
Дети и телевизор 
 

   Телевизор не такой уж страшный монстр, как представляется некоторым 

родителям. Польза от качественных познавательных и развлекательных 

программ неоспорима, вопрос именно в умеренности. Ни в коем случае 

нельзя допускать, чтобы телевизор заменил ребёнку живое общение и стал 

единственной доступной ему забавой. Однако зачастую родители жалуются, 

что их детей не оторвать от телевизора, тогда как для них самих он является 

естественным шумовым фоном. Если вы сами слишком много смотрите 

телевизор, будет очень сложно объяснить вашим детям, почему этого делать 

не стоит. 

   В наши дни телевизор, компьютер прочно вошли в жизнь малышей. Во 

многих семьях, как только ребенок начинает сидеть его усаживают перед 

экраном телевизора, который все больше заменяет бабушкины сказки, 

мамины колыбельные, разговоры с отцом - экран становится главным 

воспитателем ребенка. Однако это, казалось бы, безопасное занятие может 

повлечь за собой весьма печальные последствия не только для здоровья 

ребенка, но и для его психического развития. Одно из них — отставание в 

развитии речи. Дети поздно начинают говорить, мало и плохо разговаривают, 

их речь бедна и примитивна. Овладение речью в раннем возрасте происходит 

только в живом общении, когда малыш вступает в диалог. В последние годы 

отмечают у детей неспособность к самоуглублению, отсутствие 

заинтересованности делом. Появилось новое заболевание - дефицит 

концентрации внимания. Это заболевание особенно ярко проявляется в 

процессе обучения и характеризуется гиперактивностью, ситуативностью, 

рассеянностью. Таким детям необходима постоянная внешняя стимуляция. 

Многим детям трудно воспринимать информацию на слух. Короткие 

предложения они не способны удержать в памяти, поэтому детям не 

интересно читать даже самые интересные книги. Еще один факт, который 

отмечают - это резкое снижение фантазии детей. Их ничего больше не 

интересует и не увлекает. Дети предпочитают нажать кнопку телевизора и 

ждать новых, уже готовых развлечений, не требующих никакой внутренней 

работы ребенка. 

Но, пожалуй, самое явное свидетельство нарастания внутренней пустоты - 

это детская жестокость и агрессивность. Подростки бьют и убивают друг 

друга, потому что теряют всякое чувство меры, потому что на душе пусто и 

хочется острых ощущений. 

   И всему виной телевизор, который совершенно поглощает внимание 

малыша, подменяя собой любое общение с взрослым. Детский возраст — 

период наиболее интенсивного становления внутреннего мира, 

формирования личности. Наверстать упущенное в этом возрасте практически 

невозможно. 6-7 лет - зарождение фундаментальных способностей человека. 



Поменять фундамент, когда здание построено уже нельзя. Следовательно, 

ранний возраст является наиболее ответственным — он определяет 

дальнейшее развитие человека. Полноценное человеческое развитие ребенка 

возможно только в интенсивном и непрерывном общении с близкими 

взрослыми. Никакие технические средства не способны заменить живого 

человека, не могут открыть культурный смысл окружающих вещей. 

   Передача родительских прав экрану имеет примерно то же влияние на 

ребенка, как и полное его игнорирование. 

В итоге всего выше сказанного, следует отметить следующее: 

1. Строго установите допустимое время просмотра. Детям от 2-х до 3-

х лет не рекомендуют просматривать телевизор более 15 минут в 

день. После 3-х лет можно допускать просмотр получасовых 

мультфильмов или телепередач за один раз. Однако не больше, ведь 

от такой смены картинок, звуков мозг чрезмерно переутомляется. 

Вред телевизора для детей и в том, что он негативно влияет на 

органы зрения, если подолгу сидеть перед экраном. 

2. Помните, грудной ребенок и телевизор – несовместимы. Малыш до 

года совершенно не понимает, что происходи на голубом экране. 

Однако быстрая смена картинок, цветов и движения могут его 

привлекать. Можно наблюдать ситуацию, когда 6-месячная кроха 

замирает перед экраном во время рекламы. Грудной малыш не 

должен смотреть телевизор, в таком возрасте оградить детей от него 

легко – просто не включайте при них. 

3. Будьте последовательны. Приучите ребенка к четкому графику 

просмотра, чтобы он не просил больше и не капризничал. 

Неправильно, если сегодня, мама разрешила посмотреть только 10-

минутный мультик, а завтра окажется, что ребенок смотрит 

телевизор полдня, потому что папа больше не знает, чем его занять 

(такое случается, когда родители в разводе). 

4. Не заменяйте живое общение просмотром мультиков. Телевидение 

не должно выполнять роль няни, занимая полностью весь досуг 

малышей. Почему детям нельзя смотреть телевизор много? Помимо 

физических проблем, могут возникнуть и психологические. Одна из 

них – это ухудшение адаптации в социуме, когда общение с другими 

детьми, родителями смещается на второй план, ведь можно просто 

смотреть интересные фильмы о жизни, а не проживать ее 

полноценно. 

5. Не разрешайте смотреть телевизор во время еды. Во-первых, 

процесс приема пищи должен проходить в спокойных условиях, так 

съеденное лучше усваивается. Во-вторых, это одно из положений 

«теледисциплины», просмотр телепрограмм должен проходить 

тоже по установленным правилам. 



6. Создайте правильные условия просмотра. Расстояние от экрана до 

малыша – не менее 3-х метров. Помещение должно быть хорошо 

освещенным. Малыш должен сидеть прямо перед экраном, в 

удобном положении (на стуле, кресле, диване со спинкой). 

7. Изображение на экране должно быть качественным. Влияние 

телевизора на детей и их зрение и так негативное, усугубляет 

ситуацию плохая видимость: помехи, мерцание картинки, 

расплывчатость силуэтов. Поэтому не усаживайте ребенка 

просматривать: некачественные записи; мультики при плохом 

сигнале, передачи на неисправном экране и т.п. 

8. Контролируйте то, что смотрит ребенок, и речь идет не только о 

том, чтобы оградит малыша от насилия и жестокости, которая 

воспевается современным телевидением. Не стоит разрешать 

смотреть телерекламу, рассчитанные на примитивные умы 

телешоу. Сделайте подборку добрых и поучительных 

мультфильмов, развивающихся передач, снятых специально для 

детей. 

9. Смотрите телевизор вместе. Пусть это станет еще одним способом 

совместного времяпрепровождения. Так, малыш не будет 

воспринимать телевизор в качестве единственного друга, 

способного развлечь и занять. 

10. Обсуждайте просмотренные передачи и мультфильмы. 

Воспитательного эффекта можно добиться, если после просмотра 

того же мультика поговорить с ребенком о сюжете, обсудить 

правильные и неправильные поступки героев, узнать, кому 

симпатизирует малыш и почему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Дисциплина. Поощрение и наказание» 
Научить ребенка дисциплине - одна из основных задач родителей. К сожалению, 

многие мамы и папы не утруждают себя тем, чтобы ставить перед ребенком рамки 
дозволенного. Некоторые бывают настолько подавлены плохим поведением ребенка, 
что не знают, с какого бока к нему подступиться. Другие считают, что устанавливать 
рамки дозволенного вовсе не обязательно, и перекладывают эту обязанность на плечи 
соседей, друзей, родственников, а чаще всего воспитателей или учителей. В 
большинстве случаев родители не решаются быть строгими к ребенку из-за того, что 
боятся потерять его любовь. Вместо того чтобы поставить ребенка на место, они 
игнорируют его плохое поведение со словами: "Дети есть дети". Помните, установление 
рамок дозволенного целиком лежит на ответственности родителей, процесс воспитания 
нельзя пускать на самотек или откладывать на потом. Нужно ли ограничивать ребенка 
во всех его желаниях или лучше обходиться без контроля ? 

Оказывается, только разумный баланс между строгими ограничениями и 
свободой действия позволит вашему ребенку гармонично развиваться. 

Умение следовать правилам – ранняя часть социализации. Дошкольники, 
которые не научились этому у своих родителей, будут иметь большие проблемы с 
адаптацией к детскому саду. Чтобы малыш приобрел навыки самодисциплины, правила 
на первом этапе должны быть навязаны ему извне. 

- Способность подчиняться правилам и следовать им важна для развития 
отношений между детьми. Детей ,без таких навыков сверстники могут не принимать в 
игры, отвергать, и потом это очень сложно изменить, даже если навык появится. 

- Родители часто сами выполняют задачи самообслуживания за плохо 
слушающихся детей, предпочитая быстро и качественно сделать что-то самим, чем 
выслушивать отговорки ребенка. В результате к детскому саду такие дети обладают 
слабой или средней задержкой развития навыков самообслуживания. 

- Дети действительно хотят, чтобы их контролировали. Полная свобода 
привлекательна, но вызывает большую тревогу у детей, безопасность и выживание 
которых зависит от их родителей. 

- По простым соображениям безопасности маленькие дети должны следовать 
правилам и быстро реагировать на указания родителей. 

Дети интуитивно чувствуют что за родительскими «нельзя» скрывается забота о 
них. Соответственно возникает вопрос: если ребенок чувствует себя более защищенным 
в условиях заведенного порядка и определенных правил поведения, то почему они 
наровят эти правила и порядок нарушить? Почему постоянно жалуются родители и 
воспитатели? Ответить на вопрос можно так, дети восстают не от правил, а от способов 
их внедрения. Поэтому можно сформулировать вопрос: как найти путь к 
бесконфликтной дисциплине ребенка? 

Думаю о такой дисциплине мечтает каждый, существует множество эффективных 
дисциплинарных стратегий, работающих в разных обескураживающих ситуациях, но 
они требуют от вас умений, которые достигаются практикой и самоконтролем. Они не 
приходят на ум автоматически. Но хорошо то, что эти стратегии не только 
останавливают нежелательное поведение, но в конечном итоге помогают ребенку 
почувствовать угрызения совести, а не желание отомстить, и таким образом он 
постепенно начинает чувствовать ответственность за свое поведение. 

Существует несколько правил, которые помогают наладить и поддерживать в 
семье безконфликтную дисциплину. Данные правила прописаны в книге Гиппенрейтер 
Ю.Б «Общаться с ребенком. Как?» 

Правило первое Правила (ограничения, запреты, требования) обязательно 
должны быть в жизни каждого. 

Это особенно важно помнить родителям, которые стремятся как можно меньше 
огорчать детей и избегать конфликтов с ними. 

Правило второе Правил (ограничений, запретов, требований) не должно быть 
слишком много, и они должны быть гибкими. Родители прежде всего должны 
определить для себя, «что можно детям» и «что нельзя». 



Правило третье. Родительские требования не должны вступать в явное 
противодействие с важнейшими потребностями ребенка. 

Потребность в движении, познании, упражнении –это естественная и важная 
потребность ребенка .Им гораздо больше чем нам, нужно двигаться, исследовать 
предметы пробовать свои силы. Запрещать подобные действия- это все равно ,что 
перегородить полноводную реку. Лучше позаботиться о то, чтоб направить ее в верное 
русло. 

А как можно поступить в тех или иных ситуациях. Упражнение «Продолжи 
предложение» - 

 Исследовать лужи можно, но только …(в высоких сапогах) 
 Разбирать часы можно, но только…..(если они старые и давно не ходят) - Играть 

в мяч можно, но только …( не в помещении и подальше от окон) 
Правило четвертое Правила (ограничения, запреты, требования) должны быть 

согласованны взрослыми между собой. Знакомо ли вам, когда мама говорит одно, папа 
другое бабушка-третье. 

Правило пятое Тон, в котором сообщается требование или запрет., должен скорее 
быть дружественно-разъяснительным , а не повелительным. Любой запрет желаемого 
для ребенка труден, если он произносится сердитым и властным тоном. Объяснение 
должно быть коротким и повторяться только один раз. 

Разговор о дисциплине неминуемо приводит к вопросу о наказаниях, что делать 
если ребенок , не смотря ни на какие ухищрения не подчиняется? Время от времени 
возникают ситуации, требующие вашего непосредственного вмешательства и контроля. 

1.Соблюдайте последовательность 
Наказание приносит пользу и не причиняет вреда в том случае, когда оно 

закономерно, а не случайно. Если вы наказываете ребенка, поддавшись внезапному 
всплеску раздражения, то это однозначно нарушение правил игры и ничего хорошего из 
этого не последует ни для ребенка, ни для вас. 

По возможности предупреждайте ребенка заранее, за что и как он может быть 
наказан. 

Внимание: не запугивайте, не угрожайте, а предупреждайте! 
2. Давши слово - держись. Обещали - выполняйте, то есть наказывайте. Родители, 

полагающие, что бесконечные предупреждения и угрозы наказания лучше, чем сами 
наказания, ошибаются. Бесконечное выяснение отношений с ребенком на одну и ту же 
тему - не лучший способ проводить время. К тому же, если вы только постоянно 
грозитесь наказать, но никогда не приводите свою угрозу в исполнение, ребенок может 
заподозрить, что вы не слишком уверены в себе и в справедливости того правила, 
которое пытаетесь отстаивать таким неубедительным образом. "Я тебя сто раз 
предупреждала! Теперь предупреждаю в сто первый и последний, а в следующий раз 
уже обязательно накажу!" - в подобном послании нет никакой полезной информации 
для ребенка. 

3.Наказывайте только за конкретный проступок 
Главный принцип такого вмешательства заключается в том, чтобы не страдали 

ни самооценка, ни уверенность в себе, а наказание принесло реальную пользу. Надо 
очень ясно представлять себе, что, зачем и почему вы делаете, а также понимать, чем 
именно было вызвано "наказуемое" поведение ребенка. Если он разлил воду на полу, 
потому что хотел помочь вам полить цветы, но не удержал в руках тяжелую бутылку, - 
это повод не для наказания, а для покупки маленькой и легкой лейки. 

А вот если ребенок сознательно совершает какое-то действие, которое прежде уже 
было однозначно запрещено, то это можно рассматривать как повод для наказания. При 
этом важно, чтобы запреты и наказания оговаривались заранее, а не тогда, когда 
проступок уже совершен. 

4. Будьте искренни 
Если уж наказывать - так от души! Не в том смысле, что очень сильно, а в том, что 

искренне, то есть лишь тогда, когда у вас есть твердая внутренняя уверенность: в данный 
момент можно поступить только так и не иначе. 

Как же наказывать? Каждый для себя решает сам. Единого эталона здесь не 
существует. Конечно, все зависит от возраста ребенка. Часто родители наказывают 
четырех-, пятилетних детей тем, что отнимают у них игрушки и привилегии. Такие 



наказания имеют смысл, когда плохое поведение было непосредственно связано с тем, 
что у ребенка отняли. 

Перед тем как наказать ребенка, родители должны предупредить его, если он не 
изменит своего поведения, то лишится игрушки. Не следует отнимать игрушку или 
лишать привилегии на длительное время. В этом случае ребенок будет думать не о 
собственном плохом поведении, а о несправедливости родителей. Смысл такого 
наказания заключается в том, чтобы показать ребенку связь между баловством, 
велосипедом и его утратой. Как правило, такие связи помогают предотвратить 
повторения неправильных поступков. 

Наказания бывают: Физическое наказание. Одной из распространенных 
негативных форм наказания является физическое наказание, основанное на страхе 
перед болью. Значительная часть родителей традиционно считает, что физическое 
наказание - довольно эффективный способ воздействия на детей. В некоторых семьях 
порка является основной мерой воспитания. Обычно ее применяют тогда, когда другие, 
более мягкие меры, такие как просьбы, уговоры, угрозы, не дают желаемых результатов. 
Порка действительно помогает подчинить ребенка воле родителей. Но при помощи 
физического наказания можно всегда достичь определенной цели и оказать влияние на 
кого угодно, а уж тем более, если речь идет о ребенке, т. е. значительно более слабом и 
практически беззащитном человеке. 

Лишение любви Очень распространенной формой наказания детей в семье 
является лишение ребенка части родительской любви. Эта форма действует очень 
сильно, поэтому применять ее нужно осторожно. Она может быть как полезной, так и 
повлечь за собой серьезные проблемы и для детей, и для взрослых. 

Суть наказания сводится к тому, что родители меняют привычный стиль 
отношений с детьми. Ребенок по-прежнему продолжает получать необходимую 
родительскую заботу, но лишается доли внимания и проявления родительской любви. 
Это наказание может дать эффективные результаты только в том случае, если между 
ребенком и родителями существовали действительно близкие отношения, основанные 
на доверии, любви и взаимном уважении. Если же этого не было, то такая форма 
наказания результата не даст, поскольку ребенку нечего будет терять. 

Такой метод воспитания нужно применять, учитывая возраст ребенка и 
индивидуальные черты характера. Чрезмерно чувствительный, легко ранимый малыш 
может испугаться, что родители перестали его любить. Если же ребенок поверит в это, 
наказание следует считать вредным, неподходящим для него. В раннем возрасте дети 
очень чувствительны к эмоциональному состоянию взрослых. 

Отказ или отсрочка удовольствий 
Эта форма наказания ограничивает поведение ребенка. Например, можно 

отказать ему в возможности пойти в театр, цирк, зоопарк, запретить общение с 
товарищами, лишить возможности играть с любимыми игрушками, то есть отказать в 
привычных удовольствиях. Подобные методы воздействия примитивны, но часто 
ошибочны. При использовании этого метода можно добиться положительного 
результата только в том случае, если сам ребенок считает это наказание справедливым и 
согласен с ним. 

Ситуация: Ребенок балуется с велосипедом (разумно будет отобрать его у ребенка 
на некоторое время.) 

Ситуация: Ребенок кидается песком на других детей (стоит лишить привилегии 
играть в песочнице на один день. 

Ситуация: Одна девочка плохо вела себя во время обеда в кафе, и мама 
пригрозила ей: "Будешь и дальше вести себя так, ляжешь сегодня спать в семь часов". 
Девочка все равно продолжала шалить и в ответ получила: "Так-так. Не в семь, а в 
половине седьмого.» ( данном случае можно сказать. Ошибка !!! Вместо того чтобы 
откладывать наказание на вечер, мама должна была просто отвлечь внимание девочки. 
Или пригрозить, что отправит ее за другой стол, что они немедленно уйдут из кафе. В 
этом случае девочка поймет, что ее поведение может привести к неприятным 
последствиям.) 

Ситуация: Вы проходите мимо комнаты сына, я видете, как он сбрасывает все 
паззлы с полки на пол, разбрасывая их по всей комнате. (Концентрируйтесь не на том, 
как заставить ребенка подчиниться, а на разборке кусочков и уборке беспорядка. 



Помните, что тон вашего голоса и тщательный выбор слов могут сильно помочь или 
помешать достижению "сотрудничества" с ребенком. Начните с признания его права на 
такие чувства ("Да, это твоя комната"), но сохраняйте твердость. ("Но твоя комната - 
часть нашего общего дома, и каждый в нашей семье должен соблюдать установленные у 
нас правила"). Покажите ребенку, что ему тоже не безразлична проблема поддержания 
порядка. 
 

 

 

 

«Приучайте ребенка к труду!» 

ЧТО ЗНАЧИТ подготовить ребенка к жизни? В чем главный залог того, что эта 

столь дорогая для нас жизнь будет прожита красиво, ярко, небесполезно? Вероятно, мы 

не ошибемся, если скажем: главное — научить любить труд и находить в нем источник 

радости. Без этого не может быть успехов ни в учении, ни в будущей деятельности; без 

этого нет ни уважения окружающих, ни чувства собственного достоинства. Иными 

словами, без этого нет счастья. 

Только в труде, систематическом и упорном, формируется личность, выковываются ее 

лучшие качества. 

Работая вместе с другими детьми, помогая им и получая их помощь, ребенок становится 

более отзывчивым, чутким. Ежедневное решение той или иной практической задачи 

развивает умственные способности, любознательность, настойчивость.   

Любовь и привычка к труду определяют будущее маленького человека. Заботясь о 

нем, заботьтесь о том, чтобы он был трудолюбив! 

Ошибаются родители, которые думают, что пора трудового воспитания 

наступает, когда ребенок достигает школьного возраста или становится еще старше. 

Вспомните: ваш сын или дочь трудились даже тогда, когда еще не умели вставать на 

ножки. С каким упорством тянулись они к заинтересовавшей их игрушке, как 

старательно сжимали свой еще слабый кулачок, пытаясь взять, удержать ее! 

Стремление к активному практическому действию свойственно детям, заложено в них от 

природы. Это драгоценное качество надо поддерживать, развивать, умело 

направлять. 

Чем раньше начато трудовое воспитание, тем лучше будут его результаты. 

У детей дошкольного возраста легко вызвать желание работать, участвовать даже 

в тех видах труда, которые им еще мало доступны. Но гораздо труднее добиться, чтобы 

желание это было устойчивым. С азартом взявшись за дело, малыш способен быстро 

охладеть к нему, отвлечься, заняться чем-нибудь другим. 

              Дети не виноваты в этом непостоянстве. Не надо забывать, что организм ребенка 

дошкольного возраста еще только развивается, формируется. Способность 

концентрировать внимание пока еще очень невелика. Слабость мускулатуры, 

несовершенство координации движении, незрелость нервной системы порождают 

быстрое утомление. 

Дошкольника, и особенно младшего, обычно не интересует конечный результат труда — 

его больше увлекает сам процесс. И если этот процесс оказывается для него слишком 

утомительным, то пропадает и желание трудиться. 

Отсюда следует, что задания, которые вы даете ребенку, должны быть прежде всего 

посильными, и, конечно, приходится думать не столько об их практической пользе, 

сколько о педагогической значимости. 

Какой, например, прок семье от того, что девочка выстирает кукольные платья? 

Конечно, никакого. Наоборот, маме придется самой потратить время, чтобы дать ей 



тазик с водой, мыло, приспособить место для сушки. 

Но воспитательная ценность подобной «стирки» несомненна. И особенно, если вы 

проследите, чтобы малышка хорошенько отстирала платье, прополоскала, отжала, 

повесила, а потом еще вылила воду, вытерла тазик. Только тщательная, «добротная» 

работа заставляет ребенка напрягать усилия, только при таком условии тренируются 

мышцы, развивается ловкость, формируется воля. 

Считаясь с возрастной неустойчивостью интересов, надо в то же время не допускать 

неисполнительности, следить за тем, чтобы начатое дело всегда было доведено до конца. 

Как? Конечно, не порицаниями и нотациями. В одних случаях, может быть, 

стоит         привнести в работу какой-то новый, более интересный для ребенка элемент, 

дать новые «орудия труда»; иногда полезно, чтобы взрослый помог малышу, увлекая его 

своим примером. Но надо именно помогать, показывать, а не брать все дело на себя, 

стимулировать инициативу ребенка, а не подавлять ее. 

Мы наблюдали однажды такую сценку. Четырехлетний мальчик забрался на диван с 

полученной в подарок мозаикой. Мать тут же уселась рядом и, не дав сыну подумать над 

узором, подбором цветов, стала все делать сама. Ребенку оставалось только смотреть. 

Смотрел он охотно — ив этот раз и потом, но сам складывать узоры не научился и, взяв 

в руки мозаику, сразу же обращался за помощью. 

Надо постепенно воспитывать у ребенка сознательное отношение ко всему, что он 

делает. А для этого цель труда должна быть ему понятной, близко - достижимой. 

Протерли, допустим, листики комнатных растений — полюбовались, какие они стали 

свежие, красивые; подклеили порванную книжку — сели рассматривать в ней картинки. 

Детям шести-семи лет может быть понятна и более отдаленная цель: чтобы к концу лета 

получить урожай, надо с весны поливать грядки. 

Дошкольникам доступен легкий хозяйственно-бытовой труд. Участие в нем имеет 

огромное воспитательное значение. Именно с помощью такого труда устанавливаются у 

ребенка взаимоотношения с окружающими его людьми. Он осознает свои обязанности 

по отношению к ним, учится сотрудничеству и взаимопомощи, узнает цену забот о себе 

и приобретает умение практически заботиться о своих близких. 

            Полезно приучать малыша ухаживать за растениями и животными. Это 

приближает к природе, способствует умственному развитию. Дети учатся наблюдать 

изменения в развитии окружающего их живого мира, начинают лучше понимать его. 

Старайтесь, чтобы ребенок пытался что-либо смастерить сам. Это легко сделать, 

привлекая малыша к изготовлению, допустим, игрушек. В такой работе дети познают 

свойства различных материалов, учатся элементарному планированию. 

Во многих современных семьях бытует тенденция недооценивать воспитательное 

значение физического труда. А ведь если он выполняется не механически, то 

обязательно требует не только мышечных усилий, но и осмысливания. В таком труде 

всегда есть место для собственной инициативы ребенка — поисков рациональных 

способов работы, проявления любознательности и смекалки. 

На эту особенность физического труда указывала Н. К. Крупская. Она говорила, что 

надо по возможности приучать детей даже в самом простом деле работать не только 

руками, но и головой, подумать, сообразить, как сделать быстрее, лучше и притом с 

меньшей затратой сил. 

Но, конечно, дошкольнику необходим и труд интеллектуальный. Это занятия с 

картинками, настольными дидактическими играми, рисование, лепка, развитие речи. 

Овладение новыми представлениями и понятиями связано с напряжением нервной 

системы ребенка. Умственный труд вызывает большее утомление и требует более 

продолжительного отдыха, чем физический. Правильное сочетание того и другого 

содействует успеху в каждом из них. 

Итак, что же может и должен делать ваш ребенок? 

Для малыша важнейшее средство трудового воспитания — игра. Вынуть кубики из 



коробки, построить «поезд», «дом», «ворота», а потом разобрать кубики и снова уложить 

их в коробку, разобрать и собрать матрешку, башенку— это уже работа. К «ей способен 

ребенок второго года жизни. 

Дети двух-трех лет вполне в состоянии выполнить простейшие поручения — убрать свои 

игрушки, что-то поднять, принести — например, подать маме книгу, папе — очки, 

бабушке—домашние туфли. 

Как показывают наблюдения, ребенка до трех лет в семье обычно еще полностью 

обслуживают: одевают, кормят с ложечки. А ведь именно, в начале третьего года у детей 

бурно проявляется стремление к самостоятельности. Если его не поддержать, оно может 

утратиться, и тогда даже в четыре, пять, а то и шесть лет ребенок пассивно будет ждать, 

пока его оденут, умоют, покормят. 

Одевая малыша, разговаривайте с ним, привлекайте его внимание к своим действиям, 

показывайте отдельные приемы, давайте простые задания: натяни чулочек, поправь 

фартучек, подай кофточку, возьми платочек. 

Чтобы закреплять навыки самообслуживания, удобно использовать игрушку— 

например, куклу одеть, раздеть, покормить, уложить спать. 

Очень важно уметь вовремя прийти ребенку на помощь, терпеливо напоминать, что и 

как надо делать его, замечая даже самые маленькие достижения. 

В четыре-пять лет ребенок уже может сам зашнуровать ботинки, завязать шнурки, 

застегнуть пуговицы. 

Привлекайте его и к работе по дому — пусть в меру своих сил учится поддерживать 

порядок в квартире, ставить на место сдвинутые стулья, вытирать пыль. 

Собираясь лепить, рисовать, наклеивать на бумагу аппликации, ребенок должен сам 

принести, а потом и убрать все, что нужно было для этого занятия. 

На прогулке зимой дайте малышу лопатку, и пусть он не просто тычет ею в снег, а 

расчищает дорожку; весной он с удовольствием поработает маленькими граблями, 

совком. 

К пяти годам появляется способность к волевым усилиям и относительно сложным 

действиям. У ребенка этого возраста надо закреплять умение не только самостоятельно 

одеваться и раздеваться, аккуратно складывать свои вещи; он должен учиться убирать 

свою постель — поправлять простыню, покрывать постель одеялом, класть сверху 

подушку. 

Шестилетний ребенок в состоянии, если он к этому приучен, замечать беспорядок в 

комнате, в своей одежде и устранять его сам или с помощью взрослого. Он уже отличает 

труд от игры. На самых простых, доступных примерах раскрывайте ему общественную 

значимость труда, прививайте желание сделать что-нибудь не только для себя, но и для 

товарищей, для младшего братишки или сестренки, родителей. 

Ко дню рождения мамы пусть вместе с папой смастерит какую-нибудь коробочку, 

подушечку для булавок, а к папиному дню рождения вместе с мамой — закладку для 

книг или еще что-нибудь. Из картона, фанеры, шишек он может с вашей помощью 

создавать простые игрушки. 

Не только девочки, но обязательно и мальчики должны уже помогать маме или бабушке 

на кухне: допустим, почистить овощи, сваренные для винегрета, нарезать их. Конечно 

же, перед этим надо помыть руки, надеть фартук. 

На седьмом году возможности ребенка заметно увеличиваются, повышаются общая 

устойчивость организма и выносливость нервной системы. Движения его становятся 

более координированными и точными, развиваются тонкие движения кисти и пальцев 

рук. 

Навыки самообслуживания следует расширить. Теперь ребенок может постирать не 

только кукольные вещи, но и свои носочки, платочек, ленточки, подмести пол, протереть 

влажной тряпкой подоконники. Если дома есть какая-нибудь птица, зверек,— не только 

дать им корм, но и почистить клетку. 



Следует научить дошкольника пользоваться ножницами, нетяжелым молотком, пилой-

ножовкой, клещами. Он должен уметь сам втянуть нитку в иголку, пришить пуговицу, 

вешалку. Не забывайте, что впереди школа, где он многое обязан будет делать сам! 

Дети склонны к подражанию, они питают безграничное доверие к взрослым. Будьте же 

для своего ребенка примером трудолюбия, подчеркивайте не утомительность труда, а 

его радость, необходимость, красоту. 

 5. 

 
 

 «Развитие любознательности» 

        Какого ребенка мы называем любознательным? В Толковом словаре С.И. 

Ожегова можно прочитать: «Любознательный – склонный к приобретению новых 

знаний, пытливый». Основой любознательности является познавательная, 

исследовательская активность детей, удовлетворение которой во многом и будет 

определять пытливость детского ума, его интерес к знанию. Как родители могут помочь 

этому процессу?  Во-первых, необходимо знать факторы, от которых зависит развитие 

любознательности. К ним относятся эмоциональное самочувствие ребенка, особенности 

его познавательного развития, среда, которая окружает ребенка дома (здесь имеется в 

виду игрушки, игры, книжки, а также стиль взаимодействия родителей с ребенком). 

        Долгое время малыш не в состоянии ничего себе представить: игрушка, 

спрятанная у него на глазах, для него исчезает навсегда. Однако наступает пора, и все 

меняется. Ребенок начинает понимать, что спрятанная игрушка не исчезла. Это 

изменение означает, что мир для малыша удвоился: один стоит перед его глазами, дает о 

себе знать звуками, запахами, прикосновениями. Другой, внутренний, психический 

существует как представление, образ. Этот мир полностью принадлежит ребенку. Это 

рождение внутреннего мира приходится на возраст 3-4 года. Для неокрепшей психики 3-

4-х летних детей появление представлений – огромная нагрузка, воспринимать легче, 

чем представлять. На этом этапе необходимо осторожно стимулировать познавательное 

развитие ребенка, не форсировать события, проявлять терпение, давать возможность 

ребенку заниматься привычными играми, делами. Что можно использовать для развития 

познавательной активности детей этого возраста? Необходимо увеличить доступную 

детям «территорию познания». 

•        Это могут быть различные прогулки, на которых Вы рассматриваете 

окружающие предметы, наблюдаете за явлениями природы (листопад, как блестит лужа, 

капли дождя на стекле ит.д.), побуждаете ребенка задавать вопросы, вопросы – это 

«выходы» познавательной активности  (принимаете любые версии его ответов). Важно, 

чтобы дети хотели задавать вопросы и умели это делать. 

•        Хорошо, ели Вы предлагаете ребенку познавательные сказки. Например, 

вышла однажды тучка погулять. Посмотрела вниз, увидела желтую траву, деревья без 

листьев и заплакала. Так пошел осенний дождик. (Вы можете придумывать такие сказки 

сами или использовать уже готовые.Покупая книжки малышу, обратите внимание 

именно на познавательные серии). 

•        Отгадывание загадок (важно, чтобы загадки и развивали и веселили): 

отгадать воображаемый предмет, действие, назначение предмета и т.д. 
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•        Комментирование и разбор путаниц (использовать книжки, придумывать 

словесные путаницы самим). Например, Вы показываете малышу картинку, на которой 

собака сидит на дереве, а петух – в будке: « Что здесь перепутано?» 

•        Рисовать с ребенком проблемные ситуации. Например, Вы рисуете девочку, 

которая вышла погулять; рассказываете об этом ребенку. Далее: «Светило солнышко, 

вдруг пошел дождь» (рассказ сопровождаете рисунком). «Интересно, когда капли дождя 

падали на землю, что происходило?» (Примеры ответов детей из наших 

занятий:«Становилась грязь», «Лужи стали», «Выросли цветы», «Листочки стали»). 

Второй вариант проблемной ситуации в этом примере: «Как помочь девочке добраться 

сухой до дома?» (Варианты ответов – нарисовать зонтик, плащ с капюшоном и др.). 

        Появление представлений создает благоприятные условия для развития 

внешней и внутренней речи, для развития мышления. Ребенок 4-5 лет играет не только с 

кубиками, но и с мыслями. Мысль, слово и дело так сливаются в сознании ребенка, что 

собственная неумелость огорчает его до слез. Интуитивно он чувствует, что для 

творчества необходима только радость и он добывает ее любыми способами, даже 

незаконными. Например, сделав ошибку в речи, он может сказать: «А это Ваня сказал 

неправильно». Возможность ошибки ему неприемлема – он же знает, как надо, значит, 

он не мог ошибиться. Возраст 4-5 лет – возраст почемучек. Именно в этом возрасте 

наблюдается любовь к игре словами, перевертышам. Как помогать ребенку на этом 

этапе? Будьте внимательными, благодарными, заинтересованными слушателями; 

поддерживайте самооценку малыша; радуйтесь вместе с ним, будьте для него 

интересным партнером. Важно знакомить ребенка с предметами, явлениями, событиями, 

которые находятся за пределами его непосредственного восприятия и опыта. 

•        Например, для мальчиков, которые любят играть с машинками,  можно 

рассказать сказку об автомобиле, где в занимательной и доступной форме дается 

информация об устройстве автомобиля; подобрать картинки о разных авто, книжки-

разукрашки и т.д. Тем самым поддерживается интерес ребенка, расширяются его 

познавательные устремления.    Помните: дети готовы познавать то, к чему относятся 

благосклонно, положительно. 

•        Можно использовать рассказы из реальной жизни, но давать возможность 

для творчества, фантазии детей. Например: «Ты видишь вон тот дом? (показываете 

ребенку на дом вдалеке) За этим домом есть игровая площадка. Знаешь, что на ней?...» 

За этим домом могут быть – парк, гаражи, интересное дерево и т.д. 

•        Использовать путаницы, нелепицы, загадки, рисование проблемных 

ситуаций. 

•        Поощрять  создание детских «коллекций», помогать их пополнять. 

        У шестилетнего ребенка уже накоплен индивидуальный опыт, это большое 

богатство, но в нем надо разобраться. Вот и обращается психическая активность ребенка 

внутрь (развитие пятилетнего ребенка как бы замедляется). «Мысль уходит в подполье». 

Индивидуальная память и собственное видение мира – вот главное приобретение 

шестого года жизни. Ребенок начинает задумываться. Нарастают различия между 

детьми: один лучше двигается, другой читает, третий - лучше знакомится с числами и 

т.д. После того, как ребенок научился думать и выражать свои мысли вслух и про себя, 

его память усложняется. Например, пересказывая своими словами, ребенок способен 

добавлять примеры, пришедшие ему в голову. На этом этапе важно поддерживать 

рассуждения ребенка, поощрять любые его интеллектуальные решения. Взрослые 

должны знать, что если ребенок заговорил поздно, если в возрасте 5-6 лет у него 

сохраняются особенности речевого развития, у него продолжает преобладать 

деятельность правого полушария. Это значит, что нельзя перегружать ребенка 

словесными логическими заданиями. Необходимо познавательные устремления детей 

поддерживать и развивать, используя игры. Их очень много, они разные. (В нашем 



детском саду каждый родитель может поговорить об этом с педагогами, получить 

необходимые рекомендации). 

        Несколько слов хочется сказать об игрушке, так как она является элементом 

среды, воздействующей на развитие ребенка в целом, в том числе и на развитие его 

познавательных устремлений. 

        Игрушка – важная составная часть культуры любого народа. Она служит для 

забавы и развлечений ребенка и вместе с тем является способом его психического 

развития. Игрушка несет в себе  представления о добре и зле, позволительном и 

непозволительном, прекрасном и безобразном, безопасном и опасном. Родители 

современных малышей продолжают находить у своих чад самодельные игрушки или 

предметы-функционеры, которые отвечают иногда неосознанным, но реальным и очень 

важным потребностям ребенка. Обычно это камешки, палочки, ракушки и т.д. 

Наделенные особыми свойствами, связанные  с глубокими переживаниями, смыслами, 

они создают психологическую безопасность ребенку, помогают ему жить. Такие 

игрушки надо уважать, дорогие родители. Ведь не монстр и не трансформер, а найденная 

ребенком ракушка или перо помогают ему вырасти человеком в таком непростом и 

противоречивом мире, ощущать причастность к нему. Использование природных 

материалов для замещения тех или иных предметов развивает воображение ребенка и 

готовит развитие знаковой функции сознания. (Буквы, цифры – это элементы знаковой 

системы). Поэтому, уважаемые родители, поддерживайте интерес и желание детей 

действовать с природными материалами (в песке, в луже, в земле, на берегу моря они 

смогут удовлетворить свои эмоциональные и познавательные потребности). Не ругайте 

их за испачканную одежду, невозможно исследовать, оставаясь чистым. Лучше 

привлеките малыша к чистке его костюма. 

        Важно при выборе игрушки понять, какое послание она несет ребенку. 

Игрушки с мертвыми лицами, монстры, вампиры, привидения и пауки, мертвецы и 

скелеты приводят к разрушению целостности психики ребенка, чувствительного к 

дисгармоничному. В таком состоянии трудно малышу быть исследователем и 

созидателем. Игрушки с заданной программой побуждают ребенка в игре выполнять 

только те действия, которые заложены программой. Возможностей для творчества, 

проявления любознательности нет. Все функции четко и узко заданы. Даже телефон 

говорит за ребенка. 

        Таким образом, при выборе игрушек важно понимать, что даст она Вашему 

ребенку что сформирует: принцип одноразовости, потребительское отношение, 

комплекс культурной неполноценности или ценностные ориентиры, способствующие 

нормальному психологическому, физическому, духовному развитию ребенка. 
 

 

 

«Детская площадка. Как избежать конфликтов и истерик?» 

Детская игровая площадка - это место, где дети познают мир, пытаются 
взаимодействовать с другими людьми и вообще проводят достаточно большое 
количество времени. Нередко на детской площадке могут возникать 
конфликтные ситуации и истерики. Как этого избежать и предупредить? 

1. Всегда берите с собой на площадку игрушки. 

Даже если малыш ими и не будет играть, их можно использовать, чтобы поменять 
на чужую игрушку, которая будет нравиться малышу. Пусть ребенок сам выберет, 



что хочет взять. Хорошо если бы у него была бы собственная сумочка или рюкзак, 
куда он положит нужные ему вещи и сам будет их нести (для детей от 2-х лет). 

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

Ребенок должен иметь возможность упасть, измазаться и знать, что ему за это 
ничего не будет - только так он сможет познать мир полностью. Если на улице 
мокрая погода - резиновые сапоги прекрасный выход из ситуации. Хорошо иметь с 
собой на прогулке сухие и влажные салфетки. 

3. Старайтесь как можно меньше запрещать ребенку. 

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

4. Не будьте пассивными. 

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

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

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

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

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

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

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



отдельно от всех. консультации психолога доу для родителей Но это будет его 
собственное желание, стоит только немного подождать. 

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

 

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

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

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

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

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

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

10. Желаю вам получать от прогулки удовольствие вместе с вашим 
ребенком! 
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Консультация для родителей: «О гиперактивности и 

гиперопеке детей» 

Гиперактивность у детей - это сочетание симптомов, связанных с чрезмерной 
психической и моторной активностью. Четкие границы этого синдрома трудно 
провести, но, как правило, он диагностируется у детей, которые отличаются 
импульсивностью и невнимательностью. Такие дети часто отвлекаются. Их легко 
обрадовать или огорчить. Часто для них характерна агрессивность. Вследствие этих 
личных особенностей гиперактивным детям трудно концентрироваться на 
конкретных задачах. 

Причиной гиперактивности может быть и патология беременности мамы, сложные 
роды и тому подобное. Этот диагноз ставится, когда родители и учителя жалуются, 
что ребенок чрезмерно подвижный, непоседливый и плохо себя ведет или учится, 
ни на минуту не может концентрировать свое внимание на чем-то одном. Однако не 
существует точного определения данного состояния или особого теста, который бы 
одновременно подтверждал диагноз гиперактивности. Подавляющее число 
родителей отмечают, что начало такого поведения закладывается еще в раннем 
возрасте. Подобное состояние сопровождается нарушением сна. Когда ребенок 
сильно устает, гиперактивность углубляется. 

Чаще всего, по словам психологов, гиперактивность проявляется у детей в 
переходном возрасте. В последние годы гиперактивных детей стало больше. 

Часто педагоги жалуются родителям на гиперактивность ребенка, ссылаясь на то, 
что видят непослушного ученика лишь несколько часов в день, следовательно, его 
воспитанием должны заниматься дома, Родители, в свою очередь, считают, что 
воспитывать такого ребенка должны учителя. 

Что же делать родителям гиперактивного ребенка? 

Психологи советуют как можно больше нагружать его утром. Стоит составить 
распорядок и в соответствии с ним давать ребенку четкие и конкретные задачи. 
Лучшим выходом лишней энергии для такого ребенка может быть физическая 
нагрузка, в частности, плавание и бег. На занятиях гиперактивному ребенку стоит 
давать конкретные задачи, целесообразно - индивидуальные. Также надо требовать, 
чтобы ребенок выполнял задание до конца. 

Беспомощность детей - вина родителей. Желание родителей окружить ребенка 
повышенным вниманием, защитить его даже при отсутствии реальной угрозы, 
удерживать его при себе зачастую приводит к лишению ребенка возможности 
самостоятельно преодолевать трудности. 

В результате гиперопеки ребенок теряет способность к мобилизации своей энергии, 
а в тяжелых ситуациях ждет помощи взрослых, прежде всего родителей. Явление 
гиперопеки чаще всего встречается в семьях, где растет один ребенок. Повышенная 
опека домашних, особенно старшего поколения, порождает детские страхи. 
Наиболее ярко они проявляются в первом классе, особенно, если ребенок не посещал 
детский сад, а воспитывался дома, в отличие от детей, посещавших детский сад. 



Дети, которые воспитывались в детском саду, лучше адаптируются к школьной 
жизни и самостоятельной жизни в целом. 

 

Проблема гиперопеки приобретает все большую актуальность в настоящем, так как 
большинство молодых семей в силу тяжелого финансового положения могут 
позволить себе только одного ребенка. При этом родители, как правило, заняты 
зарабатыванием денег и не могут уделять ребенку достаточно внимания. А вот 
бабушки с дедушками в это время пытаются наверстать упущенное со своими 
детьми. С появлением второго ребенка в семье внимание взрослых равномерно 
распределяется на обоих детей, поэтому проявления гиперопеки менее вероятны. 

Часто, пытаясь уберечь ребенка от перегрузки, родители старших дошкольников и 
младших школьников пытаются делать за них задачи, полученные в саду или в 
школе. Результат - ребенок не способен справиться самостоятельно с задачей в саду 
или в школе. 

Повышенное внимание со стороны дедушек и бабушек, родителей, приводит к тому, 
что в коллективе такой ребенок требует постоянного внимания педагога, а при его 
отсутствии он чувствует себя несчастным, не успевает вместе с другими выполнять 
задания. Впоследствии у старшеклассников гиперопека превращается в 
невозможность выполнять упражнения самостоятельно и приводит к 
инфантильности (детскости). 

Бороться с последствиями гиперопеки можно, постепенно приучая ребенка к 
самостоятельности. Если же у ребенка есть трудности в общении, дома можно 
устраивать ролевые игры с его участием, а также моделировать и обыгрывать с ней 
различные жизненные ситуации. Не стоит пренебрегать и помощью 
детского психолога. 

Какую линию воспитания выбрать? 

Проблемы воспитания детей в семье - это вечная, но до сих пор нерешенная до конца 
тема. Рождаясь в семье, это вопрос занимает умы ученых - педагогов, психологов, 
вызывая споры и разногласия. Бытовые баталии перерастают в научные 
конференции. Строгость или мягкость? Авторитаризм или попустительство? А дети 
продолжают теряться в догадках - как же все-таки себя вести, чтобы быть хорошим 
в глазах родителей, и что же ждать в следующий момент от этих непонятных 
взрослых? Посмотрим, чем могут помочь в решении подобных проблем достижения 
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науки. В педагогике принято выделять четыре типа воспитания детей: диктат, 
гиперопека, невмешательство и сотрудничество. Каждый из них имеет свои 
результаты, свои последствия, когда речь идет о формировании личности ребенка. 

Диктат - это систематическое подавление одними членами семьи (главным образом 
взрослыми или подражающими им детьми) инициативы и чувства собственного 
достоинства у других его членов. Результатом приверженности родителей 
подобной педагогической тактике чаще всего является развитие у ребенка сильной 
реакции сопротивления, если по характеру он склонен к лидерству. Или итогом 
такого воспитательного процесса оказывается повышенная тревожность, 
мнительность, склонность к страхам и неуверенность в себе, если зерна диктата 
легли на грунт ранимой, неустойчивой личности ребенка. Гиперопека - это система 
отношений в семье, при которой родители, обеспечивая своим трудом 
удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо забот, 
усилий и трудностей, принимая их на себя. Результат в этом случае легко 
предсказуем - формируется эмоционально незрелая, капризная, эгоцентрическая, 
требовательная личность, приспособленная к жизни. С другой стороны, гиперопека 
может способствовать развитию ипохондрических тенденций в ребенке. Дерганый 
с детства чрезмерной заботой, ребенок сам начинает чувствовать себя бессильным 
в любой ситуации, требующей от него действия или принятия решения. Бывает и 
наоборот, что при переходе к подростковому возрасту, ребенок испытывает 
потребность избавиться от излишней опеки, что в итоге приводит к бунту, ярких 
проявлений эмансипации, и протестного поведения. 

Невмешательство - это система взаимоотношений в семье, строящаяся на 
признании целесообразности независимого существования взрослых и детей. 
Ребенок предоставлен сам себе. Родители, которые опираются на этот стиль 
воспитания, считают, что он способствует развитию самостоятельности, 
ответственности, способствует накоплению опыта. Делая ошибки, ребенок 
вынужден сам их анализировать и исправлять. Но этот метод грешит вероятностью 
развития в ребенке эмоциональной отчужденности, в том числе и от родителей. 
Недоласканный в детстве, не получивший нужной доли родительской заботы, такой 
ребенок чувствует себя очень одиноким, недоверчивым, часто излишне 
подозрительным. Ему трудно доверить какое-то дело другим людям. Он все 
пытается сделать сам. 

Сотрудничество - это способ построения отношений в семье, основным принципом 
которого становится объединение семьи общими целями и задачами, общей 
деятельностью, взаимной поддержкой во всех сферах, в том числе и в 
эмоциональной. Отправная точка в воспитании в данном случае - слово «мы». 
Ребенок имеет достаточно самостоятельности, но рядом всегда находится взрослый, 
готовый вовремя прийти на помощь, поддержать, растолковать, успокоить. Членов 
таких семей объединяют общие ценности, семейные традиции, спонтанные 
праздники, эмоциональная потребность друг в друге, совместная деятельность. 

Четвертый тип воспитания - «сотрудничество» - признается как наиболее 
эффективный все большим количеством психологов и педагогов. Но на практике, в 
обычных семьях, как правило, сталкиваются разные стили воспитания, создавая в 
семье напряженность и неблагоприятно влияя на развитие ребенка. Почему же так 
происходит? 

 В чем причины родительских разногласий? 



Причин возникновения в семье разногласий в воспитании ребенка может быть 
множество. Прежде всего виной тому могут быть различия в воспитательном опыте 
родителей, вынесенном им еще из собственного детства: некоторые родители 
полностью копируют ту модель воспитания, которая была принята в их семье. 
Другие, наоборот, будучи несогласными с родительскими мерами воспитания, 
которые применялись к ним в детстве, пытаются найти другой путь по отношению 
к собственному ребенку и выйти за рамки принятой в их семье воспитания. Очень 
часто таким способом действуют родители, на которых в детстве сильно давили. 
Пытаясь компенсировать собственные страдания, такие родители позволяют своим 
детям слишком много, потому что выросли у таких родителей, их дети не знают ни 
запретов, ни ограничений, что часто приводит к развитию безответственности и 
эгоистичности. 

Другим серьезным препятствием к выбору оптимального стиля воспитания могут 
выступать различия в характерах родителей. В то время как педантичный, 
обращающий внимание на мелочи, склонный впадать в гнев отец требует 
беспрекословного послушания и моментального исполнения приказов, более 
мягкая по характеру мама, наоборот, потакает всем слабостям и капризам ребенка. 
Чем опасна такая ситуация? Она может решиться двояко: либо привести к 
повышению уровня тревожности у ребенка за счет постоянного напряженного 
ожидания и неопределенности - накажут его за этот поступок или похвалят, или к 
развитию хитрости и склонности к манипулированию: ребенок может научиться 
играть на этом различии между матерью и отцом. Так, каждый раз после 
столкновений с отцом, он может приходить в слезах и с жалобами к матери и 
выпрашивать у нее в качестве утешительного приза подарки, сладости и просто 
знаки внимания. Мать, соглашаясь в этой ситуации, что «папа плохой», подрывает 
тем самым авторитет отца в глазах ребенка. Отца такое положение вещей злит еще 
больше, и внутрисемейный конфликт углубляется. Почему? Отец, наблюдая заговор 
матери с ребенком, чувствует себя ненужным. Кстати, как правило, под маской 
подобного «деспота» скрывается ранимая натура с заниженной самооценкой, 
которая требует внимания и понимания не менее ребенка. Корни подобного 
поведения взрослого идут в желание уберечь своих детей от ошибок, тяжелых 
переживаний. Перенесшие в детстве унижения, насмешки и неудачи, родители 
хотят видеть своих детей сильными, прочными личностями и поэтому воспитывают 
своих детей в «спартанских» условиях. Не обученные в детстве любить, не имеющие 
надежной поддержки, они не знают, что становление сильной личности возможно 
только тогда, когда есть ощущение, что тебя понимают и одобряют близкие тебе 
люди. 

 

 

 

 


