
«Что делать и не делать с ребенком дошкольного возраста» 
 

 

Делайте! 

Будьте всегда в форме, подтянуты и в хорошем настроении. 

Радуйтесь вашему сыну, дочке. 

Разговаривайте с ребёнком заботливым, ободряющим тоном. 

Когда ребёнок с вами разговаривает, слушайте внимательно, не перебивая. 

Установите чёткие и определённые требования к ребёнку. 

В разговоре с ребёнком называйте как можно больше предметов, их 

признаков, действий с ними. 

Ваши объяснения должны быть простыми и понятными. 

Говорите чётко, ясно. 

Будьте терпеливы. 

Сначала спрашивайте «Что», а затем «Зачем и почему». 

Каждый день читайте ребёнку и обсуждайте прочитанное. 

Поощряйте любопытство, любознательность и воображение вашего ребёнка. 

Чаще хвалите ребёнка. 

Поощряйте игры с другими детьми. 

Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые впечатления, о которых он 

мог бы рассказать. 

Старайтесь, чтобы ребёнок вместе с вами что-то делал по дому. 

Приобретайте диски, кассеты с записями любимых песенок, стихов и сказок 

ребёнка: пусть он слушает их снова и снова. 

Старайтесь проявить интерес к тому, что ему нравится делать 

(коллекционировать, рисовать и пр.) 

Регулярно водите ребёнка в библиотеку. 

Будьте примером для ребёнка: пусть он видит, какое удовольствие вы 

получаете от чтения газет, журналов, книг. 

Не теряйте чувство юмора. 

Играйте с ребёнком в разные игры. 

Чем-то занимайтесь вместе всей семьёй. 

Задавайте себе вопросы:  

Какие впечатления я произвожу на ребенка 

Веду ли я себя с ним достаточно непринужденно и свободно? 

Чувствует ли ребенок со мной свободно? 

Достаточно ли развито у меня умение располагать его к себе ? 

Могу ли я говорить с ребенком на любые темы? 

Удается ли мне убедить ребенка или чаще приказываю? 

Бывают ли ситуации , в которых ребенок неохотно общается со мной? 

Чаще советуйтесь со специалистами, другими родителями, читайте книги по 

вопросам воспитания. 

 

 

 



Не делайте! 

Не перебивайте ребёнка, не говорите, что вы всё поняли, не отворачивайтесь, 

пока ребёнок не закончил рассказывать, -другими словами, не давайте ему 

заподозрить, что вас мало интересует; то о чём он говорит. 

Не задавайте слишком много вопросов. 

Не принуждайте ребёнка делать то, к чему он не готов. 

Не заставляйте ребёнка делать что-нибудь, если он вертится, устал, 

расстроен. 

Не требуйте слишком многого - пройдёт немало времени, прежде чем 

ребёнок приучится самостоятельно убирать за собой игрушки или приводить 

в порядок свою комнату. 

Не следует постоянно поправлять ребёнка, то и дело повторяя: «Не так, 

переделай». 

Не говорите: «Нет, она не красная», лучше скажите: «Она синяя». 

Не надо критиковать ребёнка с глазу на глаз, тем более не следует того 

делать в присутствии других людей. 

Не надо устраивать для ребёнка множество правил: он перестанет обращать 

на них внимание. 

Не ожидайте от ребёнка понимания: -всех логических правил; -всех ваших 

чувств; -абстрактных рассуждений и объяснений. 

Не проявляйте повышенного беспокойства по поводу каждого изменения в 

ребёнке вперёд, или некоторого регресса. 

Не сравнивайте ребёнка ни с какими другими детьми: ни с его братом 

(сестрой), ни с соседями, ни с его приятелями или родственниками. 

Не находитесь на глазах у ребенка без дела. 

При сомнении как поступить, не торопитесь. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общение и готовность ребенка к школе» 

педагог-психолог 

Е.А. Полякова 

 

Ребенок к концу дошкольного возраста учится таким эмоциям и чувствам, которые 

помогают ему устанавливать продуктивные отношения со своими сверстниками и со 

взрослыми. К концу дошкольного возраста у ребенка формируются основы 

ответственного отношения к результатам своих действий и поступков. Ответственность 

пробуждает чувство сопричастности общему делу, чувство долга. 

По мере развития ответственности у ребенка появляется возможность оценивать 

свои отдельные поступки и поведение в целом как хорошее или плохое, если главными 

мотивами поведения становятся общественные мотивы. 

Ребенок шести лет способен понимать нравственный смысл ответственности. В 

игре и в обыденной жизни, в отношениях со значимыми взрослыми и сверстниками 

ребенок получает достаточный опыт ответственного поведения. В зависимости от 

развитости чувства ответственности до школы он будет относиться к своим новым 

обязанностям в школе. 

Эмоционально-положительное отношение к самому себе, лежащее в основе 

структуры самосознания личности каждого нормально развивающегося ребенка, 

ориентирует его на притязания соответствовать положительному этическому эталону. 

Индивидуальная эмоциональная заинтересованность в том, чтобы быть достойным 

уважения окружающих, приводит к пониманию необходимости и потребности 

соответствовать положительному нравственному эталону. Когда потребность 

соответствовать положительному эталону поведения приобретает личностный смысл, у 

ребенка появляется ответственность как черта личности. 

Установлено, что шестилетний ребенок в ситуации взаимоотношений с хорошо 

знакомыми сверстниками может самостоятельно выбирать способы правильного 

поведения, отстаивать свое мнение, взять на себя ответственность за свою позицию и 

проявить независимость при провоцирующем воздействии сверстников. Однако это 

возможность, проявляющаяся в исключительных случаях, но не постоянная линия 

поведения шестилетнего ребенка. 

Шестилетний ребенок нуждается в доброжелательном контроле и в положительной 

оценке взрослого. Правильное поведение в присутствии взрослого — первый этап 

морального развития поведения. И хотя потребность вести себя по правилам и 



приобретает личностный смысл для ребенка, его чувство ответственности наилучшим 

образом раскрывается в присутствии взрослого. 

 Взрослый при этом должен общаться с ребенком в доверительном и 

доброжелательном тоне, выражая уверенность в том, что этот ребенок не может не вести 

себя правильно. Психологический смысл происходящего в поведении ребенка состоит в 

том, что хотя и с помощью взрослого, но психологически самостоятельно он обретает 

чувство ответственности за свое поведение. 

Потребность в признании проявляется в стремлении ребенка утвердиться в своих 

моральных качествах. Ребенок рефлексирует, пытается проанализировать собственное 

психическое состояние, проецировать свой поступок на возможные реакции других 

людей, при этом он хочет, чтобы люди испытывали к нему благосклонность, 

благодарность, признавали и ценили его хороший поступок. Шестилетний ребенок 

испытывает ненасыщенную потребность обращаться к взрослым за оценкой результатов 

своей деятельности и достижений. В этом случае очень важно поддержать ребенка, 

поскольку невнимание, пренебрежение, неуважительное отношение взрослого может 

привести его к потере уверенности в своих возможностях. 

Общение со взрослыми и сверстниками дает возможность ребенку усваивать 

эталоны социальных норм поведения. Ребенок в определенных жизненных ситуациях 

сталкивается с необходимостью подчинить свое поведение моральным нормам и 

требованиям. Поэтому важным моментом в нравственном развитии ребенка становится 

знание норм общения и понимание их ценности и необходимости. Если ребенок до школы 

имеет развитое чувство ответственности за самого себя, за свое поведение, то с этим 

чувством ответственности он придет и в свой класс. 

Постепенно ребенок научается отождествлять себя со своими сверстниками, с 

которыми он был объединен в дошкольном учреждении, но вновь соединится в школе. 

Отождествление детей друг с другом не только как мальчиков и девочек, но и как 

сверстников постепенно создает групповое чувство ответственности. Сначала «за нашу 

группу», затем «за весь наш класс». 

 

Источник: "Психология" Венгер Л.А., Мухина В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Режим воспитания: гибкий или строгий?» 

педагог-психолог 

Е.А. Полякова 

 

Такого рода вопросы возникают почти в каждой семье, порождая горячие споры, 

дискуссии, а бывает, даже конфликты. И что самое печальное — ребенок превращается 

подчас в объект противоречивых педагогических упражнений родителей, бабушек и 

дедушек. 

Итак, что лучше — строгость или мягкость, железный режим или неограниченная 

свобода? Ответить на этот вопрос нельзя, не сославшись на опыт детских яслей и садов. 

День в дошкольных учреждениях регламентирован, подчинен режиму. И режим этот не 

придуман для удобства взрослых, не избран случайно, а основан на многолетних 

наблюдениях и выводах врачей, психологов, гигиенистов, физиологов, стремившихся 

создать оптимальную систему воспитания для детей каждого возраста. Не строгую, не 

свободную, а именно оптимальную. 

Режим — благо для ребенка, ибо он учитывает периодическую смену 

потребностей детского организма. Однако нельзя забывать, что эта периодичность очень 

подвижна и может колебаться в зависимости от самых разнообразных причин. Например, 

если ребенок почему-либо не засыпает в положенное время или отказывается от еды, надо 

прежде всего постараться выяснить причину этого: болен, а может быть, переутомлен или 

перевозбудился? 

И даже в тех случаях, когда нет ни того, ни другого, ни третьего,все равно 

необходимо пойти навстречу ребенку, сдвинув сроки сна или приема пищи на 30—40 

минут, а то и на час. 

Конечно, нарушение режима не должно стать системой. А как быть, если ребенок 

постоянно его нарушает? Тогда есть смысл пересмотреть режим. 

Ни в коем случае нельзя принуждать ребенка спать во что бы то ни стало, буквально 

заталкивая его в кровать, как поступают в иных семьях. Или приказать ему, чтобы он 

засыпал, когда пришло время. От этого ребенок только возбуждается. 

Аппетит у детей также не всегда одинаков, и нельзя настаивать на том, чтобы каждый раз 

ребенок съедал до конца то, что ему дают. Недопустимо кормить ребенка насильно, этим 

можно вызвать стойкую негативную реакцию на сам процесс еды. 

Стремление безоговорочно следовать режиму не может дать добрых плодов. Хотя такой 

догматизм часто порождается повышенной тревогой родителей за здоровье ребенка, он в 

конечном итоге ему же и вредит, а самих родителей изматывает. 



Иных матерей постоянно преследует страх, что с ребенком что-то случится: он заболеет, 

упадет, ушибется. Именно боязнь что-то упустить, сделать не так побуждает их прямо-

таки судорожно цепляться за всяческие правила, держать ребенка около себя, 

сопровождать наставлениями каждый его шаг, без конца контролировать. 

А что же в результате? Тревожность матери, ее опасения и мнительность 

передаются ребенку, а бесконечные замечания, наставления и порицания внушают ему 

мысль о собственной неполноценности. На этой основе, как защитная реакция, 

формируются болезненное самолюбие, обидчивость и ранимость. Со временем такой 

ребенок и в самом деле может в какой-то мере стать социально неполноценным — 

изнеженным, безынициативным, инфантильным, эгоистичным. В школе он робок, 

стеснителен, не умеет строить отношения с товарищами и часто остается в изоляции. 

Однако далеко не все дети принимают гиперопеку, мирятся со строгим режимом. Уже в 

дошкольном возрасте они протестуют против чрезмерного контроля родителей, выражая 

протест «реакциями эмансипации».           

  Впервые такие реакции отчетливо проявляются в четыре года в виде негативизма 

и упрямства: ребенок делает все наоборот, вопреки желанию родителей, даже если этот 

поступок явно лишен смысла и идет во вред ему самому. 

Упрямство — первая заявка ребенка на самостоятельность и требование признать 

в нем личность. Это естественная, закономерная реакция, свойственная подавляющему 

числу детей, но если она становится стойкой, надо подумать, не слишком ли вы опекаете 

своего ребенка. 

Если своевременно не внести коррективы, то в подростковом возрасте борьба за 

самостоятельность возобновляется с новой силой, но уже в других формах. Чрезмерно 

опекаемый подросток нередко поднимает бунт против всяческих запретов и ограничений, 

устремляясь туда, где "все можно",— на улицу, в сомнительную компанию. 

Другое отрицательное последствие гиперопеки — склонность к изворотливости, 

двуличию, лживости. В раннем возрасте ребенок доверчив и по своей природе не 

способен ко лжи. Ложь для него всегда результат трудных обстоятельств, в которые он 

поставлен взрослыми. Но эпизоды вынужденной лжи в раннем и дошкольном возрасте 

могут у подростка стать системой, а у взрослого — чертой характера. 

Не пускают гулять... 

В некоторых семьях строгие требования предъявляются ребенку тогда, когда в 

этом нет необходимости. Постоянный запрет, порицания, шлепки мешают осмыслить, что 

же на самом деле хорошо, а что плохо. Спокойные дети обычно пропускают мимо ушей 

большинство запретов, и родителям подчас приходится многократно повторять свои 

требования. В результате ребенок может стать неуправляемым. 

А дети со слабой нервной системой, впечатлительные, возбудимые не остаются 

безучастными к строгим требованиям родителей, но и выполнять их также не могут. 

Некоторые дети под прессом постоянной строгости становятся малоинициативными, 

инертными. У других развивается ответная жестокость. 

Не надо, конечно, думать, что правильнее было бы воспитывать детей на основе 

полной свободы, не предъявлять к ним определенных требований. Но требования к 

ребенку должны быть разумными, соразмерными его физическим и психическим 

возможностям. 

Поэтому воспитывайте ребенка так, чтобы он не чувствовал, что его воспитывают, 

навязывают ему свою волю, к чему-то принуждают. Не делайте режим "прокрустовым 

ложем", которое тяготит и раздражает. А этого не будет, если распорядок дня соблюдается 

с первых дней жизни и если в него внесены коррективы, продиктованные 

индивидуальными особенностями ребенка. 

Источник: журнал "Здоровье", Ю. А. МАКАРЕНКО, доктор медицинских наук 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Какие они современные дети?» 

 
педагог-психолог 

Е.А. Полякова 

 
      Современные дети отличаются от предыдущих поколений больше, чем когда-либо: за 

весь известный нам отрезок истории ничего подобного еще не случалось. 

      На них не действует тактика внушения чувства вины, к которой обычно прибегают на 

ранних этапах в семье и общественных учреждениях. Они почти не реагируют на 

принуждение, нотации, наказания, запреты и другие общепринятые методы воспитания и 

дисциплины, которыми пользуются педагоги и родители. Заведующий детским садом, 

школьный директор (самый большой начальник!) не внушают детям такого почтения, 

какое питали к ним некогда их родители. На современных детей не действуют даже 

телесные наказания. Существует весьма немного мер, на которые они не огрызаются и с 

помощью которых их можно поставить на место. 

      На что они откликаются, так это на уважение — уважение к ним как к разумным 

личностям, уважение к их проблемам, которые для них не менее сложны? чем взрослые 

трудности для их родителей. Эти дети откликаются на уважение к их праву выбора и 

способностям. Они умеют принимать хорошие решения, им нужно только помочь. Они 

отчаянно борются за то, чтобы их способности заметили и признали как нечто значимое. 

      Они не всегда ведут себя правильно. Среди них есть трудные дети. Но каждому из них 

нужно предоставить шанс получить от взрослых те советы, которые будут поощрять 

лучшее, что есть в этих детях. Так они смогут осознать, что им «все по плечу», - и не 

утратят своих мечтаний о грядущем величии. 

      Дети приходят в этот мир совершенными и попадают в наш безумно несовершенный 

мир. «Внутри» они интуитивно знают, что хорошо и правильно. «Извне» они замечают 

все, что только есть в нашем мире ошибочного и дурного. 

      Они ожидают от всех вокруг взаимного уважения и любви. Они ни при каких 

обстоятельствах не одобряют лжи, манипулирования и насилия. Дети требуют пояснений 

и почти никогда не довольствуются отговорками на уровне: «Потому что я так сказал». 

Кроме того, они лучше всего реагируют, когда к ним обращаются как ко взрослым. 

Честность, доверие, откровенность и искренность воспитываются простыми шагами по 

изменению поведения - но только если взрослые захотят начать с себя. Серьезное 

отношение к точке зрения ребенка может оказаться для многих непривычным. 

      Дети нуждаются в том, чтобы их поняли. Лучший способ узнать детей - общаться с 

ними! 

     Если взрослые хотят, чтобы мечты детей сбывались, они должны уделять им больше 

внимания, не жалеть времени на то, чтобы понять их истинные намерения, с уважением 



относиться к их правам, открыто показывать детям свою любовь, позволять им учиться на 

естественных последствиях поступков, а не на системе наказаний и вознаграждений, 

использовать даже допущенные детьми ошибки как благоприятную возможность внушить 

им уверенность в себе. 

Только будучи внимательными к чувствам, переживаниям, к внутреннему миру 

детей, взрослые могут рассчитывать на то, что они тоже станут внимательны и отзывчивы 

к их проблемам и проблемам других людей. 

Современные дети могут «читать» взрослых, как открытую книгу, быстро 

подмечать и незаметно нейтрализовать любые скрытые попытки манипулировать ими. И 

делают это так, что окружающие иногда не осознают этого! 

Если дети замечают, что в попытках взрослых заставить их сделать что-то 

присутствует скрытый мотив, они упорно сопротивляются и при этом чувствуют, что 

поступают совершенно справедливо. С их точки зрения, если взрослые не выполняют 

своей части работы в поддержании взаимоотношений, они имеют полное право бросить 

им вызов. 

Поэтому, если родители постоянно сталкиваются с сопротивлением со стороны 

детей, первым делом взрослым нужно проверить себя, своё поведение. 

Родители помогают маленькому человеку в развитии его тела и воспитании 

культурных навыков. А вот если пытаются переделать характер... Вот тогда начинаются 

трудности и проблемы. Хороша идея о том, что надо не воспитывать детей, а 

сотрудничать с ними. Результаты такого сотрудничества превзойдут все ожидания. Если 

родителям действительно есть что сказать своим детям, нужно делать это легко, без 

напряжения и с радостью. Тогда они и усвоят это быстрее. Дети копируют нас, так пусть 

нам приятно будет смотреть на свои копии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Памятка родителям от ребенка» 

педагог-психолог 

Е.А. Полякова 

Заповеди для родителей - памятка родителям от ребенка  

Мои поступки - не смертельный грех. 

 НЕ балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что необязательно 

предоставлять мне всё, что я прошу. Я просто испытываю вас! 

 НЕ бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. 

 НЕ полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что 

считаться нужно только с силой. 

  

 НЕ будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорно 

пытаться во всех случаях оставлять последнее слово за собой. 

 НЕ давайте обещаний, которых вы не можете выполнить. Это подрывает мою веру 

в вас! 

 НЕ заставляйте меня чувствовать себя младше, чем есть на самом деле. 

 НЕ делайте для меня и за меня того, что я в состоянии сделать сам. 
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