
Консультации психолога для 

родителей 4 класса 

 
ТЕМА1. Агрессивное поведение. Как помочь 

ребенку?  

ТЕМА2. Как помочь ребенку правильно 

распределить свое время 

ТЕМА3. Неуспешный ученик: причины и 

способы решения проблем 

ТЕМА4. Влияние внутрисемейных отношений на 

эмоциональное состояние ребенка 

ТЕМА5. Интеллектуальное развитие ребенка 

ТЕМА6. Значение памяти и внимания в 

интеллектуальном развитии детей 

ТЕМА7. Организация свободного времени  

в период летних каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 1 
 

Агрессивное поведение. Как помочь ребенку? 
 

В последнее время довольно часто приходится иметь дело с детской агрессией. 
Детская агрессивность - признак внутреннего эмоционального неблагополучия, 

комплекс негативных переживаний, один из неадекватных способов психологической 

защиты. 
Такие дети используют любую возможность, чтобы толкать, бить, ломать, 

щипать. Их поведение часто носит провокационный характер.  

Что такое «агрессия»? 
Агрессия – это реакция на конкретную ситуацию, чаще всего на неблагоприятную 

для ребёнка. Если родители не отнесутся внимательно к таким ситуациям и не смогут 

адекватно воспринять их, то всплески агрессии могут закрепиться в характере ребёнка, 

превратившись в устойчивую черту. Агрессия – это не эмоция, не повод и не установка. 

Агрессия – это модель поведения. 

Причины детской агрессии 
 Неприятие детей родителями 

Это одна из базовых причин агрессивности. Статистика подтверждает такой 

факт: нередко приступы агрессивности проявляются у нежеланных детей. Такие дети 

стараются любыми средствами доказать, что имеют право на существование, что они 

хорошие. Они пытаются завоевать столь необходимую им родительскую любовь и, как 

правило, делают это довольно агрессивно. 

 Безразличие или враждебность со стороны родителей 
Очень тяжело бывает детям, родители которых безразличны, а то и враждебны по 

отношению к ним. 

 Неуважение к личности ребенка 

Агрессивные реакции могут быть вызваны некорректной и нетактичной критикой, 

оскорбительными и унизительными замечаниями. Неуважение к личности ребенка и 

пренебрежение, высказанное публично, порождает в нем глубокие и серьезные 

комплексы, вызывает неуверенность в себе и в своих силах. 

 Чрезмерный контроль или полное отсутствие его 
Часто родители окружают ребенка чрезмерной опекой. Они предугадывают 

каждый шаг ребенка, предоставляют по любому вопросу готовое решение, лишая ребенка 

собственной инициативы, возможности выбора, что он сам хочет. В результате ребенок 

вырастет совершенно безвольным, не способным справиться с трудностями. Это в худшем 

случае, а в лучшем - ребенок будет бунтовать, агрессией пытаясь побороть давление. 
 Недостатки внимания. 

Недостаток внимания для ребенка очень болезнен, и чтобы компенсировать его, 

ребенок готов делать запрещенные вещи - пусть отругают, зато уж точно заметят. 
 Запрет на физическую активность 

Часто вспышки агрессивного поведения ребенка напрямую спровоцированы 

установками или запретами взрослых. А что делать с накопившейся за день энергией? 

Даже у очень послушного ребенка наступает момент, когда он больше сдерживаться не 

может и становится совершенно не управляемым. Поэтому необходимо организовать 

ребенку ежедневную зарядку энергии, где он может напрыгаться, набегаться и, 

желательно, накричаться от души. 
 Агрессивному поведению дети могут учиться и в процессе общения со 

сверстниками. 



 В дошкольном возрасте сила имеет особое значение, это своеобразный критерий 

лидерства. В детской группе сильный - значит главный. Особенно ярко это выражено у 

мальчиков. Кто самый сильный, тот все может - вот принцип, который часто можно 

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

ребенок получил качественно иной опыт общения (без необходимости постоянно 

проявлять агрессию) 

Что делать с агрессивным поведением? 
Реагируйте немедленно 
Если ребёнок поступил некрасиво – скажите ему об этом сразу, без промедления. 

Отведите его в сторону и объясните ему связь между его поведением и последствиями. 

Расскажите, что если он хулиганит или кусается, то, например, испортит праздник. Даже 

если сами сердитесь, постарайтесь не повышать голос на ребёнка, не ругать за 

непослушание и ни в коем случае не бить. 
Следуйте плану 
Реагируйте на агрессивное поведение всегда одинаково. Ведя себя предсказуемо 

(«Ты снова дерёшься, поэтому поиграй-ка пока один»), маленький хулиган привыкнет к 

этому быстро. Он поймёт, что плохое поведение не добавит ему радости. А это осознание 

— первый шаг к самоконтролю. 
Учите быть ответственным 

Научите ребёнка правилу: разбил, сломал, разбросал – надо всё привести в 

порядок. Если сломал игрушку – помогите ему её починить. Если накрошил печеньем или 

рассыпал кубики – объясните, что нужно за собой убрать. Не наказывайте, а просто 

объясните ребёнку связь между агрессивным поведением и его последствиями. 
Всегда обсуждайте 
Когда ребёнок угомонится, обсудите произошедший случай. Лучше сделать это 

через полчаса-час: когда он уже пришёл в себя, но ещё не забыл о происшествии. Пусть 

малыш пояснит, что стало причиной вспышки гнева («Коля, почему ты поссорился с 

Костей?»). Объясните, что иногда сердиться – это совершенно нормально, однако нельзя 

драться. Можно научить ребёнка ещё одному способу преодоления гнева: просто уйти на 

какое-то время от ситуации или человека, которые приносят ему недовольство. В это 

время стоит обдумать своё поведение и найти верный выход из ситуации. 

Замечайте хорошее поведение ребёнка 
Награждайте ребёнка своим вниманием, одобрением, если он ведёт себя хорошо 

(особенно, если раньше поведение ребёнка отнюдь не блистало). 
Например, если ребёнок больше не решает с помощью кулаков конфликт на 

детской площадке или уступает покататься на качелях другому ребёнку. Говорите, что вы 

гордитесь своим ребёнком и объясняйте, почему: «Ты хорошо поступил – именно так и 

делают воспитанные дети». 
Фильтруйте, что смотрит по ТВ ваш ребёнок 
Не допускайте длительно просмотра ребёнком всех подряд телепередач, 

мультфильмов и фильмов. Далеко не все из них безобидны: многие из них наполнены 

драками, криками, сценами жестокости, угрозами. Если вы увидели с ребёнком нечто 

подобное на экране, обсудите: «Мне кажется, этот персонаж не очень прилично себя 

ведёт. Ты видел, как он ударил щенка? Так поступать нельзя, верно?». 
Следите, в какие компьютерные игры играет ребёнок 
Ни маленьким детям, ни подросткам не пойдут на пользу компьютерные игры, 

наполненные сценами насилия, уродливыми персонажами, мрачным сюжетом. 

Предложите им другие, более яркие интересные виртуальные разработки. 
Если ребенок дерется с родителями или другими членами семьи 

Если ребенок на вас замахивается, поймайте его и обнимите. Обнимайте, пока он 

не успокоится. После этого скажите, что если ему больно или плохо, то он может вам об 

этом рассказать. 



Если же он не просто замахнулся, а стукнул вас (или дерется с вами регулярно), 

не кричите на него. Вполне возможно, что неосознанно он хочет получить именно такую 

реакцию и привлекает таким образом ваше внимание. Наоборот, скажите, что вам больно 

и всем своим видом покажите, что обиделись на него, отстранитесь, отвернитесь, выйдете 

из комнаты или выведите его. Пусть другой член семьи (если стал свидетель ситуации) 

подойдет к вам и пожалеет вас в присутствии ребенка, но игнорируя его, погладит вам 

"больное место", покажет, что вам больно. 

Как помочь ребенку справиться с агрессией? 
Часто маленькие дети, когда злятся, сами не понимают, что с ними происходит. 

Это важно им объяснять. Например, "Ты сейчас злишься на Ваню, так как он взял 

поиграть твою машинку, не спросив у тебя разрешения" или "Ты злишься на папу, так как 

он не разрешает тебе играть за компьютером".  
Посочувствуйте ему: "Конечно, это неприятно. Я тебя понимаю", "На твоем месте 

я бы тоже сердилась (была недовольна), если бы мою вещь взяли без спроса". 
Чем меньше ребенок, тем меньше он осознает, что он делает в порыве гнева. Как 

правило, дети не понимают, что делают больно другим, когда дерутся. И это необходимо 

объяснить ребенку на его языке, учитывая его возраст. К тому же дети еще не умеют 

контролировать свою злость. Кстати, а вы умеете? 
Побуждайте ребенка рассказывать вам о своих чувствах. 

Научите его озвучивать свои чувства в "я - сообщениях", например, "я разозлился, 

так как ты сломал мой телефон", "Мне неприятно, когда мои вещи берут без спроса". 

Таким образом, вы учите его выражать злость словами, а не действием.  

Конечно, сами тоже выражайте свои чувства в "я - сообщениях". "Мне неприятно, 

что ты раскидал все вещи".  
Покажите разные способы выражения злости: потопать, похлопать в ладошки, 

комкать и рвать бумагу, резать ножницами, кидать мягкие мячики. 
Выплеснуть злость можно и в ролевых играх, где есть "агрессор" и "жертва", 

допустим, "кошка с собакой", "кошки-мышки", "волк (лиса) и заяц". Важно: в таких играх 

меняться местами, чтобы ребенок побывал и в той, и в другой роли, и любая игра должна 

заканчиваться хорошо, на перемирии. 
Направьте его агрессию в другое русло, допустим, выплеснуть злость он может на 

занятиях спортом. Можно повесить в доме боксерскую грушу. 
Средство «быстрой разрядки» Если видите, что ребенок перевозбужден, «на 

грани», то попросите его быстро побегать, попрыгать или спеть песенку (очень громко). 
Отреагировать злость можно и во всех играх, где есть возможность для удара, 

пинка: это все простые игры с мячом, футбол, хоккей, бадминтон, теннис, баскетбол, 

естественно, все виды борьбы. Даже простейшая зарядка поможет снять напряжение.  
Нарисуйте вместе запрещающий знак «СТОП» и договоритесь, что как только 

ребенок почувствует, что начинает сильно сердиться, то сразу достанет этот знак и скажет 

вслух или про себя «Стоп!». Использование данной методики требует тренировки в 

течение нескольких дней, чтобы закрепился навык. 

Смотрите с ребенком добрые передачи, мультфильмы и фильмы, читайте сказки, 

в которых добро побеждает зло. Ограждайте от мультфильмов и фильмов, где 

демонстрируется насилие. 
Пойте и слушайте добрые, жизнерадостные песни.  
Инсценируйте с помощью игрушек сценки из сказок и мультфильмов, из жизни 

ребенка (не называя имен), разыграйте разные способы разрешения конфликтов.  

Далее предлагаем вам следующие игры, которые вы можете проводить с 

ребенком время от времени, и особенно, когда он злится. 
Игра "Злая подушка" или "Подушка для битья" 



Выбираем отдельную подушку, которую бьем, кусаем, топчем, пинаем, когда 

злимся. При этом можно и покричать прямо в подушку. Потом на этой подушке ни в коем 

случае нельзя спать или лежать. Такую подушку нужно хранить в специальном месте. 
Игра "Волшебный мешочек" 
Сшейте или подберите специальный "волшебный" мешочек, в который можно 

говорить о своих обидах, боли, злости, досаде и других чувствах. Объясните и покажите 

ребенку, как им пользоваться.  
"Этот мешочек обладает волшебным свойством превращать неприятные чувства в 

спокойные. Для этого надо раскрыть мешочек и сказать в него все, что чувствуешь. А 

потом закрыть (завязать, застегнуть на пуговку). Тогда это чувство попадет в мешочек и 

останется в нем до тех пор, пока не исчезнет. Этот мешочек сможет растворить плохое 

чувство. А ты почувствуешь легкость и спокойствие". 
Побуждайте ребенка использовать волшебный мешочек всегда, когда он злится, 

обижается, когда у него плохое настроение, чтобы у него это вошло в привычку. 
Уважаемые родители! Помните!  Каждый случай уникален, и в каждой ситуации 

важно разбираться отдельно. Если предыдущие советы вам не помогли, то лучший способ 

изменить ситуацию - семейные расстановки 
 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 2 
 

 

Как помочь ребенку правильно распределить 

свое время 
 

Планирование — способность оценить наличие времени, распоряжаться 

им и укладываться в сроки, ощущение важности времени. Вероятно, вы знаете взрослых, 

которые превосходно справляются с планированием времени, и тех, для кого это крайне 

сложно. 

Первым всегда удается вовремя выполнить обязательства; они могут оценить, 

сколько времени у них займет та или иная работа. Взрослые, не обладающие этим 

навыком, с трудом придерживаются графика, постоянно опаздывают и совершают ошибки 

при расчете времени, которое им понадобится на выполнение задачи. 

Как развить навык планирования времени 

Мы знаем, что маленькие дети не способны планировать время. Поэтому 

мы делаем это за них. Мы напоминаем, когда пора собираться в школу или в детский сад, 

по собственному разумению рассчитывая время, которого им должно хватить 

на выполнение задания. Или напоминаем, когда пора готовиться ко сну, чтобы они успели 

почитать, после того как наденут пижамы, почистят зубы и умоются. 

Постепенно мы передаем ответственность за это самим детям. Когда они начинают 

определять время по часам (обычно ко второму классу), мы напоминаем, что пора 

посмотреть на часы. Если есть запланированные мероприятия, например спортивные 

секции, мы помогаем детям планировать свое время с учетом этих событий. 

Иногда, перейдя в среднюю школу, дети сталкиваются с трудностями, потому что 

требования возрастают, а мы всё меньше времени уделяем контролю и надзору за ними. 

Количество обязанностей возрастает, как и число отвлекающих факторов. Как можно 

тратить время на выполнение домашней работы, если хочется играть в видеоигры, 

общаться в чате с друзьями, просматривать любимые сайты, слушать новую музыку и 

болтать по телефону? Для некоторых искушения слишком велики. В этом случае 

мы должны помочь им научиться более эффективно управлять своим временем. 

К старшим классам многие дети становятся искуснее в жонглировании 

возможностями и обязанностями и планируют свое время более эффективно. Если ваши 

дети еще не освоили этот навык, отношения с ними могут ухудшиться, потому что в этом 

возрасте они сопротивляются любым указаниям родителей. 

Приучение к планированию времени в повседневной жизни 

1. Поддерживайте предсказуемый распорядок жизни семьи, не перегибая 

палку. Если дети просыпаются и ложатся приблизительно в одно и то же время каждый 

день, принимают пищу по графику, они растут с чувством времени, упорядоченного 

перехода от одного действия к другому. 

2. Обсуждайте с детьми, сколько времени им понадобилось для выполнения 

дел, например работы по дому, уборки комнаты или домашнего задания. Это основа 

развития навыка оценки времени — очень важного компонента планирования. 

3. Запланируйте многоэтапное мероприятие на выходной день или 

каникулы. При работе над навыком планирования вы также усиливаете ощущение 

времени, потому что планирование подразумевает установление временных границ для 

выполнения задания. Когда вы обсуждаете с ребенком планы на день или время, которое 

потребовалось на выполнение задания, он понимает взаимоотношения между временем 

и заданиями. Это может даже приносить радость, если вы планируете развлечения, 

например день с другом. Попросите ребенка оценить, сколько времени может занять обед, 



прогулка в парке, мороженое по пути домой и т.п. Уроки, которые сможет извлечь ваш 

ребенок, будут особенно полезными для него, если он поймет, что они с другом могут 

делать что хотят, потому что заранее предусмотрели для этого время. 

4. Сами используйте графики и календари, чтобы подать пример 

ребенку. Некоторые родители вешают на видном месте в доме большой календарь, 

в котором отмечены важные мероприятия для каждого и для всей семьи. Благодаря этому 

подходу ребенок научится чувствовать время. 

5. Купите недорогой таймер, который можно завести, чтобы ваш ребенок 

видел, сколько осталось времени до работы. Таймер может быть установлен в обычных 

или наручных часах, а также на компьютере. 

Выходим из дома вовремя: планирование утренних дел 

Семилетний Гаррет — младший из четырех сыновей. Он всегда отчаянно хотел 

не отставать от старших братьев. Он желал быть независимым, однако часто складывалось 

впечатление, будто он теряет счет времени и плохо понимает, что такое срочность. 

Особенно сложно ему давалось быть готовым в срок к выходу из дома. Ситуация 

ухудшалась, если Гаррет должен был пойти туда, куда не хотел (например, на прием 

к врачу). Однако он всегда медленно собирался, даже отправляясь в любимые места 

(например, в аквапарк). Чтобы поторопить его, родителям или кому-то из братьев 

приходилось постоянно напоминать и ворчать на него. И хотя этот подход в итоге 

срабатывал, он был источником неудовольствия остальных членов семьи. 

Гаррет не испытывал трудностей в школе, у него не было особых проблем в учебе, 

но он часто сдавал работы последним. Учитель заметил, что мальчик может работать 

эффективнее, если ему надо закончить задание, чтобы заняться приятным делом, 

например пойти на перемену. 

Родители Гаррета решили, что сын уже достаточно взрослый, чтобы учиться 

базовым навыкам планирования времени. Раз Гаррета надо научить заканчивать работу 

в срок, он сначала должен понять, чего от него ожидают. Родители решили 

сосредоточиться на задачах, которые ему нужно решить, чтобы выйти из дома: от полного 

утреннего «ритуала» (проснуться, одеться, позавтракать, почистить зубы и т.д.) до совсем 

простых дел, например обувания. Поскольку как раз утром возникает больше всего 

проблем, родители решили начать именно с этих «ритуалов». 

Воспользовавшись желанием Гаррета быть «большим мальчиком» и стать 

независимым, они обсудили с ним план утренних процедур. Они говорили, что, если 

он вовремя будет выполнять все действия, они перестанут ворчать на него. Но Гаррет 

не проявлял особого интереса, пока родители не сказали ему, что за выполнение плана 

он сможет получить приз. 

Ему понравилось составлять расписание из слов и картинок. Родители разрешили 

ему почти полностью определить порядок выполнения заданий. Они сделали ленту 

на липучке, чтобы можно было менять порядок картинок и убирать их. По задумке после 

выполнения каждого задания Гаррет должен был снимать картинку и прятать ее в карман 

с надписью «сделано», прикрепленный под расписанием. 

Вместо того чтобы установить для него время, когда он должен начинать, они 

договорились, что утром в течение двух дней будут фиксировать время, необходимое 

сыну для выполнения того или иного действия, и определят, сколько времени нужно 

на сборы. 

Они сделали коробочку для приза, куда положили недорогую игрушку и сладость, 

и поместили фото коробки в конце расписания. 

Чтобы увеличить шансы на успех, родители договорились, что в течение пары 

недель они дважды в день будут проверять выполнение плана. 

Согласовав подход с учителем, родители настояли, что, если из-за медленного 

выполнения плана Гаррет опоздает в школу, он компенсирует это время за счет перемены 

или оставшись после уроков. 



Применяя эту систему, Гаррет стал действовать более эффективно и независимо 

по утрам. Для других случаев, когда надо «подготовиться», родители используют мини-

версию плана, включающую одну-две картинки, таймер и поощрение. 

Учимся оценивать время выполнения задания 

Родители Натана всегда ценили выдержанность сына-восьмиклассника. 

Он особенно выделяется на фоне сестры, паникующей всякий раз накануне экзамена. 

Но с тех пор как мальчик перешел в среднюю школу, родителей все больше стала 

беспокоить его привычка откладывать домашнее задание почти до отхода ко сну. 

Он делал все небрежно или не делал вообще. Ситуация усугублялась, когда Натан должен 

был сделать долгосрочный проект, потому что зачастую он откладывал его до дня сдачи. 

Со временем мама поняла, в чем проблема: Натан не может оценить, сколько 

времени займет выполнение задания. Работа, которая, по оценке Натана, продлится 

полчаса, на самом деле требует двух часов; проект, на который он планирует потратить 

пару часов, занимает пять или шесть. 

Родители несколько раз пытались помочь мальчику понять, что он неверно 

оценивает время на подготовку. Но даже если он знает, что предыдущую работу написал 

за два часа, в этот раз он уверен, что все равно уложится максимум в час, потому что 

понимает, о чем хочет написать, и уже придумал примерный план. 

После очередного спора, в котором родители привели уйму аргументов, 

подтверждающих, что сын не может оценивать время, а Натан прямо им заявил: 

«Не лезьте в мои дела!» — родители решили, что нужно искать другой путь решения 

проблемы. 

В субботу вечером они сходили вместе в кафе и предложили, чтобы каждый день 

по возвращении из школы Натан составлял список домашних заданий, которые ему надо 

сделать, и оценивал, сколько времени понадобится. Затем он должен определить, когда 

приступить к выполнению заданий, основываясь на своей оценке времени, но с условием, 

что он должен закончить работу до 9 вечера. Если он отстанет от графика более чем 

на 20 минут, на следующий день он должен сесть за уроки в 16:30. Если же его оценки 

окажутся верными, на следующий день он снова сам определит время начала выполнения 

домашней работы. Они также договорились, что Натан будет выделять время для 

подготовки к контрольным и делать небольшую часть долгосрочного проекта два-три раза 

в неделю, если выполнение домашних заданий займет не более двух часов. 

Натан согласился, будучи уверенным, что так он сможет доказать родителям 

их неправоту. Вернувшись домой, он даже потратил час за компьютером, составив 

таблицу для учета времени и заданий. Он сказал маме, что будет пересылать ей таблицу 

по электронной почте каждый день, как только заполнит. Они договорились, что мама 

будет изучать план, а затем проверит выполнение всех заданий ко времени, указанному 

сыном. 

Первые пару недель маме приходилось напоминать Натану о том, что он должен 

составить план и прислать ей по почте. Натан быстро понял, что он не так хорошо может 

оценивать время, как ему казалось. Но поскольку ему не нравилось садиться 

за домашнюю работу сразу по возвращении из школы, он постепенно улучшил свою 

способность оценивать, сколько времени она займет. Пару раз, когда он показывал 

родителям выполненные задания, они замечали, что работа сделана небрежно, возможно 

из-за попытки уложиться в срок. Они обсудили введение наказаний и предупредили, что 

наказания будут применяться, если небрежность войдет в привычку. 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 



ТЕМА 3 
 

 

Неуспешный ученик: причины и способы 

решения проблем 
 

Неуспевающих учеников можно разделить на три категории: 

те, кто не могут хорошо учиться, но хотят; 

те, кто не могут и не хотят; 

те, кто могли бы, но не хотят.  

Ребенку очень легко попасть из первой категории во вторую. Зависеть это будет и 

от позиции учителя, и от терпения родителей, и от самого ребенка.  

Почему же учиться трудно Вот первичные причины. Они не зависят от личности 

ребенка или от отношений в семье. Устраняются лечением или специальными 

развивающими занятиями, подбором программ, соответствующих возможностям ребенка. 

1. У ребенка может быть задержка психического развития в целом, недостаточное 

интеллектуальное развитие. 

2. Могут быть незрелыми отдельные психические функции, например, внимание. 

Нет способности к сосредоточению, постоянно отвлекается от задания. 

3. Нет основных навыков работы: умение слушать и выполнять инструкцию, 

доводить задание до конца, проверять сделанное, распределять свое время. 

4. быстрая истощаемость нервной системы, низкая умственная 

работоспособность. 

5. Ригидность психики, т.е. замедленное восприятие и переработка информации, 

трудности переключения с одного вида деятельности на другой. Низкий общий темп 

работы. 

6. Речевые нарушения: недостаточное умение выражать свои мысли, 

затрудненное понимание речи других людей. Заикание. 

7. Специфические расстройства: например, дислексия – такому ребенку сложнее 

овладеть чтением, чем другим детям. Дискалькулия – расстройства счета. Дисграфия – 

трудности при овладении письмом. 

8.  Нарушение зрения, слуха. 

9. преобладание у ребенка одного канала получения информации, например, 

двигательного или зрительного. Школьное же обучение строится в основном на слуховом 

восприятии. 

10. Общая ослабленность организма. Частые простуды или длительные 

хронические заболевания. 

Далее следует обсуждение вопроса «Почему дети могут, но не хотят учиться?» 

Как ни странно это прозвучит для людей старше тридцати, но сегодняшние дети 

часто не хотят учиться по очень простым причинам. 

1. Они совершенно не знают, для чего это нужно. 

2. Наши дети не такие, какими были мы. Это банальная истина, но в быту она 

часто забывается. Наши дети больше отличаются от нас, чем мы отличались от своих 

родителей. Они живут в другой стране, при другом общественном строе. Аргументы, 

которые как-то затрагивали нас, до них часто попросту не доходят. 15-20 лет назад 

туманное понятие какого-то «долга» (не то перед страной, не то перед будущими 

поколениями, не то вообще не понятно перед кем) было тем не менее вполне действенной 

реальностью. Отец говорил сыну: «Подумаешь, учиться он не хочет. Должен и все! Вот я, 

думаешь, хочу каждый день в полшестого вставать и на завод идти.?! Однако иду. Потому 



что должен. И ты должен учиться». И за этим парадоксальным в общем-то утверждением 

и для отца, и для сына стояла какая-то реальность. Сын, наблюдая жизнь отца и 

окружающих его  людей, смутно понимал, о чем идет речь и, по крайней мере, не 

отбрасывал объяснения отца, что называется «с порога». 

3. Для сегодняшних детей объявление о том, что они должны учиться, - пустой 

звук. Довольно сомнительны и заявления о том, что, только учась, можно хорошо 

устроиться в жизни. Наши дети вовсе не глупы и каждый день видят людей, которые 

если и учились чему-нибудь хорошо, то явно делали это не в школе. И тем не менее эти 

люди прекрасно (зачастую гораздо лучше, чем ратующие за образование родители) 

«устроены» в жизни. К тому же дети, особенно младше 14 лет, в большинстве своем не 

очень способны к прогностическому мышлению. Задумываться сегодня о том, что будет с 

ними через 5-6 лет, да еще как-то подчинять этому сегодняшние поступки – непосильный 

труд для их разума.  

4. Другая причина, по которой часто не учатся вполне способные и даже 

одаренные дети, - это отсутствие интереса к учебе. Им попросту неинтересно, и никакие 

ваши убеждения, уговоры и угрозы здесь не подействуют. Единственный выход в этом 

случае (если ребенок действительно одарен) – подыскать школу или программу, вполне 

адекватную возможностям ребенка. Вернется интерес к учебе – вернется и успеваемость.  

5. Иногда успеваемость детей страдает из-за конфликтов в школе. Ребенок 

претендует на роль лидера, но не имеет сил или способностей вести за собой других. 

Ребенок попал между двумя «группировками», не может определить свою позицию, 

конфликтует с обеими сторонами и, естественно, все время оказывается в проигрыше. В 

класс, где отношения уже сложились, пришел новый, не слишком общительный ученик. 

Друзей у него нет, во время перемен он один стоит у стены, не решаясь принять участия в 

шумных играх одноклассников, не отвечает на неуклюжие «подначки», попытки вовлечь 

его в общение. Постепенно такой ребенок становится «козлом отпущения» и, как 

следствие этого, не может хорошо учиться, не хочет идти в школу. 

6. Эти и многие другие ситуации объединяет одно – неумение ребенка наладить 

адекватные отношения со сверстниками. Нарушение успеваемости здесь вторично, 

происходит оно от того, что ребенок живет в постоянном напряжении и постепенно 

невротизируется. В этом случае необходимо проанализировать причины конфликта 

ученика с одноклассниками и обратиться к специалисту за индивидуальной или 

групповой психотерапией. Как и в других случаях, здесь необходимо отыскать ресурс, на 

который можно опереться (например, ребенок прекрасно общается со сверстниками на 

даче), и оказать ребенку всемерную поддержку в семье. Нарушенные взаимоотношения в 

школе – это всегда преимущественно беда, а не вина ребенка. Поэтому родителям нужно 

главным образом думать о том, как ему ромочь, а не о том, в чем можно обвинить его 

самого.  

7. Иногда причиной учебы ниже возможностей или даже неуспеваемости является 

несформированность познавательных интересов ребенка. Такие дети, как правило, 

растут в неполных или социально неблагополучных семьях. С самых ранних лет 

предоставлены сами себе. Способности такого ребенка могут быть достаточно высоки, но 

область его интересов очень узка, лежит в пределах двора или квартала, где он общается с 

такими же, как он, «детьми улицы», разумеется, ничем не обогащаясь от них и ничем не 

обогащая их, кроме навыков практического выживания. Иногда такие дети производят 

очень приятное впечатление своей самостоятельностью и смышленостью, но будущее их, 

как правило, рисуется отнюдь не в радужных красках. Несмотря на вполне 

удовлетворительные способности в начальной школе они, как правило, числятся в 

«отстающих». 

8. В учебе отстают и способные дети. Они могут таким образом выражать 

бессознательный протест против родительских надежд и ожиданий. Чтобы стать зрелым 

человеком, каждый человек должен обособиться от своих родителей, осознать свою 



индивидуальность. Если родители преувеличенно ярко реагируют на отметки в школьном 

дневнике, ребенок чувствует, что границы его мира не являются для взрослых 

неприкосновенными: ему не доверяют! Отказываясь удовлетворять своими достижениями 

тщеславие родителей, дети испытывают чувство независимости. Ребенок как бы заявляет: 

«они могут запретить мне смотреть телевизор и не давать карманных денег, но от плохих 

оценок все равно никуда не денутся». 

Вполне очевидно, что нежелание заниматься – проблема непростая. Нельзя ее 

решить усилением или ослаблением давления на детей. Если оно усиливается, 

увеличивается и сопротивление. А невнимание к занятиям школьника сообщает ему 

чувство неуверенности в себе, желание забросить уроки. Ребенок должен понять, что он как 

личность существует обособленно от своих родителей и сам несет ответственность удачи и 

неудачи. Когда ребенку дают возможность выразить себя как личность с собственными 

потребностями и целями, он начинает осознавать чувство ответственности за свои 

поступки. 

Прежде чем упрекать ребенка в нерадивости, посмотрите, все ли вы сделали, чтобы 

создать ему необходимые условия для занятий. Причем речь идет не об отдельном 

кабинете, а о хорошем эмоциональном фоне. Если вы накричали на ребенка, пусть даже 

заслуженно, интеллектуальных подвигов не ждите. Расстроенный, встревоженный ученик 

порой не способен разобраться в  самом простом материале.  

Так что же делать! Единственный выход – каждый день, при каждом удобном 

случае показывать детям, что знания, образование делают жизнь человека интересней. 

Наполненной, расширяют границы доступного ему мира. Доступного не в плане «взять и 

съесть», а в плане «понять». И это понимание (и в конечном счете - управление) может 

доставлять не меньшее, а зачастую и большее удовлетворение, чем прямое обладание. 

Объяснять нужно на доступных ребенку примерах. Сейчас немногие дети хотят стать 

космонавтами, но многие мечтают о бизнесе. Большинство из них абсолютно не 

представляют себе, что это такое. Объясните им. Сумейте доказать, что бизнес – это в 

первую очередь правильное понимание ситуации и поступков людей, а во вторую – 

управление всем этим в интересах дела. Сообщите им о том, что существует специальная 

наука, занимающаяся всем этим, и к тому времени, когда они вырастут, никакой бизнес 

без применения этой науки будет попросту невозможен, как невозможно полететь в 

космос, на используя достижения математики и физики.  

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 4 
 

 

Влияние внутрисемейных отношений на 

эмоциональное состояние ребенка 
 

Многие родители обращаются  с жалобами на то, что их дети чрезмерно 

возбудимы, агрессивны, или наоборот, заторможены, плаксивы, очень робки. 

Как отмечают специалисты, дети с проблемами в эмоциональном развитии 

невнимательны, часто отвлекаются. Кроме того, у них, как правило, возникают трудности 

в общении с взрослыми и сверстниками. 

Не вникая в причины такого поведения, взрослые пытаются ругать, наказывать 

ребенка, тем самым еще больше усугубляют его неуравновешенное состояние. 

Чтобы найти правильный подход к таким детям, необходимо выделить основные 

причины эмоционального «неблагополучия»: 

1. Неблагоприятная семейная обстановка дома. 

2. У детей с эмоциональными нарушениями практически всегда 

деформирована самооценка (занижена, завышена, или противоречивая) и ожидаемая 

оценка со стороны близких взрослых. 

3. Для таких детей характерен повышенный уровень тревожности. 

Семья для всех ее членов является «маленькой крепостью», за стенами которой мы 

стремимся спрятаться от всех проблем и отдохнуть душой. Этого хотят и взрослые и дети. 

Принято считать, что родители любят своих детей и заботятся о том, чтобы они 

выросли хорошими счастливыми людьми. Но так ли это на самом деле? 

Если в семье постоянные конфликты, отношения между родителями эмоционально 

холодные, то ребенок, не понимая сути разногласий взрослых, чувствует дискомфорт, 

напряжение. 

Иногда ребенок становится связующим звеном между мамой и папой. Чувствуя, 

что отношения между родителями налаживаются по поводу его проблем (болезнь, плохое 

поведение),  ребенок начинает провоцировать подобные ситуации. При этом он чувствует 

повышенную ответственность за объединение родителей, а это ноша очень тяжела для 

него. 

Еще хуже, когда ребенок становится в семье громоотводом. Недовольство 

родителей друг другом, жизненные проблемы – выливаются на ребенка. Он слаб, зависим, 

и не может дать отпор. 

Однако не только взрослые, но и дети, занимая определенную позицию, 

формируют внутрисемейные отношения. Это не всегда осознается ребенком, но 

определяет его эмоциональное состояние, поведение, а главное – представляет собой 

фундамент будущих отношений с людьми.  

Специалисты выделят 5 жизненных позиций дошкольника по отношению к 

родителям, себе и окружающему миру: 

1. «Я любим, я нужен и тоже люблю и уважаю вас» 

Такая позиция формируется в семье, где ребенок чувствует любовь и заботу, где 

даже самый маленький имеет право на собственное мнение, право выбора. 

У таких детей достаточно высокая самооценка, доверие к окружающему миру, 

развито умение общаться с взрослыми и сверстниками, развит интерес к познанию. 

2. « Я обожаем, я – центр вселенной, все должны мне поклоняться» 

Такая установка возникает в семьях, где развит культ ребенка. Самооценка здесь 

завышена настолько, что поведение таких детей не укладывается в общепринятые нормы: 

они не считаются с окружающими, действуют наперекор их желаниям и требованиям. В 



результате этого часто возникают трудности в общении со сверстниками. Эти дети боятся 

самостоятельности, ответственности, привыкнув к тому, что за них все делают близкие. 

Познавательные интересы ограничиваются только тем, что им нравится. Все это может 

привести к формированию одинокого, озлобленного человека. 

3.  «Я нелюбим, но очень нуждаюсь в любви и заботе» 

Такая позиция возникает в семьях, где дети испытывают нехватку родительского 

тепла и заботы. Дети становятся замкнутыми, плаксивыми, тревожными, у них возникает 

чувство ненужности, покинутости. Заниженная самооценка, повешенное состояние 

тревожности, неуверенность в себе характеризует таких детей. В результате может 

сформироваться «комплекс неполноценности», неумение достигнуть успеха. 

4. « Я никому не нужен и тоже не нуждаюсь в вас» 

Ребенок полностью теряет веру в то, что кто-то может его любить, и становится 

равнодушным. Эти дети потеряли надежду на любовь родителей. Их жизненный опыт 

побуждает их как можно быстрее избавиться от внимания взрослых – наказаний, 

поучений, унижений. Эти дети необщительны, замкнуты. Самооценка их неустойчива, 

тревожность повышена. От окружающих он ждет безразличия. 

5. « Я нелюбим, обижен и отомщу вам за это» 

Эта установка возникает в семьях, где родители эмоционально холодны, 

авторитарны, постоянно недовольны ребенком. Но в этом случае ребенок считает плохим 

не себя, а родителей. Он ведет себя в семье агрессивно, специально раздражая родителей, 

«уменьшая» значимость семьи, он, таким образом, психологически защищается, 

избавляется от переживаний. Конечно, в душе эти дети по прежнему привязаны к маме и 

папе, а плохое поведение лишь повод привлечь их внимание к себе. У таких детей 

повышенная тревожность, ожидаемая со стороны родителей низкая оценка, выраженная 

агрессивная позиция к окружающему миру. 

Уважаемые родители, обнимайте и чаще целуйте своих детей! Говорите им о своей 

любви и ваши чувства будут взаимны! 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 5 
 

 

 

Интеллектуальное развитие ребенка 
 

Каждый ребенок любознателен и ненасытен в познании окружающего мира. Для 

того чтобы любознательность малыша удовлетворялась, и он рос в постоянном 

умственном и интеллектуальном развитии, заинтересован каждый родитель. 

Интеллектуальное развитие – это и процесс, и уровень познавательной деятельности 

подрастающего человека во всех его проявлениях: знаниях, познавательных процессах, 

способностях и др.; оно осуществляется в результате воздействия на ребенка 

обстоятельств жизни и среды. 

Ведущая роль в интеллектуальном развитии принадлежит систематичному 

интеллектуальному воспитанию. Интеллектуальное развитие ребенка предполагает 

наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть 

восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, 

обобщенными формами мышления и основными логическими операциями, смысловым 

запоминанием. 

Интеллектуальное развитие предполагает: 
-дифференцированное восприятие; 

-аналитическое мышление (способность воспроизвести образец); 

-рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

-логическое запоминание; 

-интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

- овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию, и применение 

символов; 

-развитие тонких движений рук и зрительно –двигательной координации. 

Для организации работы с детьми является следующая система 

дидактических принципов: 
Создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессо - 

образующих факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности); 

 Новое знание дается не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его 

детьми (принцип деятельности); 

Обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом 

(принцип минимакса); 

 При введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

 У детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 

 Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности (принцип творчества); 

Обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип 

непрерывности). 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития каждого ребенка. 

Методы и приемы:  

-практические(игровые); 

-экспериментирование; 



-моделирование; 

-воссоздание; 

 -преобразование; 

-конструирование; 

Дидактические средства: 
Наглядный материал (игры, демонстрационный материал, схемы, символы, 

модели). 

Форма организации детской деятельности:  

  -индивидуально-творческая деятельность; 

 -творческая деятельность в малой подгруппе (3-6 человек); 

-учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия); 

Все это опирается на развивающую среду: 
1. Математические развлечения: -игры на плоскостное моделирование (Танграм и 

т. д.); -игры-головоломки; -игры с блоками Дьенеша и палочками Кьюзнера; -задачи-

шутки. 

2. Дидактические игры: - сенсорные; - моделирующего характера; 

3. Развивающие игры – это игры, способствующие решению умственных 

способностей и развитию интеллекта. Игры основываются на моделировании, процессе 

поиска решений. 

Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

совместными усилиями воспитателей и родителей, которых объединяет общий взгляд на 

детей 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 6 
 

 

Значение памяти и внимания в 

интеллектуальном развитии детей 
 

Разговор мы будем сегодня вести об очень важном мыслительном процессе – 

памяти. Память—это процесс, который начинается с момента рождения человека и длится 

всю его жизнь. 

 Память - это основа психической жизни, основа нашего сознания. Память 

обеспечивает непрерывность существования человеческого " Я ". 

 Запоминание — активный, созидательный процесс, во время которого сравнением 

нового и старого создается прибавка знаний, «укладывающаяся» в памяти. Запоминание 

всегда избирательно: в памяти сохраняется далеко не все то, что мы прочитываем. 

Запоминание может быть произвольным и непроизвольным, механическим и 

смысловым. 

Известный английский физиолог Грей Уолтер в своей книге «Живой мозг» дал 

такое определение памяти: «Память — это не брошенная на стол монета, а постоянно 

горящая свеча». 

Если человек активно и много читает, думает, творчески решает стоящие перед 

ним задачи, его память горит ярким костром. И наоборот, если человек ленивый, ничего 

не читает и не утруждает себя размышлениями, его память тлеет тусклым угольком и 

ничего, что человек видит, чувствует, воспринимает, не запечатлевается в лабиринтах его 

мозга. Именно о таких людях говорят обычно: в одно ухо вошло, в другое вышло. 

По своей природе память многообразна: осознаваемая, неосознаваемая, 

кратковременная, долговременная, эмоциональная, зрительная, слуховая, словесно-

логическая, двигательная. 

 У разных людей превалируют различные виды памяти. Обычно у художников 

хорошо развита зрительная форма памяти, а у музыкантов — слуховая. У спортсменов, 

как правило, доминирует двигательная память, а у философов, политиков, дипломатов—

словесно-логическая. 

В начале школьной жизни память является способностью, в значительной степени 

определяющей успешность обучения, но в дальнейшем ситуация не меняется: процесс 

обучения начинает влиять на то, как, в каком направлении, какими темпами будет 

развиваться память. У этого явления есть закономерные причины. Память младшего 

школьника такова, что он может запоминать произвольно и непроизвольно, может 

заучивать материал, но может и применять какой-либо способ для запоминания 

информации. 

Для того, чтобы информация из кратковременной памяти перешла в 

долговременную, её нужно повторять до заучивания. Самое главное для нас - это то, что 

память ребёнка можно упражнять и развивать. Актёры, заучивающие наизусть многие 

страницы, не имеют этот навык от рождения, а приобретают его благодаря упражнению. 

Для ребёнка память – это основной способ познания и привыкания к миру. Он запоминает 

правила, предложения, таблицу умножения, чтобы затем понять их смысл, а пока не понял 

– пользоваться механически, доверяя своей памяти. Важно также знать, что у разных 

детей может главенствовать либо зрительная, либо слуховая, либо моторная память. 80% 

всей информации человек получает благодаря зрению и слуху, и мы сосредотачиваемся в 

дальнейшем именно на этих видов памяти. 

К концу младшего школьного возраста (примерно к 10 годам) девочки охотнее 

запоминают любой материал, умеют заставлять себя, настраивать на запоминание, 



поэтому у них результаты произвольной механической памяти выше, чем у мальчиков. 

Мальчики оказываются более успешными в овладении или придумывании способов 

запоминания, поэтому в ряде случаев их опосредованная память оказывается более 

эффективной, чем у девочек. 

Потенциальные возможности информационной емкости мозга поистине 

безграничны. Большая часть неудачников по жизни стали таковыми из-за своей 

неразвитой памяти. Те же, кто сумел чего-либо добиться в жизни, умели управлять своей 

памятью и развивать ее. 

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований. Если в этом возрасте ребёнок не почувствует радость познания, не 

приобретёт умения учиться, не научится дружить, не обретёт уверенность в своих 

способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем  будет значительно труднее. 

Проблемы с памятью накладывают серьёзный отпечаток на успешность учёбы 

ребёнка. Ребёнок много учит, пересказывает, но приходит на урок и – результата нет. 

Многие родители сетуют на то, что ребёнок не может запомнить стихи, тексты для 

пересказа, даты и т.д. Есть и в нашем классе проблемы, связанные с тем, что память 

работает не всегда успешно и поэтому не выполняет возложенные на неё надежды. 

Предлагаю упражнения для тренировки памяти  учащихся дома. 
Важно, чтобы вы тренировались вместе с ребенком. Потому что самостоятельно 

освоить эти  технологии ребенку будет сложно и, честно говоря, вряд ли он станет этим 

заниматься. А   вы, любящий родитель, всегда сможете прийти к нему на помощь, потому 

как именно вы  заинтересованы в успехе своего чада. 

И самое главное, ребенок будет использовать эти приемы, только в том случае, 

если между вами во время занятий будет любовь и взаимопонимание. В противном 

случае, ни один прием, даже самый замечательный, не станет для него помощником в 

нелегком учебном труде. 

 Упражнения для тренировки памяти. 

Запоминаем рисуя. 
Называется последовательно 20 слов. После каждого названного слова он считает 

до трёх. За это время нужно  успеть, каким угодно рисунком для запоминания нарисовать 

это слово. Пусть рисунок будет непонятен для других, лишь бы ребёнок мог потом по 

порядку назвать слова. 

Кто больше запомнит. 
Первый участник игры называет любое слово, например «карандаш», следующий 

должен повторить это слово и назвать любое своё, например «лес». Третий участник 

повторяет два предыдущих слова и называет своё и т.д. таким образом, в конце игры 

остаётся победитель, который обладает самой выдающейся памятью. 

Составление предложений. 
Берутся наугад три слова, не связанные по смыслу, например "озеро", "карандаш", 

и "медведь". Надо составить как можно больше предложений, которые обязательно 

включали бы в себя эти три слова (можно менять их падеж и использовать другие слова). 

Поиск общего. 
 Берутся наугад два слова, например "тарелка" и "лодка". Следует выписать как 

можно больше общих признаков для этих предметов. 

Исключение лишнего слова. 
Берутся любые три слова, например "собака", "помидор, "солнце". Надо оставить 

только те из них, которые обозначают в чем-то сходные предметы, а одно слово "лишнее", 

не обладающее этим общим признаком, исключить. 

Поиск аналогов. 
 Называется какой-либо предмет или явление, например "вертолет". Необходимо 

выписать как можно больше его аналогов, т.е. других предметов, сходных с ним по 

различным существенным признакам. Например, в данном случае могут быть названы 



"птица", "бабочка" (летают и садятся); "автобус", "поезд" (транспортные средства); 

"штопор" (важные детали вращаются) и др. 

Способы применения предмета. 
Называется какой-либо хорошо известный предмет, например "книга". Надо, 

назвать как можно больше различных способов его применения. 

Формулирование определений. 
Называется знакомый всем предмет или явление, например "дырка". Надо дать ему 

наиболее точное, "научное" определение. 

 Выражение мысли другими словами. 
Берется несложная фраза, например: "Нынешнее лето будет очень теплым". Надо 

предложить несколько вариантов передачи этой же мысли другими. 

Сокращение рассказа. 
Предъявляется отпечатанным или зачитывается какой-либо короткий рассказ или 

сообщение. Содержание рассказа надо  максимально сжать, используя лишь одно - два - 

три предложения, и в них - ни одного лишнего слова. При этом суть, основное содержание 

рассказа, конечно же, должны сохраниться, второстепенные же моменты и детали следует 

отбросить. 

Запоминание пар слов. 
Учащемуся предлагаются наборы слов из 25-30 пар не связанных друг с другом 

слов, например: "кит" - "сигарета", "слива"-"лампа", "жук" - "облако" и т.п. 

Последовательно прочитывая каждую пару слов, следует сформировать некоторые 

образы, необычные картинки, в которых бы причудливым способом сочетались бы эти два 

предмета. Каждую картинку следует представить себе как можно ярче, эмоциональнее. 

Например: плывет кит с сигаретой во рту, сигарета светит в сумраке, от неё подымается 

дым, похожий по цвету на шкуру кита. Или на настольной лампе вдруг, как на дереве, 

созрели сочные, сладкие сливы. Или внутри сливы находится нить накала и она светит, 

как лампа. 

После этого предъявляются на бланке или зачитываются первые слова каждой 

пары. Вторые слова. Надо вспомнить самостоятельно и записать. Затем предъявляются 

только вторые слова пары, по ним надо восстановить первое слово. Процедура 

повторяется через несколько дней после запоминания и заверяется анализом причин 

допущенных ошибок. 

Упражнения апробируются родителями на родительском собрании. 

4. Заключительное слово классного руководителя 
В заключение хочу сказать всем родителям: обязательно  помогайте своим детям, 

одобряйте даже за небольшие успехи и достижения, помогайте им взрослеть, постепенно 

передавая ответственность за какую-нибудь работу. 

Главное условие работы с ребёнком – это сохранение дружелюбной эмоциональной 

атмосферы. Похвала послужит толчком к его дальнейшим занятиям. Помните, что 

заниматься с ребёнком 2-3 раза в неделю недостаточно. Нужно набраться терпения и 

уделить этим занятиям столько времени, сколько потребуется ребёнку для улучшения его 

результатов. Главным достижением ваших занятий будет формирование у ребёнка 

интереса к развитию самого себя. Если ребёнок будет с удовольствием развивать свои 

способности без вашей помощи – в таком случае вы добились настоящего успеха, 

который скажется на всей дальнейшей судьбе. 

Помните, одно из главных упражнений тренировки памяти: «Читать ежедневно как 

можно больше и как можно быстрее». 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 



ТЕМА 7 
 

 

Организация свободного времени  

в период летних каникул 
 

Лето прекрасное время года. Долгожданный отдых - это заслуженная награда за 

долгие дни работы, быта, заботы. Семейный отдых – это максимально возможное 

количество времени, которое вы можете уделить своему ребенку. Для ребенка – это 

долгожданное событие, которое он тоже ждал весь год. 

Летнее время – самое благоприятное для укрепления здоровья детей. Они особенно 

подвижны и жизнерадостны. Весь день они проводят на воздухе. Красота природы, тепло, 

чистый воздух, разнообразная пища – всё это оказывает благотворное влияние на детский 

организм. Купание, езда на велосипедах, игры с мячом, прыгалками занимают весь день, 

что приносит большую пользу здоровью ребёнка. Развивается вестибулярный аппарат, 

укрепляются мышцы. Развивается сила, равновесие, ловкость, выносливость, смелость. 

Создаётся бодрое, жизнерадостное настроение. 

А чтобы отдых принес только удовольствие вам и вашему ребенку постарайтесь 

соблюдать некоторые правила: 
·       Если вы решили заниматься со своим ребенком, помните, что эти занятия 

должны быть короткими и проводить их лучше в утренние часы. Ваша задача расширять 

кругозор детей, соединяя имеющиеся знания и жизненный опыт ребенка. 
·       Следует помнить, что выезжая за город, или путешествую по миру, следует 

обсуждать с ребенком полученные впечатления. 
·       Всеми силами отвлекайте ребенка от телевизора и компьютера, проводите все 

свободное время на свежем воздухе, катайтесь на велосипеде, самокате, 

роликах, играйте в футбол. Лето – это укрепление здоровья ребенка и от того как он 

отдохнет во многом зависит его здоровье весь следующий учебный год. 
·       Старайтесь соблюдать режим дня, иначе очень трудно к нему возвращаться в 

сентябре. Не забывайте, что недосыпание развивает неврозы, возрастает утомление. 

Ребенок должен спать не менее 10 часов. 
·       Выбирайте только те виды отдыха, которые устроят вас и вашего ребенка. 
·       Планируя экскурсию на отдыхе, обсудите с ребенком заранее, как он к этому 

относится, если реакция негативна, попробуйте найти компромисс. Попробуйте найти 

другую экскурсию, которая интересна и вашему ребенку. Советуйтесь с ребенком, будьте 

внимательным слушателем, ценность общения не в количестве времени, а в качестве 

общения (внимание, уважение, понимание). 
Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это и укрепление 

здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают родителей и детей. Ваш 

ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного папу, весело играющего в мяч. Для 

дошкольника «игра – единственный способ освободиться от роли ребенка, оставаясь 

ребенком». Для взрослого - «единственный способ стать снова ребенком, оставаясь 

взрослым». 
Во что же можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило радость вам и вашим 

детям? Выбирайте те игры, которые доступны вашему ребенку. Учитывайте, что у детей 

быстро пропадет увлечение, если они не испытывают радость победы. Вспомните игры, в 

которые вы играли в детстве, научите этим играм своего ребенка. Это доставит огромное 

удовольствие и ему, и вам, воспоминания детства очень приятны! Попросите ребенка 

познакомить вас с играми, в которые он играет в детском саду со своими сверстниками. 

Будьте внимательным слушателем, ведь это самые ценные минуты вашего общения. 
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Кроме отличного настроения игры способствуют улучшению взаимоотношений в семье, 

сближают детей и родителей. Предлагаем вам некоторый перечень игр, которые вы 

можете использовать с детьми во время летнего отдыха. 

Игры с мячом 
«Назови животное» 

Можно использовать разную классификацию предметов (города, имена, фрукты, 

овощи и т. д.). Игроки встают по кругу и начинают передавать мяч друг другу, называя 

слово. Игрок, который не может быстро назвать слово, выбывает из игры. Играя в такую 

игру, вы расширяете кругозор и словарный запас своего ребенка. 

 «Съедобное – несъедобное» 
Это одна из древних игр. Ее правила довольно просты. Игроки стоят в ряд, 

ведущий кидает мяч по очереди каждому из игроков, при этом произносит какое-нибудь 

слово. Если слово «съедобное», игрок должен поймать мяч, если «несъедобное» - 

оттолкнуть. Если игрок ошибается, то он меняется местами с ведущим. 
 «Проскачи с мячом» (игра-эстафета) 

Игроки делятся на две команды. У каждой команды по мячу. Поставьте первыми в 

команде детей. Определите место, до которого необходимо «доскакать». По команде 

игроки начинают прыгать с мячом, который зажат между коленями. Выигрывает команда, 

которая быстрее справилась с заданием, не уронив мяч. 

  «Вышибалы» 
Игроки делятся на две команды. Одна команда встает посередине, другая команда с 

мячом встает с двух сторон. Команда с мячом старается попасть мячом, «вышибить» 

игроков из центра. Потом команды меняются местами. 

 «Догони мяч» 
Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, можно поиграть в эту игру. Правила 

очень просты. Игроки передают по команде мяч друг другу, стараясь, чтобы один мяч не 

догнал другой. 

Это совсем небольшой перечень игр с мячом, которые вы можете провести с 

детьми на отдыхе. Фантазируйте, придумывайте свои игры, и вам обеспечено хорошее 

настроение. 
Также можно использовать и многое другое для совместных игр. Если вы 

отдыхаете в лесу, посмотрите вокруг, наверняка вы найдете там шишки. Устройте 

соревнование. «Кто больше соберет шишек». Проведите игру «Самый ловкий». Найдите 

пенек и поставьте на него пластиковую бутылку. А теперь постарайтесь сбить ее шишкой 

на расстоянии. Используйте для игр желуди, камешки, веточки, фантазируйте вместе с 

детьми. 
Познакомьте детей с русскими народными играми: «Горелки», «Чехарда». 

Вспомните игры, в которые играли сами в детстве: «Садовник», «Краски», «Бабушка, 

нитки запутались», «Жмурки». Ваш ребенок будет в восторге, а вы снова окажитесь в 

детстве. Отличное настроение обеспечено и вам, и вашему ребенку. 

Можно поиграть и в такие игры, которые развивают мыслительную деятельность 

ребёнка, тренируют концентрацию внимания. 

Например, игра «Наоборот». Дети становятся в круг. Водящий бросает кому-либо 

мяч и говорит: «Светло», поймавший должен сказать слово наоборот, т.е. 

противоположное по смыслу. Игрок отвечает: «Темно» и возвращает мяч ведущему, тот 

продолжает игру (широкий-узкий, горячий-холодный и т.д.). Можно произносить разные 

части речи: и существительные, и глаголы, и прилагательные. Игрок, не ответивший или 

замешкавшийся более, чем на 10 секунд, выходит из игры. Игра «Успей занять своё 

место». Дети образуют круг, а водящий рассчитывает их по порядку номеров. Водящий 

становится в центре круга. Ведущий громко называет два каких-нибудь номера. 

Названные номера должны поменяться местами. Задача водящего — опередить одного из 

них и занять его место. Оставшийся без места, идёт на место водящего. Номера, которые 
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были присвоены игрокам в начале игры, не должны меняться, даже когда тот или иной из 

них становится временно водящим. 

Рисование мелками. 
Намного интереснее рисовать с детьми на улице. Возьмите с собой набор цветных 

мелков, и смело разрисовываете асфальт. Причем рисовать можно не только человечков, 

картинки, но и изучать буквы, цифры и т. д. С детьми постарше можно поиграть в 

классики и другие аналогичные игры. 

Надувание мыльных пузырей. 
Такая игра будет, не только полезна, но и доставит массу удовольствия! Главное 

набраться терпения и научить ребенка надувать мыльные пузырьки. Летние игры для 

детей с помощью мыльных пузырей станут не только радужными, но и веселым 

развлеченьем в виде догонялок за пузырями. Надувая пузыри, малыши тренируют легкие. 

Кроме того, дуть в одну сторону не такое уж легкое задание! Дуть мыльные пузыри 

можно не только через палочку, но и через соломинку, и чем больше отверстие, тем 

больше получатся пузыри. 

Игры с обручем и скакалкой. 
Улучшить физическую подготовку ребенка можно также при помощи обруча и 

скакалки. Так как малыши не могут использовать эти снаряды по прямому назначению, то 

вначале можно предложить, например, небольшой обруч в качестве руля, либо поставить 

обручи ребром, чтобы ребенок прополз по тоннелю. 

Самые популярные игры летом связаны с водой и в воде. 
Но и с минимальным количеством воды можно организовать эстафету водоносов. 

Для этой игры потребуются две табуретки, на одной из которых ставиться емкость с 

водой, а на другой пустой аналогичный сосуд. Задача детей перенести воду из одного 

сосуда в другой посредством других предметов. Воду можно носить формочками, 

половниками, тарелками. Побеждает та команда, которая расплещет наименьшее 

количество воды. Усложнить игру, развивающую точность и координацию движений, 

можно посредством установления конкретного способа переноски воды: в одной руке, на 

плоском блюдце. 

Игра с камешками. 
Детки очень любят собирать камни. Наберите камней разного цвета и размера в 

ведро, высыпьте их в миску с водичкой и помойте. Когда вы помыли камешки, можно 

начинать с ними играть. Можно класть камни в ведро и переносить их в какое-то место, 

можно делать это с помощью лопатки или чашечки. Можно обложить камешками 

цветочную клумбу, или дерево. Можно нарисовать на земле палочкой какую-то фигуру, и 

по контуру выкладывать ее камнями. 
Новые яркие впечатления обогащают содержание детских игр. Обилие 

разнообразного природного материала способствует развитию творческого замысла в 

игре. Некоторые игры появляются неожиданно, как отклик на яркие новые впечатления. 

Это помогает взрослым узнать своего ребёнка, даёт большие возможности для 

индивидуального подхода к детям, для выявления интересов, склонностей ребёнка. 

Используйте благоприятные летние дни! 

Родители, зарабатывая деньги, не забывайте про своих детей! 

Дарите любовь и нежность своим чадам! 
 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 


