
Советы психолога

Консультация по этапам адаптации детей к
детскому саду

Рекомендации родителям малышей,поступающихв детский сад.
Уважаемые взрослые! Если вашему ребенку 2,5 – 3 года

1.Расскажите ребёнку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети. Почему вы хотите, чтобы
малыш пошёл в сад. Заинтересуйте его, расскажите ему, что вам тоже нужно идти на работу,
договоритесь вечером делиться информацией, у кого, что интересного произошло за день.

2.Проходя мимо детского сада, с радостью напоминайте ребёнку, как ему повезло – скороон
сможет пойти сюда. Рассказывайте родным и знакомым в присутствие малыша о своей удаче,
говорите, что гордитесь своим ребёнком, ведь его приняли в детский сад.

3.Подробно  расскажите  ребёнку  о  режиме  детского  сада:  что,  как  и  в  какой
последовательности он будет делать. Чем подробнее будет ваш рассказ,и чем чаще вы его
будете повторять,  тем спокойнее и увереннее будет чувствовать себя ваш ребёнок,  когда
пойдёт  в  сад.  Спрашивайте  у  малыша,  запомнил  ли  он,  что  будет  делать  в  саду  после
прогулки, куда складывать свои вещи, кто ему будет помогать раздеваться, а что он будет
делать  после  обеда.  Вопросами  такого  рода  вы  сможете  проконтролировать,  хорошо  ли
ребёнок  запомнил  последовательность  событий.  Малышей  пугает  неизвестность.  Когда
ребёнок видит, что ожидаемое событие происходит, как и было обещано, он чувствует себя
увереннее.

4.Поговорите с ребёнком о возможных трудностях. К кому он может обратиться за помощью,
как он это сделает. Объясните также, что в группе будет много ребят и иногда придётся ждать
своей очереди, чтобы получить желаемое.

5. Приготовьте вместе с ребёнком «радостную коробку», складывая туда недорогие вещи. Это
могут быть небольшие игрушки, которые остаются привлекательным для вашего ребёнка и
точно понравятся другим детям. Это могут быть коробочки с вложенными в них забавными
предметами, красивые бумажные салфетки или лоскутки приятной на ощупь ткани, книжки с
картинками. За лето можно заполнить коробку и осенью отправлять ребёнка с какой-нибудь
игрушкой из неё в детский сад, чтобы ему было там спокойнее.

6.Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, просить, а не
отнимать игрушки, предлагать свои игрушки, свои услуги другим детям.



7.Разработайте вместе с ребёнком несложную схему прощальных знаков внимания, и ему
будет проще отпускать вас.

8. Помните, что на привыкание ребёнка к детскому саду может потребоваться до полугода.
Рассчитывайте свои силы, возможности и планы. Лучше, если на этот период у семьи будет
возможность подстроиться к особенностям адаптации своего малыша.

9.Убедитесь в собственной уверенности,  что вашей семье детский сад необходим именно
сейчас.  Ребёнок  отлично  чувствует,  когда  родители  сомневаются  в  целесообразности
«садовского»воспитания.  Легче  и  быстрее  привыкают  дети,  у  родителей  которых  нет
альтернативы детскому саду.

10.Ребёнок привыкнет тем быстрее, чем с большим количеством детей и взрослых сможет
построить отношения. Помогите ребёнку в этом. Познакомьтесь с другими родителями и их
детьми. Называйте других детей в присутствии вашего ребёнка по именам. Чем лучше будут
ваши  отношения  с  воспитателями  и  другимиродителями  и  их  детьми,  тем  проще  будет
привыкнуть вашему ребёнку к детскому саду.

11.Совершенных людей нет.  Будьте терпеливы и снисходительны к другим.  Если какие-то
ситуации вас тревожат, обязательно разъясняйте их, лучше делать этов мягкой форме или
через специалистов (воспитателей вашей группы детского сада, психолога и др.).

12.В  присутствии  ребёнка  избегайте  критических  замечаний  в  адрес  детского  сада  и  его
сотрудников. Никогда не пугайте ребёнка детским садом.

13.В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Теперь вы проводите с ним
меньше времени. Компенсируйте это качеством общения. Чаще обнимайте ребёнка (не менее
8 раз в день), подбадривайте его.

14.Если  через  месяц  ваш  ребёнок  ещё  не  привык  к  детскому  саду,  проверьте  список
рекомендаций и попытайтесь выполнить те рекомендации, о которых вы забыли.

КАПРИЗЫ, УПРЯМСТВО, НЕГАТИВИЗМ. ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА.

Капризы и  упрямство являются следствием трудностей социализации. Под социализацией понимается
то,  как ребенок овладевает определенными способами поведения,  усваивает установленные нормы,
взаимодействует с окружающими. 
Психологический  словарь  под  редакцией  А.Л.  Венгера  дает  развернутое  определение  данным
понятиям:
Капризы  детские –   особенность  поведения  ребенка,  выражающаяся  в  нецелесообразных  и
неразумных действиях и поступках, в необоснованном противодействии окружающим, сопротивлении
их  советам  и  требованиям,  в  стремлении  настоять  на  своем,  иногда  небезопасном или  абсурдном
требовании. Внешними проявлениями капризов детских чаще всего выступают плач и двигательное
возбуждение, принимающие в тяжелых случаях форму "истерики".
Упрямство – особенность поведения, в устойчивых формах – черта характера; выступает как дефект
сферы  волевой  индивида,  выражаемый  в  стремлении  непременно  поступать  по-своему,  вопреки
разумным доводам, просьбам, советам или указаниям других людей. Поведение, характерное активным
отвержением  индивидом  требований  других  людей,  обращенных  к  нему.  При  этом  поведение
переходит  из  предметного  плана  в  межличностный  и  получает  поддержку  от  мотивов
самоутверждения.  Может  вызываться  чувствами  обиды,  злобы,  гнева,  мести…  У детей  появление
упрямства  может быть формой протеста,  выражающей недовольство необоснованным подавлением
развивающейся самостоятельности.
Период  упрямства  и  капризности начинается  примерно  с  полутора  лет.  Как  правило,  эта  фаза
заканчивается  к  3,  5-  4  годам.  Случайные  приступы  упрямства  в  более  старшем  возрасте  тоже
возможны. Пик упрямства приходится на 2, 5- 3 года жизни.
Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. Девочки капризничают чаще, чем мальчики.
В  кризисный  период  приступы  упрямства  и  капризности  случаются  у  детей  по  5  раз  в  день.  У
некоторых детей – до 19 раз!
Причины появления капризов:



1. Особенности психического  развития ребенка:  в  своем развитии ребенок  проходит  определенные
стадии,  так  называемые  возрасты  капризов,  связанные  с  естественным  стремлением  к
самоутверждению  и  независимости. В  норме  естественным  (хотя  и  необязательным)  является
учащение  капризов  в  периоды  возрастных  кризисов,  когда  ребенок  особенно  чувствителен  к
воздействиям взрослых и их оценкам, трудно переносит запреты на осуществление своих замыслов.

2. Смена  обстановки.  Например,  когда  у  ребенка  появляются  младшие  брат  или  сестра,  малыш
чувствует, что перестал быть единственным, и любовь родителей распространяется на кого-то еще.
Единственный приемлемый для ребенка способ преодолеть ощущение одиночества — бурный протест,
выражающийся  в  ярких  вспышках  гнева,  злости  и  агрессии.  Недостаток  родительской  любви  —
пожалуй, главная причина бесконечных и беспричинных капризов и непослушания.

3. Различие  природных темпераментов ребенка  и  взрослых. Часто  родители предъявляют  к  своему
ребенку  требования,  выполнить  которые  он  не  может  именно  в  силу  своих  врожденных
психологических  особенностей.  Даже  самый  спокойный  флегматик  начнет  капризничать,  если  вы
попытаетесь разговаривать с ним на языке холерика или сангвиника.

4.  Признак или  следствие  физического  недомогания. Ребенок  может  капризничать,  если  его  что-то
беспокоит, он болен, но сам этого не понимает. Ведь дети не могут чувствовать так, как чувствуют
взрослые, что происходит в организме.

Капризы могут быть и на этапе выздоровления ребенка. Когда он уже хочет принимать активное
участие  в  подвижных играх,  а  ему  еще  нельзя,  необходимо  продолжать  лечение.  Он этого  не
осознает и начинает капризничать.

1. Могут  возникнуть  капризы  и от  переутомления,  и  от  перенапряжения,  и  от  перенасыщения
впечатлениями. Детский ум и воображение нельзя нагружать множеством развлечений. Даже самые
приятные впечатления, но в большом количестве, не приносят ребенку тех удовольствий, на которые
рассчитывают взрослые, желая доставить ребенку приятное.

2. Недостаток  внимания  со  стороны  взрослых  или  гиперопека. Ребенок  хочет  привлечь  к  себе
внимание. Он выбрал такой способ пообщаться с вами, потому что ему не хватает вашего общества,
любви.  Особенно  часто  капризы  по  этой  причине  встречаются  у  тех  детей,  которые  окружены
излишней  заботой  и  вниманием.  Этим малыши начинают  злоупотреблять  уже  на  бессознательном
уровне.

3. Реакция на родительский запрет. Капризничая, ребенок хочет добиться чего-то желаемого: подарка,
разрешения  гулять  или  еще  чего-то,  что  родители  запрещают  из  каких-то  непонятных  малышу
побуждений.

Подобная реакция может возникнуть, если запрет касается свободы ребенка. Подумайте, сколько
раз за день он слышит: «Не бегай, не вертись, не ползай, не шали!»

1. Самоутверждение. Ребенок  выражает протест  против  чрезмерной опеки и  демонстрирует  желание
быть самостоятельным. Он должен чувствовать, что его не только опекают и окружают заботой, но и
дают право самостоятельного выбора, понимают и уважают его.

2. Заласкивание  ребенка, потакание всем его прихотям при полном отсутствии разумных требовании к
нему (так называемые "капризы баловня").

3. Безразличное  (мало  эмоциональное)  или  неотчетливо  выражаемое  отношение  к  позитивным  и
негативным  образцам  поведения  и  действиям  ребенка,  отсутствие  четкой  системы  поощрения  и
наказания ("капризы безнадзорного").
Проявления капризов
Капризы  могут  носить  случайный,  эпизодический  характер  (например  при  эмоциональном
перенапряжении  или  физическом  недомогании,  как  реакция  раздражения  на  препятствие,  запрет).
Вместе  с  тем,  капризы  часто  принимают  вид  стойкого  и  привычного  поведения  в  общении  с
окружающими (особенно близкими взрослыми) как средство достижения своих желаний и могут в
дальнейшем стать укоренившейся чертой характера.
Преодоление капризности в поведении ребенка требует четкого определения причины, вызвавшей ее,
и изменения стиля общения с ребенком.
Прежде  всего  взрослым  нужно  изменить  свое  обычное  поведение,  постараться  вырваться  из
зависимости от капризов ребенка. Позиция родителей должна стать более твердой. Малыш, хотя и с
опозданием,  усвоит,  что  нельзя — это нельзя,  а  надо — это надо,  что  отказ от чего-то совсем не
означает, что ему тут же предложат что-то взамен.
Как вести себя взрослым для преодоления капризов.

 Не говорите при ребенке, что он капризен.
 Ребенку будет интереснее и легче выполнять то, что от него требуют в процессе игры. К примеру, если

вы предложите вашему малышу есть или одеваться наперегонки с вами, то ваш малыш станет быстро и



с большим желанием есть,  одеваться или умываться.  Можно также предложить ему, чтобы он сам
показал любимой кукле или мишке, как нужно быстро и хорошо умываться.

 Положителен также пример использования метода «естественных наказаний». Например, при долгом
сидении за столом и отказе принимать пищу ребенком, вы предупреждаете его о том, что через 30
минут после звонка будильника, вы все убираете со стола, и он ничего больше до ужина не получит. Не
страшно, если раз поголодав, он сделает для себя выводы на будущее.

 Не предавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к сведению приступ, но не очень
волнуйтесь за ребёнка.

 Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы его понимаете.
 Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребёнку – это бесполезно. Ругань не имеет смысла,

шлепки ещё сильнее его возбуждают.
 Чаще ставьте себя на место ребенка и смотрите на мир «его глазами».
 Не  сдавайтесь  даже  тогда,  когда  приступ  ребёнка  протекает  в  общественном  месте.  Чаще  всего

помогает только одно – взять его за руку и увести.
 Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к помощи посторонних: «Посмотрите,

какая плохая девочка, ай-яй-яй!». Ребёнку только этого и нужно.
 Постарайтесь  схитрить:  «Ох,  какая  у  меня  есть  интересная  игрушка  (книжка,  штучка!»  Подобные

отвлекающие манёвры заинтересуют капризулю, и он успокоится.
 Исключите из арсенала грубый тон, резкость, стремление «сломить силой авторитета». Спокойный тон

общения, без раздражительности.
 Уступки  имеют  место  быть,  если  они  педагогически  целесообразны,  оправданы  логикой

воспитательного процесса.
  Хвалите ребенка за поступок, за свершившееся действие. Начинайте сотрудничать с ребёнком всегда с

похвалы, одобрения. Очень важно похвалить ребёнка с утра, как можно раньше и на ночь тоже.
 Научитесь хвалить, не хваля (пример: попросить о помощи, совет, как у взрослого).

О наказаниях необходимо остановиться более подробно.
 Эффективный способ  остановить  истерику  — пятиминутный  тайм-аут.  Посадите  ребенка  на  стул,

стоящий около стены, позаботьтесь о том, чтобы в поле зрения не оказалось ничего интересного. Если
он не захочет сидеть, отведите его в комнату и закройте дверь, убедившись при этом, что он не сможет
причинить  себе  вреда.  Оставшись  наедине  с  собой,  малыш  с  большой  вероятностью  справится  с
истерикой.

  Еще один способ успокоить кричащего ребенка — присоединиться к нему. Начните плакать вместе с
малышом и постепенно меняйте  тональность,  переходя  от  крика  и рева,  к  хныканью и шмыганью
носом.  Эффект  от  подобного  «хорового  пения»  основан  на  склонности  детей  к  подражанию.
Неосознанно имитируя вас, малыш успокоится.

  Многие дети имеют скверную привычку биться головой о стенку или пол, пытаясь таким способом
заставить взрослых выполнить их желание. Подобное поведение — притворство или провокация, а
потому не стоит обращать на него внимания. Даже у самого маленького ребенка в достаточной степени
развит инстинкт самосохранения, так что такими действиями малыш не причинит себе вреда. Лучший
способ отучить от этой привычки — игнорировать.

  Если каприз ребенка выражается в нытье, скажите ему: «Когда ты ноешь и хнычешь, я не понимаю ни
слова из того, что ты хочешь мне сообщить. Давай поговорим позже, когда ты успокоишься». Как
только это произойдет, обязательно похвалите, выразите свое удовлетворение по этому поводу: «Ну,
вот, наконец-то мы можем поговорить спокойно».

 Очень важно, чтобы все члены семьи научились бороться с детскими капризами. В противном случае
ребенок очень быстро поймет,  что того, чего нельзя добиться от папы, можно без особых проблем
получить от мамы, а уж если и она устоит перед натиском слез и истерик, то бабушка точно выполнит
его желание.
Основные пути предупреждения капризов:

1. рациональная организация жизни и всей системы воспитания в семье;
2. соблюдение  режима  дня  и  достаточное  распределение  внимания  потребностям  ребенка,  но  не

чрезмерное;
3. последовательность поведения взрослых – за первоначальным отказом – не должна следовать уступка;
4. спокойное  игнорирование  капризов,  когда  очевидно,  что  желания  ребенка  выходят  за  рамки

дозволенного, разумного;
5. проявление  к  детям  достаточного  внимания,  любви,  признания,  так  как  капризы  иногда  носят

демонстративный характер и имеют цель привлечь внимание взрослых;
6. наполнение жизни ребенка познавательным интересным содержанием.



Упрямство чаще  возникает  у  самолюбивых,  обладающих  повышенным  чувством  собственного
достоинства,  активных  и  энергичных  от  природы  детей.   И  у  детей  избалованных,  привыкших  к
чрезмерному вниманию, излишним уговорам.
Крайняя  степень  упрямства –   негативизм,  выражается  в  бессмысленном  сопротивлении  ребенка
любым требованиям взрослых. Негативизм всегда носит осознанный, избирательный характер и чаще
проявляется, с одной стороны, тогда, когда родители стараются уговорить ребенка,  теряются перед
непослушанием,  с  другой,  когда  взрослые  без  конца  уговаривают  ребенка,  все  ему  запрещают,
покрикивают на него.  В этом случае упрямство является как бы защитной реакцией против потока
воспитательных мер.
Бывает,  что  упрямство  обусловлено  особенностями  билатеральной  регуляции  (особенностями
соотношения  правого  и  левого  полушария  головного  мозга).  Здесь  речь  идет  о  некотором
доминировании правого полушария, при котором ведущей оказывается левая рука. У таких детей в 2
года более бурно протекает возрастной период самоутверждения.
В  другом  варианте  упрямство  проявляется  беспричинным  негативизмом,  сочетающимся  с
агрессивностью.  Ребенок  не  отдает  себе  отчета  в  таком  поведении,  не  испытывает  чувства  вины,
уговорить его удается с трудом и лишь на короткое время. Это психопатическая форма упрямства и
здесь уже требуется психиатрическое вмешательство.
Чаще всего наблюдается невротическая форма упрямства, определяемая как «дух противоречия». В
отличии от психопатического, оно сопровождается чувством вины и переживаниями по поводу своего
поведения,  но  несмотря  на  это  оно  возникает  вновь  и  вновь,  так  как  носит  непроизвольный,
болезненный характер, являясь одним из выражений общего функционального расстройства высшей
нервной деятельности,  возникающего под воздействием длительно действующего и неразрешимого
для ребенка эмоционального стресса.
Причины  упрямства.

1. Основная и главная причина упрямства – это взаимоотношения между родителями и детьми.
2. Нежеланный ребенок (хотели девочку, родился мальчик).
3. Конфликты между родителями.
4. Требования беспрекословного послушания.
5. Перестановка  или  инверсия  семейных  ролей  (бабушка  -  мама,  мама  –  папа,  папа  устраняется  от

воспитания или его нет вообще).
Проявления упрямства:
 - в желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда ясно, что оно бессмысленно, не
приносит пользы.
 - выступает как психологическая защита и имеет избирательный характер, то есть ребёнок понял, что
совершил ошибку, но не хочет в это признаваться, и поэтому «стоит на своём».
Виды проявления упрямства:
1. Пассивный протест (обида, молчание) и активный протест (возмущение) против ущемления чувства
собственного достоинства и жизненно важных потребностей;
2. Настойчивое желание выразить свое собственное мнение;
3. Нервное переутомление с возбудимостью или заторможенностью и неспособностью своевременно
отвечать на требования взрослых;
4. Фазовые состояния мозга при неврозах;
5.  Уклонение  от  необходимости  принять  решение  или  игнорирование  просьб  взрослых  с
эгоцентрической фиксацией на своих интересах и агрессивно-негативная (психопатическая) трактовка
происходящих событий и отношений других людей.
 Пути преодоления упрямства.
1. Увлечь интересным заданием, игрой, всем тем, что создало бы условия для адекватной возрасту
реализации возможностей, потребностей и интересов и послужило бы поводом для своевременного
одобрения и похвалы;
2. Представить себя на месте ребенка;
3. Сопоставить поведение ребенка дома и в детском саду;
4. Чаще играть с детьми;
5. Общаться «лицом к лицу»;
6. Проигрывать конфликтные ситуации в иносказательной форме с переменой ролей по возрасту.
 В  целом  же,  для  искоренения  упрямства  необходимо  осознанное  изменение  поведения  самих
взрослых, так как корни этого явления лежат не в ребенке, а в родителях. Искать источник упрямства
только в ребенке бесполезно.
Сравнительная характеристика упрямых и капризных детей
 



Упрямец Капризуля
Любимое выражение: «Я хочу!» Для «упрямца» самое
главное — не уступить, настоять на своем. У упрямого
ребенка  всегда  есть  мнение,  цель,  которые он может
противопоставить желанию родителей.

Любимые  слова  «Я  не  хочу!»  Он  предпочитает
последовательно  отказываться  от  всего,  что  ему
предлагают  родители.  Такие  дети  почти  никогда  не
предлагают своего варианта.

Если взрослый махнет на него рукой, он будет только
рад Стремится добиться еще большего внимания к себе.
Упрямство  ребенка  результат  требовательности
родителей

Капризы ребенка следствие чрезмерной уступчивости
близких.

Упрямство  легче  поддается  коррекции.  Его
неправильное  поведение  —  во  многом  отражение
неправильного  поведения  взрослых.  Изменится
позиция взрослых — изменится и позиция ребенка.

Капризы  тяжело  поддаются  коррекции.  Изменение
поведения  взрослых  не  ведет  к  исчезновению
капризов, а, как правило, наоборот, усиливает их.

Изменений личности у ребенка в большинстве случаев
нет.

У  капризного  ребенка  формируются  крайне
неприятные  личностные  качества.  Такой  ребенок
безынициативен, прилагать усилия к чему-либо, он не
умеет.

Упрямство — это результат «избытка» у ребенка таких
качеств, как излишнее самоуважение, самоуверенность,
чувство собственного достоинства, мешающих ребенку
подчиняться  огромному  количеству  требований  и
ограничений. Капризы— недостаток развития личностных к

 

«КАК ПРЕОДОЛЕТЬ РАССЕЯННОСТЬ У РЕБЕНКА?»
Рассеянность -  этo психическое состояние,  для которого характерно отсутствие сосредоточенности,
внимания.
Рассеянный ребенок не умеет выделять главное при наблюдении в деятельности, следовать четкому
порядку, быть организованным и исполнительным.
Обычно рассеянность - результат неправильного воспитания.
Если ребенок приучен к порядку, усвоил навыки дисциплины и организованности, привык заканчивать
начатое дело, он не может быть рассеянным. И наоборот, если родители позволяют нарушать режим, а
беспорядок в уголке ребенка и его забывчивость расценивают как мелочи, то незаметно в поведения
дошкольника появляются неорганизованность и рассеянность.
Эти качества особенно отрицательно скажутся в школьном возрасте. Рассеянному школьнику трудно
учиться, он отвлекается, не слушает объяснения учителя,  может не выполнить задания. Рассеянный
ученик часто попадает в смешные и досадные положения.
Что  можно  сделать,  чтобы  воспитать  внимание,  сосредоточенность  у  ребенка,  преодолеть  его
рассеянность?
Прежде всего,  не следует упрекать дошкольника и наказывать его за несобранность,  забывчивость,
неаккуратность. Необходимо терпеливо тренировать его в правильном поведении, учить преодолевать
свои недостатки. Для этого должен строго соблюдаться четкий режим дня. Режим не позволяет менять
занятия по настроению, требует сосредоточивать внимание и волю на начатом деле и доводить его до
конца. Приучая ребенка к выполнению режима, ему напоминают, что нужно сделать, контролируют
его  действия.  Постепенно  соблюдение  режима  войдет  в  привычку,  ребенок  научится  ответственно
относиться к различным обязанностям.
         Для  воспитания  сосредоточенности,  внимания  важно  создать  некоторые  внешние  условия  и
устранить  то,  что  может  отвлечь  ребенка.  Родители  порой  сами  виноваты  детской  рассеянности.
Например, делают замечания ребенку за то, что он часто отвлекается от занятий. Но в это же время в
соседней комнате они включают магнитофон, и ребенок мысленно тоже с ними, временами оставляет
свое занятие и заглядывает к ним. Важно не отвлекать, детей от дела, уважать их работу. Конечно, не
всегда  можно  устранить  то,  что  мешает.  Иногда  к  помехам  приходятся  приспосабливаться.
Необходимо воспитывать в детях то, что в науке называется «помехоустойчивостью», то есть приучить
сохранять сосредоточенность в любых обстоятельствах.
Проявить сосредоточенность, внимание ребенок может только в том, что его захватило, увлекло. Он
любят мастерить, ухаживать за комнатными растениями и животными, следить за своим аквариумом и.
т.  д.  Поощряя  такие  занятия,  родители внушают ребенку,  что  растения,  если  их не  поливать,  или
рыбки,  если  их  не  обеспечить  кормом,  могут  погибнуть.  Так  у  ребенка  появляется  чувство
ответственности. Постепенно ребенок усваивает, что не все дела только приятны и увлекательны, что



необходимо делать и то, что не очень интересно, но полезно семье и ему самому, что для достижения
цели нужно приложить усилия. Но нельзя перегружать детей длительными, монотонными занятиями.
Внимательность,  сосредоточенность  ребенка  лучше  всего  тренируется  в  игре.  Например,  возьмите
много мелких предметов (пуговицы, гвоздики, орехи, камешки), рассыпьте их по столу. Пусть ребенок
постарается  запомнить,  какие  вещи  лежат  на  столе.  Закройте  предметы  бумагой  и  предложите
сыну (дочери) назвать все, что лежит под ней. Каждый правильно названный предмет вынимайте. Игра
будет интереснее, если в ней примут участие папа, сестренка, братишка или сверстники ребенка.
Рекомендуем еще одну игру. Поставьте рядом 5 - 6 игрушек.
Ребенок закрывает глаза, а в это время с игрушками происходят какие-то изменения: исчезает одна из
игрушек,  меняется  их  расположение,  добавляется  новая  игрушка.  Открыв  глаза,  ребенок  должен
сказать, что изменилось. Постепенно количество игрушек увеличивается до 10. Еще сложнее заметить,
какие изменения произошли с куклой: появился бант, исчезла туфелька, изменилась прическа и т. д.
Предлагаемые игры не требуют много времени, но велико их значение в преодоления у дошкольника
рассеянности и воспитании внимательности.
Иногда рассеянность ребенка вызывается болезнью, временным ослаблением всего организма. В таком
случае  укрепить здоровье  ребенка,  наладить  его  питание  и  отдых.  Рассеянность  вызывается  также
подавленностью,  плохим  настроением  ребенка.  Здесь  уже  все  зависит  от  обстановки  в  семье,  от
взаимоотношений между родителями.
Если  состояние  рассеянности  систематически  повторяется,  то  оно  становится  привычным,
превращается в черту характера,  проявляется вместе с другими недостатками характера.  Например,
рассеянность в учении часто связана с леностью, рассеянность в общении в людьми - с нетактичностью
и  эгоизмом,  рассенность  в  быту  -  с  неорганизованностью,  неаккуратностью.  Чтобы  этого  не
произошло, следует внимательно относится к психическим состояниям своих детей и правильно их
оценивать. Если ребенок надолго сосредоточился на своих мыслях и чувствах, его от этого отвлекают.
Воспитывая сосредоточенность, внимание, родители следят, на что они направлены.
Воспитание  у  детей  воли,  чувства  ответственности  и  долга  развивает  сосредоточенность  и
предупреждает рассеянность.



АГРЕССИВНЫЙ РЕБЕНОК
Агрессия,  к  сожалению,  окружает  нас  и  наших  детей.  Часто  «агрессивными»  называют  детей
«неудобных»,  у  которых  проблемы  в  общении  со  сверстниками  и  взрослыми.  Почему  ребенок
становится агрессивным? Что в таком случае делать родителям и как помочь ребенку?
Агрессия-  мотивированное  деструктивное  поведение,  противоречащее  нормам  и  правилам
существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический или
моральный ущерб людям и вызывающее у них психологический дискомфорт.
Причины агрессивного поведения:

1. Нарушения эмоционально-волевой сферы:
2. Неумение ребенка управлять своим поведением;
3. Недостаточное усвоение ребенком общественных норм поведения
4. Определенные семейные обстоятельства:
5. Отчуждение, постоянные ссоры, стрессы;
6. Нет единства требований к ребенку;
7. Ребенку предъявляются слишком суровые или слабые требования;
8. Физические (особенно жестокие) наказания;
9. Асоциальное поведение родителей;
10. Плохие жилищно-бытовые условия, материальные затруднения.
11. Трудности обучения.
12. Психологический климат в дошкольном учреждении.

Решающее  значение  в  становлении  агрессивного  поведения  ребенка  играет  семейная  среда  и
воспитание.



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
1. Упорядочьте  систему  требований,  следите  за  своими  поступкам,  показывая  ребенку  личный

(положительный) пример.
2. Поддерживайте дисциплину в семье, выполняя установленные правила.
3. Давайте ребенку понять, что вы любите его таким, какой он есть.
4. Направьте  его  энергию  в  нужное  русло.  Например,  спорт,  где  ребенок  может  научиться

контролировать эмоции, управлять своим поведением (восточные единоборства, бокс, хоккей). Также
творчество: рисование, пение, танцы.

5. Предъявляя ребенку свои требования, учитывайте его возможности, а не свои желания.
6. Игнорируйте легкие проявления агрессивности, не фиксируйте на них внимание окружающих.
7. Включайте ребенка в совместную деятельность, подчеркивайте его значимость в выполняемом деле.

8. На проявление агрессии устанавливайте жесткий запрет в том случае, когда агрессия, не являясь
защитной реакцией, служит для ребенка «развлечением».

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Дружная семья, счастливые дети – надежный фундамент процветания государства.
Повышение  авторитета  семьи  и  укрепление  традиционных  семейных  ценностей  —  одно  из
приоритетных направлений государственной политики Казахстана.
Семья  — это  пристань,  куда  можно  причалить  в  любую погоду:  здесь  тебя  поймут  и  поддержат,
помогут исправить совершенную ошибку и научат, как не ошибаться в будущем.
Задачи родителей:

 С самого раннего возраста прививайте своему ребенку понимание важности семьи в жизни каждого
человека .

 Не забывайте, что даже при большой загруженности на работе,  необходимо каждый день находить
время для душевной беседы с ребенком и своими родителями, поделиться с ними своими чувствами,
выразить им свою любовь.

 Умейте организовать совместный с ребенком отдых, учитывая его интересы и возрастные особенности.
 Уважайте и поддерживайте семейные традиции, как общенациональные, так и внутрисемейные.

Станьте для своего ребенка другом, советником защитником.


