
 

 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ:  

КАК НАДО ВЕСТИ СЕБЯ С ЗАСТЕНЧИВЫМ 

РЕБЕНКОМ 

● Быть очень деликатным с ним. 

● Не отвергать его и не использовать авторитарный метод воспитания, 

насильно заставляя его проявлять активность. 

● Все делайте так, чтобы малыш чувствовал себя защищенным и 

независимым от вас. 

● Гасите тревогу по любому поводу. 

● Повышайте уровень его самооценки. 

● Учите, чтобы он уважал себя. 

● Хвалите его и делайте ему комплименты. 

● Формируйте уверенность в себе. 

● Помогите найти ему все то, что в чем он превосходит своих 

сверстников, и этой сильной стороной уравновесить слабую, как средство 

компенсации всех недостатков. 

● Учите ребенка идти на разумный риск, уметь стойко переносить 

поражения. 

● Тренируйте с ним навыки общения со сверстниками и взрослыми. 

● Любыми способами поощряйте его игры со сверстниками. 

● Помогите ему найти такого друга, который защищал его в среде 

сверстников. 

● Не создавайте такие ситуации, в которых он бы ощущал себя 

неполноценным и был объектом даже самых невинных шуток и насмешек. 

● Будьте нежными с ним. 

● Сочувствуйте ему. 

● Поддерживайте его. 

● Следите за тем, чтобы между вами и вашим ребенком было полное 

доверие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ РЕБЕНКУ, 

ПОСТУПАЮЩЕМУ В ШКОЛУ 

 

1. Свое имя, отчество и фамилию. 

2. Свой возраст (желательно дату рождения). 

3. Свой домашний адрес. 

4. Свой город (село) и его главные достопримечательности. 

5. Страну, в которой живет. 

6. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию. 

7. Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы 

каждого времени года, загадки и стихи о временах года). 

8. Домашних животных и их детенышей. 

9. Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их повадки, 

детенышей. 

10. Транспорт наземный, водный, воздушный. 

11. Различать одежду, обувь и головные уборы; зимующих и перелетных 

птиц; овощи, фрукты и ягоды. 

12. Знать и уметь рассказывать русские народные сказки. 

13. Знать  великих  русских  поэтов  и   писателей: А.  С.   Пушкина,  Л. 

Н. Толстого, С. А. Есенина, Ф. И. Тютчева и др. и некоторые их 

произведения для детей. 

14. Различать и правильно называть плоскостные геометрические 

фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

15. Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (правая 

– левая сторона, верх – низ и т. д.). 

16. Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный или 

прочитанный рассказ, составить (придумать) рассказ по картинке. 

17. Запомнить и назвать 6–10 предметов, картинок, слов. 

18. Различать гласные и согласные звуки. 

19. Разделять слова на слоги с помощью хлопков, шагов, по количеству 

гласных звуков. 

20. Определять количество и последовательность звуков в словах типа 

«мак», «дом», «суп», «дубы», «сани», «зубы», «осы». 

21. Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, 

прямоугольники, треугольники, овалы, вырезать по контуру предмет). 

22. Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и 

горизонтальные линии, рисовать геометрические фигуры, животных, людей, 

различные предметы с опорой на геометрические формы, аккуратно 

закрашивать, штриховать карандашом, не выходя за контуры предметов. 

23. Свободно считать от 1 до 10 и обратно, выполнять счетные операции 

в пределах 10. 

24. Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (30–35 минут). 

25. Сохранять стройную, хорошую осанку, особенно в положении сидя. 

 

 



ДОСТАТОЧНО ЛИ ВНИМАНИЯ ВЫ УДЕЛЯЕТЕ 

 

СВОЕМУ РЕБЕНКУ? 

 

1. Все ли Вам нравится в вашем ребенке? 

2. Слушаете ли вы, что ребенок говорит? 

3. Смотрите ли вы на малыша, когда он говорит? 

4. Стараетесь ли вы создать у ребенка ощущение 

значимости того, о чем он говорит? 

5. Поправляете ли вы речь малыша? 

6. Позволяете ли вы ребенку совершать ошибки? 

7. Хвалите ли вы малыша? 

8. Смеетесь ли вы вместе с ним? 

9. Отводите ли вы каждый день время для чтения 

ребенку? 

10. Часто ли вы обнимаете ребенка? 

11. Играете ли вы вместе? 

12. Есть ли у вашего ребенка собственные книги? 

13. Есть ли у ребенка в доме место, которое отведено только ему? 

14. Знаете ли вы любимую сказку, книгу, спектакль вашего малыша? 

15. Ходили ли вы в театры, в музеи, в зоопарк, в цирк вместе с 

ребенком? 

16. Ограничиваете ли вы возможность ребенка смотреть телевизор, 

играть в компьютерные игры? 

17. Беседуете ли вы с ребенком о смысле увиденного спектакля, фильма, 

прочитанной книги? 

18. Стараетесь ли вы сказать все за ребенка на приеме у врача, в 

магазине, прежде чем он успеет открыть рот? 

19. Стараетесь ли вы ходить с ребенком на прогулки? 

20. Есть ли у вашего ребенка возможность играть в шумные, подвижные 

игры? 

Ключ: 

«Да, почти всегда» – 4 балла; 

«Иногда, может быть» – 2 балла; 

«Нет, никогда» – 0 баллов. 

Сложите полученные баллы. Если сумма баллов  

от 80 до 60 – вы достаточно хорошо знаете своего ребенка, у вас очень 

хорошие взаимоотношения, вам очень хорошо вместе; 

от 60 до 30 – очевидно, вы занятой человек, но, несмотря на это, вы все 

же умудряетесь выкроить время для своего малыша; 

меньше 30 – вам стоит задуматься и уделить немного больше внимания 

ребенку. Это сделает и его и вас счастливее. 

 

 

 

 



 

КРИЗИС ТРЕХ ЛЕТ 

 

Как надо вести себя родителям 

в период кризиса ребенка трех лет 

 

 По тому, на кого направлен кризис ребенка трех лет, можно судить о 

его привязанностях. Как правило, в центре событий оказывается мать. И 

главная ответственность за правильный выход из этого кризиса возлагается 

на нее. Запомните, что малыш страдает от кризиса сам. Но кризис трех лет – 

это важнейший этап в психологическом развитии ребенка, знаменующий 

переход на новую ступеньку детства. Поэтому, если Вы увидели, что очень 

резко изменился Ваш малыш, и не в лучшую сторону, постарайтесь 

выработать правильную линию 

своего поведения, станьте более 

гибкими в воспитательных 

мероприятиях, расширяйте права 

и обязанности малыша и в 

пределах разумного дайте вкусить 

ему самостоятельность, чтобы 

насладиться ею. Знайте, что 

ребенок не просто не соглашается 

с Вами, он испытывает Ваш 

характер и находит в нем слабые 

места, чтобы воздействовать на 

них при отстаивании своей 

независимости. Он по несколько 

раз в день перепроверяет Вас: 

действительно ли то, что Вы 

запрещаете ему, запрещено, а 

может быть – можно. И если есть хоть маленькая возможность «можно», то 

ребенок добивается своего не у Вас, так у папы, у бабушек, дедушек. Не 

сердитесь за это на него. А лучше сбалансируйте правильно поощрение и 

наказание, ласку и строгость, не забывая при этом, что «эгоизм» ребенка 

наивный. Ведь это мы, а никто иной, приучили его к тому, что любое его 

желание как приказ. И вдруг – что-то почему-то нельзя, что-то запрещено, в 

чем-то отказывают ему. Мы изменили систему требований, а почему – 

ребенку трудно понять. 

И он в отместку твердит Вам «нет». Не обижайтесь за это на него. Ведь 

это Ваше обычное слово, когда Вы воспитываете его. А он, считая себя 

самостоятельным, подражает Вам. Поэтому когда желания малыша намного 

превосходят реальные возможности, найдите выход в ролевой игре, которая с 

трех лет становится ведущей деятельностью ребенка. 

К примеру, Ваш ребенок не хочет кушать, хотя голоден. Вы не 

упрашивайте его. Накройте стол и посадите на стульчик мишку. Изобразите, 

будто мишка пришел обедать и очень просит малыша, как взрослого, 

попробовать, не слишком ли горячий суп, и, если можно, покормить его. 



Ребенок, как большой, садится рядом с игрушкой и незаметно для себя, 

играя, вместе с мишкой съедает полностью обед. 

В 3 года самоуважению ребенка льстит, если Вы звоните лично ему по 

телефону, шлете письма из другого города, просите его совета или делаете 

ему какие-нибудь «взрослые» подарки типа шариковых ручек для письма. 

Для нормального развития малыша желательно во время кризиса трех 

лет, чтобы ребенок ощущал, что все взрослые в доме знают, что рядом с вами 

не малыш, а равный им товарищ и их друг. 

 

Как не надо вести себя родителям 

во время кризиса ребенка трех лет 

 

Постоянно ругать и наказывать ребенка за все неприятные для Вас 

проявления его самостоятельности. 

Не говорить «да», когда необходимо твердое «нет». 

Не пытаться любыми путями сгладить кризис, помня, что в дальнейшем 

у ребенка может повыситься чувство ответственности. 

Не приучать малыша к легким победам, давая довод для 

самовосхваления, потому что потом любое поражение для него станет 

трагедией. И в то же время не подчеркивать свою силу и превосходство над 

ним, противодействуя ему во всем, – это приведет чуть позже или к 

безразличию во всем, или к разным видам завуалированного мщения 

исподтишка. 

Запомните, все, что происходит с нашим ребенком, мы рассматриваем и 

оцениваем с позиции взрослого, а не его, многое не понимая при этом. 

Большинство родителей пугаются кризиса только потому, что им не с кем 

сравнивать своего малыша. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

Рекомендации для родителей 

гиперактивного ребенка 

 

Необходимо изменение поведения 

взрослого и его отношения к ребенку: 

 Проявляйте достаточно твердости и 

последовательности в воспитании. 

 Стройте взаимоотношения с ребенком 

на доверии и взаимопонимании. 

 Контролируйте поведение ребенка, не 

навязывая ему жестких правил.  

 Не давайте  ему категорических 

указаний, избегайте слов «нет» и «нельзя». 

 Реагируйте на действия ребенка 

неожиданным способом (пошутите, повторите его действия, 

сфотографируйте его, оставьте в комнате одного). 

 Повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз. 

 Не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения 

за проступок. 

 Выслушивайте то, что хочет сказать ребенок. 

 Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию. 

Необходимо изменение микроклимата в семье: 

 Уделяйте ребенку достаточно внимания. 

 Проводите досуг всей семьей. 

 Не допускайте ссор в присутствии ребенка. 

Необходима организация режима дня и места для занятий: 

 Установите четкий распорядок дня для ребенка и всех членов семьи. 

 Чаще показывайте ребенку, как выполнить задание, не отвлекаясь. 

 Снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения 

ребенком заданий. 

 Оградите  ребенка от длительных просмотров телевизионных 

передач, занятий на компьютере. 

 Избегайте по возможности больших скоплений людей. 

 Помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и 

нарастанию гиперактивности. 

Необходима специальная поведенческая программа: 

 Придумайте гибкую систему вознаграждений (за хорошо 

выполненное задание) и наказаний (за плохое поведение), используя 

знаковые обозначения или дневник самоконтроля. 

 Не прибегайте к физическому наказанию! Целесообразнее 

использовать спокойное сидение в определенном месте после совершения 

проступка. 



 Чаще хвалите ребенка. Порог чувствительности к отрицательным 

стимулам очень низок, поэтому ребенок не воспринимает выговоры и 

наказания, однако чувствителен к поощрениям. 

 Составьте список обязанностей ребенка и повесьте его на стену, 

подпишите соглашение на определенные виды работ. 

 Постепенно расширяйте обязанности, предварительно обсудив их с 

ребенком. 

 Не давайте ребенку поручений, не соответствующих уровню его 

развития, возрасту и способностям. 

 Не разрешайте откладывать выполнение задания на другое время 

 Помогайте ребенку приступить к выполнению задания, т. к. это 

самый трудный этап. 

 Не давайте сразу несколько заданий, задание не должно иметь 

сложную конструкцию и состоять из нескольких звеньев. 

 Объясните ребёнку его проблемы и научите с ними справляться. 

 Помните, что вербальные средства убеждения, призывы, беседы 

редко оказываются результативными. Наиболее действенными будут 

средства убеждения «через тело»:  

– лишение удовольствия, лакомства, привилегий; 

– запрет на приятную деятельность; 

– прием «выключенного времени» (скамья штрафников); 

– внеочередное дежурство по кухне и т. п. 

 Помните, что вслед за понесенным наказанием необходимо 

позитивное эмоциональное подкрепление (поощрение желательного 

поведения и игнорирование нежелательного). 

 Помните, что   синдром дефицита внимания с гиперактивностью – это 

патология, требующая своевременной диагностики и комплексной коррекции 

(медико-психолого-педагогической). Успешная реабилитация возможна, если 

она проводится в возрасте 5–10 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как помочь гиперактивному ребенку 

 

 В своих отношениях с ребёнком поддерживайте позитивную 

установку. С ребёнком необходимо общаться мягко, спокойно. При 

выполнении домашнего задания желательно, чтобы не было окриков, 

приказания, но и восторженных интонаций, эмоционально приподнятого 

тона также, не было, т. к. ребёнок чувствителен и восприимчив к вам, эмоции 

его захлестнут и станут препятствием для дальнейших действий. 

 Поощряйте ребёнка за все виды деятельности, требующие 

концентрации внимания (чтение, раскрашивание). 

 Следует избегать большого количества кружков, секций, т. к. 

завышенные требования и увеличение нагрузок ведут к переутомляемости, 

капризам и отказам от учёбы вовсе. 

 Для ребёнка необходимы чёткие границы дозволенного и обязательна 

«обратная связь» от взрослого, иначе, при вседозволенности, ребёнок 

начинает манипулировать взрослыми. 

 Т. к. ребёнку часто делают замечания и в школе, и дома, страдает его 

самооценка, поэтому надо чаще хвалить ребенка за успехи и достижения, 

даже самые незначительные. Но похвала неискренняя, незаслуженная 

недопустима, ребёнок может перестать доверять вам. Хвалить за удачное 

выполнение задания, за усидчивость или аккуратность лучше не слишком 

эмоционально, чтобы не перевозбудить его. 

 Инструкции и указания следует давать в короткой и немногословной 

форме, они должны содержать не более 10 слов, т. к. в противном случае 

ребенок просто «выключится» и не услышит вас. 

 Большие задания лучше давать частями (вторую часть только после 

того, как он выполнит первую). Также не нужно давать несколько заданий 

сразу. Выполнение коротких заданий следует проконтролировать.  

 Запретов не должно быть слишком много, они должны быть заранее 

оговорены с ребёнком и сформулированы в очень чёткой и непреклонной 

форме. Ребёнок должен знать, что будет или какие санкции будут введены за 

нарушение того или иного запрета. При выполнении санкций следует быть 

последовательными, иначе ребёнок будет бояться не наказания, а 

«эмоциональной бури» родителей, начнет скрывать происшествия от 

родителей, отношения ухудшатся.  

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

отреагировать непослушанием, агрессией. Если вы что-либо запрещаете 

ребёнку лучше говорить спокойно и сдержанно.  Вместо «нет» дайте 

возможность выбора другого занятия. 

 За несколько минут до начала новой деятельности предупредите 

ребёнка об этом. Можно завести будильник или таймер для напоминания о 

прекращении деятельности. Если ребёнок выполняет условия, он 

заслуживает вознаграждения. Здесь уместно использовать систему 

поощрения и наказания. 

 Оберегайте ребёнка от переутомления, поскольку оно приводит к 

снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 



 С целью предупреждения перевозбуждения следует ограничить 

пребывание ребёнка в местах большого скопления людей, стараться не 

приглашать в дом сразу много гостей. 

 Соблюдать чёткий распорядок (режим) дня: время приёма пищи, 

приготовление уроков, прогулки, сна.  

 Оградить ребёнка от длительных занятий на компьютере, просмотра 

телевизионных программ, т. к. это способствует эмоциональному 

возбуждению. 

 Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе, 

длительные прогулки с родителями. Показано плавание, бег и другие виды 

неколлективного спорта. 

 

Три «западни», которые подстерегают родителей 

при воспитании гиперактивного ребенка 

 

Западня Содержание Пути преодоления 

№ 1 Недостаток 

эмоционального 

внимания, часто 

подменяемого 

медицинским уходом 

Больше общаться с ребёнком вникать в его 

проблемы, играть вместе с ним в его детские 

игры, беседовать «по душам» 

№ 2 Недостаток твёрдости в 

воспитании и отсутствие 

надлежащего контроля за 

поведением ребёнка 

Составить список запретов и чётко следовать 

ему. Составить список: что должны 

проконтролировать родители (сегодня, завтра, 

через неделю) 

№ 3 Неумение воспитывать в 

детях навыки управления 

гневом 

Работу с гневом родители могут осуществлять, 

используя «лестницу гнева» 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 

 Воспитывая ребенка, старайтесь придерживаться следующих правил: 

1. Любите своего ребенка, и пусть он никогда не усомнится в этом. 

2. Принимайте ребенка таким, как он есть – со всеми его 

достоинствами и недостатками. 

3. Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его возможности. 

4. Старайтесь внушать ребенку веру в себя и свои силы. 

5. Стремитесь понять своего ребенка, заглянуть в его мысли и чувства, 

ставьте себя на его место. 

6. Создайте условия для успеха ребенка, дайте ему возможность 

почувствовать 

себя сильным, 

умелым, 

удачливым. 

7. Не 

пытайтесь 

реализовать в 

ребенке свои 

несбывшиеся 

мечты и желания. 

8. Помните, 

что воспитывают 

не слова, а 

личный пример. 

9. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, особенно не 

ставьте их в пример. Помните, что каждый ребенок неповторим и уникален. 

10. Не рассчитывайте на то, что ребенок вырастет таким, как вы хотите. 

11. Помните, что ответственность за воспитание своего ребенка несете 

именно ВЫ. 

 

Правила, которые помогают наладить  

и поддерживать в семье бесконфликтную дисциплину 

 

1. Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны 

быть в жизни ребёнка. 

2. Правил (ограничений, требований, запретов) не должно быть 

слишком много, и они должны быть гибкими. 

3. Родительские требования не должны вступать в явное противоречие 

с важнейшими потребностями ребёнка (движение, познание, упражнение). 

4. Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть 

согласованы взрослыми между собой. 

5. Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть 

скорее дружественно-разъяснительным, чем повелительным. 

 

 



Памятка родителям от ребенка 

 
Чаще всего это мы – родители, взрослые – даем советы своим детям. 

Но давайте прислушаемся к их советам.  

«Памятка родителям от ребенка» – это не только своеобразный 

монолог ребенка, отстаивающего свои права, свой суверенитет, но еще и 

очевидное приглашение взрослых к диалогу.  

 Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не 

обязательно предоставлять мне все, что я прошу. Я просто испытываю вас. 

 Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой 

подход. Это позволяет мне  определить свое место.  

 Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к 

тому, что считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей 

готовностью на ваши просьбы.  

 Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и 

заставляет упорнее пытаться во всех случаях оставить последнее слово за 

собой.  

 Не давайте обещаний, которые вы не сможете выполнить; это 

поколеблет мою веру в вас.  

 Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то 

только затем, чтобы просто расстроить вас. А то затем я попытаюсь достичь 

еще больших «побед».  

 Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я вас 

ненавижу!» Это не буквально, я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что 

сделали мне.  

 Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом 

деле. Я отыграюсь на вас за это, став «плаксой» и «нытиком».  

 Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я 

могу продолжать использовать вас в качестве прислуги. 



                         

АГРЕССИВНЫЙ РЕБЕНОК 

Признаки агрессивности: 

– по темпераменту ребенок: вспыльчив, непокорен, непредсказуем; 

– по характеру: самоуверен, недостаточно внимателен к чувствам 

окружающих, дерзок, проявляет негативизм. 

Причины. 

 Нарушения эмоционально-волевой сферы: 

– неумение ребенка управлять своим поведением; 

– недостаточное усвоение ребенком общественных норм поведения, 

общения. 

 Неблагополучная семейная обстановка: 

– отчуждение, постоянные ссоры, стрессы; 

– нет единства требований к ребенку; 

– ребенку предъявляются слишком суровые или слабые требования; 

– физические (особенно жестокие) наказания; 

– асоциальное поведение родителей; 

– плохие жилищно-бытовые условия, материальные затруднения; 

 Трудности обучения. 

 Психологический климат  в дошкольном учреждении. 

Советы родителям 

 

 Упорядочьте систему требований, следите за своими поступками, 

показывая ребенку личный (положительный) пример. 

 Поддерживайте дисциплину, выполняйте установленные правила. 

 Собственным примером приучайте ребенка к самоконтролю. 

 Давайте ребенку понять, что вы его любите таким, какой он есть. 

 Направьте его энергию в положительное русло (например, спорт, где 

ребенок может научиться контролировать эмоции, управлять своим 

поведением (восточные единоборства, бокс, ушу), рисование, пение). 

 Предъявляя ребенку свои требования, учитывайте его возможности, а 

не свои желания. 

 Игнорируйте легкие проявления агрессивности, не фиксируйте на них 

внимание окружающих. 

 Включайте ребенка в совместную деятельность, подчеркивайте его 

значимость в выполняемом деле. 

 На проявление агрессии устанавливайте жесткий запрет в том случае, 

когда агрессия, не являясь защитной реакцией, служит для ребенка 

своеобразным «развлечением». 

 Научите ребенка жалеть. Он должен понять, что своим поведением 

доставляет огорчение, причиняет страдание близким людям. 

 Никогда не заставляйте ребенка забывать, что он добрый. Например, 

скажите ему: «Зачем ты так делаешь, ведь ты хороший, добрый!». 



 Практикуйте эмоциональное поощрение за проявление доброты. В 

этом случае ребенок быстро сумеет перерасти «естественную возрастную 

агрессивность» и научится быть гуманным и добрым. 

 В том случае, если у ребенка имеется потребность выплеснуть 

агрессивные эмоции, ему предоставляется такая возможность в игре. Можно 

предложить ему следующие игры: подраться с подушкой; рвать бумагу; 

используя «стаканчик для криков», высказать свои отрицательные эмоции; 

поколотить стул надувным молотком; громко спеть любимую песню; налить 

в ванну воды, запустить в нее несколько пластмассовых игрушек и бомбить 

их мячом; пробежать несколько кругов вокруг дома или по коридору; 

покидать мяч об стену;  устроить соревнование «Кто громче крикнет», «Кто 

выше прыгнет», «Кто быстрее пробежит». 

 Если это возможно, сдерживайте агрессивные порывы ребенка 

непосредственно перед их проявлением, остановите занесенную для удара 

руку, окрикните ребенка. 

Учите ребенка выражать свои негативные эмоции в социально 

приемлемой форме. На первом этапе предложите ребенку переносить свой 

гнев с живого объекта на неживой (Например: «Если ты хочешь ударить, бей 

лучше не меня, а стул»), а затем научите ребенка выражать свои чувства, 

переживания в словесной форме. 

Помните, что бороться с агрессивностью нужно терпением, 

объяснением, поощрением. 

Можно выделить несколько шагов по преодолению агрессивного 

поведения у ребенка. 

1  ш а г  – стимуляция гуманных чувств: 

– стимулируйте у агрессивных детей умение признавать собственные 

ошибки, переживание чувства неловкости, вины за агрессивное поведение; 

– учите его не сваливать свою вину на других; 

– развивайте у ребенка чувство эмпатии, сочувствия к другим, 

сверстникам, взрослым и живому миру. 

Например: 

 « Миша, неужели тебе не жалко других детей?» 

 « Если ты других жалеть не будешь, то и тебя никто не пожалеет». 

 Спросите у ребенка, почему плачет обиженный ребенок. 

 Предложите помириться с обиженным ребенком («Мирись, мирись и 

больше не дерись…») 

2  ш а г  – ориентация на эмоциональное состояние другого. 

Стремитесь обратить, привлечь внимание к состоянию другого, не 

выражая оценочного отношения к случившемуся. 

Например: 

 «Ты сейчас чувствуешь себя победителем?», «Кому сейчас плохо, как 

ты думаешь?» 

 Если агрессивный ребенок стал свидетелем того, как обидели Лену, 

то взрослый предлагает ему: «Давай пожалеем Лену!» 

 «Как ты думаешь, сейчас только тебе плохо или еще кому-то?», «Тебе 

сейчас грустно?», «Ты злишься?», «Ты чувствуешь усталость и ни с кем не 

хочешь разговаривать?». 



3 ш а г  – осознание агрессивного и неуверенного поведения или 

состояния: 

– помогите агрессивному ребёнку адекватно оценивать эмоциональное 

состояние ребёнка-жертвы, а не только собственное; 

– постарайтесь понять характер агрессивности – защитный или более 

похожий на жестокость без сочувствия к обиженным; 

– стимулируйте осознание особенностей вспыльчивого и неуверенного 

поведения детьми; 

– стремитесь поставить агрессивного ребёнка на место ребёнка-

жертвы; 

– чаще разговаривайте с агрессивным ребёнком о палитре его 

собственных эмоциональных состояний; 

– чаще спрашивайте у него о вариантах выхода из конфликтной 

ситуации; 

– объясняйте, какими другими неагрессивными способами он может 

самоутвердиться; 

– расскажите, что такое вспышка гнева и что означает 

«контролировать» собственную агрессию, и зачем это необходимо делать. 

– спрашивайте у ребенка, в каких случаях он чаще всего становится 

сердитым, теряет над собой контроль; 

– объясните ребенку, зачем необходимо и что означает 

«контролировать» собственную агрессию. 

Например: 

 Ты стукнул Веру потому, что …, а ещё почему? 

 Взрослый говорит: «Сейчас возьму листок и злое лицо изображу. Это 

волк! Дима, возьми резинку и злое лицо у волка (или незлое) изобрази! Как 

ты думаешь, почему у волка злое лицо?»  

 Эти вопросы можно адресовать и ребёнку-жертве притеснения. «Как 

ты думаешь, почему Игорь тебя обидел? А ещё почему?»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

ИДЕАЛЬНОГО ПЕРВОКЛАССНИКА 

 

1. Педагогическая готовность: 

– навыки чтения; 

– навыки письма; 

– навыки рисования; 

– звуковая культура речи (чистая речь); 

– умение развернуто ответить на вопрос; 

– хороший словарный запас; 

– хорошая общая осведомленность. 

2. Интеллектуальная готовность: 

– дифференцированность восприятия как основа мышления; 

– развитое воображение; 

– хорошая ориентировка в 

пространстве и времени; 

– развитое наглядно-образное мышление (умение выделять 

существенное в явлениях окружающей действительности, а также умение 

сравнивать их, видеть сходное и отличное; 

– развитая тонкая моторика рук (владение карандашом, ручкой, 

ножницами, навыки рисования); 

– хорошая память; 

– развита регулирующая функция речи (выполняет словесные 

инструкции); 

– интеллектуальная активность (умение превратить учебную задачу в 

самостоятельную цель деятельности); 

– предпосылки абстрактно-логического мышления (способность 

понимать символы, способность сформулировать вопросы, способность 

самостоятельно рассуждать, находить причины явлений и делать простые 

выводы). 



3. Мотивационная готовность: 

– выраженность познавательных интересов; 

– стремление освоить роль школьника (хочет ходить в школу, иметь 

портфель и т. п.); 

– принятие системы требований, предъявляемой школой и учителем. 

4. Эмоционально-волевая готовность: 

– умение управлять своим поведением (на уроке, во время перемены); 

– сохранение работоспособности в течение одного урока и в течение 

учебного дня; 

– эмоциональная устойчивость (регуляция эмоций); 

– произвольная регуляция внимания (концентрация, устойчивость, 

переключение внимания); 

– умение задерживать свои импульсы (например, не перебивать других 

в разговоре); 

– умение продлить действие, приложив к этому волевое усилие. 

5. Коммуникативная готовность: 

– желание общаться со взрослыми и детьми; 

– умение установить контакт с учителем; 

– сохранение чувства дистанции; 

– способность к личностному контакту со взрослым (в противовес 

ситуативному); 

– умение устанавливать контакт со сверстниками; 

– умение войти  в детский коллектив и найти свое место в нем; 

– умение выполнять совместную работу; 

– умение поддерживать равноправные взаимоотношения со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

 

 Если родители всерьез обеспокоены недостаточно 

заинтересованным отношением ребенка к чтению,  им 

могут пригодиться советы американского психолога В. 

Уильямса.  

Вот некоторые из них. 

 Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у 

детей отношение к чтению как к удовольствию. 

 Пусть дети видят, как вы сами читаете с  

удовольствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь 

прочитанным и т. п. 

 Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами 

и получайте в качестве подарков. 

 Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, 

книжном магазине и т. п.). 

 На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс 

ребенка в чтении (сколько книг прочитано и за какой срок). 

 Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с 

полками и т. п.). 

 В доме должна быть детская библиотечка. 

 Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-то 

прочитать об этом (например, книги о динозаврах или космических 

путешествиях). 

 Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать книгу, 

по которой поставлен фильм. 

 По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. 

Развлекайте себя сами вместо того, чтобы смотреть телевизор. 

 Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые любят читать. 

 Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им. 

 Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы 

развивать их навык чтения и уверенность в себе. 

 Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

 Поощряйте чтение любых материалов периодической печати, даже 

гороскопов, комиксов, обзоров телесериалов – пусть дети чаще читают! 

 Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения, 

тогда у них появляется ощущение законченности и удовлетворения. 

 Пусть дети каждый вечер читают в постели, перед тем как уснуть. 

 

 

 

 

 

 



ЧТО ДОЛЖНО БЕСПОКОИТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ В РЕБЕНКЕ 

 

 В возрасте до года: 

– выраженная тревожность, 

крикливость; 

– нарушение сна; 

– плохой аппетит, частые 

срыгивания;  

– плохая прибавка в весе; 

– плохая реакция на звук и свет; 

– очень сильная (чрезмерная) реакция на звук и свет; 

– нарушение тонуса мышц, судороги; 

– повышение внутричерепного давления; 

– частые простудные заболевания; 

– тяжелые заболевания (с применением больших доз антибиотиков и 

других препаратов), операции. 
 

В возрасте от 3 до 5 лет: 

– чрезмерно беспокойное поведение, неусидчивость, импульсивность; 

– раздражительность, плаксивость, резкая смена настроения; 

– чрезмерная медлительность, вялость, апатичность; 

– плохой сон (медленно засыпает, вскрикивает во сне, часто 

просыпается и т. п.); 

– страхи (боязнь темноты, одиночества, ночные страхи); 

– тики (непроизвольное подергивание век, мышц лица, шеи, 

навязчивые движения, обкусывание ногтей); 

– хронические заболевания; 

– трудности контактов со сверстниками и взрослыми; 

– сниженная острота зрения (близорукость, дальнозоркость), 

косоглазие и другие нарушения зрения; 

– задержка в речевом развитии (появление связной речи к 3 годам и 

позже), дефекты зкукопроизношения; 

– заикание. 
 

В возрасте 5–6 лет 

– частые хронические заболевания, операции, травмы; 

– импульсивность, бесконтрольность поведения (преобладание «хочу» 

над «можно»); 

– чрезмерная (бесцельная) двигательная активность, непоседливость, 

крикливость, раздражительность, настойчивая болтовня; 

– нарушения сна; 

– страхи; 

– навязчивые движения, кривляния; 

– боязнь новых вещей, людей, новых ситуаций; 

– трудность общения с незнакомыми сверстниками, взрослыми. 



ОТРАВЛЯЮЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

 Родители и 

учителя должны знать о 

воспитательных 

воздействиях, которые 

ведут к развитию 

травмированной 

личности и отслеживать 

в себе тот момент, когда 

воспитание переходит в 

«убийство души» 

ребенка. 

«Правила», 

которые помогают 

убить душу ребенка: 

1. Родители – 

хозяева (не слуги!) зависимого от них ребенка. 

2. Они определяют, что хорошо и что плохо. 

3. Ребенок несет ответственность за их гнев. Если они сердятся, 

виноват он. 

4. Родители всегда должны быть защищены. 

5. Детское самоутверждение в жизни создает угрозу родителю. 

6. Ребенок должен быть сломлен, и чем раньше, тем лучше. 

7. Все это должно произойти, пока ребенок  еще совсем маленький, не 

замечает этого и не может разоблачать родителей. 

Методы, которыми добиваются послушания, разнообразны: 

– психологические ловушки, 

– обман, 

– двуличность, 

– увертки, 

– отговорки, 

– манипуляции, 

– тактика устрашения, 

– отвержение любви, 

– изоляция, 

– недоверие, 

– унижение, опозоривание, вплоть до истязания, 

– обессмысливание и обесценивание взрослыми всего того, что делает 

ребенок в семье. 

Основываясь на этих «правилах», «отравляющая педагогика» 

формирует у детей следующие деструктивные установки и мифы: 

– любовь – это обязанность; 

– родители заслуживают уважения по определению – просто потому, 

что они родители; 

– дети не заслуживают уважения просто потому, что они дети; 

– высокая самооценка вредна, а низкая – делает людей альтруистами; 



– нежность (сильная любовь) вредна; 

– удовлетворять детские желания неправильно; 

– суровость, грубость, холодность – хорошая подготовка к жизни; 

– притворяться благодарным лучше, чем откровенная неблагодарность; 

– то, как вы себя ведете, важнее того, что вы на самом деле собой 

представляете; 

– родители не переживут, если их обидеть; 

– родители не могут говорить глупости или быть виноватыми; 

– родители всегда правы, они не могут ошибаться. 

Добросовестное следование правилам «отравляющей педагогики» 

формирует зависимую личность с низкой социальной толерантностью, 

ригидную, с «убитой душой», которая, вырастая, сама становится 

«душегубом». Родители совершенно искренне убеждены, что делают все для 

блага ребенка, при этом его калеча. Среди родительских мотивов можно 

выделить следующие: 

– бессознательная потребность перенести на другого унижение, 

которому подвергались сами; 

– потребность иметь выход для подавленных чувств; 

– потребность обладать живым объектом для манипулирования, иметь 

его в собственном распоряжении; 

– самозащита, в том числе потребность идеализировать собственное 

детство и собственных родителей посредством догматического переложения 

(переноса) родительских педагогических принципов на своего ребенка; 

– страх проявлений, которые у них самих когда-то были подавлены, 

проявлений, которые они видят в своих детях, тех, что должны быть 

уничтожены в самом зародыше; 

– реванш за боль, которую родитель когда-то пережил. 

Однако все это не означает, что дети должны воспитываться без всяких 

ограничений. Ненасильственное общение основывается на уважении со 

стороны взрослых, терпимости к детским чувствам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ «ТРУДНЫХ» ВЗРОСЛЫХ 

 Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а 

мальчик или девочка с присущими им особенностями восприятия, 

мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-

разному. Но обязательно очень любить. 

 Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте 

одних в пример другим: они разные даже по биологическому 

возрасту – девочки обычно старше ровесниковмальчиков. 

 Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, 

слышат, осязают, по-разному воспринимают пространство и 

ориентируются в нем, а главное – по-разному осмысливают все, c чем 

сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не так, как мы – взрослые. 

 Помните, что, когда женщина воспитывает и обучает мальчиков (а 

мужчина – девочек), ей мало пригодится собственный детский опыт и 

сравнивать себя в детстве с ними – неверно и бесполезно. 

 Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и 

тщательности выполнения вашего задания. 

 Старайтесь, давая задания мальчикам, включать в них момент поиска, 

требующий сообразительности. Не надо заранее рассказывать и показывать, 

что и как делать. Следует подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он сам открыл 

принцип решения, пусть даже наделав ошибок. 

 С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, 

разобрать принцип выполнения задания, что и как надо сделать. Вместе с 

тем, девочек надо постепенно учить действовать самостоятельно, а не только 

по заранее известным схемам (работу по дому выполнять точно, как мама, в 

школе решать типовые задачи, как учили на уроке), подталкивать к поиску 

собственных решений незнакомых, нетиповых заданий. 

 Не забывайте не только рассказывать, но и показывать. Особенно это 

важно для мальчиков. 

 Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-

то понять или сделать, глядя на него при этом с высоты своего авторитета. 

Это сейчас он знает и умеет хуже вас. Придет время, и, по крайней мере в 

какихто областях, он будет знать и уметь больше вас. А если тогда он 

повторит в ваш адрес те же слова, что сейчас говорите ему вы? 

 Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную 

чувствительность и тревожность мальчиков. 

 Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать свое 

отношение к ней – бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за 

что ее ругают. Сначала разберите, в чем ее ошибка. 

 Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как 

он не может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы 

отключит слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать. 

 Не переучивайте насильно левшу: дело не в руке, а в устройстве 

мозга. 

 Прежде чем ругать ребенка за неумение, попытайтесь понять природу 

трудностей. 



 При необычном написании ребенком букв проверьте, не связано ли 

это c предпочтением им направления по часовой стрелке. Если это 

предпочтение очень выражено, оставьте ребенка в покое. 

 Помните, что кроме обычного положения авторучки при письме 

существует еще письмо «крюком» и параллельно строчке, которые являются 

естественными и нормальными для некоторых детей. Переучивание чревато 

очень тяжелыми последствиями. 

 Помните, что есть дети, для которых общепринятое положение 

тетрадки при письме опасно: подберите для такого ребенка положение листа 

бумаги индивидуально. 

 Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины 

или по незначительным поводам из-за усталости (истощение правого 

«эмоционального полушария мозга). Мальчики в этом случае истощаются 

интеллектуально (снижение активности левого рационально-логического» 

полушария). Ругать их за это не только бесполезно, но и безнравственно. 

 Будьте терпеливы и внимательны к левше, помните, что он 

эмоционален и раним. 

 Обучая левшу, старайтесь сделать процесс обучения ярким и 

красочным, привлекайте наглядные пособия, чтобы он мог обучаться не 

только ушами, но и глазами, и руками, не столько через слова, сколько через 

предметы.  

 Не переусердствуйте c соблюдением режима для ребенка-левши – для 

него жесткое следование режиму может быть непомерно трудным. 

 Берегите левшу от чрезмерных нервных нагрузок, будьте осторожны 

и тактичны, наказывая или ругая его. 

 Не старайтесь сделать левшу таким, как все, больше доверяйте его 

природе. Его уникальность, непохожесть на других – это его достоинство. 

 Не уличайте в неумении, а помогайте найти пути решения проблемы. 

 Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите за его успехи и 

достижения. 

 Старайтесь ориентировать программу и методику обучения на 

конкретного ребенка или конкретную группу детей так, чтобы можно было 

максимально раскрыть их возможности, опереться на свойственный им тип 

мышления. 

 Необходимо знать, что успешность обучения ребенка по той или иной 

методике зависит от того, какой тип функциональной организации мозга 

присущ именно этому ребенку, т. е. на какой тип мозга, a значит, и тип 

мышления рассчитана данная методика. 

 Если у вас трудности в общении с ребенком, если вы не понимаете 

друг друга, не спешите обвинять в этом его. Возможно, вы относитесь к 

разным типам функциональной организации мозга, a значит, по-разному 

мыслите, воспринимаете, чувствуете, т. e. дело не только в нем, но и в вас. 

Он не плохой, a просто другой. 

 Не забывайте, что ваша оценка поведения или каких-то результатов 

деятельности ребенка всегда субъективна. И всегда может найтись кто-то 

другой, кто увидит в этом ребенке то хорошее, что не заметили вы. 



 Мы часто любим в ребенке результаты своих трудов. A если 

результатов нет, виноват не ребенок, a мы, потому что мы не сумели его 

научить. Бойтесь списывать свою некомпетентность, свои неудачи на 

ребенка. Это вы педагог, a не он. К сожалению, мы любим тех, кого умеем 

научить. 

 Постарайтесь, чтобы главным для вас стало даже не столько 

стремление научить чему-то, сколько сделать так, чтобы ребенок захотел 

научиться, не потерял интерес к учебе, почувствовал вкус к познанию 

нового, неизвестного, непонятного. 

 Помните: для ребенка чего-то не уметь, чего-то не знать – это 

нормальное положение вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя попрекать. 

Стыдно самодовольно демонстрировать перед ребенком свое над ним 

превосходство в знаниях. 

 Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно 

научиться чему-то, не ошибаясь. Старайтесь не выработать y ребенка страха 

перед ошибкой. Чувство страха – плохой советчик. Оно подавляет 

инициативу, желание учиться, да и просто радость жизни и радость познания. 

Боязнь ошибки приводит к трусости мысли. 

 Не обольщайтесь – вы не идеал, a значит, не образец для подражания 

во всем и всегда. Поэтому не заставляйте ребенка быть похожим на вас. 

 Признайте за ребенком право на индивидуальность, право быть 

другим. 

 Для успешного обучения мы должны превратить свои требования в 

хотения ребенка. 

 Запомните: маленькие дети не бывают ленивыми. Леность ребенка – 

сигнал неблагополучия в вашей педагогической деятельности, в избранной 

вами методике работы c ним. 

 Старайтесь не преподносить детям истину, a учите находить ее. Всячески 

стимулируйте, поддерживайте, взращивайте самостоятельный поиск ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСНИК ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

Находят ли понимание 

потребности вашего ребенка 

дома? 

 

1. Цените ли вы мнение 

ваших детей и можете ли вы 

чему-нибудь у них поучиться? 

Или вы всегда лишь читаете им 

нотации? 

2. Выслушиваете ли вы 

своих детей и смеетесь ли с ними 

вместе? Находите ли вы время 

для того, чтобы ваши 

«внутренние дети» порезвились вместе? 

3. Уважаете ли вы собственность и личное пространство своих детей? 

4. Объясняете ли вы детям причины принимаемых вами решений? 

5. Часто ли вы хвалите своих детей? 

6. Можете ли  вы иногда признать, что совершили ошибку и 

извиниться? 

7. Учите ли вы своего ребенка уважительно и с сочувствием относиться 

к другим людям? 

8. Находите ли вы время, чтобы рассказать детям о различных 

проявлениях этого мира, природе и животных, например о том, для чего нам 

нужен дождь или почему у таракана шесть лапок? Слушаете ли вы их, когда 

они пытаются поведать вам о своем видении мира? Слушаете ли их 

объяснение, даже если вам уже известна эта информация? 

9. Часто ли вы поощряете своих детей или же вместо этого говорите 

им, что они никогда и ничего не могут довести до конца? 

10. Делаете ли вы для детей те вещи, которые они вполне могут сделать 

для себя сами? 

11. Возлагаете ли вы на своих детей обязанности по дому и 

предоставляете ли право выбора этих обязанностей? 

12. Не слишком ли часто вы поправляете своих детей? Если да, 

корректируйте их только по самым важным вопросам. Действительно ли так 

важно, чтобы ваш ребенок слышал ваши подсказки и указания каждую 

секунду? 

13. Замечаете ли вы, когда ваши дети ведут себя хорошо, и хвалите ли 

вы их за это? 

14. Регулярно ли собирается ваша семья для того, чтобы обсудить, кто 

за что отвечает, и наметить, куда пойти в ближайшее время всей семьей? 

Играют ли ваши дети важную роль во время таких собраний, и учитывается 

ли их мнение при принятии решений? 



15. Рассказываете ли вы своим детям о различных эмоциях и способах 

их проявления или считаете, что некоторые эмоции никогда нельзя 

проявлять? 

16. Выслушиваете ли вы своих детей, когда они жалуются на 

одиночество, депрессию или изоляцию? Или вы пропускаете их жалобы 

мимо ушей, считая, что все пройдет? 

17. Насколько отчетливо вы представляете себе ваши действия, когда 

ребенок плохо себя ведет? 

18. Не перекармливаете ли вы своих детей сладким и консервами? Есть ли у 

них аллергия и не становятся ли они гиперактивными после приема 

определенной пищи?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Адаптация ребёнка к детскому саду» 

 

Живя в семье в определённых, сравнительно устойчивых условиях, ребёнок 

постепенно приспосабливается к условиям окружающей среды. Между 

организмом и этой средой устанавливаются правильные взаимоотношения, 

происходит адаптация организма к окружающим влияниям. Организм 

ребёнка постепенно приспосабливается к определённой температуре 

помещения, к окружающему микроклимату, к характеру пищи и т.д. Под 

влиянием систематических воздействий со стороны окружающих ребёнка 

взрослых, у него образуются различные привычки: он привыкает к режиму, 

способу кормления, укладывания, у него формируются определённые 

взаимоотношения с родителями, привязанность к ним. 

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

обычно поведение ребёнка временно нарушается. Эти нарушения 

уравновешенного поведения объясняются 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 ребёнка адаптационные механизмы, в частности 

слабые тормозные процессы и относительно мала подвижность нервных 

процессов. Однако, мозг ребёнка очень пластичен, и если эти изменения 

условий жизни происходят не так часто и не очень резко нарушают 

привычный образ жизни, то у ребёнка, при  правильном воспитательном 

подходе быстро восстанавливается уравновешенное поведение и не остаётся 

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

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

детском учреждении показывает, что этот процесс приспособления, т.е. 

адаптация к новым социальным 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). 

Иногда можно отметить и более глубокие расстройства: 

 повышение температуры тела 

 изменения характера стула 

 нарушение некоторых приобретённых навыков (ребёнок перестаёт 

проситься на горшок, его речь затормаживается и др.) 

Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также характер 

поведения детей в первые дни пребывания  в детском учреждении зависят от 

индивидуальных особенностей. Дети одного и того же возраста ведут себя 



по-разному: одни в первый день плачут, отказываются есть, спать, на каждое 

предложение взрослого отвечают бурным протестом, но уже на другой день с 

интересом следят за игрой детей, хорошо едят и спокойно ложатся спать, 

другие, наоборот, в первый день внешне спокойны, несколько заторможены, 

без возражений выполняют требования воспитателей, а на другой день с 

плачем расстаются с матерью, плохо едят в последующие дни, не принимают 

участия в игре, и начинают хорошо себя чувствовать только через 6-8 дней 

или даже позже. По всем этим признакам выделяются определённые группы, 

к которым принадлежит ребёнок по характеру поведения при поступлении  в 

детское учреждение. В зависимости от того, к какой адаптационной группе 

принадлежит ребёнок, будет строиться работа с ним. Очень часто 

встречаются ситуации, когда ребёнка нельзя однозначно определить в ту или 

иную адаптационную группу. Т.е. модель его поведения находится не 

"стыке" двух групп, т. е. является пограничной.  Своеобразный переход из 

одной адаптационной группы в другую показывает динамику развития 

процесса привыкания ребёнка к условиям детского учреждения. Далее 

приведена таблица, в которой представлены 3 адаптационные группы, о 

которых говорилось выше. 

Ниже приведена информация, следуя которой родители и воспитатели 

сделают адаптационный период более лёгким и безболезненным. Итак, что 

должны знать и уметь родители: 

1. Чем чаще ребёнок 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 

приобретённые умения и навыки в обстановку детского сада. 

2. Неформальное посещение детского сада. Т.е. прогулки по территории и 

сопроводительный рассказ о садике, причём рассказ должен быть очень 

красочный и, несомненно, позитивный. Старайтесь в своём рассказе 

показать ребёнку, как весело и хорошо другим детям в детском саду. 

3. Т.к каждый поступивший ребёнок требует к себе внимательного 

индивидуального подхода, то принимать детей следует постепенно, по 

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

4. В первые дни ребёнок должен пребывать в группе не более 2-3часов. 

5. Для первых посещений рекомендуются часы, отведённые дляпрогулок, 

игр. Это позволяет быстрее определить группу поведения ребёнка, 

наметить правильный подход и снять эмоциональное напряжение от 

первых контактов. 

6. Установление эмоционального контакта ребёнка и воспитателя должно 

осуществляться в привычной обстановке в присутствииблизкого 

человека. В первый день кратковременное знакомствос воспитателем, 

направленное на формирование интереса к детскому саду, на 

установление контакта между ребёнком ивоспитателем в новой 

ситуации. 

7. Очень полезны экскурсии по группе, в которых участвует воспитатель, 

родители и ребёнок. 



8. 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 приёма выяснить режим, применяемый в семье, индивидуальные 

особенности поступающего ребёнка (анкета). 

 в первые дни не нарушать, имеющиеся у ребёнка привычки, нужно 

постепенно менять режим и приучать ребёнка к новому укладу жизни. 

 приблизить домашние условия к особенностям д/с: внести 

элементы режима, упражнять ребёнка в самостоятельности, чтобы он 

мог сам себя обслуживать и т.п.Возвращаясь к вышеуказанной таблице, 

хочу заметить, что в зависимости от уровня навыков общения ребёнка, 

контакт, устанавливаемый с семьёй, должен быть дифференцирован, 

т.е.  в соответствии с группой адаптации ребёнка должны быть 

определены объём и содержание работы с семьёй. Так, по отношению к 

детям первой группы, нуждающимся в тесном контакте с близкими 

людьми, работа с семьёй должна быть более глубокой и объёмной, 

предусматривать тесный контакт членов семьи с воспитателями и 

психологом дошкольного учреждения.Сразу хочу заметить, что не все  

мгновенно увидят плоды своих трудов, адаптация некоторых детей 

может протекать от 20 дней до2-3 месяцев. Особенно, если ребёнок 

заболел, в процессе адаптации. Иногда, после выздоровления, ребёнку 

приходится привыкать заново. Но, хочу Вас заверить, что это не 

показатель. Не следует беспокоиться, глядя на ребёнка подруги, 

который с первых дней вошёл в новую среду без особых осложнений. 

Повторюсь, что все дети разные, каждый индивидуальность, к каждому 

нужен свой подход. Я думаю, что с Вашей помощью мы найдём 

ключик к каждому ребёнку. Богатый опыт и знания воспитателей, 

Ваша любовь и забота, иными словами согласованная работа с семьёй, 

опирающаяся на знания возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей ребёнка и необходимых условий воспитания ребёнка до 

поступления в детский сад, позволит решить проблему адаптации на 

должном уровне.При лёгкой адаптации поведение детей раннего 

возраста нормализуется в течение месяца, у дошкольников - за 10 - 15 

дней. Отмечается  незначительное снижение аппетита: в течение 10 

дней  объём съедаемой ребёнком пищи достигает возрастной нормы, 

сон налаживается в течение 20-30 дней (иногда и раньше). 

Взаимоотношения со взрослыми почти не нарушаются, двигательная 

активность не снижается. 

 


