
Советы родителям от психолога по воспитанию и общению с детьми: 
 

1. Отказ приносит больше пользы, ибо учит отличать необходимое от 

излишнего! 

2. Во всем действуйте собственным примером. Добиваться можно лишь 

того, что делаешь сам. 

3. Говорите обо всем без боязни. Речь-золото, а молчание – свинец! 

4. Объединяйтесь со своими. Семья – это частная «республика». Все должно 

делаться сообща: домашние поделки, мытье посуды, покупки, уборка, 

выбор развлечений, маршрутов поездок и т.д. 

5. Держите дверь открытой. Рано или поздно вы не удержите детей в доме. 

Никогда не рано учиться свободе. 

6. Принимайте ребенка таким, каков он есть! 

7. Никогда не приказывайте из прихоти. Не надо бесцельных приказаний. 

8. Не вмешиваться в жизнь ребенка столь же опасно, как и вмешиваться 

непрестанно. 

9. Никогда не принимайте решения в одиночку. Золотое правило семейной 

жизни -содружество. Когда отец и мать противоречат друг другу –для 

ребенка это занимательное зрелище. Сохраняйте доверие к тому, кто 

будет вам противоречить. 

10. По части подарков никаких излишеств. Мы разучились отказывать детям. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общаемся с детьми без конфликтов: важные советы 

 

Пожалуй, общий язык с трехлетками найти проще, чем с 14-летними детьми. Если вы 

выстроите правильные отношения с крохой с ранних лет, то сможете избежать серьезных 

проблем с подростком. Как же следует общаться с детьми? 

1. Игнорируйте плохое поведение 

Зачастую взрослые сами поощряют неправильные поступки ребенка тем, что обращают на 

них внимание. Даже негативное отношение может раззадорить малыша. Психологи советуют 

овладеть техникой игнорирования, только выполнять ее нужно правильно: 

 вообще не реагируйте на кроху – не стоит разговаривать с ним, кричать и даже смотреть 

на него, если он устроил истерику (в то же время, оставайтесь в поле его зрения); 

 наберитесь терпения, так как ребенок может вести себя плохо и пять минут, и полчаса; 

 заручитесь поддержкой домочадцев, которые также должны игнорировать плохое 

поведение; 

 похвалите малыша, как только он успокоится: «Я очень рада, что ты перестал плакать и 

кричать». 

Подобная техника требует от родителей выдержки. Также стоит помнить, что вы 

игнорируете детское поведение, а не самого ребенка. 

2. Отвлеките внимание малыша 

Этот способ достаточно эффективен, правда, срабатывает он до того, как у детей начнется 

истерика. Иначе вы попросту не сможете до них достучаться. 

Младенца отвлечь очень просто, для этого вам потребуется яркая игрушка или любой другой 

интересный предмет. Однако как только детки подрастут, вам придется постараться, чтобы 

перенести их внимание от предмета ссоры. 

И не забывайте, шансы на успешный выход из конфликтной ситуации вырастут значительно, 

если вы вмешаетесь как можно раньше, а ваш отвлекающий маневр будет ярким и 

оригинальным. 

3. Предложите альтернативу 

Если вас не устраивает детское поведение, это не повод начинать конфликт. Объясните 

ребенку, как следует правильно себя вести, то есть покажите желательную альтернативу. 

Например: 

 если малыш начинает рисовать фломастером на столе, дайте ему лист бумаги или 

раскраску; 

 если юная модница любит использовать мамину косметику, купите тушь и помады, 

предназначенные для детей; 

 если кроха взял хрупкий предмет, дайте ему на выбор любую другую игрушку.  

Умение родителей находить замену плохому поведению малыша поможет общаться с ним 

без конфликтов. 

4. Критикуйте конструктивно 

Конечно, мало кто любит, когда его критикуют. Вот и дети ощущают обиду и раздражение, 

не желая идти на контакт. И все же указывать на ошибки в поведении необходимо. Как это 

сделать без конфликта? С помощью небольшой похвалы: 

 «Ты замечательно поёшь, только не нужно это делать за столом»; 

 «У тебя хорошо получается играть в футбол, но лучше пинать мячик не в классе, а на 

поле»; 

 «Я рада, что ты признался, но прежде чем идти в гости, следует спросить у меня 

разрешения». 

5. Предлагайте выбор 



Психологи отмечают, что сопротивление родительским указаниям со стороны детей связано 

с их желанием отстоять свою независимость. И в этом случае взрослые могут избежать 

конфликтных ситуаций – достаточно предложить малышам выбор. Например: 

 «Чем будешь завтракать – бутербродом или кашей?»; 

 «Ты какую кофту наденешь в садик – зеленую или голубую?»; 

 «Ты сложишь игрушки сейчас или после обеда?». 

Предоставлять выбор детям – очень мудрое решение. Вы тем самым удовлетворяете желание 

чада быть самостоятельным и одновременно сохраняете контроль над его поступками. 

6. Будьте конкретны 

Не следует наставлять детей такими фразами, как «Будь хорошей девочкой», «Веди себя в 

садике хорошо». Подобные указания слишком абстрактны и могут смутить ребенка. 

Распоряжение должно быть четким и конкретным. 

Например: «Ты знаешь как себя вести хорошо», «Я уверена ты хорошая девочка». 

Используйте в речи, особенно при общении с детьми раннего возраста, короткие 

предложения. Если малышу исполнилось три года и он умеет полноценно разговаривать, 

попросите его повторять ваши просьбы. Такое повторение поможет ее лучше запомнить. 

7. Говорите твердое «нет» 

Малыши очень чувствительны к тону, которым вы произносите разные слова. Категоричный 

отказ необходимо произносить четко и настойчиво. Кричать не следует, однако в некоторых 

ситуациях голос можно и нужно повышать. 

Если ребенок пытается изменить ваше решение, ответьте ему: «Я уже сказала тебе «нет».  

Дальнейшие попытки малыша повлиять на вас следует игнорировать или повторять 

предложение «я не согласна с твоим мнением» (объяснить почему) до тех пор, пока он не 

смирится с ситуацией. 

8. Разговаривайте спокойно 

Хотя мы выше говорили, что реагировать на нехорошее поведение лучше сразу, в некоторых 

случаях все же стоит немного подождать и успокоиться. Если вы кипите от злости и 

чувствуете, что готовы «наломать дров», вам необходимо расслабиться. 

Когда раздражение пройдет, поговорите с ребенком о его поступке. Старайтесь не 

критиковать, иначе малыш начнет обороняться. Разговаривайте с ним так, как хотели бы, 

чтобы общались с вами. Поэтому ни в коем случае не унижайте, не обзывайте и не кричите. 

Громкие крики всегда раздражают и пугают деток. 

9. Учитесь слушать 

Если ваше чадо находится в расстроенных чувствах, постарайтесь его внимательно 

выслушать. 

Активное слушание – это умение «возвращать» собеседнику то, что он вам рассказывает, при 

этом описав его эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП 

В соответствии с периодизацией: 

Ранний дошкольный возраст (1 – 3 года); 

Дошкольный возраст (3 – 7 лет). 

От 1 года до 3-х лет 

В этот период происходит качественный скачок в развитии и формировании 

личности ребенка. Характерной особенностью этого периода жизни человека является 

быстрый темп физического и психического развития. 

Еще одной отличительной особенности развития ребенка в раннем возрасте 

является тесная взаимосвязь и взаимовлияние физического и психического развития. 

Недостатки в развитии движений, например, сказываются на уровне умственного 

развития малыша, общее ослабление организма (из-за плохого питания, отсутствия 

закаливания и др.) приводит к снижению умственной активности, невнимание к 

развитию мелкой моторики пальцев рук влечет за собой замедление в развитии речи. 

Важнейшим психическим новообразованием раннего возраста является 

возникновение речи и наглядно-действенного мышления, которое развивается оно на 

основе действий с предметами. 

В этот период происходит формирование активной речи ребенка и понимание 

речи взрослого в процессе совместной деятельности. С развитием слушания и 

понимания сообщений, происходит использование речи как средства познания 

действительности, как способ регуляции поведения со стороны взрослого. 

Внимание, восприятие и память детей раннего возраста носят непроизвольный 

характер. Развитие восприятия происходит на основе внешне-ориентированного 

действия (по форме, величине, цвету), при непосредственном соотношении и 

сравнении предметов. Узнать и запомнить ребенок может только то, что ему 

понравилось или заинтересовало. 

Важнейшим механизмом развития ребенка в этом возрастном периоде является 

подражание. 

В раннем возрасте ребенок приобретает первоначальный социальный опыт. 

Постепенно общение малыша со взрослыми становится все более социальным, в том 

смысле что у ребенка появляются не только биологические, витальные потребности, 

но и социальные в общении, в овладении человеческими способами познания и 

действия. 

Главным видом деятельности в раннем возрасте является предметная 

деятельность, но она тесно связана с общением и служит предпосылкой для появления 

самой важной для всего периода детства деятельности - игры 

Игровая деятельность носит предметно-манипулятивный характер. 

Основной способ познания ребенком окружающего мира в данном возрасте - это 

метод проб и ошибок. 

Свидетельством перехода от периода младенчества к периоду раннего детства 

является развитие нового отношения к предмету, который начинает восприниматься 

как вещь, имеющая определенное назначение и способ употребления. 

К трем годам появляется первичная самооценка, осознание не только 

собственного «Я», но и того, что «я хороший», «я очень хороший», «я хороший и 

больше никакой», сознание этого и появление личностных действий подвигает ребенка 

на новый уровень развития. 

Начинается кризис трех лет – граница между ранним и дошкольным 

детством. 



Это разрушение, пересмотр старой системы социальных отношений. По 

выражению Д. Б. Эльконина, кризис выделения своего «Я». Л. С. Выготский описал 7 

характеристик кризиса 3-х лет: негативизм, упрямство, строптивость, протест-бунт, 

деспотизм, ревность, своеволие. 

Формирование личности ребенка во время кризиса 3-х лет происходит во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Кризис 3-х лет напоминает маленькую 

революцию. 

Реакции на «Я сам» бывают двух видов: первая – когда взрослый поощряет 

самостоятельность ребенка и как следствие происходит сглаживание трудностей во 

взаимоотношениях. Во втором случае если взрослый, несмотря на качественные 

изменения в личности ребенка продолжает сохранять прежний тип взаимоотношений, 

то происходит обострение отношений, проявление негативизма. 

Следующий период – дошкольное детство. Дошкольное детство – большой 

период в жизни ребенка: он продолжается с 3 до 7 лет. Дошкольный возраст – это 

начало всестороннего развития и формирования личности. В этом возрасте по 

отношению к окружающим у ребенка формируется собственная позиция. Активность и 

неутомимость малышей проявляется в постоянной готовности к деятельности. 

Особенности развития детей 3-4-х лет. 

В этом возрасте ребенок воспринимает предмет без попытки его обследования. 

На основе наглядно-действенного мышления к 4 - м годам у детей формируется 

наглядно-образное мышление. Постепенно происходит отрыв действий ребенка от 

конкретного предмета. 

Речь становится связной, словарный запас обогащен прилагательными. 

Преобладает воссоздающее воображение. 

Память носят непроизвольный характер, и характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается то, что интересно и 

эмоционально окрашено. Тем не менее, все, что запомнилось, сохраняется надолго. 

Ребенок не способен долго удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одного вида деятельности на другой. 

Способ познания – экспериментирование, конструирование. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников. 

Особенности развития детей 4-5 лет 

Психическое развитие детей характеризуется использованием речи, как средства 

общения и стимуляции, расширением кругозора ребенка, открытием им новых граней 

окружающего мира. 

Ребенка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а 

причины и следствия его возникновения. Поэтому главный вопрос ребенка данного 

возраста «Почему? 

Активно развивается потребность в новых знаниях. Мышление – наглядно-

образное. 

Большим шагом вперед является развитие способности выстраивать 

умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от непосредственной 

ситуации. 

В этот возрастной период заканчивается формирование активной речи детей. 

Внимание и память продолжают носить непроизвольный характер. Сохраняется 

зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса. 

Активно развивается фантазирование. 

Способом познания окружающего мира являются рассказы взрослого, 

экспериментирование. 



Игровая деятельность носит коллективный характер. Сверстники становится 

интересными как партнеры по сюжетной игре, складываются предпочтения по 

половому признаку. Игровые объединения становятся более устойчивыми. 

Особенности развития детей 5-6 лет 

В 5-6- летнем возрасте интерес ребенка направлен на сферу взаимоотношений 

между людьми. 

Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими 

собственными. 

К этому периоду у ребенка накапливается довольно таки большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополнятся. 

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы ребенка-дошкольника. 

Начинается формироваться образно-схематическое мышление, планирующая 

функция речи, происходит развитие целенаправленного запоминания. 

Основной способ познания – общение со сверстниками, самостоятельная 

деятельность и экспериментирование. 

Происходит дальнейшее углубление интереса к партнеру по игре, усложняется 

замысел в игровой деятельности. 

Происходит развитие волевых качеств, которые позволяют ребенку заранее 

организовать свое внимание на предстоящей деятельности. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

К концу дошкольного возраста ребенок знает что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а так же может оценить не только чужое, но и свое поведение. 

Формируется крайне важный механизм соподчинения мотивов. Наиболее 

сильный мотив для дошкольника - поощрение, получение награды. Более слабый – 

наказание, еще более слабый – собственное обещание. 

Еще одна важная линия развития личности – становление самосознания. У 

ребенка к 7-ми годам появляется самоконтроль и произвольное поведение, самооценка 

становится более адекватной. 

На основе наглядно-образного мышления у детей формируются элементы 

логического мышления. 

Происходит развитие внутренней речи. 

Способ познания – самостоятельная деятельность, познавательное общение со 

взрослыми и сверстниками. Сверстник воспринимается как собеседник, партнер по 

деятельности. 

К концу дошкольного возраста мальчики и девочки играют не во все игры вместе, 

у них появляются специфические игры – только для мальчиков и только для девочек. 

Достижением дошкольного возраста является развитие разных видов 

деятельности: игровой, художественной, трудовой. Начинает развиваться учебная 

деятельность. 

Главной, ведущей деятельностью является игра. По сравнению с тем, как играл 

ребенок в раннем возрасте, можно отметить, что игра стала разнообразнее по сюжету, 

по ролям. Теперь она гораздо длительнее. Ребенок отражает в игре не только то, что 

видит непосредственно в своем окружении, но и то, о чем ему читали, что он услышал 

от сверстников и старших детей и т.п. Игра удовлетворяет потребность детей в 

познании мира взрослых и дает возможность выражать свои чувства и отношения. 

Дошкольник способен к трудовому усилию, которое может проявляться в 

самообслуживании (сам одевается, сам ест), в уходе (под руководством взрослого) за 

растениями и животными, в выполнении поручений. Появляется и интерес к 

умственному труду. Постепенно формируется готовность к обучению в школе. 



Качественно меняется характер развития эмоциональной сферы: ребенок 

становится способен к осознанию, пониманию и объяснению собственных пере-

живаний и эмоционального состояния другого человека. 

Существенно изменяются отношения со сверстниками. Дети начинают ценить 

общество друг друга за возможность вместе играть, делиться мыслями, 

впечатлениями. Они учатся справедливо решать конфликты; проявляют друг к другу 

доброжелательность. Возникает дружба. 

С течением времени ребенок становится все более самостоятельным. У него 

формируется способность к проявлению волевых усилий для достижения желаемой 

цели. 

Возникает новая форма общения, которую психологи называют внеситуативно-

личностной. Ребенок начинает ориентироваться на других людей, на ценности в их 

мире. Усваивает нормы поведения и взаимоотношений. 

Давая общую характеристику ребенку дошкольного возраста, следует отметить, 

что его развитие осуществляется по нескольким направлениям. 

Можно выделить развитие физическое; умственное; эстетическое; нравственное; 

развитие эмоций, воли, интеллекта; развитие деятельности как формы жизненной 

активности. В каждом из названных направлений наблюдается динамика в 

становлении ребенка как существа социального. 

Самый главный результат дошкольного периода – это готовность детей к 

обучению в школе. 

На основе обобщения теоретических подходов в решении проблем готовности к 

школе можно выделить ряд признаков: 

- Сильное желание учиться и посещать школу (созревание учебного мотива). 

- Достаточно широкий круг знаний об окружающем мире. 

- Способность к выполнению основных мыслительных операций. 

- Достижение определенного уровня психической и физической выносливости. 

- Развитие интеллектуальных, моральных и эстетических чувств. 

-Определенный уровень речевого и коммуникативного развития. 

Таким образом, психологическая готовность к школьному обучению формируется 

у ребенка на протяжении всего дошкольного детства, т. е. с 3 до 7 лет и является 

комплексным структурным образованием, включающим интеллектуальную, 

личностную, социально-психологическую и эмоционально-волевую готовность. 
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