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ТЕМА 1 

 

Психологические особенности детей младшего 

школьного возраста 

 
1.   Физическое и анатомо-физиологическое развитие детей в этом 

возрасте 
В этом возрасте происходят существенные изменения во всех органах и 

тканях тела, формируются все изгибы позвоночника: шейный, грудной, 

поясничный. У младших школьников энергичные крепкие мышцы и связки, 

растёт их объём, увеличивается общая мышечная масса, крупные мышцы 

развиваются раньше мелких. По этой причине, детям сложнее всего сложнее 

выполнить мелкие движения, требующие тонкости. 

Повышается выносливость сердца, в связи с интенсивным ростом и 

хорошим снабжением кровью мышц сердца. Большой диаметр сонных 

артерий головного мозгаувеличивает к нему приток крови, что является 

важным условием его работоспособности. Вес головного мозга значительно 

увеличивается после 7 лет. Увеличиваются лобные доли, участвующие в 

формировании высших, наиболее сложных функций психологической 

деятельности человека. Взаимоотношения между процессами возбуждения и 

торможения меняются. Торможение (основа сдерживающего самоконтроля) 

становится более заметной, чем у дошкольников. Однако склонность к 

возбуждению ещё очень велика. Как следствие отсюда непоследовательность 

младших школьников, каждый период психического развития основным 

ведущим видом деятельности.  

Ведущей деятельностью младших школьников становится учение. 

Учение значительно меняет мотивы поведения ребёнка, открыв новые 

источники развития его познавательные и нравственные стороны. 

 

2. Развитие познавательной деятельности у младшего школьника 

 

В течение всего младшего школьного возраста происходит развитие 

отдельных психических процессов.Доминирующей психической функцией 

является мышление. Развитие остальных психических функций тесно 

взаимосвязано с интеллектуальным развитием: 

Заложенные еще в дошкольном возрасте произвольные действия: 

наблюдение, рассматривание, поискспособствуют тому, чтовосприятие 

становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. На этой 

основе появляется у  младшего дошкольника синтезирующее восприятие. 

В младшем школьном возрасте наблюдается переход от наглядно–

образного к словесно–логическому мышлению. Появляются логические 

рассуждения. Ребенок начинает использовать конкретные операции, 



формируется научное понятие. Происходит развитие основ понятийного или 

теоретического мышления. В конце младшего школьного возраста 

проявляется индивидуальное развитие. Среди детей выделяются группы 

теоретиков или мыслителей, которые легко решают задачи в словесном плане; 

практиков, которым нужна опора на наглядность и практические действия и 

художников с ярким образом мышления. У большинства детей наблюдается 

относительное равновесие между всеми видами мышления.  

В младшем школьном возрасте развивается внимание. Младшие 

школьники уже способны концентрировать внимание на неинтересных 

действиях, но у них все еще преобладает непроизвольное внимание. Для них 

внешнее впечатление – сильный отвлекающий фактор. Им трудно 

сосредоточиться на трудном, непонятном материале. Их понимание 

отличается малой устойчивостью, небольшим объемом. Они могут 

сосредоточенно заниматься одним делом в течение 10 – 20 мин. Затруднены 

распределение внимания, его переключение с одного учебного задания на 

другое. В учебной деятельности развивается произвольное внимание ребенка. 

Развивается саморегуляция, т.к. дети, контролируя себя в совместной 

деятельности, начинают лучше оценивать свои возможности и уровень 

знаний. 

Память. Младшие школьники запоминают учебный материал, 

вызывающий у них интерес и они способны произвольно, целенаправленно 

запоминать материал им не интересный. С каждым годом все в большей 

степени обучение строится с опорой на произвольное запоминание. Младшие 

школьники обладают хорошей механической памятью. Совершенствование 

смысловой памяти в этом возрасте дает достаточно широкий круг 

рациональных приемов запоминания. Мнемоника – искусство запоминать. 

Когда ребенок осмысливает учебный материал – он его одновременно и 

запоминает. Следовательно, мышление и смысловая память неразрывно 

связаны. 

Эмоционально – волевая сфера.Для дошкольного возраста характерна 

спокойная эмоциональность, появляется эмоциональное предвосхищение, 

затем эмоциональная регуляция действий. Круг эмоций расширяется. 

Деятельность становится эмоционально насыщенной. Усвоение норм и правил 

поведения существенно меняет особенности эмоций младших школьников. На 

протяжение младшего школьного возраста наблюдается усиление 

сдержанности и осознанности проявления эмоций, повышение устойчивости 

эмоциональных состояний. Младшие школьники уже умеют управлять своими 

состояниями, настроениями, а иногда даже маскировать их. В этом 

обнаруживается характерная черта этого возраста. В формировании 

произвольных психических процессов младшие школьники лучше 

уравновешены, чем дошкольники или подростки. 

 

3. Развитие личности младшего школьника 

 



Развитие личности, начавшиеся в дошкольном возрасте, продолжается и 

в младшем школьном, но младший школьник находится в других условиях, он 

включён в общественно значимую учебную деятельность. От школьной 

успеваемости, оценки, как плохого или хорошего ученика непосредственно 

зависит в этот период развития его личности. 

Усвоение моральных норм и правил поведения. Моральное 

воспитание ребёнка начинается задолго до школы, но только в школе он 

сталкивается с такой чёткой и развёрнутой системой моральных требований, 

соблюдение которых контролируется постоянно и целенаправленно. Младшим 

школьником указывается достаточно широкий свод норм и правил поведения, 

которыми они должны руководствоваться во взаимных отношениях с 

учителями и взрослыми, на уроках и переменах, во время пребывания в 

общественных местах и на улице. Чёткая формулировка таких норм и правил, 

общественное поощрение исполнит.и не менее обязательная и 

соответственная реакция на нерадивость и разболтанность – важное условие 

формирование дисциплинированности и организованности младших 

школьников. Будучи сформированными у ребёнка в этом возрасте, такие 

моральные качества становятся внутренними и органичным достоянием 

личности. 

Развитие мотивационной сферы.В начале своей школьной жизни, 

имея внутренние позиции, школьник ребёнок хочет учиться. Среди 

разнообразных социальных мотивов учения главное место занимает мотив, 

получение высоких оценок. Другими широкими социальными мотивами 

учения выступает дом, ответственность, необходимость получения 

образования, они также осознаются учениками перед определением смысла 

учебной деятельности. Важные аспекты познавательной мотивации – учебно-

познавательные мотивы, мотивы самосовершенствования. 

Мотивация достижения в начальных классах нередко становится 

доминирующей. У детей с высокой успеваемостью ярко выражается 

мотивация успеха, т. е. Желание хорошо правильно выполнять задания, 

получить нужный результат, и хотя она обычно сочетается с мотивами 

получать высокие оценки, все же ориентирует ребёнка на качество и результат 

учебной деятельности, независимо от этой внешней оценки. Тем самым, 

способствуя формированию саморегуляции. Престижная мотивация 

характерна для детей с завышенной самооценкой и лидерскими 

наклонностями. Она побуждает ученика учиться лучше одноклассников, 

выделяться среди них, быть первым. 

В мотивации достижения отчетливо прослеживается вторая тенденция – 

мотивация избегания неудачи. Дети пытаются избежать неудач и тех 

последствий, которые ведет за собой плохая оценка, т. е. Недовольство 

учителя, санкции родителей. У неуспевающих детей и особая компенсаторная 

мотивация – это побочная по отношению к учёбе деятельность, мотивы, 

позволяющие утвердиться в другой области – занятие спортом, музыкой, 

танцами и др. 



В данном возрасте зарождается самосознание, когда ребёнок узнаёт себя 

в зеркале, то появляется первичная самооценка. В этом возрасте развивается 

общение с взрослыми, появляется общение с детьми, но оно ещё не 

полноценно. В дошкольном возрасте развивается общение со сверстниками в 

игре. Возникают объединения, симпатии, антипатии. Общение со 

сверстниками занимает всё больше времени и всё больше значимо. К концу 

дошкольного возраста формируется самосознание. 

Самооценка появляется на основе оценивания других и обычно очень 

велика. В младшем школьном возрасте на становление самооценки влияет 

школьная оценка. Оценка успеваемости в начальной школе по сущности 

является оценкой личности ребёнка в целом и определяет его социальный 

статус. От оценки зависит развитие школьной мотивации, именно на этой 

почве в отдельных случаях возникают тяжёлые переживания и 

школьнаядеадаптация. Становление самооценки зависит и от стиля семейного 

воспитания, принятых в семье ценностей. Дети с завышенной самооценкой 

воспитаны в обстановке не критичности и рано осознают свою 

исключительность. В семьях, где растут дети с высокой, но не завышенной 

самооценкой внимание к личности ребёнка сочетается с достаточной 

требовательностью. Дети с пониженной самооценкой пользуются дома 

большой свободой, но эта свобода, по сути – бесконтрольность – следствие 

равнодушия родителей к своим детям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 



ТЕМА 2 

 

Развитие памяти и внимания младших 

школьников 
 

 

1. Помните, память ребенка - это его интерес. Поддерживайте интерес к 

объекту познания и самой деятельности и тем самым обеспечите запоминание 

материала. 

2. Способствуйте детскому экспериментированию, исследованию 

школьником объектов, в ходе которого у него появляются интеллектуальные 

чувства (удивление, удовлетворение, сомнение), способствующие 

возникновению интереса. 

3. Не перегружайте ребенка излишне эмоционально окрашенным 

материалом (например, после просмотра спектакля ребенок вспоминает лишь 

1-2 реплики, что свидетельствует не о его плохой памяти, а об эмоциональной 

перегрузке). 

4. Организовывайте режим дня ребенка. Это поможет ему выполнять 

одни и те же действия в повторяющихся ситуациях в одно и то же время. 

Организация жизни ребенка, таким образом, является важнейшим средством 

развития непроизвольного внимания и памяти. 

5. Побуждайте ребенка к сознательному воспроизведению его опыта в 

игре, продуктивной и речевой деятельности путем постановки цели 

"Вспомни". 

6.  Развивайте произвольное запоминание. Важно, чтобы требование 

запомнить было вызвано потребностями той деятельности, в которую включен 

и школьник. Ребенок должен понимать, зачем нужно запомнить. 

7. Не "злоупотребляйте" механическим заучиванием стихов, не 

заставляйте ребенка заучивать неимоверное количество четверостиший. 

Склоняйтесь к заданиям на содержательный пересказ текста. 

8.  Развивайте волю школьника, мышление, внимание и воображение, 

что создает благоприятную ситуацию развития образной, словесно-логической 

памяти. 

1. Упражнение на развитие способности к переключению внимания 
Называйте ребенку различные слова: стол, кровать, чашка, карандаш, 

тетрадь, книга, воробей, вилка и т.д. Он должен, по договоренности, 

отреагировать на определенные слова. Ребенок внимательно слушает и 

хлопает в ладоши, когда встретится слово, обозначающее6, например, 

животное. Если ребенок сбивается, повторите задание снова. 

Во второй серии можно предложить, чтобы ребенок вставал каждый раз, 

когда, как условлено, услышит слово, обозначающее, например, растение. 



В третьей серии можно объединить первое и второе задания, т.е. 

ребенок хлопает в ладоши при произнесении слова, обозначающего животное, 

и встает при произнесении слова, обозначающего какое-либо растение. 

Такие и подобные им упражнения развивают внимательность, быстроту 

распределения и переключения внимания, а кроме того, расширяют кругозор и 

познавательную активность ребенка. 

2. Упражнение на развитие концентрации внимания 

Для проведения занятий необходимо подготовить две пары картинок, 

содержащих по 10 – 15 различий; несколько неоконченных рисунков с 

нелепым содержанием; несколько наполовину раскрашенных картинок. 

В первом задании ребенка просят сравнить картинки в предложенной 

паре и назвать все их различия. 

Во втором задании ребенку показывают последовательно неоконченные 

картинки и просят назвать, что не дорисовано, или же подбирают картинки 

нелепого содержания и просят назвать несоответствия. 

В третьем задании нужно раскрасить вторую половину картинки точно 

так же, как раскрашена первая половина (подберите рисунки). 

По всем трем заданиям оценивается результативность – число правильно 

названных недостающих деталей и нелепостей, а также число деталей, 

правильно раскрашенных. 

3. Упражнение на развитие концентрации внимания и его 

устойчивости 
Предлагается детям, умеющим читать. 

На бланке (рисунок 1) напечатаны буквы в случайном порядке (5 

строчек). В каждой строке примерно 30 букв. Ребенок просматривает 

внимательно каждую строку и пытается обнаружить среди случайных букв 

слова. Он должен отыскать эти слова (трех-, четырех-, пятибуквенные) и 

подчеркнуть их. 

Показатель успешности – число найденных правильных слов и скорость 

выполнения задания. 

Для дальнейшей тренировки внимания приготовьте самостоятельно 

аналогичный стимульный материал. Придумайте смешные слова, детям это 

всегда нравится. 

ФАПОМИДОРИАКНГСОЛНЦЕЖНУМЯЧХГПУХ 

ТРПМРОЗАЛОЩЙЬМЫШЬЦЫСОКЗЩНТСПРЖО 

ДВИАИПКАШАЫВАКРТЬАРАДУГАИПСАЗШАР 

ТШМКНИГАВВУРАНСТОЛРАЛГПАЛКАНОКНО 

ЮДЫРАМЕТЛАКАИОГУАВТОБУСШЫГМЫШКА 

4. Упражнение на развитие устойчивости внимания 

Для развития устойчивости внимания дайте ребенку небольшой текст 

(газетный, журнальный) и предложите, просматривая каждую строчку, 

зачеркивать какую-либо букву (например, «о» или «а»). 

Фиксируйте время и количество ошибок. Ежедневно отмечайте 

результаты на графике, проанализируйте, как изменится результативность. 



Если вы делали все правильно, то должно быть улучшение результатов – 

ознакомьте ребенка с ними, порадуйтесь вместе с ним. 

Для тренировки распределения и переключения внимания измените 

инструкцию. Например, так: «В каждой строке зачеркни букву «а», а букву 

«б» подчеркни». Или так: «Зачеркни букву «а», если перед ней стоит буква 

«н», и подчеркни букву «а», если перед ней стоит буква «л»». Фиксируйте 

время и ошибки. 

5. Упражнение на развитие произвольного внимания 
Ребенку дают лист бумаги, цветные карандаши и просят его нарисовать 

в ряд 10 треугольников. Когда эта работа будет завершена, его предупреждают 

о необходимости быть внимательным, так как инструкция произносится 

только один раз: «Будь внимательным, заштрихуй красным карандашом 

третий, седьмой и девятый треугольники». Если ребенок спрашивает, что 

делать дальше, – ответить, что пусть он делает так, как понял. 

Если малыш справился с первым заданием, можно продолжить 

выполнение заданий, придумывая и постепенно усложняя условия. 

6. Упражнения на развитие распределения внимания 
Если ребенок владеет обратным счетом (например, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 

2, 1), то можно предложить ему повторять его, но при этом одновременно 

выполнять вслед за вами простые физические упражнения (наклоны, 

приседания, повороты). 

Показателем хорошей способности к распределению внимания является 

небольшое ухудшение результатов по сравнению с первоначальными (без 

выполнения упражнений). 

Усложнять выполнение этого задания можно, постепенно ускоряя 

обратный счет или повышая трудность физических упражнений. 

Фиксируйте время выполнения и количество ошибок. 

Еще одно упражнение на тренировку распределения внимания (для 

детей, знающих цифры). 

На рис. 2 представлена таблица с 25 клетками, на которой в случайном 

порядке нанесены цифры от 1 до 35, из них 10 пропущено. 

Попросите ребенка найти и показать все цифры подряд, а пропущенные 

цифры записать (если он не может записать цифры, то просто сообщает их 

вам). Зафиксируйте время, которое потребовалось для выполнения всего 

задания. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  



ТЕМА 3 
 

Мотивы учения младших школьников 
 

Половина людей сдаются на пути к своей цели, потому что им никто не 

сказал: «Я верю в тебя, у тебя все получится!» 

Многие родители, у которых есть дети школьного и дошкольного 

возраста, сталкиваются с проблемой отсутствия мотивации к учебе у ребенка. 

Как же сформировать у школьника желание учиться? Как сделать так, чтобы у 

него не пропадал внутренний стимул познавать новое, вне зависимости от 

того, сколько усилий надо будет для этого приложить? Как сформировать 

мотивацию к обучению у школьника, который считает, что учиться в школе 

скучно? В этой статье мы постараемся разобраться, что такое мотивация, 

почему происходит ее снижение и потеря у школьников, как формируется и 

работает мотивация к обучению, и что вы можете сделать, чтобы ребенок 

начал испытывать удовольствие от процесса обучения и повысил 

успеваемость в школе. 

Одна из основных проблем современной педагогики – отсутствие 

желания и интереса детей учиться, получать знания. У одних детей мотивация 

у к учебному процессу исчезает, не успев появиться, у других – по разным 

причинам утрачивается со временем. Почему это происходит, кто виноват и в 

чем причины давайте разберемся вместе. В интернете, да и книжных 

магазинах имеется большое разнообразие на эту тему, да и у каждого родителя 

есть свое мнение по этому поводу. Однако вопрос остается актуальным и по 

сей день во многих семьях. Некоторые родители предлагают ставить в пример 

сегодняшних успешных людей, олигархов, пугают работой дворником и 

грузчиком, а кто-то уверен, что интерес ребенка к обучению зависит от 

учителей и психологов, тем самым перекладывая с себя ответственность на 

плечи школы. Другие же предлагают радикальные способы решения этого 

вопроса: наказывать за плохие оценки, лишать компьютера, планшетов, 

телефона, прогулок, общения с друзьями и вкусностей за каждую оценку ниже 

4, среди таких родителей встречаются и те, кто прибегает к старым 

проверенным методам, как ремень и скалка. 

Оправданность таких методов формирования мотивации к обучению у 

школьника мы сейчас разбирать не будем. Мнений много, и как говориться 

каждый имеет право на это мнение. Но цель данной статьи предложить всем 

родителям взглянуть на вопрос мотивации к обучению у школьника с других 

сторон. 

Мотивация с точки зрения науки. 

Для начала разберем истоки происхождения термина «мотивация». 

Произошло это слово от английского «movere» - «двигать». Другими словами, 

мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с завидным 

упорством и настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к 



поставленной цели. Мотивированный человек легко достигает 

интеллектуальных, спортивных и творческих успехов. 

Мотивация к обучению запрограммирована в нас от природы: 

полученное знание или овладение новым умением вознаграждается 

выплеском гормонов счастья. Обучение можно даже превратить в 

одержимость, поэтому очень важна правильная дозировка стимуляции. Если 

ребенок не знает точно, сможет ли он сделать задание, и, тем не менее, 

справляется с работой, степень ощущения успеха наивысшая. И, конечно же, 

мотивация к обучению у школьника становится очень сильной. А вот если 

ожидаемого вознаграждения или похвалы не следует или предъявляются 

завышенные требования, система вознаграждения лопается. То же самое 

происходит, если успех становится чем-то само собой разумеющимся. И в 

этом случае сформировать у школьника желание учиться будет практически 

невозможно. 

Наверное, вы замечали это явление у своего ребенка: первый раз, сумев 

правильно разложить картинки, кубики или конструктор он был очень горд 

собой, а на четвертый - пятый раз, оставался, совершенно спокоен. Это и есть 

мотивация к обучению с научной точки зрения. И зарождается она совсем не в 

школе, а гораздо раньше - еще в младенческом возрасте в домашних условиях. 

Именно родители развивают в ребенке желание постигать новое и формируют 

у него желание учиться. Многие из нас при воспитании детей выбирают 

разные способы усиления мотивации к познанию. У каждого из этих способов 

в зависимости от стиля воспитания разные результаты, в каждом из них есть 

положительные и отрицательные стороны но, самое главное, это стимулирует 

нас родителей к самосовершенствованию в течение всей жизни. 

Психологический аспект, открывающий завесу таинственности в 

вопросах выстраивания мотивационной линии у детей. Итогом формирования 

мотивации к обучению является школьная успеваемость. Но для многих 

школьников и их родителей время, отведенное для выполнения домашних 

заданий, становится ежедневным испытанием терпения. Родителям 

приходится много раз призывать ребенка сесть за уроки. Вместо того чтобы 

делать уроки, ученик смотрит в окно, рисует маленьких человечков в тетрадке 

или грызет карандаш, либо его невозможно оторвать от телевизора или 

компьютера. Родители теряют терпение, и – слово за слово – разгорается 

скандал. Ребенок не получает удовольствия от учебы, находясь под 

постоянным давлением взрослых и, как следствие, полностью теряет интерес 

и желание учиться. Родителям все сложнее находить доводы для усиления 

мотивации к обучению, ведь в понимании ребенка утверждается уверенность: 

школа - это каторга. Подобное происходит со многими детьми, и дело тут не в 

недостатке способностей… 

Школьные успехи и неудачи – это не показатель исключительно 

умственного развития и способностей школьника. Школьная успеваемость, 

скорее, это сумма умений, навыков, знаний и желания учиться. Ребенку, не 

заинтересованному в обучении, очень сложно получить знания и суметь их 

применить на практике. Отсутствие мотивации к обучению часто ведет к 



стойкой неуспеваемости и интеллектуальной пассивности. Неуспеваемость, в 

свою очередь, ведет к отклонениям в поведении. 

Ежегодно у большинства учащихся стремление к достижениям в учебе и 

мотивация к обучению снижается. Причем если раньше в такую категорию 

детей попадали, в основном, подростки – в связи с переходным периодом – то 

теперь неуклонно снижается мотивация к обучению даже у малышей в 

начальной школе. 

С чего все начинается? 

Ошибка родителей №1. 

Родитель полагает, что ребенок готов к обучению в школе, потому, что 

он много знает для своего возраста. Но интеллектуальная готовность – это не 

синоним готовности психологической, которая определяется уровнем 

развития произвольного поведения, то есть умением ребенка подчиняться 

определенным правилам и делать не то, что ему хочется в данный момент, а 

то, что делать необходимо. Здесь важно развивать у ребенка умение 

преодолевать себя: приучать ребенка делать не только то, что ему нравится, но 

и то, что не нравится, но необходимо. И это задача еще дошкольного возраста. 

Ошибка родителей №2. 

Ребенка рано отдают в школу. Нельзя сбрасывать со счетов 

биологическое созревание (костный и зубной биологический возраст). 

Биологически несозревшего ребенка лучше в школу не отдавать, т.к. у него не 

сформирована рука. Проверить сформирована ли рука можно следующим 

образом: попросить ребенка ставить точки в клеточки. В норме ребенок 

проставляет 70 точек за 1 минуту. Если результат ниже, то вполне возможно, 

что рука еще не окостенела. Что касается зубов, к моменту поступления 

ребенка в школу у него должны смениться 4 передних зуба: 2 внизу и 2 

вверху. Таким образом, биологическая неготовность ребенка к школе ведет, 

как правило, к тяжелой школьной адаптации (ребенок быстро устает и не 

справляется), а это вероятность того, что ребенок начинает тихо ненавидеть 

школу. 

Ошибка родителей №3. 

Дети не посещают детский сад. Отсутствие контакта со сверстниками 

ведет к отсутствию произвольного поведения, когда ребенок вынужден, чтобы 

играть с другими, соблюдать правила, даже, если ему не очень хочется, 

считаться с чужим мнением и желанием, жить в коллективе. 

Ошибка родителей №4. 

Неблагополучие в семье: ребенок, привыкший к высокому 

эмоциональному отрицательному накалу во время переживаний по поводу 

своей семьи, как правило, уже просто не реагирует на проблемы по поводу 

учебы и отметок – у него просто не хватает на это энергии. 

Ошибка родителей №5. 

Отсутствие четкой организации жизни ребенка, несоблюдение режима 

дня, безнадзорность в быту – дети, которые организованы помимо школы, т.е. 

посещают какие-то интересные для них занятия, как правило, несмотря на 

нагрузку, более мотивированы на учебу. 



Ошибка родителей №6. 

Нарушение единства требований к ребенку со стороны родителей 

(всегда есть лазейка для ребенка что-то сделать не так, как надо, «столкнуть 

родителей лбами», пожаловаться бабушке и дедушке на родителей) 

Ошибка родителей №7. 

Неправильные методы воспитания: подавление личности, угрозы, 

физические наказания или, наоборот, заласкивания, чрезмерная опека. 

Ошибка родителей №8. 

Завышенные требования без учета объективных возможностей ребенка; 

усмотрение злого умысла, лени, в то время, как могут быть объективные 

причины для этих проявлений (соматическое состояние, психологические 

особенности, особенности умственного развития и пр.) 

Ошибка родителей №9. 

«Убивание» мотивации к обучению путем высмеивания, некорректных 

высказываний, сравнения с другими детьми, «загон» ребенка в ситуацию 

неуспеха, неудачи и пр. 

Проецирование своих ожиданий на дочку или сына — это, наверное, 

самая распространенная ошибка родителя, не всегда даже осознаваемая. 

Ошибка родителей №10. 

Родители верят в то, что дети должны разделять интересы, которые 

были у них в детстве, и порой не допускают даже мысли о том, что их ребенку 

это может быть совсем не интересно. Давление родителей может быть тем 

сильнее, чем меньше им самим удалось реализоваться в интересующих их 

областях. 

Формирование побуждения к действию. Как это сделать на практике? 

Это означает не просто заложить в голову ребенка готовую цель и 

мотивы, а создать такие условия, такую обстановку, в которых ему 

самому захочется учиться. 

1) Выяснить, что является причиной низкой мотивации: неумение 

учиться или ошибки воспитательного характера. 

Взрослые часто говорят детям о том, что «не будешь учиться – станешь 

дворником». Такая далекая перспектива никак не влияет на мотивацию к 

обучению. Ребенка интересует ближайшая перспектива. Но ему трудно, он не 

справляется. Трудности в учебе формируют нежелание учиться у тех, кого 

родители не приучили их преодолевать. Как правило, такие дети не любят 

учиться. Причиной отсутствия мотивации может быть и прошлый неудачный 

опыт (два раза не получилось, третий раз не буду и пытаться). Родителям 

необходимо учить ребенка «не сдаваться», а продолжать стремиться к 

результату, верить в себя и свои силы, и тогда результат не заставит себя 

ждать. 

2) Применять в соответствии с причиной коррекционные меры: учить 

ребенка учиться, если не сформированы навыки учебной деятельности и 

произвольного поведения, или и исправлять свои воспитательные ошибки, а 

для начала их необходимо просто увидеть и признаться себе, что «я делаю 

что-то не так». 



3) В процессе учебы, пока у ребенка не сформирована произвольность 

поведения, для ребенка важно, чтобы родители контролировали процесс 

обучения и учитывали индивидуальные особенности ребенка: когда ему 

лучше сесть за уроки, какие уроки делать в первую очередь, когда делать 

паузы и пр. Вообще-то это про начальную школу, а по правде про первый 

класс. Но, если и в среднем звене ребенок не сформировал у себя навыки 

учебной деятельности, то важно вернуться к первому классу и пройти снова 

весь путь формирования учебных навыков, просто это окажется быстрее, чем 

в первом классе. Иногда ребенок не умеет работать с текстом – учите 

выделять главную мысль, пересказывать и т.п. Иногда ребенок не может сесть 

за уроки вовремя – приучайте к самоконтролю. 

4) Важно создавать для ребенка зону ближайшего развития, а не делать 

за ребенка то, что он может (хотя и с трудом) сделать сам. Например, не надо 

показывать, как решать задачу, решая ее вместо ребенка, а лучше создать 

такую ситуацию, когда хотя бы часть задачи ребенок делает сам. «Ты 

старался, молодец. Но ты допустил две ошибки. Найди их». Процесс более 

длительный, но более правильный. При этом, зачастую такой ребенок (вместо 

которого задание выполняют родители) вовсю манипулирует родителем, а 

родитель и не подозревает об этом. («Мама, только ты можешь так доходчиво 

мне объяснить и показать, как решать такую задачу, никто другой не может, 

даже учительница» - манипуляция чистой воды). 

5) Очень важный момент – оценивание сделанной работы родителем и 

учителем. Родитель может оценить работу «Молодец, хорошо!» (сравнивая 

сегодняшние результаты ребенка со вчерашними), а учитель, сравнив 

результаты ребенка с классом, оценит это как «плохо». Для избежание таких 

случаев, важно иметь постоянный контакт со школой и интересоваться 

требованиями, предъявляемыми к учащимся. В противном случае в сознании 

ребенка создается образ врага – учителя (родитель хороший – хвалит, учитель 

плохой – ругает). А это порождает отвращение к школе, нежелание учиться. 

6) Согласно результатам исследований, мотивация успеха (и как 

следствие, высокая учебная мотивация) формируется у детей в тех семьях, где 

им оказывали помощь при повышении требований, относились к ним с 

теплотой, любовью и пониманием. А в тех семьях, где присутствовал жесткий 

надзор либо безразличие, у ребенка формировался не мотив достижения 

успеха, а мотив избегания неудачи, что напрямую ведет к низкой учебной 

мотивации. 

7) Очень важным моментом в учебной мотивации является адекватная 

самооценка ребенка. Дети с заниженной самооценкой недооценивают свои 

возможности и снижают учебную мотивацию, дети с завышенной 

самооценкой адекватно не видят границы своих способностей, не привыкли 

видеть и признавать своих ошибок. Поэтому, очень важно – адекватность 

самооценки ребенка в отношении учебного процесса, в том числе. Важно 

помнить, что в жизни есть много значимого, помимо академической 

успеваемости – можно прожить со средними знаниями и быть личностью. 

Куда хуже, когда нет позитивного самовосприятия – самооценка занижена, 



нет чувства уверенности в себе, уважения к себе как к личности – попробуйте 

с таким багажом выжить и добиться жизненного успеха. 

8) Важно поощрять ребенка за хорошую учебу. Материальное 

поощрение (деньги за хороши отметки) часто приводит к добыванию хорошей 

отметки любыми способами. Хотя для американцев платить за учебу – 

явление вполне нормальное, привычное и часто используемое. Но это палка о 

двух концах: где гарантия, что спустя какое-то время ребенок будет брать в 

руки книги только за деньги. Поэтому вопрос материального поощрения детей 

за хорошую учебу – это тот вопрос, который каждый родитель должен решить 

для себя самостоятельно. А вот поощрять детей за хорошую учебу 

совместными походами (в цирк, на каток, в боулинг и т.п.) вполне приемлемо, 

кроме того попутно родителями решается еще одна важная задача: интересное 

общение со своим ребенком, удовлетворение потребности ребенка быть 

частью семейной системы. 

9) В деле повышения интереса ребенка к учебному процессу очень 

важен контакт с ребенком и доверительная атмосфера. Важно объяснить 

ребенку, что процесс формирования умения учиться процесс длительный, но 

необходимый. Для подростка важно «не пилить», не наказывать, не сулить 

наград. Нужен контроль – помощь, а не контроль-давление. Для подростка 

важно поднимать тему профессионального определения. 

10) Не ожидайте немедленных успехов – снимите по этому поводу 

«розовые очки». Могут быть падения, «топтание» на месте. Но если вы будете 

последовательно и систематически работать над вопросом повышения 

учебной мотивации своего ребенка, то непременно будет взлет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  



ТЕМА 4 
 

Отношения в семье как основа взаимопонимания 
 

Важным условием нормальных взаимоотношений в семье между 

родителями и детьми является взаимная информированность родителей и 

детей, в этом случае будет и формироваться хорошее отношение к учёбе. 

Взаимная информированность родителей и детей даёт возможность прийти к 

взаимопониманию и уважению мнения друг друга. 

В совместных делах не только родители открывают характер детей, но и 

дети познают сложный мир взрослых, их образ мыслей и переживаний, лучше 

узнают своих родителей. Родители могут больше спрашивать с детей, отдавая 

им свое время, чувства, обеспечивая им достойную жизнь. 

Если атмосфера в семье доброжелательная и чуткая, то ребёнок, 

воспитанный на положительных примерах своих родителей в обстановке 

взаимной любви, заботы и помощи, вырастет таким же чутким и отзывчивым. 

Родители, которые боятся перегрузки детей в школе, избавляют их от 

домашних обязанностей, совершают большую ошибку, т.к. в этом 

случае ребёнок может стать эгоистом и пренебрегать трудом вообще. 

Для того чтобы правильно оценить мотивы поведения своих детей, 

нужно понимать их, знать направленность их личностей, интересы, уровень их 

знаний, умений. Если в семье нет подобной информации о детях, в таком 

случае появятся взаимные трудности в общении. 

Весьма полезно обсуждать с детьми семейные и общественные 

проблемы, прислушиваться к их мнению, уважать, поправлять и направлять 

их в нужное русло, формируя чувство ответственности, 

самоуважение личности, при необходимости признавать свои ошибки. 

Слабая взаимная заинтересованность родителей и детей создаёт у обеих 

сторон негативное отношение друг к другу, дети вообще разочаровываются в 

общении и переносят своё отношение к родителям на весь мир взрослых 

людей. Родители тоже, в свою очередь, испытывают горечь разочарование в 

своих детях, обиду и досаду, не верят в них, не уважают. 

Взаимоотношения родителей и детей, специфика их общения между 

собой, во время которого эти взаимоотношения проявляются, влияют на 

формирование личности детей. У родителей, удовлетворяющих лишь 

потребности детей, и не имеющих с ними душевного контакта, как правило, 

возникают проблемы в воспитании и общении с детьми. 

При общении с детьми не следует употреблять такие выражения, как: 

· Я тысячу раз говорил тебе, что… 

· Сколько раз надо повторять… 

· О чём ты только думаешь… 

· Неужели тебе трудно запомнить, что… 

· Ты становишься… 

· Ты такой же, как… 



· Отстань, некогда мне… 

· Почему Лена (Настя, Вася и т. д.) такая, а ты – нет… 

При общении с детьми желательно употреблять следующие выражения: 

· Ты у меня самый умный (красивый и т. д.). 

· Как хорошо, что у меня есть ты. 

· Ты у меня молодец. 

· Я тебя очень люблю. 

· Как ты хорошо это сделал, научи меня. 

· Спасибо тебе, я тебе очень благодарна. 

· Если бы не ты, я бы никогда с этим не справился. 

Постарайтесь использовать перечисленные выражения, как можно чаще. 

Рекомендации родителям: 

1) Безусловно принимайте своего ребенка. 

2) Активно слушайте его переживания, мнения. 

3) Как можно чаще общайтесь с ним, занимайтесь, читайте, играйте, 

пишите друг другу письма и записки. 

4) Не вмешивайтесь в его занятия, которые ему по плечу. 

5) Помогайте, когда просит. 

6) Поддерживайте и отмечайте его успехи. 

7) Рассказывайте о своих проблемах, делитесь своими чувствами. 

8) Разрешайте конфликты мирно. 

9) Используйте в общении фразы, вызывающие положительные эмоции. 

10) Обнимайте и целуйте друг друга не менее четырех раз в день. 

11) Не обсуждайте учителя и его поступки при детях. 

12) Не разрешайте говорить плохо об учителе, так как ребенок 

перестанет стремиться в школу. 

13) Если что-то не нравится, лучше прийти в школу и всё узнать. 

Самые главные слова, которые нужно сказать своему ребёнку: «Я тебя 

люблю, мы рядом, мы вместе и мы всё преодолеем». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  
 

 



ТЕМА 5 

 

Поощрение и наказание детей в семье 
 

 

Очень часто ребёнок становиться нервным, агрессивным и 

неуравновешенным, если родители неумело и грубо используют по 

отношению к нему методы наказания и поощрения. 

Поощрение - это проявление положительной оценки поведения ребёнка. 

«Я очень довольна твоими успехами», - говорит мама дочке. «Мне нравиться 

твоя сила воли», - замечает отец в беседе с сыном. Все эти оценочные 

суждения направлены на то, чтобы поддержать позитивное поведение 

ребёнка. Такие оценки вызывают у детей чувство удовлетворения, а у тех, кто 

не заслужил поощрения, возникает желание пережить в следующий раз 

подобное чувство. В этом и заключается основной психолого- педагогический 

смысл влияния поощрения на личность ребёнка, на формирование его 

характера. Существует много способов выразить ребёнку свою 

положительную оценку. Это и ласковый взгляд, и поощрительный, легкий 

кивок головы, и одобряющий жест, и доброе слово, и похвала, и подарок... 

Поощрение ребенка, за что - то хорошее, примерное поведение 

укрепляет у него веру в свои силы, вызывает желание и в дальнейшем вести 

себя лучше, проявить себя с хорошей стороны. 

Особенно важно поощрять ребёнка за умение находить и выполнять 

дела, нужные и полезные для семьи. Например, ребёнок, не дожидаясь 

указания родителей, по своей инициативе оказал помощь престарелым 

родственникам, самостоятельно прополол огород, принёс воды. Эти факты 

положительного поведения ребёнка следует одобрить, используя следующие 

высказывания - «Ты стал совсем взрослым, или же какой ты молодец и. т. д.» 

Не всегда и не всё нужно поощрять. То, что вошло в жизнь и быт, 

превратилось в привычку, стало традицией, не требует поощрения. Поощрять 

надо лишь за действительные, а не за мнимые заслуги. Поощрение следует 

применять с учетом индивидуальных особенностей ребёнка. 

В процессе воспитания дисциплинированности приходиться прибегать и 

к наказаниям. 

Наказание - это отрицательная оценка поведения ребёнка в случае 

нарушения им норм нравственности. Педагогической совести, чувства 

неудовлетворенности своим поведением, что должно сопровождать всякое 

нарушение этических норм. Аналогично поощрению существует немало 

способов демонстрации взрослыми своего отрицательного отношения к 

поступкам сына или дочери: холодный взгляд, нахмуренные брови, 

предостерегающий жест, гневное слово и т. д. « Не ожидала от тебя», - 

говорит грустно мама, и для ребёнка это уже является наказанием, ибо из уст 

самого родного человека прозвучала отрицательная оценка его поведения. Но 



надо помнить, чем больше родители используют такие авторитарные методы 

воздействия, как приказы, нагоняи, придирки, ворчание, крики, брань, тем 

меньше это оказывает влияние на поведение их детей. Если же вдобавок 

взрослые разгневаны, раздражены, настроены враждебно или вовсе впадают в 

истерику, то не следует ожидать положительного результата. Разумеется, не 

следует увлекаться наказаниями. Но в то же время нельзя снисходительно, 

примиренчески относиться к серьёзным недостаткам в поведении ребёнка и 

допускать безнаказанность. А.С. Макаренко правильно указывал: « Разумная 

система взысканий не только законна, но и необходима. Она помогает 

оформиться крепкому человеческому характеру, воспитывает чувство 

ответственности, тренирует волю, человеческое достоинство. Умение 

сопротивляться соблазнам и преодолевать их». 

 

Надо стремиться к тому, чтобы наказание не унижало личность ребёнка, 

не оскорбляло его человеческое достоинство. Наказание не достигает цели, 

если налагается в состоянии раздражения. Сознательную дисциплину 

невозможно установить путём грубых окриков. Порицание нужно делать 

кратко, ясно, твёрдо и требовательно, но без запальчивости и 

раздражения. Наказание не должны быть слишком частыми. Но в то же время 

нельзя снисходительно относиться к серьёзным недостаткам в поведении 

ребёнка и допускать безнаказанность. 

Особого подхода требуют дети легко возбудимые. Процессы 

возбуждения у них преобладают над процессами торможения. Поэтому 

нередко в отношениях с другими детьми, а иногда и взрослыми они 

проявляют резкость, грубость, развязность. Запрещения и замечания взрослых, 

особенно если делаются в резкой форме, не всегда положительно влияют на 

таких детей. Здесь полезно предъявлять требования в виде просьбы, совета. 

Определить необходимое наказание и его меру очень трудно. Ребёнок 

очень чувствителен к справедливости наказания. Пожалуйста, помните 

следующее: 

1. Вы можете ошибаться. 

2. Имейте мужество извиниться перед ребёнком, если наказали его 

незаслуженно. 

3. Контролируйте поведение ребёнка, старайтесь предупредить 

возможные отрицательные поступки. 

Но и конечно есть небольшие советы по поводу того, как сделать 

наказание эффективным, если соблюдать следующее условия: 

1. Наказывать как можно реже, только в том случае, когда без наказания 

нельзя обойтись, когда оно явно целесообразно. 

2. Наказание не должно восприниматься ребёнком как месть или 

произвол. При наложении наказания взрослый ни в коем случае не должен 

демонстрировать сильный гнев или раздражение. О наказании сообщается 

спокойным тоном; при этом особо подчёркивается, что наказывается 

поступок, а не личность. 



3. После наказания проступок должен быть «предан забвению». О нем 

больше не напоминают точно так же, как не вспоминают и наказании. 

4. Необходимо чтобы наказания не лились целыми потоками, одно за 

другим. В этом случае они не приносят никакой пользы, только нервируют 

ребёнка, а вследствие своего большого количества даже не могут быть 

приведены в исполнение. 

5. Наказание должно в некоторых случаях отменяться, если ребёнок 

заявляет, что он готов в будущем исправить своё поведение, не повторять 

своих ошибок. 

6. Каждое наказание нужно строго индивидуализировать. 

7. Главный метод воспитания - это убеждение. А для этого говорите со 

своим ребёнком, общайтесь с ним, ищите примеры положительного 

подтверждения ваших мыслей, будьте тактичны, убеждая его. Только в таком 

случае ваши мысли станут его мыслями, ваши стремления станут его 

стремлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 6 

 

Леворукий ребенок в школе 
 

Как определить левша или правша ваш ребенок? 
Ответить на этот вопрос можно только тогда когда ребенку исполнится 

7 лет, так как до этого возраста ребенок еще формируется и вторгаться в его 

природу не следует. До этого только наблюдайте какой рукой он предпочитает 

совершать те или иные действия. 

Итак, если вашему ребенку исполнилось 7 лет, предложите ему 

совершить следующие действия и отметьте, какой рукой он это делает. 

Важным условием при проведении исследования является хорошее 

самочувствие ребенка, когда у него нет загруженности, стрессов и 

переутомляемости. 

1. чистит зубы; 

2. причесывает волосы; 

3. складывает пирамидку из кубиков; 

4. режет ножницами; 

5. пользуется молотком; 

6. размешивает сахар в чае; 

7. держит ложку; 

8. рисует; 

9. раздает карты; 

10. держит ракетку при игре в бадминтон; 

11. пользуется ластиком; 

12. кидает мяч; 

13. строит башенку из кубиков. 

Проведите данное наблюдение 5-6 раз в течении дня. Только после этого 

посчитайте результат по формуле: 

(П — Л) х 100 

            (П + Л) 
Где П – сумма действий выполняемые правой рукой; 

Л — сумма действий выполняемые левой рукой 

Если результат получился меньше -10, то он левша, если больше +10, то 

правша, а если от -10 до +10 то ребенок амбилатерален. 

Существуют также и другие способы: 

 аплодирование – какая рука сверху, та и ведущая; 

 поза Наполеона — какая рука сверху, та и ведущая; 

 кисти в замочек – большой палец ведущей руки находится сверху; 

 измерение силы кисти каждой руки при помощи силомера – ведущая 

рука сильнее; 

 скорость исполнения одинаковых заданий – ведущая рука быстрее. 

Нужно ли переучивать ребенка-левшу? 



Переучивать не стоит. Главное правило – не заставляйте ребенка 

делать, то что ему не нравится. Главное понять, что сдерживает ребенка и как 

ему помочь. Все люди разные и осваивание навыков, чтения, письма и т.д., 

идет у каждого по-своему. Конечно, прекрасно, что сейчас пристальное 

внимание отводится одаренным детям, но что делать остальным, особенно тем 

у кого что-то не получается? 

Зачастую ребенок остается один со своими недетскими проблемами, т.к. 

родители, а иногда и специалисты, тоже не знают как ему помочь. Отсюда 

пререкания к ребенку «Тупица!», «Да ты ничего не можешь», либо просто 

родители стараются не замечать данных признаков, опуская руки. Отсюда 

начинаются у ребенка проблемы и в отношениях, поведении, учебе. 

Так, например, бабушка привела ребенка с жалобами на поведение и 

неуспеваемость в школе, со словами «Все время отвлекается», «Ничего не 

слышит». У ребенка наблюдалось дважды заикание, в 2 и 4 года. Когда он 

начал рисовать правой рукой, то бумага порвалась от сильного нажима 

карандаша, а в речи проявилось небольшое заикание. Когда ребенок взял 

карандаш в левую руку речь стала намного спокойнее, линии плавные. 

Бабушка, тут видя ситуацию, призналась, что ребенка с раннего детства, еще с 

ложки, стали переучивать. 

Вмешательство в природные данные не заставило себя ждать. Это не 

прихоть ребенка выбирать ту или иную руку, это его данность, это отражение 

мозговой организации психической деятельности человека. В данном примере 

правая рука не сумела развиться, а левая была заторможена, что отразилось на 

речи. 

Вывод. Дети с левшеством требуют постоянного контроля со стороны 

специалистов – психологов, нейропсихологов, дефектологов и участия 

родителей. Вопросы левшества и праворукости решаются у детей к более 

позднему возрасту, примерно к 7 годам. А в более раннем возрасте, лучше 

ребенку давать карандаши и в правую и в левую руку. 

При соответствующих формирующих занятиях для левшей, они не 

только догоняют сверстников, но и благодаря своим особенностям они могут 

преуспеть в решении поставленных задач, предлагая наиболее интересные 

выходы. Ведь среди левшей множество гениальных личностей: математиков, 

художников, спортсменов и других. 

Главной отличительной чертой у левшей является интуиция и 

изобретательность. К сожалению, без помощи родителей и специалистов, 

развитие выдающейся личности не всегда удается, а мы видим картину 

школьной дезадаптации. 

Особенности обучения ребенка левши. 
1. Итак, ребенок левша, каждый раз, чтобы пользоваться миром 

правшей, ему приходиться изобретать свой уникальный способ. Чтобы 

разгрузить нервную систему ребенка, доводим навыки до автоматизма. 

Из этого следует: воспитывая, левшу освойте с ним как можно больше 

навыков, которые ему требуются в повседневной жизни и доведите их до 

автоматизма. Не ждите когда ребенок сам научиться пользоваться ложкой, 



ножницами, карандашом, а вместе с ним повторите нужные движения для 

овладения тем или иным инструментом. А для начала попробуйте сами, чтобы 

ваши действия были синхронны. 

Если говорить о написании цифр, букв и рисовании, то начинайте с 

обведения по контурам или рисованию через копировальную бумагу, 

срисовывание для левшей по образцу, слишком сложно. 

Главная задача состоит в том, чтобы тело ребенка запоминало ту 

или иную операцию, соответственно оно не должно перегружаться 

дополнительными движениями или позами. К примеру, если ребенок 

рисует, то спинка и плечи расслаблены. 

Чтобы ребенок умел хорошо умножать, для начала лучше освоить 

таблицу сложения, это позволит сохранить время и усилия, как ваши, так и 

его. 

Если вы ребенку объясняете названия трав, фруктов, овощей, 

деревьев, то лучше дайте ему попробовать это на вкус, если это съедобное, 

или ощутить руками, чтобы у ребенка возникли чувственные ощущения и 

разница между предметами. 

Мыслительная деятельность у левшей в восприятии мира, в отличие от 

правшей, поражает своей нетривиальностью и далека от общепринятой. Так, 

например, показывая ребенку картинки с изображением канцелярских товаров 

и растений, ребенок классифицируя их говорит, что линейка подходит к 

травинке, так как они обе прямые. Когда ему задают, дополняющий вопрос «А 

ты внимательно посмотри». Ребенок-левша отвечает: «я понимаю, что линейка 

подходит к пеналу и ручке, но так же интереснее». 

Подумайте, как много мы-правши делаем автоматически. Если у ребенка 

нет этой данности, то именно вы родители можете ему помочь в этом. Любая 

операция, не доведенная до автоматизма, требует большого количества затрат 

энергии. Поэтому в окончании следует еще раз подчеркнуть необходимость 

тщательного наблюдения за ребенком-левшой, появления у него соматических 

признаков, таких как тики, энурез, аллергии и т.п. Если ребенок правша 

требует к себе внимания, то левша втрое больше. 

2. Если действие ребенка-левши связано с некой динамикой и 

процессом, то детям крайне сложно выполнить такую работу из-за 

быстрого переключения с одного процесса на другой. Внешне это 

проявляется в «застреваниях» при начале осуществления какой-либо 

деятельности. Это легко наблюдать при речевых высказываниях ребенка-

левши, она может быть медлительна, небогата, неправильно выстроенные 

предложения (в этом случае, ребенок понимает, что делает ошибки и говорит 

неправильно). Может создаться впечатление, что внутренняя речь ребенка 

намного богаче высказанной. 

У детей левшей высокий уровень понятийного мышления. Это 

существенно заметно на уровне сверстников, когда ребенок, в отличии от 

остальных, справляется с решением сложных задач. Главное: не торопить 

ребенка! 



Так же дети-левши плохо владеют своим телом, часто они жалуются, 

что им мешают руки или ноги, особенно если задействованы обе руки или 

ноги и движения несинхронны. Такие дети с возрастом учатся копировать 

движения других людей и заучивать их наизусть. Главное: не торопить! 

Не торопите ребенка если он не может делать сразу несколько дел 

одновременно, к примеру слушать вас и писать. 

Старайтесь таким детям во время утренней зарядки давать упражнения, 

где задействованы обе руки и обе ноги. Это могут быть плавательные 

движения, рисование двумя руками елочки и т.п. Отработайте с ним каждое 

движение отдельно, а лишь потом наращивайте скорость. 

Также детям полезно включить дыхательные упражнения. К 

примеру: вдох-выдох-вдох-выдох, с постепенным увеличением задержки 

дыхания от 2 до 7 секунд. Не забывайте и о дыхании животом. 

Включите в упражнения глазодвигательную гимнастику. 

Одним из упражнений может быть перевернутая восьмерка. Восьмерку 

можно нарисовать на большом листе бумаги, либо представить. Глаза 

начинают двигаться от средины направляясь вверх и влево, это обязательно 

условие для его выполнения, далее вверх и вправо, после завершения правого 

круга продолжайте двигать глазами сначала. Итак, 3 раза. 

Когда упражнения закреплены, добавьте язык. Должно получиться 

следующее глаза и язык двигаются в одном направлении и одновременно, 

наблюдая за кончиком ручки. 

Полезно рисование симметричных предметов сначала одной рукой, затем 

другой, а после обеими. 

Упражнение «Найди предмет». Ребенку с закрытыми глазами дается в 

руки предмет. Он его ощупывает, после этот предмет прячется среди других. 

Задача ребенка найти этот предмет. Так же можно использовать цифры и 

буквы. 

Игры в классики, с мячом, бассеин, катание на коньках, лыжи, макраме, 

лепка, пазлы и многие другие интересные занятия помогут вашему ребенку 

легче познавать пространство. 

Проговаривание скороговорок и заучивание их, чтение стихов перед 

зеркалом, слушание ребенком своей речи – все это способствует его 

успешному развитию. 

Говорите ребенку как можно развернуто, что вы делаете. К примеру: 

для того, чтобы приготовить щи, я беру 5 штук картофеля из мешка, луковицу 

из коробки…, далее мою и т.д. 

И еще немного о пространстве. 
Детям-левшам, как уже говорилось выше сложно ориентироваться в 

пространстве. Где право и лево, это постоянная путаница. А что тут говорить 

о буквах. Возьмем букву «Ч», «Да какая разница» — говорит ребенок. В своей 

работе, чтобы не возникало у детей путаницы я использую гномика с именем 

ЧУЗЯ. Ведь именно эти буквы пишутся в левую сторону. Дети легко 

запоминают, как зовут гномика и запоминают эти буквы. 



Одним словом, ставьте маркеры. Дети начинают познавать мир, в 

первую очередь, от собственного тела. На левую руку наденьте часики, 

браслет или завяжите веревочку и при работе пользуйтесь ею. Читаем начиная 

с края, где у тебя часики, с этого же края начинаем писать и т.п 

Но кроме лева и права еще есть верх и низ. Верх, где голова, а внизу 

пяточки. Цифра «9» стоит на хвостике, а цифра «6» на голове. 

Не пытайтесь объяснять левше с помощью пространства, предметов в 

комнате и т.п. Им надо все пощупать, попробовать. Начиная изучать цифры, 

буквы, вылепите их из пластилина, создайте их из песка, проволоки, 

веревочки. 

Представления объема: больше-меньше, шире-уже также дайте 

ощутить ребенку с помощью предметов (сравните огурец с кабачком). 

А вот понятия: «зад —перед», «над —под», «в —на» обсудите с 

ребенком на предметах мебели. К примеру, что будет если передвинуть стул 

за диван, где нужно находиться, чтобы попасть в центр комнаты. И каждый 

раз проговаривайте все вслух. Расширяйте представления начиная с комнаты, 

заканчивая городами, странами, планетами. Тут все зависит от вашего 

творчества. Экспериментируйте! 

В этом же направлении двигайтесь, объясняя ребенку ближе-дальше, 

встретились-разошлись и т.д. 

Рисуя, задавайте алгоритм деятельности, как будет проще. Сначала 

контур дома, крыша, затем окно, труба, а после дополнительные предметы. 

На этом рисунке изображон алгоритм схематичного рисования, который 

может помочь детям-левшам при присутствии на рисунке множества 

фрагментов. 

В заключении практической работы, приведем замечание, которое стоит 

написать отдельно. У левшей идет четкое псевдоигнорирование пространства 

слева. Поэтому при играх с мячом, теннис, старайтесь максимально 

задействовать левую область. А вот в школьная доска должна находиться 

как можно правее от ребенка. 

Левши – это вечные дети, которые отличаются изобретательностью и 

творчеством, несмотря на все трудности. 

 Среди них есть множество известных и великих людей, таких как: 

Лев Толстой, Петр I, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Жанна д’Арк, И. П. 

Павлов, многие чемпионы мира по теннису, бывший президент США 

Б.Клинтон. Существует миф, что и Владимир Путин является левшой, так как 

носит часы на левой руке, но его близкие утверждают, что ему просто так 

удобнее. 

Как научить писать ребенка левшу. 
Для того, чтобы ребенку левше писать правильно и красиво существует 

несколько правил в организации рабочего пространства: 

1. лампа находится справа от него; 

2. листок повернут примерно на 20° вправо и сдвинут от центра тело в 

левую сторону; 



3. правая рука придерживает листок и при необходимости его 

поворачивает; 

4. левая рука ребенка держит ручку примерно на 4 см выше ее кончика; 

5. ручка, как бы является продолжение руки, то есть составляет одну 

линию; 

6. рука находится под линией письма (на это следует обратить особое 

внимание, т.к. если не научить, левша как бы заглядывает под руку при 

написании); 

7. буквы и соединения вначале лучше обводить по точкам; 

8. каждый раз подробно разбираете с ребенком алгоритм прописывания 

буквы или ее соединения. 

ИТАК: 
• Леворукость не определяется как патология, и для беспокойства нет 

причин. 

• Преимущественное владение рукой зависит не от желания или 

нежелания  ребенка, или его упрямства, а от особой организации деятельности 

мозга, определяющей не только ведущую руку, но и некоторые особенности 

организации высших психических функций. 

• Истоками леворукости могут быть наследственные факторы, процессы, 

происходившие в период развития плода (пренатальный период). 

• Переучивать леворуких детей не следует, так как принудительное 

изменение доминантности ведет к нежелательным последствиям. 

• Переучивание ребенка - изменение его специфических качеств - влияет 

на психическое состояние, эмоциональное благополучие и здоровье в целом. 

Могут возникнуть вспыльчивость, капризы, раздражительность, беспокойный 

сон, головные боли, вялость; невротические реакции: нервные тики, энурез, 

заикание. У леворуких детей при переучивании проявляется почти весь 

комплекс нарушений почерка и трудностей формирование навыка письма. 

• Развивать мелкую моторику левой руки следует так же, как и правой, 

но с акцентом на левую руку, так как писать в школе ребенок будет именно 

левой рукой. 

• Пальчиковые упражнения при подготовке к школе следует выполнять с 

акцентом на левую руку, но не забывать и о правой - помощнице в бытовой 

деятельности. 

• В процессе развития смена доминирующего полушария у ребенка 

иногда происходит самостоятельно, после чего у праворукого ребенка может 

развиться скрытое левшество (критический период 11-12 лет). 

• Не следует беспокоиться при смене доминирующего полушария у 

ребенка. Надо принять как естественное проявление. 
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