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Особенности общения 

 

Рекомендации родителям застенчивых детей. 

«Быть застенчивым — значит бояться 

людей, особенно тех, которые по той или иной 

причине отрицательно воздействуют на наши 

эмоции». (Филип Зимбардо) 

Родители занимают в жизни ребенка основное место. Кто, как не они, 

должны помочь своим детям в преодолении застенчивости? Первое, над чем 

следует задуматься - это изменение стиля семейного воспитания. Известный 

американский психолог и психотерапевт Луиза Хей говорит, что ребенок 

относится к себе так же, как относятся к нему родители. Он точно так же себя 

ругает, как это позволяют себе родители. Он начинает себя не любить, а от 

нелюбви к себе рождаются все проблемы человека, в частности, болезни. 

Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя критиковать себя. Себя 

нужно любить. 

Человеку дана одна жизнь, во всяком случае, на земле. Если верить 

Эрику Берну, жизненный сценарий ребенку задают его родители. И он 

должен жить именно по своему собственному сценарию, а не 

ориентироваться на чужие стандарты, которые могут измениться. 

Основные задачи родителей: 

 

 

собственного достоинства. 

Позитивное восприятие. 

Не допускайте, чтобы ребенок говорил о себе плохо. Известно 

изречение: Никогда не говорите о себе плохо, за вас это сделают ваши. 

Естественно, прежде всего, сами не позволяйте говорить плохо о своем 

ребенке. Ребенок не должен быть таким, как все. Он должен быть самим 



собой. Помните, что ненависть к себе порождает утрату смысла жизни. В. 

Леви, отечественный психотерапевт и психолог, советует: 

- не сравнивать себя с другими, потому что каждый человек - 

индивидуальность; 

- перестать себя оценивать; 

- принимать себя как данность. 

Родители могут изменить Я-концепцию (Я-концепция - это 

самовосприятие) ребенка в позитивном направлении, если будут соблюдать 

определенные принципы: 

1. Развитие у родителей эмпатии – способности к пониманию ребенка и 

сопереживанию. Создавайте атмосферу доверия в своем доме, стимулируйте  

ребенка, чтобы он сам Вам говорил о своих проблемах, выслушивайте его, 

проявляйте сочувствие. Это приведет к тому, что ребенок будет чувствовать, 

что его понимают и принимают таким, каков он есть. Ведь застенчивый 

ребенок всегда опасается, что его высмеют и предадут. Этого допускать 

нельзя. 

2. Безусловное позитивное отношение – когда Вы принимаете ребенка 

со всеми его достоинствами и недостатками, не давая воли чувству 

неудовлетворенности поведением ребенка и желанию изменить его. Это,  

разумеется, не означает безоговорочно одобрять все негативное, что есть у 

Вашего ребенка, Вы должны понимать трудности, которые возникают у 

ребенка, и принимать ограниченность его возможностей на той или иной 

стадии развития. Не доверяйте чужому негативному мнению о своем 

ребенке. Часто, ребенка ругают, к примеру, воспитателя, учителя. Всегда 

разберитесь сами в ситуации и поймите, что могло спровоцировать 

нежелательное поведение вашего ребенка. 

3. Искренность – неподдельное выражение своих чувств, 

естественность. 

Ребенок должен испытывать в семье чувство безопасности и 

непринужденности. 



Самооценка и уверенность в себе. 

1. Повышение самооценки начинается с похвалы. 

2. Уверенность в себе вырабатывается за счет успеха. Ставьте перед 

ребенком задачи, которые он может решить. 

3. Изменяйте не ребенка, а его поведение. Поведение может быть 

неадекватным из-за отсутствия необходимых социальных навыков и 

высокого уровня тревожности. 

4. Понижайте тревожность всеми возможными способами. Например, 

ребенок комплексует из-за того, что у него криво растут зубы. Обратитесь к 

стоматологу, поставьте пластину. Хорошим помощником для снятия 

тревожности могут быть упражнения на расслабление - релаксация, 

медитация. 

5. Обучайте ребенка навыкам общения. Объясните ему, что для того, 

чтобы быть интересным для ровесников, нужно много читать, 

интересоваться явлениями и событиями и таким образом привлечь к себе 

внимание. 

6. Не позволяйте никому насмехаться над своим ребенком. 

Воспитание чувства собственного достоинства. 

Внушите ребенку, что он не может обладать только негативными 

качествами (если ему так кажется). Обязательно в нем есть много хорошего. 

Задача родителей - найти сильные стороны личности своего ребенка и 

помочь ему самому их обнаружить. Задача родителей - научить детей 

пользоваться достоинствами, не зацикливаясь на недостатках, то есть 

включать компенсаторные механизмы. Тогда ребенок поймет: Да, я слаб в 

математике, но зато я лучший спортсмен. 

Детям можно предложить самовыразиться в какой-то роли. Например, 

мысленно превратиться в другого человека, поговорить чужим голосом, 

придумать ситуации и проиграть поступки, не свойственные ребенку. 



Не воспитывайте детей пассивными и зависимыми от вас. Пусть они 

выражают несогласие с вами и вообще свое мнение. Конечно, послушные 

дети очень удобны, но "соглашатели" убивают собственную личность. 

Как можно раньше приучите детей к ответственности за свои поступки и 

принятию решений. Научите спокойно относиться к ошибкам, на которых 

учатся все и от которых никто не застрахован. 

Ребенок, преодолевший болезненную застенчивость, откроет для себя 

новый мир, почувствует вкус жизни и будет успешен и счастлив. 

Возьмите на вооружение ролевые упражнения из книги В. Леви 

"Искусство быть другим". Обратите внимание на книгу Т. Л. Шишовой 

"Застенчивый невидимка". В ней содержатся эмоционально-развивающие 

игры на преодоление застенчивости для детей 5 - 14 лет. 

Как родителям помочь застенчивому ребенку 

Коротко о главном: одна из основных причин застенчивости детей 

заключается в том, что их называют застенчивыми. Не позволяйте никогда и 

никому называть ребенка застенчивым - ни учителю, ни друзьям, ни 

родственникам, ни братьям и сестрам, ни незнакомым людям. 

Робкие и застенчивые дети не ощущают всей полноты жизни. Они 

ограничивают свой опыт, не подвергая себя неизбежным социальным  искам, 

и в результате не чувствуют себя уверенными в различных ситуациях. 

Неспособность войти в компанию и завести новых друзей будет 

преследовать их всю жизнь. И наконец, появится боль социального 

отторжения. К счастью, мы можем помочь детям чувствовать себя увереннее 

в группе, привив им навыки общения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Учим ребенка общаться 

Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимися, 

умеющими общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому 

удается разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми. Задача взрослых – помочь ему в этом. 

Способность к общению включает в себя: 

1. Желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»). 

2. Умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации. 

3. Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими («Я знаю!»). 

От рождения до 1 года ведущим типом деятельности (тем, в котором 

происходят основные качественные изменения психики ребенка) является 

непосредственно - эмоциональное общение с матерью. 

На первый взгляд новорожденный производит впечатление 

примитивного организма, зависимого от внешних воздействий. Да, у него 

есть элементарные рефлексы: сосательный, оборонительный, 

ориентировочный, хватательный, опорный и др. По данным исследования 

ученых, младенцы предпочитают человеческое лицо простым фигуркам, а 

трех-четырех недельный ребенок отличает лицо матери от лица незнакомого 

человека. Уже в первые недели малыш способен подражать выражению лица 

взрослого и быть инициатором контакта, в его распоряжении находятся такие 

средства общения, как улыбка и плач. На втором месяце жизни возникает 

специфическая человеческая потребность – в общении с другим человеком. 

У малыша она проявляется в «комплексе оживления». Эта реакция 

выражается бурным движением ручек и ножек. В три месяца ребенок уже 

выделяет близкого ему человека, а в шесть отличает своих от чужих. В это 

время для ребенка важно слышать голоса близких ему людей, чувствовать 

прикосновения, поглаживания – телесные контакты. 



Далее общение ребенка и взрослого начинает происходить в совместных 

действиях. 

От 1 года до 3 лет ведущий тип деятельности – предметно-

манипулятивный. Ребенок открывает для себя смысл и назначение предметов 

благодаря общению со взрослыми. 

Уже к полутора годам ребенок способен устанавливать связь между 

словом, обозначающим предмет, и самим предметом. В словаре появляются 

первые слова. Далее развитие способности к общению связано с развитие 

речи ребенка. 

Критериями гармоничных отношений между ребенком и родителями 

можно считать: 

- создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся; 

- признание права на индивидуальность, в том числе непохожесть на 

родителей; 

- сохранение независимости ребенка. Каждый человек имеет право на 

«секреты». 

В возрасте 3-7 лет ведущей является игровая деятельность, а ведущими 

потребностями становятся потребность в самостоятельности, новых 

впечатлениях и в общении. 

Большинство родителей уверены в том, что ребенку нужны теплый дом, 

хорошая еда, чистая одежда, хорошее образование и стараются всем этим 

обеспечить своих детей. Но не всегда хватает времени, душевных сил и 

просто знаний о том, как помочь ребенку в его трудностях, как стать не 

просто родителями, а настоящим другом. В этом поможет игра, например 

«Зеркало» (повторение движений другого человека), «Зоопарк» (подражание 

зверям).  Важным компонентом благополучного развития ребенка является 

формирование его адекватной самооценки, на становление которой большое 

влияние оказывают родители, зачастую не давая себе отчета в этом (уже с 

самого раннего возраста). Качества адекватной самооценки – активность, 

находчивость, чувство юмора, общительность, желание идти на контакт. 



Советы родителям по формированию адекватной самооценки: 

- не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь 

решать за него все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему 

непосильно. Пусть ребенок выполняет доступные ему задания и получает 

удовлетворение от сделанного; 

- не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он 

этого заслуживает. Помните, что похвала так же, как и наказание, должна 

быть соизмерима с поступком; 

- поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех 

начинаний, но также покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его; 

- не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. Подчеркните 

достоинства другого и покажите, что ваш ребенок может также достичь 

этого; 

- показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и 

неудачам. Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела; 

- не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим 

собой (тем, каким он был вчера и, возможно, будет завтра). 

Игры, позволяющие выявить самооценку ребенка: 

 «ИМЯ» - предложить ребенку придумать себе имя, которое бы он хотел 

иметь, или оставить свое. Спросите, почему нравится или нет имя. Это даст 

дополнительную информацию о восприятии и принятии имени ребенком. 

«Сорви шапку», «У нас все можно» и др. 

Принципы общения с агрессивным ребенком: 

- для начала поймите причины, лежащие в основе агрессивного 

поведения ребенка: он может привлекать к себе внимание, возможна 

разрядка накопившейся энергии, стремление завоевать авторитет, используя 

для этого не самые лучшие средства; 

- помните, что запрет, физическое наказание и повышение голоса – 

самые неэффективные способы преодоления агрессивности; 



- дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессивность, сместите 

ее на другие объекты. Разрешите ему поколотить подушку, помахать 

игрушечной саблей, разорвать на мелкие кусочки рисунок того объекта, 

который вызывает злость. Вы заметите, что в реальной жизни агрессивность 

ребенка снизилась; 

- показывайте ребенку пример миролюбивого поведения. Не обостряйте 

и не провоцируйте конфликт, не допускайте при ребенке вспышек гнева или 

нелестные высказывания о своих друзьях или коллегах, строя планы «мести»; 

- пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы 

любите, цените и понимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать 

или пожалеть. Пусть он видит, что нужен и важен для вас. 

Игры на выплеск агрессивности: 

«Брыкание» - ребенок лежит на спине, ноги свободно раскинуты. 

Медленно он начинает брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги чередуются 

и высоко поднимаются. 

Постепенно увеличиваются сила и скорость брыкание. На каждый удар 

ногой ребенок говорит «Нет», увеличивая интенсивность удара. 

«Кукла Бобо» - кукла для выплеска агрессии. 

«Разыгрывание ситуации» 

Как строить взаимоотношения с конфликтными детьми: 

- сдерживайте стремления ребенка провоцировать ссоры с другими. 

Надо обращать внимание на недружелюбные взгляды друг на друга или 

бормотания чего-либо с обидой себе под нос. Конечно, у всех родителей 

бывают моменты, когда нет времени или сил контролировать детей. И тогда 

чаще всего разражаются «бури»; 

- не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее 

возникновении и защищая своего. Старайтесь объективно разобраться в 

причинах ее возникновения; 



- после конфликта обговорите с ребенком причину его возникновения, 

определите неправильные действия вашего ребенка, которые привели к 

конфликту. Попытайтесь найти иные возможности способы выхода из 

конфликтной ситуации; 

- не обсуждайте при ребенке проблемы его поведения. Он может 

утвердиться в мысли о том, что конфликты неизбежны, и будет продолжать 

провоцировать их; 

- не всегда следует вмешиваться в ссоры детей. Например, когда два 

мальчика в ходе игры что-то не поделили и начали ссориться, лучше 

понаблюдать за этим конфликтом, но не вмешиваться в него – дети сами 

могут найти общий язык, и при этом они учатся общаться друг с другом. 

Если же во время ссор один из них всегда побеждает, а другой выступает 

«жертвой», следует прервать такую игру, чтобы предотвратить 

формирование робости у побежденного. 

Игры: «На кого я похож» - сравнение себя с животным, цветком, 

деревом 

«Спина к спине» - игра направлена на развитие умения договориться, 

при этом важно видеть собеседника. 

«Сидящий и стоящий». 

Застенчивость 

Последствия: 

- препятствует тому, чтобы встречаться с новыми людьми, заводить 

друзей и получать 

удовольствие от приятного общения; 

- удерживает человека от выражения своего мнения и отстаивания своих 

прав; 

- не дает другим людям возможности оценить положительные качества 

человека; 

- усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своем поведении; 

- мешает ясно мыслить и эффективно общаться; 



- сопровождается переживаниями одиночества, тревоги и депрессии. 

Помощь ребенку в преодолении застенчивости – разрешима, пока 

ребенок еще маленький. Т. к. с возрастом у застенчивого ребенка 

складывается определенный стиль поведения, он начинает отдавать себе 

отчет в этом своем «недостатке». 

Игры: рисуночная игра «Какой я есть и каким бы я хотел быть»; 

«Магазин игрушек», «Сборщики» 

Советы родителям замкнутых детей: 

Замкнутый ребенок в отличие от застенчивого не хочет и не знает, как 

общаться. 

- расширяйте круг общения вашего ребенка, приводите его в новые 

места и знакомьте с новыми людьми; 

- подчеркивайте преимущества и полезность общения, рассказывайте 

ребенку, что нового и интересного вы узнали, а также какое удовольствие 

получили, общаясь с тем или иным человеком; 

- стремитесь сами стать для ребенка примером эффективно 

общающегося человека; 

- если вы заметили, что, несмотря на ваши усилия, ребенок становится 

все более замкнутым и отстраненным, обратитесь за квалифицированной 

помощью. 

Отдельную группу детей составляют дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью. Дефицит внимания – неспособность 

удерживать внимание на чем-либо, что необходимо усвоить в течение 

определенного отрезка времени, а гиперактивность – чрезмерная активность, 

слабый контроль побуждений. Причины возникновения данных отклонений 

многопочвенны. В домашней программе коррекции детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности должен преобладать поведенческий 

аспект: 

1. Изменение поведения взрослого и его отношения к ребенку: 

- проявляется достаточно твердости и последовательности в воспитании; 



- контролируйте поведение ребенка, не навязывая ему жестких правил; 

- не давайте ребенку категорических указаний, избегайте слов «нет», 

«нельзя»; 

- стройте взаимоотношения с ребенком на взаимопонимании и доверии; 

- реагируйте на действия ребенка неожиданным способом (шутите, 

повторите действия ребенка, сфотографируйте его, оставьте в комнате 

одного и т. д.); 

- повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз; 

- не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения за 

проступок; 

- выслушайте то, что хочет сказать ребенок. 

2. Изменение психологического микроклимата в семье: 

- уделяйте ребенку достаточно внимания; 

- проводите досуг всей семьей; 

- не допускайте ссор в присутствии ребенка. 

3. Организация режима дня и места для занятий: 

- установите твердый распорядок дня для ребенка и всех членов семьи; 

- чаще показывайте ребенку, как лучше выполнить задание, не 

отвлекаясь; 

- снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения 

ребенком задания; 

- избегайте по возможности больших скоплений людей; 

- помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и 

нарастанию гиперактивности. 

4. Специальная поведенческая программа: 

- придумайте гибкую систему вознаграждений за хорошо выполненное 

задание и наказание за плохое поведение. 

- не прибегайте к физическому наказанию 

- чаще хвалите ребенка, т. к. он чувствителен к поощрениям 

- составьте список обязанностей ребенка и постепенно расширяйте его, 



предварительно обсудив их с ребенком 

- воспитывайте в детях навыки управления гневом и агрессией 

- не старайтесь предотвратить последствия забывчивости ребенка 

- не разрешайте откладывать выполнение заданий на другое время 

Помните, что словесные убеждения, призывы, беседы редко 

оказываются результативными, т. к. гиперактивный ребенок еще не готов к 

такой форме работы. 

Для детей с дефицитом внимания и гиперактивности наиболее 

действенными будут средства убеждения «через тело»: 

- лишение удовольствия, лакомства, привилегий 

- запрет на приятную деятельность, телефонные разговоры 

- внеочередное дежурство на кухне и т. д. 

Надеюсь, что мои рекомендации помогут семьям в вопросах воспитания 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Воспитание дружеских отношений в игре 

Творческие игры создаются самими детьми. Тематика этих игр 

многообразна. Дети изображают быт семьи, строительство новых домов, 

наши праздники. В этих играх чаще всего их внимание привлекают 

отношения между людьми - заботы матери, ласковое обращение бабушки и 

других членов семьи, поведение детей. Вот две девочки играют в «дочки-

матери». Одна из них обращается со своей «дочкой» ласково, внимательно, 

терпеливо. Другая «мама» проявляет к «дочке» чрезмерную строгость: строго 

выговаривает за непослушание, часто наказывает. Ясно, что поведение этих 

двух девочек в игре навеяно различными впечатлениями, которые, как в 

зеркале отражают отношение между родителями и детьми в одной и другой 

семье. Часто по играм детей можно судить о взаимоотношениях не только 

детей и родителей, но и других членов семьи: бабушки, дедушки и т.д.  

Большое место в творческих играх занимает отображение труда 

взрослых: дети играют в поезд, пароход, с большой любовью изображают 

смелых воинов. Однако родители всегда должны помнить, что без 

знакомства с окружающим, без чтения доступных детям книг, рассказов, 

сказок, стихов, без внимания и заботы о правильном и разумном развитии 

детей - их игры будут бедными по содержанию. 

Такие игры не могут двигать вперёд физическое, нравственное и 

умственное развитие ребёнка. Заимствуя содержание игр из окружающей 

действительности, дети, однако, не механически копируют эту жизнь, а 

перерабатывают впечатления жизни в своём сознании, раскрывают в играх 

свой характер, выявляют своё отношение к изображаемому. Семья, детский 

сад показывают детям пример любви к труду, к своему городу. Дружеские 

отношения друг к другу. Все эти качества проявляются в играх детей.  

У детей игры занимают самое большое место. Тематические игры, в 

большинстве случаев, подсказываются имеющимися игрушками, которые 



являются первичным организующим началом в играх детей. Дети быстро 

переходят от одной роли к другой. Родители должны заботиться не столько о 

том, чтобы накупить как можно больше игрушек, сколько о тщательном из 

отборе, чтобы они были доступными, яркими, способными побудить ребёнка 

к полезной игре. 

Вовремя дать ребёнку нужную игрушку - значит поддержать и оживить 

его игру. Уже в младшем возрасте дети любят несложные сказки, 

сопровождаемые действием. 

Бабушка Кати много играла с четырёхлетней внучкой. Их любимая игра 

называлась «Репка». «Посадила бабка репку», - задумчиво начинала бабушка, 

и говорит: «Расти, расти, репка, сладкая, крепкая, большая-пребольшая.» 

Выросла репка большая, сладкая, крепкая, круглая, жёлтая. Пошла бабка 

репку рвать: тянет, потянет, вытянуть не может... (Тут бабушка показывала, 

как она тянет упрямую репку.) Позвала бабка внучку Катю (Тут Катя 

хваталась за бабушкину юбку): Катя за бабку, бабку за репку - тянут-потянут, 

вытянуть не могут. Позвала Катя брата, а он только того и ждал, чтобы 

уцепиться за Катю. Брат за Катю, Катя за бабку, бабка за репку - тянут-

потянут ... вытянули репку. И тут у бабушки в руках появилось неведомо 

откуда взявшееся яблоко, или пирожок, или настоящая репка. Ребята с 

визгом и восторгом повисали на бабушке. И она вручала им гостинцы. Детям 

так нравилась эта сказка-драматизация, что, едва переступив бабушкин 

порог, Катя просила: «Бабушка, бабушка, потянем репку!» 

Большой интерес проявляют дети к строительному материалу. Иногда 

по ходу игры ребёнку нужно построить пароход или автомобиль. Родители 

помогают ребёнку осуществить его замыслы и показывают, как нужно 

строить. Использование строительного материала в играх развивает 

воображение ребёнка, так как этот материал можно применять самым 

различным образом. Дети сооружают всевозможные постройки, часто это 

делается в связи с задуманной игрой: куклам дом, кроватку; лётчику - 

самолёт и т.д. 



У детей 4-5 лет содержание творческих игр обогащается под влиянием 

воспитания, в связи с ростом их самостоятельности и расширением круга 

представлений. Они не удовлетворяются уже изображением отдельных 

эпизодов, а придумывают разные сюжеты. Если раньше, 

например, поезд изображался движениями и звуками, напоминающими 

гудки и шум паровоза, то теперь появляются роли машиниста, кондуктора, и 

поезд не просто идёт, а перевозит пассажиров и грузы. Дети пяти лет умеют 

сделать нужную постройку, находят разнообразное применение игрушкам. 

Их речь настолько развита, что они могут изображать различные сценки, 

говоря за действующих лиц. Они легко превращаются в папу и маму, в 

пассажира и в машиниста. 

Для выполнения взятой на себя роли, ребёнок использует игрушки и 

различные предметы, которые способствуют созданию образов. Сюжетные 

игрушки (кукла, мишка, лошадка, автомобиль и др.) наталкивают ребёнка на 

определённые игры. Например: на лошадке можно ездить верхом, возить 

грузы, поить её. В посуде - готовить обед или угощать из неё чаем куклу и 

т.д. Что касается предметов и материалов, то их дети в играх используют по-

разному. 

Кубики и кирпичики - изображают хлеб, пирожное или стол, стул. 

Взрослые должны внимательно относиться к задуманному игровому замыслу 

ребёнка и не разрушать его игру только потому, что им кажется смешным, 

что прутик в игре может быть и лошадкой. В творческих играх дети не 

только отражают накопленный опыт, но и углубляют свои представления об 

изображаемых событиях, о жизни. Ребёнок, как и взрослые, познаёт мир в 

процессе деятельности. В конкретных действиях, связанных с выполнением 

роли, ребёнок обращает внимание на многие стороны жизни, которые он без 

игры и не заметил бы. В ходе игры он должен действовать так, как это 

требует роль, что так же обогащает его представления, делает их более 

живыми. 



Ребёнок, например, не один раз наблюдал, как действует дворник, но 

когда он изображал дворника, его представления становились ярче и 

содержательнее, особенно в коллективных играх, когда действия товарищей 

подсказывают ему, как надо поступать дальше, дружно договариваться о 

дальнейших действиях. Под воздействием родителей и воспитателей 

интересы детей становятся всё более устойчивыми и  целеустремлёнными, их 

игры продолжаются намного дольше, обогащаясь эпизодами и давая простор 

для развития воображения. И чем содержательнее и интереснее игра, чем 

более устойчивы правила в игре, тем больше дети говорят друг с другом, 

лучше понимают друг друга, умеют быстрее найти общие интересы и 

запросы. Речь их совершенствуется, становится ярче. В их речи 

формируются мысли о тех сторонах жизни, которые они изображают в игре. 

В игре ребёнок испытывает сложные и высокие чувства коллективной 

ответственности, дружбы и товарищества, он приучается согласовывать свои 

действия с действиями других детей, подчинять свои стремления ходу игры, 

воле товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Как научить ребенка быть благодарным - 8 советов 

Многое мы принимаем в жизни по умолчанию. И понимаем, как много у 

нас на самом деле есть, только когда этого лишают или показывают 

красочный пример людей, у которых нет ничего. Как же в этой ситуации 

научить ребенка благодарности? А заодно и себе напомнить об этом. 

1. Подавайте хороший пример. 

Дети склонны подражать тому, что они видят дома, поэтому убедитесь, 

что они видят ваше собственное благодарное отношение. Когда ваши дети 

делают что-то доброе или как-то помогают вам, не важно, насколько велика 

или мала эта помощь, поблагодарите их за нее. Не жалейте времени, чтобы 

обращать внимание на их маленькие добрые дела, от этого тоже случаются 

чудеса с их самоуважением. В дополнение пусть ваши дети видят, как вы 

благодарите других, вашего супруга или супругу, например, за 

приготовление великолепной еды, учителей, которые внесли перемены в 

жизнь ваших детей, а возможно, и доброжелательного продавца, который 

помог вам в магазине. Подумайте, что для вас делают близкие, а вы 

принимаете это как должное, ведь вам никто ничего не должен.  

2. Говорите о благодарности каждый день. 

Одно простое, но проверенное и действенное предложение, — это 

говорить с вашими детьми каждый день о том, за что вы благодарны. Даже 

когда вы выражаете благодарность за, казалось бы, обычные вещи — 

красивое небо, новый снегопад, день, когда ваши дети помогают вам и 

слушаются, — вы учите своих детей быть благодарными в жизни за малое. К 

тому же у детей входит в привычку умение находить хотя бы одну вещь за 



день, за которую можно быть благодарным, как бы плох ни был весь 

остальной день.  

3. Традиция. 

Попробуйте привить своей семье традицию каждый день за что-то 

благодарить друг друга. Мы так много делаем и так мало замечаем. Пусть 

сегодня вы скажете мужу спасибо за то, что он купил хлеба, а он вам за ужин, 

но ребенок будет видеть, что даже в таких мелочах помощь ценна и за нее 

нужно благодарить. Пусть малыш тоже найдет что-то, за что он благодарен. 

Так он еще раз переживет хороший момент своего дня. К тому же 

проявление благодарности поднимает настроение! 

4. Помогайте другим. 

Если вы решили отдать старые вещи в детский дом или какие-то старые 

игрушки ребенка менее обеспеченной семье, сделайте это вместе с ребенком. 

Для него важно будет увидеть, что то, как живет он - не стандарт, так бывает 

не у всех. Главное, не вытаскивайте из ребенка эту благодарность, иначе есть 

риск вогнать его в чувство вины за то, что ему хорошо, а другим плохо. 

Просто показывайте ему все стороны жизни, и он сам поймет. 

 5. Научитесь замечать мелочи. 

Дети умеют это лучше нас, но нам нужно научиться заострять на этом 

внимание и показывать контраст. Сегодня солнечный день - это прекрасно, а 

где-то идут дожди и детки сидят дома. Мы едем в комфортном автобусе. Мы 

живем возле моря. Мы кормим птичек и делаем им приятное. Это мелочи, 

которые обходят наше внимание обычно. За это не обязательно благодарить 

ребенку, то это важно замечать, что в его душе стирался штамп жизни "по 

умолчанию". 

6. Учите видеть ценность не в материальном. 

Научить ребенка говорить заученное спасибо за подаренную конфету, не 

очень трудно. Труднее научить его замечать, что тетя, которую он полгода по 

скайпу звал в гости, приехала за 2 тысячи километров, чтобы побыть с 

малышом. Что бабушка не подарила подарок, но приготовила вкусный стол 



порадовать внучка. Объясняйте ребенку ценность времени, проведенного с 

ним, ценность советов, которые ему дают и т.д. 

 7. Пишите благодарственные записки. 

Если малыш умеет писать, пусть пишет сам, нет - пишите вы. В 

письменной форме благодарность за подарки, за угощения, за развлечения. 

Особенно это важно в дни праздников, когда ребенку уделяют много 

внимания. 

8. Ролевые игры 

если вы замечаете, что ваши дети в последнее время забывают о 

благодарности, придумайте какую-нибудь ролевую игру. Например, спросите 

своих детей, что бы они чувствовали, если бы долго выбирали какой-то 

особенный подарок другу на день рождения, а он бы забыл поблагодарить их 

или не очень бы заинтересовался подарком. Или что бы они испытали, если 

бы они старались изо всех сил, желая кому-то помочь, а на их доброту не 

обратили бы внимания? Возможность посмотреть на ситуацию с другой 

точки зрения может оказаться тем легким толчком, который поможет им 

больше ценить заботу и быть благодарным другим людям. 

При всем этом помните, что из ребенка нельзя тянуть благодарность. 

Заученные "спасибо" - это не благодарность. Благодарность это то, что идет 

от сердца. А это прививается со временем и осознается ребенком по мере 

взросления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Нестандартные решения типичных затруднений во 

взаимоотношениях родителей с детьми 

 Во взаимоотношениях родителей с детьми возникают ситуации, когда 

родители не знают, как поступить в отношении ребенка, колеблются в 

принятии решений, часто действуют спонтанно, подчиняясь сиюминутным 

эмоциям. Можно выделить типичные проблемные ситуации, в решении 

которых помогут наши «нестандартные» советы. 

Как остановить чужие вредные действия? 

Нередко возникают ситуации, когда во время игр детей их 

эмоциональное и психическое состояние перерастает в неуправляемое 

поведение. Дети кричат, пинают, толкают друг друга, кидаются игрушками, 

во время бега «сметают» все на своем пути. Буйство чувств ребенка 

наставлениями взрослого, криком, взыванием к долгу или морали за частую 

остановить невозможно. Бессознательное управляется через бессознательное. 

Какие же приемы можно использовать в таких ситуациях. Переключение 

(отвлечение). Крик «Пожар!», неожиданное включение или выключение 

света, отвлекающий звуковой сигнал (колокольчик, барабан, звонок 

мобильного телефона и др.) наверняка смогут остановить разбушевавшихся 

детей. Игра. Вводится правило: первый, кто остановится, получает приз в 

виде поощрения. Или, кто выше подбросил, тот победил, а остальные 

выбывают из игры. Постепенное снижение. Громко включить бурную 

музыку постепенно снижая звук. Буйство детей будет уменьшаться при 

снижении звукового сопровождения и замрет с исчезновением звука. 



Как отучить агрессора от драки?  

Видя, как собственный ребенок бьет более слабого малыша, чаще всего 

родители подбегают к своему ребенку с назиданиями, а иногда и наказывают 

его шлепками. Чтобы наказать своего, нужно пожалеть другого. Хочешь 

наказать своего «агрессора», прежде пожалей у него на глазах чужого 

обиженного, а его самого не замечай. Худшего наказания трудно придумать. 

«Мама меня не любит, а любит тех, кого я обижаю». Потрясения ребенка 

хватит на долго. В подсознании четко зафиксируется: обижать других – 

страшно. И помните: кто щадит виновных, тот наказывает невиновных. 

Наказывать или не наказывать? 

Наказывая ребенка следует помнить «Правила горячей плиты». 1. 

Горячая плита наказывает только руку, а не всю личность. Это означает, что 

наказывать нужно за конкретное действие, поступок, а не за несовершенство 

личности. 2. Горячая плита наказывает сразу, не откладывая. 3. Горячая 

плита наказывает всех, у нее нет любимчиков и нелюбимых. 4. Горячая плита 

наказывает больно, но за дело. 5. Горячая плита наказывает, но не 

уничтожает. 6. Обжегшийся имеет право полечить поврежденную руку. И 

еще раз напомню: кто щадит виновных, тот наказывает невиновных.  

Как устоять от просьб или требований ребенка? 

Типичная ситуация, когда ребенок истерически кричит: «Дай, дай или 

купи, купи!» Как собственной сдержанностью погасить чужое буйство. Как 

усмирить такого агрессора и не пойти у него на поводу? Сопротивляются 

почти все, но не у всех родителей это получается. В таких ситуациях могут 

быть полезны следующие приемы. «Соломенное чучело». Этот прием 

означает уступить в малом, чтобы выиграть в большом. («Я покупаю тебе эту 

игрушку, но ты за это каждый день выносишь мусор»). «Обманный 

маневр». Посмотри направо, но пойди налево. («Пойди умойся! Ну, раз не 

хочешь умываться, я не достану тебе конфету»). «Заезженная пластинка». 

В любом поединке выигрывает тот, у кого хватает настойчивости, терпения и 

выдержки. Это и есть прием «Заезженной пластинки». Безобидный, но 



действенный прием. Он ломает почти любые преграды. Но у него есть свои 

правила: 1. Нельзя раздражаться. Тон речи взрослого должен быть 

спокойным. Лицо доброжелательное от начала и до конца. 2. Соглашаться со 

всем, что говорит другая сторона, отказывая в требовании ребенка. («Да, я 

понимаю, что ты хочешь, но конфеты с елки не берут»). 3. Быть настойчивым 

и играть свою пластинку до самого конца, до победы. Этот прием трудный, 

но значительно эффективней и лучше, чем крики, истерики, угрозы, 

обвинения и оценки со стороны взрослого. Отвлечение на что-то другое. 

Особенно на маленьких детей это действует эффективно. («Пойдем 

посмотрим на живую лошадку». 

Уступать или не уступать? Великая сила уступок. 

Логически рассуждать с ребенком – прекрасное занятие, если только вы 

умеете понимать логику ребенка, не теряя собственной. В любых 

переговорах сталкиваются интересы сторон. Где должна проходить граница? 

Без уступок не обойтись. Но встает вопрос, на какие уступки идти? И когда 

идти на них? Как уступать без потерь и поражений? На эти вопросы 

родителям помогут ответить характеристики видов уступок. Они бывают 

односторонние и взаимные. Односторонняя уступка предполагает, что вы 

ничего не ждете взамен. Уступили и все. Сделать уступку – значит охотно 

или неохотно допустить что-либо, отказаться от чего-либо, чем-то 

пожертвовать. В каких случаях может встать вопрос о такой уступке? Когда 

хотите уменьшить потери; когда хотите продемонстрировать силу, т.е. 

доказать, что можете позволить себе делать уступки; когда понимаете. Что 

противоположная сторона права и заслуживает уступки; когда хотите 

продемонстрировать искренность своих намерений; когда не видите выхода 

из тупика, кроме, как уступить; когда хотите получить большее, уступив в 

малом. Взаимные уступки носят название «Око за око» или «Зуб за зуб». Их 

логика проста: «Я сделаю то-то и то-то, если взамен ты сделаешь это». Такой 

вид уступок целесообразен при следующих условиях: когда хотите найти 

компромисс, когда хотите найти выход из тупика, когда хотите выработать 



конструктивные варианты решения, когда хотите найти способы подсластить 

пилюлю, когда закладываете свои явно манипулятивные цели. 

Истина не в словах говорящего, а в ушах слушающего. 

Когда говорят: «Как с гуся вода», означает, что вода шла, да не 

намочила гуся. Если бы взрослые и дети были способны пропускать мимо 

ушей многие запреты, насколько бы счастливей была бы жизнь? Есть ли 

формулы убедительности? Как вбить что-то в чужую голову? Также, как и 

кормить ребенка кашей. 1.Каша должна быть вкусной. 2.Ложка должна 

входить в рот, т.е. подаваться порциями. 3.Каша должна успевать 

перевариваться. Никогда не взывайте к лучшей стороне человека, он может 

ее и не иметь. Взывайте к его заинтересованности – это значительно 

эффективней. Если вы обращаетесь к ребенку, считая, что он глуп, ребенок 

вас не услышит. Стоит помнить и о форме убеждения. Люди, в том числе и 

дети, поверят чему угодно, если вы скажете это шепотом. Не кричите! 

Кричащего не слышно. Еще одно золотое правило оратора. Хочешь 

понравиться – выступай короче. Каковы же могут быть приемы убеждения. 

1.Прием «Будущее» («Рай» или «Ад»). Заставить заглянуть в будущее и 

показать «Рай», в который можно прийти, если принять то, что предлагаем 

мы. («Если разобьешь чужое окно, мне предъявят штраф. Поэтому я не смогу 

купить тебе велосипед, который ты просишь. Так что решай, что для тебя 

важнее, позабавиться или ездить на велосипеде»). 2.Прием «Магия». Придать 

предложению мистический настрой, притягивающий как магнит, придать 

предложению таинственность и фантазию. («Есть примета, что камень 

отстреливает память. Тот, кто ими балуется, становится глупым. В школе 

таких не любят, все их начинают дразнить»). 3.Прием «Ахиллесова пята». 

Этот прием означает найти скрытые и тайные интересы, комплексы, страхи, 

мечты и воздействовать на них. 4. Прием «Референтные группы». 

Действовать через других людей, на которые хочет походить ребенок, или не 

хочет походить. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 способов договориться с ребенком 

1. Объясните. 

Иногда дети балуются и не слушаются родителей, потому что им не 

понятна причина, по которой нужно вести себя иначе. Объясните ребенку, 

почему сейчас вы никак не можете остановиться на площадке и поиграть. 

Только не ругайтесь, а объясните. 

Фразы «Я же тебе сто раз говорила! Ну, сколько можно говорить - не 

пойдем мы играть на площадку!», «Почему? Почему? Потому что я так 

сказала» – объяснением не считаются. 

Объяснения, к примеру, могут звучать так: 

«Мы не можем сейчас здесь поиграть, потому нам нужно заплатить за 

электричество. Иначе у нас дома отключат свет, и ты не сможешь посмотреть 

мультфильм». 

«Кажется, я замерзла, если мы сейчас не пойдем домой, я заболею, мне 

будет плохо, я уже не смогу с тобой играть». 

«Нельзя брать чужое в гостях без спросу, потому что нас в гости могут 

больше не позвать». 

2. Предложите выбор. 

Способ, который, скажу вам по секрету, срабатывает даже со взрослыми. 

Не настаивая на том, что требуется от ребенка, предложите ему выбрать из 

вещей, не таких существенных. Например, ребенок говорит, что не будет суп, 



а хочет конфеты, спросите его, он будет борщ с хлебом или без? Или какую 

конфету – шоколадную или с орехами он будет после того, как съест суп? Не 

хочет убирать игрушки? Задайте вопрос: после уборки он будет рисовать или 

ему почитать сказку? В этом случае, у ребенка появляется ощущение своей 

важности и значимости, к тому же создается иллюзия, что он решает не 

только про выбор конфеты, но и про сам суп. 

3. Предложите пофантазировать: если бы ты мог, чтобы ты сделал? 

Такие фантазии помогают отвлечься от текущей проблемной ситуации, к 

тому же малыш чувствует вашу поддержку и заинтересованность. Скажите 

ему: да если бы я могла, то я бы тебе тоже наколдовала сто игрушек!!! И сто 

мультиков! И мы бы тогда смотрели их с утра до ночи!!! Было бы здорово, 

правда? А сейчас пора ложиться спать. 

4. Обозначьте ребенку суть проблемы/констатируйте факт. 

«Я вижу, что игрушки до сих пор не убраны, ходить в комнате по-прежнему 

неудобно, значит, игры в прятки отменяются». 

«Ты до сих пор не одета… Кажется, наша прогулка в лес откладывается».  

«Ты уже смотришь пятый/десятый мультфильм, если он не окажется 

последним, завтра ты, к сожалению, не посмотришь ни одного». 

5. Узнайте мнение самого ребенка, как решить данную ситуацию.  

Выслушайте все его варианты, предложите свои и выберите тот, который 

оптимально подходит. Самое главное здесь, не высмеивать идеи ребенка, не 

критиковать, а серьезно, как со взрослым, обсудить ситуацию. 

"Например, ребенок все время опаздывает в школу, потому что допоздна 

смотрит телевизор. Предложите, как вариант, лишить его просмотра 

телепередач или какие-то другие меры наказания. А ребенок, возможно, 

предложит вариант пропускать первый урок в школе, будить его пораньше 

или помогать с уроками, чтобы он успевал сделать их вовремя, для того, 

чтобы в итоге телевизор посмотреть". 

6. Пойдите на поводу у ребенка. Иногда, и когда ситуация это позволяет, 

сделайте так, как хочет малыш, чтобы он сам имел возможность оценить 



последствия своих собственных поступков. К примеру, вы договорились, что 

в магазине купите какую-то определенную игрушку. А ребенок увидел 

другую, захотел и ее тоже. Объясните, что если вы купите вот эту машинку, 

на паровоз денег уже не хватит. Если малыш настаивает – купите. А потом 

спокойно, не ругаясь, когда он будет плакать из-за того, что паровоз так и не 

купили, объясните, почему так произошло. 

Если вы хотели посмотреть интересную передачу, а ребенок хочет 

задержаться в гостях или на улице – задержитесь, потом вместе подумаете, 

почему же на просмотр передачи вы так и не попали. 

7. Включитесь в игру ребенка. Если малыш чем-то увлеченно занят, не 

спешите прерывать его занятие. Подойдите и мягко поинтересуйтесь, во что 

он играет, что делает, что рисует. Минут 5-10 поиграйте с ним. После такого 

включения в его деятельность, ему самому будет легче услышать вашу 

просьбу. 

8. Предложите альтернативу. Если что-то «забираете» у ребенка, чего-то 

его лишаете, будь то мультик, прогулка или игры среди разбросанных 

игрушек, предложите альтернативу – игрушки надо убрать, чтобы мы смогли 

порисовать, телевизор выключаем, потому что будем строить дом, с 

прогулки уходим, чтобы дома полепить из теста. 

Конечно, всегда легче и проще, когда ребенок делает то, что нужно без 

напоминаний и усилий с вашей стороны. К сожалению, так бывает крайней 

редко. Поэтому осваивайте искусство договариваться, и для конфликтов у 

вас просто не будет причин! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как отвечать на детские вопросы? 

 Относитесь к вопросам детей с уважением, не отмахивайтесь от них. 

 Внимательно вслушайтесь в детский вопрос, постарайтесь понять, что 

заинтересовало ребенка. 

 Давайте краткие и доступные пониманию ребенка ответы. 

 Ответ должен обогатить ребенка новыми знаниями, побудить к 

дальнейшим размышлениям. 

 Поощряйте самостоятельную мыслительную деятельность ребенка. 

 В ответ на вопрос ребенка постарайтесь вовлечь его в наблюдения за 

окружающей жизнью. 

 Отвечая на вопрос ребенка, воздействуйте на его чувства.  

 Воспитывайте в нем чуткость, тактичность к окружающим людям. 

 Если ответ на вопрос недоступен пониманию ребенка, не бойтесь ему 

сказать: «Пока ты еще мал. Пойдешь в школу, научишься читать, узнаешь 

много нового и сам сможешь ответить на свой вопрос». 

При этом следует помнить мудрый совет В. А. Сухомлинского: 

 "Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками 

радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось 

ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал". 



По возможности надо побуждать ребёнка к дальнейшим наблюдениям и 

рассуждениям, к самостоятельному поиску ответа на возникший вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 советов маме, которые помогут папе обрести взаимопонимание с 

малышом 

1.Пусть папа приобщается к уходу за ребенком с первых дней жизни. 

Поначалу это выражается в простом уходе: купании, прогулке, кормлении из 

бутылочки. Каждое действие должно сопровождаться словами и улыбкой, 

обращенными к ребенку. 

2. Папы отличаются от мам еще и тем, что играют с детьми в другие 

игры – более подвижные и энергичные. И дети просто обожают это! Не 

реагируйте негативно на игру, если она вам не нравится только потому, что 

не похожа на ваши игры с ребенком.  

3.   Почему-то папы больше общаются с собственными детьми в 

общественных местах, таких как зоопарк или цирк. Чаще устраивайте 

подобные выходы в свет! 

4. Папы, проводящие много времени с детьми, становятся для них 

важной фигурой и моделью поведения, которой малыш следует в будущем. 

Чем активнее такое общение, тем лучше воздействие, оказываемое на 

психическое состояние ребенка. 

5. Одни родители считают, что малыша нельзя ни в чем ограничивать, 

чтобы не помешать проявлению его творческих способностей. Другие ждут 

от ребенка абсолютно взрослого поведения, ответственности за все слова и 



поступки. Безусловно, лучше придерживаться золотой середины: ребенок 

должен знать о существующих рамках, но любые запреты не должны совсем 

ограничивать его свободу. 

6. Выдвигайте разумные требования и настаивайте на их выполнении: 

ребенок должен четко знать, чего от него ждут. Проще поддерживать 

желательное поведение, чем бороться с нежелательным. 

7. Папы обычно более строги в наказаниях, поэтому важно следить за 

тем, насколько категорично отец высказывается. Но даже если вы не 

согласны с папиными методами воспитания, ни в коем случае не обсуждайте 

этот вопрос в присутствии ребенка, поговорите наедине. 

8.   Ребенка нужно хвалить! Но не забывайте хвалить и папу – нельзя 

оставлять его заслуги и достижения незамеченными. 

9.   Помните, что ваши супружеские отношения – пример для ребенка, 

которым он будет руководствоваться в своей будущей семейной жизни. 

10.     И самый главный совет, который можно дать мамам и папам – 

любите своего ребенка! Об этом он точно будет помнить всю жизнь. 

Памятка “Советы любящему папе” 

 Уделяйте ребенку свое свободное время. После работы хочется 

отдохнуть, но ведь это и единственная возможность пообщаться с 

ребенком. Расспросите, как малыш провел день, поиграйте с ним. 

 Обнимайте ребенка. Отец не должен стесняться проявлять свою 

любовь. Детям нужен тактильный контакт, и не только с мамой. 

 Играйте с ребенком в подвижные игры, подтягивайтесь вместе на 

перекладине, поиграйте в футбол, бадминтон, зимой – в хоккей. 

 Займитесь “маминой” работой. Заботы, которые традиционно 

считаются “мамиными”, не обязательно должны быть только ее 

обязанностями. Отец должен участвовать в их выполнении столько, 

сколько он может. Это отличный шанс продемонстрировать свою 

привязанность. 



 Читайте ребенку книги. Это интересное и занимательное занятие, 

а привычка читать очень пригодится детям в жизни, поэтому важно 

привить ее как можно раньше. Кроме того, вы хорошо и с пользой 

проведете время вместе. 

 Поддерживайте маму. Не ссорьтесь с женой при детях, ваше 

отношение – пример для подражания. Будьте одной командой, если вы в 

чем-то не согласны с супругой, обсудите это наедине. 

 Повышайте детскую самооценку. Показывайте ребенку, что вы 

его цените, проводя с ним время, обучая, хваля его результаты и 

достижения.  

«Дети святы и чисты… Сами мы можем лезть в какую угодно яму, но их 

должны окутывать в атмосферу, приличную их чину. Нельзя безнаказанно 

похабничать в их присутствии…, нельзя делать их игрушкою своего 

настроения: то нежно лобызать, то бешено топать на них ногами…» 

(А.П. Чехов) 

Не слишком ли часто слышат дети такие фразы от своих родителей: 

«Давай завтра…», «В выходные дни точно…», «Я очень устала…», «Я 

зарабатываю деньги, у меня нет времени на игры…», «Завтра пойдёшь в 

детский сад и нагуляешься…», «Учись играть сам с собой…» и так далее. 

Правда ли,  что  родителям всегда некогда?  А, может,  причина отказа  от 

игр со своим ребёнком не только в нехватки времени, но и   в отсутствии  

настроения?   Не стоит забывать, что растить ребёнка – это серьёзная,  

ежедневная  работа.  Всем известно, что на любой работе есть чёткий план на 

день. Не успеешь что-либо выполнить, поощрения не жди, а наоборот, 

порицания и наказания. Так и с детьми. Чем больше мы уделяем детям 

внимания, тем больше времени они уделят вам, когда повзрослеют. Но не 

следует ежесекундно опекать  малыша, у него должно быть время, чтобы 

побыть наедине с собой, так же, у него должно быть своё собственное 

пространство, свой уголок  уединения. 



Забота о ребёнке, как лекарство, прописанное доктором. Если вы даёте  

дозировку меньше положенной, то лечение может быть неэффективным.  

Если передозировать, могут появиться «побочные эффекты».  В воспитании 

хороша «золотая середина». Да и лекарства бывают разные (их выбор 

зависит от профессионализма доктора и интуиции родителей).  То есть,  

главное совсем не то, сколько вы потратите времени на своего ребенка, а как 

вы с ним его проведете. Ведь уделять внимание ребенку можно по-разному, 

при этом вовсе и не нужно бросать свои дела, а общаться в процессе их 

выполнения. Достаточно обращать внимание на малыша, говорить с ним, 

чему-то учить, что умеете вы, и ребенок этому будет очень рад. 

Самое главное в общении с детьми быть искренним и естественным. 

Дети  сразу чувствует ложь и фальшь. Поэтому для общения с ними 

необходимо настроиться и забыть про свои заботы, быть веселым и 

непринужденным. Вот тогда время, проведенное с сыном или дочерью, 

принесет огромную радость вам обоим. Не забывайте устраивать в доме 

праздники, сопровождающиеся не только традиционным застольем, а 

насыщенные всевозможными развлечениями и сюрпризами для всех членов 

семьи. Не забывайте и про культурный отдых: театры, цирки, музеи, и про 

загородную прогулку. Способов время препровождения родителей с детьми 

великое множество – Было бы желание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние животные в жизни ребенка 

В жизни каждого родителя наступает момент когда его малыш 

обращается с просьбой о покупке домашнего животного, обычно это кошки 

или собаки конечно у взрослых найдется куча отговорок чтоб не заводить 

питомца : необходимо делать прививки, много шерсти, микробы, выгуливать 

питомца, родителей понять можно, а ребенка – необходимо, но стоит 

задуматься так ли это плохо если малыш уже готов заботиться о ком то еще, 

и потом, не забывайте сколько плюсов в этом если у вас появиться домашние 

животное, ребенок взрослеет, хочет чтоб его жизнь была наполнена чем то 

важным, стремиться помогать, приносить пользу, в характере формируются 

положительные стороны, например такие качества как сочувствие 

сострадания и любовь, преданность, забота, также формирование активности 

в принятии решений став чуточку взрослее, шаг - который предполагает 

ответственность, общение с животным также повлияет на качества характера 

- он может стать более открытым, внимательным и дружелюбным 

почувствовав себя более значимым в жизни питомца проявляя заботу. 



Появление животного в доме вызовет у ребенка бурю положительных 

эмоций. Ведь животное для ребёнка, по сути, это тот же самый ребёнок, с 

которым можно бегать, лазить, играть, рассказывать ему свои тайны и 

секреты. 

Как подметили ученые - выбор животного зависит от типа темперамента 

человека от его особенностей потребностей, например, кошки помогают 

компенсировать человеку потребность в телесном контакте, в спокойствии и 

независимости, собаки – это воплощение живого эмоционального контакта, 

коммуникабельности, замечательный пример самоконтроля. Поэтому стоит 

задуматься так ли плохо, если у вас дома появиться любимец, который 

принесет в ваш дом радость, и добавит свежее направление в воспитании 

ребенка, например, сблизит вас с малышом, он больше будет доверять вам. 

Наиболее благоприятный возраст для заведения домашнего животного 

3-4 года. Ведь именно в этом возрасте ребенок активно познаёт окружающий 

мир. Аквариумные рыбки, попугаи, кролики или морские свинки – 

животные, которые наибольшим образом подходят ребёнку в этом возрасте. 

Знакомство ребенка с новым членом семьи необходимо начинать с показа 

животного, так же нужно рассказать о его особенностях, его повадках, что 

животное любит или наоборот, чего боится. Первое время все заботы о 

домашнем питомце лягут на плечи взрослых, но постепенно, наблюдая за 

тем, как родители ухаживают за живностью, ребенок начнет включаться в 

процесс. 

Дети с большим желанием расчесывают животных, кормят их. Однако 

тут надо быть на чеку, чтобы малыш, например, не высыпал всю коробку 

корма в аквариум, или не удушил кролика, играя с ним. Ребенок должен быть 

под постоянным контролем, и, если делает что-то не так, необходимо 

исправить его действия и объяснить, почему так делать нельзя. 

Самое главное, чтобы ребёнок научился правильному общению с 

животными: неназойливости, мягкости. Нужно научить малыша чувствовать 

настроение животного и правильно на него реагировать. 



Ухаживая за тем или иным животным, дети не только учатся его 

кормить и убирать за ним, но и узнают много нового из жизни того или иного 

животного. Общение с домашними питомцами воспитывает в детях доброту, 

ласку, сердечность, у ребёнка формируются основы экологической культуры, 

являющейся неотъемлемой частью духовной культуры. 

Кроме того, животные являются источником: 

 знаний ребенка о природе; 

 развития сенсорики; 

 развития логического мышления. Дети учатся видеть зависимости: 

если кошка виляет хвостом – злится, если собака сидит около двери и скулит 

– хочет гулять; 

 различных видов деятельности: игра, наблюдение, труд и т.д.; 

 радостей и переживаний; 

 эстетического развития и воспитания; 

 трудового воспитания; 

 физического развития. 

Животное в доме не просто игрушка, но и воспитатель, так что, если 

ребенок растет вместе с животным, он получает бесценный опыт общения и с 

ними, и с окружающими. 

Дети искренне и непосредственно тянутся к животным, и, если Вы 

замечали – это взаимно: кошки и собаки намного терпимее к детям, чем к 

взрослым. Заводить ли домашних животных или не заводить – решают, к 

сожалению, не дети, поэтому не у каждого мальчика и не у каждой девочки 

есть свой домашний питомец. Поэтому, если у вашего малыша появилось 

желание завести домашнее животное и у вас нет резких причин не делать 

этого (например, аллергия одного из члена семьи), уступите ему и купите 

ребенку «друга». Ведь поверьте, что приобретение домашнего животного 

имеет гораздо больше плюсов, чем вы думаете.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учим ребенка общаться 

Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимися, 

умеющими общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому 

удается разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстникам и 

взрослыми. Задача взрослых – помочь ему в этом. 

Способность к общению включает в себя: 

1. Желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»).  

2. Умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации.  

3. Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими («Я знаю!»).  



От рождения до 1 года ведущим типом деятельности (тем, в котором 

происходят основные качественные изменения психики ребенка) является 

непосредственно-эмоциональное общение с матерью. 

На первый взгляд новорожденный производит впечатление примитивного 

организма, зависимого от внешних воздействий. Да, у него есть 

элементарные рефлексы: сосательный, оборонительный, ориентировочный, 

хватательный, опорный и др. По данным исследования ученых, младенцы 

предпочитают человеческое лицо простым фигуркам, а трех - 

четырехнедельный ребенок отличает лицо матери от лица незнакомого 

человека. Уже в первые недели малыш способен подражать выражению лица 

взрослого и быть инициатором контакта, в его распоряжении находятся такие 

средства общения, как улыбка и плач. 

На втором месяце жизни возникает специфическая человеческая потребность 

– в общении с другим человеком. У малыша она проявляется в «комплексе 

оживления». Эта реакция выражается бурным движением ручек и ножек. В 

три месяца ребенок уже выделяет близкого ему человека, а в шесть отличает 

своих от чужих. В это время для ребенка важно слышать голоса близких ему 

людей, чувствовать прикосновения, поглаживания – телесные контакты. 

Далее общение ребенка и взрослого начинает происходить в совместных 

действиях. 

От 1 года до 3 лет ведущий тип деятельности – предметно-манипулятивный. 

Ребенок открывает для себя смысл и назначение предметов благодаря 

общению со взрослыми. Уже к полутора годам ребенок способен 

устанавливать связь между словом, обозначающим предмет, и самим 

предметом. В словаре появляются первые слова. Далее развитие способности 

к общению связано с развитие речи ребенка. 

Критериями гармоничных отношений между ребенком и родителями можно 

считать: 

- создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся; 



- признание права на индивидуальность, в том числе непохожесть на 

родителей; 

- сохранение независимости ребенка. Каждый человек имеет право на 

«секреты». 

В возрасте 3-7 лет ведущей является игровая деятельность, а ведущими 

потребностями становятся потребность в самостоятельности, новых 

впечатлениях и в общении. 

Большинство родителей уверены в том, что ребенку нужны теплый дом, 

хорошая еда, чистая одежда, хорошее образование и стараются всем этим 

обеспечить своих детей. Но не всегда хватает времени, душевных сил и 

просто знаний о том, как помочь ребенку в его трудностях, как стать не 

просто родителями, а настоящим другом. В этом поможет игра, например 

«Зеркало» (повторение движений другого человека), «Зоопарк» (подражание 

зверям). 

Отдельно хотелось бы рассмотреть типичные трудности в общении 

дошкольника – замкнутость, застенчивость, конфликтность, агрессивность и 

предложить варианты игровой коррекции. Среди причин личностных 

проблем ребенка могут быть психофизиологические, соматические, 

наследственные, а также неблагополучные отношения в семье. 

Важным компонентом благополучного развития ребенка является 

формирование его адекватной самооценки, на становление которой большое 

влияние оказывают родители, зачастую не давая себе отчета в этом (уже с 

самого раннего возраста). Качества адекватной самооценки – активность, 

находчивость, чувство юмора, общительность, желание идти на контакт. 

Советы родителям по формированию адекватной самооценки: 

- не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь решать за 

него все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему непосильно. Пусть 

ребенок выполняет доступные ему задания и получает удовлетворение от 

сделанного; 



- не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он этого 

заслуживает. Помните, что похвала так же, как и наказание, должна быть 

соизмерима с поступком; 

- поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех начинаний, 

но также покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его; 

- не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. Подчеркните 

достоинства другого и покажите, что ваш ребенок может также достичь 

этого; 

- показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и 

неудачам. Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела; 

- не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим собой 

(тем, каким он был вчера и, возможно, будет завтра). 

Игры, позволяющие выявить самооценку ребенка 

«ИМЯ» - предложить ребенку придумать себе имя, которое бы он хотел 

иметь, или оставить свое. Спросите, почему нравится или нет имя. Это даст 

дополнительную информацию о восприятии и принятии имени ребенком. 

«Сорви шапку», «У нас все можно» и др. 

Принципы общения с агрессивным ребенком: 

- для начала поймите причины, лежащие в основе агрессивного поведения 

ребенка: он может привлекать к себе внимание, возможна разрядка 

накопившейся энергии, стремление завоевать авторитет, используя для этого 

не самые лучшие средства; 

- помните, что запрет, физическое наказание и повышение голоса – самые 

неэффективные способы преодоления агрессивности; 

- дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессивность, сместите ее на 

другие объекты. Разрешите ему поколотить подушку, помахать игрушечной 

саблей, разорвать на мелкие кусочки рисунок того объекта, который 

вызывает злость. Вы заметите, что в реальной жизни агрессивность ребенка 

снизилась; 



- показывайте ребенку пример миролюбивого поведения. Не обостряйте и не 

провоцируйте конфликт, не допускайте при ребенке вспышек гнева или 

нелестные высказывания о своих друзьях или коллегах, строя планы «мести»; 

- пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы любите, 

цените и понимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать или 

пожалеть. Пусть он видит, что нужен и важен для вас. 

Игры на выплеск агрессивности 

«Брыкание» - ребенок лежит на спине, ноги свободно раскинуты. Медленно 

он начинает брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги чередуются и высоко 

поднимаются. Постепенно увеличиваются сила и скорость брыкание. На 

каждый удар ногой ребенок говорит «Нет», увеличивая интенсивность удара. 

«Кукла Бобо» - кукла для выплеска агрессии. 

«Разыгрывание ситуации» 

Как строить взаимоотношения с конфликтными детьми 

- сдерживайте стремления ребенка провоцировать ссоры с другими. Надо 

обращать внимание на недружелюбные взгляды друг на друга или 

бормотания чего-либо с обидой себе под нос. Конечно, у всех родителей 

бывают моменты, когда нет времени или сил контролировать детей. И тогда 

чаще всего разражаются «бури»; 

- не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее 

возникновении и защищая своего. Старайтесь объективно разобраться в 

причинах ее возникновения; 

- после конфликта обговорите с ребенком причину его возникновения, 

определите неправильные действия вашего ребенка, которые привели к 

конфликту. Попытайтесь найти иные возможности способы выхода из 

конфликтной ситуации; 

- не обсуждайте при ребенке проблемы его поведения. Он может утвердиться 

в мысли о том, что конфликты неизбежны, и будет продолжать 

провоцировать их; 



- не всегда следует вмешиваться в ссоры детей. Например, когда два 

мальчика в ходе игры что-то не поделили и начали ссориться, лучше 

понаблюдать за этим конфликтом, но не вмешиваться в него – дети сами 

могут найти общий язык, и при этом они учатся общаться друг с другом. 

Если же во время ссор один из них всегда побеждает, а другой выступает 

«жертвой», следует прервать такую игру, чтобы предотвратить 

формирование робости у побежденного. 

Игры: «На кого я похож» - сравнение себя с животным, цветком, деревом 

«Спина к спине» - игра направлена на развитие умения договориться, при 

этом важно видеть собеседника. 

«Сидящий и стоящий». 

Застенчивость 

Последствия: 

- препятствует тому, чтобы встречаться с новыми людьми, заводить друзей и 

получать удовольствие от приятного общения; 

- удерживает человека от выражения своего мнения и отстаивания своих 

прав; 

- не дает другим людям возможности оценить положительные качества 

человека; 

- усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своем поведении; 

- мешает ясно мыслить и эффективно общаться; 

- сопровождается переживаниями одиночества, тревоги и депрессии. 

Помощь ребенку в преодолении застенчивости – разрешима, пока ребенок 

еще маленький. Т. к. с возрастом у застенчивого ребенка складывается 

определенный стиль поведения, он начинает отдавать себе отчет в этом 

своем «недостатке». 

Игры: рисуночная игра «Какой я есть и каким бы я хотел быть»; «Магазин 

игрушек», «Сборщики» 

Советы родителям замкнутых детей: 



Замкнутый ребенок в отличие от застенчивого не хочет и не знает, как 

общаться. 

- расширяйте круг общения вашего ребенка, приводите его в новые места и 

знакомьте с новыми людьми; 

- подчеркивайте преимущества и полезность общения, рассказывайте 

ребенку, что нового и интересного вы узнали, а также какое удовольствие 

получили, общаясь с тем или иным человеком; 

- стремитесь сами стать для ребенка примером эффективно общающегося 

человека; 

- если вы заметили, что, несмотря на ваши усилия, ребенок становится все 

более замкнутым и отстраненным, обратитесь за квалифицированной 

помощью. 

Отдельную группу детей составляют дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. Дефицит внимания – неспособность удерживать 

внимание на чем-либо, что необходимо усвоить в течение определенного 

отрезка времени, а гиперактивность – чрезмерная активность, слабый 

контроль побуждений. Причины возникновения данных отклонений 

многопочвенны. В домашней программе коррекции детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности должен преобладать поведенческий 

аспект: 

1.Изменение поведения взрослого и его отношения к ребенку:  

- проявляется достаточно твердости и последовательности в воспитании; 

- контролируйте поведение ребенка, не навязывая ему жестких правил; 

- не давайте ребенку категорических указаний, избегайте слов «нет», 

«нельзя»; 

- стройте взаимоотношения с ребенком на взаимопонимании и доверии; 

- реагируйте на действия ребенка неожиданным способом (шутите, 

повторите действия ребенка, сфотографируйте его, оставьте в комнате 

одного и т. д. ); 

- повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз; 



- не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения за 

проступок; 

- выслушайте то, что хочет сказать ребенок. 

2.Изменение психологического микроклимата в семье:  

- уделяйте ребенку достаточно внимания; 

- проводите досуг всей семьей; 

- не допускайте ссор в присутствии ребенка. 

3.Организация режима дня и места для занятий:  

- установите твердый распорядок дня для ребенка и всех членов семьи; 

- чаще показывайте ребенку, как лучше выполнить задание, не отвлекаясь; 

- снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребенком 

задания; 

- избегайте по возможности больших скоплений людей; 

- помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и 

нарастанию гиперактивности. 

4.Специальная поведенческая программа:  

- придумайте гибкую систему вознаграждений за хорошо выполненное 

задание и наказание за плохое поведение. 

- не прибегайте к физическому наказанию 

- чаще хвалите ребенка, т. к. он чувствителен к поощрениям 

- составьте список обязанностей ребенка и постепенно расширяйте его, 

предварительно обсудив их с ребенком 

- воспитывайте в детях навыки управления гневом и агрессией 

- не старайтесь предотвратить последствия забывчивости ребенка 

- не разрешайте откладывать выполнение заданий на другое время 

Помните, что словесные убеждения, призывы, беседы редко оказываются 

результативными, т. к. гиперактивный ребенок еще не готов к такой форме 

работы. 

Для детей с дефицитом внимания и гиперактивности наиболее действенными 

будут средства убеждения «через тело»: 



- лишение удовольствия, лакомства, привилегий 

- запрет на приятную деятельность, телефонные разговоры 

- внеочередное дежурство на кухне и т. д. 

Надеемся, что наши рекомендации помогут семьям в вопросах воспитания 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, привносите свои идеи только тогда, 

когда видите, что ребенок заскучал и не знает, чем заняться или как способ 

переключить внимание (для маленьких детей). 

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

игрушку. 

Малышам надо объяснить, что это не его и просто так чужое брать 

нельзя. Если ребенок совсем маленький, покажите ему пример как надо 

просить игрушку или как надо меняться. Очень важно, чтобы вы озвучили 



просьбу, таким образом, научив ребенка правильно формулировать нужные 

фразы. Если хозяин не хочет ни давать игрушку, ни делиться, объясните 

своему малышу, что мальчик или девочка не хотят давать, у каждого есть 

свои вещи и это нормально. 

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

так делать нельзя. 

И покажите на собственном примере, как следует решить конфликт по 

другому (например, ваш мальчик толкнул другого поскольку тот насыпал на 

него песок. Покажите ребенку другой способ разрешения ситуации - «мне 

неприятно, что ты сыпешь на меня песок, не делай так!»). Учите разрешать 

конфликты, не обращаясь сразу к кулакам. 

7. Если у вашего ребенка забрали игрушку и он против этого, не надо 

называть его жадным, а расскажите лучше, как можно вернуть игрушку. 

Можно сказать «если ты не хочешь давать совочек, подойди и скажи это 

мальчику». Предложите вашему ребенку поделиться какой-то другой 

игрушкой. Если же ваш малыш совсем ничем не хочет делиться, а вокруг 

много детей, предложите ему вообще убрать игрушки или пойти и играть 

туда, где никого нет. Таким образом, мы показываем ребенку, что уважаем 

его право собственности, не заставляют делиться, а делаем так, что вскоре он 

сам поймет, что лучше поделиться, иначе он будет играть отдельно от 

всех. Но это будет его собственное желание, стоит только немного 

подождать. 

8. Бывают моменты, когда ваш ребенок приходит и жалуется вам на то, 

что другие дети не хотят с ним играть или не принимают в свою команду. 

В такой ситуации не стоит идти и «разбираться» с другими детьми. 

Лучше поддержите малыша, посоветуйте, как можно выйти из ситуации, 

расскажите, чтобы вы сделали на его месте. Например, можно сказать «а ты 

создай свою команду», «давай построим замок или тоннель из песка». Другие 

дети, увидев как малыш с увлечением играет в песке сами захотят к вам 

присоединиться. 



9. Частой причиной конфликта является момент, когда надо уходить с 

площадки. Что делать? 

Перед тем, как идти домой предупредите ребенка об этом. 

Предупреждать стоит не менее 3 раз, между которыми совершать короткие 

интервалы времени. Начинайте предупреждать не позднее чем за 10-15 

минут. 

Проследите, чтобы ребенок закончил начатую игру. На самом деле дети 

часто переключают деятельность и бывает очень редко так, что малыш долго 

играет в одно и то же. Главное - не прерывать деятельность, тогда ребенку 

легче будет покинуть площадку. 

Конечно, есть такие моменты, когда ребенок просто не хочет идти 

домой и это нормально! Если вы сказали, что пора - значит пора, не идите у 

ребенка на поводу. Ведь так вы жертвуете своими потребностями, а это путь 

к распущенности. 

Когда вы идете с площадки никогда не говорите ребенку неправду. 

Часто родители могут сказать: «Пойдем домой - там бабушка приехала». 

Хотя на самом деле никакой бабушки там нет. Или «я пошла домой, а ты 

оставайся здесь сам (а)». Ребенку надо говорить только правду. Иначе - 

между вами может просто исчезнуть доверие и тогда ребенок все меньше и 

меньше будет вас слушаться и воспринимать всерьез все, что вы говорите. 

Кроме того, ребенок учится врать. Тогда можете не удивляться, откуда ваш 

малыш умеет говорить ложь 

10. Желаю вам получать от прогулки удовольствие вместе с вашим 

ребенком! 

Воспринимайте это как способ познания мира и всеобщего развития. 

 

 

 

 

Конфликты детей и родителей 



Конфликтные ситуации подстерегают нас, чуть ли не на каждом шагу, и 

в одних случаях дело кончается открытым спором, в других — 

невысказанной и затаенной обидой, а бывает, и настоящим «сражением». 

Как и почему возникают конфликты между родителями и детьми?  

Очевидно, что дело - в столкновении интересов родителя и ребенка. 

Заметим, что и в подобных случаях удовлетворение желания одной стороны 

означает ущемление интересов другой и вызывает сильные отрицательные 

переживания: раздражение, обиду, гнев. При столкновении интересов 

возникает проблема сразу у обоих: и у ребенка, и у родителя. Или, другими 

словами, оба стакана оказываются наполненными до краев. 

Что же делать в таких случаях? 

Родители решают эту задачу по-разному. Одни говорят: «Вообще не 

нужно доводить до конфликтов». Пожалуй, намерение хорошее в принципе, 

но, к сожалению, никто не застрахован от того, что желания наши и нашего 

ребенка однажды разойдутся. Жизнь слишком сложна, чтобы интересы 

родителей и детей (да и родителей между собой) всегда совпадали. 

Когда же начинаются противоречия, одни родители не видят никакого 

другого выхода, как настоять на своем, другие же, напротив, считают, что 

лучше уступить, сохраняя мир. 

Так появляются два неконструктивных способа разрешения конфликтов, 

которые известны под общим названием «Выигрывает только один». 

Посмотрим, как это случается в жизни. 

Первый неконструктивный способ разрешения конфликтов: 

«Выигрывает родитель». 

Родители, склонные использовать такой способ, считают, что побеждать 

ребенка, ломать его сопротивление необходимо: «Дашь ему волю, так он «на 

шею сядет» будет делать, что хочет». 

Сами того не замечая, они показывают детям сомнительный пример 

поведения «всегда добивайся того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями 

другого». Дети очень чувствительны к манерам родителей и с раннего 

детства им подражают. Так что в семьях, где применяются авторитарные, 

силовые методы, дети быстро учатся делать то же. Они как бы возвращают 

взрослым преподанный урок, и тогда «коса находит на камень». 

Есть и другой вариант этого способа мягко, но настойчиво требовать от 

ребенка выполнения своего желания. Часто это сопровождается 

объяснениями, с которыми ребенок, в конце концов, соглашается. Однако 

если такой нажим — постоянная тактика родителей, с помощью которой они 

всегда добиваются своего, то ребенок усваивает другое правило: «Мои 



личные интересы, желания, потребности не в счет, все равно придется делать 

то, что хотят или требуют родители». 

В некоторых семьях это продолжается годами, и дети постоянно 

оказываются побежденными. Как правило, они растут либо агрессивными, 

либо чрезмерно пассивными. Но в обоих случаях у них накапливаются 

озлобление и обида, их отношения с родителями нельзя назвать близкими и 

доверительными. 

Второй неконструктивный способ разрешения конфликтов: 

«Выигрывает только ребенок». 

По этому пути идут родители, которые либо боятся конфликтов («мир 

любой ценой»), либо готовы постоянно жертвовать собой «ради блага 

ребенка», либо и то и другое. 

В этих случаях дети растут эгоистами, не приученными к порядку, не 

умеющими себя организовать. Все это может быть и не так заметно в 

пределах семенной «всеобщей уступчивости», но едва они выходят за двери 

дома и включаются в какое-то общее дело, как начинают испытывать 

большие трудности. В школе, на работе, в любой компании им уже никто не 

хочет потакать. Со своими завышенными требованиями к окружающим и 

неспособностью идти навстречу другим, они остаются в одиночестве, часто 

встречают насмешки и даже отвержение. 

В такой семье у родителей накапливается глухое недовольство 

собственным ребенком и своей судьбой. В старости такие «вечно 

уступчивые» взрослые часто оказываются одинокими и заброшенными. И 

только тогда наступает прозрение: они не могут простить себе мягкотелость 

и безответную самоотдачу. 

Таким образом, правильно разрешаемые семейные конфликты, большие 

и маленькие, неизбежно дают «эффект накопления». А под его влиянием 

формируются черты характера, которые потом оборачиваются судьбой детей 

и родителей. Поэтому очень важно внимательно относиться к каждому 

столкновению интересов между нами и вашим ребенком. 

Каков же путь благополучного выхода из конфликта? Оказывается, 

можно повести дело так, что ни одна сторона не проиграет, больше того, 

можно сказать, что обе стороны окажутся в выигрыше. Рассмотрим этот 

способ более подробно. 

Конструктивный способ разрешения конфликтов: «Выигрывают обе 

стороны: и родитель, и ребенок». 

Этот способ основывается на двух навыках общения: активном 

слушании и «Я - сообщении». Сначала убедитесь, что вам удается успешно 

послушать ребенка и сообщать ему о своих чувствах в более простых 



бесконфликтных ситуациях, и только потом переходите к более сложным 

случаям. Сам метод предполагает несколько последовательных шагов или 

этапов. Сначала перечислим их, а потом разберем каждый в отдельности. 

1. Прояснение конфликтной ситуации. 

2. Сбор предложений. 

3. Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого. 

4. Детализация решения. 

5. Выполнение решения; проверка. 

Итак, первый шаг: прояснение конфликтной ситуации. 

Сначала родитель выслушивает ребенка. Уточняет, в чем состоит его 

проблема, а именно: что он хочет или не хочет, что ему нужно или важно, 

что его затрудняет и т.д. 

Делает он это в стиле активного слушания, то есть обязательно 

озвучивает желание, потребность или затруднение ребенка, после этого он 

говорит о своем желании или проблеме, используя форму «Я-сообщения», то 

есть говорит о себе и о своих чувствах. Когда говорит о своих чувствах 

ребенку, говорит от первого лица. Сообщает о себе, о своем переживании, а 

не о нем, не о его поведении. 

Еще раз замечу, что начинать надо именно с выслушивания ребенка. 

После того как он убедится, что вы слышите его проблему, он с гораздо 

большей готовностью услышит и вашу, а также примет участие в поисках 

совместного решения. 

Часто, едва взрослый начинает активно слушать ребенка, острота 

назревающего конфликта спадает. То, что вначале казалось «простым 

упрямством», начинает восприниматься родителем как проблема, 

заслуживающая внимания. И тогда возникает готовность - пойти навстречу 

ребенку. 

Как вы помните, выслушав ребенка, нужно сказать ему о своем желании 

или проблеме. Это очень ответственный момент. Ребенку не менее важно 

узнать больше и точнее о нашем переживании, чем нам — о его. Важно, 

чтобы это высказывание имею форму «Я – сообщения». 

Второй шаг: сбор предложений.  

Этот этап начинается с вопроса «Как же нам быть?», «Что же нам 

придумать? или «Как нам поступить?!». После этого надо обязательно 

подождать, дать возможность ребенку первому предложить решение (или 

решения), и только затем предлагать свои варианты. При этом ни одно, даже 

самое неподходящее с вашей точки прения, предложение, не отвергается с 

места. Сначала предложения просто набираются «в корзиночку». Если 



предложений много, их можно записать на листе бумаги. Когда сбор 

предложений окончен, делают следующий шаг. 

Третий шаг: оценка предложений и выбор наиболее приемлемого.  

На этом этапе проходит совместное обсуждение предложении. Стороны 

к этому времени уже знают интересы друг друга, и предыдущие шаги 

помогают создать атмосферу взаимного уважения. 

Если в выборе лучшего решения участвует несколько, то лучшим счи-

тается то, которое принимается единодушно. 

Практика родителей показывает, что при повторе таких ситуаций 

мирное решение споров становится для ребят привычным делом. 

Четвертый шаг: детализация принятого решения.  

Предположим, в семье решили, что сын уже большой, и ему пора 

самостоятельно вставать, завтракать и выходить в школу. Это освободит 

маму от лишних хлопот и даст ей возможность высыпаться. 

Однако одного решения мало. Надо научить ребенка пользоваться 

будильником, показать, где какая еда лежит, как разогревать завтрак и т.д. 

Пятый шаг: выполнение решения, проверка.  

Возьмем такой пример: семья решила разгрузить маму, поделить 

домашние дела более равномерно. Пройдя все этапы, пришли к 

определенному решению. Его хорошо бы записать на листочке и повесить на 

стену (см. шаг четыре). 

Предположим, на старшего сына пришлись такие обязанности: выносить 

мусор, мыть по вечерам посуду, покупать хлеб и отводить младшего брата в 

сад. Если раньше мальчик не делал всего этого регулярно, то на первых 

порах возможны срывы. Не стоит пенять ему при каждой неудаче. Лучше по-

дождать несколько дней. В удобный момент, когда есть время у него и у вас, 

и никто не раздражен, можно спросить: «Ну, как у тебя идут дела? 

Получается ли?». 

Лучше, если о неудачах скажет сам ребенок. Возможно, их будет 

слишком много. Тогда стоит уточнить, в чем, по его мнению, причина. 

Может быть, что-то не учли, или нужна какая-то помощь: или он предпочел 

бы другое, «более ответственное» поручение. 

В заключение замечу, что этот способ никого не оставляет с чувством 

проигрыша. Напротив, он приглашает к сотрудничеству с самого начала, и в 

конечном итоге выигрывают все. 

 

 

 



 

 

 

Как уберечь малыша от плохих слов. 

Бывает, к сожалению, что встреча с жизнью дает не только добрые 

примеры, но и такие, от которых хотелось бы уберечь наших детей. Но 

изолировать ребенка от жизни невозможно. И, все – таки, к одним детям 

придает «дурное», а к другим нет. Почему? Конечно, не потому, что их 

держат под стеклянным колпаком. Причина другая: срабатывает иммунитет 

против плохого. Это иммунитет не врожденный, а приобретенный. 

Начинается со знакомства со словом «нельзя». Это первое нравственное 

понятие, которое усваивается малышом. Родительское «нельзя» должно быть 

для ребенка всегда авторитетно. Начиная с трехлетнего возраста дети 

особенно чувствительны ко всему, что видят и слышат впервые, у них 

высоко развита стремление к подражанию, интенсивно развивается речь, 

накапливается словарь.               Новое, непонятное слово малыш стремится 

не сколько осмыслить, столько запомнить. Так что если малыш «принес» 

плохое слово, не надо стыдить, наказывать, ругать ребенка, который в 

известной мере «без вины виноват». 

К тому же такие меры воздействия могут привести к обратному 

результату. Неприятные переживания, связанные с наказанием, могут 

заострить, привлечь внимание ребенка к слову, из – за которого произошел 

скандал. 

Как же помочь ребенку избавиться от «плохих» слов? Прежде всего – 

попробовать использовать авторитет слова «нельзя». Но многим детям 

свойственно стремление к активности, самоуважению, отстаиванию своего 

«Я», поэтому родительское «нельзя» на них не всегда действует. Пытаясь 

отстоять свое право на самоутверждение, ребенок становится 

принципиальным не слухом. Особенно остро этот конфликт проявляется у 

детей, чью самостоятельность постоянно ограничивают взрослые. Если 



малыш постоянно слышит «не лезь, не ходи, не мешай, не приставай» и т.д., 

он становится невосприимчив к отрицательному руководству и очередное 

родительское «нельзя» попросту пропускает мимо ушей. Запреты надо 

дозировать и пользоваться ими осторожно, тогда они будут звучать и 

действовать сильнее. 

Необходимо создать ситуацию, которая отвлечет ребенка, захватит, 

перевесит интерес к новому слову, поможет стереть его из памяти. 

Например, в нужный момент, можно обратиться к ребенку с несложной 

просьбой. Можно, так же, использовать стремление ребенка подражать 

взрослым, которых он любит, говоря о том, что, например, бабушка не 

говорит таких слов, и ты не должен.  

Необходимо развивать и поддерживать интерес ребенка к новым словам. 

В этом помогут хорошие детские книги. Пусть ребенок вслушивается в 

напевность, музыкальность стихов, постигает разнообразность русского 

языка в сказках. И , наконец, товарищи взрослые, помните, что самым 

главным примером и образцом для подражания являетесь вы сами. От того, 

какова ваша речь, какие слова и выражения употребляете вы  в быту, 

общаясь между собой и с ребенком, зависит, в какой речевой среде 

находится ваш малыш, который, как губка, впитывает в себя все. Если вы 

хотите вырастить послушного сына или дочь, работайте не только над его 

воспитанием, но и над своим. Успехов вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дружба – это серьезно! 

Какими бы идеальными ни были отношения в семье, ребенок все равно 

нуждается в общении со сверстниками, ведь дружба - это важный элемент 

жизни каждого человека. Психология воспитания гармоничной личности 

неразрывно связана с ее социализацией, т. е. умением эффективно 

взаимодействовать с другими людьми. Дружба является прекрасной 

возможностью научить ребенка уважать другого человека, доверять ему. 

Именно дружеские отношения учат детей полноценному равноправному 

общению, которое невозможно при общении детей с родителями. Основным 

стимулом к дружбе у детей является совместная деятельность и общность 

интересов, поэтому потребность ребенка в друзьях будет меняться по мере 

его взросления. Дружба немыслима без взаимопомощи, доверия, 

искренности и порядочности. Развивать эти качества необходимо с самого 

раннего возраста. 

Как научить ребенка дружить? 

Первоначальным этапом на пути к дружеским отношениям является 

умение знакомиться. Практика показывает, что не каждый малыш может 

легко завязывать отношения. Особенно тяжело знакомиться с другими 

детьми интровертам. Повысить общительность крохи можно, 

используя развивающие игры на коммуникабельность. Большое значение 

имеет и личный пример родителей. Если в семье редко принимают гостей 

или ходят в гости, если у родителей нет близких друзей и подруг, то ребенок 

будет копировать эту модель поведения. Но в то же время, если родители 

будут навязывать ребенку свое мнение о дружбе и друзьях, это тоже не 

принесет пользы. Прекрасными помощниками в этом очень непростом 

задании станут сказки и рассказы о дружбе для детей, которые помогают в 
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формировании понятия о дружбе. Они на конкретных примерах показывают 

существование сложных эмоциональных взаимоотношений между людьми, 

проводят причинно-следственную связь между поступками одного человека 

и ответным отношением другого, учат детей проявлять сочувствие, 

сопереживание и взаимопомощь. 

Примеры воспитательных детских рассказов о дружбе 

Рассказ о дружбе Зайки и Мишки". 

  Мишка был добрым, но совсем не любил делиться с другими. 

Однажды Зайка попросил у него немного меда, но Мишка ему отказал. Но 

Зайка не затаил зла на друга и пришел ему на помощь, когда Мишка заболел. 

Этот рассказ учит отвечать добром даже на плохие поступки, ведь доброта 

всегда возвращается сторицей. 

 "Филипп и чайка". Пятилетний Филипп попал в беду: он отвязал 

отцовскую лодку и поплыл в открытое море. Долго плыл мальчик, ни ел, ни 

пил и все время горько плакал. Однажды ему в лодку упала замученная и 

обессиленная чайка. Филипп решил спасти птицу, ведь он был больше и 

сильнее маленькой чайки, поэтому он с удвоенной силой взялся за весла и 

вскоре увидел землю. С тех пор мальчик и чайка стали неразлучными 

друзьями. Ведь не имеет значения с кем дружить, самое главное - как 

дружить. 

 "Радуга дружбы". Наступила зима, снег спрятал зеленую травку, 

деревья оголили ветки, цветы завяли, и Ежик с Медвежонком загрустили и 

решили отправиться на поиски радуги. Но, в процессе поисков выяснилось, 

что раз зимой нет дождя, значит, нет и радуги. Так что друзья очень устали и 

еще больше загрустили. Дома они сели на крылечко и приготовились 

дожидаться прихода весны. Вдруг видят - белка несет им гроздья рябины, 

красные-прекрасные, а зайцы? оранжевую как солнышко морковку, лисичка - 

опившие желтые листики, а ежик - пучок зеленой травы. Ежик с 



Медвежонком украсили все вокруг подарками и поблагодарили друзей за 

помощь. Холод и грусть не страшны, если есть настоящие друзья. 

Рассказы и сказки о дружбе для детей обязательно должны содержать 

воспитательные элементы, которые следует обсудить с ребенком после 

прочтения. Проведите параллели между действиями героев рассказа и 

жизнью малыша, спросите, как бы ребенок поступил, если бы был на месте 

героев. Обсуждение прочитанного позволит ребенку глубже понять смысл 

рассказа и воспринять соответствующую модель поведения. 

Сказка о дружбе 

Жила-была бабочка. У нее были красивые желтые крылышки. Каждый 

день она прилетала на свою любимую полянку. 

Однажды она увидела, что на ее полянке расцвел удивительный цветок с 

красными лепестками и беленькой серединкой. Он ей так понравился, что 

она стала прилетать к цветочку каждый день, и они подружились. 

Как-то раз бабочка прилетела к своему цветочку в гости и увидела 

огромного, злого жука, который грыз листики на цветочке. Бабочка стала его 

прогонять, но жук не уходил... 

Тогда она полетела и позвала на помощь пчелку. Они вдвоем прогоняли-

прогоняли жука, но не смогли его прогнать. И они позвали на помощь божью 

коровку, и стали прогонять жука втроем. Но жук их совсем не испугался и 

продолжал грызть листочек. 

Бабочка, пчелка и божья коровка позвали на помощь стрекозу. Но жук 

не обращал на них внимание и никуда не улетал. Тогда насекомые попросили 

комарика помочь им прогнать жука. Но и комарик не смог помочь им. И тут 

друзья заметили неподалеку большую улитку. Когда улитка подоспела к ним 

на помощь, жук увидел, как их много, испугался и улетел с полянки. 

Бабочка, пчелка, божья коровка, стрекоза, комарик и улитка 

обрадовались, стали играть и веселиться. С тех пор они подружились и стали 

приходить в гости к цветочку все вместе! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наказать или нет? 

Не бывает ни идеальных детей, ни идеальных родителей. 

Можно ли обойтись вообще без наказаний? 

Если наказывать ребенка, то как? 

Не наказывайте ребенка, если: 

 Вы раздражены, подавлены, обижены на мужа (жену). Не выливайте 

свои негативные эмоции на ребенка, который чаще всего здесь ни при чем.  

 Вы устали от постоянных забот о детях. Попросите друзей или 

родственников посидеть с детьми и отвлекитесь на другие дела. Если такой 

возможности нет, отправьтесь куда-нибудь с детьми – пока они будут заняты 

играми со сверстниками, вы немножко отдохнете.  

  Он сделал то, что раньше вы ему разрешали. 

 Другие взрослые (бабушки, дедушки) разрешают ему это. 

Договоритесь с родственниками, которые разделяют с вами заботу о ребенке, 

об основных моментах воспитания.  

 Вы сами на глазах у ребенка сделали то, что запрещаете ему.  

 Вы сомневаетесь, наказывать или нет. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Если между детьми возник конфликт. 

Замечали ли Вы, что Ваш жизнерадостный, активный, добрый ребенок, 

оказавшись, например, на детской площадке, в гостях, в детском саду, то есть 

в обществе своих сверстников, превращается вдруг в драчуна и задиру? Рано 

или поздно, наверное, каждый родитель сталкивается с подобной проблемой. 

Если это так, то сегодняшняя тема для Вас. Как правило, конфликты между 

детьми возникают из-за того, что дети в силу своих возрастных особенностей 

не умеют договориться друг с другом, им присущ эгоцентризм мышления, т. 

е. они заостряют свое внимание на личных потребностях и желаниях и не 

могут встать на сторону другого человека. Поэтому следует научить ребенка 

сотрудничеству со сверстниками и дать ему пути выхода из конфликта. 

Предлагаем Вам несколько способов, которые помогут Вам и Вашему 

ребенку выйти из конфликтной ситуации. – Если Вы видите, что возник 

конфликт между Вашими ребенком и другими детьми, осознайте свои 

негативные чувства и помогите их осознать ребенку. Назовите 

предполагаемое Вами чувство ребенка вслух, показав тем самым, что Вы его 

понимаете. Выразите свое сочувствие, это принесет эмоциональное 

облегчение ребенку. (Андрей ты испытываешь чувство обиды, когда Ваня не 

дает тебе машинку). –Позвольте ребенку испытывать и выражать не только 

позитивные, но и негативные чувство по отношению к другим. Важно 

понять, что ребенок невиновен в своем неприятии, ревности, своих чувствах. 

–Постарайтесь научить ребенка осознавать свои чувства и конструктивно и 



безопасно выражать их, а не запрещать себе их испытывать. Покажите 

ребенку, что негативные чувства можно выразить в символической форме 

(рисунок, лепка, письмо, стихи и т. п.) –Когда ребенку нужно выразить 

чувства, поставьте его перед выбором пути выражения и помогите найти 

наиболее конструктивный для данной ситуации. Этот навык поможет ему и в 

будущем. Помните, что Вы являетесь для ребенка образцом конструктивного 

поведения. –Вмешиваясь в драки, прекращайте их немедленно, но при этом 

не старайтесь заниматься выяснением того, кто обидчик, кто жертва. Уделите 

внимание пострадавшему ребенку, дайте ему возможность выговорить свою 

обиду. Ваше присутствие рядом со слабым ребенком дать ему 

дополнительную силу, сделайте его более уверенным. –Примите участие в 

улаживании детского конфликта, присядьте рядом с детьми, чтобы разговор с 

ним проходил на уровне глаз (позиция «глаз в глаз»). –Постарайтесь 

спокойно объяснить детям, какие чувства испытывает каждый из 

конфликтующих. Помогите им сформулировать свое желание или просьбу 

другому ребенку. Объясните, что в жизни чаще всего бывают, правы и 

виноваты оба, а не кто-то один. Не приучайте детей к тому, что кто-то другой 

может решить их конфликт. Приучите детей к самостоятельности. Если вы 

научите малыша признавать его вину, замечать собственные ошибки, он 

скорее научиться ладить со сверстниками, станет осторожнее и внимательнее 

в отношениях с другими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Игры,  способствующие воспитанию социальных навыков.  

В период дошкольного детства ребёнка возникают первые 

представления об окружающем мире, формируется умение устанавливать  

простейшее взаимосвязи и закономерности о явлениях окружающей жизни, а 

также самостоятельно применять полеченные знания в доступной 

практической деятельности. 

Окружающий мир многообразия.  Это и семья, и детский сад, и родной 

огород.  Это мир взрослых, с которыми ребенок общается, мир предметов, 

который помогает ему познавать окружающую действительность. 

 Одной из воспитательно - образовательных задач в средней группе 

является ознакомление детей с окружающим их миром, с обществом в 

котором дети живут. Решением этой задачи осуществляется в повседневном 

общении с детьми, как в быту,  так и на занятиях, причем основная работа 

проводится  именно  в повседневной жизни, а на занятия выносится лишь 

наиболее сложный материал. 

Одним из главных методов ознакомления детей с окружающим миром 

является наблюдение, по этому необходимо использовать целевые прогулки, 

экскурсии. 

В последние годы дети испытывают дефицит общения со взрослыми, 

поэтому много внимания необходимо уделять беседам и разговорам с 

детьми. Такие беседы приучают  детей участвовать в коллективном  

разговоре,  задавать вопросы, отвечать на них, слушать советы собеседников. 



Большое значение такой вид имеет и для развития связной речи: разговор со 

взрослыми  учит ребенка связно разговаривать об увиденном, выражать свои 

мысли законченными  предложениями, грамматически правильно строя их,  

согласовывая в них слова. 

Многие знания закрепляются детьми во время трудовой деятельности. 

Следует помнить,  что ребенок живет в обществе, где все люди трудятся, 

поэтому необходимо не только познакомить его с трудом близких людей, но 

и по возможности приобщить к этому труду, научить бережно относиться ко  

всему, что его окружает. 

Большое значение при ознакомлении с окружающим имеет чтение 

произведений художественной литературы, заучивание стихов наизусть. 

Большое внимание следует уделять и основному виду деятельности  детей –

 игре. 

Ребенок познает окружающий мир достаточно активно, стремясь 

увиденное, услышанное, претворить  в жизнь. 

Сделать это он может в игре, потому что именно игра позволяет 

осуществить то, что в реальной жизни не доступно. 

Описание игр способствующих  воспитанию социальных навыков. 

Дидактическая игра: « Из чего сделано?» 

В определенном месте находится предмет из дерева, резины, бумаги, 

ткани, металла. По сигналу  взрослого: « Раз,  два, три, предмет из дерева 

возьми!» - дети должны найти предмет из названного  материала и принести. 

Дидактическая игра с мячом: 

Называется материал и бросается мяч ребенку. Ребенок, возвращая мяч, 

называет предмет, сделанный из этого материала. 

Например: Взрослый: Дерево 

                      Ребенок: Матрешка 

                      Взрослый: Резина 

                      Ребенок: Мяч и т.д. 

Дидактическая игра:   «Что лишнее?» 



Закрепление обобщающих понятий – игрушки, одежда, обувь, посуда. 

Для игры используется карточки с изображением предметов, входящих в 

перечисленные  родовые понятия. Разложив четыре карточки, среди которых 

три предмета относятся одному родовому понятию, а один предмет не 

относится к нему, взрослый предлагает ребенку назвать лишний предмет. 

После ответа обязательно нужно ребенку аргументировать свой ответ: 

«Почему ты решил, что этот предмет лишний!» 

Дидактическая игра:  «Что лишнее» 

Закрепить название основных цветов, различных оттенков, учить детей 

группировать предметы по цвету. 

Взрослый набирает предметные картинки или игрушки, или предметы 

различных цветов и оттенков. Ребенок предлагается четыре – пять 

предметов, один из которых другого цвета или оттенка. Он должен сказать, 

какой предмет лишний. (Лишний зеленый листок, потому что все остальные 

предметы синего цвета). 

Дидактическая игра на закрепление обобщающих понятий 

«посуда», «транспорт», «одежда», «игрушки». 

Взрослый бросает мяч и называет обобщающее понятие. Ребенок, 

возвращая мяч, называет какое – либо видовое понятие, входящие в это 

обобщающее понятие. Если ребенок ответил правильно, он делает шаг 

вперед. Если ответил неправильно, остается на месте. 

Взрослый: Одежда 

Ребенок: Пальто 

Взрослый: Транспорт 

Ребенок: Автобус, и т. д. 

Дидактическая игра «Для чего нужен предмет?» 

Закрепить знание детей о разных профессиях и предметах, 

необходимым  людям той или иной профессии. Ребенок, получивший 

предмет, должен изобразить действие с ним (руль – показать, как работает 



шофер; весы – как работает продавец). Потом назвать профессию, которую 

изображал. 

 

 

 

 

 

 

 

Дружеские отношения взрослых и детей в семье – основа 

воспитания положительных черт характера ребенка 

Одинаковых семей не существует. В каждой семье есть свои традиции и 

свои особенности. Но, несмотря на различные уклады жизни во всех семьях, 

где подрастают дети с уравновешенным характером, есть одна общая 

особенность — ровные, доброжелательные отношения взрослых и детей. 

Нужно ли быть другом своему ребенку? Некоторые родители считают, 

что дружба — это отношения равных, а взрослые, воспитывая своих детей, 

не могут ронять свой авторитет таким отношением с ребенком. Такие 

родители опасаются, что их не будут уважать и слушаться.  

Они настойчивы и последовательны в своей позиции непогрешимых 

взрослых и считают, что правильным может быть только их мнение. 

Нетерпимо относясь к упрямству детей, они не идут ни на какие 

компромиссы и уступки: требуют от ребенка беспрекословного послушания, 

пунктуального соблюдения режима дня, не доверяют ни опыту ребенка, ни 

его возрастающей самостоятельности. Любовь к ребенку носит 

принципиальный характер («Детей ласкать нельзя — они распускаются»). У 

взрослых в таких семьях есть образ желаемых свойств характера их ребенка. 

Сын или дочь положительно оцениваются лишь тогда, когда поведение их 

соответствует этим завышенным требованиям. Дети в таких семьях часто 



слышат следующие замечания: «Ты никогда не делаешь так, как нужно», «Ты 

всегда делаешь то, что нельзя».  

Привлекая детей к труду, помощи, родители говорят: «Ты должен 

трудиться. Мы же трудимся». Боясь наказания или выговора, ребенок 

выполнит поручение, но в следующий раз он будет стремиться его избежать, 

потому что чувства его не отозвались на такое обращение взрослого. 

Характер у ребенка воспитывается, но родители замечают, что он совсем не 

соответствует их идеалу: часто возникающее у сына или дочери чувство 

личностной неполноценности становится основой неуверенности в себе, а 

постоянные запреты, вызывая желание сделать наоборот, проявляются в 

капризах, упрямстве. 

«Зачем запрещать ребенку что-то, да еще заставлять его помогать? 

Пусть играет,— говорят иные родители.— Он еще маленький, вот подрастет, 

тогда и будем с него требовать». В таких семьях, оберегая детство малыша, 

все делают за него и для него. Ребенок одновременно и властелин, и 

опекаемое, изнеженное и зависимое дитя. Из года в год, живя только своими 

интересами и желаниями, он не умеет замечать переживания и трудности 

других людей, считаться с их желаниями и преодолевать свои, когда это 

необходимо. Но может происходить и немного по-другому: лишение ребенка 

самостоятельности, излишняя опека родителей (эмоциональное выражение 

постоянной тревоги, необоснованное удерживание ребенка около себя) 

создают чрезмерную зависимость его от состояний взрослых, что мешает ему 

при общении со сверстниками.  

Основой воспитания положительных черт характера ребенка 

(самостоятельности, ответственности, чувства собственного достоинства, 

отзывчивости и др.) могут быть только дружеские взаимоотношения 

взрослых и детей, отношения на равных. Как же возникает эта дружба? Нам 

часто кажется, что дети еще малы и наших переживаний и проблем им не 

понять. Поэтому многие взрослые либо скрывают свои переживания от 

детей, либо вообще не задумываются о том, что, закрывая свой внутренний 



мир от детей, мы лишаем их важных и волнующих минут сопереживания, 

которые формируют нравственность ребенка, важные черты его характера. 

Не следует забывать, что дошкольники очень отзывчивы и могут 

хорошо понимать взрослого. Вспомните, часто ли вы делились с сыном или 

дочкой тем, что знать им нельзя ни в коем случае — своими страхами за них. 

Взрослые подробно и красочно описывают ребенку переживаемые ими 

минуты страха за него. Эти яркие картины становятся частью сознания 

ребенка и влияют на развитие его характера, создавая основу для 

возникновения несамостоятельности, чувства тревоги. Не лучше ли 

рассказать ему, придя с работы вечером, о своей усталости и попросить его: 

«Помоги мне, сынок». Ребенок забудет о своих играх и игрушках, чтобы 

помочь вам своей заботой, а вам не придется взывать к его чувству долга. Не 

бойтесь рассказать ему об обиде, которую вам причинили, о своем чувстве 

стыда за совершенную ошибку. Только при доверительном общении 

взрослого и ребенка, когда взрослый не боится выглядеть слабым и 

смешным, дети не только правильно поймут ваши переживания, но и станут 

отзывчивыми, чуткими, заботливыми, превращаясь в настоящих друзей.  

В жизни много радостных переживаний. Расскажите о них ребенку, 

чаще приобщайте его к своим делам. Сойдите с высот своего авторитета, и 

вы увидите, как в равных с вами отношениях, имея возможность ощутить 

себя не только воспитуемым, но и защитником мамы, помощником папы, 

близким другом старшего брата, ваш сын или дочь станут более волевыми и 

отзывчивыми, самостоятельными и добрыми, умеющими уважать себя и 

других. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


