такого, что они излишне стимулировали ребенка на успех? 

Хвалили только тогда, когда он был первым? Такое отношение родителей 

может способствовать тому, что ребенку будет казаться, что быть не первым 

плохо и стыдно, а тот, кто не первый – плохой. 

Стоит задуматься о причинах такого желания ребенка. Иногда это 

желание признания, желание быть замеченным. Быть первым — это всегда 

быть на виду, быть заметным. Порой это крик ребенка, который испытывает 

недостаток внимания от родителей и пытается восполнить его таким образом. 

Также такое поведение может свидетельствовать о неуверенности ребенка в 

себе, о его тревоге. При этом, ребенок сам не может понять, что с ним 



происходит, защищается от суровой действительности доступным для него 

способом. 

Как же помочь такому ребенку? Совершенно бессмысленно пытаться 

воздействовать на разум и доказывать, что «не главное быть первым, главное 

быть умным», говорить о том, что «сегодня ты первый, а завтра Вася». Лучше 

всего обратиться к специалисту, который сможет помочь ребенку. Но, 

конечно, это не всегда возможно. 

Что же делать родителям или педагогам? В первую очередь, научить 

ребенка чувствовать и рефлексировать. А также выражать собственные 

чувства. Попытаться разобраться, зачем ребенку быть первым. Это вопрос, 

возможно, поставит ребенка в тупик. Но сама попытка ответить – это попытка 

рефлексии, которая очень важна для ребенка. Попытаться ответить можно с 

помощью взрослого. 

Аня (5 лет) всегда хочет быть первой. В детском саду, когда дети 

строятся по парам, чтобы выйти на прогулку, она всегда старается оказаться в 

первой паре, на физкультуре она всегда встает первой, хотя знает, что дети 

всегда строятся по росту и ей приходится занять свое место в середине 

шеренги. Когда воспитатель на занятиях выдает карандаши или пластилин, 

Аня всегда тянет руку и кричит: «Мне, мне первой дайте». Однажды 

воспитательница спросила Аню: «Аня, зачем тебе быть первой?». Аня 

удивилась. «Первой лучше», — сказала она спустя некоторое время. «Первой 

лучше», — повторила педагог. «А чем лучше первой выйти на прогулку или 

сесть за стол?». Аня молчала. «А тот, кто вышел второй или третий, он хуже 

того, кто первый?» Аня все так же молчала, глядя на педагога. Тогда начала 

говорить педагог: «У нас все выходят гулять, правда? И все рисуют. Не бывает 

так, чтобы я кого-то не взяла на прогулку или кому-то не дала карандаши. Так? 

Это похоже на магазин, когда мы ждем своей очереди, чтобы купить что-то. 

Один покупает, а другой ждет. Так и с прогулкой. Кто-то первый выходит, а 

кто-то первый заходит». 



Педагог сделала первый маленький шаг к тому, чтобы Аня начала 

задумываться о том, что быть первым это не так уж важно. 

А как учиться осознавать собственные чувства и как учить этому ребенка? 

Например, если ребенку не удалось что-то сделать первым, и он начинает 

«закипать», возмущаться, может быть, проявлять агрессию по отношению к 

другим детям, то родитель или педагог может сказать: «Ты сердишься, когда 

не успеваешь зайти первым. Я тоже, бывает, сержусь, когда хочу что-то 

сделать, а у меня не получается. В прошлый раз ты был первым, и ты 

радовался». В этом случае взрослый облачает в слова то, что чувствует 

ребенок, но еще не может сказать. Кроме того, взрослый говорит ребенку, что 

тот имеет право на негативные эмоции и это очень важно для ребенка. И 

третье, что делает взрослый – это сообщает, что и он сам бывал в такой 

ситуации: злился, сердился. И это снова важно для ребенка, потому что знать, 

что не ты один испытываешь негативные эмоции – крайне важно. 

Мы описали сейчас только сложности, которые касаются именно того ребенка, 

который стремится быть первым. Но ведь есть и другие участники 

взаимодействия: другие дети. И нередко не один ребенок стремится к 

первенству. 

Миша и Паша братья. Мише шесть лет, Паше три. Миша любит быть 

первым, а Паша все время подражает брату и тоже кричит: «Я первый!». «Я 

первый», — это с криками дети несутся к парадной, чтобы непременно встать 

около двери и зайти первым. Потом они соревнуются в быстроте, ведь именно 

первый успеет нажать на кнопку лифта, потом потолкаются и поспорят о том, 

кто же первый зайдет в лифт, далее будут делить кнопку вызова этажа и так 

далее. Мама очень устает от этих соревнований и часто ругает мальчиков. 

Например, когда мальчики начали ссориться из-за того, кто первый возьмет 

печенье, мама рассердилась, отругала их и убрала сладости. Мальчики 

разревелись, а мама сказала: «Будете сидеть без сладостей, пока не научитесь 

нормально себя вести». К сожалению, на следующий день ничего не 

изменилось, мальчики все так же спорили, кричали и плакали. 



Эти «соревнования» раздражают родителей, приводят к тому, что в реальности 

все происходит гораздо медленнее, ведь время уходит именно на споры. 

Вернемся же к Мише и Паше. Что значит, «нормально себя вести» и могут ли 

дети — это осуществить? Казалось бы, чего проще не ссориться, по очереди 

или вместе делать все дела? Для ребенка быть первым – эмоционально 

значимо и поэтому дети нуждаются в поддержке взрослыми, ведь, 

действительно, они не могут всегда быть первыми. Что же делать маме? Как 

помочь детям не проиграть в их соревновании? 

И тогда, когда мама уже была в отчаянии, ей неожиданно пришла в 

голову мысль. А что, если сделать так, чтобы оба сына были первыми? 

Возможно ли это? Уже через несколько минут ей представилась возможность 

— это проверить. Дети проснулись и отправились умываться. Они, как 

обычно, спорили, кто первый будет чистить зубы. И тогда мама сказала: «Вы 

оба будете первыми. Вставайте вместе рядом с раковиной. Вот так. И 

умывайтесь». Дети притихли и относительно спокойно почистили зубы. 

Однако за завтраком все повторилось. Оба хотели первыми получить кашу. 

Мама чувствовала, что «номер» с тем, что «оба первые» не пройдет на этот 

раз. Тогда она сказала: «Я дам Мише первому кашу, а Паше – чай. Хорошо?». 

И дети снова согласились. 

Что сделала мама в этом случае? Она уважительно отнеслась к желанию 

мальчиков быть первым и помогла им реализовать это желание. Причем так, 

чтобы каждый из них получил опыт бытия первым. 

Гиперопека родителей: советы психолога для 

слишком заботливых мам 

Большинство родителей, интересующихся темой воспитания детей, 

наверняка слышали о таком стиле взаимодействия с ребенком, как гиперопека. 

По данным статистики, гиперопекающими являются около 40% современных 

родителей, что является вполне внушительной цифрой. Такой стиль 

воспитания вызывает довольно много вопросов, ведь нам не всегда очевидно, 



где заканчивается любовь и начинается избыточная опека и контроль. Те 

самые, которые приводят в будущем к трудностям в жизни повзрослевшего 

ребенка, а в настоящем могут портить здоровое и гармоничное общение между 

ребенком и родителем. 

Что такое гиперопекающий стиль? 

Итак, как же можно распознать гиперопеку родителей? Психологи 

определяют гиперопеку как стиль воспитания, для которого характерна 

избыточная забота о ребенке, не согласующаяся с его возрастом. 

Гиперопека проявляется: 

 в подавлении самостоятельности, 

 в родительской готовности окружить ребенка повышенным вниманием, 

больше чем нужно для его возраста и уровня развития, 

 в желании защитить тогда, когда нет реальной опасности и угрозы, 

 в желании удерживать возле себя. 

Так ребенка полностью лишают возможности научиться преодолевать 

трудности самостоятельно, делать выбор, находить решения. Как следствие, 

замедляется развитие личности, нарушается идентичность, и на выходе мы 

получаем человека эгоцентричного, инфантильного, избегающего рисков, 

безынициативного, неуверенного в себе, с заниженной самооценкой и низким 

уровнем социальной адаптации. 

Есть некоторые признаки, по которым родитель может заподозрить у 

себя наличие гиперопекающего стиля в общении с ребенком. Велика 

вероятность, что ваш стиль – гиперопекающий, если вы: 

 

1. Не позволяете ребенку совершать усилия и помогаете без просьбы с его 

стороны 

2. Оберегаете ребенка от любых потрясений, постоянно жалеете 



3. Боитесь, что ребенок обидится или разозлится 

4. Активно руководите обучением ребенка, контролируете его интересы 

5. Оставляете ребенку лучший кусок пирога 

6. Очень переживаете и тревожитесь за ребенка, когда вас нет рядом 

7. «Подстилаете матрас» и решаете проблемы ребенка за него 

8. Вам проще сделать самому, чем ждать, пока это выполнит ребенок 

9. Вы не доверяете возможностям и силам ребенка 

10.  Вы чувствуете обиду, что ваши усилия и вклад не ценят 

 Причины гиперопекающего поведения 

Как правило, «избыточной любовью» родители пытаются заменить свои 

собственные нерешенные проблемы. Причины гиперопеки – вовсе не в 

желании причинить вред, унизить ребенка и т.п. Это следствие той внутренней 

дисгармонии, которую чувствует в себе мать или отец. И если они не работают 

над собой, не разбираются с теми сложными эмоциями, травмами, страхами, 

которые носят в себе, – то сложно ожидать гармонии в их отношениях с 

детьми. Да и с окружающим миром в целом. 

Самое очевидное в гиперопекающей маме – ее тревожность. Она остро 

чувствует угрозу, исходящую от мира, и хочет защитить самое дорогое, что у 

нее есть, – ребенка, она уходит в ребенка с головой и в этом успокаивается. 

Волноваться за малыша естественно, но гиперопекающая мама выискивает 

или выдумывает источники потенциальной опасности, это становится 

навязчивой идеей. Иногда это происходит после случая реальной опасности, 

когда мама чуть не потеряла ребенка или потеряла другого ребенка или 

близкого. Мамой могут руководить страхи. Страх одиночества, страх перед 

старостью, страх оказаться ненужной и всеми покинутой. 

Есть способы отличить здоровый страх от нездорового. Одно из главных 

отличий здоровой тревоги – способность управлять ею и обсуждать ее. И не 



впадать в гнев от того, что нас окружают беспечные глупцы, которые не 

понимают, как все это опасно. Еще одно важное отличие – способность 

отделить свою тревогу от нужд ребенка. Например, детка хочет впервые 

остаться ночевать в гостях. Понятно, что в первый раз родителю будет 

тревожно. Но гиперопекающая мама откажется от такой идеи без раздумий и 

только потом приведет ребенку аргументы, придумает их или «возьмет с 

потолка». А простая «достаточно хорошая мама» будет в состоянии честно 

обсудить идею, прежде чем принять решение. Она посмотрит, у кого ребенок 

хочет остаться, можно ли доверять этой семье и т.д. Она в состоянии понять, 

что ее тревога – не повод мешать ребенку жить и открывать для себя этот 

интересный мир. 

Иногда мама склоняется к гиперопеке из-за неудавшейся личной жизни. 

Она словно отключает для себя тему любви и отношений с мужчинами, и всю 

себя посвящает ребенку и отношениям с ним. Если при этом мама не дорожит 

друзьями, профессиональной практикой и другими сферами своей жизни, 

ребенку приходится особенно туго. 

Порой корни гиперопеки находятся в детстве самой мамы. У нее могли 

быть сложные отношения с собственной матерью, от которой она сама все еще 

не отделилась, не выросла внутренне. И тогда ее младенческая привязанность 

к собственной матери и детские надежды переносятся на взаимоотношения с 

собственным ребенком. В психоанализе это называют непроделанной 

«работой горя». 

Нереализованная потребность в любви и заботе – когда родителей самих 

в детстве недолюбили, и они хотят избежать подобного сценария со своими 

детьми, и их любовь оказывается чрезмерной. 

Сложности в коммуникации родителей с социумом – когда трудности в 

общении с людьми, конфликты с окружающими приводят к тому, что 

родители все свое внимание полностью сосредотачивают на ребенке. 

Страх одиночества – родительское послание «Не вырастай!». Желание 

родителя, чтобы ребенок всегда оставался маленьким и беззащитным, чтобы 



его можно было опекать. Во взрослой жизни это приводит к проблемам в 

сепарации, построении личной жизни, конфликтам с избранниками детей 

(мужьями/женами). Родители хотят быть полезными для ребенка, учат делать 

и поступать так, как они хотят, боятся, что ребенок не разберется, не сможет 

справиться с жизненными ситуациями без них. 

Тревога и пугливость – когда родителям кажется и видится во всем, что 

ребенок в смертельной опасности и с ним может произойти что-то плохое. И 

даже малейший ушиб вызывает панику. 

Заниженная самооценка и чувство неполноценности. 

Еще одна распространенная причина гиперопеки — инертность 

родительского отношения к ребенку, когда к уже подросшему и вполне 

самостоятельному человеку продолжают относиться как к неразумному и 

беспомощному малышу. 

Последствия гиперопеки для ребенка 

Теперь давайте рассмотрим, что происходит в психике ребенка (в том 

числе – уже выросшего ребенка) под влиянием такого стиля воспитания и 

отношения со стороны старших. 

Наверняка вы замечали, как много сейчас людей, мучающихся вопросом 

«чем заняться в жизни?», «а чего я на самом деле хочу?», «а какой я – 

настоящий?». Часто корни этой растерянности лежат именно в стиле 

воспитания. 

Гиперопекающая модель заглушает в ребенке индивидуальность. Его 

личные желания и предпочтения игнорируются или вовсе наказываются. 

Потребность ребенка самостоятельно изучать и познавать мир постоянно 

наталкивается на ограничения. Это приводит к развитию так называемой 

«выученной беспомощности», когда возникает реакция на любое препятствие 

как на непреодолимое. Такие дети, как правило, очень зависимы, не имеют 

своего мнения и не умеют его высказывать, часто попадают в дурные 

компании или под влияние авторитетных и более уверенных сверстников. 



Ребенок не понимает себя и своих желаний. Психоаналитики говорят, что 

«нависающая» над ребенком мать, готовая удовлетворить все его потребности, 

не дает ребенку «просвета», чтобы почувствовать свое желание и найти способ 

попросить о нем – и тем самым ощутить себя как отдельное телесное и 

социальное существо. Ребенок становится как бы несуществующим, 

растворенным. У ребенка не образуется отдельного Я, которое может желать. 

Матери кажется, что она ни в чем не ограничивает свободу ребенка, а только 

поддерживает и одобряет все его желания. Но фокус в том, что при слиянии с 

матерью ни одно желание ребенка не является собственным, это всегда 

симбиоз. То есть, самой своей безграничной угодливостью и вечной 

подстройкой мать проникает в Я ребенка и поселяется внутри. 

Детям, воспитанным в гиперопекающей семье приходиться не просто во 

взрослой жизни. Им трудно верить в себя, создавать семью, строить 

отношения с другими людьми, делать карьеру. Т.к. активная жизненная 

позиция у них слабо развита, а преобладает пассивное отношение ко всему 

происходящему («Я ничего не решаю», «Мое мнение не важно», «Мама лучше 

знает»). Также отсутствует мотивация и понимание, зачем что-то делать и 

напрягаться, чтобы получить от жизни какой-то результат («Все сделают за 

меня», “Он лучше справиться”). 

Ребенок растет тревожным. Его так оберегают и опекают, что он волей-

неволей делает вывод: мир – источник враждебности, без мамы и папы я не 

справлюсь. Тем более, если мама подавляет самостоятельность ребенка и у 

него не накапливается собственный опыт побед и преодолений, ребенку 

просто не на что опереться, остается только тревожиться и надеяться на 

помощь мамы. Детка впитывает страхи, которые культивируются в семье: 

«Упадешь, простудишься, порежешься, обидят, побьют, попадешь под 

машину!» Чем большим количеством правил и предостережений насыщен быт 

семьи, тем выше в ней тревожный фон, тем легче формируются детские 

страхи. 



Личность ребенка остается инфантильной, с размытыми границами. 

Ребенок воспринимает гиперопекающую маму как часть себя, причем часть 

инструментальную, неодушевленную, послушную желаниям ребенка. Ему 

очень сложно психологически отделиться от такой мамы и ощутить свои 

границы. Ведь для формирования границ очень важно знать, что есть другие 

люди со своими желаниями, и их желания отличаются от твоих. Если взрослый 

растворен в ребенке и закрывает его потребности, жертвуя своими, то ребенок 

надолго или навсегда остается убежденным, что другие люди созданы для 

него, у него создается иллюзия, что мир – всегда к его услугам. С такой 

иллюзией ребенок получает надежную социальную дезадаптацию и 

сложности с общением вне семейного круга. Ребенку сложно устанавливать 

контакты с новыми людьми. 

Ребенок испытывает сложности при создании семьи. Если ребенок 

сохраняет преданность маме, то партнеры для него могут оставаться на 

почетном втором плане, и едва ли они увидят в глазах этой мамы одобрение 

или благодарность. Часто дети выбирают инфантильных партнеров, которых 

мама сможет «удочерить/усыновить» и воспитывать вместе с ними. Или 

ребенок воссоздает в собственной семье отношения, похожие на детско-

родительские, а потом возмущается, пугается и бежит из них или агрессивно 

подавляет партнера, как будто мстя маме в его лице. 

Во взрослом возрасте часто случается разрыв с мамой. Гиперопекающая 

мама рассчитывает, что ребенок и его семья будут ее опорой и отрадой в 

старости. Но как только мама старится и ослабевает, ребенок впервые в жизни 

чувствует свое превосходство и дух свободы, часто он бежит от нее и держит 

большую дистанцию. Порой ребенку удается убежать из родительской семьи 

раньше: уехать в другой город на учебу или работу, вступить в скороспелый 

брак. Часто ребенок старается прервать общение с родителями, и только 

честная самостоятельная работа над собой, выход из инфантильных позиций 

может подтолкнуть его к возобновлению контакта с мамой, но уже с других 



позиций, которые мама не всегда готова принять. Скорее всего, она будет 

стараться «вернуть ребенка в семью», «образумить» его. 

Задача родителя – позволить ребенку стать собой, помочь ему на этом 

пути и создать условия, благодаря которым он сможет раскрыть способности, 

таланты, умения и реализовать свой потенциал, а не мечты и ожидания 

любящих родителей об Идеальном Ребенке. Очень важно интересоваться 

мнением ребенка и уважать его, предоставлять ему свободу выбора, доверять, 

научить ответственности за свои поступки. Только так сможет вырасти зрелая 

интересная личность. 

Что делать родителям, застрявшим в «опекающем» сценарии? 

Если вы заметили в своих отношениях с ребенком все или отдельные 

описанные выше признаки гиперопеки, самое время перейти от осознания к 

действиям. Выработать новый сценарий отношений – не всегда быстрое и 

легкое дело, но оно всегда начинается с первого шага (сделать иначе) и 

осознанного контроля за собой. 

В идеале, работу над собой можно проводить с помощью и поддержкой 

психолога. Это быстрее, эффективнее. И у вас меньше шансов бросить дело на 

середине пути. 

Но даже если у вас пока нет психологической поддержки, давайте 

проговорим основные правила поведения и отношений, на которых стоит 

держать фокус и учиться действовать именно так (для удобства, правила 

можно распечатать и повесить на видное место): 

 Разрешите ребенку ошибаться, пробовать, щупать, падать, 

экспериментировать. 

 Научите ребенка просить о помощи, но останавливайтесь, когда видите, что 

он в состоянии справиться сам. 

 Наблюдайте за своими чувствами. Действуйте не из чувства жалости или 

вины, а из уважения к способностям ребенка. 

 Давайте ребенку почувствовать естественные результаты своих действий: и 

плохих, и хороших. 



 Проявляйте уважение к страданиям ребенка, не старайтесь их заглушить 

или спрятать. Помогите с ними справиться: проявите спокойствие и 

понимание, побудьте рядом. Даже молчаливая поддержка помогает 

справиться с болью, гневом, обидой. 

 Поддержите попытки ребенка решить задачу, из-за которой случилась 

истерика или помогите вернуться к ней, если он отказался от попыток. 

Понаблюдайте, в чем трудность ребенка, и чем вы можете помочь (но не 

сделать вместо него!). 

 Не делайте все время за ребенка его работу, чтобы сэкономить время (это 

можно делать в крайних случаях). Потраченное сегодня время обернется 

экономией завтра. 

 Следите, чтобы привилегии ребенка были заслуженными. 

 Внимательно относитесь к своей тревоге. Иногда она обоснована внешними 

угрозами, но часто сигнализирует о недостатке смелости в решении задач. 

 Сделайте хорошее для себя, а потом для ребенка. 

 Говорите ребенку о своих потребностях, о том, что вас обижает или 

возмущает. Так вы научите его замечать потребности других людей. 

 Поддерживайте самостоятельность, хвалите, наблюдая, как ребенок 

проявляет усилия и справляется сам. 

Рекомендую к прочтению книгу Анатолия Некрасова “Материнская 

любовь”, в которой гиперопекающие отношения нарисованы образно и 

прозрачно. 

 

Организация семейного досуга 

Семья – главная ценность в жизни человека. В семье мы пребываем 

постоянно, изо дня в день, она влияет на все стороны нашей жизни. Роль семьи 

в жизни ребенка неизмеримо велика и по своей важности, и по тому месту, 

которое она занимает в его душе. Отсутствие внимания, равнодушие 

родителей может вызвать у ребенка чувство одиночества, и это заставляет 

детей самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации, что 



впоследствии может определить и весь жизненный путь ребенка. Помощь 

родителям и детям в такой ситуации оказывают специалисты различных 

учреждений досуга: культуры, дополнительного образования, подростковых 

клубов по месту жительства, кружков и спортивных секций при школах и при 

учреждениях социальной сферы.  

Досуг – синоним словосочетания «свободное время» является средством 

всестороннего развития личности человека. 

Досуг - это смена деятельности, исключающая праздное 

времяпрепровождение. 

Одной из форм досуга являются праздничные мероприятия, 

рассчитанные как на массовую аудиторию (Новый год, проводы зимы, балы, 

карнавалы, танцевальные вечера), так и на более камерную (вечера отдыха, 

семейные праздники и т.д.) Популярны и развлекательно - образовательные 

формы досуга (конкурсы, интеллектуальные игры, викторины, а также 

экскурсии), поскольку позволяют аудитории в игровой форме повышать свой 

интеллектуальный уровень. 

Игровые досуговые программы – это способ «взрослым» ненадолго 

ощутить себя детьми и окунуться в мир детской психологии. Совместно 

участвуя в играх и конкурсах, дети и родители начинают чувствовать себя 

одной командой. Но, в современных культурно-досуговых учреждениях 

нужно добиваться преодоления потребительского отношения к досугу, 

которое присуще многим людям, считающим, что содержательное проведение 

свободного времени им должны обеспечить кто-то, но только не они сами. 

В организации семейного досуга обнаруживается не мало ошибок: 

слишком много времени дети находятся у телевизора или компьютера, мало 

бывают на свежем воздухе, родители за частую недостаточно уделяют 

времени своим детям, ссылаясь на занятость, усталость и т. п. 

Существует множество развлекательных центров семейного отдыха, 

детские    игровые площадки. 



Свой досуг можно провести где угодно. Планирование проведения 

отдыха выходного дня происходит в каждой семье с учётом её интересов, 

склонностей, возможностей. 

Семейные традиции — один из основных способов воспитания, т.к. 

прежде, чем попасть в детский сад (школу, другой коллектив), ребенок познает 

себя и идентифицирует в семье. Традиции нескольких поколений, позволяют 

ребенку осознать свою связь бабушками, дедушками, общими предками, 

позволяют ребенку гордиться своей семьей. Жизненный уклад семьи за 

последние годы значительно изменился. Изменяются старые, общепринятые 

нормы поведения, характер супружеских отношений, взаимоотношения 

между родителями и детьми. Тем не менее, семья неизменно выполняет 

важнейшие функции по передаче глубинных культурных традиций народа, 

придает устойчивость и позитивную направленность процессу культурного 

развития и воспитания подрастающего поколения.   

Формами организации семейного досуга являются пешие прогулки, 

экскурсии, походы, соревнования, конкурсы, спортивные и зрелищные 

мероприятия. К числу наиболее важных средств воздействия на семью следует 

отнести: спорт, физическую культуру, туризм, др. Использование 

разнообразных игр, тренингов общения, зрелищно-развлекательных 

мероприятий и других массовых форм отдыха и развлечений позволяет 

выработать определенный тип жизнедеятельности, который способствует 

эффективному выполнению человеком функций отдыха, восстановления сил, 

выбора ценностей и приоритетов, укрепления духовного и физического 

здоровья, результатом которого является восстановление физического и 

психического баланса человека.                                                                        

Туризм и пешие прогулки являются одной из форм активного отдыха, 

рационального использования свободного времени для укрепления здоровья. 

Они способствуют развитию настойчивости, выносливости, профилактики 

сердечно - сосудистых и респираторных заболеваний. Посещение спортивных 

зрелищ также необходимый атрибут в организации семейного досуга. Это 



верный способ интересно провести свободное время всей семьей, а также 

привлечь внимание и развить интерес к данному виду спорта и спортивной 

жизни вообще. Кроме того, посещение спортивных зрелищ также, как и 

остальные формы семейного досуга содействует укреплению семьи. 

Организация семейного досуга средствами рекреативных технологий 

способствует укреплению дружеских отношений как внутри семьи, так и в 

коллективе. 

Организация семейного досуга предполагает выполнение 

следующих условий: разработка комплексной программы организации 

семейного досуга средствами рекреативных (восстановительных) технологий; 

применение разнообразных рекреативных технологий при организации 

семейного досуга; совместная развивающая деятельностью детей и взрослых; 

наличия грамотного специалиста по организации семейного досуга 

средствами рекреативных технологий, результатом которого является 

восстановление физического и психического баланса человека. 

При содержательном досуге (развлечения, общение, игра, активный 

отдых, спорт и т. п.) человек восстанавливает физические силы и психическую 

энергию, которые ежедневно поглощаются трудом и другими неотложными 

занятиями. 

При организации семейного досуга средствами рекреативных 

технологий, необходимо решить следующие задачи: установление общей 

благоприятной атмосферы в семье; организация и совместное проведение 

досуга детей и родителей, создание условий для благоприятного 

взаимодействия всех участников процесса; формирование здорового образа 

жизни в семьях. 

Совместная физкультурная деятельность одно из действенных средств 

укрепления взаимоотношений в семье. Занятия физическими упражнениями 

снимают умственную и физическую усталость человека, восстанавливают его 

психологическое равновесие, что является необходимым условием для 

оптимизации процесса внутрисемейного общения. 



Семейные физкультурные занятия - это один из видов совместной 

деятельности, основным элементом которой является взаимное познание и 

влияние друг на друга. Всё большую популярность приобретают получившие 

в последние годы праздники семьи. Физкультурно-спортивный праздник, как 

одна из форм активного отдыха, содержание которой представлено 

разнообразными видами физических упражнений, способствует воспитанию 

высоких моральных качеств: коллективизма, товарищества, солидарности, 

ответственности, а их спортивный характер служит укреплению здоровья 

членов семьи. 

Неумение содержательно и с пользой для себя и окружающих 

организовать досуг - показатель низкой культуры человека. С другой стороны, 

интересный досуг - средство всестороннего развития личности человека. 

Таким образом, досуг и отдых – одна из наиболее динамично 

развивающихся сфер повседневной жизни большинства россиян. В этом 

контексте важнейшей задачей становится укрепление физического здоровья, 

пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры. 

Как мотивировать дошкольников 

к обучению в школе 

Мотивация дошкольников – это психологическая готовность ребенка 

к школе. Позитивная мотивация – это побуждение, которое обуславливает 

достижение позитивного результата к будущей учебной деятельности. 

Неполноценная мотивация к обучению влечет важные, разрушающие 

личность школьника последствия: 

 отсутствие (потеря) интереса к учебе – личностно-отчужденное отношение к 

учебе; 

 школьная дезадаптация; 

 угнетенность, страх из-за негативного отношения педагога; 

 нежелание идти в школу; 

 негативные межличностные отношения; 



 неврозы. 

Итогом формирования мотивации к обучению является школьная 

успеваемость. Ребенку, незаинтересованному в обучении очень сложно 

получить знания и суметь применить их на практике. Отсутствие мотивации 

часто ведет к неуспеваемости и интеллектуальной пассивности. Развитие 

мотивации дошкольника – это задача не только специалистов дошкольных 

учреждений. В данный процесс должны активно включаться и родители. 

Мотивационная готовность к школьному обучению складывается из: 

-положительных представлений о школе; 

-желании учиться в школе, чтоб узнать много нового; 

-сформированной внутренней позиции школьника. 

Типичные ошибки родителей: 

- рано отдают ребенка в школу; 

- ребенок не посещает детский сад, отсутствие контактов со сверстниками; 

- неблагополучие в семье; 

-отсутствие режима дня, безнадзорность в быту; 

- нарушение единства требований к ребенку со стороны родителей; 

- неправильные методы воспитания (подавление личности, угрозы, чрезмерная 

опека); 

- завышенные требования, высмеивание, сравнение с другими детьми. 

- возлагать задачу формирования мотивации на сторонние заведения - сначала 

на детский сад, потом школу; 

- «Подрастешь – узнаешь», «Хватит спрашивать разные глупости». Если 

дошкольник регулярно получает такой ответ, его любопытство сходит на 

«нет», как и мотивация. Нельзя отталкивать ребенка, нужно стараться 

объяснить все просто и доступно для него, даже если вы не знаете ответа на 

вопрос, можно честно сказать об этом и предложить вместе поискать ответ в 

соответствующих источниках информации, всегда можно обратиться к 

детским энциклопедиям, познавательным передачам и мультфильмам. 

Мотивационная основа школьного обучения основывается на: 



 желании индивидуума получать информацию из книг, журналов, 

справочников и т.п. (нужно читать ребенку интересное); 

 осознании важности обучения (объяснить пользу обучения в школе, как важно 

получить образование); 

 умении находить баланс между «хочу» и «надо» (приучать ребенка делать то, 

что не нравится, но необходимо); 

 навыке завершать начатые дела (не бросать работу, которая не получается, а 

стараться выполнить ее до конца); 

 умении давать грамотную оценку своим действиям и полученным 

результатам, выявлять собственные ошибки; 

 адекватной оценке самого себя. 

Самый сильный мотиватор для любого ребенка — возможность 

получить награду. Ради того, чтобы заполучить желаемое, дети могут 

выполнять неприятные и скучные для них дела. Пример этого можно 

наблюдать в процессе, когда ребенок моет посуду, наводит порядок в комнате, 

зная, что по завершении дела будет приятная награда в виде просмотра 

мультфильмов или компьютерной игры. В этом случае также можно говорить 

о добровольной подмене своего «хочу» на взрослое «надо». 

Практические рекомендации для родителей: 

1. В процессе мотивации дошкольника важно учитывать интересы ребенка, его 

индивидуальные потребности и приоритеты. В самом начале основная цель 

заключается не в том, чтобы обучить ребенка, а в том, чтобы привить желание 

учиться с удовольствием. Например, если ребенку нравятся стихи, то 

развивающий процесс нужно строить на этом, и даже таблицу умножения 

можно учить, используя рифмы. 

2. Очень важно создать у ребенка положительный образ школы. Звучит очень 

просто, но в обществе ребенок может слышать обратное. Усложняется 

ситуация в семьях, где есть дети постарше, которые жалуются на школу и на 

то, как тяжело в ней учиться. Такие высказывания формируют у ребенка 



устойчивое мнение об учебном заведении как о чем-то плохом и скучном. 

Нужно оградить ребенка от таких отзывов. 

3. Создать приблизительное представление о школе. Так как ребенок еще не 

может понять, что именно преподают в школе и чем там придется заниматься, 

информация может подаваться в игровой форме. Особенности мотивации 

дошкольников заключаются в том, что все усваивается посредством игр. 

Например, рисование веселых и ярких картин — ИЗО; прыжки, игры — 

физкультура; чтение захватывающих рассказов и сказок — литература. 

Подобное времяпровождение доставит ребенку положительные эмоции, и он 

поймет, что в школе может быть очень интересно. 

4. Развитие кругозора. Дошкольник хоть и маленький, но у него есть уже свое 

мнение, накопленный опыт и знания. Очень полезно разговаривать с ребенком 

на интеллектуальные темы, спрашивать его мнение по разным вопросам. 

Нужно воспринимать дошкольника как маленького взрослого, тогда он будет 

чувствовать, что его мнение важно и интересно, а значит нужно больше 

узнавать, чтобы потом общаться. 

Полезная информация для родителей 

Чтобы ребенок тянулся к знаниям, полезно уже с раннего детства 

окружить его интеллектуальными играми. Это могут быть кубики, пазлы, 

головоломки и т.п. Таким образом, под видом игры он будет развивать свое 

мышление. Полезно выбирать игры, предполагающие работу с мелкими 

деталями, например, нанизывание бусин на леску, — это повышает 

концентрацию и усидчивость у ребенка. 

Детям нужно давать возможность принимать решение и поступать так, 

как они считают нужным. Конечно, все должно быть в пределах разумного, но 

именно в таких ситуациях дошкольники учатся развивать логическую 

цепочку, делать выводы, давать оценку своим действиям, нести 

ответственность за принятое решение. Это придает ребенку уверенность, у 

него возникает чувство «взрослости». Хорошо укрепляет уверенность в себе 



успешное выполнение поставленных задач. Малышу нужно давать задания, с 

которыми он точно справится. Чувство выполненного долга сделает свое дело. 

Чтобы не вызвать в ребенке страх неудач, следует помогать ему в выполнении 

заданий, направлять его. Тогда со временем к нему придет уверенность, он не 

будет бояться сложностей и со всем научится справляться без посторонней 

помощи. 

Важно научить дошкольника не бояться высказывать свое мнение и 

отстаивать его. В семейных разговорах у малыша полезно спрашивать, что он 

думает по поводу ситуации и на чем именно строится его мнение. Это научит 

ребенка обосновывать сказанное и принимать решение, основываясь на 

логических рассуждениях. 

Не стоит потакать детским «хочу» и покупать игрушки и сладости по 

первому требованию. Ставить жесткие границы тоже не стоит. Если покупка 

недешевая, необходимо объяснить малышу, что на нее нужно заработать. 

Например, навести порядок или постирать свои вещи. Ребенок поймет, что не 

все в жизни дается просто так, а чтобы что-то получить, нужно потрудиться. 

Дошкольникам полезно читать детские книги. В процессе чтения можно 

фантазировать и представлять происходящее в книге, еще лучше, если 

получится воспроизвести действие книги в виде постановки домашнего 

театра. В качестве актеров могут выступить игрушки. Польза таких занятий 

бесценна — происходит развитие воображения, творческих способностей, 

памяти. 

В деле мотивации дошкольников особая роль отводится развитию 

любознательности. Идеальное занятие с этой целью — эксперименты. Есть 

много самых разных вариантов лабораторных работ для маленьких химиков, 

которые удивляют не только детей, но и взрослых. Это разовьет в ребенке дух 

первооткрывателя и тягу к знаниям. 

Очень важно позволить дошкольнику ошибаться. Личный опыт — 

лучший и запоминающийся урок. Не нужно ругать ребенка. Наоборот, следует 

поддержать его и объяснить, что ошибаться это нормально, а не совершает 



ошибок только тот, кто ничего не делает. Для многих родителей такое 

окажется непростым занятием, зато это облегчит процесс воспитания в 

будущем. Когда ребенок будет понимать, что за содеянное отвечать придется 

только ему, он несколько раз подумает, прежде чем что-то сделать. 

Если учитывать особенности ребенка, его потребности и приоритеты, 

эффективность от мотивирования будет значительно выше. 

Скоро в школу 

Возрастные кризисы – переходные этапы от одного возраста к другому. 

Психическое развитие осуществляется посредством смены стабильных и 

критических возрастов (кризис новорожденности, кризис 1-го года жизни, 

кризис 3-х лет, кризис 7 лет, подростковый кризис 11-12 лет, кризис ранней 

юности 15-16 лет и т.д.) 

Кризис 7 лет – ребенок прощается с детским садом, и вот он на пороге 

еще одной ступеньки детства, впереди новая, школьная жизнь. Там он уже не 

будет «малышом», потому что становится взрослым. Однако, чтобы успешно 

подняться по этой лестнице взросления, ребенок должен многое уметь и, 

прежде всего, быть готовым к тому, чтобы учиться в школе. 

Признаки кризиса. Повышенная утомляемость, раздражительность, 

вспышки гнева, замкнутость. Плохая успеваемость, агрессивность или, 

наоборот, излишняя застенчивость, повышенная тревожность, низкая 

самооценка. 

Возможные неблагоприятные последствия. Нежелание учиться, 

посещать школу, низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

закрепленная высокая тревожность в сочетании с неадекватной самооценкой, 

может развиться невроз, который необходимо лечить с помощью психолога, 

психиатра. 

Специалисты выделяют 4 критерия готовности к школе: 

1.    физический 

2.    нравственный 

3.    психологический 



4.    мыслительный 

Физическая готовность: 

1.    Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СанПин 2.42.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» в первые классы школ принимаются дети седьмого или 

восьмого года жизни по усмотрению родителей на основании заключения 

медико-психолого-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению. 

2.    Обязательным условием для приема в школу детей седьмого года жизни 

является достижение ими к 1 сентября возраста не менее шести с половиной 

лет. Обучение детей, не достигших шести с половиной лет к началу учебного 

года, проводится в условиях детского сада. 

Нравственная готовность: 

1. Умение строить отношения со взрослым человеком. 

2. Умение общаться со сверстниками. 

3. Вежливость, сдержанность, послушание. 

4. Отношение к себе (отсутствие заниженной самооценки). 

5. Нельзя сравнивать достижения своего ребенка с достижениями других 

детей. Нельзя принуждать ребенка работать на «оценку». Надо чаще хвалить 

своих детей, даже за малейшие успехи. 

Психологическая готовность: 

1. Это твердое желание учиться, получать знания; понимание важности и 

необходимости учения; проявление выраженного интереса к получению 

новых знаний; 

2. Это умение слушать учителя и выполнять его задания (отнюдь не всегда 

интересные); 

3. Умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок легко вступает в 

контакт, не агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций 

общения, признает авторитет взрослых); 

4. Это определенный уровень развития мышления, памяти, внимания. 



Мыслительная готовность: 

1. Наиболее важные показатели — это развитие мышления и речи. 

2. Очень полезно учить ребенка строить несложные рассуждения, делать 

выводы из прочитанного, увиденного, услышанного, используя слова: 

«потому, что»; «если, то»; «поэтому». 

3. Учить ребят задавать вопросы. Это очень полезно. Мышление всегда 

начинается с вопроса. 

4. Речь является основой, на которой строится учебный процесс. Особенно 

важно владение монологической речью. Для ребенка это пересказ. После 

чтения задайте ребенку несколько вопросов по содержанию, попросите 

пересказать. 

В соответствии с программой подготовительной группы детского 

сада ребенок при записи в первый класс должен: 

1. Знать свое имя, фамилию, адрес, имена членов семьи. 

2. Знать времена года, названия месяцев, дней недели, уметь различать цвета. 

3. Уметь пересчитывать группы предметов в пределах 10. 

4. Уметь увеличивать и уменьшать группу предметов на заданное количество, 

уметь уравнивать множество предметов. 

5. Уметь сравнивать группы предметов (больше, меньше, равно). 

6. Уметь объединять предметы в группы: мебель, транспорт, одежда, обувь, 

растения, животные и т.д. 

7. Уметь находить в группе предметов «лишний», (например, из группы 

«одежда» убрать цветок). 

8. Иметь элементарные представления об окружающем мире: о профессиях, о 

предметах живой и неживой природы, о правилах поведения в общественных 

местах. 

9. Иметь пространственные представления: право-лево; верх-низ; прямо, 

кругом, под-над; из-за; из-под чего-либо. 

10. Уметь доброжелательно общаться с другими детьми 

11. Слушать взрослых и уметь выполнять их распоряжения. 



12. Уметь обслуживать себя. 

Советы родителям: 

Главный совет – будьте внимательны к ребенку, любите его, но не 

«привязывайте» к себе, пусть у него будут друзья, свой круг общения. Будьте 

готовы поддержать ребенка, выслушать и ободрить его. Залог успеха – 

доброжелательные и открытые отношения в семье. 

Заранее проверьте у ребенка уровень школьной зрелости. 

Создайте условия для развития интеллекта (игры, развивающие игры и 

упражнения, познавательные книги), речи (чтение сказок, стихов, беседы). 

Поощряйте общение со сверстниками. 

Учите ребенка управлять эмоциями (на примере своего поведения). 

Следите за состоянием здоровья (больной, ослабленный ребенок хуже 

воспринимает новую информацию, не идет на контакт с окружающими). 

Психологически готовьте к школе, расскажите, что ему предстоит (с 

положительной окраской), какие могут быть сложности и как можно с ними 

справиться, проведите экскурсию по школе). 

Реально оцените возможности ребенка. При среднем уровне интеллекта, 

при наличие тяжелых родовых травм, ослабленности не стоит записывать 

малыша в класс с повышенной нагрузкой, параллельно со школой водить в 

секции (повремените полгода). 

Удачи в начинаниях! 

                                                           

                                                              

 

 


