
 

 

 

«Почему ребенку нужна игра» 

(советы родителям) 

В играх у детей развивается личность во всех сферах: познавательной, 

эмоциональной, социальной, творческой, двигательной и мотивационной. 

Существует огромное количество игр, цель которых сформировать те или 

иные навыки ребенка, дать ему новую информацию о мире, воспитать 

положительные черты характера. А вот какие именно навыки получат дети в 

игре, об этом мы и расскажем. 

В играх со шнурованием улучшаются глазомер, внимание, 

усидчивость, укрепляются пальцы и вся кисть руки (мелкая моторика). Это 

наилучший способ подготовить руку к письму. 

Подвижные игры развивают силу, выносливость, ловкость, улучшают 

осанку. 

Сейчас в магазинах большой выбор настольных игр. Не обходите их 

вниманием! Они способствуют развитию сообразительности, внимания. Учат 

быстро ориентироваться в форме, цвете, величине. Помогают усвоить 

грамоту и счет. 

Командные игры учат ребенка сотрудничать, отстаивать свою точку 

зрения, разрешать конфликтные ситуации (пусть порой и с помощью 

взрослых). 

В ролевых играх малыши привыкают справляться со своими эмоциями. 

Радоваться и показывать свое счастье на людях, скрывать в нужные моменты 

грусть и разочарование, переживать свой гнев, зависть, тревогу и 

беспокойство. 

Игры в прыгающих зайчиков и крякающих уток воспитывают чувство 

юмора у детей. 

Пальчиковые игры стимулируют развитие речи, пространственное 

мышление, внимание, воображение. Дети лучше запоминают стихотворные 

тексты, и их речь становится более выразительной. 

Играя в конструкторы, строительный материал и различные 

технические игрушки (подзорные трубы, игрушечные фотоаппараты, 

калейдоскопы), у ребенка развивается изобретательность, проявляются 

конструкторские способности и интерес к строительству и технике. 

Театральные игры обогащают детское художественное восприятие. 

Интерактивные игры (дочки – матери) учат ребенка взаимопомощи и 

взаимодействию с другими людьми, знакомит со взрослым миром на детском 

языке. 

В наше время родители все чаще воспринимают детские игры как 

бесполезное занятие и развлечение, пустую трату времени. Многие готовят 

своих детей для жизни в мире, основанном на выживании и конкуренции, где 

успех и карьера зависят лишь от интеллектуальных способностей. Меняют 



любимые игры своих малышей на серьезные занятия – письмо, счет, чтение и 

раннее обучение языкам. Но игра по-прежнему нужна ребенку не меньше 

чем воздух, вода, еда. 

В играх у детей развивается личность во всех сферах: познавательной, 

эмоциональной, социальной, творческой, двигательной и мотивационной. 

Существует огромное количество игр, цель которых сформировать те или 

иные навыки ребенка, дать ему новую информацию о мире, воспитать 

положительные черты характера. А вот какие именно навыки получат дети в 

игре, об этом мы и расскажем. 
 

 

«Дети и телевизор» 

У большинства взрослых эта тема вызывает привычные негативные эмоции (ну 
что хорошего может дать ребенку телевизор?). Так ли это на самом деле? 

Высказывания в прессе на эту тему встречаются на каждом шагу. Научных 
публикаций - совсем немного. В основном результаты социологических опросов, 
наблюдений за детьми и немногочисленных экспериментов. 

Агрессивные фильмы 
Американские психологи подсчитали: средний подросток к двенадцати годам 

успевает стать свидетелем 100 тысяч сцен насилия по телевидению. Что дальше? Частое 
созерцание сцен насилия может повысить склонность к агрессивному поведению. Это 
подтверждается экспериментами американских и бельгийских психологов. У 
дошкольников и детей восьми-девяти лет определяли уровень агрессивности до и после 
просмотра мультфильмов с агрессивным содержанием. После просмотра уровень 
агрессивности у детей повышался. 

В Германии опрашивали матерей дошкольников - что именно дети смотрят по 
телевизору и в течение какого времени. Ответы матерей совпали с результатами 
психологического обследования их детей. Чем больше и дольше ребенок смотрит 
агрессивные мультфильмы, тем выше обнаруженный у него после этого уровень 
агрессивности. Причем это не зависит от коэффициента интеллекта у ребенка и 
социально-экономического положения его семьи. 

Исследователи объясняют это так: если ребенок чрезмерно увлечен агрессивными 
мультфильмами, он начинает отождествлять себя с агрессивными персонажами. Он 
перенимает опыт решения проблем с помощью агрессии. А если в его окружении (в семье, 
в среде сверстников) этот опыт одобряется и подкрепляется, образуется порочный круг. 
Не на всех детей такие мультфильмы влияют именно так. От чего это зависит? Можно 
выделить четыре фактора, влияющих на возникновение агрессивности: 

- от степени агрессивности содержания мультфильма и длительности его 
просмотра; 
- от личностных особенностей ребенка, от того, как он интерпретирует содержание; 
- от семейного стиля воспитания; 
- от того, насколько сильно влияние на него со стороны сверстников. 

Существует и находит поддержку следующая точка зрения: фильмы (в том числе 
мультфильмы) с агрессивным содержанием полезны, так как помогают избавиться от 
отрицательных эмоций. Исследования показывают, что это, мягко говоря, не совсем так. 
После просмотра такого фильма агрессивность у детей повышается.  
Освободиться от возникшего напряжения, агрессии можно вербально, то есть с помощью 
слов, высказываний, или с помощью физических действий. Такой прием используют в 
работе с детьми психотерапевты. Но тут нужно учитывать вот что: это дает лишь 
временное снижение напряжения. Кроме того, ребенок может привыкнуть отвечать на 
конфликты в общении именно так. А ведь существуют и другие, более конструктивные 
способы. 

Телевизор и детские страхи 



Фильмы с агрессивными сюжетами, фильмы-боевики, фильмы-"ужастики" 
смотрят и дети и взрослые. И привлекает их здесь практически одно и то же. Динамизм 
сюжета, активное физическое взаимодействие, ловкие трюки, мастерски выполненные 
спецэффекты, эмоциональное напряжение и др. Но при этом нормальный взрослый 
относится к происходящему на экране критично. Он может отделить сюжетный видеоряд 
от того, что действительно происходит в жизни. Ребенок тоже может "сделать скидку" на 
особенности жанра. Но эта способность отделять вымысел от реальности зависит от его 
возраста. 
Мы, взрослые, не задумываемся о том, что такого страшного в классических детских 
сюжетах. Например, в сказке о Синей Бороде или о Белоснежке и семи гномах. Между тем 
создатель знаменитого кукольного театра Сергей Образцов совершенно серьезно не 
рекомендовал приводить на спектакль "Красная Шапочка" детей младше пяти лет. Он 
считал, что сцены, в которых волк глотает бабушку, а потом Красную Шапочку, могут 
травмировать малышей. Объяснения взрослых, что это происходит только в сказке, не 
убеждают маленького ребенка. Ведь он только что видел это своими собственными 
глазами. 

Большинство детей шести лет уже, как правило, спокойно воспринимают 
сказочных чудовищ и злодеев. Но для них травмирующим фактором в сюжете может 
стать другое - например, то, как там обращаются с детьми. В некоторых сказках и 
фильмах с маленьким ребенком обращаются жестоко: его бросают родные, никто не 
защищает. Есть данные наблюдений: при просмотре фильма "Парк юрского периода" 
малыши пугались ужасных динозавров. А семилетних гораздо больше травмировали 
сцены, в которых взрослые подвергали детей риску. 

Трудно полностью уберечь ребенка от страшных сцен. К восьми-девяти годам дети 
понимают, что фильмы в основном - это вымысел. Но теперь они особенно остро 
воспринимают программы новостей, в которых сообщается о насилии, терроризме, 
жестокости. Негативные эмоции особенно сильны, если жертвами становятся дети. 
Ребенок представляет себя на их месте, ему могут начать сниться страшные сны, 
появляются навязчивые мысли, постоянная тревога. 

Да, детей надо предупреждать о возможных опасностях. Но это не значит, что 
просмотр криминальных новостей придаст им сил и уверенности при встрече с реальной 
опасностью в жизни. 

Как и во всем, нужно чувство меры. Надо учитывать уровень психической зрелости 
ребенка, его индивидуальную уязвимость, подверженность страхам. 

Телеиммунитет 
Есть у нас, взрослых, и другие претензии к нашему телевидению. Кого-то особенно 

возмущает навязчивая реклама, примитивные сериалы, пошлые ток-шоу. Другого 
больше беспокоит, как ребенок воспринимает кадры с дерущимися депутатами в Госдуме, 
косноязычными и нетрезвыми политиками, вульгарную речь, перемешанную с блатными 
и матерными словечками. Список можно продолжать (порнографические и садистские 
фильмы, смакование подробностей криминальных расследований, всевозможные игры, 
обещающие быстрое обогащение и т.д.). 
Иногда хочется, чтобы ребенок вообще этого не видел и не слышал. Что делать? 

- Смотреть вместе с ребенком и подростком самые разные передачи. Даже если это 
противоречит вашим собственным пристрастиям и художественному вкусу. 
- Не комментировать каждый раз: это хорошо, а вот это плохо. Спрашивать его мнения, 
уважать вкусы и пристрастия. 
- Иногда оперировать фактами. Например: подставные участники с вымышленными 
историями кочуют из одного ток-шоу в другое, драки между соперницами в этих же шоу 
грубо инсценированы и т. д. 
- Помогать ребенку выбирать в программе фильмы и передачи, заслуживающие 
внимания. Если иммунитет к пошлости и безвкусице и не передается генетическим 
путем, выработать его у ребенка нам вполне по силам. 

  Скрытый вред телевизионного экрана 
Эпоха средств массовой информации существенно преображает психологию человека. 
СМИ активно вторгаются не только в нашу жизнь, но и в жизнь наших детей. Компьютер, 
телевизор, видики прочно входят в жизнь многих малышей, начиная с первых лет жизни. 
В некоторых семьях, как только ребенок научается сидеть, его усаживают перед экраном. 



Экран становится главным "воспитателем" ребенка.  
По данным ЮНЕСКО, 93% современных детей 3-5 лет смотрят на экран 28 часов в 
неделю, т. е. около 4 часов в день, что намного превосходит время общения со взрослыми. 
Это "безобидное" занятие вполне устраивает не только детей, но и родителей. В самом 
деле, ребенок не пристает, ничего не просит, не хулиганит, не подвергается риску и в то 
же время получает впечатления, узнает что-то новое, приобщается к современной 
цивилизации. Покупая малышу новые видеокассеты, компьютерные игры или приставки, 
родители как бы заботятся о его развитии и стремятся занять его чем-то интересным. 
Однако это "безобидное" и "безопасное" занятие таит в себе серьезные опасности и может 
повлечь весьма печальные последствия не только для здоровья ребенка (о нарушениях 
зрения, дефиците движений, испорченной осанке уже сказано довольно много), но и для 
его психического развития. Телевизор все больше заменяет семейное общение, чтение 
книг, домашнее музицирование, мамины колыбельные песенки, бабушкины сказки, 
беседы и разговоры с отцом. Перед вторжением телевизора в нашу жизнь наиболее 
беззащитной и зависимой категорией оказываются совсем маленькие дети. 
Если взрослые или подростки вполне способны критично оценивать то, что им 
предлагается посмотреть, и могут переключить канал, а то и вовсе выключить телевизор, 
то малыши смотрят все подряд. Причем они не просто смотрят телевизионную 
продукцию, а впитывают и усваивают ее. Телевоздействия (как и всякие другие 
воздействия, адресованные малышу) формируют душу и ум ребенка, воспитывают его 
вкусы и взгляды на мир. Внутренний мир детей еще только складывается, и 
существенную роль в его формировании играет все то, что они получают от взрослых, - 
игры, сказки, совместные занятия, в том числе и телевизионные программы. 
Телевизионные передачи, которые смотрят наши дети, - это не только способ 
времяпрепровождения, но и средство воспитания. Применительно к маленьким детям 
принципы свободы выбора, как и свободы слова, не могут быть главными ориентирами. 
Все, что смотрят и что воспринимают маленькие дети, закладывает фундамент их 
личности и мировоззрения. А поскольку хороших, специально созданных для малышей 
телепередач крайне мало, дети вместе со взрослыми смотрят все подряд - рекламу, 
боевики, ужастики, мыльные оперы и т. п. В настоящее время, когда подрастает первое 
поколение "экранных детей", эти последствия становятся все более очевидными. 
Первое из них - отставание в развитии речи. В последние годы и родители, и педагоги все 
больше жалуются на задержки речевого развития: дети позже начинают говорить, мало и 
плохо разговаривают, их речь бедна и примитивна. Специальная логопедическая помощь 
нужна практически каждой группе детского сада. Такая картина наблюдается не только в 
нашей стране, но и во всем мире. Специальные исследования показали, что в наше время 
25% четырехлетних детей страдают нарушением речевого развития. В середине 70-х 
годов XX века дефицит речи наблюдался только у 4% детей того же возраста. Таким 
образом, за последние двадцать лет число речевых нарушений возросло более чем в 6 
раз! 
Однако при чем здесь телевидение? Ведь ребенок, сидящий у экрана, постоянно слышит 
речь. Разве насыщение слышимой речью не способствует речевому развитию? Какая 
разница, кто говорит с ребенком - взрослый или герой мультфильма? 
Разница огромная. Речь - это не подражание чужим словам и не запоминание речевых 
штампов. Овладение речью в раннем возрасте происходит только в живом, 
непосредственном общении, когда малыш не только слушает чужие слова, но и отвечает 
другому человеку, когда он сам включен в диалог. Причем включен не только слухом и 
артикуляцией, но всеми своими действиями, мыслями и чувствами. Для того чтобы 
ребенок заговорил, необходимо, чтобы речь была включена в его конкретные 
практические действия, в его реальные впечатления и, главное, в его общение со 
взрослыми. Речевые звуки, не обращенные к ребенку лично и не предполагающие ответа, 
не затрагивают малыша, не побуждают его к действию и не вызывают у него каких-либо 
образов. Они остаются всего лишь "пустым звуком". Современные дети в большинстве 
своем слишком мало используют речь в общении с близкими взрослыми. Гораздо чаще 
они поглощают телепрограммы, которые не требуют от них ответа, не реагируют на их 
отношение и на которые они сами никак не могут воздействовать. Усталых и молчаливых 
родителей заменяет говорливое телевидение. Но речь, исходящая с экрана, остается 
малоосмысленным набором чужих звуков, она не становится своей. Поэтому дети 



предпочитают молчать, а изъясняются криками или жестами. 
Однако внешняя разговорная речь - лишь вершина айсберга, за которой скрывается 
огромная глыба внутренней речи. Ведь речь - это не только средство общения, но и 
средство мышления, воображения, овладения своим поведением; это средство осознания 
своих переживаний, своего поведения и осознания себя в целом. Во внутренней речи 
совершается не только мышление, но и воображение, и переживание, и любое 
представление - словом, все, что составляет внутренний мир человека, его душевную 
жизнь. Вспоминая или мечтая о будущем, переживая потери или яркие впечатления, 
сопереживая или давая себе отчет в своих действиях, мы всегда ведем внутренний диалог 
с собой. Именно диалог с собой дает ту внутреннюю форму, которая может удерживать 
любое содержание и обеспечивает человеку устойчивость и независимость. Если же эта 
форма не сложилась, если внутренней речи (а значит, и внутренней жизни) нет, человек 
остается крайне неустойчивым и зависимым от внешних воздействий. Он просто не в 
состоянии удерживать какое-либо содержание или стремиться к какой-то цели. В 
результате - внутренняя пустота, которую нужно постоянно пополнять извне. Явные 
признаки отсутствия этой внутренней речи мы можем наблюдать у многих современных 
детей. 
В последнее время педагоги и психологи все чаще отмечают у детей неспособность к 
самоуглублению, к концентрации на каком-либо занятии, отсутствие заинтересованности 
делом. Данные симптомы были обобщены в картину новой болезни - "дефицит 
концентрации". Этот вид заболевания особенно ярко проявляется в обучении детей и 
характеризуется гиперактивностью, ситуативностью поведения, повышенной 
рассеянностью. Такие дети не задерживаются на каких-либо занятиях, быстро 
переключаются на что-то другое, лихорадочно стремятся к смене впечатлений, однако 
многообразные впечатления они воспринимают поверхностно и отрывочно, не 
анализируя и не связывая между собой. Им необходима постоянная внешняя 
стимуляция, которую они привыкли получать с экрана. 
Многим детям стало трудно воспринимать информацию на слух - они не могут 
удерживать предыдущую фразу и связывать отдельные предложения. Слышимая речь не 
вызывает у них каких-либо образов и устойчивых впечатлений. По этой же причине 
детям с дефицитом внимания трудно читать: понимая отдельные слова и короткие 
предложения, они не могут удерживать и связывать их, а в результате не понимают текста 
в целом, им просто неинтересно, скучно читать даже самые хорошие детские книжки. 
Еще один факт, который отмечают многие педагоги, - это резкое снижениефантазии и 
творческой активности детей. Дети теряют способность и желание чем-то занять себя. 
Они не прилагают усилий для изобретения новых игр, для сочинения сказок, для 
создания собственного воображаемого мира. Им скучно рисовать, конструировать, 
придумывать новые сюжеты. Их ничего не интересует и не увлекает. Отсутствие 
собственного содержания отражается и на отношениях детей. Им неинтересно общаться 
друг с другом. Замечено, что общение со сверстниками стало более поверхностным и 
формальным: детям не о чем разговаривать или спорить, нечего обсуждать. Они 
предпочитают нажать кнопку телевизора и ждать новых готовых развлечений. 
Но, пожалуй, самое явное свидетельство нарастания этой внутренней пустоты -
 повышение детской жестокости и агрессивности. Число преступлений, совершенных 
детьми и подростками, сегодня резко возросло. Поражает не только жестокость, но и 
бессмысленность, немотивированность этих детских "шалостей". Конечно, мальчишки 
дрались всегда, однако в последнее время изменилось качество детской агрессивности. 
Раньше, при выяснении отношений, драка заканчивалась, как только противник 
оказывался лежащим на земле, т. е. побежденным. Этого было достаточно, чтобы 
чувствовать себя победителем. В наше время победитель с удовольствием бьет лежащего 
ногами, потеряв всякое чувство меры. Сопереживание, жалость, помощь слабому 
встречаются все реже. Жестокость и насилие становятся чем-то обыденным и 
привычным, стирается ощущение порога дозволенности. При этом дети не отдают себе 
отчета в собственных действиях и не предвидят их последствий. Подростки бьют (а 
иногда и убивают) друг друга не потому, что они злые или коварные и не ради 
достижения какой-то цели, а "просто так", потому что на душе пусто и хочется острых 
ощущений. 
И конечно же бич нашего времени - наркотики. Все больше российских детей и 



подростков уже имеют опыт наркомании, причем это число катастрофически нарастает. 
Уход в наркотики - яркое свидетельство внутренней пустоты, невозможности обрести 
смыслы и ценности в реальном мире или в себе. Отсутствие жизненных ориентиров, 
внутренняя неустойчивость и пустота требуют своего наполнения - новой искусственной 
стимуляции, новых "таблеток счастья". 
Разумеется, далеко не у всех детей перечисленные "симптомы" наблюдаются в полном 
наборе. Но тенденции в изменении психологии современных детей достаточно очевидны 
и вызывают естественную тревогу. Наша задача - не напугать в очередной раз читателя 
ужасающей картиной падения нравов современного подрастающего поколения, а понять 
истоки этих тревожных явлений. 
Так неужели всему виной телевизор? Да, если речь идет о маленьком ребенке, не готовом 
адекватно воспринимать льющуюся с экрана информацию. Когда домашний экран 
поглощает все силы и внимание малыша, когда телевизор подменяет для маленького 
ребенка игру, активные действия и общение с близкими взрослыми, он, безусловно, 
оказывает мощное формирующее, вернее деформирующее, влияние на становление 
психики и личности растущего человека. Последствия и масштабы этого влияния могут 
сказаться значительно позже в самых неожиданных областях. 
Детский возраст - период наиболее интенсивного становления внутреннего мира, 
построения личности. Изменить или наверстать упущенное в этот период в дальнейшем 
практически невозможно. На возраст раннего и дошкольного детства (до 6-7 лет) 
приходится зарождение и формирование наиболее общих фундаментальных 
способностей человека. Термин "фундаментальных" здесь употреблен в самом прямом 
смысле - это то, на чем будет строиться и держаться все здание личности человека. 
Поменять фундамент, когда здание уже построено, нельзя. Если фундамент непрочный 
или искривленный, здание будет неустойчивым и в любой момент может обрушиться. 
Соответственно, чем более ранний возрастной период у детей, тем более ответственным 
он является и тем больше определяет дальнейшее развитие человека. 
Сказанное выше отнюдь не означает призыва исключить телевизор и компьютер из 
жизни и воспитания детей. Вовсе нет. Это невозможно и бессмысленно. Но в раннем и 
дошкольном детстве, когда внутренняя жизнь ребенка только складывается, экран несет 
серьезную опасность для него. Компьютерные игры можно вводить только после того, как 
ребенок освоил традиционные виды детской деятельности - рисование, конструирование, 
восприятие и сочинение сказок. И главное - когда он научится самостоятельно играть в 
обычные детские игры (принимать роли взрослых, придумывать воображаемые 
ситуации, строить сюжет игры и т. п.), также отличать игру от реальности. Просмотр 
мультиков для маленьких детей нужно строго дозировать. При этом родители должны 
помогать малышам осмыслять происходящие на экране события и сопереживать героям 
фильмов. Предоставлять свободный доступ к информационной технике можно только за 
пределами дошкольного возраста (после 6-7 лет), когда дети уже готовы к ее 
использованию по назначению, когда экран будет для них именно средством получения 
нужной информации, а не властным хозяином над их душами и не их главным 
воспитателем. 

 «Дисциплина. Поощрение и наказание» 
Научить ребенка дисциплине - одна из основных задач родителей. К сожалению, 

многие мамы и папы не утруждают себя тем, чтобы ставить перед ребенком рамки 
дозволенного. Некоторые бывают настолько подавлены плохим поведением ребенка, что 
не знают, с какого бока к нему подступиться. Другие считают, что устанавливать рамки 
дозволенного вовсе не обязательно, и перекладывают эту обязанность на плечи соседей, 
друзей, родственников, а чаще всего воспитателей или учителей. В большинстве случаев 
родители не решаются быть строгими к ребенку из-за того, что боятся потерять его 
любовь. Вместо того чтобы поставить ребенка на место, они игнорируют его плохое 
поведение со словами: "Дети есть дети". Помните, установление рамок дозволенного 
целиком лежит на ответственности родителей, процесс воспитания нельзя пускать на 
самотек или откладывать на потом. Нужно ли ограничивать ребенка во всех его желаниях 
или лучше обходиться без контроля ? 

Оказывается, только разумный баланс между строгими ограничениями и свободой 
действия позволит вашему ребенку гармонично развиваться. 



Умение следовать правилам – ранняя часть социализации. Дошкольники, которые 
не научились этому у своих родителей, будут иметь большие проблемы с адаптацией к 
детскому саду. Чтобы малыш приобрел навыки самодисциплины, правила на первом 
этапе должны быть навязаны ему извне. 

- Способность подчиняться правилам и следовать им важна для развития 
отношений между детьми. Детей ,без таких навыков сверстники могут не принимать в 
игры, отвергать, и потом это очень сложно изменить, даже если навык появится. 

- Родители часто сами выполняют задачи самообслуживания за плохо 
слушающихся детей, предпочитая быстро и качественно сделать что-то самим, чем 
выслушивать отговорки ребенка. В результате к детскому саду такие дети обладают 
слабой или средней задержкой развития навыков самообслуживания. 

- Дети действительно хотят, чтобы их контролировали. Полная свобода 
привлекательна, но вызывает большую тревогу у детей, безопасность и выживание 
которых зависит от их родителей. 

- По простым соображениям безопасности маленькие дети должны следовать 
правилам и быстро реагировать на указания родителей. 

Дети интуитивно чувствуют что за родительскими «нельзя» скрывается забота о 
них. Соответственно возникает вопрос: если ребенок чувствует себя более защищенным в 
условиях заведенного порядка и определенных правил поведения, то почему они наровят 
эти правила и порядок нарушить? Почему постоянно жалуются родители и воспитатели? 
Ответить на вопрос можно так, дети восстают не от правил, а от способов их внедрения. 
Поэтому можно сформулировать вопрос: как найти путь к бесконфликтной дисциплине 
ребенка? 

Думаю о такой дисциплине мечтает каждый, существует множество эффективных 
дисциплинарных стратегий, работающих в разных обескураживающих ситуациях, но они 
требуют от вас умений, которые достигаются практикой и самоконтролем. Они не 
приходят на ум автоматически. Но хорошо то, что эти стратегии не только останавливают 
нежелательное поведение, но в конечном итоге помогают ребенку почувствовать 
угрызения совести, а не желание отомстить, и таким образом он постепенно начинает 
чувствовать ответственность за свое поведение. 

Существует несколько правил, которые помогают наладить и поддерживать в 
семье безконфликтную дисциплину. Данные правила прописаны в книге Гиппенрейтер 
Ю.Б «Общаться с ребенком. Как?» 

Правило первое Правила (ограничения, запреты, требования) обязательно 
должны быть в жизни каждого. 

Это особенно важно помнить родителям, которые стремятся как можно меньше 
огорчать детей и избегать конфликтов с ними. 

Правило второе Правил (ограничений, запретов, требований) не должно быть 
слишком много, и они должны быть гибкими. Родители прежде всего должны 
определить для себя, «что можно детям» и «что нельзя». 

Правило третье. Родительские требования не должны вступать в явное 
противодействие с важнейшими потребностями ребенка. 

Потребность в движении, познании, упражнении –это естественная и важная 
потребность ребенка .Им гораздо больше чем нам, нужно двигаться, исследовать 
предметы пробовать свои силы. Запрещать подобные действия- это все равно ,что 
перегородить полноводную реку. Лучше позаботиться о то, чтоб направить ее в верное 
русло. 

А как можно поступить в тех или иных ситуациях. Упражнение «Продолжи 
предложение» - 

 Исследовать лужи можно, но только …(в высоких сапогах) 
 Разбирать часы можно, но только…..(если они старые и давно не ходят) - Играть в 

мяч можно, но только …( не в помещении и подальше от окон) 
Правило четвертое Правила (ограничения, запреты, требования) должны быть 

согласованны взрослыми между собой. Знакомо ли вам, когда мама говорит одно, папа 
другое бабушка-третье. 

Правило пятое Тон, в котором сообщается требование или запрет., должен скорее 
быть дружественно-разъяснительным , а не повелительным. Любой запрет желаемого 



для ребенка труден, если он произносится сердитым и властным тоном. Объяснение 
должно быть коротким и повторяться только один раз. 

Разговор о дисциплине неминуемо приводит к вопросу о наказаниях, что делать 
если ребенок , не смотря ни на какие ухищрения не подчиняется? Время от времени 
возникают ситуации, требующие вашего непосредственного вмешательства и контроля. 

1.Соблюдайте последовательность 
Наказание приносит пользу и не причиняет вреда в том случае, когда оно 

закономерно, а не случайно. Если вы наказываете ребенка, поддавшись внезапному 
всплеску раздражения, то это однозначно нарушение правил игры и ничего хорошего из 
этого не последует ни для ребенка, ни для вас. 

По возможности предупреждайте ребенка заранее, за что и как он может быть 
наказан. 

Внимание: не запугивайте, не угрожайте, а предупреждайте! 
2. Давши слово - держись. Обещали - выполняйте, то есть наказывайте. Родители, 

полагающие, что бесконечные предупреждения и угрозы наказания лучше, чем сами 
наказания, ошибаются. Бесконечное выяснение отношений с ребенком на одну и ту же 
тему - не лучший способ проводить время. К тому же, если вы только постоянно грозитесь 
наказать, но никогда не приводите свою угрозу в исполнение, ребенок может 
заподозрить, что вы не слишком уверены в себе и в справедливости того правила, которое 
пытаетесь отстаивать таким неубедительным образом. "Я тебя сто раз предупреждала! 
Теперь предупреждаю в сто первый и последний, а в следующий раз уже обязательно 
накажу!" - в подобном послании нет никакой полезной информации для ребенка. 

3.Наказывайте только за конкретный проступок 
Главный принцип такого вмешательства заключается в том, чтобы не страдали ни 

самооценка, ни уверенность в себе, а наказание принесло реальную пользу. Надо очень 
ясно представлять себе, что, зачем и почему вы делаете, а также понимать, чем именно 
было вызвано "наказуемое" поведение ребенка. Если он разлил воду на полу, потому что 
хотел помочь вам полить цветы, но не удержал в руках тяжелую бутылку, - это повод не 
для наказания, а для покупки маленькой и легкой лейки. 

А вот если ребенок сознательно совершает какое-то действие, которое прежде уже 
было однозначно запрещено, то это можно рассматривать как повод для наказания. При 
этом важно, чтобы запреты и наказания оговаривались заранее, а не тогда, когда 
проступок уже совершен. 

4. Будьте искренни 
Если уж наказывать - так от души! Не в том смысле, что очень сильно, а в том, что 

искренне, то есть лишь тогда, когда у вас есть твердая внутренняя уверенность: в данный 
момент можно поступить только так и не иначе. 

Как же наказывать? Каждый для себя решает сам. Единого эталона здесь не 
существует. Конечно, все зависит от возраста ребенка. Часто родители наказывают 
четырех-, пятилетних детей тем, что отнимают у них игрушки и привилегии. Такие 
наказания имеют смысл, когда плохое поведение было непосредственно связано с тем, 
что у ребенка отняли. 

Перед тем как наказать ребенка, родители должны предупредить его, если он не 
изменит своего поведения, то лишится игрушки. Не следует отнимать игрушку или 
лишать привилегии на длительное время. В этом случае ребенок будет думать не о 
собственном плохом поведении, а о несправедливости родителей. Смысл такого 
наказания заключается в том, чтобы показать ребенку связь между баловством, 
велосипедом и его утратой. Как правило, такие связи помогают предотвратить 
повторения неправильных поступков. 

Наказания бывают: Физическое наказание. Одной из распространенных 
негативных форм наказания является физическое наказание, основанное на страхе перед 
болью. Значительная часть родителей традиционно считает, что физическое наказание - 
довольно эффективный способ воздействия на детей. В некоторых семьях порка является 
основной мерой воспитания. Обычно ее применяют тогда, когда другие, более мягкие 
меры, такие как просьбы, уговоры, угрозы, не дают желаемых результатов. Порка 
действительно помогает подчинить ребенка воле родителей. Но при помощи физического 
наказания можно всегда достичь определенной цели и оказать влияние на кого угодно, а 



уж тем более, если речь идет о ребенке, т. е. значительно более слабом и практически 
беззащитном человеке. 

Лишение любви Очень распространенной формой наказания детей в семье 
является лишение ребенка части родительской любви. Эта форма действует очень сильно, 
поэтому применять ее нужно осторожно. Она может быть как полезной, так и повлечь за 
собой серьезные проблемы и для детей, и для взрослых. 

Суть наказания сводится к тому, что родители меняют привычный стиль 
отношений с детьми. Ребенок по-прежнему продолжает получать необходимую 
родительскую заботу, но лишается доли внимания и проявления родительской любви. 
Это наказание может дать эффективные результаты только в том случае, если между 
ребенком и родителями существовали действительно близкие отношения, основанные на 
доверии, любви и взаимном уважении. Если же этого не было, то такая форма наказания 
результата не даст, поскольку ребенку нечего будет терять. 

Такой метод воспитания нужно применять, учитывая возраст ребенка и 
индивидуальные черты характера. Чрезмерно чувствительный, легко ранимый малыш 
может испугаться, что родители перестали его любить. Если же ребенок поверит в это, 
наказание следует считать вредным, неподходящим для него. В раннем возрасте дети 
очень чувствительны к эмоциональному состоянию взрослых. 

Отказ или отсрочка удовольствий 
Эта форма наказания ограничивает поведение ребенка. Например, можно отказать 

ему в возможности пойти в театр, цирк, зоопарк, запретить общение с товарищами, 
лишить возможности играть с любимыми игрушками, то есть отказать в привычных 
удовольствиях. Подобные методы воздействия примитивны, но часто ошибочны. При 
использовании этого метода можно добиться положительного результата только в том 
случае, если сам ребенок считает это наказание справедливым и согласен с ним. 

Ситуация: Ребенок балуется с велосипедом (разумно будет отобрать его у ребенка 
на некоторое время.) 

Ситуация: Ребенок кидается песком на других детей (стоит лишить привилегии 
играть в песочнице на один день. 

Ситуация: Одна девочка плохо вела себя во время обеда в кафе, и мама пригрозила 
ей: "Будешь и дальше вести себя так, ляжешь сегодня спать в семь часов". Девочка все 
равно продолжала шалить и в ответ получила: "Так-так. Не в семь, а в половине 
седьмого.» ( данном случае можно сказать. Ошибка !!! Вместо того чтобы откладывать 
наказание на вечер, мама должна была просто отвлечь внимание девочки. Или 
пригрозить, что отправит ее за другой стол, что они немедленно уйдут из кафе. В этом 
случае девочка поймет, что ее поведение может привести к неприятным последствиям.) 

Ситуация: Вы проходите мимо комнаты сына, я видете, как он сбрасывает все 
паззлы с полки на пол, разбрасывая их по всей комнате. (Концентрируйтесь не на том, 
как заставить ребенка подчиниться, а на разборке кусочков и уборке беспорядка. 
Помните, что тон вашего голоса и тщательный выбор слов могут сильно помочь или 
помешать достижению "сотрудничества" с ребенком. Начните с признания его права на 
такие чувства ("Да, это твоя комната"), но сохраняйте твердость. ("Но твоя комната - часть 
нашего общего дома, и каждый в нашей семье должен соблюдать установленные у нас 
правила"). Покажите ребенку, что ему тоже не безразлична проблема поддержания 
порядка. 
 


