
Консультации для родителей  подготовительной группы 

Режим дня жизни детей в детском саду и дома. 

Одним из важнейших условий воспитания здоровых, жизнерадостных детей 

является организация правильного режима, т.е. четкого распорядка дня. 

Если жизнь ребенка проходит по режиму, т.е. играет, ест и спит в одно и то же 

время, это помогает воспитывать его здоровым и спокойным. 

Наоборот, если ребенка окружает беспорядок, режим дня не выполняется, 

ребенок растет неряшливым, капризным, с неустойчивой нервной системой. 

Такого ребенка приходится ежедневно уговаривать сесть за стол, лечь спать, 

пойти умываться и т.д. Эти уговоры обычно сопровождаются плачем ребенка и 

раздражением взрослых. 

Режим дня в детском саду установлен на основе общепринятых норм, 

свойственных детям дошкольного возраста. Он обеспечивает правильную смену 

различных видов деятельности. Спокойные игры чередуются с подвижными и 

наоборот. 

В дошкольном возрасте особое значение имеет место уход за ребенком, 

воспитание навыков и привычек, связанных с усвоением детьми гигиенических 

правил. 

Например, если ребенка будут мыть в установленные дни, ежедневно будут 

надевать на него чистое платье, давать чистый носовой платок, чистую обувь, то 

и у самого ребенка возникает потребность к чистоте, желание ее поддерживать. 

Режим питания ребенка имеет важное значение и требует особого внимания. 

В детском саду установлены определенные часы питания и они точно 

выполняются. Дома так же необходимо устанавливать часы приема пищи, как в 

выходные дни, так и в вечернее время. 

Режим питания детей предусматривает соблюдение определенных правил: 

ребенок должен вымыть руки, занять свое место, правильно сидеть за столом, 

аккуратно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Необходимо и дома поддерживать такой же порядок. 

Ребенок в течении дня получает много впечатлений, он живо откликается на 

все его окружающее, ему все интересно. 

Неустойчивая нервная система детей в результате длительного возбуждения 

утомляется. 

Лучшим отдыхом для растущего организма является сон. Днем детям 4-х 

летнего возраста необходимо спать не менее 2-х часов. Вечером необходимо 

ложиться спать не позднее 20 часов 30 минут. 

Нарушение режима дня немедленно сказывается на настроении ребенка. 

Здоровый ребенок всем интересуется, много двигается, играет, занимается. 

Такая деятельность необходима для общего развития ребенка. 

Основная деятельность детей - игра. Играя, ребенок бегает, лазает, это 

способствует его физическому развитию- В играх дети учатся договариваться 

между собой, советуются, приучаются дружить. 

Режим детской деятельности в течении дня тоже требует упорядочения. 



Утро в детском саду начинается со спокойных игр, разговоров, потом дети 

привлекаются к посильной трудовой деятельности, поливка растений, кормление 

рыб. 

В семье ребенок тоже должен иметь свои обязанности, это его организует и 

приучает к труду. 

После занятий, связанных, с умственной деятельностью, ребенок нуждается в 

движении. Эта потребность удовлетворяется во время прогулок. На открытом 

воздухе можно прыгать, бегать, громче разговаривать. Но тем не менее и здесь 

необходимо следить за поведением детей и избегать их перевозбуждения. В 

детском саду продолжительность прогулки около 2-х часов. Прогулка должна 

проводиться с детьми ежедневно, независимо от погоды. 

В морозный безветренный день можно гулять с ребенком при температуре не 

ниже 20 градусов. Прогулка в любую погоду увеличивает сопротивляемость 

организма ребенка, закаливает его, способствует его физическому развитию. 

 

Детский травматизм и как его избежать 

Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная 

проблема, особенно в летний период, когда дети больше располагают свободным 

временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. 

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, 

типичны. Прежде всего, это неблагоустроенность внешней среды, халатность, 

недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на 

улице, во время игр, занятий спортом. Естественно, возникновению травм 

способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая 

подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда 

отсутствие чувства опасности.  

Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них. 

 

Наиболее часто встречающийся травматизм у детей – бытовой.  

Основные виды травм, которые дети могут получить дома, и их 

причины: 
ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других 

электроприборов и открытого огня; 

падение с кровати, окна, стола и ступенек; 

удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.); 

отравление бытовыми химическими веществами (инсектицидами, моющими 

жидкостями, отбеливателями и др.); 

поражение электрическим током от неисправных электроприборов, обнаженных 

проводов, от  втыкания игл, ножей и других металлических предметов в розетки и 

настенную проводку. 

 

Падения 

Падение - распространенная причина ушибов, переломов костей и серьезных 

травм головы. Их можно предотвратить, если: 



не разрешать детям лазить в опасных местах; 

устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах. 

В летнее время зоной повышенной опасности становятся детские площадки, а 

особенно качели. Если ребенок упал с качели, он должен прижаться к земле и 

подальше отползти, чтобы избежать дополнительного удара. 

Добровольный прыжок с качели никогда не заканчивается безопасным 

приземлением на ноги. От резкого касания с грунтом - перелом лодыжек, 

берцовых костей, вывих голеностопных суставов. 

 

Порезы 
Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и заражения. 

Стеклянные бутылки нужно держать подальше от детей и младенцев. Нужно 

учить маленьких детей не прикасаться к разбитому стеклу. 

Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных для детей местах. 

Старших детей надо научить осторожному обращению с этими предметами. 

Можно избежать многих травм, если объяснять детям, что бросаться камнями и 

другими острыми предметами, играть с ножами или ножницами очень опасно. 

Острые металлические предметы, ржавые банки могут стать источником 

заражения ран. Таких предметов не должно быть на детских игровых площадках. 

 

Ожоги 
Ожогов можно избежать, если: 

держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга; 

устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки конфорок, чтобы 

дети не могли до них достать; 

держать детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов 

петард; 

прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как бензин, керосин, а 

также спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды. 

 

Удушье от малых предметов 
Маленьким детям не следует давать еду с маленькими косточками или семечками. 

За детьми всегда нужно присматривать во время еды. Кормите ребенка 

измельченной пищей. 

Кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки - это 

признаки проблем с дыханием и, возможно, удушья. Следует убедиться, что с 

ребенком все обстоит благополучно. Если у него затруднено дыхание, нельзя 

исключить возможность попадания мелких предметов в дыхательные пути 

ребенка, даже если никто не видел, как ребенок клал что-нибудь в рот. 

 

Отравления 
Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее, например 

керосин, ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - 

дети могут по ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно 

закрытых маркированных контейнерах, в недоступном для детей месте. 



Отбеливатель, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные 

растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление, 

поражение мозга, слепоту и смерть. Яд опасен не только при заглатывании, но и 

при вдыхании, попадании на кожу, в глаза и даже на одежду. 

Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для 

детей. Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача и ни в 

коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей 

другого возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах недоступных для 

детей. 

Неправильное применение и передозировка антибиотиков могут привести у 

маленьких детей к глухоте. 

 

Поражение электрическим током 

Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо 

предметы в электрические розетки; их необходимо закрывать, чтобы 

предотвратить поражение электрическим током. Электрические провода должны 

быть недоступны детям - обнаженные провода представляют для них особую 

опасность. 

 

Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, 

демонстрируя детям безопасный образ жизни.  Не забывайте, что пример 

взрослого для ребенка заразителен! 
 

 

Травматизм на дороге. 
Из всевозможных травм на улично-транспортную приходится каждая двухсотая. 

Но последствия их очень серьезны. Самая опасная машина - стоящая: ребенок 

считает, что если опасности не видно, значит, ее нет. Но, выходя из-за такой 

машины на проезжую часть, 63 ребенка из 100 попавших в дорожное 

происшествие попадают под колеса другой машины. 

 

Дети должны знать и соблюдать следующие правила, когда переходят 

дорогу: 
 остановиться на обочине; 

 посмотреть в обе стороны; 

 перед тем как переходить дорогу, убедиться, что машин или других 

транспортных средств на дороге нет; 

 переходя дорогу, держаться за руку взрослого или ребенка старшего 

возраста; 

 идти, но ни в коем случае не бежать; 

 переходить дорогу только в установленных местах на зеленый сигнал 

светофора; 

 на дорогу надо выходить спокойно, сосредоточенно, уверенно и так, 

чтобы водитель видел тебя; 

 переходить дорогу надо по перпендикуляру к оси, а не по диагонали; 



 если транспортный поток застал  на середине дороги, следует 

остановиться и не паниковать; 

 маленького ребенка переводить через дорогу надо только за руку; 

 надо научить ребенка не поддаваться "стадному" чувству при переходе 

улицы группой; 

 детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом; 

Во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по тротуарам 

лицом к автомобильному движению. Старших детей необходимо научить 

присматривать за младшими.При перевозке ребенка в автомобиле, необходимо 

использовать специальное кресло и ремни безопасности, ребенка надо посадить 

сзади и справа. 

 

Несчастные случаи при езде на велосипеде 

являются распространенной причиной травматизма среди детей старшего 

возраста. Таких случаев можно избежать, если родственники и родители будут 

учить ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде. Детям нужно 

надевать на голову шлемы и другие приспособления для защиты. Еще ни одно 

увлечение детей не приводило к такому наплыву раненых, как роллинг (катание 

на роликовых коньках), который в последнее время стал особенно популярным. В 

роллинге слишком высоки требования к владению телом - малейший сбой 

приводит к падению, что всегда чревато травмой. Покупая ребенку роликовые 

коньки, научите стоять на них и перемещаться. Для этого можно подвести к 

перилам, поставить между двух стульев. Проследите за правильной постановкой 

голеностопного сустава. Не покупайте детям роликовых коньков китайского 

производства, хотя и стоят они дешевле. Они травмоопасны и недолговечны. 

Голенище должно служить хорошей опорой, поэтому должно быть твердым.  

Пригласите опытного роллера, если сами не можете научить хотя бы одному 

методу торможения. Обязательно приобретите наколенники, налокотники, 

напульсники и шлем. Это предупредит основные травмы. Научите правильно 

падать - вперед на колени, а затем на руки. Кататься нужно подальше от 

автомобильных дорог. Научите детей избегать высоких скоростей, следить за 

рельефом дороги, быть внимательным.  

 

Правила поведения вблизи водоемов 

Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту 

не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов. Дети могут утонуть менее, 

чем за две минуты даже в небольшом количестве воды, поэтому их никогда не 

следует оставлять одних в воде или близ воды, в т.ч. – в ванной.Нужно закрывать 

колодцы, ванны, ведра с водой.Детей нужно учить плавать, начиная с раннего 

возраста.Дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых. 

 

"Игрушки в жизни ребенка 7 лет» 

Все мысли родителей ребенка подготовительной группы заняты подготовкой 

к школе: учебники, тетради, одежда для школы… Но нельзя забывать, что не 



смотря на то, что основное время малыша теперь будет занято учебой, он все еще 

остается ребенком и игра в его жизни все еще занимает много места. 

В 6-7 лет ребенку нужны игрушки. Вопрос только в том, какие. 

Как правило, родители при выборе игрушек для ребенка руководствуются 

тремя принципами: 

1. Выбирают игрушки, которых им не хватало в детстве. 

2. Покупают подобные тем, что они любили сами. 

3. Выбирают игрушки под под влиянием рекламы и моды. 

Иногда такой подход оправдывает себя, но в то же время нужно учитывать 

реальные потребности ребенка. 

Чаще всего дети 6-7 лет в своих желаниях ориентируются на рекламу или 

стремятся не отрываться от большинства.  Не стоит идти у них на поводу 

беспрекословно. 

В этом возрасте все вокруг очень интересно. Ребенок хочет узнать более 

подробно об устройстве мира. Игрушки, которые были ранее у мальчика или 

девочки, уже полностью изучены и становятся неинтересны. Пытливый ум 

ребенка все хочет знать, ребенок начинает задавать вопросы намного более 

углубленные, нежели в более раннем возрасте. Теперь ребенку интересно КАК 

ИМЕННО все происходит: как течет ток, что заставляет ток течь по проводам, 

каким образом появляется радуга в небе, почему радуга имеет всего 7 цветов, что 

заставляет дуть ветер, что будет, если не станет комаров, как именно образовалась 

Земля, что происходит, если.... 

Многие родители не могут ответить на все вопросы своего ребенка, 

некоторые пытаются отвечать, вооружившись информацией из интернета и 

энциклопедией, чтобы утолить жажду знаний своего чада, некоторые - просто 

говорят, что когда он пойдет в школу, то все и узнает. Вот почему в этом возрасте 

очень полезно и интересно для ребенка (и его родителей) проводить опыты, 

которые не только расскажут, но и покажут, что происходит, если....Ведь 

зачастую, детям мало слышать рассказы родителей, им очень хочется еще и 

видеть превращения, а самое главное- самому попробовать что-либо сделать, 

сотворить. 

Ребенок 6-ти лет сравнивает получаемую информацию с представлениями, 

которыми уже обладает. Поэтому ребенку в этом возрасте просто необходимы 

игрушки, которые будут развивать образное мышление. 

Конструктор для детей 6 лет 

Особо хочется выделить  наборы деревянных конструкторов. Как это ни 

покажется странным, но у подрастающего поколения, избалованного всякими 

электронными новинками, детские деревянные игрушки вызывают восторг. Из 

них можно построить что захочется, особенно, если добавить другие игрушки из 

дерева, машинки, фигурки людей и т.д. К тому же это отличная подготовка к 

школе, где ребенку придется проявлять фантазию и пространственное мышление. 

В этом возрасте ребенок с легкостью может собирать такой конструктор, как 

лего, но он должен соответствовать возрасту и быть более сложным, чем, 

например, конструктор для детей 4-5 лет. При помощи конструктора у ребенка 
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тренируется абстрактный склад мышления, развивается мелкая моторика. Такая 

игрушка, как лего, является многоэтапной, поэтому она очень интересна детям, 

ведь основной целью стоит окончательный результат, то есть, например, 

запланированный автогараж или дом. Во время такой игры малыш учится 

усидчивости, терпеливости, учится достигать поставленной цели. Сейчас 

предлагается огромное количество различных конструкторов. Для детей более 

смышленых и взрослых можно выбрать металлический сборный конструктор, 

ведь ребенок уже даже в таком возрасте готов работать с гайкой и ключом. Также 

разработаны конструкторы, которые состоят из различных гнущихся 

пластмассовых трубочек, хотя это достаточно трудный вид конструктора. Но если 

вы знаете, что ваш ребенок с этим справится, то можно приобрести для него и 

такой конструктор. Он также формирует абстрактное мышление. 

Головоломки для детей 6-7 лет 

Развивающие игрушки головоломки детям 6 — 7 лет — это еще один 

замечательный инструмент для становления мышления вашего ребенка. К таким 

игрушкам относят рисунки с частями, которые отсутствуют, пазлы. Например, 

при сборе картинки ребенок должен сначала представить, как это будет выглядеть 

в целостности и только после этого искать фрагмент, который необходим. К 

этому же виду можно отнести кубики с неполным рисунком, разрезанные 

изображения. Помните, что дети шести лет способны справиться с этим заданием 

очень легко, поэтому лучше всего покупать более сложные игрушки с большей 

численностью пазлов или же кубиков. 

Мозаика  для детей 6 лет 

Эта игра нужна для правильного формирования психики ребенка, с ее 

помощью развивается мелкая моторика и тренируется образное мышление. В 

мозаике ребенок должен из очень маленьких частиц собрать какое-нибудь целое 

изображение. Также есть еще один вид такой игры – это термомозаика, все ее 

составные части представляют собой шляпку на ножке, малыш должен вставлять 

ее в специальные дырочки на особом поле, предназначенном для этого. Более 

усложненным вариантом мозаики можно назвать тетрис-мозаику. Все составные 

части этой мозаики напоминают игру тетрис, это связано со специфичными 

формами. 

Комплекты для творчества  

Они представляют собой специальный комплект для сбора какого-то 

конечного предмета по образцу. Так ребенок может самостоятельно собрать для 

себя пенал и использовать его в дальнейшем. Такие игрушки очень приближены к 

действительности, поэтому они так нравятся детям, вызывают у них больше 

энтузиазма, подталкивают закончить то, что начато. Таким образом, ребенку 

выпадает возможность осваивать постепенное выполнение работы. 

Выбирая развивающие игрушки детям 6 лет, необходимо оценивать, каким 

образом они будут помогать развиваться вашему ребенку, какие именно навыки и 

умения развиваются. К 6-7 годам дети вполне могут справлять с разными видами 

рукоделия:  выпиливание, выжигание, плетение и т.д.   Не упустите момент, 

чтобы помочь ребенку найти хобби по душе. 



Настольные игры 

Помимо веселого азарта такие игры способствуют усидчивости, развивают память 

и смекалку, учат быстро принимать решения. В начальной школе такие игры, как 

«Морской бой», нарды, лото, шашки и шахматы, настольные хоккей и футбол 

очень нравятся детям, особенно, если играть всей семьей. 

Сюжетные игры 
Говорят, что современные дети уже не играют в «дочки-матери». Однако, 

психологи утверждают, что это не так. Если создать для этого условия и 

«подыграть» дочке или сыну, то дети будут играть в ролевые игры.  Поэтому в 

детской обязательно нужно несколько кукол, машинок, мягких игрушек и других 

наборов для сюжетных игр.  Наборы для театрализации и других режиссерских 

игр. 

Какие игрушки вредят развитию ребенка? 

Психологи утверждают, что некоторые игрушки вредны детям.  Так 

называемые  интерактивные игрушки, которые умеют разговаривать, двигаться и 

имитировать живые создания не принесут ребенку никакой пользы. Ребенок лишь 

нажимает на кнопочки, чтобы получить заранее известный результат.  Такая игра 

делает ребенка пассивным наблюдателем, а активность головного мозга при этом 

блокируется.  Таких игрушек не должно быть больше, чем обычных. 

В тех семьях, где родители уделяют игрушкам и играм ребенка достаточное 

внимание, ребенок лучше развивается. Многие игрушки родители могут сделать 

своими руками. Давая новую игрушку, необходимо показать ребенку, как с ней 

обращаться, объяснить правила новой игры. Кроме того, родителям необходимо 

проследить за тем, чтобы дети не ломали игрушки, обращались с ними бережно. 

Надо приучать детей, чтобы они делились своими игрушками, играли вместе, 

чтобы старшие дети принимали участие в игре младших, а в свободное время 

родители также включаются в игру детей. 

 

 

Можно, нельзя, надо (о моральном воспитании ребенка). 
О воспитании детей за всю историю разлития человечества 

написаны сотни трактатов, выдвинуты тысячи идей. Но если мысленно 

сравнить основные известные педагогические теории в самом общем плане, 

можно увидеть, что сущность их сводится к тому, чтобы дать рекомендации 

воспитателям, как и какими средствами воспитать у детей нравственные 

идеалы и устои определенного общества. Осуществление этих задач 

возлагалось главным образом на родителей, которые стремились внушить 

детям уважение к старшим, воспитать правдивость, скромность, вежливость, 

послушание, умение вести себя среди знакомых и незнакомых, равных по 

возрасту и старших, следить за чистотой и опрятностью. Семейное 

воспитание обычно сводилось к закреплению в сознании ребенка простых 

норм обыденной жизни, в которых отражалась определенная система морали. 

Оно начинается с воспитания у ребенка простых норм нравственности. 

Простые нормы нравственности, цель воспитания которых — поддержание 



элементарного порядка, в раннем дошкольном возрасте воспринимаются 

детьми как система требований без надлежащего их осмысления.  

Воспитывая у детей простые повседневные правила поведения, мы 

воспитываем свой моральный кодекс, прививаем систему определенных 

принципов, которой руководствуемся сами в процессе практической 

деятельности. 

Всегда все проще объяснить на примере.  На родительском 

собрании в детском саду одна из матерей рассказала следующее. 

 По соседству с нами живёт молодая семья, в ней растёт пятилетний 

сын. Когда мальчик приходит к нам, то дом сразу же наполняется криком и 

беготнёй. Вещи покидают свои привычные места, и кажется, нет для 

вездесущих рук мальчика запретного уголка. Самое удивительное, что мама 

спокойно наблюдает, как её сын в чужом доме всё переворачивает вверх 

дном. Однажды мягко сделали замечание ребёнку, но тот, поглядывая на 

маму, ответил бойко и убеждённо: 

 - А мама разрешает! 

 Всем своим видом мать дала понять, что не довольна тем, что сыну 

сделали замечание. Обращаясь к нему, сказала: 

 - Потерпи немножко, Игорёк, успокойся, сейчас идём домой. 

 Мальчик, конечно, уловил, что его не осуждают, и продолжал 

шуметь. А мать сказала: 

 - Шустрый он у нас, активный. Мы считаем, что ребёнок и должен 

вести себя расковано. 

 Как-то посторонние люди заметили матери: 

 - Вы не боитесь, что сын дальше совсем перестанет вас слушаться? 

Ведь он совершенно не понимает слово "нельзя". 

 - А мы и не стараемся сковывать его свободу этим словом, - 

ответила она. 

 Неужели это правильно? И как бы в ответ на поставленный вопрос 

родители поделились опытом воспитание своих детей. 

 - У нас иной взгляд. Мы с мужем и с бабушкой приучили сына и 

дочь к слову "нельзя" чуть ли ни с пеленок. Ещё сидя на руках у взрослого, 

малыш усваивал: нельзя замахиваться на маму, дёргать её за волосы, лезть 

пальцем в глаза. А позже, когда он стал самостоятельно передвигаться по 

комнате и пытался взять бабушкины очки, вазу на туалетном столе или ещё 

что-то хрупкое, наше "нельзя" останавливало ребёнка. Таким образом, это 

слово постепенно становилось для малыша руководством к действию: 

 "Чай очень горячий. Подожди, пить ещё нельзя - обожжёшься. А 

вот теперь можно". 

 "Бабушка отдыхает, устала. Кричать, шуметь нельзя, а тихо играть 

- можно". 

 "Без разрешения брать папины инструменты нельзя, зато можно 

помочь убрать их в ящик". 

 "Животное - кошку, собаку мучить нельзя, но их можно погладить, 

покормить". 



 В общем, понятия "нельзя" и "можно" шли как бы параллельно, а 

это значит, что детскую активность, которая могла бы проявиться в 

недозволенном, переключали на действия положительные. 

 - Конечно, всё это требовало от нас большого терпения, - 

продолжает мать, - зато чуть позже оно окупилось сторицей: мы видели, что 

наши малыши, подрастая, начинают уже самостоятельно решать, что нельзя, 

а что можно. 

 Сейчас пятилетний Антон и трёхлетняя Машенька растут 

послушными, дисциплинированными, хотя тихонями их, конечно, не 

назовёшь - шалят, проказничают, устраивают возню с собакой, в общем, 

проявляют себя, как все дети. Но родительское слово всегда способно 

остановить их. 

 Как видите, в этой семье дети растут активными, от них не 

приходилось ничего прятать, ведь с самого раннего возраста их приучали 

различать два очень важных в воспитательном отношении понятия - "нельзя" 

и "можно". 

 Зато в доме, где растёт Игорь, до сих пор прячут от него вещи, 

чтобы не испортил, не разбил, не порвал. Отец запирает письменный стол и 

шкаф с книгами, прячет на антресоли инструменты. Но увы, разве возможно 

в доме все спрятать от ребёнка?! Однажды Игорь отрезал кусок оконной 

занавески, в другой раз порвал папины чертежи... Да и сам частенько набивал 

шишки, так как лез, куда не полагается. А сколько раз едва успевали 

отбирать у него острые предметы! И все же родители пятилетнего мальчика 

считают, что к нему пока ещё невозможно предъявлять какие-либо 

требования, "потому что он ещё мал". 

 Подобное мнение разделяют и некоторые другие родители, считая, 

что "это значит отнимать радости детства", "упрямство в ребёнке - 

проявление положительное, так как он выражает волевые усилия", "совсем не 

обязательно, чтобы сын или дочь слушались, а то вырастут 

безынициативными". 

 Правы ли сторонники подобной воспитательской позиции? 

 Напомним, что говорил об этом А.С. Макаренко: "Ребёнок в 

младшем возрасте должен беспрекословно слушаться родителей, ибо если он 

непослушен сейчас, то он совершенно утратит послушание в 6-8 лет". 

 В этом совете заключена мудрая мысль: чем младше ребёнок, тем 

меньше его жизненный опыт и багаж нравственных представлений, тем 

больше он нуждается в руководстве со стороны старших. Недопустимо, 

чтобы его природная активность, стремление к деятельности были 

неуправляемы. Ведь иначе они могут проявляться в уродливых формах - в 

дурном поведении, неразумных, а то и безнравственных поступках. 

 И ещё одна мысль, высказанная в этой же связи А.С. Макаренко в 

адрес родителей: у детей "необходимо воспитывать привычку выполнять 

распоряжение воспитателей. Это не только делает лёгким воспитание, но и 

сберегает нервы ребёнка, уменьшает всякий риск нелепых поступков, 

предупреждает капризы и сохраняет массу детской энергии, которая в 



другом случае с большим вредом для детей тратится на упрямство, капризы, 

своеволие и пр.". 

 Высказанные замечательным советским педагогом советы 

устремлены в будущее ребёнка, ибо послушание - первая ступень 

дисциплинированности. И чтобы подготовить растущего человека к жизни в 

обществе людей, уже сейчас надо учить его подчинять своё "я" (в меру 

детских возможностей) родительскому требованию. Ведь сегодняшним 

маленьким гражданам предстоит выполнять определённые жизненные 

обязанности, уметь властвовать собой. Всё это потребует от них высокой 

дисциплинированности. Не зря советской педагогикой 

дисциплинированность рассматривается как критерий воспитанности 

личности! 

 Родители по своему опыту знают, что воспитание ребёнка, в 

котором не сформирована готовность к сознательному выполнению их 

требований, всегда дело трудное. 

 - Говоришь, напоминаешь, требуешь, а он - будто его это и не 

касается, и непременно настоит на своём. Часто не в силах уговорить его, 

настоять и... уступаем, - сокрушаются иные мамы и папы, пасуя перед 

детским упрямством. Но тут же утешают себя, упрямый - значит волевой. 

Это не плохо. 

 Оправданно ли такое мнение? Можно ли поставить знак равенства 

между понятиями "упрямство" и "воля"? 

 Считать, что в упрямстве ребёнка проявляются такие ценные 

психологические свойства, как воля, настойчивость, - глубокое заблуждение. 

Детское упрямство - признак слабой воли, неумение преодолеть своё 

желание, мобилизовать себя на выполнение требуемого. Упрямство присуще 

избалованным детям, не приученным к дисциплине, не умеющим считаться с 

родительским словом. В этой связи Е.А. Аркин, известный врач и педагог, 

указывал: " В случаях упрямства педагог должен иметь в виду, что корень 

упрямства лежит очень часто не в ребёнке, а в поведении окружающих его 

взрослых". 

 Упрямство и настойчивость не одно и то же. Упрямство - 

проявление отрицательной чёрточки в характере, и её следует искоренять, 

иначе она может перерасти в негативизм - крайнюю степень упрямства, когда 

ребёнок сопротивляется любому требованию взрослого. Негативизм всегда 

направлен в адрес тех, кто балует ребёнка. 

 Замечали ли вы, что дети не желают слушаться тех, с чьим 

мнением они не считаются? Почему? Да потому, что для них это люди 

неавторитетные, и их слово, как правило, вызывает у ребёнка сопротивление. 

Именно те родители, которые чрезмерно уступчивы и щедры в своём 

потворстве ребёнку, увы, не имеют авторитета в его глазах. 

 Будет ли у ребёнка своевременно формироваться готовность 

выполнять родительское требование или его поведение станет 

трудноуправляемым, всегда зависит от нас с вами, от всей системы 

воспитания, от нашего умения воздействовать на ребёнка так, чтобы не 



подавлять его активность, а направлять её в нужное русло. Воспитание 

требовательности к растущему человеку есть не что иное, как воспитание 

стихийное. Ни о какой целенаправленной программы воспитания в этом 

случае не может быть речи. Вот почему считать, что предоставлять ребёнку 

свободу действий, не запрещать и ни в чём не отказывать - значить растить 

личность с сильным характером, а требовать от него послушания, умения 

отказываться от своего желания - значит формировать безволие, поссивность, 

- глубокое заблуждение! 

 В подтверждение обратимся к А.С. Макаренко, который 

подчёркивал: "Воля - это не только умение чего-то пожелать и добиться, но и 

умение заставить себя отказаться от чего-то, когда это нужно. Воля - это не 

просто желание и его удовлетворение, а это желание и остановка, и желание 

и отказ одновременно. Если ваш ребёнок упражняется только в том, что он 

свой желания приводит в исполнение, и не упражняется в тормозе, у него не 

будет большой воли". 

 Бесспорно, дети должны слушаться родителей. Но любое ли 

подчинение ребёнка требованиям взрослого может нас удовлетворить? Нет, 

не любое. Нас может удовлетворить не слепое, а сознательное послушание, в 

основе которого лежат нравственные мотивы. Вот почему наша задача - 

учить ребёнка с самих ранних лет осознанно относиться к своим поступкам, 

оценивая их посильными для него нравственными понятиями: это - хорошо 

(значит можно), это - плохо (значит нельзя). 

 "Можно", "нельзя", "надо" - три первоначальных нравственных 

понятия, которые ребёнок должен усвоить очень рано. На их опираются 

родительские требования. Разумная, справедливая, обоснованная и в меру 

взыскательная требовательность развивает ребёнка нравственно. Требовать, 

уважая, - именно этот принцип должен быть в основе отношений между 

воспитателем и воспитуемым. Только тогда у ребёнка не возникает 

сопротивления воспитательным воздействиям, а у взрослого - растерянности 

в выборе подхода к нему. 

 Часто родители допускают одну из характерных ошибок - подходят 

к ребёнку с заниженными требованиями: "Уступите маленькому", "Это 

только ему, как самому маленькому" - то и дело слышит ребёнок. Он 

воспринимает это как должное, как своё неоспоримое право. С него как бы 

снимается ответственность за капризные притязания. 

 Если родители не стремятся окультуривать поведение ребёнка, 

если ребёнок не знает ограничений, если в семье все подчинено его 

интересам, то, хотят родители или не хотят, они невольно растят эгоиста. А 

эгоист, как известно, всегда идёт на поводу собственного "я", до других ему и 

дела нет! Попробуйте такому ребёнку в чём-то отказать, чего-то не 

разрешить, и он ответит вам бурей капризов, упрямством, а то и упадёт на 

пол, катаясь в истерике. А уж против этого безоружны многие родители, они 

непременно уступят - это хорошо знает избалованный ребёнок. 

 Вот пример. "Мама, ты плохая", "Не люблю тебя, бабушка", - 

говорит маленькая Варенька, если требование близких не совпадают с её 



желаниями. Надуется, отвернётся от них и долго упрямо молчит. Случается, 

плачет, топает ногами, визжит от негодования. И представьте, на взрослых 

это производит впечатление, и они, скрепя сердце, уступают ("Пусть 

Варенька не нервничает, не огорчается"). За одной уступкой следует другая... 

А тем временем бразды правления перешли в руки Вареньки: взрослые не 

замечают, что постепенно подстраиваются под её властное "хочу - не хочу". 

И мама, и папа, и бабушка, и дед находят даже этому оправдание: "Эко беда - 

один раз не послушалась, подумаешь, дерзко ответила бабушке, замахнулась 

на маму или топнула ногой, взяла лучший кусок или ударила сверстника". "С 

характером!" - любуются они любимым чадом, не подозревая, что 

потворствуют рождение маленького тирана и в общем-то портят характер 

растущему человеку. 

 Будет ли ребёнок приобретать положительный опыт поведения, 

зависит от позиции, занимаемой им в семейном коллективе. Так, если 

взрослые отводят ему центральное место в семье, стремятся удовлетворить 

любой его каприз, то создаются условия для расцвета в нём эгоцентризма. 

 Более успешно идёт воспитание нужных качеств в ребёнке, если он 

правильно воспринимает ограничения. Только своевременно воспитанные 

тормоза позволяют малышу в дальнейшем самостоятельно управлять своими 

желаниями и поступками, не выходя за рамки дозволенного. Сдержанность, 

умение вести себя нравственно формируются с малых лет. Ребёнок, не 

приученный к этому в детстве, с трудом приобретает нужные качества в 

более поздние годы. 

 ...Ребёнок растёт, умнеет, обретает способность к волевым 

усилиям. И здесь нельзя упустить момент, когда к понятиям "нельзя" и 

"можно" прибавляется ещё одно - " надо". Оно означает: ты не хочешь 

делать, но это необходимо, нужно для тебя, для окружающих. "Надо", "надо", 

"надо" - то и дело сталкивается ребёнок с этим словом. 

 Кто из нас не знает, с каким трудом идёт воспитание, если сын или 

дочь не приучены подчинять себя родительскому "надо". И кто не знает, как 

нелегко даётся учение в школе тем детям, которые не умеют подчинить себя 

жизненно необходимому и организующему "надо". Не так это просто 

высидеть первокласснику 45 минут на уроке, подчинить себя школьному 

ритму жизни, а дома самостоятельно ежедневно выполнять задание и т.д. Всё 

это требует от ребёнка ответственного отношения к своим обязанностям, 

умение организовать своё время, свою деятельность, не идти на поводу 

своего "хочу - не хочу". 

 Как важно учесть это заранее, и особенно тем родителям, чьи дети 

не будут иметь возможности оставаться под присмотром бабушек и дедушек. 

Ребёнок часть дня после школы предоставлен самому себе. Как он 

организует это время? Сможет ли сделать всё, что "необходимо", "надо", т.е. 

выполнить в ваше отсутствие все те распоряжения, которые вы отдадите ему, 

уходя на работу? 

 Отец о своём сыне-первокласснике говорит: 



 - В школе считают, что он способный, всё быстро схватывает, у 

него хорошая память, а в дневнике одни тройки. Чем это объяснить? 

Учительница говорит, что он, если захочет, то выполнит задание хорошо, но 

если не захочет... Не умеет организовать себя, очень не собран и потому 

много времени тратит впустую. 

 - Учительница права, - соглашается мать. - В этом нетрудно 

убедиться, посмотрев, как у Максима проходит время после школы. 

Приходит домой и, пользуясь нашим отсутствием (мы с мужем весь день на 

работе), наспех обедает и бежит к Виталику, соседу-однокласснику. А там 

они предоставлены самим себе, затевают игры, пока родители Виталика не 

прейдут с работы. Бабушка говорит Максиму: "Сначала уроки сделай, а уж 

потом с товарищами играй!" А тот отвечает ей: "А если я не хочу сейчас 

уроки делать?" Или: "Ещё успеется. Вот погуляю - тогда..." Никакого чувства 

ответственности! Вечером мы приходим с работы, а сын, набегавшийся и 

уставший, садится за домашние задания, делает их второпях, полусонный. 

Где уж тут отметки хорошие! А ведь каждый день напоминаем, просим, 

чтобы он уроки делал вовремя. 

 Чувство ответственности за выполнение своих, пусть совсем не 

сложных, обязанностей (которые непременно должны быть у ребёнка) не 

приходит само по себе. Оно формируется всей предшествующей жизнью и 

начинается со знакомства с понятием "надо". Ведь даже трёхлетние дети по 

опыту знают, что делать приходится не только то, что хочется, но и то, что 

надо. "Не хочу, чтобы папа и мама уходили на работу, но для взрослых это 

обязательно. И с этим нельзя не считаться!", "Не хочу принимать лекарство, 

но надо, иначе скоро не выздоровеешь", "Не хочу после себя убирать 

игрушки, но в доме существует правило: все и всегда убирают за собой". 

 В.А. Сухомлинский говорил: "Человеческая жизнь начинается с 

того момента, когда ребёнок делает не то, что хочется, а то, что надо делать 

во имя общего блага. Чем раньше входит в человеческую жизнь понятие 

долга, формируя другие, более высокие потребности, вытекающие из него, 

тем благороднее, духовно богаче, честнее будет расти ваш ребёнок". 

 ...Вы и ваш ребёнок. Можно ли считать, что ваши отношения с ним 

основаны на разумной требовательности, такой требовательности, которая не 

подавляет, а направляет, не отстаёт от развития ребёнка, а зовет вверх? 

Присмотритесь, каким растёт ваш сын или дочь, и одновременно обратите 

взгляд на себя как на воспитателя собственных детей. Как часто вы идёте на 

уступки ребёнку? Как часто он отказывается выполнять ваши распоряжения? 

Усвоил он лишь удобное и приятное для себя понятие "можно" или и другие, 

требующие от него волевого напряжения - "нельзя" и "надо"? 

 

 

Секреты воспитания вежливого ребенка 

Вежливость – основа культурного поведения. Это фундамент, на котором 

человек строит свои взаимоотношения с окружающими. Вежливость 

располагает к себе, гасит раздражительность, что облегчает человеку 



общение с другими или просто позволяет ему спокойно и достойно 

находиться среди них. 

От ребёнка мы, взрослые, чаще всего добиваемся послушания и при этом 

сами далеко не всегда бываем уравновешенными. Ребёнок 

теряется под нашим напором и замыкается или озлобляется. И чтобы этого 

не происходило, помимо всего прочего и, прежде всего, ребёнок должен как 

можно чаще слышать обращённое к нему доброе, мягкое слово. Оно ему 

необходимо так же, как еда. Ребёнок должен слышать уважительное к нему 

отношение, сознавать, что он равный среди других, но и, конечно, понимать 

свои обязанности. Более того, взрослый, обучая ребёнка вежливому 

отношению к окружающим, сам создаст такие условия, что его 

требовательность к ребёнку не будет выходить 

за границы дозволенного. По крайней мере, он это обязательно почувствует 

и, возможно, задумается о своём собственном поведении. Только в условиях 

взаимной вежливости 

можно говорить о воспитании культурного поведения. 

Очень важно, чтобы родители увидели и поняли, что слово, сказанное 

ребёнком, может быть для него поступком. И чтобы родители в общении с 

ребёнком, более трепетно и бережно относились к таким словам, поскольку 

именно на этом строится процесс воспитания. 

Очень важно следить за тем, чтобы дети и в повседневной жизни активно 

пользовались навыками вежливого общения с окружающими. Родители не 

должны забывать о том, что только личный пример вежливого обращения 

способен убедить ребёнка в важности и необходимости таких простых и 

доступных слов, как «Спасибо» «Извините» «Здравствуйте», «До свидания». 

 

 

Рекомендации для родителей 

Уважаемые родители! 

Для самостоятельного установления контактов ребенка с другими детьми и 

окружающими взрослыми необходимо особое внимание уделять воспитанию 

вежливости и развитию умения употреблять вежливые слова и выражения, 

закреплять знания детей о формулах словесной вежливости. 

При общении с детьми дома не забывайте: 

 Если в выходной день ребенок проснулся раньше родителей, понаблюдайте 

за ним, напомните о добрых приветствиях, 

если он сам забыл. Если нет – обязательно похвалите; 

 Обращаться с ребенком по имени, а также используя ласковые слова; 

 Утром говорить «доброе утро», а вечером «спокойной ночи»; 

 Высказывать просьбу со словами «пожалуйста»; 

 Благодарить за помощь; 

 Говорить комплименты; 

 Осторожно высказывать критические замечания. 

Словарь добрых слов и выражений для больших и маленьких: 

Доброе утро. Добрый день. Добрый вечер. Здравствуйте. 



Очень рад вас видеть. Рад встрече с вами. Будьте здоровы. 

Всего доброго. Всего хорошего. Доброй ночи. До встречи. 

До свидания. Прощайте. Спокойной ночи. Счастливого пути. 

Извините, пожалуйста. 

Примите мои извинения. Простите, пожалуйста. Я был не прав. 

Будьте добры. Пожалуйста, помогите мне. Прошу вас. Разрешите 

 

 

Памятка для родителей. 

Секреты воспитания вежливого ребёнка. 

Ваш ребёнок будет вежлив и воспитан, если Вы, уважаемые родители, ведёте 

себя: 

Деликатно по отношению ко всем окружающим, тем более по отношению к 

своим друзьям. 

- Никогда не оскорбляете человеческого достоинства своего сына или 

дочери, не кричите на своего ребёнка, не говорите при нём или при 

обращении к нему грубых слов и ни в коем случае не применяете в виде 

воспитательной меры физические наказания. 

- Не делаете бесконечных замечаний по пустякам, а, где только возможно, 

поощряете самостоятельность своего ребёнка. 

- Предъявляете к детям единые требования, разногласия выясняете между 

собой в отсутствии ребёнка. 

- Предъявляя к ребёнку, какие – то требования, предъявляете их и себе. 

- Уважаете достоинство маленького человека, исключив слова: «Ты ещё 

маленький», «Тебе ещё рано». 

- Не забываете говорить ребёнку «пожалуйста», «спокойной ночи», «спасибо 

за помощь», а также часто используете похвалу. 

- Правила культурного поведения прививаете детям систематически, а не от 

случая к случаю, 

 Ребёнок учится тому, 

Что видит у себя в дому, Родители пример ему. 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, что с лихвой получит 

От них всё то, чему их учит. 

Не волк воспитывал овец, 

Походку раку дал отец. Коль видят нас и слышат дети,  

Мы за дела свои в ответе и за слова: легко толкнуть 

Детей на нехороший путь. 

Держи в приличии свой дом, 

Чтобы не каяться потом. С.Брандт. 

Почитайте детям: А.Барто «Медвежонок – невежа», В.Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо», Д.Дриз «Добрые слова», Дж.Родари 

«Розовое слово «привет», В.Салоухин «Здравствуйте», Осеева «Вежливое 

слово» и т.д. Желаем Вам успехов! 



Как помочь ребенку подготовительной группы преодолеть страх перед школой 

Пока Ваш ребенок в детском саду, в подготовительной группе. Но очень скоро он пойдет 

в школу. 

Некоторые дети чувствуют себя скованно даже во время занятий в детском саду, теряются, если не 

знают ответа на вопрос, стесняются детей группы и воспитателя. Им не хватает смелости, 

уверенности в своих силах, даже если они знают ответы на вопросы. Большую роль играют 

свойства характера – нерешительность, стеснительность, замкнутость. Боязнь принять 

решение, страх перед ошибкой, страх быть осмеянным. Таким детям придется сложнее в 

адаптации к школе. И как следствие - могут сформироваться "школьные страхи" : страх выйти к 

доске, страх не понять, что объясняет учитель, страх доказывать и отстаивать своё мнение, страх 

перед вопросом учителя по теме, страх получить плохую отметку, страх, что учитель сделает 

запись в дневник, страх наказания, страх родительского гнева за плохую отметку, страх перед 

контрольной, страх присутствия завуча или другого учителя, страх, что родители пойдут на 

собрание и будут ругать. 

Только родители могут помочь преодолеть страх перед школой, сделать школьную жизнь 

ребёнка насыщенной положительными эмоциями и радостью. 

Рекомендации 

1. Прежде всего, станьте другом Вашему ребенку. Расспрашивайте у ребёнка, как прошел день, 

какие события за день произошли, участвуйте в его жизни, общайтесь с ним по-дружески, давайте 

разумные советы, поддерживайте, хвалите даже за маленькие успехи и победы. 

2. По возможности не пропускайте посещение детского сада, посещайте занятия по подготовке к 

школе. 

3. Поощряйте желание ребенка участвовать в конкурсах и выступлениях. Оказывайте 

посильную помощь в организации мероприятий в детском саду. Ребенок будет видеть, что Вы 

небезразличны к его жизни в детском саду, возможно, ребенку передастся Ваша активность, он 

будет следовать Вашему примеру. 

4. Сводите ребенка в школу на экскурсию. Расскажите как можно подробнее о школе и 

школьной жизни, поделитесь своими положительными воспоминаниями. 

5. Ведите беседы, читайте книги, расширяйте кругозор ребёнка, тренируйте внимание, память, 

развивайте логическое мышление. 

6. Не делайте акцент на том, чтобы напичкать ребенка знаниями перед школой. Гораздо важнее 

научить ребенка обращаться с знаниями: уметь ставить цели, формулировать задачи и решать их, 

научиться исправлять ошибки, не бояться неизвестности, получать удовольствие от того, что 

делаешь, не страшиться неудач. 

7. Убеждайте ребенка в том, что у него существует достаточно способностей и возможностей, 

чтобы успешно справиться с трудностями (поговорите о том, что ребенок умеет делать сам, затем, 

вместе разбирайте трудные ситуации). 

8. Убеждайте ребенка в том, что ребенок ценен для других (просто потому, что он такой, какой он 

есть с его положительными качествами, уникальностью). 



9. Объясните ребенку, что бояться и переживать по какому-либо поводу важно в меру, чтобы быть 

собранным, а не парализованным в действиях. 

11. Проявляйте терпение при объяснении ребенку непонятного, причин страха, способов 

поведения и т. д., независимо от того, сколько раз это потребуется сделать. Отвечайте на все 

вопросы ребенка. 

12. Старайтесь не напоминать ребенку о ситуациях, вызывающих страх, его переживаниях этих 

ситуаций, но всегда беседовать с ребенком на данные темы, если он сам чувствует 

необходимость этого и проявляет инициативу. 

13. Гуляйте на спортивных площадках, во дворе — там, где много детей; посещайте театры, парки. 

Не запрещайте общаться с детьми и приводить их к себе домой. 

14. Научите ребёнка верить в себя, в свои силы и способности. Дайте ребёнку «право на ошибку», 

научите признавать и принимать неудачи, не драматизируйте ситуацию в присутствии ребёнка. 

15. Составьте с ребенком распорядок дня, обращайте его внимание на режим. Ребёнок должен 

отдыхать, играть и гулять на свежем воздухе. 

16. Будьте всегда начеку. Будьте в курсе событий в жизни Вашего ребёнка. С кем он дружит, чем 

занимается в свободное время и на прогулке. 

17. Всегда говорите, что успех – это, прежде всего, радость познания наук, это победа, это 

стремление стать умнее, мудрее. Говорите о важности учебы и дружбы в школе. Рассказывайте о 

правилах поведения и обязанностях школьника, помогите ему, чтобы учение было весёлым, 

интересным, радостным и необычным. 

18. Не забывайте, что ребёнку в этом возрасте нужно играть. Играйте в развивающие, логические и 

ролевые игры. Поиграйте, например, в школу или детский сад, предложите ребенку самому быть 

в роли воспитателя или учителя. 

Упражнения и игры для профилактики застенчивости, стеснения, неуверенности в себе. 

1. Рисование страха и превращение его в прах 

Побеседуйте с ребенком, узнайте, чего он боится, дайте ему краски или фломастеры, пусть он 

нарисует то, что его пугает. Не оставляйте ребенка одного в процессе рисования, помогите ему. 

Обыграйте процесс исчезновения страха. Дайте ребенку ножницы, чтобы он разрезал на кусочки 

свои страхи, которые он нарисовал. Предложите ребенку сложить из мелких бумажек прежний 

большой рисунок - окажется, что это невозможно сделать. Сложите кусочки рисунка в конверт, 

запечатайте его и выбросите в мусор. Можно сжечь конвертик на глазах у ребенка в тарелке или на 

улице. Если ребенок еще ощущает, что страх присутствует, повторите упражнение столько раз, 

пока ребенок скажет Вам, что страха больше нет! 

2. Рисование страха и волшебное превращение. 

Пусть ребёнок нарисует свой страх. Вместе подумайте, как его изменить. Как сделать весёлым, 

добрым, заботливым, ласковым? Дайте яркие краски, может быть пластилин. Нарисуйте радугу, 

разноцветный дождь, яркое солнышко! 

3. Рисование страха и полёт страха. 



Предложите Вашему ребенку нарисовать свой страх. Скрутите рисунок трубочкой и положите в 

воздушный шарик. Надуйте его и отпустите на улице в небе. Страх улетел! Его больше не 

существует! 

4. "Я сегодня", "Я вчера", "Я завтра". 

Научите ребенка сравнивать себя “сегодняшнего” с собой “вчерашним” и видеть себя ” 

завтрашнего”. Вы можете сказать своему ребенку : “Вчера ты не мог это делать, но сегодня ты это 

сделал. Я горжусь тобой”. Или: “Сегодня ты опять не справился с заданием. Но завтра, если 

сделаешь то-то и то-то сможешь сделать задание лучше”. Всегда оставляйте ребенку шанс 

измениться к лучшему. Такой подход откроет ребенку перспективы своего развития и создаст 

благоприятную почву для формирования чувства уверенности в своих силах и в своих широких 

возможностях. 

5. Игра "ИМЯ". 

Расскажите ребенку о значении имен. Специально подготовьтесь и узнайте, какое значение 

имеют имена родственников ребенка, его друзей, педагогов и т. д. Затем предложите ребенку 

нарисовать (или нарисуйте вместе с ним) рисунок на тему: “О чем говорит мое имя”. 

Постарайтесь сделать его ярким и красочным, в образной форме подчеркнув особые свойства, 

которое носит имя ребенка. Попробуйте придумать для ребенка историю о герое, который носит 

такое же имя, вызывая у ребенка чувство гордости за свое имя. 

6. "Как можно поступить?" 

Учите ребенка обдумывать возможные варианты своих поступков и замыслов. Если Вы вместе 

с ребенком обдумаете несколько альтернативных целей и возможностей их осуществления, это 

даст ребенку, да и вам тоже, особое отношение к своим перспективам. В таком случае даже, 

возможное при неудачи, чувство неуверенности в себе не будет носить тотального характера, а 

может быть логично включено в картину мира а, следовательно, будет иметь свое логичное начало 

и свой логичный конец. 

7. "Волшебная палочка" 

Ребенок берет в руки любой предмет – “волшебную палочку” и превращает играющего с ним 

взрослого или других детей в те или иные “образы”. Затем партнер по игре “превращает” 

самого ребенка. “Превращения ” могут быть разные (их подсказывает взрослый) – в цветы, в 

буквы, в животных, в птиц, в виды спорта, в любимых героев и т. д. Необходимо следить, чтобы 

дети использовали положительные образы. Иногда дети сами просят, чтобы их превратили то в 

одного героя, то в другого. Даже если взрослому кажется, что выбранный герой не очень 

положительный (например, волк, можно пойти навстречу ребенку. Так как возможности 

нравственного анализа детей могут быть ограничены, и ребенок выбирает такого героя часто 

потому, что он “сильный”, “может постоять за себя” и т. д., желая иметь именно эти качества для 

себя, а остальных просто не замечая. 

Правила, которые помогут Вашему ребенку адаптироваться в детском коллективе (в детском саду 

или школе). 

Не отнимай чужого, но и свое не отдавай. 

Попросили – дай, пытаются отнять – старайся защититься. 

Не дерись без причины. 



Зовут играть – иди, не зовут – спроси разрешения играть вместе, это не стыдно. 

Играй честно, не подводи своих товарищей. 

Не дразни никого и не выпрашивай ничего у одноклассников. Два раза ни у кого ничего не проси. 

Не расстраивайся и не плачь из-за отметок. Никогда не спорь по поводу отметок с учителем и не 

обижайся на него. Старайся все делать вовремя и думай о хороших результатах, они обязательно у 

тебя будут. 

Не ябедничай и не наговаривай ни на кого. 

Старайся быть аккуратным. 

Говори чаще: «Давай дружить», «Давай играть», «Давай вместе пойдем домой». 

Всегда помни: ты не лучше всех, но и не хуже всех! Ты – неповторимый для самого 

себя, родителей, учителей, друзей! 

Напечатайте и вывесите эти правила где-нибудь на видном месте в квартире или в комнате ребёнка. 

Обязательно обращайте внимания на них, хотя бы один раз в неделю. Договоритесь с ребёнком о 

времени, когда вы будете обсуждать, какие правила выполнил ребёнок, а какие – ему не удалось 

выполнить. Выявите причину невыполнения. Правила можно дополнить своими, важными именно 

для Вас пунктами. 

Что не нужно делать. 

Не надейтесь, что ребёнок всему научится в школе сам, самостоятельно справится с 

адаптационным периодом. 

Не отмахивайтесь от его страха. 

Не говорите, что он ведет себя глупо. 

Не обвиняйте ребенка в трусости и не стыдите его. 

Не стоит сравнивать ребёнка со сверстниками, высказывая негативные суждения по отношению к 

своему ребёнку. 

Никогда не ищите виноватых. 

Не нужно ругать ребёнка за страх. 

Не твердите ему, что ничего тут страшного нет, бояться нечего (для ребенка его страх вовсе не 

кажется пустяком). 

Не пугайте ребенка школой, занятиями и учителями. 

 


