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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

«Я - Родитель» программа родительского клуба в 

условиях ДОУ 

Цель программы Формирование педагогических компетенций 

родителей через совместную деятельность взрослых и 

детей, использование разнообразных форм 

взаимодействия с ними. 

Социально – личностное и духовно - нравственное 

развитие детей через организацию работы в рамках 

акций разной направленности через сотрудничество 

всех участников образовательного процесса. 

Создание благоприятных условий в ДОО для работы 

детско – родительского клуба. 

Задачи 

программы 

Активное вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОО через совместную деятельность по 

направлению художественно – эстетическое развитие, 

совместный труд, исследовательскую деятельность, 

чтение художественной литературы, заучивание 

стихов, флэш-моб и т.д. 

Формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей. 

Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей 

семье, дому, детскому саду. 

Составитель 

программы 

Воспитатель  

Цыпышева Светлана Андреевна 

Направление 

деятельности 

программы 

Оказание психолого-педагогической помощи и 

поддержки родителей в вопросах воспитания 

дошкольников. 

Трансляция положительного опыта семейного 

воспитания. 

Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

Сроки 

реализации 

программы 

  Учебный год (с сентября 2022 по август 2023)
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Участники 

программы 

Педагоги, родители, дети раннего возраста (1-3 лет) 

Ожидаемый 

результат 

Сформированность у родителей определенных 

моделей поведения с ребенком. 

Повышение уровня педагогических знаний и умений; 

активизирование позитивного мышления 

помогающего родителям избегать или преодолевать 

трудности в воспитании детей. 

Устанавливание доверительного отношения между 

ДОУ и родителями, что благоприятно скажется на 

эмоциональном состоянии детей. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Актуальность 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» одна из основных задач, стоящих 

перед дошкольной образовательной организацией – «взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка» 

Ребенок – это вселенная, которая развивается и растет по 

определенным законам. Ребенок будет гармонично развиваться лишь тогда, 

когда он вовлечен в активную деятельность. 

Потребность детей в любви, заботе, внимании и заботе со стороны 

близкого взрослого огромна, но сегодня перегрузки на работе, сокращение 

свободного времени приводят к ухудшению физического и психического 

состояния родителей. В результате наблюдается дисгармония детско – 

родительских отношений, что наносит ущерб психическому здоровью 

ребенка, его благополучию. Многие родители осознают недостатки 

воспитания своих детей, но зачастую им не хватает элементарных знаний по 

педагогике и психологии, чтобы решить возникающие проблемы. 

Как воспитывать здорового ребенка, гармонично сочетающего в себе 

физический и психологический аспекты? Как наладить контакт с детьми? 

Как реагировать на капризы и непослушание ребенка? Чем занять 

дошкольника в свободное время, в какие игры с ним играть? 

Возникающие подобного рода вопросы,  свидетельствуют о том, что  

родителям нужна методическая помощь, начальные знания о 

психофизических особенностях малышей, о методах и приёмах 

взаимодействия с ними. 

В соответствии с ФГОС ДО работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и стиль заинтересованности родителей 
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деятельностью ДОО, повышать культуру педагогической грамотности семьи. 

Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество ДОО с семьей, а ФГОС ДО выступает основой для оказания 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей и необходимой координации нарушений 

развития. 

Одно из требований к психологическим условиям – обеспечение 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Основная цель - создание единого образовательного пространства 

«детский сад - семья» в условиях реализации ФГОС ДО для формирования 

значимых социальных и духовных качеств личности ребенка. 

Объединение детского сада и семьи в одно образовательное 

пространство подразумевает сотрудничество между педагогами и 

родителями на протяжении всего дошкольного возраста, создание 

оптимального развития ребенка в ДОО и семье, решение общих задач 

воспитания и развития, выработка единых требований, предъявляемых к 

ребенку, совместное решение проблем. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в нашей группе занимает 

одно из главных мест в ряду приоритетных направлений воспитательно – 

образовательного процесса. 

Наблюдения показываю, что всем родителям необходимы 

педагогические знания и умения в вопросах воспитания, образования и 

социально – личностного развития детей. Важным является вопрос: «Какие 

активные формы в работе с родителями использовать для решения 

поставленных задач?» При этом необходимо учесть запросы родителей, а не 

просто читать им доклады, сообщения. 
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Педагогическому коллективу детского дошкольного учреждения 

необходимо направить свою деятельность  на формирование социальной 

грамотности семьи в различных вопросах. Одной из эффективных форм 

взаимодействия с семьей может стать организация в дошкольном 

учреждении детско-родительского клуба, где бы родители, общаясь друг с 

другом и специалистами, смогли бы получить ответы на возникающие у них 

вопросы, совместно преодолеть трудности. 

Опрос родителей через анкетирование и личные беседы, обсуждение 

вопросов образования и воспитания детей показал, что большинство 

родителей не компетентны и испытывают затруднение в вопросах социально 

– личностного и духовного развития. Опрос родителей высветил, что для 

родителей представляют интерес такие проблемы, как воспитание 

послушания у детей, культуры поведения. 

Для решения данных проблем в группе было принято решение 

предложить родителям организовать детско – родительский клуб с активным 

участием родителей в его работе. 

Родительский клуб – форма взаимодействия педагогов и родителей, 

предполагающая взаимообмен опытом, знаниями по проблемам развития и 

воспитания детей, способствующая углублению понимания и изменению 

некоторых жизненных представлений участников. 

Проблемы, возникающие у ребенка, невозможно решать без учета того, 

что маленький человек зависит от ситуации и окружения, в которых 

находится. Заинтересованность и родителей, и педагогов в каждый момент 

его жизни дает хорошее начало для развития  позитивных детско-

родительских отношений. 

 

1.1.2. Цели, задачи программы 

Основной формой работы стали разного характера акции и 

ежеквартальные заседания, которые направлены на совместную деятельность 

детей и взрослых, и решение нескольких основных целей:  
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1. Формирование педагогических компетенций родителей через 

совместную деятельность взрослых и детей, использование разнообразных 

форм взаимодействия с ними. 

2. Социально – личностное и духовно - нравственное развитие детей 

через организацию работы в рамках акций разной направленности через 

сотрудничество всех участников образовательного процесса. 

3. Создание благоприятных условий в ДОО для работы детско – 

родительского клуба. 

Задачи: 

1. Активно вовлекать родителей в образовательный процесс ДОО через 

совместную деятельность по направлению художественно – эстетическое 

развитие, совместный труд, чтение художественной литературы, заучивание 

стихов, флэш-моб и т.д. 

2.Формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей. 

3.Показать эффективные способы воздействия, общения с детьми в 

семье. 

4.Формировать позитивное отношение к сотрудничеству с педагогами 

в воспитании детей. 

1.1.3.    Особенности работы клуба 

Предложенные мероприятия охватывают всех родителей группы. 

При том, что предложенные мероприятия и акции предполагают 

групповой метод работы, они имеют сугубо индивидуальную 

направленность. Мероприятия затрагивают непосредственно каждого 

человека: ребенка, родителя и педагога. 

Оригинальные приемы, позитивные настрои поднимают настроение 

детей, родителей и педагогов сплачивают коллектив, объединяют семью и 

детский сад. 
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1.1.4. Принципы и результаты работы 

Основными принципами работы клуба являются добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики. 

Результатом работы клуба можно будет считать взаимное обогащение 

опыта и представлений всех участников, а также положительная динамика в 

развитии детских видов деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание работы 

Детско-родительский клуб «Я-Родитель» создан с целью развития в 

ДОУ перспективных форм сотрудничества с родителями, которые 

предполагают подключение их к активному участию в педагогической жизни 

детского сада и налаживанию в полной мере возможности семейного 

воспитания, а для этого родители не должны жалеть ни времени, ни энергии 

на постоянное повышение своего образовательного и культурного уровня. 

Некоторые мероприятия  и акции дети посещают клуб вместе с мамой или 

другим близким человеком. Организация работы строится на основе ведущих 

видов детской деятельности (в дошкольном возрасте - игра) и с учетом 

индивидуальных, личностных особенностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. Программа клуба рассчитана на 1 учебный год (с сентября 

2020г. по август 2021г.).  

 

2.2.    Методы и приемы 

Методы и приемы, используемые в программе: 

 Организационные; 

 Наглядные (показ педагога, пример, наблюдение, 

рассматривание); 
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 Словесные (убеждение, поощрение, беседа, объяснение, 

художественное слово); 

 Практические (разъяснение, повторение, показ действий, 

самостоятельное выполнение). 

 Логические. 

 Мотивационные (убеждение, поощрение, похвала). 

 

2.3. Формы работы и этапы развития взаимодействия с семьей 

Встречи детско–родительского клуба «Я - Родитель» проводятся раз в 

квартал, продолжительностью 1-1,5 часа. 

Программа работы клуба реализуется через следующие формы работы: 

 круглый стол; 

 решение проблемных ситуаций; 

 детско-родительская гостиная; 

 встречи со специалистами; 

 дискуссионные встречи; 

 акции; 

 интеллектуальная игра и др. 

Основные этапы развития взаимодействия с семьей:  

 1 этап: Изучение семьи ребенка, детско-родительских отношений, 

деятельности педагогов 

 2 этап: Создание программы сотрудничества (выбор содержания, форм 

взаимодействия с семьей ребенка). 

 3 этап: Реализация программы сотрудничества 

 4 этап: Анализ полученных результатов 

Формы организации детской деятельности могут быть различными, но 

чтобы средства для достижения воспитательно-оздоровительных задач 

оставались игровыми.  
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2.4. Итоги работы клуба 

Предложенная программа детско-родительского клуба «Я-Родитель» 

является вариативной, то есть при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержания и форм мероприятий.  

Консультирование родителей направлено на достижение глубокого, 

объективного понимания родителями проблем ребенка, его личности в 

целом; определение своей воспитательной стратегии в общении с ним и 

способов взаимодействия с другими участниками воспитательного процесса. 

При выборе тем заседаний клуба учитываются наиболее актуальные 

проблемы детско-родительских взаимоотношений, возрастные особенности и 

проблемы развития дошкольников. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. План мероприятий клуба 

  

Месяц Тема Форма организации 

Сентябрь «Возрастные особенности детей 

2-3 лет» 

Консультация для родителей  

«Общение без проблем» Родительская встреча 

Практикум 

Встреча с психологом 

«Продуктивные способы 

воспитания: поощрение или 

наказание?» 

Консультация для родителей 

Октябрь «На улицах города» Памятки для родителей 

Ноябрь «Птичья столовая» 

«Ёлочка – зеленая иголочка» 
Акция 

Акция 

Декабрь «Детские страхи»/ «В царстве 

упрямства и капризов» или 

«Кризис 3 – летнего возраста» 

Родительская встреча 

Практикум 

Январь «Играйте вместе с детьми» Консультация для родителей 

Февраль «Что наша жизнь?.. Игра!» Родительская встреча 

Деловая игра  

Март «Моя любимая мамочка» Акция 

Апрель «Яблоня в цвету» Мастер-класс для родителей 
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по использованию 

нетрадиционных техник 

рисования с детьми раннего 

возраста. 

Май Итоговое заседание 

(эффективность деятельности, 

анализ работы клуба, 

планирование на следующий 

год) 

Родительская встреча 

Круглый стол 

Июнь «Сделай свою площадку 

красивой» 

Акция 

Июль «Природа родного края» Фотовыставка 

Август «Речь детей раннего возраста» Консультация для родителей 

 

3.2. Тематика акций   

 

Месяц Тема Программное содержание Ответственные 

за проведение 

акции 

Ноябрь 

«Птичья 

столовая» 

Воспитание доброжелательного 

отношения к живой природе, 

сострадания, умения сопереживать. 

(дети совместно с родителями делают 

кормушки для птиц. Каждая кормушка 

имеет свое название. Результатом 

становится фоторепортаж о кормушках 

на территории детского сада и 

информация для родителей на сайте 

ДОУ) 

Мероприятия: 

1. Консультация для родителей 

«Правила подкормки птиц»  

2.Конкурс кормушек для птиц 

совместно с папами и мамами 

(фотоматериал) 

  

Воспитатели, 

родители, дети 

Ноябрь 

«Ёлочка – 

зеленая 

иголочка» 

  

Укрепление детско - родительских 

отношений (совместная деятельность 

взрослых и детей; изготовление 

новогодних игрушек – выставка, 

участие в общесадовом конкурсе 

«Мастерская Дед Мороза») 

Родители, 

воспитатели, 

дети 
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Изготовление печения из теста в виде 

елочек и новогодних игрушек с 

чаепитием. 

Мероприятия: 

1.Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

(фотоматериал) 

2. Совместное мероприятие: Испечем 

печенье к чаепитию с мамами 

(фотоотчет) 

  

Март 

 

 

«Моя 

любимая 

мамочка» 

Воспитывать любовь и уважение к 

матери, стремление помогать матери, 

заботиться о ней, учить отображать в 

рисунке свои впечатления, закреплять 

умение рисовать карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунок, 

активизация словарного запаса детей: 

ласковая, заботливая, нежная, добрая, 

красивая, любящая, любимая. 

Приобщение мам к воспитанию детей и 

проведению совместной деятельности с 

ребенком дома. 

Мероприятия: 

1.Как я маме помогаю (фотоотчет) 

2.Совместное мероприятие «Я букет 

маме нарисую с папой» (фотоматериал) 

  

 

 

 

 

Родители и дети, 

воспитатели 

Июнь 

«Сделай 

свою 

площадку 

красивой». 

Создание условий для двигательной 

активности детей, озеленение 

территории ДОУ. 

Мероприятия: 

1.Оформление участка. 

2. Озеленение (клумбы) 

  

Родители, 

воспитатели, 

дети 

 

 

3.3. Тематика заседаний клуба 

 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь «Общение без 

проблем» 

Помочь родителям понять характер общения с 

ребенком, расширение навыков конструктивного 

общения в контексте детско-родительских 

отношений.  
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Декабрь «Детские страхи»/ 

«В царстве 

упрямства и 

капризов» или 

«Кризис 3 – 

летнего возраста» 

Ознакомление родителей с психологическими 

особенностями ребенка 3 лет; наметить пути 

преодоления острых кризисных проявлений; 

актуализировать проблему детских страхов и 

тревожности для профилактики их возникновения. 

Февраль «Что наша жизнь?.. 

Игра!» 

Изучить влияние совместных игр в семье на 

развитие личности ребенка; познакомить родителей 

с играми и игрушками, необходимыми ребенку 

раннего возраста. 

Май Итоговое заседание 

(эффективность 

деятельности, 

анализ работы 

клуба, 

планирование на 

следующий год) 

Рефлексия вместе с родителями успехи и неудачи 

проделанной работы; построить перспективу 

развития Клуба на следующий год. 
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Приложение 1. 

 
Анкета «Мое отношение к деятельности клуба «Я-Родитель» 

 

Уважаемые родители! 

На протяжении учебного года Вы являлись участниками занятий клуба «Я-

Родитель». Ваше мнение об эффективности его деятельности в решении воспитательных 

задач с детьми раннего возраста. 

Инструкция: пожалуйста, внимательно прочитайте каждый вопрос и поставьте 

любой знак напротив номеров тех ответов (от одного до трех), которые ближе всего 

Вашей точке зрения, или допишите свой вариант ответа. 

1. Клуб «Я-Родитель» позволил Вам: 

проявить активность и творчество; 

поделиться опытом; 

убедиться, что проблемы в воспитании детей есть у всех; 

другое, 

2. Клуб «Я-Родитель» помог Вашему самообразованию, 

так как в процессе его прохождения: 

вы заинтересовались путями достижения взаимопонимания с детьми; 

получили ответы на интересующие вопросы; 

начали изучать специальную литературу. 

3. Руководители клуба: 

Интересовались мнением других и уважали его; 

создал обстановку тепла и доверия; 

— поддерживали Вас в решении детско-родительских проблем; 

-другое. 

4. Вы считаете главным в деятельности клуба: 

формирование нового взгляда на процесс общения с детьми; 

преодоление психологических барьеров в общении с другими родителями, детьми, 

специалистами ДОУ; 

осознание собственных трудностей в воспитании детей. 

5. Что Вам нравится на занятиях больше всего: 

консультации специалистов; 

игровые упражнения; 

тесты; 

анкеты; 

другое? 

6. Назовите темы наиболее понравившихся занятий 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 
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Приложение 2. 

 

Конспекты заседаний 

Заседание 1.  ОБЩЕНИЕ ЮЕЗ ПРОБЛЕМ. 

Цель: Помочь родителям понять характер общения с ребенком, расширение 

навыков конструктивного общения в контексте детско-родительских отношений. 

Участники: родители детей раннего возраста, воспитатель группы, педагог-психолог, 

заведующая. 

Ход заседания: 

Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимися, умеющими 

общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому удается разобраться в 

сложном мире взаимоотношений со сверстникам и взрослыми. Задача взрослых - помочь 

ему в этом. 

Способность к общению включает в себя: 

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

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

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации. 

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

окружающими («Я знаю!»). 

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

основные качественные изменения психики ребенка) является непосредственно-

эмоциональное общение с матерью. 

На первый взгляд новорожденный производит впечатление примитивного организма, 

зависимого от внешних воздействий. Да, у него есть элементарные рефлексы: 

сосательный, оборонительный, ориентировочный, хватательный, опорный и др. По 

данным исследования ученых, младенцы предпочитают человеческое лицо простым 

фигуркам, а трех -четырехнедельный ребенок отличает лицо матери от лица незнакомого 

человека. Уже в первые недели малыш способен подражать выражению лица взрослого и 

быть инициатором контакта, в его распоряжении находятся такие средства общения, как 

улыбка и плач. 

На втором месяце жизни возникает специфическая человеческая потребность - в 

общении с другим человеком. У малыша она проявляется в «комплексе оживления». Эта 

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

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

ребенка важно слышать голоса близких ему людей, чувствовать прикосновения, 

поглаживания - телесные контакты. 

Далее общение ребенка и взрослого начинает происходить в совместных действиях. 

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

открывает для себя смысл и назначение предметов благодаря общению со взрослыми. 

Уже к полутора годам ребенок способен устанавливать связь между словом, 

обозначающим предмет, и самим предметом. В словаре появляются первые слова. Далее 

развитие способности к общению связано с развитие речи ребенка. 

Критериями гармоничных отношений между ребенком и родителями можно считать: 

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

- признание права на индивидуальность, в том числе непохожесть на родителей; 
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- сохранение независимости ребенка. Каждый человек имеет право на «секреты». 

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

становятся потребность в самостоятельности, новых впечатлениях и в общении. 

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

чистая одежда, хорошее образование и стараются всем этим обеспечить своих детей. Но 

не всегда хватает времени, душевных сил и просто знаний о том, как помочь ребенку в его 

трудностях, как стать не просто родителями, а настоящим другом. В этом поможет игра, 

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

зверям). 

Отдельно хотелось бы рассмотреть типичные трудности в общении дошкольника - 

замкнутость, застенчивость, конфликтность, агрессивность и предложить варианты 

игровой коррекции. Среди причин личностных проблем ребенка могут быть 

психофизиологические, соматические, наследственные, а также неблагополучные 

отношения в семье. 

Важным компонентом благополучного развития ребенка является формирование его 

адекватной самооценки, на становление которой большое влияние оказывают родители, 

зачастую не давая себе отчета в этом (уже с самого раннего возраста). Качества 

адекватной самооценки - активность, находчивость, чувство юмора, общительность, 

желание идти на контакт. 

Советы родителям по формированию адекватной самооценки: 

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

проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему непосильно. Пусть ребенок выполняет 

доступные ему задания и получает удовлетворение от сделанного; 

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

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

поступком; 

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

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

- не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. Подчеркните достоинства 

другого и покажите, что ваш ребенок может также достичь этого; 

- показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и неудачам. 

Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела; 

- не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим собой (тем, каким 

он был вчера и, возможно, будет завтра). 

Игры, позволяющие выявить самооценку ребенка 

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

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

информацию о восприятии и принятии имени ребенком. 

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

Принципы общения с агрессивным ребенком: 

- для начала поймите причины, лежащие в основе агрессивного поведения ребенка: он 

может привлекать к себе внимание, возможна разрядка накопившейся энергии, 

стремление завоевать авторитет, используя для этого не самые лучшие средства; 

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

неэффективные способы преодоления агрессивности; 

- дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессивность, сместите ее на другие 

объекты. Разрешите ему поколотить подушку, помахать игрушечной саблей, разорвать на 

мелкие кусочки рисунок того объекта, который вызывает злость. Вы заметите, что в 

реальной жизни агрессивность ребенка снизилась; 
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- показывайте ребенку пример миролюбивого поведения. Не обостряйте и не 

провоцируйте конфликт, не допускайте при ребенке вспышек гнева или нелестные 

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

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

понимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать или пожалеть. Пусть он видит, 

что нужен и важен для вас. 

Игры на выплеск агрессивности 

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

брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги чередуются и высоко поднимаются. Постепенно 

увеличиваются сила и скорость брыкание. На каждый удар ногой ребенок говорит «Нет», 

увеличивая интенсивность удара. 

«Кукла Бобо» - кукла для выплеска агрессии. 

«Разыгрывание ситуации» 

Как строить взаимоотношения с конфликтными детьми 

- сдерживайте стремления ребенка провоцировать ссоры с другими. Надо обращать 

внимание на недружелюбные взгляды друг на друга или бормотания чего-либо с обидой 

себе под нос. Конечно, у всех родителей бывают моменты, когда нет времени или сил 

контролировать детей. И тогда чаще всего разражаются «бури»; 

- не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее возникновении и 

защищая своего. Старайтесь объективно разобраться в причинах ее возникновения; 

- после конфликта обговорите с ребенком причину его возникновения, определите 

неправильные действия вашего ребенка, которые привели к конфликту. Попытайтесь 

найти иные возможности способы выхода из конфликтной ситуации; 

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

том, что конфликты неизбежны, и будет продолжать провоцировать их; 

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

игры что-то не поделили и начали ссориться, лучше понаблюдать за этим конфликтом, но 

не вмешиваться в него - дети сами могут найти общий язык, и при этом они учатся 

общаться друг с другом. Если же во время ссор один из них всегда побеждает, а другой 

выступает «жертвой», следует прервать такую игру, чтобы предотвратить формирование 

робости у побежденного. 

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

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

видеть собеседника. 

«Сидящий и стоящий». 

Застенчивость 

Последствия: 

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

удовольствие от приятного общения; 

- удерживает человека от выражения своего мнения и отстаивания своих прав; 

- не дает другим людям возможности оценить положительные качества человека; 

- усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своем поведении; 

- мешает ясно мыслить и эффективно общаться; 

- сопровождается переживаниями одиночества, тревоги и депрессии. 

Помощь ребенку в преодолении застенчивости - разрешима, пока ребенок еще 

маленький. Т. к. с возрастом у застенчивого ребенка складывается определенный стиль 

поведения, он начинает отдавать себе отчет в этом своем «недостатке». 
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Игры: рисуночная игра «Какой я есть и каким бы я хотел быть»; «Магазин игрушек», 

«Сборщики» 

Советы родителям замкнутых детей: 

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

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

новыми людьми; 

- подчеркивайте преимущества и полезность общения, рассказывайте ребенку, что 

нового и интересного вы узнали, а также какое удовольствие получили, общаясь с тем или 

иным человеком; 

- стремитесь сами стать для ребенка примером эффективно общающегося человека; 

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

замкнутым и отстраненным, обратитесь за квалифицированной помощью. 

Отдельную группу детей составляют дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. Дефицит внимания - неспособность удерживать внимание на чем-

либо, что необходимо усвоить в течение определенного отрезка времени, а 

гиперактивность - чрезмерная активность, слабый контроль побуждений. Причины 

возникновения данных отклонений многопочвенны. В домашней программе коррекции 

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности должен преобладать 

поведенческий аспект: 

1.    Изменение поведения взрослого и его отношения к ребенку: 

- проявляется достаточно твердости и последовательности в воспитании; 

- контролируйте поведение ребенка, не навязывая ему жестких правил; 

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

- стройте взаимоотношения с ребенком на взаимопонимании и доверии; 

- реагируйте на действия ребенка неожиданным способом (шутите, повторите 

действия ребенка, сфотографируйте его, оставьте в комнате одного и т. д. ); 

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

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

- выслушайте то, что хочет сказать ребенок. 

2.    Изменение психологического микроклимата в семье: 

- уделяйте ребенку достаточно внимания; 

- проводите досуг всей семьей; 

- не допускайте ссор в присутствии ребенка. 

3.    Организация режима дня и места для занятий: 

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

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

- снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребенком задания; 

- избегайте по возможности больших скоплений людей; 

- помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и нарастанию 

гиперактивности. 

4.    Специальная поведенческая программа: 

- придумайте гибкую систему вознаграждений за хорошо выполненное задание и 

наказание за плохое поведение. 

- не прибегайте к физическому наказанию 

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

- составьте список обязанностей ребенка и постепенно расширяйте его, предварительно 

обсудив их с ребенком 

- воспитывайте в детях навыки управления гневом и агрессией 

- не старайтесь предотвратить последствия забывчивости ребенка 

- не разрешайте откладывать выполнение заданий на другое время 
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Помните, что словесные убеждения, призывы, беседы редко оказываются 

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

Для детей с дефицитом внимания и гиперактивности наиболее действенными будут 

средства убеждения «через тело»: 

- лишение удовольствия, лакомства, привилегий 

- запрет на приятную деятельность, телефонные разговоры 

- внеочередное дежурство на кухне и т. д. 

Надеемся, что наши рекомендации помогут семьям в вопросах воспитания детей. 

 

Заседание 2/1. ДЕТСКИЕ СТРАХИ 

Цель: актуализировать проблему детских страхов и тревожности для 

профилактики их возникновения. 

Задачи: познакомить родителей с особенностями возникновения страхов у детей; 

научить эффективным методам борьбы со страхами; отработать навыки поведения, 

препятствующие их возникновению. 

Ход занятия: 

1. Приветствие «Самореклама». 

Каждый участник должен каким-либо образом заявить о себе. Это может быть 

объявление в газете (несколько строчек) или реклама по радио, телевидению. В рекламе 

необходимо указать главную цель — для чего это делается. 

2. Консультация «Что такое страх?». 

Страх основан на инстинкте самосохранения, имеет защитный характер и 

сопровождается определенными физиологическими изменениями ВНД, что отражается на 

частоте пульса и дыхания, выделении желудочного сока, показателях артериального 

давления. 

Детские страхи возникают в случаях психотравмирующих ситуаций (испуг, 

болезнь, конфликты, неудачи), но гораздо более распространены так называемые 

внушенные страхи. Их источник — взрослые, окружающие ребенка, которые 

непроизвольно заражают ребенка страхом. («Не бери — обожжешься», «Не гладь — 

укусит» и т. д.) Чем чаще мы пугаем без нужды, тем больше развивается неуверенность 

ребенка в себе и повышенное чувство тревожности. Особенно подвержены страхам дети, 

чересчур беспокойных родителей (разговоры при ребенке о смерти, несчастьях, болезнях, 

убийствах помимо воли запечатлеваются в его психике). 

Честолюбивые, не в меру принципиальные, с болезненно заостренным чувством 

долга, излишне требовательные родители, которых вечно не устраивает характер, 

темперамент, поступки ребенка, — главным образом беспокоятся о возможных 

несчастьях, которые могут произойти с ребенком. 

Стараются как бы заранее предопределить его судьбу, вынуждают ребенка быть в 

постоянном страхе: «А вдруг я делаю что-то не так, а вдруг я разочарую маму и утрачу ее 

любовь?». 

Наиболее подвержены подобному страху единственные дети. Они боятся не 

соответствовать высоким стандартам в представлении их родителей. 

Хроническое чувство тревоги и беспокойство имеют дети, в чьих семьях частенько 

возникают конфликты, особенно по поводу воспитания. 
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На количество страхов оказывает влияние и состав семьи, у детей из неполных 

семей количество страхов больше, тревожность выше. 

Тревога — это предчувствие опасности, состояние беспокойства, которое имеет 

свои внешние симптомы. 

3. «Возрастные особенности страха». 

Каждому возрасту свойственны свои страхи: 

от рождения до года: малышей способны напугать громкие звуки, неожиданный 

шум; 

от 1 до 2 лет: разлука с родителями, незнакомые люди, травмы, засыпание; 

от 3 до 4: страх темноты, одиночества, замкнутого пространства, Баба Яга, Кощей и 

другие персонажи сказок; 

6-7 лет: апогея достигает страх смерти, этот возраст обнаруживает самое большое 

количество страхов. 

Самый бесстрашный возраст у девочек — 3 года, у мальчиков — в 4 года. 

4. Причины возникновения ночных кошмаров: 

 особенности протекания беременности (волнение, страхи, чрезмерное 

беспокойство, переутомляемость, токсикоз в 1-й половине беременности); 

 особенности протекания родов (затяжные или быстрые, обвитие шеи 

пуповиной и т. д.); 

 большое количество дневных страхов; 

 впечатлительность; 

 конфликты в семье; 

 ослабленность НС; 

 состояние стресса и т. д. 

5. Способы борьбы со страхом, предлагаемые психологами. 

Рисование дает возможность быть самим собой, здесь нет места страху и бессилию 

(можно отрубить голову дракону, запереть Кощея в клетку, сделать Бабу Ягу доброй, 

нарисовав ей улыбку). Кроме того, нарисованный страх можно запереть в шкафу и 

выбросить ключ, сжечь, смять и выбросить, разорвать на кусочки, подарить кошке и т. д. 

Это способ борьбы наиболее эффективен с 5 лет, когда ребенок рисует осознанно. 

Игра — ролевое проигрывание ситуации (в игре ребенок не может быть 

проигравшим), фантазирование, сочинение историй. Например, как темнота помогла 

герою укрыться от врагов, как доктор спас больного, как в сказке «Айболит» и др. 

Сочинение таких историй является аналогом игры. Так, знаменитый писатель Жорж 

Сименон был крайне застенчивым и боязливым, он и придумал бесстрашного комиссара 

Мегрэ, чтобы компенсировать свои недостатки. 

Тактика поведения родителей: не заострять внимания на страхе, не стыдить 

ребенка, не смеяться над ним, а наоборот -одобрять, хвалить за каждое проявление 

смелости, воли. Тем самым повысится самооценка ребенка. 

6. «А что, если…» 

Решение родителями предложенных ситуаций: 

Если ребенок боится врача, то…. 

Если ребенок боится Бабы Яги… 

Если ребенок боится засыпать,… 

7. Рефлексия. 
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Каждому родителю предлагается, вспомнив вышесказанное, сказать одним 

предложением, как необходимо действовать, чтобы предотвратить страх. 

 Например: 

 лишний раз не демонстрировать склонности к беспокойству; 

 не навязывать детям такие правила, выполнить которые они не в 

состоянии; 

 не читать постоянно мораль, не стыдить; 

 не создавать проблем там, где их нет; 

 стремиться разнообразить общение с ребенком и т. д. 

Беспокойство, тревога, страх — такие же неотъемлемые, эмоциональные 

проявления нашей психической жизни, как и радость, восхищение, гнев, удивление, 

печаль. Детские страхи, если к ним правильно относиться, понимать причины их 

появления, чаще всего исчезают бесследно. Если же они сохраняются длительное время, 

то это служит признаком неблагополучия, говорит о нервной ослабленности ребенка, 

неправильном поведении родителей, незнании ими психических особенностей ребенка, 

наличии у них самих страхов, конфликтных отношений в семье. 

 

Заседание 2/2. «В ЦАРСТВЕ УПРЯМСТВА И КАПРИЗОВ» ИЛИ «КАК 

ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС 3-летнего ВОЗРАСТА» 

 

Цели: познакомить родителей с психологическими особенностями ребенка 3 лет; 

актуализировать проблемы воспитания и развития детей 3-летнего возраста и найти пути 

их решения; повысить педагогическую культуру родителей. 

Задачи: привлечь родителей к обмену мнениями по актуальным для них вопросам 

взаимоотношений с 3-летним ребенком; наметить пути и способы преодоления 3-летнего 

кризиса ребенка, сплотить родительский коллектив; пополнить арсенал знаний родителей 

по конкретному вопросу. 

Участники:  воспитатели, родители. 

Подготовка: 

1. За две недели до начала собрания родителям раздаются письменные 

приглашения, чтобы они смогли заблаговременно спланировать свое участие в собрании. 

 

 

Приглашение: 

Если Вы стали замечать, что с ребенком сладу нет, то скорей к нам поспешите — 

мы найдем на все ответ. Мы научим, мы расскажем, как капризы побеждать, Как с 

ребенком подружиться, как хвалить и как ругать! 

Уважаемые Анастасия Петровна и Иван Иванович! Если Вас заинтересовали 

вышеперечисленные вопросы и Вы хотите поделиться опытом семейного воспитания — 

мы приглашаем Вас на встречу на тему «Как преодолеть кризис 3-летнего возраста», 

которое состоится _________ в ________ 

С нетерпением ждем Вас! 

Воспитатели. 

Для каждого родителя готовятся разноцветные полоски цветной бумаги (красной, 

желтой, зеленой, оранжевой, фиолетовой, черной);  
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• педагоги готовият плакат с изображением семиконечной звезды; 

• оформляют консультативный материал в родительский «уголок» на темы: 

«Если малыш капризничает…», «Особенности развития детей 3-летнего 

возраста», «Я — сам» и т. п.; 

• разрабатывают памятки для родителей. 

Оформление, оборудование и инвентарь: занятие проводится в просторном 

помещении, стулья и столы расположены группами, чтобы все участники могли хорошо 

видеть и слышать друг друга. На столах лежат полоски цветной бумаги, булавки, ручки, 

карандаши или фломастеры, чистые листы бумаги, клубок ниток. 

К доске прикрепляется плакат с изображением «Семиконечной звезды» на фоне 

неба. 

Ход занятия: 

1. Ведущий (воспитатель) открывает собрание кратким вступительным словом, 

разъясняет цели и порядок совместных действий участников занятия. 

Родители сидят за столами, разбившись на группы. Ведущий предлагает им 

изготовить визитку из цветной бумаги. Цвет избирается каждым участником по желанию 

(цвет символизирует сиюминутное настроение). Используемые цвета: красный, желтый, 

оранжевый, зеленый, фиолетовый, черный. Ведущий задает родителям вопрос: «Как бы 

вы хотели, чтобы к вам сегодня обращались и вы при этой форме обращения чувствовали 

себя комфортно?», а участники пишут либо имя, либо имя, отчество, либо 

уменьшительно-ласкательное имя. Изготовленные визитки прикрепляются к одежде. 

Цель: оценить эмоциональное состояние участников в начале занятия, отметить 

степень готовности к сотрудничеству при помощи цветовой методики А. Лутошкина. 

Критерии оценки: 

а) красный — восторженное настроение; 

б) желтый — светлое, приятное; 

в) оранжевый — радостное; 

г) зеленый — спокойное; 

д) фиолетовый — тревожное, напряженное; 

е) черный — уныние, полное разочарование, упадок сил. 

Родители должны представиться и по желанию объяснить другим идею (замысел) своей 

визитки или почему выбрано именно такое обращение. 

Вступительное слово воспитателя 1. Третий год жизни ребенка, кажется, самое 

трудное позади, ребенок повзрослел, стал более самостоятельным, однако многие 

родители и не догадываются, что конец раннего возраста -один из труднейших периодов в 

жизни и ребенка, и взрослого. Ребенок все чаще говорит: «Я сам», «Я хочу» и т. п., все 

чаще закатывает истерики, устраивает бунт против окружающих, пытается добиться 

своего любыми способами. Такое поведение зачастую огорчает, беспокоит и ставит в 

тупик даже самых заботливых родителей. «Что происходит с ребенком? Неужели мы 

плохо его воспитали? Как заставить его быть послушным?» — именно эти вопросы все 

чаще и чаще задают себе родители, когда ребенок достигает 3-летнего возраста. Так как 

далеко не каждый родитель знает, что кризис 3 лет — это не просто очередной возрастной 

этап, а этап, на котором происходит становление новых качеств, перестройка личности 

ребенка. И от того, насколько безболезненно он пройдет, зависит дальнейшее 

эмоционально-личностное развитие малыша. 
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Поэтому проблема развития и воспитания детей 3-летнего возраста актуальна в 

условиях и дошкольного, и семейного воспитания. И требует ее совместного решения как 

со стороны педагога, так и со стороны родителя. 

Выступление воспитателя 2. «Привыкание к детскому саду совпадает с 

кризисным моментом в психическом развитии ребенка. К трем годам родители замечают 

серьезные изменения в своем ребенке, он становится упрямым, капризным, вздорным. 

Многие не знают, что в это время происходит очень важный для ребенка психический 

процесс — это первое яркое выражение своего «Я», это его попытка самостоятельно 

отделиться от матери, научиться делать самому и как-то решать свои проблемы. Кризис 3 

лет называют «семизвездием симптомов». (Психолог обращает внимание на плакат с 

изображением семиконечной звезды.) 

Симптомы кризиса 3лет 

 Ярко выраженный негативизм (стремление делать все наоборот, 

только потому, что его об этом попросили; при резкой форме негативизма ребенок 

отрицает все: «Это платье белое», — говорит мама, а ребенок — вопреки 

очевидному: «Нет, оно черное». Негативизм — это отношение не к предметной 

ситуации, а к человеку). 

 Упрямство (ребенок добивается своего только потому, что он этого 

захотел). 

 Строптивость (капризы по любому поводу, постоянное недовольство 

всем, что предлагает взрослый). 

 Своеволие (ребенок все хочет делать сам). 

 

Остальные симптомы встречаются реже: 

 Бунт против окружающих (ребенок ссорится со всеми, ведет себя 

агрессивно). 

 Обесценивание ребенком личности близких (говорит бранные слова в 

адрес родителей, замахивается игрушками, отказывается в них играть). 

Выступление воспитателя 1.  В семьях с одним ребенком 

встречается стремление к деспотичному подавлению окружающих. Вся семья должна 

удовлетворять любое желание маленького тирана, в противном случае ее ждут истерики. 

Если в семье несколько детей, этот симптом проявляется в ревности, агрессии, в 

требовании постоянного внимания к себе. Специалисты по детской психологии, 

описывающие симптомы этого кризиса, подчеркивают, что в центре его стоит бунт 

ребенка против авторитарного воспитания, против сложившейся ранее системы 

отношений в семье, за эмансипацию своего «Я». Ребенок все чаще произносит: «Я — 

сам», что говорит о стремлении к самостоятельности, автономности. В этот период 

происходит ломка прежних и становление новых качеств личности ребенка. Появляется 

«гордость за достижения», ребенку требуется одобрение, похвала взрослого. Признание 

окружающих меняет чувства ребенка — переживание успеха или неуспеха. Он сам 

начинает смотреть на себя глазами другого. Родители не должны пугаться остроты 

протекания кризиса. Это яркое проявление ребенка в самоутверждении. И, наоборот, 

внешняя «бескризисность», создающая иллюзию благополучия, может быть обманной, 

свидетельствовать о том, что в развитии ребенка не произошло соответствующих 

возрастных изменений. 
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Некоторые особенности проявления кризиса 3 лет: 

 Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев. 

 Как правило, фаза эта заканчивается к 3,5-4 годам. Случайные 

приступы упрямства в более старшем возрасте — тоже вещь вполне нормальная. 

 Пик упрямства приходится на 2,5-3 года жизни. 

 Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 

 Девочки капризничают чаще мальчиков. 

 В кризисный период приступы упрямства случаются у детей по 5 раз 

в день. У некоторых — до 19 раз! 

Если дети по достижении 4 лет продолжают часто упрямиться и капризничать, то, 

вероятнее всего, речь идет о «фиксированном» упрямстве, истеричности как удобных 

способах манипулирования родителями. Чаще всего это результат соглашательского 

поведения родителей, поддававшихся нажиму со стороны ребенка, нередко ради своего 

спокойствия. 

«Есть мнение…» (Решение педагогических ситуаций.) Каждой группе родителей 

предлагается карточка с описанием какой-то проблемной ситуации и каждая группа 

вырабатывает три способа (стратегический, тактический и фантастический) решения 

данной проблемы. 

Выступление воспитателя 1. Варианты проблемных ситуаций: «Что делать, 

если…». 

Вы с ребенком находитесь в переполненном транспорте, не имеете возможности 

посадить его, держите в руках тяжелую сумку, а в это время ваш малыш начинает кричать 

и плакать… 

Вы моете посуду, ребенок упорно настаивает: «Я — сам», а вы заранее знаете, что 

он сделает это не качественно, да и вдобавок ко всему может ее разбить… 

Войдя в комнату, вы видите, что все игрушки, которыми играл ребенок, 

разбросаны на полу, уговоры собрать не действуют. Вы чувствуете, как усиливается ваше 

недовольство, напряжение… и т. п. 

Выступление воспитателя 2. Практические советы. 

«Многих родителей мучает вопрос: может ли родитель, действуя грамотно, 

смягчить проявления кризиса? Как помочь ребенку выйти из него, не вынося в душе 

негативные качества: ведь упрямство — это крайняя степень проявления воли, 

необходимого для ребенка качества; капризность — демонстрация собственной 

значимости для других, ощущение своего «Я». 

Как вести себя родителям в период кризиса: 

 Не придавайте большого значения упрямству и капризности. 

 Примите к сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребенка. 

 Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что 

вы его понимаете. 

 Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребенку — это 

бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее взбудоражат. 

 Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «нет», 

оставайтесь и дальше при этом мнении. 

 Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в 

общественном месте. 
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 Чаще всего помогает одно — взять его за руку и увести. 

 Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к 

помощи посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-ай-ай!» Ребенку 

только этого и нужно. Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная 

игрушка (книжка, штучка…)»; «А что это там за окном ворона делает?» — 

подобные отвлекающие маневры заинтригуют капризулю, он успокоится. 

Самооценка участников занятия, в ходе которой с целью обобщения 

вышесказанного каждому родителю необходимо продолжить фразу: «Работая с группой, я 

понял(а), что…». 

Примерные ответы: 

К 3 годам резко возрастает стремление к самостоятельности и независимости 

от взрослого, что находит свое выражение в кризисе трех лет. 

Этот кризис внешне проявляется в негативизме, упрямстве, строптивости. 

К 3 годам возникает особый поведенческий комплекс -«гордость за достижения», 

который охватывает все главные сферы отношений ребенка: к предметному миру, к 

другим людям, к самому себе. 

Новое видение «Я» через призму своих достижений дает начало бурному развитию 

детского самосознания. 

Становление такой системы «Я», где точкой отсчета является достижение, 

оцененное окружающими, знаменует собой переход к дошкольному детству и т. п. 

Заключительный этап: 

В качестве рекомендаций родителям выдаются памятки: 

 

Советы психолога 

Взрослые должны сохранять общее положительное отношение ребенка к самому 

себе. 

Не следует сравнивать неудачи ребенка с успехами других. 

Там, где возможно, дайте ему право самому выбирать, дайте больше 

самостоятельности. 

Уважайте замыслы малыша, отвечайте так, чтобы ребенок чувствовал вашу 

заинтересованность в делах. 

Если вы позволите малышу с помощью истерики добиться цели, это станет 

устойчивой формой поведения. 

Как только ребенок начинает капризничать, обнимите его, уверьте в своей любви и 

постарайтесь отвлечь от каприза. 

Когда ребенок успокоится, ласково поговорите с ним. Скажите ему, что вас 

огорчило его поведение, выразите уверенность, что в дальнейшем он будет вести себя 

лучше. 

Постарайтесь поменьше читать мораль, устанавливать запреты, наказывать и 

побольше ласки, терпения, даже ценой некоторых компромиссов. 

Оценка. От участника к участнику передается клубочек. Когда он находится в 

чьих-то руках, то этот человек делится своими впечатлениями о том, как он себя 

чувствовал в начале, в процессе и на завершающем этапе работы, высказывает свои 

пожелания. 
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Минута благодарности. Воспитатели благодарят родителей за успехи в 

воспитании детей, отмечают тех из них, кто принимал активное участие в ходе занятия, 

делился на нем опытом семейного воспитания. 

 

Заседание 3.  «ЧТО НАША ЖИЗНЬ?.. ИГРА!» (ПОЛЕЗНЫЕ И 

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ИГРУШКИ) 

 

Цель: показать родителям значимость игр и игрушек для полноценного развития 

ребенка раннего возраста. 

Задачи: рассказать родителям о предназначении игр и игрушек; научить управлять 

ребенком с помощью игры; обозначить критерии выбора игрушки для полноценного 

эмоционального развития ребенка. 

Подготовка: 

1. Провести предварительное исследование игровых интересов детей с помощью 

анкеты, предложенной родителям: 

1. Любит ли Ваш ребенок играть? 

2. В какие игры Вы играете с детьми дома? 

3. Любимая игра ребенка — это… 

4. Какие игрушки Вы покупаете малышу? 

5. Чем Вы руководствуетесь при выборе игрушки? 

6. Какие герои мультфильмов являются любимыми игровыми персонажами 

Вашего ребенка? 

Подбор музыки. 

Оформление выставки игрушек (от традиционных до современных). 

Ход заседания: 

На фоне спокойной клавесинной музыки звучит текст: 

Вот как мог выглядеть званый вечер в одном из дворцов Франции, Германии, 

Италии и даже России лет 300 назад. Горят сотни свечей. В центре зала на большом 

помосте стоит клавесин, возле которого на стуле в ожидании публики сидит модно одетая 

девочка. По знаку хозяина она встает, кланяется гостям, ожидая аплодисментов. Играет 

она превосходно. Правда, ее строгое неподвижное лицо и скованная фигура плохо 

гармонируют с прекрасной музыкой. Окончив игру, она встает, кланяется, ожидая 

аплодисментов. И вдруг замирает. Гул изумления прокатился по залу. Гости поняли, что 

«артистка» — всего лишь кукла. Хозяин доволен своей выдумкой… 

1. Вступительное слово воспитателя. 

Игрушка… Что она значит в нашей жизни? Каково ее истинное предназначение? 

Что это? Средство для развлечения или культурное орудие, передающее состояние 

современной культуры, суть человеческих отношений и сложное мироустройство? 

Игра и игрушка — специфическое средство массовой информации, поскольку в 

них зафиксированы основные тенденции воздействия на сознание и поведение человека, 

способы и средства его воспитания. СМИ построены на принципах игры. (Чем не игрушки 

современные газеты с кроссвордами, головоломками?!) А сколько игр на телевидении?! 

Игрушка — тот же носитель информации для ребенка, что газеты для взрослого. 

Зачем же нужна игра? 

«Игра — это школа произвольного поведения» (Д. Эльконин). 
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Попробуйте заставить ребенка стоять смирно — он не простоит и двух минут. Но 

если это действие включить в игровой контекст, цель с успехом будет достигнута. 

(Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три — замри! Ведь 

замирают и стоят самые непослушные дети.) 

«Игра — школа морали в действии» (А, Леонтьев). 

Можно сколько угодно объяснять ребенку «что такое хорошо и что такое плохо», 

но лишь сказка и игра способны через эмоциональные переживания, через постановку 

себя на место другого научить действовать и поступать в соответствии с нравственными 

требованиями. 

Игрушка всегда выполняла кроме прочих и психотерапевтическую функцию — 

помогала ребенку овладеть собственными желаниями, страхами. Страх темноты можно 

преодолеть с помощью деревянного меча — орудия его преодоления. Какая-нибудь 

коряга, камушек, ракушка, гвоздик наделяются особыми свойствами, смыслами. Мы часто 

обнаруживаем подобный мусор, пытаясь навести порядок в детском уголке, кармане. И 

всякий раз сталкиваемся с просьбой «не выбрасывать». В какие же игры и игрушки 

играют наши дети? 

2. Анализ анкет. 

3. Дискуссия о пользе и вреде игрушек. 

 Помните: игрушка не только сопровождение игры, но и средство обучения, 

развлечения и даже лечения. Таковы ли современные игрушки? 

6. Дискуссия о пользе и вреде старых и современных игрушек. 

Родителям предлагаются различные игрушки (матрешка, Барби, набор животных, 

Телепузик, пирамидка, конструктор и др.). 

Нужно разделить лист бумаги пополам и рассмотреть «плюсы» и «минусы» любой 

игрушки по выбору. Затем коллегиально выяснить полезность, бесполезность или вред 

данной игрушки. 

5. «Как оценить качество игрушки». 

У большинства из нас детство связано с любимыми игрушками, которые остались в 

памяти, как близкие друзья, как воплощение теплоты и значимости той невозвратимой 

поры. Нормальное становление внутреннего мира ребенка, его развитие немыслимы без 

игры, а следовательно, без игрушки. Подбор игрушки — дело серьезное и ответственное. 

Как показывают опросы, в большинстве случаев игрушки выбираются стихийно или в 

силу поверхностных обстоятельств (привлекательность, величина, стоимость, желание 

угодить ребенку). Развивающий потенциал игрушки, ее педагогическую полезность 

родители недооценивают. Выбирая игрушки для своего ребенка, взрослые, к сожалению, 

либо целиком доверяются прилагаемой аннотации, в которой производитель игрушки 

пишет все что угодно, либо руководствуются принципом: «Чем больше, тем лучше, будет 

чем ребенку заняться», то есть, как правило, приобретают необдуманно, не соотнося с 

задачей — четким назначением и педагогическими рекомендациями пользования 

игрушкой. 

Отсутствие ценностных ориентиров на рынке игрушек приводит к бессмысленным 

закупкам однотипных игрушек, бесполезных. 

Такая ситуация весьма негативно отражается на качестве игры, а следовательно, и 

на эффективности развития ребенка. Родителям предлагается совместно с психологом 

разработать критерии выбора игрушки. Например: 
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 соответствие интересам самого ребенка (интересы взрослого и ребенка 

зачастую не совпадают: взрослых привлекает внешняя красота, богатство, 

сложность деталей или описанное в аннотации развивающее значение, у 

детей другие приоритеты -похожа на любимого сказочного героя, такая же 

есть у друга); 

 возможность что-либо с ней делать — главное достоинство игрушки 

(разбирать, передвигать, извлекать звуки); 

 разнообразие форм активности ребенка: чем более игрушка совершенна, тем 

меньше простора для творчества (максимальны для преобразований мячи, 

кубики, пирамидки); 

 игровые действия должны быть самостоятельными (игрушки-загадки, 

которые сами подсказывают способ действия, например, матрешки, 

пирамидки); 

 эстетический аспект (игрушка должна вызывать гуманные чувства, 

недопустимо в игрушке наличие качеств, стимулирующих асоциальные 

действия и чувства: насилие, жестокость, агрессию). 

6. Игровое упражнение «Выбери игрушки». 

Родители делятся на три команды, каждой из которых предлагается выбрать на 

предложенной выставке игрушек те, которые способствуют: 

 социально-эмоциональному развитию (например, животные, куклы, посуда, 

доктор, парикмахерская и др.); 

 интеллектуальному развитию (кубики, конструктор, паз-лы, мозаика, лото, 

домино и пр.); 

 физическому развитию (мячи, обручи, кегли, скакалки и др.). 

Конечно, взрослому легче указать, как нужно себя вести ребенку, усадить, 

запретить, сказать, чтоб не мешал. Но для ребенка такие усилия родителей нередко 

становятся источником беспокойства, вызывают тревогу. Чтобы получить поддержку 

взрослого, ребенок может прикинуться глупым, беспомощным, слабым, скучающим, 

медлительным. В игре же и игровых отношениях он учится поддерживать себя сам. Ведь в 

своей игре ребенок всегда успешен. Поэтому через игровую роль он благополучнее 

переживает моменты преодоления трудностей. Этим и уникальна игровая деятельность 

как воспитательное средство. Вот почему сегодняшнему родителю, живущему в условиях 

стрессогенности современной жизни, ради сохранения добрых отношений с детьми столь 

полезно развивать собственную игровую находчивость и изобретательность, обогащать 

свое родительское поведение навыками игрового, а не только директивного общения. 

— Какие способы общения с ребенком предпочитают взрослые в типичных 

повседневных ситуациях? 

7. Экспресс-опрос родителей. 

Вы намереваетесь войти в дверь подъезда, но у входа Вам перегораживает путь 

малыш с игрушечным автоматом в руках, Вы: 

а) заходите в подъезд, не отвлекаясь на малыша; 

б) говорите ребенку, чтобы он выбрал более удачное место; 

в) отвечаете ему, приняв игровую ситуацию. 

В зимний день на прогулке Вы увидели множество построек из снега, Вашему 

ребенку не терпится поиграть с ними, Вы: 
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а) наблюдаете за ребенком, пока он наиграется; 

б) играете вместе с ребенком, придумав сюжет; 

в) определяете ребенку время для игр и пролистываете свежий номер журнала. 

Ваш ребенок бегает по квартире с пронзительными звуками, Вы: 

а) останавливаете ребенка словами: «Отдохни от беготни, 

а то вспотеешь»; 

б) спрашиваете что-то вроде того: во что ты играешь и не 

пора ли самолетику заправиться; 

в) усаживаете ребенка на диван, предлагая почитать книгу. 

(Варианты директивные и с опорой на игру.) 

8. Упражнение «Внештатная ситуация». 

Каждой группе родителей предлагается ответить на вопрос, обыграв сложившуюся 

ситуацию. (Вы приготовили обед и зовете ребенка к столу, а он в этот момент разыгрался. 

Что делать? И т. п. по выбору.) 

9. Рефлексия «Синтез информации». 

Участникам Клуба предлагается назвать все происходящее на занятии одним 

словом. Все слова записываются. Затем предлагается составить название из двух слов, 

потом — используя целое предложение, которое раскрывает суть темы. 

 

 

 

 

Заседание 4. ПАПЫ И МАМЫ, ПОРА ПОДВЕСТИ ИТОГИ (итоговое занятие 

с родителями) 

Цель: выявить мнение родителей об эффективности проведенных занятий, снятии 

психоэмоционального напряжения, создании психологического комфорта; построить 

перспективу развития Клуба на следующий учебный год. 

Задачи: изучить микроклимат в данной родительской группе; проанализировать 

деятельность Клуба за учебный год; сформировать запросы родителей для последующих 

встреч; улучшить рефлексию собственного воспитательного опыта. 

Оформление, оборудование, инвентарь: встреча проводится за круглым столом 

(возможно, в форме чаепития); на столах разложены бланки анкеты «Мое отношение к 

участию в Клубе», бланки методики определения эмоционального уровня самооценки А. 

Захарова; магнитофон с записью релаксационной музыки (по выбору); участники: 

педагог-психолог, родители. 

 

Ход занятия: 

1. Приветствие «Поделись радостью». 

Участникам группы предлагается выполнить коллективный рисунок, где каждый 

может изобразить то действие или событие, которое вызывает у него чувство радости, 

восторга, и поделиться этим с остальными участниками. 

2.Вступительное слово педагога о целительных чарах радости, о влиянии 

настроения на психику и здоровье человека. 

3.Определение эмоционального уровня самооценки (методика А. Захарова). 
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Инструкция: представьте себе, что изображенный на рисунке ряд кружков — это 

люди. Укажите, где находитесь вы. 

ооооооо 

Норма 3-, 4-й кружок — адекватная самооценка, испытуемый осознает свою 

ценность, принимает себя. При указании на первый круг — завышенная самооценка, 

дальше пятого — за ниже н-. ная самооценка. 

4. Упражнение на снятие стресса (А. Сиротюк) проводится под 

тихую спокойную музыку. 

Инструкция: одну ладонь положите на затылок, другую на лоб. Закройте глаза и 

подумайте о любой негативной информации, ситуации. Сделайте глубокий вдох-выдох. 

Мысленно представьте себе ситуацию еще раз, но только в положительном 

аспекте. 

Обдумайте, как можно было бы данную проблему разрешить. После появления 

своеобразной пульсации между затылочной и лобной частью самокоррекция завершается 

глубоким вдохом-выдохом (от 30 с до 10 мин). 

Минута благодарности родителям, вручение грамот за активное участие в 

деятельности Клуба. 

Рефлексия. В конце встречи все родители заполняют анкету «Мое отношение к 

деятельности клуба «Я-Родитель». (Приложение 2.) 
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Приложение 3. 

 

Консультации для родителей 

Консультация 1. «Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

 

Задумывались ли вы о том, что часто за повседневными заботами мы не 

замечаем, как меняются наши дети? 

Благодаря своим бесконечным наблюдениям дети познакомились и 

освоились во внешнем мире, разработали свой тип взаимоотношений со 

взрослыми.  

Этот возрастной период еще относится к раннему детству, но считать 

ребенка беспомощным малышом уже не стоит. Он очень многое может, круг 

его интересов расширяется, поэтому от вас требуется еще больше терпения и 

внимания, чтобы помочь ему во всем разобраться. 

     В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по 

собственному желанию, его поведение носит большей частью 

непроизвольный характер. Он очень эмоционален, однако его эмоции 

непостоянны, его легко отвлечь, переключить с одного эмоционального 

состояния на другое. Активно развивается речь ребенка. 

 

Развитие речи 

В возрасте 2-3 лет обычно наступает пик в развитии речи ребенка. Он 

начинает активно слушать все, о чем говорится вокруг (взрослыми и 

телевизором), при чем запоминает и анализирует информацию. Очень важно 

предоставить ребенку возможность для пополнения активного и пассивного 

словарного запаса, и общаясь и занимаясь с ним способствовать развитию 

его речи.  

Дети в этом возрасте уже должны разговаривать, а не просто говорить 

(повторять). Возможно пока в небольшом объеме, но в их речи должны 

присутствовать предложения, и они могут вести беседу, на простые темы – 

как зовут его и членов семьи, что он делает, куда ходил. Однако некоторые 

молчуны могут ограничиваться простыми словами и фразами, если ребенок 

при этом вашу речь, то пока не стоит беспокоиться.  

К трем годам ребенок в состоянии понимать все, что вы говорите. 

Поэтому, чем больше времени вы уделяете беседам с ним, тем лучше он 

развивается. Общайтесь на интересующие его темы, оценивая при этом его 

уровень понимания речи (если вы будете говорить что-то не понятное 

излишне сложными словами и оборотами, то можете затормозить его 

развитие, испугать его). 

Двигательные навыки 

Хорошо управляет своим телом при ходьбе и беге, подъемах и 

наклонах. Ребенок с удовольствием учится новым упражнениям и движениям 
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– прыгает с высоты, кувыркается, лазает на лестницы, скачет на одной ноге, 

ездить самостоятельно на велосипеде.  

Он превращается в маленького скалолаза, потому что научился ловко 

забираться на все возможные препятствия. Ребенок стремится довести этот 

навык до совершенства, в связи, с чем требует к себе повышенного 

внимания, так как чувство опасности ему незнакомо, и многие не смотря на 

шишки, продолжают бесстрашно покорять новые вершины. 

Эмоциональное развитие 

Ребенок уже пытается контролировать свои эмоции и учится выражать 

их. Родителям следует помнить, что ему, как и любому взрослому человеку 

присущи не только положительные, но и отрицательные эмоции, и 

выражение последних, не должно вызывать недовольство.  

Ваша цель – научить своего ребенка выражать свои отрицательные 

эмоции приемлемым способом.  

Это очень непростая, но важная задача, часто требующая много 

времени и терпения. Вам придется каждый раз говорить ему о том, как себя 

нужно себя вести, старайтесь не используйте любимый нами оборот «так 

делать нельзя», а вместо этого объясните, как следует поступать.  

Для периода 2-3 лет очень характерно спонтанное выражение эмоций – 

гнева или наоборот любви. Поощряйте ребенка, когда он говорит, что любит 

вас, всегда найдите время, чтобы обнять его в этот момент и сказать ему, что 

вы его тоже очень любите. Когда же он выказывает недовольство, то 

прислушайтесь, если ли у него какие-то обоснования, может быть он не 

просто капризничает, а действительно чем-то обеспокоен, переживает, что 

вы его не понимаете или не любите. 

Социальное развитие ребенка 2-3 лет 

Ребенку в возрасте 2-3 лет по прежнему нравится общение с 

взрослыми, но он проявляет все больший интерес к своим сверстникам. Ваша 

задача научить его правильному поведению в разных социальных группах. 

Конечно, многое зависит от темперамента ребенка, но, тем не менее, 

наблюдая за его игрой с разными детками, отметьте для себя умеет ли он 

играть в коллективе, сотрудничает ли он с ними, прислушивается ли к 

«вожаку» или же сам является лидером. Ребенок очень мудрый он поймет и 

попытается использовать новые знания, а вы опять же наблюдайте, что из 

этого получается. 

Психологические особенности 

Ребенок по-прежнему пытается выяснить, «кто в доме хозяин» и 

проводит различные эксперименты по уровню дозволенности тех или иных 

поступков и явлений. Так как в большинстве случаев рядом находится мама, 

то он активно сопротивляется ей, изучая границы дозволенного. Вы должны 

стараться в мягкой, но категоричной форме помочь ему расставить эти 

границы, не поддаваясь на провокационные истерики. 

Очень важным моментом психологического развития детей 2-3 лет 

является появление способности управления своими сверстниками 
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(зарождении лидерского потенциала). Ваша задача поощрять развитие этого 

важного качества. 

Развитие творческих способностей 

Ребенок 2-3 лет очень может очень активно заниматься творческой 

деятельностью, при чем уже на новом уровне. Появляются первые 

тематические рисунки и фигурки из пластилина. Постарайтесь поощрить эти 

занятия, чтобы вызвать в нем еще больший интерес – устраивайте 

персональные выставки, дарите рисунки родственникам. 

Развитие умственных способностей 

Интеллект ребенка при правильном уходе за ним достигает нового 

уровня, он начинает проделывать различные умственные операции, теперь он 

не сразу действует, а сначала обдумывает возможные варианты (если раньше, 

видя интересную игрушку в недоступном месте, мгновенно пытался ее 

достать различными способами, то теперь подумает и принесет стул, чтобы 

ему было удобно).  

В возрасте 2-3 лет следует активно развивать внимательность и 

наблюдательность ребенка. Рассматривая с ним картинки в книжках, 

описывайте детали.  

Еще один вариант игры – это найти отличие – чем одна картинка 

отличается от другой. 

Ребенок активно начинает что-то конструировать и строить, поэтому 

среди игрушек обязательно должны быть конструкторы и кубики. 
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Консультация 2. «Продуктивные способы воспитания: поощрение 

или наказание?» 

Для того чтобы ребенок успешно социализировался в обществе и 

развился в полноценную личность, он должен слушаться взрослых. Однако 

не все дети с готовностью соблюдают правила и подчиняются требованиям. 

В арсенале взрослых есть несколько способов контроля поведения ребенка: 

•        негативные способы: наказания, запреты, окрики, приказы, 

замечания; 

•        позитивные способы: просьба, похвала, поощрение, модификация 

поведения. 

Какой же из этих способов воспитания эффективней? 

Самым демократичным способом воспитания 

являются просьбы. Однако они не всегда бывают эффективны, особенно при 

взаимодействии с маленькими детьми. Например, нет смысла уговаривать 

ребенка не трогать утюг в тот момент, когда его рука уже почти коснулась 

горячей поверхности. 

Без применения запретов и замечаний воспитывать ребенка 

практически невозможно. Смысл замечания заключается в том, чтобы 

эффективно пресечь недопустимое поведение и предложить ребенку более 

конструктивные способы выхода из сложившейся ситуации. Но для того, 

чтобы запреты, требования и замечания взрослых в полной мере 

подействовали на ребенка, они должны быть им услышаны и приняты к 

действию. Как правильно выдвигать свои требования и запреты? Психолог 

Шейла Айберг предлагает следовать следующим правилам: 

1. Требований и запретов не должно быть слишком много. Наличие 

большого количества ограничений и запретов, распространяющихся на все 

сферы жизни, ведет к развитию безволия и нерешительности у ребенка. 

2. Требования не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка. Например, мы не должны 

ограничивать потребность ребенка в движении или его исследовательские 

интересы только потому, что боимся, что он что-нибудь разобьет. Лучше 

создать для него безопасные условия. Исследовать лужи можно, но только в 

резиновых сапогах. Даже бросать камни в цель можно, если позаботиться 

при этом, чтобы никто не пострадал. 

3. Не давайте смутных, неясных и уклончивых указаний. Все 

требования, обращенные к ребенку должны быть конкретными. Это позволит 

ему лучше понять, что от него хотят. Пример: смутное требование – веди 
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себя прилично, конкретное – пожалуйста, говори тише. Уклончивое 

требование – иди сядь, конкретное – сядь рядом со мной. 

4. Давайте короткие и четкие указания. Ребенку проще следовать 

коротким, нежели огромным требованиям, которые могут казаться 

невыполнимыми. Пример: короткое требование – положи книжки на полку, 

сложное – уберись в комнате. 

5. Давайте позитивные указания. Говорите ребенку, что ему делать, а 

не что ему не делать. Дети негативно относятся к требованиям, 

начинающимся со слов «прекрати», «не». Пример: негативное требование – 

прекрати качаться на стуле, позитивное – слезь со стула и подойди ко мне. 

6. Проявляйте уважение, не унижайте ребенка. Произносите 

требования нейтральным тоном. Не умоляйте и не кричите. Это делает 

общение между вами и ребенком более приятным. Требования и запреты, 

данные в сердитой или властной форме, воспринимается вдвойне тяжелее. 

Пример: Немедленно встань рядом со мной!!! На вопрос: "Почему нельзя?" - 

не стоит отвечать: "Потому что я так велю!", "Нельзя, и все!". Нужно коротко 

пояснить: "Уже поздно", "Это опасно". 

7. Давайте ребенку только те указания, которые он сможет выполнить. 

Нечестно будет наказывать за непослушание, если ребенок не в состоянии 

выполнить ваше требование. Пример: невыполнимое указание – нарисуй знак 

«стоп», выполнимое указание – нарисуй картинку. 

8. Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть 

согласованы родителями между собой. 

Наказания помогают добиться желаемого и дисциплинируют ребенка. 

Но не следует ими злоупотреблять. Поскольку любое наказание вызывает у 

ребенка негативные эмоциональные переживания и гнев, либо постоянное 

подавление этого гнева. Подавляемый гнев может перерасти в пассивно-

агрессивные формы поведения. В этом случае, ребенок может начать 

действовать исподтишка, специально делать что-либо «назло». 

К чему это может привести? Во-первых, к ухудшению 

взаимоотношений между родителями и ребенком, а, во-вторых, постоянное 

ожидание наказания может подавить проявление инициативы у ребенка. Он 

будет бояться самостоятельно принимать решения и браться за новое дело, 

так как у него станет преобладать мотивация «избегания неудач», а не 

«достижения успеха». Все это может значительно усложнить его жизнь в 

будущем. 

Поэтому наказывать ребенка можно лишь в крайних случаях, 

используя при этом конструктивные формы наказания: 
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1. Используйте "Естественное наказание". Оно представляет собой 

отказ от помощи ребенку в ситуации непослушания. Например, когда 

ребенок, сидя за столом, балуется со стаканом сока, и, в конце концов, его 

проливает, не спешите бросаться на помощь. Предложите ему взять тряпку и 

самому вытереть сок, а затем переодеться. Таким образом, он на личном 

примере усвоит, почему именно с чашками, тарелками и их содержимым 

имеет смысл обращаться аккуратно. Постепенно ребенок сам научится 

устанавливать причинно-следственные связи между своими поступками и их 

результатами. 

2. Наказание должно быть справедливым. В этом случае самооценка 

ребенка не пострадает, а наказание принесет реальную пользу. Например, 

если он разлил воду на полу, потому что хотел полить цветы, но не удержал в 

руках тяжелую бутылку, – это повод не для наказания, а для покупки 

маленькой лейки. А вот если ребенок сознательно совершает какое-то 

действие, которое ему запрещено, то это можно рассматривать как повод для 

наказания. 

3. Соблюдайте последовательность. Наказание принесет пользу и не 

причинит вреда в том случае, когда оно закономерно, а не случайно. Поэтому 

важно, чтобы запреты и наказания оговаривались заранее, а не тогда, когда 

проступок уже совершен. Ребенок должен знать, как и за что он может быть 

наказан. Он будет чувствовать себя увереннее, зная, что ему можно, а что - 

нельзя. А вот наказывать ребенка за то, что он нарушил неизвестное ему 

правило, бессмысленно и несправедливо. Необходимо объяснить ему, что он 

поступил неверно, и предупредить, что в следующий раз он будет за это 

наказан. 

4. Наказание должно применяться сразу после совершения проступка, а 

не спустя какое-то время после него. Ребенок должен увидеть и оценить 

результаты своего проступка сразу же, иначе сложившаяся ситуация 

потеряет смысл и никаких полезных выводов он не сделает. 

5. Подход к наказанию должен быть разумным. Наказание должно 

содержать в себе какие-то возможности для обучения, овладения 

позитивными навыками. Желательно, чтобы оно было логически связано с 

проступком. Например, нет смысла в качестве наказания оставлять ребенка 

без прогулки, если вместо нее он будет разбрасывать игрушки. 

6. Необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка. 

Например, если у вас гиперактивный ребенок, то дисциплинарные меры 

воздействия в виде постоянных наказаний, замечаний, окриков и нотаций не 

приведут к улучшению поведения, а наоборот, ухудшат его. С такими детьми 

нужно общаться мягко и спокойно. 
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7. Лучше наказывать ребенка, лишая его чего-то хорошего, чем делая 

ему плохо. 

Ребенка ни в коем случае нельзя наказывать: 

•        когда он болеет; 

•        перед сном и сразу после сна; 

•        во время еды (ребенок буквально "проглатывает" негативные 

сигналы, это может привести к развитию психосоматических заболеваний); 

•        непосредственно после душевной или физической травмы; 

•        когда ребенок искренне старается что-то сделать, но у него не 

получается; 

•        когда сам воспитатель находится в плохом настроении. 

Ни в коем случае нельзя применять физические наказания, поскольку 

они отрицательно сказываются на личности ребенка, способствуя 

возникновению нежелательных свойств характера. Систематическое 

применение физических наказаний может надломить волю ребенка, 

превратить его в покорного и неспособного принимать самостоятельные 

решения человека. 

В процессе воспитания ребенка необходимо использовать похвалу и 

поощрение. Психологами доказано, что положительное подкрепление 

гораздо эффективнее отрицательного, так как оно сразу формирует 

необходимое поведение, а похвала помогает ребенку приобрести уверенность 

в себе. В качестве положительного подкрепления для ребенка может 

выступать: внимание и ласка со стороны воспитателя, похвала, 

положительные эмоции, которые малыш получает, когда достигает 

поставленной цели. 

Похвала складывается из двух компонентов – наших слов и выводов 

детей. Наши слова должны выражать четкую положительную оценку детских 

поступков, намерений и достижений, для того, чтобы ребенок мог сделать из 

них реалистический вывод о себе и своих способностях. 

Однако не всякая похвала приносит пользу. Как правильно хвалить 

ребенка? 

1) Не следует хвалить ребенка за то, что ему дается легко (за то, что 

дано ему природой). Похвала не за усилие и достижение, а за наличие 

способности, не дает никакого стимула к развитию. 

2) Вредно, захваливать ребенка безо всякой необходимости и 

неискренне. Это обесценивает похвалу. Повторение похвалы без 

необходимости действует как наркотик: ребенок привыкает к ней и ждет ее. 

Это может привести к развитию эгоизма и чувства превосходства над 

другими. 
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3) Похвала и поощрение должны производиться вовремя. Они не 

должны как запаздывать, так и даваться слишком быстро. Похвала, данная 

вовремя, приведет к концентрации усилий, а запоздалое подкрепление не 

будет иметь должного эффекта. 

4) Важно хвалить конкретный поступок ребенка, а не его личность в 

целом. Иначе можно сформировать у него завышенную самооценку и эгоизм. 

Если в дальнейшей жизни ребенок столкнется с тем, что окружающие люди 

не столь высоко ценят его, как он сам о себе мнит, то это может привести к 

неврозу. 

Например: Правильная похвала: «Спасибо за то, что ты убрал все 

игрушки». Неправильная похвала: «Ты просто молодец!». Правильная 

похвала: «Ты нарисовал такой красивый рисунок». Неправильная похвала: 

«Ты настоящий художник». 

5) Нельзя ставить одного ребенка в пример другому. Ругая одного и 

хваля другого, вы тем самым навязываете его пример первому, 

противопоставляете их друг другу. Это отнюдь не вызывает желания «брать 

пример» с того, кого (несправедливо) хвалят. Противопоставление детей друг 

другу, может вызвать у них негативизм, нездоровое соперничество, отказ от 

тех видов деятельности, которые не гарантируют успеха. 

Наиболее эффективным способом воспитания дошкольников является 

техника модификации поведения. Ее суть в том, что за хорошее поведение 

ребенок получает поощрение, а за плохое — наказание или лишение 

привилегий. 

 

Консультация 3. «Играйте вместе с детьми» 

Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные 

игры, покупают игрушки. Но не все при этом задумываются, каково 

воспитательное значение детских игр. Они считают, что игра служит для 

забавы, для развлечения ребёнка. Другие видят в ней одно из средств 

отвлечения малыша от шалостей, капризов, заполнение его свободного 

времени, чтобы был при деле. Те же родители, которые постоянно играют с 

детьми, наблюдают за игрой, ценят её, как одно из важных средств 

воспитания. Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей 

деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, формируется 

личность в целом. Жизнь взрослых интересует детей не только своей 

внешней стороной. Их привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения 

между ними, отношение родителей друг к другу, к друзьям, к другим 

близким, самому ребёнку. Их отношение к труду, к окружающим предметам. 

Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их 
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поступками, трудовым действиям. И всё это они переносят в свои игры, 

закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения. 

С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания – 

игры детей становятся более содержательными, разнообразными по 

сюжетам, тематике, по количеству исполняемых ролей, участников игры. В 

играх ребёнок начинает отражать не только быт семьи, факты, 

непосредственно воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему 

сказок, рассказов, которые ему надо создать по представлению. 

 

Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего 

дошкольного возраста не всегда умеют играть. Одни слабо владеют 

умениями применять имеющие знания, не умеют фантазировать, другие, 

умея играть самостоятельно, не владеют организаторскими способностями. 

Им трудно сговариваться с партнёрами, действовать сообща. Кто-то из 

старших членов семьи, включаясь в игру, может стать связующим звеном 

между детьми, учить их играть вместе. Партнёры-организаторы также могут 

играть вместе. Обычно каждый навязывает другому свою тему игры, 

стремясь быть в главной роли. В этом случае без помощи взрослого не 

обойтись. Можно выполнить главную роль по очереди, взрослому можно 

взять второстепенную роль. Совместные игры родителей с детьми духовно и 

эмоционально обогащает детей, удовлетворяют потребность в общении с 

близкими людьми, укрепляют веру в свои силы. 

Авторитет отца и матери, всё знающих и умеющих, растёт в глазах детей, а с 

ним растёт любовь и преданность к близким. Хорошо, если дошкольник 

умеет самостоятельно затевать игру, подобрать нужный игровой материал, 

построить мысленно план игры, сговариваться с партнёрами по игре или 

сумеет принять его замысел и совместно выполнять задуманное. Тогда 

можно говорить об умении дошкольника играть. Но и эти дети требуют 

внимание и серьёзного отношения к своим играм. Им бывает необходимо 

посоветоваться с матерью, отцом, бабушкой, старшим братом, сестрой. По 

ходу игры, спросить, уточнить, получить одобрение своих поступков, 

действий, утверждаясь, таким образом, в формах поведения. 

Младшие дошкольники 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они не 

умеют играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперёд 

машину, не находя ей большего применения, он её быстро бросает, требует 

новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется постепенно, в 

процессе игрового общения со взрослыми, со старшими детьми, с 

ровесниками. Развитие самостоятельности во многом зависит от того, как 

организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам начнёт играть 
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самостоятельно – значит заведомо тормозить развитие детской личности. 

Одним из важных педагогических условий, способствующих развитию игры 

маленького ребёнка, является подбор игрушек по возрасту. Для малыша 

игрушка – центр игры, материальная опора. Она наталкивает его на тему 

игры, рождает новые связи, вызывает желание действовать с ней, обогащает 

чувственный опыт. Но игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда 

оказывают воспитательное значение для детей. Иногда простая коробка из-

под обуви ценнее любой заводной игрушки. Коробка может быть прицепом 

для машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики, или 

устроить в коробке коляску для кукол. 

Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей. 

Ребятам постоянно необходимо иметь под руками кусочки меха, ткани, 

картона, проволоки, дерева. Из них дети мастерят недостающие игрушки, 

перестраивают, дополняют и т.п., что, несомненно, расширяет игровые 

возможности детей, фантазию, формирует трудовые навыки. 

В игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетно-

образные (изображающие людей, животных, предметы труда, быта, 

транспорт и др.), двигательные (различные каталки, коляски, мячи, скакалки, 

спортивные игрушки), строительные наборы, дидактические (разнообразные 

башенки, матрёшки, настольные игры). 

Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на новизну, 

привлекательность, стоимость, но и на педагогическую целесообразность. 

Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо поговорить с сыном или 

дочерью о том, какая игрушка ему нужна и для какой игры. 

Часто девочки играют только с куклами, поэтому часто они лишены радости 

играть в такие игры, в которых формируется смекалка, находчивость, 

творческие способности. Девочки с куклами играют или в одиночку, или 

только с девочками. С мальчиками у них нет общих интересов и нет 

предпосылок для возникновения дружеских взаимоотношений между 

детьми. Мальчики обычно играют с машинами, с детским оружием. Такие 

игрушки тоже ограничивают круг общения с девочками. Лучше, когда мы – 

взрослые, не будем делить игрушки на «девчоночьи» и на «мальчишечьи». 

Если мальчик не играет с куклой, ему можно приобрести мишку, куклу в 

образе мальчика, малыша, матроса, Буратино, Чебурашки и т.п. Важно, 

чтобы малыш получил возможность заботиться о ком-то. Мягкие игрушки, 

изображающие людей и животных, радуют детей своим привлекательным 

видом, вызывают положительные эмоции, желание играть с ними, особенно 

если взрослые с ранних лет приучают беречь игрушки, сохранять их 

опрятный вид. Эти игрушки оказываются первыми помощниками детей в 
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приобретении опыта общения с окружающими детьми и взрослыми. Если у 

ребёнка нет сестёр и братьев, то игрушки фактически являются его 

партнёрами по играм, с которыми он делит свои горести и радости. Игры со 

строительным материалом развивают у детей чувство формы, пространства, 

цвета, воображение, конструктивные способности. 

Иногда взрослым надо помочь так построить ту или иную постройку, вместе 

подумать, какие детали нужны, какого цвета, как закрепить, чем дополнить 

недостающие конструкции, как использовать постройку в игре. 

Игры: лото, домино, парные картинки, открывают перед детьми возможность 

получать удовольствие от игры, развивают память, внимание, 

наблюдательность, глазомер, мелкие мышцы рук, учатся выдержке, 

терпению. Такие игры имеют организующее действие, поскольку предлагают 

строго выполнять правила. Интересно играть в такие игры со всей семьёй, 

чтобы все партнёры были равными в правилах игры. Маленький также 

привыкает к тому, что ему надо играть, соблюдая правила, постигая их 

смысл. Весьма ценными являются игры детей с театрализованными 

игрушками. Они привлекательны своим внешним ярким видом, умением 

«разговаривать». Изготовление всей семьёй плоских фигур из картона, 

других материалов дают возможность детям самостоятельно разыграть 

знакомые произведения художественной литературы, придумывать сказки. 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку только 

что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему 

возможность действовать самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка 

истощается. Игрушка становится не интересной. Здесь нужна помощь 

старших, подсказать новое игровое действие, показать их, предложить 

дополнительный игровой материал к сложившейся игре. Играя вместе с 

ребёнком, родителям важно следить за своим планом. Ровный, спокойный, 

доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку 

уверенность в том, что его понимают, с ним хотят играть. 

Если у дошкольника, особенно у маленького, есть игровой уголок, то время 

от времени ему следует разрешать играть в комнате, где собирается вечерами 

семья, в кухне, в комнате бабушки, где новая обстановка, где всё интересно. 

Новая обстановка рождает новые игровые действия, сюжеты. 

Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение в 

игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут 

в обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения, общих 

интересов, любви между ними в дальнейшем. 

 

 



43 
 

 

Консультация 4. «Речь детей раннего возраста» 

Основными задачами детей ясельного и младшего возраста (до 

четвертого года жизни) является общее развитие речи, обогащение словаря, 

формирование грамматически правильной речи, развитие связной речи, 

ознакомление с художественной литературой, подготовка к правильной 

артикуляции звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных). Рассмотрим 

каждую задачу. 

Обогащение словаря осуществляется за счет расширения кругозора: 

походы в парк, лес, зоопарк, кино и цирк, чтение книг, отгадывание и 

загадывание загадок, наблюдения в природе и за трудом взрослых. 

Дети двухлетнего возраста могут иметь в своем запасе от 45 до 1000 с 

лишним слов. Важно, чтобы в речи ребенка не было жаргонных и усеченных 

слов (велик, телик). 

Под формированием грамматически правильной речи имеется в виду 

согласование слов в предложении, изменение слов по падежам, числам, 

временам. 

Ребенок может неправильно использовать предлоги или их не 

употреблять, неправильно изменять окончания по аналогии с другими 

предметами (есть ложком, копать лопатом, много карандашов). 

Эти явления должны исчезнуть к четырем годам, если взрослые 

обращают внимание на окончание слов, согласование, тактично исправляют 

ошибки своих детей. 

Что качается развития связной речи, то первые фразы в норме 

появляются к полутора – двум годам. Для того чтобы речь была достаточно 

развитой, взрослые должны: 

- учить детей составлять описательный рассказ, называя характерные 

признаки предмета (по образцу); 

- учить составлять простые предложения по картинке; 

- учить пересказывать знакомые сказки, рассказы; 

- заучивать с детьми простые стихотворения; 

- вести диалог – беседовать с родителями и другими взрослыми, 

задавать вопросы и отвечать на них. 

В ходе ознакомления с художественной литературой родителям 

необходимо читать как можно больше русских народных сказок, сказок 

советских и современных писателей, обязательно после прочтения задавать 

вопросы по тексту, пусть ребенок на них ответит. 
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Самое главное: ребенок должен слышать фонетически правильную 

речь от окружающих и, сравнивая со своей, пытаться исправить 

несоответствия. 

Развитию речи в ясельном и младшем возрасте поможет развитие 

мелкой моторики пальцев рук. Поэтому необходимо учить детей 

пользоваться ложкой, одеваться, застегивать пуговицы, молнии, складывать 

пазлы и мозаики, шнуровать ботинки и выполнять другие действия на 

развитие координации мышц рук и зрительного контроля. 
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