
Модуль № 1 «Возрастные и психологические  

особенности развития» ( 9 часов) 

 

Младший дошкольный возраст (2-3 года) 

 

 

Тема № 1 «Психофизиологические особенности развития детей 

младшего дошкольного возраста» 

 

Форма проведения: лекция  

Цель: осознание родителями своих возможностей в создании благоприятных 

условий для развития ребенка младшего дошкольного возраста» 

Задачи:  

- ознакомить родителей с функцией ведущей деятельности дошкольного 

возраста с новообразованиями возрастного периода; 

-ознакомить родителей с психологическим содержанием возрастного кризиса 

3 лет; 

- способствовать выбору родителями способов поддержки ребенка младшего 

дошкольного возраста. 

 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому 

научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него 

успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их 

заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста 

своих возможностей и стремление к самостоятельности, к активному 

взаимодействию с окружающим миром. 

Возрастные особенности детей 2–4 лет предполагают переход на новый 

уровень взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш радуется 

непривычному игровому познавательному опыту. Ему требуется больше 

эмоционального общения со взрослым, во время которого он может получить 

опыт межличностных отношений. Активность, самостоятельность 

способствуют быстрому физическому, психическому росту ребенка. Важно 

показать малышу, что его достижения заметили, его успехам рады. 

Младшие дошкольники активны и неутомимы. Этот возраст характеризуется 

бурным становлением эмоциональной сферы ребенка. Дети подвержены 

перепадам настроения. Их эмоциональная нестабильность прямо 

пропорциональна физическому комфорту. 

Растет речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые слова, 

несложные четверостишия. В обиходе появляются предметы-заменители, 

которыми с удовольствием пользуется ребенок в играх. Возрастные 

особенности детей 2–4 лет заключаются в том, что им сложно удерживать 



внимание на одном предмете (максимум 10–15 минут). Поэтому постоянная 

смена деятельности будет способствовать лучшей концентрации внимания . 

Память больше акцентирована на узнавание, а не на запоминание. 

Возрастной кризис свидетельствует о развитии ребенка, формировании его 

физиологии и психики. В 2-4 года дети начинают усваивать правила 

взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться 

взрослыми. К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в 

среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе 

составляет 2 кг). Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует 

движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие 

движения. 

Поэтому взаимоотношения со сверстниками и взрослыми носят 

нестабильный характера. Только в общении малыши могут получить 

необходимую информацию о мире, людях. Любознательность этого возраста 

помогает развитию элементарных суждений, высказываний. 

Переходной период заключается в появлении самостоятельности. Ребенок 

протестует против опеки над собой. Осознание собственного «я», 

сотрудничество со взрослым поможет малышу справиться с новыми 

возможностями и желаниями. Поэтому психологи и обращают внимание на 

«кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой 

покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих 

целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений 

взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления 

малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Важно понять, что характерное для ребенка третьего года 

жизни требование «я - сам» прежде всего отражает появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его 

возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими 

дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост 

своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в 

опыте сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности 

взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и 

своей положительной оценкой усиливает стремление малыша добиться 

лучшего результата 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и 

какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: 

он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 



задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень 

значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. По 

отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом 

к миру взрослых. Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте 

проявляется в постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет 

гордиться успехами своих действий, умеет критически оценить результаты 

своего труда. Формируется способность к целеполаганию: более четко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. В этом 

возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно 

отражать окружающую действительность. 

Наглядно-образное мышление способствует представлению об окружающем 

мире. Малыши делят предметы по форме, величине, цвету, фактуре. 

Способны объединить их в одну группу по общему признаку (например- 

посуда, одежда, мебель). В играх ребенок самостоятельно передает 

несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно играет 

вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он 

умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и 

картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. Ребенка 

отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. 

Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их 

повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его 

представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно 

присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему 

свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно 

воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он 

жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством 

вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков 

Предметно-действенное сотрудничество помогает знакомить детей с 

элементарными навыками гигиены и труда.   

Возрастные особенности детей 2–4 лет позволяют постепенно перейти к 

более взрослым формам обучения. Это момент, когда во время игровой 

деятельности следует подвести детей к самостоятельным активным 

действиям. 

Основные задачи развития малышей: 

освоение навыков личной гигиены; 

воспитание эмоциональной стабильности, вежливого отношения к 

окружающим; 

развитие любознательности к предметам, действиям, ситуациям, явлениям; 

обучение различным способам действий с помощью предметной 

деятельности; 

развитие способности к сопереживанию. 

Педагогическая тактика взрослого (воспитателя, родителя) заключается в 

помощи ребенку. Она необходима для освоения гигиенических, трудовых 



умений. Дети младшего возраста с удовольствием повторяют действия 

взрослого – моют посуду, протирают пыль, чистят зубы, моют руки. 

Обязательно поощрение взрослого во время самостоятельной игры ребенка – 

это может быть индивидуальная, парная или коллективная игровая 

деятельность. Поэтому следует создать благоприятные условия для 

творчества (игрушки, конструкторы, раскраски, пластилин). 

Взрослый обязательно должен помогать в приобретении игрового опыта 

ребенком. Показать элементы новой игры, расширять детский кругозор с 

помощью малоизвестных предметов. Он умеет правильно держать карандаш, 

проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 

умения. Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо 

ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, 

объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по 

длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, 

уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием 

самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Поэтому следует родителям 

объяснить своему ребенку о важности взаимоотношений воспитателя и 

ребенка. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 

поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому 

ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым 

именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник 

становится более общительным. Он с удовольствием подражает действиям 

взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с 

предметами. К концу младшего дошкольного возраста начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Образовательный стандарт(ФГОС) подразумевает приобретение детьми к 

концу учебного года определенных умений, знаний, навыков. При этом 

следует учитывать баланс между образовательной и игровой деятельностью. 

Возрастные особенности детей 2–4 лет (по ФГОС) подразумевают развитие 

мотивации к обучению, творчеству. Важно понять, что необходимо поощрять 

интерес, внимание ребенка к окружающей действительности. Тогда у него 

появится желание самостоятельно продолжить изучение явлений или 

ситуаций. Любопытство ребенка способствует развитию навыков 

сотрудничества, взаимопонимания. Осознание себя самостоятельным 

человеком помогает установить ребенку новые, глубокие отношения с 

родителями, сверстниками, взрослыми. Появляется собственная позиция, 

которая помогает осознать, проанализировать свое поведение и поведение 

окружающих людей. Возрастные особенности детей 2–4 лет (по ФГОС) 

заключаются в том, что появляется гендерное осознание своей роли (девочка, 

мальчик). В соответствии с этим может меняться игровая направленность 

ребенка. Девочек больше интересует посуда, куклы. Мальчиков – 

конструкторы, оружие, машины. 



Социально- личностное развитие  входит в возрастные особенности детей 2–

4 лет. По программе «От рождения до школы» становление личностных 

качеств ребенка происходит с помощью игровой, познавательной, 

физической деятельности. Взрослые помогают детям не только осознать свои 

чувства, мысли, но и внятно доносить их до окружающих. Важно помочь 

разобраться ребенку в переживаниях, эмоциях. Дать им название и 

характеристику. Это знание будет служить основой, эталоном для 

дальнейшего самостоятельного изучения эмоциональной сферы самим 

ребенком. В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. 

На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, 

очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику 

присущ оптимизм.  Обязательным является знание и выполнение 

элементарных норм поведения. Возрастные особенности детей 2–4 лет по 

программе «От рождения до школы»подразумевают индивидуальную оценку 

действий ребенка. Следует вызвать позитивный настрой детей, дать 

положительную оценку правильному поведению. Это послужит стимулом 

для дальнейших доброжелательных взаимоотношений с окружающим миром. 

В играх, действиях детей появляется целенаправленность. Ребенок может во 

время рисования, конструирования поставить цель и постепенно добиваться 

ее. Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, 

что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное 

время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро 

переключается с одной деятельности на другую. Но нестабильность 

внимания, неустойчивость произвольного поведения постоянно отвлекает 

малыша от целенаправленных действий. Ребенок быстро переключается с 

одного предмета на другой. 

Возрастные особенности детей 2–4 лет формируют предпосылки к 

дальнейшей учебной деятельности. Младшие дошкольники с помощью 

взрослого осваивают элементы и правила коллективных, индивидуальных 

игр. Это способствует развитию взаимоотношений, становлению личности 

ребенка, формирует познавательную и творческую активность. 

Во время игры дети закрепляют свои знания о предметном и социальном 

мире. Необходимо заложить основы  культуры поведения во время игровой 

деятельности ребенка. 

Консультация для родителей 

Младшие дошкольники постепенно начинают отделять себя от родителей. 

Появляется непреодолимое желание все делать по-своему. Дети начинают 

противиться контролю взрослого. Таковы возрастные особенности детей 2–4 



лет. Как понять ребенка? Как научить его вежливости и 

доброжелательности? 

Это возраст, когда дети начинают отстаивать свое мнение, противясь 

предложениям родителей. Не стоит давить на ребенка, пытаться заставить 

его делать что-либо против воли. Так появится инфантильность, которую 

гораздо сложнее преодолеть. Следует предоставить ребенку возможность 

выбора, поощрять его самостоятельность. Малыш должен понять правила 

взаимодействия с людьми, научиться договариваться с ними. Возрастной 

кризис является рубежом, который отделяет младенчество от детства – в 

этом заключаются основные возрастные особенности детей 2–4 лет.   

Не стоит подавлять волю ребенка – это приведет к апатии, равнодушию. С 

терпением, пониманием стоит относиться к негативным проявлениям у 

своего малыша. Следует беречь чувства ребенка. Не унижать его резкими 

командами, жестким контролем, требованием беспрекословного подчинения. 

Потребность в уважении, признании – основные возрастные особенности 

детей 2–4 лет. Консультация для родителей должна призывать к терпеливому 

сотрудничеству с ребенком. Важно дать понять малышу, что родители 

признают его самостоятельность, готовы общаться с ним наравне. Ребенок 

учитывает реакцию на его поведение, поступки. Необходимо хвалить 

малыша, показывая правильность его действий. 

Возрастные особенности детей 2–4 лет: советы родителям 

1. Упрямство ребенка – желание высказать свое мнение. Недостаток 

словарного, чувственного запаса провоцирует капризы. Ребенок не всегда 

может объяснить свои переживания. Родителям стоит пояснить малышу, что 

он чувствует. Обязательно в разговоре, в ситуации учитывать мнение 

ребенка. 

2. Необходимо предоставлять выбор малышу. По какой дороге пойти, какую 

одежду надеть – такие простые задачи будут способствовать 

самостоятельности. Следует договориться с ребенком – когда он слушается 

родителей, а когда может что-либо выбрать сам. 

3. Бережно относиться к чувственным проявлениям ребенка – сопереживать 

его печали и горю. Учить говорить словами о том, что его расстроило. Дать 

название чувствам, эмоциям ребенка (горе, усталость, радость, злость, 

восхищение). 

 

 

 

Тема № 2  «Общение с ребенком и эмоциональный контакт» 

Форма проведения: лекция 

 Цель: формирование навыка понимания ребенка родителями, эмпатичного 

поведения, рефлексии. 

Задачи: 

- научиться выслушивать своего ребенка, получать и давать обратную связь; 



- научиться навыкам эмпатичного поведения, оказанию эмоциональной 

поддержки. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

   Психологические исследования показали, что недостаток общения с 

окружающими взрослыми, недостаток эмоционального тепла, любви, 

понимания нарушает формирование личности ребенка. Чем меньше возраст 

ребенка, тем большее значение имеют для него контакты со взрослыми 

членами семьи. В эмоциональном общении со взрослыми закладываются 

основы будущей личности: способность видеть, слышать, воспринимать мир; 

развивается познавательный интерес, чувство защищенности, уверенности в 

себе. Если в первые месяцы жизни ребенок не получит должного тепла от 

близких людей, то в дальнейшем это даст о себе знать. Ребенок может 

вырасти скованным и пассивным, неуверенным в себе или, напротив, 

жестоким, агрессивным… 

   Очень важно, чтобы в семье каждый умел по-настоящему слушать и 

искренне выражать свои эмоции, мирно разрешать конфликты, уважать 

достоинство другого. Невозможно создать правильные отношения с 

ребенком, если нет мирной и доброжелательной атмосферы в семье в целом. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

 Как же построить общение с ребенком и эмоциональный контакт? 

   Общение ребенку необходимо, как и пища. Плохая пища отравляет 

организм, неправильное общение «отравляет» психику ребенку, наносит удар 

его психическому здоровью, эмоциональному благополучию. 

   Давайте посмотрим, как же надо общаться с ребенком? И здесь нам 

помогут советы профессора Московского университета Юлии Борисовны 

Гиппенрейтер и ее книга «Общаться с ребенком. КАК?». 

    Прежде всего, нужно безусловно принимать ребенка – любить не за то, что 

он умный, способный, красивый, а за то, что он ВАШ, за то, что он есть! 

Психологи доказали, что потребность в любви – одна из фундаментальных 

человеческих потребностей. Ее удовлетворение – необходимое условие для 

нормального развития ребенка. Эта потребность удовлетворяется, когда вы 

говорите ребенку, что он вам дорог, важен, нужен, что он просто хороший и 

сопровождаете это приветливыми взглядами, прикосновениями, ласковыми 

словами. 

Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать 

ребенка несколько раз в день, говоря при этом, что четыре объятия 

необходимы каждому для выживания, а для хорошего самочувствия нужно 

не менее восьми объятий в день, причем не только ребенку, но и взрослому. 



Подобные знаки внимания эмоционально питают растущий организм и 

помогают ему правильно развиваться психически. 

Если мы раздражаемся на ребенка, постоянно одергиваем и критикуем его, то 

малыш приходит к обобщению: «Меня не любят». Человеку нужно, чтобы 

его любили, уважали, чтобы он был кому-то нужен и близок. Счастливость 

человека зависит от психологического благополучия той среды, в которой он 

живет, а также от эмоционального багажа, накопленного в детстве. А климат 

и багаж зависят от стиля общения, и прежде всего – родителей с ребенком. 

Однако в повседневной жизни невозможно быть абсолютно согласным со 

всем, что делает ребенок. Например, когда его действия носят 

антисоциальный характер, или могут причинить вред самому ребенку и 

другим.  

  Как же мы, взрослые должны выражать свое недовольство ребенком в этих 

случаях? 

 Это надо выражать особым образом: 

*Выражать недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребенка в 

целом. 

*Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе 

оно перерастет в неприятие его самого.  

                  Что делать, если ребенок не слушается, раздражается? 

  Указывать на ошибки, конечно же, надо, но с особой осторожностью. Не 

следует замечать каждую ошибку ребенка, обсуждать ее лучше потом, в 

спокойной обстановке, а не в тот момент, когда ребенок увлечен делом. 

Замечания всегда надо делать на фоне общего одобрения. 

   Как это ни парадоксально, но ребенок нуждается и в отрицательном опыте, 

если он не угрожает его жизни и здоровью. Позволяйте ребенку встречаться с 

отрицательными последствиями своего действия или своего бездействия. 

Только тогда он будет взрослеть и становиться «сознательным». 

   Причины трудностей ребенка часто бывают спрятаны в сфере его чувств. В 

таких случаях надо его послушать. 

 Что значит – активно слушать ребенка? 

Активно слушать ребенка – значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам 

поведал, обозначив при этом его чувства. Важно, чтобы при этом его и ваши 

глаза находились на одном уровне. Прижмите к себе ребенка, придвиньте 

свой стул. Избегайте общения через плечо, смотря телевизор, читая газету, 

лежа на диване. Помните, ваше положение по отношению к ребенку и ваша 

поза – первые сигналы о том, насколько вы готовы его слушать. Если 

ребенок расстроен или огорчен, не следует задавать ему вопросы. 



Желательно, чтобы ваши ответы звучали в утвердительной форме. (Ребенок: 

Не хочу дружить с Ваней. Мать: Ты на него обиделся?) 

   Помните: Фраза, оформленная как вопрос, не отражает сочувствия. Однако 

она позволяет уточнить состояние говорящего. 

Чтобы дать понять ребенку, что вы понимаете его чувства, используйте 

ответ-отражение. В нашем случае мама мальчика могла бы сказать: «Я вижу, 

ты расстроен. Что произошло между тобой и Ваней?» 

   В беседе важно держать паузу, которая помогает ребенку разобраться в 

своем переживании и одновременно почувствовать, что вы рядом. Помолчать 

хорошо и после ответа - может, он что-то и добавит. Если он смотрит не на 

вас, а в сторону, то продолжайте молчать: в нем сейчас происходит важная и 

нужная внутренняя работа. 

  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 Уважаемые родители, пожалуйста, и в повседневном общении с ребенком 

замечайте его переживания: когда он обижен, расстроен, боится и т. д. 

Называйте эти переживания в повествовательной форме при обращении к 

малышу. Не забывайте и о паузе после ваших слов. 

 

 

 

Тема № 3 «Развитие игры в младшем дошкольном возрасте (2-3 года)»  

Форма проведения: лекция 

Цель: повышение  уровень педагогической культуры родителей 

Задачи:  

- Дать родителям знания о значении игры в развитии и воспитании ребенка; 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Огромная роль в развитии ребенка принадлежит игре — важнейшему виду 

деятельности. Она является эффективным средством формирования личности 

дошкольника, его морально — волевых качеств, в игре реализуется 

потребность воздействия на мир. Не случайно Л.С. Выготский называет игру 

«девятым валом детского развития».  

Игра — это деятельность, которая изображает отношение личности к миру, 

что ее окружает.  



Игра не просто занятие, вид деятельности, форма освоения социального 

опыта, а одна из общих сложных способностей человека, определяющих его 

развитие. ( Платонов К.К.,1982 г.).  

Игра характеризуется следующими особенностями:  

 игра — отражение ребенком окружающего мира;  

 игра — это совокупность разных действий, а не отдельного движения 

(например: лепка, рисование и т.п.);  

 она имеет общественный характер, поэтому может изменяться под 

воздействием новых социальных условий;  

 игра — это творческое отражение ребенком окружающего мира, так 

как они вносят в сюжет множество собственных задумок;  

 игра — этодемонстрация ребенком своих знаний, умений, навыков, их 

уточнение, закрепление, приобретение новых;  

 игра — это коллективная деятельность, дети взаимодействуют друг с 

другом;  

 игра — развивает все высшие психические функции ребенка.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Каждый ребенок открывает для себя такой большой и постоянно 

изменяющийся окружающий мир. Важно чтобы взрослые, находящиеся 

рядом постоянно «подпитывали» его познавательный интерес, расширяли 

его. Иногда является недостаточным просто рассказать ребенку о чем-либо, 

для наиболее полного понимания ребенком того или иного предмета или 

явления необходимо и поиграть, слепить, нарисовать, а возможно и 

послушать сказку, потешку и пр. Все это ведет к тому, что ребенок со 

временем, начинает наблюдать, сравнивать, обобщать, выделять свойства и 

качества предметов; задавать больше вопросов «Что это?», «Почему?» и др.  

Игра наиболее эмоциональна, красочна для детей раннего возраста. Очень 

верно подчеркнул известный исследователь детской игры Д.Б.Эльконин, в 

игре интеллект направляется за эмоционально — действенным 

переживанием, функции взрослого воспринимаются, прежде всего, 

эмоционально, происходит первично эмоционально — действенная 

ориентация в содержании человеческой деятельности. В период раннего 

детства процесс познания происходит эмоционально — практическим путем.  

Воспринимать различные предметы для игры ребенок начинает ещё в конце 

первого года жизни, когда сам взрослый в процессе выполнения режимных 

моментов (умывание, купание, кормление и т.д.) начинает показывать 

различные игровые действия (малыш не хочет есть кашу, а мама побуждает 

его тем, что начинает кормить его любимую игрушку и эмоционально 

показывать, как ей нравиться эта каша и пр.). Ребенок с интересом смотрит, 

эта игра вызывает положительный настрой и эмоциональную отдачу 



малыша. В последующем он уже пробует сам играть, правда такая игра носит 

кратковременный характер и часто переходит в манипуляцию с этой 

игрушкой.  

Большое значение в этом возрасте имеют игры с сюжетными игрушками, так 

как в них дети отражают свой накопленный социальный опыт. Взрослые 

знакомят детей с их первыми сюжетными игрушками, демонстрируют 

различные варианты действий. Конечно же, взрослый должен вызвать 

интерес к этой игрушке, к совершаемому с ней действию. В первую очередь, 

за счет этого формируется мотивация ребенка к игре. Чем больше взрослый 

показывает вариантов действий с игрушкой, тем со временем ребенок 

больше начинает сам проигрывать различных сюжетов, расширяя их. Надо 

сказать, что у маленьких детей вызывает огромный интерес все, что делают 

взрослые. В дальнейшем этот «особый интерес» ведет к развитию 

процессуальной игры. В таких играх ребенок отображает обычно те 

действия, которые совершаются взрослыми и переносят их на игрушки 

(пример: мама кормит ребенка, ребенок кормит зайку и пр.). Можно сказать, 

«игровое действие рождается не с воображаемой ситуации, наоборот, 

операция с действием вызывает игровую ситуацию».  

На втором году жизни, дети начинают пользоваться предметами — 

заместителями. Конечно, первоначальное использование предметов — 

заместителей начинается только тогда, когда сам взрослый предлагает их для 

игры, присваивая им свой игровой смысл и разворачивая игровой сюжет с 

этим предметом. Только на третьем году жизни, ребенок начинает 

использовать предметы — заместители самостоятельно, придумывая новые, 

уже свои замещения, а не предложенные взрослыми.  

Стоит сказать о развитии творческой (ролевой) игры. По мере развития 

игровой деятельности, малыши уже способны к принятию на себя 

определенной роли. Вспомним пример: мама кормит ребенка, а ребенок, в 

свою очередь, любимую игрушку — это и говорит нам о том, что ребенок 

принял на себя роль «мамы», но дети в раннем возрасте пока не способны 

ассоциировать себя с персонажами, роли которых играют. Эта способность 

возникает немного позже, в 3-4 года, когда ребенок называет себя мамой, 

папой, врачом и т.д., разворачивает сюжет, между персонажами появляются 

диалоги, в игру приглашаются сверстники.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Влияние игры на развитие личности заключается в том, что в ней ребенок 

осваивает взаимоотношения между людьми по образу и подобию взрослых, 

приобретая, таким образом, навыки общения и способы волевой регуляции 

своего поведения. В игре развивается знаковая функция речи. Кроме того, в 



игре развивается произвольное восприятие, внимание и память, наглядно — 

образное мышление.  

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

Тема № 1  «Психофизиологические особенности развития детей среднего 

дошкольного возраста» 

 

Форма проведения: Лекция 

Цель: осознание родителями своих возможностей в создании благоприятных 

условий для развития ребенка среднего дошкольного возраста» 

Задачи: 

- ознакомить родителей с функцией ведущей деятельности дошкольного 

возраста с новообразованиями возрастного периода; 

- способствовать выбору родителями способов поддержки ребенка в среднем 

дошкольном возрасте. 

 

Психофизиологические особенности детей 4-5 лет. 

Темп физического развития ребенка с 4-го по 6-й год жизни примерно 

одинаков: средняя прибавка в росте за год составляет 5-7 см, в массе тела – 

1,5 – 2 кг. Рост четырехлетних мальчиков – 100,3 см. К пяти годам он 

увеличивается примерно на 7,0 см. Средний рост девочек четырех лет – 99 

см, пяти лет – 106, 1 см. Масса тела в группах мальчиков и девочек равна 

соответственно в 4 года 15,9 и 15,4 кг, а в 5 лет – 17,8 и 17,5 кг. К пяти годам 

соотношение размеров различных отделов позвоночника у ребенка 

становится таким же, как у взрослого, но рост позвоночника продолжается 

вплоть до зрелого возраста. Скелет ребенка-дошкольника отличается 

гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. Потребность 

организма ребенка в кислороде возрастает за период от 3 до 5 лет на 40%. 

Происходит перестройка функции внешнего дыхания. Преобладающий у 

детей брюшной тип дыхания к 5 годам начинает заменяться грудным. В 

возрасте 4-5 лет ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 

физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Поэтому важно 

не допускать утомления детей, вовремя менять нагрузку и характер 

деятельности. 

Дети 4-5 лет стремятся к самостоятельности, но неудачи обескураживают их. 

Накапливаясь безуспешные усилия порождают неуверенность. Поэтому 

очень важно чаще хвалить и подбадривать ребенка. В игровой деятельности 

детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия, 



(дети берут в игре на себя определенные роли). В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. 

Развитие психических процессов. 

Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

характеризуют возрастающая целенаправленность психических процессов, 

увеличивается участие воли в процессах восприятия, памяти, внимания. 

Восприятие. В этот период формируются представления об основных 

геометрических фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, 

прямоугольнике и многоугольнике); о семи цветах спектра, белом и черном; 

о параметрах величины (длине, ширине, высоте, толщине); о пространстве ( 

далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о времени ( утро, 

день, вечер, ночь, время года, месяцы, часы, минуты, дни недели, сегодня, 

завтра, вчера. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. 15-20 минут. Для того 

чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его 

надо просить больше рассуждать вслух. 

Память. Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого года жизни 

более четко воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он 

старается точно передать не только основные события, но и второстепенные 

детали, прямую и авторскую речь. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшие стихотворения. 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Решение задач может происходить в 

наглядно-действенном, наглядно-образном и словесном планах. У детей 4-5 

лет преобладает наглядно-образное мышление. Ребенок данного возраста 

способен анализировать объекты одновременно по двум признакам: цвету и 

форме, цвету и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по форме, 

цвету, величине и другим свойствам, находя различия и сходства. К 5-ти 

годам ребенок может собрать картинку из четырех частей без опоры на 

образец и из шести с опорой. Может обобщать понятия, относящиеся к 

следующим категориям: фрукты, овощи, одежда, обувь, мебель, посуда, 

транспорт. 

 Воображение. Воображение продолжает развиваться. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Речь.         



   В этом  возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. 

  Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы.       

   Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной.       

     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес.           

    У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.   

Игры.     

    В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста   

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.     

Творчество.     

   Значительное развитие получает изобразительная деятельность.  Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.   

       Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

 Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

   Движения. 

       Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной   моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 



Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.   

 Взаимоотношения. 

    Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

 Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка,  его 

 детализации. 

 

 

 

 

 

Тема № 2 «Роль эмоциональной составляющей на развитие 

произвольности» 

 

Форма проведения: лекция 

Цель: формирование представления родителей о роли интереса ребенка в 

становлении произвольного внимания и поведения.  

Задачи: 

- познакомить родителей с понятием «произвольность»; 

- показать родителям значение эмоционального компонента на развитие 

произвольности в среднем дошкольном возрасте; 

- дать практические рекомендации по развитию произвольности ребенка.  

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Воля и произвольность являются важнейшими качествами личности 

человека. Именно они позволяют ставить цели и добиваться своего. За  

период дошкольного детства ребенок приобретает значительно больше,  чем 

за всю последующую жизнь. В Федеральном государственном стандарте 

дошкольного образования в целевых ориентирах на этапе завершения 

дошкольного образования предусмотрено: «…ребёнок способен к  волевым  

усилиям,  может  следовать   социальным нормам  поведения  и  правилам  в   

разных   видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками…» 

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Произвольность поведения – это умение ребенка управлять своим 

поведением, организовывать свою работу. Каждый педагог и родитель 

стремится развить качества в своих детях, видеть их целеустремленными, 

настойчивыми и волевыми. Развитие произвольности поведения – процесс 

постепенный. Поэтому формировать произвольное поведение ребенка лучше 

уже на этапе дошкольного детства.  

 Как же происходит созревание произвольности  познавательных процессов, 

действий и поведения у дошкольников? 

 В три года действия приобретают намеренный характер, дети начинают 

действовать с заранее намеченной целью, которая еще может «теряться». В 

этом возрасте развивается сюжетно-ролевая игра, в которой ребенок берет на 

себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. В результате 

общения с другими людьми и взрослыми развивается самостоятельность и 

осознанность поведения, затормаживаются  его нежелательные формы.  

К  четырем-шести годам окончательно формируются лобные доли, 

отвечающие за осуществление целенаправленной деятельности. В результате 

формируется способность контролировать свои действия. Следовательно, у 

детей этого возраста уже появляется более устойчивая произвольность. 

Формируется умение подчинять свои желания требованиям взрослых, 

слушать речь взрослых, умение подчиняться правилам. 

Игровая деятельность является важным условием формирования 

произвольного поведения ребенка. Преимуществом предложенных подходов 

Г.А.Урунтаевой, Е.О.Смирновой являются элементы игр и овладения 

правилами в них, как путь к овладению своим поведением. Выявлено, что 

участие сверстников подготавливает появление самоконтроля: 

первоначально дошкольники контролируют действия других детей, отмечая 

правильные и неправильные моменты, и лишь после этого начинают 

контролировать свое собственное поведение в игре. Дошкольники много и с 

удовольствием играют и легче принимают задание взрослого, если оно имеет 

игровую форму. Как правило, дети дошкольного возраста охотно 

откликаются на предложение поиграть. Ведь игра – это главная деятельность 

дошкольника, именно в ней он развивается эффективнее всего.  

Через игру с правилами у дошкольника формируется произвольность. 

Большое место в жизни детей занимают игры с правилами.  Н.Я.Михайленко 

и Н.А.Короткова пришли к выводу, что систематическая работа по 

формированию игры с правилами не только способствует общему развитию 

детей, но и существенно облегчает их подготовку к обучению в школе.  



Для игр с правилами характерно, что их содержанием является не роль и не 

игровая ситуация, а правила. Игры с правилами имеют готовое содержание и 

заранее установленную последовательность действий.  Главное в них – 

решение поставленной задачи, соблюдение правил. В нашем дошкольном 

учреждении мы используем развивающие игры, содержащие правила игры 

или условие; игры соревнования; релаксационные упражнения на снятие 

напряжения; игры на перевоплощения «Море волнуется» Самолетики», 

«Птенчики» и др. В таких играх как «Классики», «Школа мяча», «Прятки», и 

т.д. нужно достичь конкретной цели, данной в определенных условиях (т.е. 

задачи). Развитие этого вида игры и заключается во все большем выделении 

и осознании игровой задачи. В игре больше, чем в какой-либо другой 

деятельности, ребенок может проявить самостоятельность. Ведущее место в 

4-5 лет приобретают подвижные игры с правилами без сюжета («Ловишки», 

«Найди себе пару» и др.). 

Игры с правилами, включающие очередность действий или направленные на 

выработку усидчивости: игры Никитина: «Уникуб», «Сложи узор»; 

головоломки, блоки Дьенеша, настольно-печатные игры, шашки, домино, 

лото. 

 Однако предложенная игра не всегда бывает интересна ребенку. Как же 

привлечь его внимание? Ведь только эмоционально воспринимая игру, 

ребенок действительно в нее вовлекается, а значит по-настоящему учится 

принимать ее правила и подчиняться им. 

В этом вам помогут некоторые хитрости: 

 Правило 1. Первое, и самое важное, правило -- добровольность участия в 

игре. Необходимо добиться того, чтобы ребенок захотел принять участие в 

предложенной игре. Заставляя, мы можем вызывать в ребенке чувство 

протеста, негативизма, а в этом случае эффекта от игры ожидать не стоит. 

Напротив, увидев, как играют другие, увлекшись, ребенок сам включается в 

игру. 

 Правило 2. Взрослый должен стать непосредственным участником игры. 

Своими действиями, эмоциональным общением с детьми он вовлекает их в 

игровую деятельность, делает ее важной и значимой для них. 

 Он становится как бы центром притяжения в игре. Это особенно важно на 

первых этапах знакомства с новой игрой. В то же время взрослый 

организовывает и направляет игру. Таким образом, второе правило 

заключается в том, что взрослый совмещает две роли -- участника и 

организатора. Причем совмещать эти роли взрослый должен и в дальнейшем. 

 Правило 3. Многократное повторение игр, которое является необходимым 

условием развивающего эффекта. Воспитанники по-разному и в разном 



темпе принимают и усваивают новое. Систематически участвуя в той или 

иной игре, дети начинают понимать ее содержание, лучше выполнять 

условия, которые создают игры для освоения и применения нового опыта.  

 Правило 4. Наглядный материал (определенные игрушки, различные 

предметы и т.д.) надо беречь, нельзя его превращать в обычный, всегда 

доступный. Во-первых, так он дольше сохранится, а во-вторых, этот 

материал долго останется для детей необычным. 

 Правило 5. Взрослый не должен оценивать действия ребенка: слова типа 

"Неверно, не так" или "Молодец, правильно" в данном случае не 

используются. Дайте ребенку возможность проявить, выразить себя, не 

загоняйте его в свои, даже самые лучшие, рамки. Он по-своему видит мир, у 

него есть свой взгляд на вещи, помогите ему выразить все это!  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

 Домашнее задание.  

Выберите с ребенком настольную игру с правилами, которая была бы 

интересна вам обоим, изучить правила и сыграйте в нее совместно, можно 

привлечь к игре и других членов семьи. Чем больше членов семьи вовлечено 

в игру, тем интереснее ее считает ребенок.  Отметьте в рабочей тетради свои 

мысли и чувства после выполнения домашнего задания: 

- Какие чувства и мысли я испытывал до игры, какие чувства и мысли я 

испытываю сейчас, после игры. 

 

 

Тема № 3 «Общение со сверстниками и взрослыми»  

 

Форма проведения: беседа 

Цель: знакомство родителей с элементами группового взаимодействия 

ребенка в коллективе.   

Задачи:  

- сознание важности общения ребенка со сверстниками;  

- переживание экспрессивной коммуникации с группой;   

- обучение проявлению собственных эмоций.  

Материалы: вывешенная на доске или электронном носителе таблица со 

списком базовых эмоций и чувств, карточки с названиями эмоций.  

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 



Умение эффективно общаться - это уникальная способность, которая делает 

человека успешной и интересной личностью и позволяет добиваться в жизни 

своих целей и мечты. Коммуникация, общение – процесс социального 

взаимодействия, результатом которого является создание социальной 

общности при сохранении индивидуальности каждого участника; процесс 

созидания человеческих взаимоотношений. 

 

Упражнение «Единство».  

Участники рассаживаются в круг. Каждый сжимает руку в кулак, и по 

команде ведущего все «выбрасывают» пальцы. Группа должна стремиться к 

тому, чтобы все участники независимо друг от друга, выбрали одно и то же 

число.  

 Участникам запрещается переговариваться. Игра продолжается до тех пор, 

пока группа не достигнет своей цели.  

Упражнение «Назови чувство».  

Участникам предлагается, передавая, мяч по кругу, называть два 

противоположных чувства.  

Рефлексия: участники отвечают на следующие вопросы: «Что вы узнали, 

поняли в результате выполнения этого упражнения?».  

Педагогу важно подвести группу к выводу о многообразии чувств, которые 

может испытывать ребенок в процессе общения, понимании, какое именно 

чувство сейчас владеет ребенком и необходимости чутко реагировать на 

эмоциональное проявление этого чувства. Желающие могут поделиться 

своими конструктивными способами реагирования на какое-либо 

экспрессивное проявление чувств, эмоций своего ребенка.   

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Как правило, четырёх- пятилетние дети достаточно уверенно вступают в 

контакт с другими детьми и взрослыми, могут чувствовать себя свободно и 

уверенно, общаясь с ними. 

Часто для детей 4- 5 лет характерно изменение самооценки, которая может 

быть слишком высокой или слишком низкой. Это тоже может стать 

причиной появления затруднений в общении. Наиболее типичными 

признаками нарушения коммуникации ребёнка являются повышенная 

возбудимость и агрессивность, склонность к конфликтному поведению, 

застенчивость, замкнутость. Задача родителей- помочь понять 

неадекватность своего поведения и справиться с негативными проявлениями. 

Но делать это надо очень осторожно, не травмируя ребёнка и не давая ему 



возможность почувствовать какую – то « неполноценность» Дать понять, что 

коммуникативные трудности могут возникнуть у всех и  нужно научиться 

справляться с ними. 

Если ваш ребёнок постоянно с кем-то конфликтует, ссорится, выясняет 

отношения со своими сверстниками, не умея находить выход даже из самых 

простых ситуаций – мы имеем картину несформированности 

коммуникативных навыков. Проще говоря- ребенок не имеет достаточного 

представления о способах эффективного общения со сверстниками. Это 

часто происходит с теми, кому не хватает внимания и заботы дома, кого 

постоянно ругают и критикуют. А если мама и папа постоянно ссорятся друг 

с другом, то он, вероятно , просто не представляет себе, как можно общаться 

без ссор и конфликтов. Возможна и другая ситуация: дома ребёнок центр 

всеобщего внимания, его желания выполняются любящими родственниками, 

он ждёт такого же отношения со стороны других детей и, конечно же, не 

получает его, тогда своим поведением провоцирует постоянные конфликты.  

Занимаясь коррекцией конфликтности, пытаясь научить ребёнка навыкам 

эффективного общения, будьте готовы к тому, что вам придётся 

проанализировать и изменить собственное поведение, иначе вам вряд ли 

удастся эффективно помочь малышу справиться с проблемой. 

Никогда не обвиняйте в причинах конфликта своего или чужого ребёнка, не 

разобравшись в причинах ссоры. Не стоит «стоять горой» и покрывать своего 

ребёнка- скорее всего, в ссоре виноваты обе стороны. 

После ссоры обсудите с ребёнком причины произошедшего, постарайтесь 

вместе определить те действия, которые вызвали конфликт, вместе найдите 

способы преодоления сложностей. 

Никогда не обсуждайте при ребёнке проблемы его поведения. 

Не вступайте в конфликты сами, не ругайтесь и не ссорьтесь. Если вы не 

довольны поведением ребёнка, объясните причины своего настроения и 

попытайтесь показать ребёнку, как можно поступить правильно. 

 

Упражнение «Передай эмоцию одним словом».  

 

          Инструкция: Раздаются карточки, на которых написаны названия 

эмоций, а Вы, не показывая их другим участникам, говорите слово 

«Здравствуйте» с интонацией, соответствующей эмоции, написанной на 

вашей карточке.    Остальные отгадывают, какую эмоцию пытался 

изобразить участник.  

          Второй этап упражнения: Распознаем эмоции в процессе чтения 

короткого стихотворения: «Уронили мишку на пол».  



Список эмоций.  

· Радость.  

· Удивление.  

· Сожаление.  

· Разочарование.  

· Подозрительность.  

· Грусть.  

· Веселье.  

· Холодное равнодушие.  

· Спокойствие.  

· Заинтересованность.  

· Уверенность.  

· Желание помочь.  

· Усталость.  

· Волнение.  

· Энтузиазм.  

         Рефлексия: Обсуждение с группой следующих вопросов: «Насколько 

легко удавалось угадать эмоцию по интонациям?»; «В реальной жизни, 

насколько часто Вы понимаете, в каком настроении находится ваш ребенок и 

какую эмоцию испытывает?».  

 

Упражнение «Метафора».  

 

      Участник программы выходит в центр круга и становится в любой 

приемлемой для него позе, с любым удобным выражением лица, имея 

возможность менять мимику и позу по мере необходимости.   

Вопросы к группе:  

 • какой образ рождается при взгляде на этого человека?  

 • какую картину можно было бы дорисовать к этому образу?  

 • какие люди могут его окружать?  

 • какой интерьер или пейзаж составляет фон этой картины?  

 • какие времена все это напоминает?  

           Делиться своими творческими идеями по этому поводу может каждый 

участник отдельно или создавая образ всей группой. Через центр круга 

должны пройти все члены группы.  

          Рефлексия: группе родителей  задаются вопросы, дается возможность 

поделиться впечатлениями от выполнения упражнения:   

- «Какие чувства возникли у вас в процессе выполнения этого упражнения?»,  

 - «Ваши ожидания от группы?» и т.п.  



 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Умение эффективно общаться - это уникальная способность, которая делает 

человека успешной и интересной личностью и позволяет добиваться в жизни 

своих целей и мечты. Коммуникация, общение – процесс социального 

взаимодействия, результатом которого является создание социальной 

общности при сохранении индивидуальности каждого участника; процесс 

созидания человеческих взаимоотношений. 

 

Процесс общения будет наиболее гармоничным при наличии богатого 

арсенала социально приемлемых способов коммуникативного поведения, 

коммуникативных навыков у его участников. Среди таких навыков можно 

назвать: знакомство, завязывание контакта, рассказ о себе, слушание другого, 

задавание вопросов, комплимент, похвала, выражение критики приемлемым 

способом, обращение с просьбой, оказание помощи, выражение, сочувствия, 

умение договариваться и уговаривать и т.д. Все это должно подкрепляться 

развитием мимики, пантомимики, выразительности речи, чувствовать 

пространство другого, понимать информацию, переданную невербальным 

способом и т.д. 

 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 

Тема № 1  «Психофизиологические особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Форма проведения:  лекция 

Цель: осознание родителями своих возможностей в создании благоприятных 

условий для развития детей старшего дошкольника» 

Задачи:  

- ознакомить родителей с функцией ведущей деятельности дошкольного 

возраста с новообразованиями возрастного периода; 

-ознакомить родителей с психологическим содержанием возрастного кризиса 

7 лет; 

- способствовать выбору родителями способов поддержки ребенка в старшем  

дошкольном возрасте. 

 

Психофизиологические особенности ребенка пяти-шести лет позволяют 

активно включать его в разнообразные виды трудовой деятельности, 

которую организуют и которой руководят взрослые члены семьи, 



обеспечивая тем самым наиболее успешное всестороннее развитие и 

воспитание старших дошкольников. 

Каков же он, старший дошкольник, что от него можно и нужно требовать? В 

какой форме? Что можно простить, зная его возрастные особенности, чего 

терпеливо добиваться, применяя разные методы и приемы? 

Пяти - шестилетние дети успешно овладевают основными движениями. У 

них усиленно развиваются мелкие мышцы, активно идет процесс 

окостенения мелких костей запястья, движения кисти и пальцев рук 

становятся устойчивее, точнее, улучшается согласованность движения. Но 

следует помнить, что костная система даже старшего дошкольника еще 

мягка, эластична. Если ребенок этого возраста носит тяжелые для него 

предметы, особенно в одной руке (например, ведро, лейку с водой), или во 

время какой-либо работы неправильно сидит за столом (криво, опустив одну 

руку вниз), его позвоночник может принять ненормальную форму. Так 

возникают сутулость или сколиоз -- боковое искривление позвоночника, 

требующие специального лечения. Недостаточно развиты у пяти -

шестилетних мышцы, разгибающие позвоночник, распрямляющие грудную 

клетку. В движении, физической работе (особенно на воздухе) мышцы 

крепнут и развиваются, но надо знать, что работоспособность мышц 

старшего дошкольника значительно ниже, чем детей более старшего 

возраста, и утомление наступает скорее. 

Работа мышц по своему характеру может быть различна. Так называемая 

динамическая работа, когда в течение определенного времени движения 

меняются, напряжение чередуется, наиболее полезна, менее утомительна для 

детей (поэтому, например, прополкой ребенок пяти-шести лет должен быть 

занят не более 15 минут). Сердце его работает хорошо при условии частых, 

но кратковременных передышек, так как, работая без перерывов, ребенок 

быстро утомляется. Необходимо следить за самочувствием ребенка, когда он 

работает на солнце. Например, дети нервно-возбудимые, физически 

ослабленные особенно чувствительны к высоким температурам. Но и у 

крепких детей на голове должна быть белая панамка, косынка; время от 

времени им надо уходить в тень. 

Для старших дошкольников характерны живой интерес к окружающей 

жизни, жажда ее познания, огромная восприимчивость к тому, что он узнает 

самостоятельно и от взрослых. Они очень впечатлительны, эмоциональны и 

внушаемы. Именно влияя на чувства, родители и воспитатели могут 

успешнее вызвать у них Желание «поступать хорошо и не делать плохо». 

Очень опасно не доверять ребенку, постоянно упрекать его в промахах, 



акцентировать внимание на недостатках, говорить, что он ленив, неумен, -- 

пяти - шестилетний ребенок и впрямь станет таким. 

В этом возрасте происходят изменения в коре головного мозга. Возрастает ее 

роль в регуляции поведения старших дошкольников. Развивается умение 

следовать образцу, выполнять задания и указания взрослых, а также 

придерживаться, существующих правил поведения, взаимоотношений. 

У детей этого возраста заметно повышается произвольность психических 

процессов -- восприятия, мышления и речи, внимания, памяти, воображения. 

Внимание становится более сосредоточенным, устойчивым (ребенок 

способен им управлять), в связи с этим развивается способность запоминать; 

мобилизуя волю, ребенок сознательно старается запомнить правила ухода за 

птичкой, последовательность действий при конструировании игрушки и т. п. 

Поведение становится более целенаправленным, целеустремленным, в 

значительной мере произвольным, лишенным принуждения. 

Отмечается большая выносливость головного мозга, его коры при 

воздействии внешних раздражителей. В связи с этим более выраженной 

становится способность к торможению эмоциональных порывов, уже легче 

при необходимости ограничить свои желания, быть сдержаннее. 

Заметно повышается умственная и физическая работоспособность 

дошкольника, степень которой тесно связана, во-первых, с интересом к делу, 

а во-вторых, с чередованием игры, труда, занятий. Это необходимо 

учитывать при организации деятельности ребенка. 

По сравнению с предыдущим периодом заметно повышается уровень 

наглядно-образного мышления, за счет чего становится возможным 

формирование не только конкретных, но и обобщенных знаний, а также 

простейших понятий об окружающем мире, например о труде взрослых, 

необходимости взаимопомощи, добросовестного отношения к работе для 

достижения хороших результатов. Ухаживая за растениями, ребенок 

начинает осознавать связь между своим трудом и их ростом, узнает об 

.особенностях строения и функционирования растений (корни всасывают 

воду и питательные вещества, которые по стебелькам, стволу, веткам 

передаются листьям, цветам, а для жизни и роста растений необходимы 

одновременно свет, вода, тепло и питательная почва -- земля). Так, понимая 

эти закономерные связи и зависимости, ребенок и работает осознаннее. 

Постепенно старший дошкольник начинает понимать, что такое добро и зло, 

и с этих позиций оценивать поведение окружающих людей и свои поступки. 

Все эти знания и представления наиболее активно развиваются в процессе 

совместной со взрослыми работы, когда она сопровождается пояснением, 

советами. 



Однако следует помнить, что даже очень развитому, умному и доброму 

ребенку пяти-шести лет далеко не просто реализовывать в действиях, играх, 

труде, повседневном поведении имеющиеся представления и знания. 

Слишком мал его жизненный опыт, его могут захлестнуть эмоции управлять 

которыми он только еще учится. Поэтому мотивы, побуждающие его к 

хорошим поступкам, должны стать не только «знаемыми», но и реально 

действующими, как подчеркивал известный советский психолог А.Н. 

Леонтьев. 

Приведем пример.  

По совету воспитателя дети старшей группы детского сада решили вырастить 

на огороде огурцы. Они заботливо ухаживали за ростками, с интересом 

наблюдали за цветением, появлением завязей, радовались, увидев первый 

крошечный огурчик. Договорились не срывать его, пока не подрастет. Но 

однажды утром дети обнаружили, что огурчик исчез. Виновник был быстро 

найден, вернее, он сам признался. Смущенный, с пылающими от огорчения и 

стыда щеками, мальчик раскрыл ладошку -- на ней лежал злополучный 

огурец. «Как же ты мог так поступить, почему не подумал о нашем 

решении?!» -- воскликнула воспитательница. «Я сначала сорвал, а потом 

подумал», -- еле слышно ответил ребенок. Педагогу было ясно, что мальчик 

сделал это не по злому умыслу. Он просто не сумел вовремя сдержаться, 

справиться со своими чувствами. Осуждение сверстников, воспитателя было 

для него достаточным наказанием, он и сам раскаивался. 

Таким образом, зная о психофизиологическом развитии детей старшего 

дошкольного возраста, мы можем решать более сложные воспитательные 

задачи -- развивать познавательный интерес, способность преодолевать 

трудности, самостоятельно, добросовестно выполнять поручения и свои 

обязанности, сдерживать эмоции, стараться поступать хорошо и др. Вместе с 

тем к ребенку этого возраста нельзя быть столь же требовательным, как к 

взрослому. 

Родителям и воспитателям детского сада следует помнить о том, что 

правильному физическому и психическому развитию ребенка способствуют 

наиболее благоприятные с педагогической точки зрения условия. Дети пяти-

шести лет достаточно легко поддаются воспитанию, воздействию со стороны 

взрослых, так как их организм в целом и нервная система в частности 

находятся в стадии становления, созревания, что позволяет в процессе 

формирования личности ребенка не насиловать, как говорится, его природу. 

Все это необходимо принимать во внимание, решая задачи трудового 

воспитания как в семье, так и в детском саду. 

 



Тема № 2 «Страшные» рассказы и сказки как способ психологической 

самозащиты ребенка» 

 

Форма проведения: лекция 

Цель: Создание условий для осознания родителями важности роли семьи в 

формировании самооценки младшего школьника 

Задачи: 

- осознание влияния поведения родителей на формирование самооценки 

младшего школьника 

- знакомство родителей с приемами формирования положительной 

адекватной самооценки 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Для чего детям нужны страшные рассказы и сказки? Многие родители 

задают себе этот вопрос. Кто-то решает - раз мне читали такие книги в 

детстве, значит, и я буду читать их своему ребенку. Кто-то боится 

травмировать малыша. Хотя, если подумать – страшные сказки и рассказы 

существуют, значит зачем-то они нужны. 

Одной из основ развития ребенка является сказка. В ней на языке символов 

описываются ситуации из реальной жизни. В одной и той же сказке можно 

найти множество смыслов - от простых до самых глубинных. Сказка 

обращается как к нашему сознанию, открывая мораль, лежащую на 

поверхности, так и к нашему бессознательному, передавая мудрость, 

накопленную веками. Ведь люди рассказывают друг другу сказки с давних 

времен. Информация, заложенная в них, передается из поколения в 

поколение. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Для начала нужно определить, что же такое страшная сказка или рассказ. 

Для одних это будет «Муха-цокотуха», где комарик, защищая несчастную 

невесту, срубает голову злодею, для других это рассказ о беззащитной 

Серой шейке, оставленной со сломанным крылышком. В сказках всегда 

присутствует некое напряжение, и происходят события так или иначе 

угрожающие спокойствию и безопасности персонажей. 

На каждом шагу сказочным героям выпадают испытания, бурные реки, 

крутые горы, встреча с Бабой-Ягой или Кощеем Бессмертным. И именно 

сказки, которые вызывают у нас бурю разнообразных эмоций – страх, боль 



потери и ощущение беспомощности, сказки, в которых близко дыхание 

смерти, мы привыкли называть страшными. 

Но то, что даже взрослые порой боятся страшных сказок, не значит, что они 

опасны на самом деле. Сказка учит ребенка преодолевать трудности, готовит 

к жизненным испытаниям. Ведь отгородить подрастающее чадо от 

реальности не по силам ни одному родителю. Хотим мы или нет, мир полон 

разнообразных опасностей и печали. Болезни, смерть близких и прочие 

потери могут прийти неожиданно, и не имея опыта их преодоления, 

подросший ребенок может быть раздавлен нахлынувшими горестями. Дети, 

которым в детстве не читали страшных сказок, часто оказываются 

беззащитны перед лицом внешнего мира. 

Страшные истории и сказки – своеобразная тренировка для детей, с их 

помощью они учатся сопереживать, смиряться с неизбежностью потерь, 

смерти, преодолевать страх.  

Так, слушая страшилки, некоторые детишки прячут голову под одеялом. Но 

потом всё же потихоньку выглядывают из своего укрытия, поборов страх, 

желая дослушать и в готовности принять до конца всё, что произойдет с 

героями. Ведь во время прочтения сказок и повестей человек невольно 

отождествляет себя с книжным персонажем и вместе с ним проживает 

невероятные приключения, испытывает схожие чувства и получает новый 

опыт. 

Страшная сказка или рассказ несут еще одну важную функцию, они 

помогают ребенку проживать и перерабатывать эмоции, 

трансформировать негативное в позитивное.  

Ведь неспроста одним из важных элементов детского фольклора являются 

так называемые «страшилки» – эти истории про черную-черную комнату, 

зеленые рукавицы, желтую простыню и прочие ужастики, которые многие 

взрослые с возрастом вытесняют из памяти. Да и к чему их хранить, когда их 

предназначение - снять тревожность и связанное с ней напряжение, 

разделить страх с группой сверстников - выполнено. Хотя и во взрослом 

возрасте мы «лечим» себя, просматривая страшные фильмы или читая 

«ужастики» в прессе. Главное знать, что любое лекарство при передозировке 

становится ядом. Так же и страшных сказок не должно быть слишком много. 

Помимо сложных историй, наполненных глубинными смыслами, ребенку 

необходимы и простые повести, например такие, как сказки Сутеева, истории 

про Незнайку или гарантийных человечков. 

Страшные сказки и рассказы помогают детям пережить вместе с героями не 

только страх, но и гнев, раздражение, обиду, ярость. Ребенок понимает, что 

есть добро, есть зло; события, происходящие со сказочными персонажами, 



заставляют задуматься о причинах и следствиях поступков. Сказка 

показывает детям, что любые жизненные трудности, которые воплощает в 

себе сказочное зло можно одолеть, если не опускать руки, быть 

изобретательным, смелым и добрым. 

Поэтому главное в страшной сказке — хороший конец, и даже если в конце 

книги присутствуют печальные события, должна оставаться перспектива. 

Следует помнить о том, что дети воспринимают сказочную реальность 

немного иначе, чем взрослые. С одной стороны они способны гораздо глубже 

окунуться в мир фантазий и воображения, с другой - подозревают, что всё, 

что происходит в сказке, происходит не взаправду, а понарошку. И тут очень 

важно после прочтения обязательно обсуждать с ребенком прочитанное, 

спрашивать о чувствах, которые вызвала сказка, о том, что понравилось или 

не понравилось, какой герой был более симпатичен. Обязательно нужно 

обсудить окончание сказки. 

Дети, чье развитие протекает гармонично, обычно сами справляются с 

интерпретацией описанных событий. Но если ребенок особо тревожен или 

чувствителен, он может «застрять» на негативном переживании. 

В его сознании отложится весь ужас происходящего с главным героем, и не 

запомнится то, что герой преодолел все трудности и вышел из них 

победителем. Обсуждая прочитанное, родитель заострит внимание своего 

отпрыска на этом положительном моменте, и тем самым поможет изменить 

вектор восприятия. 

Также не стоит забывать, что большинство сказок несет в себе определённые 

установки и учат жизни вне зависимости от того, насколько мы осознаем это, 

понимаем их предназначение. Более того, детям совсем не обязательно знать, 

в чём истинный смысл прочитанного. Они обычно сами интуитивно 

чувствуют какие сказки или рассказы необходимы им в данный момент 

времени. И если ваш ребенок настаивает, чтобы вы раз за разом 

перечитывали ему одну и ту же историю, значит он сейчас нуждается именно 

в ней, чтобы избавиться от каких-то переживаний, переработать 

поступившую информацию, перейти на новый этап взаимоотношений. 

Если ребенок не хочет слушать сказку или рассказ, не стоит настаивать, 

всему своё время. Читайте то, что ему интересно, о чем он просит. 

Ориентируйтесь на возраст, рекомендуемый в книгах: пока ваши детки малы, 

выбираете за них вы, не торопите события. 

Наконец, не стоит анализировать сказки и рассказы с точки зрения 

взрослого, вкладывать в неё смыслы, вроде бы лежащие на поверхности, 

пугаться их и потому отказываться от прочтения сказки ребенку.  



Возьмем в пример сказку о Красной шапочке, суть которой уже где только не 

обсудили и не обсмеяли. Но ребенок, в отличие от взрослого, всерьез не 

задается вопросом - какая нормальная мать отправит свою дочку одну в лес. 

Главное для девочки - вместе с героиней прожить этап трансформации 

девочка - девушка-женщина и увидеть ловушки, которые могут подстерегать 

юную девушку на этом пути, чтобы в дальнейшем их избежать. Ведь именно 

этому учит сказка, хотя изначально она выглядела совсем иначе и была куда 

более жестока, чем в поздних интерпретациях, потаенный смысл остался. 

Пусть это не осознается на уровне понимания, но отложится в подсознании. 

И мать просто не может пойти в этот лес вместе с дочерью, как не может 

выйти за нее замуж, и сказать, что нужно делать с ее мужем. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Поэтому не пренебрегайте теми знаниями, которые так бережно передаются 

от наших предков. Зачем избегать страшных сказок и делать вид, что зла не 

существует? Не обманывайте себя и своих детей. Читайте детям, обсуждайте 

с ними прочитанное. Как бы то ни было, добро снова победит зло. Главное - 

не сдаваться. 

 

 

 

Тема № 3 «Роль общения в формировании самооценки будущего 

школьника». 

 

Форма проведения: семинар-практикум 

Цель: Формировать понятие о самооценке и ее видах; показать влияние 

самооценки на процесс общения. 

Задачи: 

Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми. 

 Способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе.  

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Приветствие 



Упражнение "Подарок группе" 

Инструкция: упражнение выполняется по кругу. Каждому участнику 

предлагается по очереди сделать подарок группе. Подарок изображается при 

помощи рук, тела, мимики. При этом разговаривать нельзя. 

2. Разминка 

Упражнение "Хорошо или плохо" 

Психолог. По очереди закончите высказывания: 

Быть родителем хорошо, потому что... 

Быть родителем плохо, потому что... 

Быть матерью (отцом) хорошо... 

Быть матерью (отцом) плохо, потому что...  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Что такое самооценка? 

Это то, как человек оценивает себя, свои возможности, поступки. Мы 

постоянно сравниваем себя с другими, и на основе этого сравнения 

вырабатываем мнение о себе, о своих возможностях и способностях, чертах 

своего характера и человеческих качествах. Так постепенно складывается 

наша самооценка.  

Адекватная самооценка позволяет человеку соотносить свои силы с задачами 

разной трудности и требованиями окружающих. Неадекватная (заниженная 

или завышенная) деформирует внутренний мир, мешает гармоничному 

развитию. 

Самооценка начинает развиваться уже в раннем детстве. Часто мы слышим: 

"Ты уже такой большой, а завязывать шнурки (есть кашу, читать, др.) так и 

не научился!" Родители не задумываются над тем, что именно из их оценок, в 

первую очередь, и складывается мнение ребенка о себе; это потом, в 

школьном возрасте, он научится сам оценивать свои возможности, успехи и 

неудачи. Именно в семье ребенок узнает, любят ли его, принимают ли таким, 

каков он есть, сопутствует ли ему успех или неудача. 

Как проявляется уровень самооценки в поведении? 

Активность, находчивость, бодрость, чувство юмора, общительность, 

желание идти на контакт - вот те качества, которые свойственны детям с 

адекватной самооценкой. Они охотно участвуют в играх, не обижаются, если 

оказываются проигравшими. 

Пассивность, мнительность, повышенная ранимость, обидчивость часто 

свойственны детям с заниженной самооценкой. Они не хотят участвовать в 



играх, потому что боятся оказаться хуже других, а если участвуют в них, то 

часто обижаются.  

Иногда дети, которым дается негативная оценка в семье, стремятся 

компенсировать это в общении со сверстниками. Они хотят всегда и везде 

быть первыми и принимают близко к сердцу, если это им не удается.  

При завышенной самооценке дети во всем стремятся быть лучше других. 

Часто от такого ребенка можно услышать: "Я - самый лучший (сильный, 

красивый). Вы все должны меня слушать". Он часто бывает агрессивен с 

теми детьми, которые тоже хотят быть лидерами. 

Т.е. самооценка связана с уровнем притязаний человека. Уровень притязаний 

проявляется в степени трудности целей и задач, которые человек ставит 

перед собой. Следовательно, уровень притязаний можно рассматривать как 

реализацию самооценки человека в деятельности и во взаимоотношениях с 

другими. 

Уровень притязаний личности – это «стремление к достижению целей той 

степени сложности, на которую человек считает себя способным. В основе 

лежит такая оценка своих возможностей, сохранение которой стало для 

человека потребностью». 

При воспитании детей очень важно учитывать их уровень притязаний, его 

соответствие возможностям ребенка – одно из условий гармоничного 

развития личности. Несоответствие же - является источником возникновения 

различных конфликтов ребенка с другими людьми, самим собой. Все это 

может привести к отклонениям в развитии личности ребенка.  

На развитие самооценки влияет множество факторов. Самым главным 

фактором является семья. Родившийся ребенок не имеет представления о 

себе и окружающим мире, о том, как надо себя вести, у него нет критерия 

самооценки. Ребенок опирается на опыт окружающих его взрослых, на 

оценки, данные ему. До 5-6 лет его самооценка формируется исключительно 

под воздействием той информации, которую он получает в семье. Родители 

оценивают ребенка через слово, интонацию, мимику, жесты. В этот период 

ребенок не сравнивает себя с другими.  

Другие факторы начинают влиять на самооценку ребенка посещающего 

детское дошкольное учреждение. Внешние факторы подкрепляют ту 

самооценку, которая сформировалась у него в семье. Дети с адекватным 

уровнем самооценки справляются с неудачами и трудностями легко. Дети с 

заниженной самооценкой, несмотря на удачи, терзается переживаниями. 

Ребенок, через общение с другими, познает их, а через них и себя. Дети 

старшего дошкольного возраста чаще оценивают себя положительно, а 

неудачи связывают с определенными обстоятельствами, но с возрастом 



адекватность самооценки повышается. С возрастом происходит переход к 

более обобщенной самооценке.  

Межличностные отношения оказывают большое влияние на развитие 

самооценки. Недостаток общения способствует плохому развитию 

оценочных способностей и неправильному формированию самооценки, т. е. 

человек не умеет видеть свои недостатки. 

Общаясь, ребенок может увидеть свои плюсы и минусы, формируя и 

корректируя свою самооценку. 

Благожелательное отношение к ребенку со стороны взрослых является одним 

из главных условий его развития.  

В старшем дошкольном возрасте можно выделить четыре условия, влияющие 

на развитие самосознания: 

- опыт общения ребенка с родителями; 

- опыт общения со сверстниками; 

- индивидуальный опыт общения; 

- умственное развитие ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте личный опыт осознается частично и 

происходит непроизвольная регуляция своего поведения. Знания, в процессе 

общения с окружающими людьми, менее конкретны и более эмоционально 

окрашены, чем знания полученные ребенком на индивидуальном опыте.  

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать и 

ориентироваться в своих переживаниях.  

Самооценку можно понимать как личностное образование, которое 

регулирует деятельность и поведение. Это оценка личностью самой себя, 

своих возможностей, способностей, качеств и места среди других людей. 

Самооценка относится к фундаментальным образованиям личности. Она в 

значительной степени определяет ее активность, отношение к себе и другим 

людям. 

Важным новообразованием в дошкольном возрасте является соподчинение 

мотивов.  

В дошкольном возрасте происходит соподчинение мотивов и образуется 

иерархия мотивов, которая придает определенную направленность всему 

поведению. В старшем дошкольном возрасте усложняются отношения детей 

с окружающими: они сами оценивают свои поступки, определяют свое 

отношение к чему-либо. У дошкольника формируется самосознание - 

понимание того, что он собой представляет, какие у него есть качества, 

осознается отношение к нему со стороны окружающих и чем вызвано это 

отношение. Наиболее явно самосознание проявляется в самооценке. 



У ребенка к концу старшего дошкольного возраста формируется его 

самосознание, способность к самооценкам своих поступков, действий, 

переживаний. 

Так или иначе, важно сформировать у ребенка позитивное отношение к его 

новой роли, к школе, в целом. 

Считается, что самооценка ребёнка становится к периоду обучения в школе 

устойчивой, но всё - же она зависит от мнения и высказывания о нём 

взрослых – педагогов и родителей. Например, тревога матери по поводу 

возможных школьных проблем заражает ребёнка, вселяет в него страх перед 

школой, снижает самооценку. Некорректные высказывания родителей о 

способностях или лучше сказать о неспособностях ребёнка, о его 

несостоятельности перед школой также способствуют понижению 

самооценки. Преодоление тревожности, повышение самооценки можно 

добиться посредством совместных усилий педагогов и родителей на пути 

продвижения ребёнка к успеху. При этом нельзя ругать ребёнка за ошибки, 

неудачи, сравнивать с более успешными детьми. Надо шаг за шагом 

показывать ребёнку, что он уже умеет и что должен сделать, чтобы достичь 

больших успехов. 

    Устойчивая самооценка младшего школьника формирует его уровень 

притязаний. При этом у младшего школьника возникают потребность 

сохранить как самооценку, так и   основанный на ней уровень притязаний.  

  Знать самооценку человека очень важно для установления отношений с 

ним, для нормального общения, в которое люди, как социальные существа, 

неизбежно включаются. Особенно важно учитывать самооценку ребенка. Как 

и все в нем, она еще только формируется и поэтому в большей мере, чем у 

взрослого, поддается воздействию, изменению. 

Если хвалить, то правильно 

Большое значение в формировании самооценки ребенка имеет 

заинтересованное отношение взрослого, одобрение, похвала, поддержка 

и поощрение — они стимулируют деятельность ребенка, формируют 

нравственные привычки поведения. Физиолог Д.В. Колесов отмечает: 

"Похвала для закрепления хорошей привычки имеет большую действенность, 

чем порицание для предотвращения плохой привычки. Похвала, вызывая 

положительное эмоциональное состояние, способствует подъему сил, 

энергии, усиливает стремление человека к общению, сотрудничеству 

с другими людьми...". Если ребенок не получает своевременного одобрения 

в процессе деятельности, у него появляется чувство неуверенности. 

Однако хвалить тоже надо правильно! Понимая, какое большое значение 

имеет похвала для ребенка, ею надо пользоваться очень умело.  



Похвала и поощрение: за что? 

Важно помнить, что абсолютно все дети талантливы по-своему. Родителям 

следует внимательнее относиться к детям, чтобы отыскать талант, 

заложенный в ребенке, и развить его. Важно поощрять любое стремление 

ребенка к самовыражению и развитию. Ни в коем случае нельзя говорить 

ребенку, что ему не стать великим певцом, танцором и т.д. Подобными 

фразами вы не только отбиваете у ребенка стремление к чему-либо, 

но и лишаете его уверенности в себе, занижаете его самооценку, снижаете 

мотивацию.  

Обязательно хвалите детей за любые заслуги: за хорошие отметки в школе, 

за победу на спортивных соревнованиях, за красивый рисунок.  

Одним из приемов похвалы может быть аванс, или похвала за то, что будет. 

Одобрение заранее внушит малышу веру в себя, свои силы: "Ты это 

сможешь!". "Ты это почти умеешь!", "Ты обязательно справишься!", 

"Я в тебя верю!", "У тебя все получится!" и т.д. Похвала ребенка с утра — это 

аванс на весь долгий и трудный день.  

Упражнение «Ярлыки». 

Группа делится на пары. Один - ребенок, другой - родитель. Каждому 

ребенку одевается на голову «корона» с надписью: «Улыбайся мне»,  «Корчи 

мне гримасы недовольства», «Разговаривай со мной так, будто мне 3 года», 

«Одобряй меня», «Говори, что я ничего не умею», «Жалей меня», "Говори, 

что я с этим справлюсь, ты уверен во мне" так, чтобы участники не видели, 

что на ней написано. После этого "детям" дается задача собрать пазл, а 

"взрослым" обращаться во время работы к участникам нужно так, как 

написано на его «короне». 

Через 2 минуты все, не снимая «короны», отвечают на вопрос:  

- Понравилось ли вам, когда с вами общались таким образом? Что участники 

чувствовали, когда слышали ту или иную оценку их работы? 

Что могут чувствовать дети, когда их оценивают таким образом?  

После того, как все желающие высказались, предлагаю снять «короны» и 

выйти со своих ролей. 

Повышению уровня самооценки у детей старшего дошкольного возраста в 

способствует проведение небольших игр, упражнений и этюдов, 

направленных на формирование позитивного отношения ребенка к самому 

себе, другим людям, формирование чувства близости с другими людьми, 

уменьшение тревожности, снятие психоэмоционального напряжения, 

развитие способности понимать свое эмоциональное состояние (Приложение 

1). 



Вручение памяток «Что важно знать, чтобы сформировать в ребёнке 

адекватную самооценку». (Приложение 2) 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задача взрослых заключается в том, чтобы подготовить ребенка к этому 

сложному периоду его жизни. Для этого необходимо составить 

представление о самооценке и уровне притязаний своего ребенка, используя 

наблюдение. Развитие адекватного уровня самооценки в процессе 

взаимодействия с ребенком осуществляется постоянно. Можно предлагать 

ребенку посильные задания и осуществляя при этом эмоциональную 

поддержку, похвалу и одобрение. Это в большой степени будет влиять на 

развитие адекватной самооценки у ребенка. 

 

 

В процессе общения ребенок постоянно получает обратную связь. 

Позитивная обратная связь сообщает ребенку о том, что его действия 

правильны и полезны. Таким образом, ребенок убеждается в своей 

компетентности и достоинствах. 

Улыбка, похвала, одобрение – все это примеры положительного 

подкрепления, они ведут к повышению самооценки, создают позитивный 

образ- Я. Необходимо учить ребенка ставить реальные цели и справляться с 

неудачами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


