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 Консультация для родителей: «Почему дети обманывают?»; 

 Консультация для родителей: «Как прекратить истерику у 

ребенка?»; 

 Консультация для родителей: «Почему возникают истерики у 

детей?»; 

 Консультация для родителей: «Воспитываем самостоятельность 

дошкольника»; 

 Консультация для родителей: «Агрессивный ребенок - это сегодня 

не редкость». 

 



Алгоритм адаптации ребенка к детскому саду 

Этот алгоритм поможет родителям, которые отдают ребенка в детский 

сад. А также может пригодиться воспитателям и родителям ДОУ, в качестве 

основы для разработки пошаговых рекомендаций по адаптации детей к 

условиям детского сада. 

За месяц до того, как отдавать ребенка в детский сад: 

Расскажите ребенку о садике, о том, что там делают дети, как там все 

устроено. 

Гуляйте вблизи детсада, подчеркивая, что скоро и ваш малыш туда 

ходить. 

Отвечайте на все вопросы ребенка только правду. 

Уделите достаточно внимания тому, чтобы научить ребенка делиться 

игрушками, обмениваться игрушками, отстаивать свое. Сделайте упор на 

разнице между личными и общими игрушками. 

За неделю до знаменательной даты: 

Сходите с малышом в детсад на экскурсию, зайдите в будущую группу, 

познакомьтесь с воспитательницей. Каждый день напоминайте ребенку, что 

скоро (например, в следующий понедельник) он пойдет в детский сад. 

Первый день в детском саду 

Приведите ребенка в то время, когда воспитанники гуляют на улице. 

Оставайтесь с ребенком все время, пока дети на прогулке. Разговаривайте с 

воспитательницей, старайтесь побудить ребенка к самостоятельной игре с 

детьми. Если вы привели ребенка в группу, а не на прогулку: мама должна 

быть в свободном доступе для ребенка, не оставляйте малыша, будьте с ним. 

Пребывание в саду не более 2 часов. 

После окончания прогулки заберите ребенка домой, похвалите его за 

первый день в детском саду. Устройте дома маленький праздник «Первый 

день в детском саду». Сходите с малышом в кафе, или в парк, проведите 

время вместе весело. Обязательно говорите в течение дня о том, что сегодня 

знаменательный день, а завтра вы тоже пойдете в детский сад. 

Второй день в детском саду 

Приводите ребенка в группу перед прогулкой. Так, чтобы малыш 

побыл немного в группе, а затем вместе со всеми собрался и вышел на улицу. 

На этот раз оставайтесь несколько в стороне (в раздевалке, на расстоянии и 
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т.п.) Но все еще не оставляйте малыша в садике, никуда не уходите. 

Продолжительность пребывания в детском саду - 2 часа. Если ребенок 

пожелает побыть дольше, чем в предыдущий день - можно, но не 

принуждайте к этому. 

На пути домой, сделайте что-то приятное для малыша (купите что-

нибудь вкусненькое, маленькую игрушку, погуляйте дольше, сходите на 

качели и т.п.) Дома продолжайте обсуждать с близкими, какой малыш 

молодец - уже ходит в детский сад! 

Третий день в детском саду 

На этот раз приходите утром. Смотрите по ребенку: стоит оставить его 

в группе с воспитательницей, а самой отлучиться. Но обязательно скажите: 

«Ты побудешь с воспитательницей и детьми, а я пойду в магазин, на 

собрание родителей, на работу, на встречу и т.п., я вернусь, когда вы будете 

гулять и заберу тебя». Если ваш малыш очень тревожный и не отпускает - не 

идите, но в течение первой недели в саду старайтесь договориться с ним, 

чтобы согласился. 

Оставляя ребенка, при нем обменяйтесь номерами телефона с 

воспитательницей. Подчеркните, что малыш может обратиться к 

воспитательнице, если захочет в туалет, пить или что-то другое. 

Приходите за ребенком на прогулку. Скорее всего, малыш захочет еще 

поиграть с детьми. А возможно и пообедать. Продолжительность пребывания 

в саду регулируйте, несмотря на желание и настроение ребенка. Если он 

хочет остаться на обед - прекрасно. 

Первая неделя в детском саду 

Первую неделю водим ребенка в садик только на полдня. На сон еще 

не оставляем. Конечно, если ребенок сам проявит инициативу - запрещать не 

нужно! 

Любые изменения в продолжительности пребывания ребенка в саду 

должны вноситься только с согласия самого ребенка. 

Любая инициатива ребенка остаться на дольше - должна 

поддерживаться. 

Хвалите малыша за то, что он пошел в детский сад, радуйтесь вместе со 

всеми близкими, случившемуся событию! 

Если правила саду позволяют, можно дать ребенку с собой любимую 

игрушку, чтобы малышу было легче. 
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Создавайте положительные эмоции после посещения сада, но с каждым 

днем уменьшайте интенсивность. Если в первый день вы ходили вместе ели 

мороженое, катались на каруселях, посетили зоопарк, то в последний день 

недели достаточно просто купить ребенку маленький презент (карандаши, 

наклейки, печенье, любимый фрукт) 

Правильно реагируйте на чувства ребенка. Если малыш плачет, не 

запрещайте и не прерывайте его чувства. Скажите, что вы понимаете, как ему 

грустно, тяжело без мамы. Пусть почувствует, что вы принимаете его 

чувства, что они нормальные. 

Вторая неделя в детском саду 

Теперь договаривайтесь с ребенком о том, чтобы оставлять его в 

группе до сна, а вы сами тем временем пойдете на работу, по делам и т.п. 

Приходите за ребенком так, чтобы вам приходилось немного 

подождать, пока закончится обед. 

Хвалите словам за проведенный день в детском саду, внимательно 

слушайте и сопереживайте ребенку. 

В течение недели говорите ребенку, что дети остаются в детском саду 

для дневного отдыха (сна), скажите, что скоро и он (ваш малыш) тоже будет 

оставаться на дневной сон. Ему выделят его собственную кроватку, вы 

купите ему хорошую красивую пижамку, а забирать его будете сразу после 

сна. Он проснется, а вы уже его ждете! 

В конце недели договоритесь с ребенком о том, чтобы остаться на 

дневной сон. Придите забирать ребенка так, чтобы пришлось подождать, 

пока он проснется. 

В конце недели устройте небольшой праздник «Малыш ходит в детсад 

уже 2 недели!» 

Далее постепенно увеличивайте продолжительность пребывания 

настолько, насколько нужно. Старайтесь настойчиво убеждать, 

договариваться с ребенком, чтобы на это получать его согласие. 

Помните, если малыш пропускает детсад больше, чем на 21 день, вам 

придется снова пройти все шаги для адаптации. Возможно, это произойдет 

несколько быстрее, чем в первый раз, но будьте готовы к очередному 

«Первый раз в детский сад». 

Успешной вам адаптации! 



Предотвращаем адаптационный синдром у детей 

дошкольного возраста 

Важной задачей практических психологов и воспитателей является 

информирование и консультирование родителей по облегчению адаптации 

ребенка к условиям детского сада. Рассмотрим симптомы адаптационного 

синдрома и подумаем, как, совместно с родителями, помешать его развитию.  

Даже незначительные изменения в жизни ребенка приводят к 

нарушению его эмоционального состояния, сна, аппетита и т.д., а такое 

важное событие, как вступление в дошкольное учебное заведение - это 

настоящее испытание адаптационных возможностей организма ребенка, 

которое может привести к развитию адаптационного синдрома. 

Адаптационный синдром - это совокупность адаптационных реакций 

ребенка, возникающие как ответ на значительные по силе и 

продолжительности неблагоприятные воздействия. 

В развитии адаптационного синдрома выделяют три стадии: 

1. Тревожность, которая может длиться от нескольких часов до двух 

суток, включает в себя две фазы - шок и послешоковая реакция (на последней 

происходит мобилизация защитных реакций организма); 

2. Сопротивляемость - устойчивость организма к различным влияниям 

повышается, что приводит либо к стабилизации, либо к истощению; 

3. Истощение - защитные реакции организма ослаблены, организм и 

психика утомлены. 

Во время адаптационного синдрома у ребенка могут наблюдаться 

похудение, падение кровяного давления, ухудшение аппетита и сна и тому 

подобное. Поэтому для недопущения острых реакций организма ребенка 

родители должны заранее, за несколько месяцев до вступления в детский сад, 

принять меры. 

Анализируем симптоматический комплекс адаптации 

В каком бы возрасте ребенок впервые не пришел в дошкольное учебное 

заведение, для него это сильное стрессовое переживание. На уровне 

физиологии в период адаптации определяют десинхронизующее влияние 

подкорки на кору больших полушарий головного мозга ребенка. В то же 

время происходит активизация отдела вегетативной нервной системы, 

который отвечает за реакцию и поведение ребенка в стрессовых ситуациях. 
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Вследствие этих физиологических процессов у дошкольника-новичка 

наблюдают: 

- реакцию тревожного ожидания; 

- нарастание нервного напряжения; 

- повышение  мышечного тонуса; 

- спазм периферических сосудов и тому подобное. 

Выделяют у ребенка, только что пришедшего в детский сад, среди 

других,  и такие внешние признаки, как: 

- бледность или покраснение кожи; 

- изменение частоты дыхания и пульса; 

- выраженная настороженность и беспокойство. 

В первые дни пребывания в детском саду новые дети практически не 

общаются и нечетко воспринимают то, что им говорят. Они обычно 

наблюдают за поведением других детей и взрослых, присматриваются и 

прислушиваются. Их деятельность, как правило, хаотична и непродуктивна. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Гораздо легче дети-новички воспринимают невербальные сигналы - 

интонацию говорящего, его мимику и жесты, чем словесные инструкции. 

Следует отметить, что в период адаптации происходит слом 

привычного стереотипа жизни, в котором ребенок чувствовал себя спокойно 

и уверенно. Кроме того, психику ребенка травмирует разлука с матерью и 

другими близкими взрослыми, которые беспокоились о нем с рождения. 

Особую роль в этой вынужденной ситуации играет тот факт, что маленький 

ребенок не умеет мыслить во временной перспективе, то есть ребенка 

преследует мысль: «Мама уходит навсегда!». Это порождает тревогу, 

неуверенность, незащищенность, к которым часто добавляются чувство 

одиночества, ненужности. 

Во время периода адаптации к новым условиям жизни поведению 

детей характерны: 

- повышенная возбудимость; 

- раздражительность; 

- несдержанность; 

- капризность; 



- крик и плач. 

Ребенок пытается изменить положение вещей, которое его не 

удовлетворяет, и, одновременно, проверить, насколько может рассердиться 

мать, которая не хочет его больше видеть, и взрослые, с которыми его 

оставляют, а также определить таким образом, хорошие они или нет. 

Возможен и другой вариант развития событий, ведь для некоторых 

детей, наоборот, характерны депрессивные реакции: 

- заторможенность; 

- отчужденность от окружающих; 

- закрытость от окружающей среды. 

Совсем необычным для ребенка является и пребывание в детском 

коллективе среди 15-20 сверстников, это значительная нагрузка для его 

нервной системы. Дошкольник входит в достаточно сложную систему 

отношений, распределение игрушек, внимание воспитателя, согласование 

намерений и желаний разных детей. Важно понимать, что даже повышенный 

уровень шума в группе сначала травмирует психику ребенка и только через 

некоторое время наступает привыкание. 

Выделяют следующие причины стрессовых перегрузок ребенка: 

- отличное от семьи демографическое положение - один взрослый и 

много детей; 

- достаточно строгие дисциплинарные правила, за невыполнение 

которых ребенка могут отругать; 

- игнорирование некоторых потребностей ребенка; 

- общение сразу со многими взрослыми людьми, которые являются 

чужими и от которых ребенок зависит, часть из них может ему не нравиться; 

- длительное пребывание в большом коллективе детей, часть из 

которых может быть неприятна. 

Важно, чтобы родители в этот период относились к ребенку очень 

внимательно, заботливо, пытаясь помочь ему пережить этот сложный период 

в жизни, а не были назойливыми наставниками и борцами с детскими 

капризами. 

Помогаем родителям облегчить адаптацию ребенка 



Перед тем, как идти в детский сад, родители должны спокойно и 

просто объяснить ребенку, что в детском саду он, как и все дети, останется 

без родных, а также пообещать непременно очень скоро его забрать. 

Чтобы ребенку было легче ориентироваться, целесообразно разделить 

его пребывание в детском саду на короткие промежутки времени: «Сначала 

ты поиграешь игрушками, потом позанимаешься, а когда вы с детьми 

пойдете на прогулку, я за тобой приду». 

Вечером родителям следует договориться с ребенком о том, что завтра 

он побудет немного сам с воспитателем. Обязательно необходимо 

обосновать свое отсутствие «неотложными» делами. Если при первом же 

напоминании ребенок напрягается, лучше пока не рисковать, подождать 

некоторое время. 

Первый день в детском саду не может продолжаться более 1,5-2 часов. 

В дальнейшем время пребывания ребенка в группе следует увеличивать 

осторожно и постепенно, ориентируясь на поведение ребенка и обсудив это с 

воспитателем. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Ребенок чувствует настроение родителей и также нервничает, если 

нервничают и переживают они. Поэтому, родителям стоит настроиться на 

позитивные мысли, на то, что все будет хорошо. Ребенок, не увидев 

тревожных, несколько растерянных, или же и вовсе испуганных глаз 

родителей, и сам убедится, что все хорошо. 

Первый день пребывания в детском саду должен приходиться не на 

начало недели, а на среду или четверг - день, ближе к выходным. 

Сокращенная рабочая неделя и соответственно увеличенные выходные 

позволят ребенку полноценно восстановить силы организма. 

Не следует забывать также и о такой особенности маленьких детей, как 

«заражение эмоциями» - заплакал один ребенок, и почти сразу начинают 

плакать еще двое-пятеро уязвимых, тех, кто находится в детском саду 

меньше времени. Такое «заражение», конечно, негативно влияет на 

психофизическое состояние ребенка, а потому, прежде чем вести ребенка в 

детский сад, родители должны узнать, сколько новичков принимают в группу 

в течение недели, в какое время их приводят. Если одних новичков 

приводить в группу в утренние часы, то других следует принимать во второй 

половине дня. Если их больше чем три, то лучше вообще перенести первый 

день посещения детского сада на следующую неделю. 
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О продолжительности пребывания второго дня следует договориться с 

воспитателем, обсудив поведение ребенка в первый день. За первую неделю 

количество часов, проводимых ребенком в детском саду не должно 

превышать трех часов в день. Увеличивать время пребывания ребенка 

дошкольного возраста в новом коллективе можно только ориентируясь на 

 его хорошее эмоциональное состояние. 

Желательно, чтобы родители детей-новичков вечером дома 

обязательно отпраздновали радостное событие вступления в детский сад, 

рассказали всем домашним, как ребенок провел там время, с какими детьми 

там познакомился, в какие игры играл. Следует поделиться в ближайшем 

окружении положительными эмоциями о пребывании ребенка в детском 

саду. 

В дальнейшем родители должны как можно чаще советоваться с 

воспитателем, совместно анализировать поведение, настроение и состояние 

ребенка. Возможно, через некоторое время у ребенка появятся признаки 

усталости. В таком случае необходимо несколько дней приводить его в 

детский сад только на прогулку или удлинить выходные за счет хотя бы 

понедельника. Если пренебречь симптомами усталости на начальном 

этапе адаптации, то это может привести к развитию адаптационного 

синдрома, ведь нервная система ребенка имеет довольно низкую 

работоспособность, а, находясь в стрессовой ситуации, становится еще более 

уязвимой. Чтобы избежать осложнений и обеспечить легкий 

адаптационный период следует обеспечить оптимальный постепенный 

переход ребенка из семьи в доу, и таким образом обеспечить одну из 

основных потребностей маленького ребенка - потребность в постоянном 

окружении. 

Внимание к ребенку в период адаптации 

Казалось бы, сделано много, ребенок установил контакт с 

воспитателем, свободно ориентируется на игровой площадке, в групповой 

комнате и в остальных помещениях. И все равно он страдает из-за разлуки с 

родителями. Ребенок плаксив, просится на руки ко всем домашним, вроде 

проверяет, любят еще его родные или нет. В этом случае ребенку полезно 

спокойно, без напряжения завтракать и обедать дома. Необходимо быть 

очень внимательным к ребенку, обеспечить телесный контакт, поскольку 

тактильные ощущения: объятия, ласки и т.д., действительно успокаивают 

ребенка. 

Кроме того, следует обеспечить ребенку облегченный режим дня: 

раньше укладывать спать, дольше находиться с ним в момент засыпания, 



предлагать любимую еду, не кормить насильно. Дети в это время теряют 

много энергии, а нервное напряжение сказывается на многих процессах: 

- кто только начал говорить, может перейти снова на лепет и жесты в 

общении; 

- кто недавно пошел, может вернуться к ползанию; 

- ребенок уже ел самостоятельно и довольно аккуратно, а теперь 

просит, чтобы его кормили. 

Во время адаптационного периода родителям необходимо создать 

условия для спокойного отдыха ребенка дома. 

Снижаем риск заболевания ребенка-новичка 

Большинство детей действительно начинают болеть в период 

адаптации. Это связано с функциональной незрелостью организма 

маленького ребенка, поэтому ему нужна особая забота и попечение 

взрослых. 

Эмоциональный шок, который переживает ребенок, резко снижает 

защитные силы организма. Однако действительными причинами такого 

болезненного состояния редко выступает непосредственное инфицирование 

или ошибки и упущение персонала детского сада. Часто болеть начинают 

именно те дети, которые не могут привыкнуть к изменениям в своей жизни, 

приспособиться к новым условиям, переживают сильный стресс из-за 

посещения детского сада. Именно стрессовая ситуация в период адаптации 

значительно ослабляет иммунную систему ребенка. 

Следует отметить, что заболевания в период адаптации, в редких 

случаях действительно являются результатом инфицирования, в основном 

психосоматические, то есть они являются защитной реакцией на 

психологический дискомфорт, переживания ребенка. Нервная система 

ребенка претерпевает большие нагрузки, поэтому организм ребенка 

прибегает к «психосоматической  защите»: 

- повышение температуры; 

- затрудненное дыхание; 

- рвота; 

- кишечно-желудочные расстройства; 

- сыпь на коже. 



Заболев, ребенок возвращается в привычную домашнюю обстановку, в 

которой он хорошо адаптирован. Такой «уход в болезнь» от стрессовой 

ситуации продолжаться до тех пор, пока ребенок окончательно 

неприспособится к условиям детского сада, не почувствует себя в 

безопасных и привычных для него условиях. Предотвратить этот «уход» 

можно путем снижения интенсивности нагрузки, то есть, сократив время 

пребывания ребенка в дошкольном учебном заведении или создав 

облегченные условия. 

Изменения в эмоциональном состоянии, кроме резкого повышения 

заболеваемости, приводят также к нарушениям сна, резкого уменьшения 

веса, что у ребенка обычно приводит к ухудшению физического здоровья. И 

вместе со снижением речевой активности и игровой деятельности 

составляют симптоматический комплекс адаптации - показатели, по 

которым оценивают продолжительность адаптационного периода и его 

сложность. 

Характерной реакцией ребенка в период адаптации является ощущение 

озноба, которое объясняют возрастными особенностями периферического 

кровообращения в ситуации стресса. У ребенка мерзнут ножки, ручки. 

Поэтому стоит позаботиться, чтобы в первые недели он обязательно носил 

теплые носки и кофточку. Так можно снизить вероятность простудных 

заболеваний. Также ребенок может легко заболеть из-за несоответствия 

температурных режимов дома и в детском саду. 

В группе ребенок контактирует со многими детьми и взрослыми. Кто-

то кашляет, у кого-то начинается насморк и тому подобное. Аэробная среда, 

конечно, отличная от той, к которой привык ребенок в домашних условиях. 

Учитывая это, в группе обязательно проводят одностороннее проветривание 

в присутствии детей, и сквозное - при их отсутствии в группе. 

Стоит заметить, что даже легкое покраснение зева, небольшой насморк 

у ребенка являются противопоказаниями для посещения им группы, 3-4 дня 

его следует подержать дома. Как правило, все дети, которые впервые пришли 

в детский сад, на 5-7-й день заболевают острой респираторной инфекцией. 

Поэтому уместным будет перерыв в посещении доу с 4-го до 9-10-го дня. 

Обеспечиваем физиологический комфорт ребенка 

Обеспечение надлежащего физического и физиологического состояния 

ребенка достигают соответствием между двумя режимами: домашним и 

режимом детского сада. Домашний режим является ритмом жизни ребенка. 

Поэтому, прежде чем вести его в детский сад, следует приблизить домашний 



режим к тому режиму, по которому живет и возрастная группа в детском 

саду, в которую пойдет ребенок. Это уменьшит его физиологический 

дискомфорт во время пребывания там. Иначе возникнут проблемы: 

- ребенку предлагают есть, когда он не голоден, потом через некоторое 

время у него появляется чувство голода, ребенок начинает капризничать, 

плакать; 

- или хотеть спать и засыпает за обедом, а перед этим, на прогулке, 

плакал, потому что хотел есть. 

Иногда совпадение ощущений голода и усталости может стать 

двойным источником гнева и раздражения ребенка. Агрессивная реакция в 

этом случае  - фактически реакция противостояния ситуации, которая не 

устраивает. 

Однако ругать ребенка за его капризы, раздражительность, агрессию 

нельзя. Это не его вина. Физиологический дискомфорт приводит к 

эмоциональным срывам и нервному перенапряжению, что, в свою очередь, 

вызывает психосоматические заболевания. 

Если режим, по которому ребенок живет дома, и тот, по которому 

живет детская группа в детском саду, кардинально отличные по времени и 

последовательности режимных моментов, то родителям есть над чем 

поработать. В этом случае родителям ребенка не помешает консультация с 

педиатром или медицинским работником детского сада. 

Заметим, что придерживаться установленного режима необходимо 

постоянно: и в выходные и праздничные дни, и после окончания периода 

адаптации. 

Итак, в период адаптации к условиям дошкольного учебного 

заведения и родители ребенка, и работники детского сада должны 

обеспечить ребенку психологический и физиологический комфорт, стараться 

уменьшать нагрузку на хрупкую детскую нервную систему, максимально 

облегчить переход ребенка в новое социальное пространство. 

Положительно настраиваем ребенка в детский сад 

Процесс привыкания ребенка к условиям детского сада является 

сложным и довольно длительным. Прежде всего, нужно подготовиться 

родителям. 
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Необходимо осознавать, что слова, действия и прерогативы в 

воспитании ребенка обусловливают то, насколько легко или сложно он 

сможет войти в новые условия жизни - условия детского сада. 

Изменения окружающей среды и обычного образа жизни прежде всего 

приводят к эмоциональному напряжению ребенка. Настрой отражает 

состояние здоровья и является важным фоном для его развития. Поэтому 

длительное пребывание маленького ребенка в подавленном настроении 

вызывает ухудшение его психического развития. Для того, чтобы плохое 

настроение ребенка не помешало его вхождению в новую ситуацию 

жизнедеятельности, очень важно положительно настроить ребенка к 

предстоящим изменениям в его жизни. 

Очень часто родители ведут ребенка в детский сад при необходимости, 

через домашние обстоятельства и относятся к нему сочувственно, с 

сожалением, рассказывают в присутствии ребенка о своих переживаниях 

родственникам, соседям, знакомым. В такой ситуации ребенок также 

начинает себя жалеть, капризничает, отказывается ходить в детский сад. У 

него просто нет оснований верить в то, что в детском саду все будет хорошо, 

весело, интересно, ведь родители говорят совсем о другом. 

Детский сад-не пытка  

Ни в коем случае нельзя запугивать ребенка детским садом, угрожать: 

«Не будешь слушаться - отдам в детский сад», а затем, когда ребенок уже 

начал посещать детскую группу, угрожать оставить его в детском саду, если 

он не перестанет плакать или капризничать. Это может вызвать у ребенка 

страха перед детским садом и, безусловно, ухудшит его состояние в период 

привыкания к незнакомому окружению, замедлит процесс его вхождения в 

новые условия жизни. В ситуации, когда взрослые реагируют на слезы 

маленького привереды обещанием оставить его в детском саду (в качестве 

наказания), попытки успокоить ребенка обычно имеют обратный эффект: он 

плачет еще более горько, поскольку переживает, что его покинули, свою 

ненужность. 

Положительный настрой ребенка 

Но мы можем достигнуть нужного-положительного эффекта у ребенка, 

 если объясним ему, что новый для него дом – необходимость, новый, 

«взрослый этап» в его жизни, он растет, становится взрослым. Это поможет 

ему определить для себя жизнерадостное отношение к детскому саду, как 

правильное, Например, можно акцентировать внимание на том, что пришло 

время идти в детский сад, что он уже взрослый (обычно двух-трехлетние 



дети этим очень гордятся), и только маленькие дети с мамой находятся дома, 

а большие ходят в детский сад, так же, как папа и мама на работу. 

Желательно рассказывать (в присутствии ребенка) знакомым, друзьям с 

гордостью о том, что «наш Илья уже взрослый, скоро в детский сад пойдет!» 

Здесь настрой ребенка на посещение детского сада играет очень 

важную роль. Поэтому о начале этого периода в жизни ребенка надо 

говорить как о событии радостном, ожидаемом. Ни в коем случае не стоит 

позиционировать детский сад в качестве наказания. 

Стоит вести себя так, будто ничего не случилось. Так можно уберечь 

ребенка от лишних переживаний, а уверенность взрослых передается 

ребенку, он станет сильнее и смелее. 

Спокойное и уверенное вхождение в новую ситуацию обеспечит 

ребенку осведомленность о жизни в детском саду.Процесс адаптации 

ребенка к детскому саду связан с определенной нагрузкой на его нервно-

психическое состояние. 

Оказавшись в незнакомом окружении, ребенок переживает недостаток 

информации, и должен интенсивно адаптироваться к новым обстоятельствам. 

Это обусловливает эмоциональное напряжение, тревожность различной 

степени выраженности. 

Дефицит адекватной информации, отсутствие социального опыта 

обусловливает возникновение временной не адаптивности ребенка. Наличие 

у ребенка предварительной положительной информации о новой среде 

определяет степень его эмоционального напряжения непосредственно в 

период адаптации к детскому саду. 

Родителям стоит рассказывать ребенку, например, как они сами ходили 

в детский сад, что было там интересного. 

Итак, сформировано положительное отношение ребенка к детскому 

саду, которое обусловит легкость вхождения в новые условия. А системное 

педагогическое воздействие, направленное на обогащение ребенка 

положительной информацией, позволит снизить эмоциональное напряжение 

в адаптационный период. 
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Консультация для родителей: «Песочная игровая терапия 

(сендплей)» 

Внедрение принципиально новых подходов к ребенку требует во 

многом и новейших технологий. Такой инновацией, в частности, стала 

работа с песком (сендплей). Она взяла начало от древних детских игр с этим 

любимым материалом. 

При организации игры с песком необходимо опираться на 

психотерапевтические рекомендации Карла Густава Юнга и его 

последователей, опыт коллег. Передавая детям знания о песке, знакомим их с 

окружающим миром, развиваем у дошкольников желание познавать, 

экспериментировать. 

Песок является прекрасным средством для развития и саморазвития 

детей, а игра с ним положительно влияет на их эмоциональное состояние. 

Песок состоит из отдельных песчинок, которые символизируют 

индивидуальность человека, а песочная масса - жизнь во Вселенной. 

Податливость песка дает каждому ребенку возможность почувствовать 

себя творцом. Ребенок создает сооружения из песка, любуется ими, играет, а 

затем разрушает, чтобы появилось что-то новое. Один сюжет сменяется 

другим, и так без конца. Кто-то может подумать: слишком все просто, но 

именно эта простота, естественные для человека действия таят в себе 

уникальную тайну: в сети нет ничего такого, что было бы окончательно 

разрушено - просто старое уступает новому. Много раз проживая это, 

ребенок достигает состояния душевного равновесия. 

Когда дети касаются песка, погружают в него руки, у них развиваются 

тактильно-кинестетическая чувствительность и мелкая моторика. Кроме 

того, песок имеет удивительную способность «заземлять» негативную 

психическую энергию, поэтому является прекрасным 

психопрофилактические средством. 

Мешкая в песке, реализуя свой замысел, малыш приобретает 

жизненный опыт, учится взаимодействовать со сверстниками, выражая свои 

мысли и поддерживая диалог, представляя свои сооружения, передавая 

собственные чувства. У него интенсивнее развиваются речь, познавательные 

процессы. Манипулирование с песком способствует развитию фантазии, 

образного мышления, отработке точности движений. 



Консультация для родителей «Песочные игры» 

Уважаемые родители! 

1. Игра с песком - одна из форм естественной деятельности детей. 

Она доставляет удовольствие детям. Это необычная техника, благодаря 

которой ребенок строит собственный мир в миниатюре из песка и небольших 

фигурок. При этом ребенок выражает на песке то, что спонтанно возникает у 

нее в сознании. 

Создавая сама свой мир на песке, ребенок чувствует себя 

волшебником, она не боится что-то менять, ломать старое или строить новое. 

В работе с песком все проще: если сделал что-то не так, проведи ладонью по 

песку и начни сначала. 

Песочные игры не только интересные но и полезны. 

 Игра с песком эффективна в работе с дошкольниками с задержкой 

психического развития, для детей с нарушением речи. Перенос 

традиционных педагогических занятий в песочницу дает более 

воспитательный и образовательный эффект, чем стандартные формы 

обучения. 

Во-первых, развивается мелкая моторика пальцев рук при 

манипуляциях с мелкими предметами, фигурами, песком. 

Во-вторых, развивается творчество, фантазия, когда ребенок 

придумывает целый мир на песке. 

В-третьих, развивается речь, потому что часто игра сопровождается 

комментариями, историями, диалогами. 

В-четвертых, развиваются коммуникативные и социальные навыки, 

когда ребенок играет не одна, она взаимодействует с партнерами по игре. 

В-пятых, развивается эмоциональная сфера, потому что в игре находят 

воплощение ситуации, волнующие ребенка, развиваются психические 

процессы: восприятие, внимание, память, мышление. 

Именно поэтому мы предлагаем Вам, уважаемые родители, сделать 

мини-песочницу дома, или играть с ребенком в песочнице на улице в теплое 

время года. (Играть с ребенком в песочные игры дома или на улице в теплое 

время года) 

2. Как сделать песочницу дома? 



Для домашнего использования можно взять небольшой деревянный 

или пластмассовый ящик (коробку, поднос). Песком заполняется 1/3 ящика. 

Перед использованием песок нужно просеять, промыть и прокалить в 

духовке. 

Материалы и предметы, используемые для игры: 

- вода, сито для песка, формочки, фигурки людей и животных; 

сказочные герои: добрые и злые. 

- природные объекты: камни, куски дерева, сухие растения, желуди, 

семена, перья и т.п.; 

- игрушечные предметы быта, мебель, посуда, транспорт; 

- объекты окружающего мира: дома, заборы, мосты, ворота и т.п.; 

- пластмассовые и деревянные буквы и цифры, геометрические 

фигуры; 

3. Мы предлагаем вам несколько игр с песком для детей старшего 

дошкольного возраста: 

- Во-первых, рассмотрим игры, направленные на развитие мелкой 

моторики рук и тактильной чувствительности. 

Давай сначала смочим песок 

Игра «Следы»: 

- Упражнение «Идут медвежата» - сначала кулачками будем нажимать 

на песок, теперь ладошками, нажимаем с силой; 

- Упражнение «Прыгают зайцы» - будем ударять по поверхности песка 

двумя пальчиками, движемся в разных направлениях; теперь тремя 

сгруппированными пальчиками (потом 4 и 5 пальчиками) 

- «Ползут змейки» - сначала расслабленными пальчиками (показать) 

сделаем поверхность песка волнистой; а теперь пальчики напряжем (в 

разных направлениях). А теперь выполним упражнение ребром ладони. 

- «Бегут жучки» - двигаем всеми пальчиками, как бегают насекомые; 

можно погружать ручки полностью в песок, они касаются друг друга, как бы 

«жучки здороваются»; 

- «Ожерелье для мамы» - из чего делают бусы? 

(из бусинок). А на что нанизывают бусинки? 

(На ниточку).Нарисуй пальчиком ниточку и бусинки. Выложи бусинки из ка

мней и фасоли. 



(Уважаемые родители, таким образом можно предложить ребенку 

выложить любую фигуру, букву или предмет по желанию ребенка, используя 

любой подручный материал). 

А теперь предлагаем математические игры с песком: 

- «Сколько?» -

 я спрятала в песке предметы, найди считай их и отметь соответствующей ци

фрой (7каштанов, 8 желудей) 

- «Соседи» - соседи -

 это те, кто живет по соседству, рядом. Помоги цифре 4 найти своих соседей. 

Проведидорожки пальчиком. 

- «Геометрическая мозаика» -

 выложи из мозаики фигуры: квадрат, прямоугольник, ромб. Как эти фигуры

можно назвать? 

(Четырехугольниками) Почему? Сколько сторон у любого четырехугольника

? У какойфигуры есть 3 угла и 3 стороны? Нарисуй ее. Нарисуй фигуры, кото

рые не имеют углов. 

(Уважаемые родители, геометрические фигуры, цифры можно 

преподавать, рисовать по образцу, по памяти, или словесными указаниями 

взрослого) 

Сейчас предлагаем игры по обучению грамоте и речевого развития: 

- «Кто спрятался?» - необходимо найти в песке фигурки и назвать 

первый/последний звук в слове; (Тянуть звук) 

- «Веселые превращения» -

 нарисуй букву Р, а теперь попробуй ее превратить в букву В, а ее в Ь - Б - Д -

 Т; 

- «Угадай» - я закрою глаза, а ты спрячешь в песке какое-то животное. 

Подскажи мне, что ты спрятал. Загадай загадку. Не забудь назвать части тела 

животного, что умеет делать, где живет, какую пользу приносит людям. 

 (Психолог. Уважаемые родители, при выполнении этого упражнения 

сначала вместе с ребенком рассмотрите животное, составьте о нем 

предложения, дайте образец ответа и загадайте животное сами, а потом 

предложите ребенку составить сначала предложения, а потом рассказ - 

загадку) 

Уважаемые родители! 

Придерживайтесь следующих правил при организации игр на песке: 



 - Подбирайте задачи, соответствующие возможностям ребенка; 

 - Выключайте негативную оценку действий ребенка и его идей; 

- Поощряйте фантазию и творческий подход. 

Успехов Вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Психологические аспекты 

подготовки детей к школе» 

Психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению заключается в том, чтобы ко времени поступления в школу у него 

сложились психологические черты, которые присущи школьнику. Она 

включает в себя мотивационную, умственную, эмоциональную, волевую, 

социальную готовность. 

До поступления в школу, у ребенка должны быть сформированы 

знания об окружающей среде: 

- знания о себе, о своей семье, о своем городе, улице; 

- знания о явлениях природы, временах года, месяцах, днях недели; 

- знания о взрослых людях: по возрасту, профессии, качествам 

характера. 

Занимаясь с ребенком предшкольной подготовкой, учитывайте 

следующие моменты: 

- Планируйте занятия таким образом, чтобы дети достигали успеха в 

своей деятельности. 

- Хвалите ребенка за достижения и успехи. 

- Старайтесь положительно относиться к неудачам ребенка. 

- Будьте терпеливы, когда приходится показывать одно и то же много 

раз. 

- Концентрируйте внимание на сильных чертах ребенка, а не на его 

слабостях. Планируйте дальнейшую работу, опираясь на эти сильные 

стороны. 

- Задачи должны быть достаточно сложными, чтобы быть 

интересными, однако не слишком, чтобы не вызвать у ребенка растерянности 

и отторжения. 

- Будьте постоянными в своих требованиях к ребенку. 

- Доверяйте ребенку отвечать за любые виды деятельности. 

- Предоставляйте ребенку возможность продемонстрировать свои 

достижения. 
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- Используйте все возможности материала для того, чтобы 

заинтересовать ребенка, ставя проблему, активизируя самостоятельное 

мышление; 

- Организуйте сотрудничество с ребенком, осуществляя взаимопомощь; 

- Делайте все возможное, чтобы ваш ребенок был счастлив. 

Что можно и чего нельзя делать в начале обучения ребенка в школе 

Не следует: 

- Изменять режим дня ребенка: лишать дневного сна, прогулок, игр; 

- Слишком много и сразу все требовать: свои требования 

формулируйте доступно и постепенно; 

- Драматизировать неудачи ребенка; 

-  Сравнивать ребенка с другими детьми; 

- Проявлять отрицательное отношение к неправильным действиям 

ребенка; 

- Постоянно поправлять ребенка, часто заставлять переделывать 

работу, так как это приводит к худшему результату; 

- Требовать от ребенка понимания всех ваших чувств. 

Необходимо: 

- Привить ребенку интерес к познанию окружающей среды, научить 

наблюдать, думать, осмысливать увиденное и услышанное; 

- Научить его преодолевать трудности, планировать свои действия, 

уважать окружающих; 

- Уделять должное внимание физическому развитию ребенка, особенно 

моторике, используя лепку, рисование; 

- Подбадривать при постановке руки при письме; 

- Поощрять любознательность ребенка, стремиться, чтобы он узнавал 

что-то новое для себя; 

- Формировать у ребенка умение задавать вопросы, поощрять его 

рассуждения; 

- Старайтесь, чтобы ребенок больше времени проводил с взрослыми, 

делал с вами домашнюю работу, видел, как вы общаетесь с людьми. 



Консультация психолога для родителей: «Готовимся к 

школе» 

Готовность ребенка к школе не является простым показателем, то есть 

таким, когда можно сказать - она есть или ее нет. Готовность к 

школе впитывает в себя все те результаты, к которым вы стремились год за 

годом все 6-7 лет, и изо дня в день, воспитывая сына или дочь, создавали 

условия для их всестороннего развития. 

Специалисты-психологи на первое место ставят мотивационную 

готовность к обучению. То есть, когда ребенок имеет правильное 

представление о школе и ее требованиях: «Мне уже 7 лет, я хочу идти в 

школу, чтобы выучиться хорошо, работать, стать врачом, модельером, 

конструктором», - говорит ребенок. 

Иногда у детей не совсем правильная мотивация: «В школе лучше, чем 

в саду, - говорит ребенок, - там не надо спать». «В школе есть перемена, 

можно выходить в коридор и бегать». Дети с таким представлением о школе 

встретятся с непредсказуемыми трудностями и уже через несколько дней, 

если дома и в школе не предоставить им соответствующей помощи и 

поддержки, скажут, что они в школу не хотят. А есть и такие, которые знают 

о требованиях к школьнику и одновременно боятся, опасаются: «В школе 

очень трудно, я не знаю, хочу идти в школу, но страшно ...». Да! Дети тоже 

нуждаются в советах психолога. 

Но и знания не у всех будущих первоклассников одинаковы. Конечно, 

по уровню знаний дети отличаются. Разумеется, чем больше ребенок знает, 

тем увереннее чувствует себя в школе. Но иногда и у маленьких 

«вундеркиндов» возникают трудности - дети не всегда умеют четко выразить 

свое мнение, вовремя отреагировать на вопрос, отстоять свою позицию. 

Этому еще предстоит учиться и учиться ... поэтому не стоит разделять детей 

на «умных» и «не очень», устраивая экзамен дошкольникам. Другое дело, 

когда учителя и специалисты хотят лучше познакомиться, пообщаться с 

будущими учениками. Этого не стоит бояться. 

Итак, получается, что некоторые будущие проблемы, с которыми 

столкнулись сегодняшние дошкольники осенью, можно прогнозировать? 

Да! Это можно предвидеть. Например, тип темперамента ребенка 

напрямую связан с тем, каким учеником он станет. У оживленных, 

жизнерадостных, подвижных сангвиников часто проблемы связаны с тем, что 

они непоседливые. От замедленных флегматиков нельзя требовать быстрого 

вовлечения в процесс работы. Меланхолики - быстро устают, а холерики - 
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непослушание и забияки. Это в целом. А если брать конкретного ребенка - 

здесь ряд проблем, по поводу которых стоит посоветоваться. Поэтому 

родителям важно знать темперамент своего ребенка хотя бы и для того, 

чтобы найти ключ к его поведению, а иногда и объяснить учителю, почему 

ребенок именно такой. 

Нередко родители оказываются в такой ситуации, когда приходится 

отстаивать личность своего ребенка перед авторитарной позицией учителя. 

На чьей стороне тогда психолог? 

Психолог всегда на стороне ребенка. Ребенок - не плохой и не 

хороший, он такая, какой есть. И еще. Нельзя сравнивать детей с другими 

детьми. Следует сравнивать ребенка с ним же, но днем, месяцем, годом 

ранее. Как он изменился, чего достиг? А любовь родительская - это 

душевная, а не умственная категория. Она должна согревать и защищать 

ребенка всю жизнь, давать силу, поддерживать в трудную минуту ... 

Конечно, не только радость, но и чувство большой гордости 

охватывает ваших дочь или сына, когда вы вместе покупаете и приносите 

домой школьные вещи. Ребенок хочет поделиться своей радостью с 

бабушкой, с детьми во дворе или в саду. Такие эмоции надо подкрепить 

внимательным ознакомлением с каждой вещью, исследовать с будущим 

учеником их назначение, где он будет храниться дома, в те дни, когда его не 

надо нести в школу (на столе, в ящике), и как разместить в ранце, в 

портфеле? Как чистить и гладить школьную форму? Как вешать на плечики в 

шкаф? 

Специально потренируйтесь с ребенком в составлении вещей в ранец. 

Это может быть вашим ежедневным занятием в течение недели - перед 

вечерней сказкой. Чтобы избежать однообразия, занятие может проводиться 

как игра. 

Игра «Собери в школу ранец» 

Перед игрой необходимо еще раз рассмотреть с ребенком ранец: какой 

он привлекательный по форме, цвету, удобный по размеру, конструкции. С 

любовью сделанный, чтобы им было приятно пользоваться, ходить в школу. 

Поупражняться в застегивании и расстегивания молнии, липучек, замочков, 

рассмотреть все отделения, поговорить об их назначении. Чем лучше ученик 

ухаживает своим ранцем, тем дольше эта вещь будет служить. 

Переходим к игре. На столе лежит ранец и несколько предметов: пенал, 

карандаши, ручка, тетради, папка, сумка для завтрака. Ребенок должен 

быстро и аккуратно собрать вещи в ранец. Игра заканчивается, когда все 
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вещи сложены и ранец закрыт. На другой день игру можно повторить, 

используя часы - определять, сколько времени нужно для того, что 

маленький ученик правильно и аккуратно сложил вещи в портфель. 

Вы сделали все, что могли, что подготовить малыша к важному этапу 

его жизни-походу в первый класс. И все же вы беспокойные - как же оно все 

будет? И ваш ребенок тоже нервничает, переживает. 

Чтобы проверить и успокоиться, нужно проверить, что знает ваш 

ребенок о школе, о том, как надо вести себя в новых условиях. 

Простой тест для завтрашнего школьника 

Задайте вашем дошкольнику такие вопросы 

1. Как ученики обращаются к учительнице? 

2. Если ты хочешь о чем-то спросить учительницу, как надо привлечь к 

себе внимание? 

3. Что говорят, когда очень нужно выйти в туалет? 

4. Что такое урок? 

5. Как учительница и ученики узнают, что пора начинать урок? 

6. Что такое перемена? 

7. Для чего нужна перемена? 

8. Как в классе называются столы, за которыми ученики сидят во время 

урока? 

9. На чем учитель пишет, когда объясняет задание? 

10. Что такое оценка? 

11. Какие оценки считаются хорошими, а какие плохими? 

12. В классе учатся сверстники или дети разного возраста? 

13. Что такое каникулы? 

14. Что ты будешь делать, когда закончатся все уроки, а мама за тобой 

еще не успела прийти? 

 

 

 



Консультация психолога для родителей: «Детские страхи: 

причины и последствия» 

Нелегко найти человека, который никогда бы не испытывал страха. 

Обеспокоенность, тревога, страх – такие же неотъемлемые эмоциональные 

проявления нашей психологической жизни, как и радость, восхищение, гнев, 

удивление, печаль.  

Эмоция страха возникает в ответ на действие угрожающего характера и 

подразумевает переживание какой-либо реальной или воображаемой 

опасности. Несмотря на общую негативную окраску, страх выполняет в 

психической жизни ребенка важные функции: 

- Страх – это своеобразное средство познания окружающей 

действительности, что приводит к более критическому и избирательному 

отношению к ней и, таким образом, может выполнять определенную 

обучающую роль в процессе формирования личности; 

- Как реакция на угрозу страх позволяет предупредить встречу с ней, 

играя защитную адаптивную роль в системе психической саморегуляции. 

Причинами страха могут быть события, условия и ситуации, 

являющиеся началом опасности. Страх может иметь своим предметом 

какого-либо человека или объект, которые иногда с ним не связаны и 

расцениваются как беспредметные. Может вызываться страданием, если в 

детстве сформировались связи между этими чувствами. 

Возрастные страхи, то есть страхи, характерные для определенного 

возрастного периода, отражают исторический путь развития самосознания 

человека. Вначале ребенок боится остаться один, без поддержки близких, 

боится посторонних, неизвестных человек. В период с 2 до 3 лет ребенок 

боится боли, высоты, гигантских животных. После 3 лет он боится темноты, 

воображаемых существ. Страх темноты совпадает по времени с развитием 

воображения ребенка. Иногда ребенок не может отделить реальность от 

вымысла, переполненная страхом перед Бабой Ягой и Кощеем как 

символами зла и жестокости. С 6-7 лет дети могут бояться огня, пожара, 

катастроф. Самым распространенным страхом после 7 лет исследователи 

считают страх смерти: дети сами боятся умереть или потерять родителей. 

Такие детские страхи довольно распространены. Их источник – 

взрослые, окружающие ребенка, которые непроизвольно «заражают» ребенка 

страхом, тем, что слишком настойчиво, подчеркнуто эмоционально 

указывают на наличие опасности. В результате ребенок воспринимает только 

вторую часть фраз: «Не ходи – упадешь», «Не бери – обожжешься», «Не 



гладь – укусит». Ребенку пока еще не ясно, чем ему это грозит, но он уже 

распознает сигнал тревоги и переживает страх. 

В проблеме профилактики детских страхов важны следующие 

моменты: 

- Детей ни в коем случае нельзя пугать – ни дядей, ни волком, ни лесом 

– стремясь воспитать его послушными. Ребенку согласно его психического 

развития следует указывать на реальную опасность, но никогда не запугивать 

придуманными коллизиями. 

- Взрослые никогда не должны стыдить ребенка за страх, который он 

испытывает. Насмешки над боязливостью ребенка можно расценивать как 

жестокость. 

- Ребенка никогда не следует оставлять одного в незнакомом для него 

окружении, в ситуации, когда возможны различные неожиданности. 

Эффективные методы и приемы предупреждения и преодоления 

детских страхов: 

1. Повышение общего уровня эмоциональных переживаний ребенка 

(достижения комфортности в общении, в ожидании новой игры, 

максимальное развертывание критериев оценки и похвалы). При этом 

большое внимание уделяется в детском коллективе атмосфере принятия, 

безопасности, чтобы ребенок чувствовал, что его ценят несмотря на успехи. 

2. Метод последовательной десенсибилизации, суть которого 

заключается в том, что ребенка помещают в ситуации, связанные с 

моментами, которые вызывают у него тревогу и страх. 

3. Метод «реагирования» страха, тревоги, напряжения, которая 

осуществляется с помощью игры-драматизации, где дети с помощью кукол 

изображают ситуацию, связанную со страхом. 

4. Манипулирование предметом страха (приемы «рисование страхов», 

«рассказы о страхах») в ходе этой работы ситуации и предметы страха 

изображаются карикатурно. 

5. Эмоциональное переключение, «эмоциональные качели» (ребенку 

предлагают изобразить смелого и труса, доброго и злого и тому подобное. 

6. Сказкотерапия (в игре ребенок становится смелым героем сказки или 

мультфильма, предоставляет любимому герою роль защитника). 

Чего боятся наши дети 

https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya


Это зависит от возраста ребенка. 

В год малыши боятся окружающей среды, посторонних людей, 

отдаление от матери. 

От 1 до 3 лет – темноты, ребенку страшно оставаться одному, бывают 

также другие страхи. 

От 3 до 5 лет у детей встречается страх одиночества, темноты, 

замкнутого пространства, сказочных персонажей (как правило, в этом 

возрасте они ассоциируются с реальными людьми). 

От 5 до 7 лет преобладают страхи, связанные со стихиями: пожаром, 

глубиной и т. п., боязнь родительского наказания, животных, боязнь 

страшных снов, потери родителей, боязнь заразиться какой-либо болезнью. 

Советы родителям по снижению уровня страхов или тревоги у детей: 

Помните, что детские страхи – это серьезная проблема и не надо 

воспринимать их только как «возрастные» трудности. 

Не иронизируйте, ребенок поймет, что защиты ждать не от кого, и 

окончательно закроется. 

Направляйте и контролируйте просмотр детских мультфильмов, 

старайтесь, чтобы дети смотрели передачи с положительными героями, 

ориентированные на добро, тепло. 

Стремитесь к тому, чтобы в семье была спокойная, доброжелательная 

атмосфера, избегайте ссор, конфликтов, особенно в присутствии детей. 

Не запугивайте ребенка: «Не будешь спать – позову волка» и тому 

подобное. 

Больше поощряйте, хвалите, одобряйте и морально поддерживайте 

ребенка. 

Рисуйте с ребенком страх и все то, чего он боится. Тему смерти лучше 

исключить. 

Можно предложить уничтожить рисунок: порвать или сжечь. 

Не ждите быстрого результата, страх не исчезнет сразу. 

Посмейтесь вместе с ребенком. Этот способ предполагает наличие 

бурной фантазии у родителей. Если ваш ребенок боится, например, грозы, 

постарайтесь придумать какую-нибудь историю (обязательно страшную) из 

собственного детства о том, что вы и сами точно так же боялись грозы, а 

потом перестали. Пусть сын или дочь посмеется с вас. Ведь одновременно 



они смеются и над своим страхом, а значит, уже почти победили его. Важно, 

чтобы малышу было понятно: «У мамы или папы были такие же страхи, а 

потом они прошли, следовательно, это пройдет и у меня». 

Играйте по ролям. Игры по ролям хороши тем, что позволяют 

моделировать практически любую ситуацию, которая вызывает у ребенка 

тревогу, и решить ее ненавязчиво в игре, формируя таким образом в 

сознании ребенка опыт преодоления своего страха. 

Несколько игр и упражнений на преодоление страха и повышение 

уверенности в себе: 

«Качели» 

Участвуют как ребенок, так и взрослый. Ребенок садится в позу 

«зародыша», поднимает колени и наклоняет к ним голову. Ступни прижать к 

полу, руками обхватить колени, глаза закрыть. Взрослый становится позади 

ребенка, кладет руки на плечи сидящему и медленно покачивает его. 

Выполняется 2-3 минуты. 

«Художники – натуралисты» 

Большой лист белой бумаги, старые обои, положить на газету. Перед 

участниками тарелочки с красками. Позвольте себе и ребенку рисовать 

пальчиками, кулачками, ладошками, локтями, ногами, носками. Сюжет 

рисунка может быть разный: «Падают листочки», «Следы невиданных 

зверей», «Сказочная страна» и т.д. 

«Дизайнеры» 

Тюбики губной помады (старые). Каждому участнику разрешается 

подойти к любому участнику и «раскрасить» его лицо, руки, ноги. 

«Жмурки» 

Водящему завязываются глаза – остальные произносят звуки: «ку-ку», 

«ля-ля», «а вот и я». Поймав участника ведущий отгадывает кто это, не 

снимая повязку. 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: «Почему дети 

обманывают?» 

Ребенок обманывает. Обманывает сознательно, систематически, 

вдохновенно. Вы понимаете это, но не придаете должного значения. И 

напрасно. Сейчас еще есть время разобраться в ситуации, но завтра может 

быть поздно, и ситуация, на которую вы можете повлиять сегодня, завтра 

может стать вам неподконтрольной. Нередко в детской лжи есть четкая цель, 

она соответствует психологическим потребностям ребенка. Интерпретируя 

мир, дети учатся понимать его закономерности и нюансы. Изменяя 

реальность, они бессознательно защищают себя от конфликтов и тревожных 

ситуаций. Однако родителей должно насторожить, если ложь вошла в 

привычку. 

Неправда дошкольников - скорее фантазии, чем преднамеренный 

обман. Они уже способны представить то, чего на самом деле не было, но 

еще не осознают, что, говоря неправду, нарушают моральные нормы. У детей 

дошкольного возраста происходит становление образного мышления и оно 

требует тренировки. Поэтому маленькие дети любят выдавать желаемое за 

действительное, мысленно создают себе ситуации, которые являются для них 

привлекательными. То есть, они не имеют сознательной цели скрыть правду. 

Ребенок может говорить неправду, чтобы обратить на себя внимание 

взрослых. Мы постоянно заняты, мало времени проводим с детьми, зато 

немедленно реагируем на их негативные поступки. Ребенок, сказавший 

неправду, станет объектом внимания родителей на весь вечер. Вы не 

допускаете, что он, возможно, только этого и хотел - чтобы его наконец 

заметили. 

Иногда дошкольник приписывает себе что-то хорошее, чтобы его 

похвалили. Так делают дети, которые чувствуют, что не оправдывают 

ожиданий родителей. Говорить неправду начинает ребенок, чьи родители 

предъявляют к нему различные требования: мама не разрешает иметь друга, 

папа - другого, а бабушка позволяет все. Как тут не запутаться? Если ребенок 

дошкольного возраста привирает сверстникам, он хочет создать себе ореол 

успешности. Такая ложь говорит о неуверенности в себе, желании 

самоутвердиться в кругу ровесников. 

От 6 до 12 лет в детском сознании появляется граница между реальным 

и вымышленным. С 8 - 9 лет дети начинают понимать, что говорить неправду 

плохо не потому, что говорить неправду плохо не потому, что ложь не 

нравится взрослым, а потому, что на лжеца нельзя положиться, ему не 



доверяют, с ним не хотят дружить. И тем не менее есть причины, которые 

заставляют идти на обман. 

Они так же хотят признания сверстников и боятся наказания 

родителей. В эти годы вся жизнь ребенка крутится вокруг успеваемости в 

учебе. Это настолько важно, что дети готовы идти на обман оценками, лишь 

бы не оказаться в глазах окружающих неудачниками. 

Появляется и новая причина лжи - подражание родителям. Если мама 

говорит по телефону, что папы нет дома, хотя на самом деле он здесь, или 

учит сына: «Давай скажем, что мы забыли ...» - ребенок усваивает такие 

модели поведения. 

Подросток уже способен осознавать, что случится, если его ложь будет 

раскрыта. Он сознательно делает выбор: я знаю, что могу потерять уважение 

и доверие других, но ... 

Какие же причины заставляют его рисковать репутацией? Он защищает 

свой внутренний мир от бестактного вмешательства взрослых. Повзрослев, 

дети не хотят, чтобы мы видели их переживания, расспрашивали о заветных 

тайнах. У детей подросткового возраста ложь нередко является формой бунта 

против педагогов или родителей, миру взрослых в целом. 

Если мы не помогли им в детстве создать зону доверия и зону 

успешности, они и дальше будут кормить баснями своих друзей. 

Восхваление у такого подростка может превратиться в черту характера. В 

этом возрасте остро воспринимается двойная мораль. Взрослый становится 

объектом внимательного наблюдения и оценки, и если мы считаем 

приемлемым для себя в каких-то ситуациях кривить душой, а от подростка 

требуем правдивости, - он кипит от возмущения. И легко обманывает нас. 

Схема взаимоотношений, когда взрослый руководит жизнью ребенка, 

больше не пройдет. 

Пришло время общаться на равных, уважать в ребенке человека. 

Прежде всего, уважать в подростке его внутренний мир. Да, это ваш ребенок, 

но уже взрослый настолько, чтобы иметь свои тайны. Не надо без 

разрешения трогать ее вещи, без стука входить в его комнату. 

А вообще, причину детских обманов надо искать в семье, в 

отношении родителей и других родственников к ребенку и друг к другу, в 

требованиях, ожиданиях от ребенка. Иногда дети просто берут пример с 

взрослых. Если маме можно обманывать, то почему я должен говорить 

правду? Я тоже взрослый. 



Застенчивые и замкнутые дети будут тщательно оберегать свои тайны. 

Другие - открытые и уверенные в себе - обманывать родителей будут 

меньше, но все равно у ребенка должно быть какое-то свое пространство, 

свои тайны. Он просто говорит - это моя тайна, или тайна друга. И не стоит 

его расспрашивать (за исключением случаев, когда надо помочь разобраться 

в ситуации). Чтобы ваш ребенок не врал, и не было других негативных форм 

поведения, в семье должны воцариться доверие и партнерские отношения. 

Если он в чем-то ошибся, не стоит его бездумно наказывать за ошибки. 

Просто сядьте вместе и проанализируйте их с позиции дружбы, опыта 

старшего. Спросите ребенка: «Почему ты ошибся? Какие ты из этого 

сделаешь выводы?» И старайтесь избегать нотаций: «А я тебе говорила», «Я 

так и знала», «А это потому, что ты меня не слушал» и другие. После 

доверительной беседы ошибка ребенка станет для него ценным даром опыта. 

И в дальнейшем он будет пытаться избежать такой ошибки. К тому же, в 

случае такого дружественного анализа неудач ребенка, ни его самоценность, 

ни самооценка не страдают. 

Как предотвратить детский обман? 

Памятка для родителей 

Уже после трех лет детям просто необходимо, чтобы взрослые 

замечали и оценивали все их достижения. Чаще хвалите своего ребенка, 

уверяйте в своей любви. Договоритесь в семье об одинаковых требованиях. 

Ребенок должен четко знать, что можно, а чего нет. 

Чтобы ребенок уверенно чувствовал себя со сверстниками, ему нужна 

зона успешности, в которой он бы превосходил друзей. Что у вашего ребенка 

получается лучше? Может, записать его в студию танца, или в музыкальную 

школу? 

Можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, 

но не ребенком в целом. Можно осуждать действия ребенка, но не его 

чувства, какими бы нежелательными или неразрешенными они были. Если 

эти чувства появились, следовательно, для этого есть основания. 

Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе 

оно перерастет в его неприятие. 

Будьте верны своему слову, обещаниям. Даже если есть объективные 

причины, и через какие-то обстоятельства вы не сумели сдержать свое 

обещание, не считайте недостойным для себя объяснить ребенку причину, по 

которой обманули его. 



Будьте откровенны с ребенком. В построении правильных и честных 

отношений крайне важно желание ребенка быть с вами откровенным. Это 

желание можно и нужно стимулировать. Постепенно, но неуклонно снимайте 

с себя заботу и ответственность за личные дела вашего ребенка и 

передавайте их ему. 

Оценивайте последствия. Когда ребенок впервые говорит неправду, 

необходимо объяснить ему последствия этого поступка. Сделайте это без 

посторонних. Помощь необходима, она позволит ребенку понять, что он не 

один в мире, каждый поступок имеет свой отзыв - положительный или 

отрицательный. Такое объяснение поможет ему научиться думать о будущем. 

Давайте возможность ребенку самому решать последствия его действий или 

бездействия. Только тогда он будет взрослеть, становиться «сознательным». 

Наказывайте ребенка, оставляя без хорошего, а не делайте ему плохо. 

Умейте прощать. Если вы ввели дома «статусные» отношения, без 

скидки на возраст, вы рискуете воспитать замкнутого и робкого человека. 

Ведь, провинившись, ребенок думает прежде всего, что его ждет 

неотвратимое и строгое наказание. Чувство самосохранения и желание его 

избежать становится определяющим фактором в поведении. И здесь ко лжи - 

только один шаг. 

Поощряйте честность. Не оставляйте незамеченным момент, когда ваш 

ребенок признался вам в чем-то. Поверьте, что такие моменты в жизни 

ребенка очень важны. Ведь он делает свой выбор. Не забудьте объяснить, в 

чем его ошибка, но сместите акцент на момент истины - на то, что вы 

гордитесь тем, что ваш ребенок растет честным человеком. 

Подавайте собственный пример. Помните: ваш ребенок - это в большой 

степени ваш отпечаток. Вы воспитываете нечестного человека тогда, когда 

допускаете возможность соврать в присутствии ребенка. Иногда в этой лжи 

ребенку отводится определенная, пусть на первый взгляд невинная, ложь. 

(Например: «Подойди к телефону и отвечай, что мамы нет дома»). Этим вы 

закладываете фундамент для будущей лжи. 

Воспринимайте ребенка безусловно. Любите его не за то, что она 

красивый, умный, способный, хорошо учится, помогает. Любите его просто 

за то, что он есть. Не избегайте шансов дать ему это почувствовать. 

Повторяйте чаще заветные слова: «Я тебя очень, очень люблю»!!! 

 

 



Полезные советы родителям 

Поговорите с ребенком о его отношении к учебе: что нравится в школе, 

чего боится больше всего (разочаровать вас, сделать ошибку, не получить 

желаемого результата). 

Развивайте его познавательные интересы, его потребности в 

интеллектуальной активности. 

Расскажите ребенку, что оценка, которую он получает не так важна, 

как важно то, о чем он узнает. Об оценках забудут, а знания останутся. 

Отмечайте его достижения, акцентируя внимание не на оценке, а на 

полученных знаниях. Ребенок должен почувствовать, что не оценка играет 

решающую роль, а то, за что он ее получил. 

Расскажите ему, как много он может узнать в школе и как интересно 

будет с каждым годом приобретать все новых и новых знаний. 

Учите ребенка планировать свою деятельность. Если он научится 

ставить перед собой конкретную задачу, то это будет побуждать его к 

деятельности. 

Поощряйте ребенка, даже если результат не будет виден сразу. 

Будьте своему ребенку другом и советчиком. 
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Консультация для родителей: «Как прекратить истерику у 

ребенка?» 

Основной возраст проявления истерики у детей находится в 

промежутке между 1,5 и 4 годами. Некоторым мамам приходится наблюдать 

часами нервные капризы своих детей, а есть такие дети, которые достаточно 

быстро успокаиваются. Такие истерические всплески детей сопровождаются 

визгами, криками, бросанием различных предметов и другими действиями. 

Причин такого поведения детей может быть много, но в основном, 

истерика у ребенка - это протест на отказ родителей выполнить требования 

малыша или нежелание ребенка делать то, что предлагает взрослый (мама, 

папа, бабушка или дедушка). Капризы ребенка могут быть вызваны и каким-

либо заболеванием, поэтому в таких случаях родителям нужно быть очень 

осторожными. А теперь попробуем разобраться, какие есть способы 

Чтобы прекратить истерику у ребенка родители могут попробовать 

предпринять такие шаги: 

1. Отвлекающий маневр 

Одно дело, когда малыш немного покапризничал и успокоился. А вот, 

как прекратить истерику у ребенка, если такое действие затянулось на долгое 

время. В таких случаях надо прибегать к мудрым маневрам. Попробуйте 

отвлечь ребенка, предложив пойти на улицу вместе с вами, при этом 

пообещав, что вы возьмете какую-то музыкальную игрушку: дудочку, 

барабан и др. Музыкальные звуки хорошо успокаивают психику детей. 

Хорошо будет, если вместе с ребенком вы займетесь рисованием или другим 

творчеством. 

От того, каким тоном вы обратитесь к малышу с просьбой прекратить 

истерику, зависит его реакция. Запомните, спокойный, уравновешенный 

голос звучит убедительнее и вызывает положительную реакцию у ребенка, 

чем громкое и грозное требование, например: «Замолчи!» и др. 

2. Не обращаем внимания 

Очень действенным методом прекращения истерического поведения 

ребенка является то, что вы просто не будете обращать никакого внимания на 

эти эмоции в течение 5 - 10 минут. Вам надо набраться терпения и не 

общаться с ребенком в это время. Эффект от таких действий принесет 

результат, учитывая то, что игра на публику со стороны малыша закончена. 

А детям доставляет удовольствие во время истерик наблюдение за 

«зрителями», поэтому они могут манипулировать Вами. Конечно, после 



успокоения, маме лучше сразу попробовать поговорить с малышом. Ведь 

спокойный разговор с обсуждением поведения ребенка и объяснением, что 

так вести себя нельзя и почему, принесет положительный результат. 

3. Строгие методы. 

Если истерика у ребенка затягивается, и все ваши уговоры не 

помогают, попробуйте отвести его в комнату и оставить наедине с собой. В 

таком случае вы обязаны проверить, что малыш находится в полной 

безопасности и не сможет нанести себе вред. 

Есть еще один, может быть не слишком удачный, но действенный 

способ для прекращения истерики у ребенка. Просто повторите его 

поведение. Ребенок посмотрит со стороны на себя, и, возможно, успокоится. 

Для этого вам нужно будет повторить его крик, плач и так далее. 

4. Проявите фантазию 

По своему опыту могу предложить такой метод. Включите музыку, 

если вы находитесь дома, начните танцевать, петь, делать то, что вы раньше 

не делали. Подключите свое творческое мышление и помогите малышу 

перефокусировать внимание с истерики на интересное занятие. 

5. Возможно, нужен врач? 

Бывают случаи, когда дети в истерике краснеют, задыхаются и ведут 

себя вообще неадекватно. Здесь надо проследить за ребенком. При частых 

повторениях такого поведения лучше обратиться за помощью врача. 

6. Другие случаи. 

Бывают и такие случаи, что вы уже не знаете, как прекратить истерику 

у ребенка. Ведь при виде, когда малыш бьется головой об стенку или пол - 

мало кого приведет в восторг. Но на самом деле, ничего страшного в этом 

нет. Детям нравится притворяться. Поверьте, себе ребенок никакого вреда не 

нанесет, поскольку дети имеют прекрасное чувство самосохранения. 

Поэтому, просто не обращайте внимание на такое истерическое поведение. 

Но при этом ребенок должен быть в поле вашего зрения. 

7. Когда закончилось терпение. 

Советую не допускать с вашей стороны никаких проявлений 

агрессивного поведения на незнание как прекратить истерику у ребенка. 

Надо понимать, что ваша задача - успокоить ребенка, сделав все возможное 

для этого. 



Никаких угроз, а тем более физического насилия, не допустимо. Хотя 

многие мамочки, да и отцы нормально относятся к шлепкам по мягкому 

месту. Запомните, рукой шлепать малыша нельзя! 

Важно показать ребенку, что такое поведение сильно огорчает Вас. Для 

этого есть слова. Поверьте, что беседа с ребенком и объяснение, почему так 

надо себя вести, а не иначе - это лучше шлепков. Кроме того, не забывайте 

после успокоения малыша и воспитательной беседы, похвалить его за то, что 

он все понял. А так же не забудьте обнять, поцеловать ваше чадо. 

Консультация для родителей: «Почему возникают 

истерики у детей?» 

Если у ребенка возникла истерика, то конечно есть причина того, что 

она появилась. Конечно, на ровном месте истерики не бывает, что-то с 

ребенком случилось, что-то вызвало у него такое состояние, а истерия - это 

не контролируемое состояние, во время которого происходит сильный 

энергетический взрыв. 

Если это бесконтрольное состояние, то влиять на истерику в этот 

момент никакого смысла не имеет. 

Лучше всего подождать, выждать острые моменты, потому что они 

неизбежны. Если мы будем пытаться прекратить истерику в ее пик, то мы 

только усилим ее продолжительность. 

Главное, не усугублять детскую истерику своей, потому что чаще всего 

детская истерия одновременно вызывает истерию у родителей. Возьмите себе 

за правило сдерживать себя во время истерии у ребенка и контролировать 

свои действия, несмотря на то, что это трудно сделать в такие моменты. 

Конечно, трудно спокойно действовать, если истерика у ребенкавозникла в 

общественном месте, а чаще всего родители боятся быть социально 

осужденными, для себя Вы должны решить, что для Вас главное: что скажут 

окружающие или Ваш ребенок? 

 Людей, которые стали свидетелями истерии Вашего ребенка скорее 

всего Вы никогда не увидите, да и это вообще не имеет никакого 

значения, окружающие конечно ждут того, что Вы накричите и побьете 

своего ребенка, считая, что именно так должны действовать родители 

воспитывая своего ребенка. 

Это, конечно, вызовет удовольствие у окружающих. Но такими 

действиями вы нанесете большой вред своему ребенку. Важно быть 

спокойным, несмотря на то, что люди будут пытаться вмешаться в Ваш 
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процесс воспитания собственного ребенка, к сожалению, вмешательство в 

нашей стране встречается очень часто. Стоит отметить, что главное 

оставайтесь спокойными и не давайте вмешиваться другим, говоря им о том, 

что вы сами разберетесь. Если в момент истерии ребенок мешает кому-то, 

например, рядом коляски с малышами или что-то другое, то в такой момент 

стоит все же в таки взять своего ребенка и немного отойти. 

Часто детские истерики носят демонстративный характер, поэтому 

нужно отличать истерику, которая возникла из-за усталости, болезни, жары, 

и т. п. или это демонстративная истерика. Демонстративную истерику нельзя 

поддерживать демонстрацией. Демонстративная истерика заканчивается 

тогда, когда нет зрителей. Вы можете продолжать что-то делать, но 

демонстративно покидать ребенка не нужно, это большая ошибка среди 

многих родителей, таким образом, вы только больше усугубите ситуацию. 

Можно находиться на расстоянии и заниматься своими делами. Бесполезно 

говорить с ребенком в пик истерии. Но разговор между Вами и ребенком 

должен состояться. Вы все же выясните для себя, что именно вызывает 

истерию у ребенка, провоцирует у него возникновение такого состояния. 

Иногда у малышей до года может возникнуть истерия даже из-за того, 

что он просто хотел попить. Главное, Вам понять причину, потому что чаще 

всего ребенок не понимает, что вызывает у него такое состояние. 

Распространена ошибка, когда родители говорят ребенку, что, например, 

нельзя драться, и при этом сами проявляют агрессию к своему же ребенка 

«шлепают» по ягодицам, показывая пример для подражания. 

Также истерику у детей мы можем наблюдать, когда ребенок истощен, 

хочет спать, перегружен информацией, что также может вызвать у малыша 

такое состояние. 

Стоит вспомнить себя, что когда мы уставшие, или разгневаны, то от 

нас можно услышать: «Я готов все порвать ...» и тому подобное. А дети это 

делают, они не умеют сдерживать себя так, как делают это взрослые. 

Главным шагом в прекращении истерии у ребенка является то, что Вы 

должны научиться понимать своего ребенка, чаще разговаривать с ним, 

интересоваться его жизнью. 
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Консультация для родителей: «Воспитываем 

самостоятельность дошкольника» 

Все родители стремятся воспитать своего ребенка самостоятельным, 

мечтают, чтобы он с детства помогал им. Но не всегда удается приучить 

ребенка к самообслуживанию, к посильному труду, поскольку родителям 

часто не хватает терпения научить, подождать, пока закрепятся навыки и 

умения. А потом взрослые удивляются, что ребенок не самостоятельный, не 

умеет ничего делать, не помогает. Следовательно, эти важные для 

дальнейшей жизни качества нужно формировать с раннего детства. 

Нас заставляет что-то делать сознательное намерение, цель, наша воля. 

Поэтому работать надо над формированием не только умений, но и 

сознательного желания достичь своего, помогать, доставлять удовольствие 

другим. Наиболее действенным механизмом создания таких поведенческих 

реакций в детстве является имитация. 

Воля тоже начинает формироваться с первых минут жизни, когда 

малыш должен сделать определенные усилия, чтобы получить желаемое, 

например, дотянуться до материнской груди. Поэтому не стоит «бежать 

впереди паровоза», угождая маленькому ребенку. 

Часто родители не дают развиваться дальше этой воле, ведь взрослым 

легче быстро одеть ребенка, чем ждать, пока он некоторое время будет 

одеваться сам. Поэтому родители из-за нехватки времени или терпения 

теряют благоприятный период для формирования навыков 

самостоятельности, который в психологии называют «кризисом трех лет», 

или кризисом «я сам». 

Они не поощряют естественное желание ребенка делать все 

самостоятельно. Более активные дети отстаивают эту свою установку, 

попадая в разряд «непослушных», а более пассивные («удобные» для 

родителей) полностью подчиняются их воле. 

Если маленький ребенок хочет помочь, надо позволить ему, например, 

помыть посуду или собрать мусор, вытереть за собой разлитое молоко. Даже 

если он что-то разобьет или сделает медленно, надо поощрять эти попытки. 

Тогда медленно такие действия, такая модель поведения входит в привычку. 

Но если отказать ребенку в его стремлении к самостоятельности, то теряется 

главное - драгоценное время. 

Со временем все равно придется ставить ребенка перед фактом, что он 

должен выполнять какую-то домашнюю работу, помогать родителям. Даже 

если у ребенка теперь нет желания это делать, его следует терпеливо 
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приучать, например, рассказывая истории о том, как это умение спасло вас в 

свое время. 

У психологов, конечно, есть представление о том, что должен уметь 

ребенок в том или ином возрасте, какие навыки должен овладеть. К примеру, 

с трехлетнего возраста он сам должен одеваться, в 7 лет - уметь 

самостоятельно разогреть еду и самостоятельно пообедать, самостоятельно 

сложить необходимые вещи в портфель, распоряжаться карманными 

деньгами и тому подобное. 

Побуждать к самостоятельности можно различными способами, в том 

числе, введя ребенка в коллектив. Например, отвести в гости или в какую-то 

другую среду, где он будет вынужден будет самостоятельно себя 

обслуживать. Между тем, родители будто и не заставляют что-то делать, но 

ребенок под давлением среды и обстоятельств вынужден учиться жизненным 

навыкам. Сами они не появятся и не разовьются-родители для этого должны 

активно организовать пространство ребенка, регулярно заниматься его 

воспитанием. Ведь воля ребенка формируется под влиянием взрослого. 

Поэтому правильно будет тратить больше времени, но почистить картошку 

или помыть чашки вместе с ребенком, а не делать это вместо него. 

Сейчас все сложнее сформировать навыки настойчивости, трудолюбия 

и самостоятельности, потому что человек, защищен цивилизацией, все 

меньше подвергает себя и своих детей на непреклонные требования природы 

вроде «не побегаешь - не пообедаешь». И родители должны осознать, что 

функциональные навыки ребенка - это шаг к его уверенности в себе. 

Чем раньше ребенок овладеет полезными навыками, тем быстрее он 

самоопределится и почувствует себя самостоятельным. 
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Консультация для родителей: «Агрессивный ребенок - это 

сегодня не редкость» 

Каждый, кто хоть раз общался с детьми, наверное, имел дело с 

проявлениями детской агрессии. Для взрослых такое детское поведение 

представляет довольно серьезную проблему: как вести себя, если ребенок 

сердится, дерется, кусается? При этом говорить, что делать? 

В последнее время довольно часто приходится иметь дело с детской 

агрессией. Создается впечатление, что количество детей с подобным 

поведением ежегодно увеличивается. Скорее всего, это так и есть. Ведь образ 

жизни, средства массовой информации, поведение взрослых очень 

способствуют формированию у ребенка такого способа поведения, когда он 

постоянно вынужден демонстрировать свою силу, нападать, кричать и 

ругаться. 

Каждый из нас неоднократно сталкивался с проявлением детской 

агрессии. Ребенок плачет, капризничает, может наговорить нам немало 

неприятных слов, начать драться или кусаться. Почему это происходит? Ведь 

порой такое поведение беспричинное и безосновательное. Кажется, что все 

якобы в порядке, вы с ребенком не ссорились и не наносили ему боль, а в 

детском саду он еще 5 минут назад со всеми дружил и был мирно настроен. 

И, вдруг, такая реакция! 

Причина детской агрессии существует всегда, потому что ничего не 

происходит само по себе, все оставляет свой след. Агрессия - не исключение 

из правил. 

Что такое «агрессия»? 

Агрессивный - злой, сердитый. Агрессия - это не эмоция, не повод и не 

установка. Агрессия - это модель поведения. Закладывается она еще в раннем 

детстве, а иногда - и до рождения малыша. 

Представьте себе женщину на последнем месяце беременности, 

которая, почувствовав изнутри толчки малыша, который растет, замечает 

сердито: «Прекрати толкаться!» Или другую женщину, которая в этой 

ситуации погладит свой живот, а в ответ на сигналы, которые посылает 

ребенок, скажет: «Как ты здорово играешь, малыш! Расти, играй! Старайся 

только, пожалуйста, в следующий раз не наносить маме такой боли!» 

Удивительно, но факт: ребенок наши слова слышит, понимает ... и 

воспринимает как руководство к действию. Поэтому, в первом случае малыш 

имеет больше шансов стать агрессивным, чем во втором. 



Откуда берется  агрессия? 

Самый яркий пример поведения детям подают родители. Конечно, 

именно они влияют на детское восприятие мира в первую очередь, поэтому 

очень важно как папа ведет себя дома, как он относится к маме, не позволяет 

ли мама во вспышках злобы ссориться, кричать и при этом крушить все 

вокруг в присутствии ребенка. 

Важно и то, как наказывают малыша. Если ребенка бьют, то скорее 

всего, что он будет вести себя так же с детьми в саду. 

Агрессивному поведению дети могут учиться и в процессе общения со 

сверстниками. В дошкольном возрасте сила имеет особое значение, это 

своеобразный критерий лидерства. В детской группе сильный - значит 

главный. Особенно ярко это выражено у мальчиков. Кто самый сильный, тот 

все может - вот принцип, который часто можно увидеть в действии, 

наблюдая за общением детей в детском саду. Самое главное, чтобы ребенок 

получил качественно иной опыт общения (без необходимости постоянно 

проявлять агрессию) 

А если вы оставите все как есть, тогда что ожидает вашего ребенка? 

Здесь хорошо работает принцип «выживает сильнейший» 

И этот вариант ваш ребенок осознает, возьмет за правило что 

единственно правильное решение выход из ситуации только с помощью 

кулаков. Но если ваш ребенок не агрессивный, спокойный и менее 

конфликтный, если малыш уже научился решать и дружить мирно, 

договариваясь, тогда возможен другой вариант-ребенок будет чувствовать 

себя некомфортно, станет замкнутым, снизится самооценка. 

Мультфильмы или компьютерные игры? 

Сколько примеров агрессивного поведения ребенок может усвоить из 

них? Часто мы не задумываемся о вреде той или иной игры, в которую 

часами может играть наш ребенок, или сажаем ее перед телевизором, чтобы 

заняться своими делами, а в это время на экране демонстрируют совсем не 

детские и не полезны мультфильмы и передачи. Поэтому тщательно следите 

за тем, что просматривает ваш малыш. А компьютерные игры следует 

вообще исключить в столь раннем возрасте, он еще успеет наиграться. 

Читайте ребенку книги, энциклопедии, вместе лепите из пластилина, 

конструируйте и воздвигайте дворцы и крепости, собирайте самолеты и 

корабли. Что касается выбора мультиков, то согласитесь, что все-таки 

добрые советские мультфильмы значительно гуманнее современных 



американских и прежде, чем показать ребенку мультик, просмотрите его 

сами. 

Что еще вызывает агрессию у детей? 

Это может быть неприятие родителями собственного ребенка 

Если ребенок нежелателен, или один из родителей оставил семью, и 

тем самым демонстрирует свое равнодушие к малышу, оставляет его. Так, 

если родители, возможно из-за своей неопытности или незрелости еще не 

готовы иметь ребенка и не знают, что с ним делать. Или когда в этот момент 

у родителей на первом месте стоит карьера, а не продолжение рода и забота о 

потомстве. Ссоры между родителями, ссоры родителей и ребенка, когда 

семья напоминает дремлющий вулкан готовый вспыхнуть в любую минуту, - 

все это также заставляет ребенка находиться в постоянном напряжении, его 

агрессия возникает как способ общения и выход из конфликта. 

Когда ребенок не чувствует любви, у него складывается плохое мнение 

прежде всего о себе, у него снижается самооценка. И если все вокруг твердят, 

что он хулиган и непослушный, то ему ничего не остается, как вести себя в 

соответствии с тем, что о нем говорят: шалить, шуметь, ломать и бить все 

вокруг. 

Маленький ребенок только начинает жить и познавать мир. Ему многое 

не известно, и он только должен познавать его. Мы же, взрослые, являемся 

проводниками малышей в этот мир. Мы рассказываем ему о том, что его 

окружает: как нужно ходить, завязывать шнурки, надевать шапку, когда на 

дворе зима. Но очень часто мы забываем о самом главном - о том, чтобы 

познакомить ребенка с миром чувств и эмоций. Как же малышу догадаться, 

что он переживает, или переживает его мама, когда хмурится или улыбается? 

Ребенок непосредственно передает свои эмоции, он только приобретает 

свой первый опыт, и делает свои первые выводы. А вот научить 

контролировать свое поведение и владеть своими эмоциями - это задача для 

взрослых. 

Очень часто взрослые не догадываются, что их ребенку, чтобы 

получить внимание и любовь, сначала нужно за них побороться. То есть 

ребенок осознает: для того, чтобы завоевать внимание, следует сделать что-

то такое, что обязательно сработает. Если ребенок кричит, толкает игрушки 

вокруг, ругает всех, то это обязательно привлечет внимание. Поэтому, еще 

одной из причин детской агрессии, мы можем назвать недостаток внимания 

со стороны взрослого. 



Как распознать агрессию у ребенка? 

Дошкольников можно назвать агрессивными, если они: 

- Часто теряют контроль над собой; 

- Часто спорят и ссорятся с окружающими; 

- Отказываются выполнять просьбы взрослых; 

- Могут намеренно вызывать у других чувство злости и раздражения; 

- Обвиняют других в своих ошибках и неудачах (могут выливать свой 

гнев на неодушевленных вещах); 

- Часто испытывают чувство злости, гнева и зависти; 

- Не способны забыть об обиде, не отплатив должным образом; 

- Становятся недоверчивыми и раздражительными. 

Может ли агрессия быть полезной? 

Иногда взрослые путают агрессивное поведение ребенка с нормальной 

защитной реакцией в случае опасности. Когда нас обижают, мы защищаемся, 

или избегаем, уходим от угрозы и обидчика, и это вполне нормальное 

поведение. Эмоция гнева мобилизует нашу энергию и позволяет принимать 

меры в целях самозащиты. Можно сказать, что это агрессия со знаком «+». 

Во-первых, это выход энергии и негативных накопившихся эмоций, во-

вторых, это умение защищаться. Самое главное, чтобы ребенок осознавал то, 

что он делает, что именно сейчас с ним происходит, ведь многие дети не 

понимают, поэтому не различают свои эмоции и чувства, им очень сложно 

контролировать себя. 

Что такое аутоагрессия? 

Значительно лучше, когда ребенок выплескивает свои эмоции, дает 

выход своей злости. Ведь часто, благодаря нашим строгим запретам, малыш 

не проявляет своего агрессивного поведения. Ребенок может специально 

бить себя, нанося себе боли, вести себя так, чтобы вызвать негативную 

реакцию взрослого.Такая скрытая агрессия рано или поздно может 

отразиться на детском здоровье. Мы все понимаем, что когда у нас все 

внутри кипит - будь то радость или злость - мы должны позволить выйти 

этому наружу. 

Очень опасной является ситуация, когда нет выхода эмоциям, и они 

обращены на себя. Это так называемая - аутоагрессия. Если мы злимся и не 

даем выхода своим переживаниям, накапливая их в себе, рано или поздно 



этим эмоциям придется выйти наружу - это приведет к негативным 

последствиям. 

Агрессия как способ взаимодействия с внешним миром. 

Ребенок может провоцировать других детей и взрослых на проявление 

к нему агрессии, свидетельствует о единственном способе обращения на себя 

внимания со стороны взрослых и сверстников. Когда ребенок, вместо того, 

чтобы подойти и попросить игрушку у сверстника, нападает на него, при 

этом толкнув или ударив, мы должны понимать, чего он хочет. 

И в этой ситуации мы, взрослые, также способны помочь нашим детям. 

Мы должны научить их общаться и дружить. А еще обязательно нужно 

демонстрировать на своем примере, как можно проявлять доброту, ласку, 

щедрость. 

Поэтому ребенка нужно учить распознавать свои эмоции и эмоции 

других людей. Проговаривайте каждое чувство, что переполняет вас. Если вы 

сердитесь, то обязательно сообщите об этом малышу, если видите, что он в 

ярости, тоже отметьте его эмоцию: «Я вижу, что ты злишься», «Я понимаю, 

что ты рассердился на меня или на соседского мальчика, и почему?». 

Еще одна причина агрессивности у детей.  

В период трехлетнего возраста каждый ребенок переживает кризис, что 

вполне естественно для его нормального психологического развития. Это 

период осознания своей обособленности, непохожести и неповторимости, 

когда ребенок пытается защитить и отстоять свое собственное «Я». В этом 

возрасте дети с удовольствием начинают играть самостоятельно, обижаются, 

когда взрослые посягают на неприкосновенность их игровых уголков или 

комнат. В возрасте от 3 до 4 лет взрослые часто имеют дело с проявлениями 

«немотивированной» с взрослой точки зрения, агрессии, которую можно 

считать нормой. Агрессивное поведение в этом возрасте часто означает 

протест, когда ребенка что-то не устраивает, и он хочет это изменить, но пока 

не знает как. Злость ребенка чаще вызывает бессилие. Ребенок вместо жалоб 

или пассивной покорности судьбе отдает предпочтение этой реакции. 

Ребенок борется за независимость и самостоятельность, и поэтому лишние 

запреты могут даже стать толчком к агрессивному поведению. 

Итак, агрессивность - это внешнее проявление, прежде всего 

внутреннего дискомфорта. Как правило, агрессивным детям свойственна 

повышенная тревожность, чувство ненужности, несправедливости 

окружающего мира и неадекватная самооценка (часто занижена). 



Бурные злобные реакции маленького «агрессора» является его 

способом привлечения внимания окружающих к своим проблемам, 

невозможности справиться с ними в одиночку. Первое, что нужно сделать 

взрослому, который пытается помочь агрессивному ребенку - это выявить 

истинную симпатию, принять его как личность, интересоваться его 

внутренним миром, понимать чувства и мотивы поведения. Старайтесь 

акцентировать внимание на положительных качествах ребенка и его успехах 

в преодолении трудностей (как внешних, так и внутренних), учите его этому. 

Попробуйте сделать все возможное, чтобы вернуть мальчику или девочке 

самоуважение и положительную самооценку. Если вашими обычными 

способами взаимодействия для достижения этой цели оказывается 

недостаточно, то можно использовать специальные игры. 

Очень важно чувствовать своего ребенка, относиться к нему с 

пониманием. Помните, если он сердится, значит, у него что-то не так, это 

своеобразный сигнал о помощи. И задача, нас, взрослых, не наказывать, не 

оставлять в беде, а помочь и поддержать. Не проходите мимо, если видите 

разгневанного ребенка, ведь именно сейчас он больше всего нуждается в 

поддержке взрослого, он неспособен справиться самостоятельно. 

Не бойтесь высказываться о своих чувствах и чувства своего ребенка, 

учите и учитесь сами прислушиваться к себе, распознавать свои 

переживания, уметь ими владеть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


	 Алгоритм адаптации ребенка к детскому саду;
	 Предотвращаем адаптационный синдром у детей дошкольного возраста;
	 Консультация для родителей: «Песочная игровая терапия (сендплей)»;
	 Консультация для родителей «Психологические аспекты подготовки детей к школе»;
	 Консультация психолога для родителей: «Детские страхи: причины и последствия»;
	 Консультация для родителей: «Почему дети обманывают?»;
	 Консультация для родителей: «Как прекратить истерику у ребенка?»;
	 Консультация для родителей: «Почему возникают истерики у детей?»;
	 Консультация для родителей: «Воспитываем самостоятельность дошкольника»;
	 Консультация для родителей: «Агрессивный ребенок - это сегодня не редкость».
	Алгоритм адаптации ребенка к детскому саду
	Первый день в детском саду
	Первая неделя в детском саду


	Предотвращаем адаптационный синдром у детей дошкольного возраста
	Положительно настраиваем ребенка в детский сад
	Консультация для родителей: «Песочная игровая терапия (сендплей)»
	Консультация для родителей «Песочные игры»
	3. Мы предлагаем вам несколько игр с песком для детей старшего дошкольного возраста:


	Консультация для родителей «Психологические аспекты подготовки детей к школе»
	Консультация психолога для родителей: «Готовимся к школе»
	Консультация психолога для родителей: «Детские страхи: причины и последствия»
	Эффективные методы и приемы предупреждения и преодоления детских страхов:
	Чего боятся наши дети
	Советы родителям по снижению уровня страхов или тревоги у детей:
	Несколько игр и упражнений на преодоление страха и повышение уверенности в себе:




	Консультация для родителей: «Почему дети обманывают?»
	Консультация для родителей: «Как прекратить истерику у ребенка?»
	Консультация для родителей: «Почему возникают истерики у детей?»
	Консультация для родителей: «Воспитываем самостоятельность дошкольника»
	Консультация для родителей: «Агрессивный ребенок - это сегодня не редкость»
	Что такое «агрессия»?
	Что еще вызывает агрессию у детей?
	Как распознать агрессию у ребенка?




