
Круглый стол: «Готов ли Ваш ребенок к обучению в школе?» 
Цель: Повышение компетентности родителей по вопросам 
психологической, педагогической и социальной подготовки ребенка к 
обучению в школе. 
Ход занятия 

О  проблеме готовности ребенка к обучению в школе написано много 
литературы. Однако результаты опросов родителей будущих 
первоклашек показывают, что они имеют о ней поверхностное 
представление. Специалисты включают в понятие «готовность к школе» 
три больших аспекта: 

- физическая зрелость малыша; 
- социально-психологическая; 
- интеллектуальная. 
  
Но маме с папой необходимо знать не столько о компонентах готовности 
к школе, сколько о том, кто и как может оценить уровень подготовки их 
ребенка и чем неготовность отзовется для него в процессе учебы. В 
противном случае родители, столкнувшиеся с проблемами ребенка в 
начальной школе, будут негодующе спорить с учителем: «Что значит: не 
был готов и не может учиться? Он же у меня читал и писал! Вы просто не 
умеете учить!» 

Давайте представим себе готовность дошколенка к обучению в виде 
большого раскидистого дерева. При этом понятие «готовность к школе» 
в нашем новом понимании будет включать в себя не знания и умения, 
которые малыш накопил к шести годам и шести месяцам. 

Начнем. Если семечко, которое было посажено в землю, здорово и за 
ним хорошо ухаживали, то оно пустит в землю крепкие, хорошие 
корешки. То есть, если ребенок родился без проблем, не перенес 
серьезных болезней, его правильно кормили и развивали, - он будет 
здоров. 

Корни дерева - это здоровье или «физическая готовность». Если 
корешки не точили червячки, и землю достаточно и своевременно 
поливали, то они разовьются в крепкую корневую систему и дадут 
здоровый росток. То есть если знания предлагались ребенку вовремя и в 
разумном количестве, с ним правильно общались, играли, соблюдали 
режим, то основа его готовности к школе заложена была еще в возрасте 
3-4 лет. Так, например, раннее развитие порой бывает равносильно 
чрезмерному поливу, от которого росток (нервная система малыша, его 
психика) начинает болеть. Мозг маленького человека не выдерживает 
нагрузки и дает «сбои» в виде, например, заикания. Корневая система и 
крепкий росток - это зрелость и здоровье мозга ребенка - 
«физиологическая» готовность. 



Следуем дальше. При благоприятных условиях росток тянется вверх, 
становится стволом и разветвляется. На основе физической и 
физиологической зрелости при участии хороших педагогов ребенок 
развивается в «нужном направлении». У него формируется желание 
учиться и понимание, для чего это нужно. Психологи называют это 
«мотивацией к обучению». Кроме того, у маленького человека 
появляется способность делать то, что не хочется, но надо 
(эмоционально-волевая сфера и произвольность), он учится общаться и 
согласовывать свое поведение с нормами и желаниями других детей 
(коммуникативная сфера). Ствол - это социально-психологическая 
готовность к школе. 
 
Сильные и крепкие ветки - это зрелость шести психических процессов, 
которые обеспечивают умственную готовность: восприятие, внимание, 
память, мышление, воображение и речь. Именно на них распустятся 
листочки и цветы - самые разные знания. 

Листочки и цветочки - это предметная готовность к школе. Причем 
сначала листочки - умение слышать и выделять звуки из слова 
(предбукварный период обучения чтению), а потом цветочки - 
непосредственно обучение чтению. То же и в математике: сначала 
представления о составе числа, потом вычислительные действия. Ну, и, 
наконец, плоды - легкая адаптация к школе и успехи в учебе. 

А теперь представьте себе, что зернышко было нездорово - например, у 
малыша была родовая травма. Что пострадает дальше? Корневая 
система. То есть нарушится плавное развитие мозга, а результатом этого 
могут стать самые разные отклонения в росте дерева. Или, допустим, 
родители увлекались различными методиками развития. Малыш в три 
года научился читать, в четыре писать… Это чрезмерный полив - 
корешки начинают гнить, то есть страдает мозг - дерево снова растет 
плохо. Потому что «не с листьев» нужно было начинать. Так не бывает, 
чтобы сначала листья, а потом корни. 

Как же узнать, есть ли проблемы? И если есть, то где они? Согласитесь, 
чаще всего хорошо подготовленного ребенка видно сразу, как видно 
здоровое, хорошо развивающееся растение. А вот если есть проблемы, 
даже незначительные, то необходимо сразу обратиться к специалисту. 
Например, чаду пять лет, а оно не выговаривает некоторые звуки. Не 
ждите, что они появятся сами, идите к логопеду-дефектологу. Хороший 
дефектолог распознает: проблема эта только на уровне «веток», то есть 
речи, или на уровне «корешков», то есть мозга. Если речи, то он решит ее 
сам, а если корешков, то направит к соответствующему специалисту. 
Вообще, когда в поведении пятилетки вас что-то настораживает: 
невнимателен, не запоминает буквы, стихи, чрезмерно активен, пишет то 
правой, то левой рукой, быстро утомляется и так далее - то не следует 
ждать, лучше сразу обратиться к врачу, выявить и исключить проблемы. 



И поможет вам в этом нейропсихолог. Он обследует ребенка и 
подскажет, что делать дальше. Так, проблемы, связанные с 
педагогической запущенностью, - некому и некогда заниматься с 
дошколенком - решает педагог-психолог. Он, при отсутствии проблем на 
уровне «корешков», подкорректирует внимание, мышление, память, 
восприятие, сложности, связанные с общением. 

Когда начинать готовить к школе? Кто должен это делать? 
Чему учить ребенка до школы? 

Одни считают, что надо начинать готовить малыша начиная с трех лет, 
другие - за год до поступления в школу. Но вообще-то вся дошкольная 
жизнь ребенка - это и есть подготовка к школе. Самое главное - не 
впадать в крайности. Не переусердствовать с занятиями, внушив заранее 
отвращение к учению. Но и не пускать все на самотек, надеясь, 
например, на воспитателя детского сада. Тем более, если вы выбрали 
школу, поступление в которую сродни конкурсу в престижный вуз. 

Такие тесты обычно проверяют: 

- развитие памяти (норма при запоминании 10 слов - 6 и более 
слов); 

- чистоту произношения; умение повторить сложное слово; 
умение различать звуки в словах; 

- развитие речи (богатство словаря, способность составить 
рассказ по картинкам, пересказать услышанное и т.д.); 

- произвольное внимание (умение работать над учебным 
заданием в течение 10 минут, не отвлекаясь); 

- готовность руки к письму (нужно скопировать несложный 
рисунок, несложную фразу); 

- умение действовать по инструкции (нарисовать узор по 
клеточкам под диктовку, сложить узор из кубиков по образцу); 

- развитие логического мышления (умение найти сходство-
различие, обобщать, назвать лишний из предложенных 
предметов; расположить картинки, связанные сюжетом, в 
нужной последовательности и т.д.); 

- пространственную ориентацию (умение назвать, где 
находится предмет - справа, слева, за, над, под и т.д.);- общую 
осведомленность ребенка об окружающем мире; 



- элементарные математические навыки (порядковый счет до 
десяти, прямой и обратный; умение решить не сложную задачу 
с помощью предметов). 

Оценивают также, что привлекает ребенка в школе (возможность 
получить новые знания или чисто внешние атрибуты - новый рюкзак, 
интересный пенал и т.п.); как он контактирует с незнакомыми 
взрослыми и детьми; какой у него личный темп работы и многое другое. 

Ребенка считают неготовым к школе, если он: 
- настроен исключительно на игру; 
- недостаточно самостоятелен; 
- чрезмерно возбудим, импульсивен, неуправляем; 
- не умеет сосредоточиться на задании, понять словесную 
инструкцию; 
- мало знает об окружающем мире, не может сравнить 
предметы, не может назвать обобщающее слово для группы 
знакомых предметов и др.; 
- имеет серьезные нарушения речевого развития; 
- не умеет общаться со сверстниками; 
- не хочет контактировать со взрослыми или, наоборот, 
слишком развязен. 
При любом уровне готовности ваш ребенок будет принят в первый класс. 

Обычно, когда говорят о «школьной» готовности малыша, имеют в виду 
главным образом его интеллектуальное развитие. Но есть еще одна, не 
менее важная сторона. И связана она с психологической подготовкой 
ребенка. Вот на какие моменты стоит обратить внимание. 

- Важно, чтобы до школы у ребенка был достаточно разнообразный опыт 
общения с незнакомыми людьми - и взрослыми и детьми. Давайте 
малышу возможность попрактиковаться в установлении новых 
контактов. Это может происходить в поликлинике, на детской площадке, 
в магазине. 

- Некоторые дети теряются, не имея навыка «выживания в толпе» 
(зайдите в любую школу на перемене). В качестве тренировки время от 
времени можно взять сына или дочку на большое увеселительное 
мероприятие, посетить с ним вокзал или аэропорт, проехаться в 
общественном транспорте. 

- Не секрет, что не всегда окружающие доброжелательны и полны 
понимания. Учите ребенка не теряться, когда тебя критикуют или - 
детский вариант - дразнят. Готовьте его к тому, что в школе он может 
столкнуться и с негативными оценками своей работы. То есть дома 
важно иметь опыт и похвалы и порицания. Главное, чтобы малыш 
понимал: критикуя его, вы даете оценку не его личности в целом, а 
конкретному поступку. Прекрасно, если выработана достаточно 



устойчивая положительная самооценка. Тогда на замечание или на не 
слишком высокую оценку учителя ребенок не обидится, а постарается 
что-то изменить. 

- Важно для ребенка уметь выражать свои потребности словами. Дома 
окружающие понимают его с полуслова или по выражению лица. Не 
стоит ждать того же от учителя или одноклассников. Просите малыша 
сообщать о своих желаниях словами, по возможности организуйте такие 
ситуации, когда ему нужно попросить о помощи незнакомого взрослого 
или ребенка. 

- В школе малыш нередко будет попадать в ситуации сравнения со 
сверстниками. Значит, стоит еще до школы понаблюдать за ним в играх, 
включающих соревновательный момент, конкуренцию детей. Как он 
реагирует на успех других, на свои неудачи и тому подобные ситуации? 

- Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не 
требовал постоянного внимания и поощрения со стороны взрослого. 
Ведь на уроке учитель вряд ли сможет уделить каждому одинаковое 
внимание. Постепенно переставайте хвалить ребенка за каждый шаг в 
работе - хвалите за готовый результат. 

- Приучайте малыша спокойно сидеть и работать в течение 
определенного времени. Включайте в распорядок дня самые 
разнообразные занятия, чередуя спокойную работу за столом с 
подвижными играми. Особенно это важно для возбудимого, подвижного 
ребенка. Постепенно он привыкнет к тому, что визжать и носиться 
можно в определенное, «шумное» время. Тогда будет способен и в школе 
дождаться перемены. 

- С первых дней ваш первоклассник будет чувствовать себя уверенно, 
если заранее привить ему элементарные навыки работы на уроке. 
Например, научить правильно держать карандаш, ориентироваться на 
странице тетради или книги, внимательно слушать инструкцию и 
выполнять ее, отсчитывать нужное количество клеточек и т. д. 

- Стоит помнить вот еще о чем. При поступлении в общеобразовательную 
школу ребенок не обязан уметь читать, писать или считать. И все же 
новый важный период в своей жизни лучше начинать с ощущения «Я 
могу делать вот это и это», чем с ощущения «Я не умею ничего, что 
умеют другие дети». 

Первые шесть лет мозг растет очень активно, увеличивается количество 
извилин, меняется их топография, форма. К семи годам теменно-
затылочные структуры мозга, отвечающие за бытовые действия, 
практически сформированы. Развитие лобных долей, отвечающих за 
интеллект, логику, эмоции, начинается на шестом году жизни. С 
помощью лобных долей осуществляется сопоставление действующего 



раздражителя (то, что происходит сейчас) со следами прошлых 
впечатлений (то, что уже было). Поэтому детям пяти - семи лет можно 
задавать вопрос "почему?" или объяснять связи и зависимости, 
наблюдаемые между предметами и явлениями. 

Роль взрослых заключается в грамотно построенной работе с детьми, 
которая обязательно приведет к положительным результатам; если не 
учитывать особенности формирования и развития мозга, то у детей 
возникнут трудности при обучении в школе, могут даже образоваться 
патологии в развитии мозга. 

Для нервной системы старших дошкольников характерно: 
1. Высокая пластичность всего организма, особенно высшей нервной 
деятельности и психики, легкая обучаемость. 
2. Богатые потенциальные возможности. 
3.Взаимозависимость физического и психического развития. 
4.Эмоциональное состояние ребенка очень сильно влияет на его 
отношение к окружающему миру. 
5. Тонкая дифференцировка эмоций. 
6.Потребность в разнообразной двигательной активности. 
7. Потребность в общении с взрослыми и сверстниками. 
8. Очень высокая познавательная активность. 
К семи годам мозг детей функционально сформирован и способен 
осуществлять сложные умственные действия: обобщения, выявления 
причинно-следственных связей, дифференцировки, запоминания. Речь 
чистая, ребенок свободно оперирует понятиями, может одновременно 
говорить, действовать с предметами, следить за действиями других, 
оценивать эти действия. Но на фоне этих возможностей остается 
высокой функциональная истощаемость коры головного мозга: ребенок 
быстро устает, особенно от однообразной и неинтересной деятельности. 
Сложные занятия, особенно на фоне ограничения двигательной 
активности, в худшем случае могут вызвать органические повреждения 
клеток коры (особенно если ребенок приступает к систематическим 
сложным занятиям с пяти-шести лет); обычно повреждение корковых 
клеток не наступает, а наблюдается их функциональное 
перенапряжение. Такие функциональные расстройства высшей нервной 
деятельности получили название неврозов. 

Причины неврозов: 

1. Очень сложные задания, с которыми нервная система не 
может справиться. Парадокс в том, что взрослым это задание 
кажется легким и простым, потому что их кора имеет 
значительно большие возможности. 

2. Задания не сложные, но однообразные, неинтересные, 
скучные. 
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3. Эмоциональный дискомфорт: ребенок боится, что не 
справится с работой, что его будут ругать, а возможно, и 
насмехаться над его неловкостью. 

4. Перенапряжение корковых клеток, которое имеет место при 
систематическом утомлении, в обстановке постоянных 
запретов и вынужденных ограничений. Нередко «пусковым» 
моментом в возникновении невроза является словесный 
раздражитель: это может быть сравнение ребенка с кем-то из 
его сверстников, оскорбление, унижение. 
 
Родители должны быть очень осторожны при выборе занятий 
и игр для ребенка. Подбирать их следует в соответствии с 
интересами ребенка; если ребенок капризничает, отвлекается, 
то не делать замечания, не принуждать, а лучше сменить 
деятельность: устал слушать сказку - предложите ему 
проиграть какой-то сюжет сказки. Другими словами, 
старайтесь интеллектуальную деятельность заменить 
двигательной активностью. 

К неврозам также приводят: 

1.Ссоры взрослых в семье. 

2. Неровное отношение взрослых к ребенку (например, папа разрешает, 
а мама - нет). 

3. Третирование ребенка другими детьми и взрослыми. 

4. Физическое воздействие на ребенка.9. Обилие информации, особенно 
получаемой через телевидение, компьютер. Нервная система не способна 
обработать весь поток информации, отличить реальность от 
виртуальности. 

5. Нарушения сна. Во время сна мозг отдыхает, идет обработка 
информации и кратковременная память переходит в долговременную. 
При нарушениях сна этого не происходит. 
 
6. Хронические заболевания. В процессе лечения ребенок испытывает 
нервно-эмоциональное воздействие, физическое (токи высокой частоты, 
ультразвук и др.), химическое (лекарственные препараты), 
биологическое (вакцины, сыворотки). Воздействие этих факторов не 
может не сказаться на работе нервной системы. Поэтому 
 
лечить ребенка можно только под наблюдением врача, соблюдая все 
рекомендации. 
 
7. Стрессовые ситуации. Организм тратит очень много сил на борьбу со 



стрессом (стресс - напряжение). Если стрессы возникают часто, то 
нервная система истощается, что провоцирует депрессию. Чаще это 
проявляется в гиперактивности: дети подвержены беспокойству, 
неуемности, все время стремятся куда-то бежать, агрессивны. 

Признаки неврозов: 
1. Капризы. 
2. Быстрая утомляемость, вялость. 
3. Навязчивые движения (подергивания головой, плечами, 
причмокивание, покашливание, однообразные повторяющиеся 
движения руками и ногами). 
4. Страх темноты, одиночества. 
5. Вегетативные реакции организма: 
- усиленное слюноотделение, 
- частые глотательные движения; 
- нервный кашель; 
- нервные рвоты, 
- слезы без повода; 
- снижение звучности голоса. 
6. Заикание (логоневроз). 
7. Нервные тики (непроизвольное сокращение мышц). 
8. Говорение во сне. 
9. Недержание мочи (энурез). 
10. Отказ от пищи (анорексия вследствие потери аппетита).  
Умение распознавать начало, истоки этого состояния, предотвратить и 
ликвидировать его вовремя - важнейшая задача взрослых. Расстройства 
нервной системы легче предупредить, чем лечить. 

Создание благоприятных условий для разнообразной деятельности 
детей играет не менее важную роль для их оздоровления, чем все 
проводимые лечебные процедуры. 

Профилактика нервности: 
1. Исключить чрезмерные нагрузки. 
2. Не предъявлять завышенные требования к ребенку. 
3 Здраво оценивать реальные возможности и силы ребенка. 
4. Всегда найти повод похвалить ребенка. 
5. Грамотно организовывать отдых (сон, прогулки, смена деятельности). 
6. Адекватно относиться к болезням ребенка (не перелечивать и не 
запускать). 
 
Казалось бы, мероприятия очень просты, но польза для организма 
огромная. 
 
Если все-таки вы заметили у ребенка хоть один признак, характерный 
для невроза, необходимо лечение. Оно может заключаться не только в 
консультации специалиста, но и в смене обстановки, рациональном 



питании (витаминизация и минерализация пищи), достаточном 
пребывании на свежем воздухе, занятиях спортом. Иногда достаточно 
просто поговорить с ребенком, рассказать примеры из собственной 
жизни, помочь ему посмотреть на ситуацию по-другому. 

К 6-7 годам ребенок должен знать свой адрес, название города, где он 
живет; знать имена и отчества своих родных и близких, кем и где они 
работают; хорошо ориентироваться во временах года, их 
последовательности и основных признаках; знать месяцы, дни недели; 
различать основные виды деревьев, цветов, животных. Он должен 
ориентироваться во времени, пространстве и ближайшем социальном 
окружении. 

Наблюдая природу, события окружающей жизни, дети учатся находить 
пространственно-временные и причинно-следственные отношения, 
обобщать, делать выводы. 

Ребенок должен: 
1. Уметь воспринимать информацию и задавать по ней вопросы. 
2. Уметь принимать цель наблюдения и его осуществлять. 
3. Уметь систематизировать и классифицировать признаки предметов и 
явлений. 

1. Задание. Проверьте, как ребенок может рассказывать по картинкам. 
Положите в беспорядке 4 картинки, на которых изображена 
определенная, хорошо известная ему последовательность событий 
(например, на одной картинке девочка просыпается, на другой - делает 
зарядку, на третьей - умывается, на четвертой - завтракает). Попросите 
ребенка разложить картинки в нужном порядке и объяснить, почему он 
положил их так, а не иначе. 

Задание. Операция «Анализ» 

Попросите ребенка выделить части из целого по какому-либо признаку; 
дерево: ствол, ветки, листья, корни. 

Легче это делать ребенку, когда перед ним реальный предмет, например, 
стул. Труднее, когда это картинка. И, наконец, при отсутствии 
наглядного образа мысленное разъединение целого на части труднее 
всего. 

Противоположной операцией является операция «Синтез», когда 
необходимо выделенные с помощью анализа части объединить в единое 
целое. 

Предложите ребенку составить из букв данного слова возможно большее 
число слов (например, лампочка: лак, кол, мочка, ком и т.д.). 



Для упражнений можно использовать слова: магазин, аптека, комната и 
др. 

2. Задание. 

а) «Сходство и различие» 

Предложите ребенку указать сходство и различие следующих пар слов: 

Книга - тетрадь              День – ночь 

Лошадь - корова            Дерево – куст 

Телефон - радио            Помидор – огурец 

Самолет - ракета           Стол – стул 

б) «Поиск противоположного объекта» 

Называя какой-либо предмет (например, сахар), надо назвать как можно 
больше других, противоположных данному. Надо найти 
противоположные объекты по функции «съедобное – несъедобное», 
«полезное – вредное» и др., по признаку (размеру, форме, состоянию) и 
др. 

в) «Поиск аналогов». 

Называется какое-нибудь слово, например, портфель. Необходимо 
придумать как можно больше «аналогов», т.е. других предметов, 
сходных с ним по разным существенным признакам (сумка, мешок, 
рюкзак и т.д.) 

3. Задание. Предложите ребенку назвать одним словом группу 
предметов. Многие конкретные предметы мы называем одним словом. 
Например, березу, сосну, дуб и др. называем деревьями. 

Предложите ребенку назвать одним словом: 

- стол, стул, шкаф - это... 

- собака, кошка, корова - это... 

- чашка, блюдце, тарелка - это... 

- василек, ромашка, тюльпан - это... 

Неумение обобщать - слабое звено интеллекта. Обычно ребенок ищет 
общее между предметами по внешнему признаку - цвету, форме. 



Задание. «Нахождение возможных причин». 

Сформулировать какую-либо ситуацию: "Мальчик упал и расшиб 
колено". Ребенок должен назвать как можно больше предположений 
возможной причины падения: споткнулся о камень, засмотрелся на 
прохожих, азартно играл с ребятами, торопился к маме и др. 

Задание. «Социализация речи». 

Говорить так, чтобы другие понимали, - одно из важнейших школьных 
требований. 
 
К 6-7 годам дети говорят много, но речь их ситуативная. Они не 
затрудняют себя полным описанием, а обходятся обрывками, дополняя 
элементами действия все, что упущено в рассказе. "Этот ему как даст. И 
побежал... Бах - трах! Ноги из ямы. А глаза-то!" 
 
Если не видишь сам, что происходит, то ничего не поймешь. 

Ситуация. Мама Алеши (5 лет) обратила внимание на то, что ему трудно 
дается заучивание стихов, считая, что у него плохая память. 

Можно ли развить и как развивать детскую память? 

Если ребенок невнимателен. 

1.Проведите самостоятельно первичную диагностику, воспользовавшись 
несложным тестом. 

Итак, ваш ребенок: 

·         Часто неспособен удерживать внимание на деталях, допускает 
ошибки по небрежности. 

·         Обычно с трудом сохраняет внимательность на протяжении всей 
игры. 

·         Часто кажется, что ребенок не слышит обращенную к нему речь. 

·         Не может придерживаться предлагаемых для выполнения 
задания инструкций, хотя понимает их. 

·         Систематически испытывает сложности в организации 
самостоятельной работы. 

·         Обычно избегает заданий, которые требуют длительного 
умственного напряжения. 



·         Часто теряет вещи. 

·         Легко отвлекается на посторонние объекты. 

·         Часто проявляет забывчивость в повседневных ситуациях. 

Если вы ответили утвердительно на 6 и более вопросов, то вашему 
ребенку срочно нужна психологическая помощь! 

Игры на развитие внимания. 

1.     «Будь внимателен». Ребенок выполняет гимнастические 
упражнения по словесной команде, например : по команде 
«Зайчики!» – прыжки на месте; «Птицы!» –взмахи руками; 
«Лягушки!» –присесть и скакать вприсядку и так далее. 

2.     «Волшебное слово». Ребенок повторяет упражнения за ведущим, 
но только в том случае, если тот говорит : «Пожалуйста!» 

3.     «Где что было».Ребенку показывают несколько предметов, 
лежащих на столе. Когда он отвернется, один из предметов 
убирают или переставляют. От ребенка требуют указать, что 
изменилось. Начать следует с небольшого количества предметов, 
постепенно его увеличивая. 

4.     «Подхвати палку». Играющие, рассчитавшись по номерам, стоят 
в кругу. Ведущий придерживает пальцем гимнастическую палку. 
Внезапно он называет один номер и одновременно отпускает 
палку. Вызванный должен подхватить палку, пока она не упала. 
Поймавший становится ведущим. 

Задание для взрослых: 

Представьте мысленно, что ваш ребенок приносит вам тетрадку со 
своими каракулями и спрашивает: «Тебе нравится?» Вы вглядываетесь в 
крючки и палочки. У вас меняется выражение лица, поза, и, каким-то 
образом жестикулируя, вы произносите слова. Обратите внимание на то, 
какие именно слова вы скажете малышу, на интонацию, темп речи, 
жесты, позу, выражение лица. Может, вы недовольно поджали губы и 
сквозь зубы процедили: «Ну что ж, неплохо» - или, не взглянув на 
ребенка и его работу, привычно пробурчали: «Молодец, молодец»? 
Существуют ли у вас привычные реакции в подобных ситуациях? 

- Правило «Общение не роскошь». Не всегда окружающий мир как-
то меняется от детских действий. Аккуратно раскрашена картинка или 
небрежно, повешена одежда или брошена на пол - от этого книжка не 
заплачет и рубашка не убежит. Вот в таких-то случаях совершенно 
необходима реакция взрослых. А для этого как минимум родители 



должны быть рядом. Поэтому первое правило звучит так: общайтесь со 
своими детьми, говорите им о своих чувствах, ощущениях, мнениях. 

- Правило разнообразия. В ответ на разное поведение детей 
родителям следует вести себя по-разному. Вы можете злиться или 
радоваться, можете проявлять все многообразие своих чувств, важно 
только показать детям, к каким их действиям эти чувства относятся. 

- Правило своевременности. Промежуток времени между действием 
и реакцией должен быть минимальным. Реагируйте сразу вслед за 
действием. Особенно важно это в случае экстремального поведения, 
необычно плохого или необычно хорошего. 

- Правило случайности. Родители могут возразить против 
предыдущих правил. Действительно, невозможно комментировать 
любое действие ребенка. Да это и не нужно. Множество специально 
организованных исследований показали, что несистематические и 
случайные последствия действуют лучше, чем постоянные. Достаточно 
лишь время от времени проявлять свое отношение к действиям ребенка. 

Полезная критика 

Используя похвалу в общении с ребенком, родители наверняка 
понимают, что обойтись без критических замечаний невозможно. 
Критика помогает маленькому человеку формировать реалистические 
представления о результатах своего труда, о собственных сильных и 
слабых сторонах, в конечном итоге способствует созданию адекватной 
самооценки. Но критика со стороны родителей может стать и 
разрушительной, может снижать и без того низкую самооценку ребенка, 
увеличивать его неуверенность и тревожность. Сделать критику 
полезной для малыша родители могут с помощью правил полезной 
критики. 

Правила полезной критики: 

1. Золотая пропорция воспитания. Человеку трудно согласиться с 
критикой в собственный адрес, если у него нет твердой уверенности в 
том, что он "в целом хороший", что он нужен и важен для близких 
людей, то есть если у человека не удовлетворены базовые 
психологические потребности: в безопасности, обеспеченности и 
стабильности, любви, чувстве принадлежности, в самоуважении и 
уважении другими. Удовлетворение этих потребностей так же важно для 
психики ребенка, как витамины - для его организма. Знаки одобрения 
являются одним из средств выполнения этой серьезной задачи. Этими 
знаками могут быть ласковый взгляд, нежное прикосновение, 
внимательное выслушивание и, конечно, словесная похвала. Золотая 
пропорция воспитания указывает на соотношение одобрения и критики 
в обращениях к ребенку. Это "пропорция 4 : 1": четыре знака одобрения 



на каждое критическое замечание. В этом случае информация, 
заложенная в критическом высказывании, вполне возможно, будет 
воспринята ребенком и использована им в своем развитии. 

2. Разделение критики и чувств. Разделите критику и выражение 
собственных чувств. Полезная критика всегда спокойна. Если вы 
испытываете раздражение, обиду, злость, страх, тревогу, вам не удастся 
скрыть свои чувства, они обязательно прорвутся в самый неподходящий 
момент. Поэтому в периоды "бури" от критики лучше отказаться и 
оставить ее до лучших, "более спокойных" времен. 

3. Доброжелательная критика. Ваша критика будет полезной для 
ребенка, если замечания будут говорить о вашей любви и уважении к 
ребенку. Любовь и уважение можно передать мягкой интонацией, 
добрым, внимательным взглядом, ласковыми словами: "Доченька, 
послушай...", "Сынок, хочу тебе сказать...". 

4. Критика поступков. Полезная критика касается поступков и 
действий ребенка, но не его личности. 

5. Конкретная критика. Полезная критика включает в себя 
конкретные ваши пожелания. 

кажите детям конкретно, что именно не нравится вам в их действиях, 
убедитесь, что они вас понимают. 

6. Созидательная критика. Полезная критика включает в себя не 
только то, что вас не удовлетворяет, но и то, что вы хотите от ребенка. 
Сделайте эмоциональный акцент на втором. 

7. Аргументированная критика. Полезная критика включает в себя 
объяснения преимуществ желательного поведения. Если вы скажете 
ребенку: "Делай так, потому что я так сказал", то это будет приказом, а не 
объяснением. Малыш не сможет увидеть связи между своими 
действиями и пользой, которую они принесут. 

8. Критика с тренировкой. Завершите вашу критику тренировкой 
желательного поведения. Например, после вашего замечания по поводу 
брошенной одежды и объяснения, как и зачем она прибирается, вы 
предлагаете ребенку представить, что он пришел после прогулки и 
переодевается. Пусть, играя, ребенок приберет одежду нужным образом. 
Завершение тренировки - самый подходящий момент для родительской 
похвалы. Такое дополнение критики поможет освоить ребенку новое, 
более приемлемое поведение. Между тем, что человек знает, и тем, что 
человек умеет, - огромная разница. Любое знание требует практики и 
тренировки. Вы можете подробно рассказывать сынишке, как надо 
кататься на велосипеде, но это не означает, что он освоит навык с первой 
попытки. 



Детям не всегда хочется упражняться. Поэтому не забывайте 
подбадривать малышей. Превратите тренировку в забавную игру. 
Дошкольникам нравится придумывать разные ситуации и исполнять в 
них разные роли. Дети любят использовать свои любимые игрушки для 
проигрывания придуманных историй. Так, плюшевый мишка может 
учиться вести себя в стоматологическом кабинете, а кукла Барби 
тренируется не просить шоколадку в магазине. 

Коммуникативная инициатива. Важной предпосылкой готовности 
ребенка к школе является коммуникативная инициатива - способность 
ученика осознанно организовывать свое взаимодействие с учителем. В 
реальной школьной жизни это умение задать учителю вопрос по 
существу, спокойно выразить несогласие, попросить о помощи или 
самому предложить помощь. Как же всем этим премудростям научить 
дошкольника? 

Автономность и самостоятельность. Трудности в проявлении 
коммуникативной инициативы связаны с личностными качествами 
ребенка, такими как недостаточно сформированная автономность и 
заниженная самооценка. Автономность - это результат отстаивания 
ребенком своей независимости. Она формируется с того момента, как 
ребенок начинает ходить, овладевает новыми двигательными 
возможностями, утверждая тем самым свое автономное Я. 

В поведении автономность проявляется как независимость, 
самостоятельность и ответственность. К семи годам ранее беспомощный 
малыш становится вполне самостоятельной и независимой личностью, 
способной к саморегуляции и осознанному поведению. 
Самостоятельность позволяет ребенку без посторонней помощи ставить 
личную задачу и достигать ее. 

Для развития самостоятельности ребенка особое значение имеет 
характер, стиль общения с ним родителей, степень и своевременность их 
помощи. Недостаток самостоятельности ребенка или ее полное 
отсутствие часто является результатом чрезмерной родительской 
помощи и служит препятствием для развития саморегуляции и 
инициативы. Постоянное принуждение взрослых, их излишняя опека 
формирует у малыша чувство собственной слабости и ненужности. 

Родителям важно дозировать свою помощь сыну или дочери. Если 
помощь взрослых избыточна, ребенок не учится что-либо делать, не 
осваивает нового навыка, но самое главное, теряет веру в свои силы, 
испытывает чувство беспомощности, у него формируется зависимость от 
окружающих его людей. Ребенок приобретает негативный опыт 
собственного бессилия, который в дальнейшем может определять его 
поведение в подобных ситуациях. 



Если родительская помощь недостаточна, ребенок оказывается в 
ситуации «брошенности». У некоторых детей она вызывает чувство 
«никому ненужности», которое блокирует всякую активность. Поэтому 
они оставляют всякие попытки освоить то, чему их хотят научить 
взрослые, и надолго сохраняют убеждение: «У меня ничего не 
получается». 

Другие дети в подобных ситуациях проявляют максимум усилий и 
настойчивости, чтобы добиться результата и научиться тому, чего хотят 
их родители. Ситуацию «брошенности» они тоже переживают, но выход 
из нее видят иной: «Достичь того, что хотят родители, как бы трудно это 
ни было, и таким образом добиться их любви». Такие дети, даже став 
взрослыми, стремятся достичь наилучших результатов во всем, для того 
чтобы доказать родителям: «Я достоин вашей любви». 

Общение со сверстниками. Потребность и умение общаться со 
сверстниками также является необходимым условием успешного 
обучения в школе. Связь между общением и успехом особенно очевидна 
в начальной школе. Именно в младших классах все дети хотят дружить с 
отличниками и отличницами. Это их считают «хорошими детьми». А те, 
кто получает «двойки» и «тройки», часто не пользуются авторитетом 
среди одноклассников. С другой стороны, ребенок, популярный среди 
сверстников, более уверенно дает устные ответы, спокойнее переживает 
собственные ошибки и внешнюю критику, быстрее осваивает новую, 
непонятную информацию. Так, успешный ученик пользуется все 
большей популярностью в классе, а отчаянный двоечник приобретает 
низкий социальный статус. Это крайние проявления связи учебной 
успеваемости и умения общаться. Для среднего ученика подобная связь 
не столь очевидна, но все же и на него оказывает влияние: каждая 
хорошая или отличная оценка способствует популярности среди детей, а 
хорошие отношения с одноклассниками облегчают решение учебных 
задач. 

Осознавая важность умения ребенка общаться со сверстниками, 
родители могут помочь ему в двух отношениях. Во-первых, 
коммуникативным навыкам можно обучить на наглядных примерах 
собственного поведения во взаимодействии с другими людьми, и прежде 
всего с самим ребенком. Во-вторых, можно создать условия, 
позволяющие детям приобрести успешный опыт взаимодействия со 
сверстниками, - удобное игровое пространство и игрушки. 

Нужно ли взрослым вмешиваться в детскую игру? Не всегда. 
Предоставив дошкольнику возможность играть со сверстниками, 
взрослым стоит отстраниться от этой ситуации в надежде, что ребенок 
всем тонкостям общения научится сам. Доброжелательное, спокойное, 
тонкое и творческое вмешательство родителей способно организовать 
общение малышей с максимальной пользой для каждого. Особенно 



эффективным такое вмешательство может быть в случае, если 
родителями выстроена целостная программа по развитию 
коммуникативных навыков ребенка с учетом его индивидуальности. 
Обязательный начальный этап ее - наблюдение, цель которого - 
максимально узнать своего ребенка, его коммуникативные способности. 

В психологии коммуникативные способности определяют как 
индивидуальные психологические особенности личности, 
обеспечивающие эффективность ее общения и совместимость с другими 
людьми. 

Способность к общению включает в себя: 

-желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»); 

-умение организовывать общение («Я умею!»), включающее умение 
слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 
решать конфликтные ситуации; 

-знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 
окружающими («Я знаю!»). 

Задание для взрослых: 

Следуя трем направлениям – «Я хочу!», «Я умею!», «Я знаю!», - 
внимательно и терпеливо наблюдайте за своим сыном или дочкой. 
Обратите внимание на поведение вашего ребенка во время его общения 
со сверстниками. Не вмешивайтесь, не подсказывайте ему, как себя 
вести, не подталкивайте его к каким-либо действиям. Помните: ваша 
цель - наблюдение. Основой для наблюдения могут стать следующие 
вопросы: 

1. Легко ли ваш ребенок вступает в контакт с незнакомыми детьми? 
2. Нравится ли он сам себе? 
3. Часто ли ваш малыш обижается и плачет? 
4. Участвует ли он в играх-соревнованиях? 
5. Есть ли у ребенка желание играть со сверстниками? 
6. Часто ли он участвует в драках? 
7. Как малыш выходит из конфликтных ситуаций? 
8. Какое у него чаще всего настроение, часто ли оно меняется? 
9. Разговорчив ли ваш ребенок или молчалив? 
10. Спокойный ли у него сон?11. Есть ли у вашего малыша друзья? 
12. Принимают ли его в игру знакомые дети? 
13. Умеет ли он организовывать игру (придумать сюжет, распределить 
роли и т. д.)? 
14. Умеет ли ребенок отстаивать свое мнение? 
15. Есть ли у него трудности с речью? 



Возможно, наблюдая, как ребенок общается со сверстниками, родители 
понимают, что он испытывает те или иные трудности. Думающие 
родители не будут относить их на счет окружающих малыша детей, 
объясняя все возникшие проблемы невоспитанностью его друзей. Скорее 
всего, такие родители более пристально присмотрятся к собственному 
ребенку, стараясь определить его особенности. Может, для него 
характерны эмоциональная неустойчивость, агрессивность, 
конфликтность, замкнутость, застенчивость или тревожность. В таком 
случае родителям нужно обратить особое внимание на развитие 
коммуникативных навыков ребенка. 
 


