
Семь родительских заблуждений о морозной погоде. 

1 . Многие считают, что ребенка надо одевать теплее. Дети, которых кутают, 

увы, чаще болеют. Особенно опасно слишком тепло одевать детей, уже 

умеющих ходить. Движения сами по себе согревают организм, и помощь 

«ста одежек» излишняя. В организме нарушается теплообмен, и в результате 

он перегревается. Тогда достаточно даже легкого сквозняка, чтобы простыть. 

2. Многие считают: чтобы удерживать тепло, одежда должна быть плотно 

прилегать к телу. Парадоксально, но самое надежное средство от холода 

воздух. Оказывается, чтобы лучше защищаться от низкой температуры, надо 

создать вокруг тела воздушную прослойку. Для этого подойдет теплая, но 

достаточно просторная одежда. Что надеть под куртку или пальто? Сначала 

майку или футболку из хлопка, который хорошо впитывает пот, потом 

пуловер или шерстяной свитер, свободно, но плотно прилегающий на шее и 

запястьях. На ноги – шерстяные носки и теплые ботинки на меху или 

сапожки, но не тесные, а такие чтобы большой палец ноги мог легко 

двигаться внутри. 

3. Многие считают: если малышу холодно, он обязательно даст об этом 

знать. Ребенок до 2-3 лет еще не может сказать «Мне холодно», не умеет 

стучать зубами и дрожать. Жировая прослойка под кожей у него еще очень 

мала, и система терморегуляции сформировалась не до конца. Единственной 

реакцией сильно замерзшего малыша станут бледность и непреодолимое 

желание спать. Имейте в виду: момент, когда тело ребенка расслабляется, 

сигнал опасности! Не радует и «умилительная» зимняя картинка – спящий в 

санках ребенок. Ведь он не движется – он отдан в неласковые руки мороза. 

4. Многие считают, что зимой вполне достаточно погулять часок. На тот счет 

нет строгих правил. Все зависит от закаленности ребенка и уличной 

температуры. Для младенца, которому всего несколько дней от роду, 

прогулки должны быть ограничены, особенно в сильные морозы (ниже 10 

градусов). Но если ребенку исполнился месяц, смелее гуляйте подольше – 

несколько часов. Максимально допустимая температура для прогулок с 

малышом первого года жизни – 15 градусов; а опасные «спутники» зимнего 

воздуха высокая влажность и ветер. Дети лучше переносят холод, если их 

покормить перед прогулкой – особенно дает тепло пища, богатая 

углеводами и жирами. Поэтому лучше выйти погулять сразу после еды. 

5. Многие считают – беда, если у ребенка замерзнут уши. В сильный мороз, 

боясь отита, мамы и бабушки используют целый арсенал, состоящий из 

платочков, шапок-ушанок, шапок – шлемов. Однако если у ребенка 



воспаление ушей, это вовсе не значит, что переохладились именно они. 

Анатомическое строение детского уха таково, что просвет евстахиевых труб 

гораздо шире, чем у взрослого. Даже при легком насморке жидкие 

выделения из носа через носоглотку легко туда затекают, неся с собой 

инфекцию. Чаще всего именно из – за этого возникают отиты, а не из – за 

того, что «застудили» уши. Позаботьтесь поплотнее закрыть шею и затылок 

ребенка – именно здесь происходит наибольшая потеря тепла. А уши надо 

закалять с самого рождения – не надевать слишком плотно прилегающие 

многочисленные платочки и шапочки. 

6. Многие считают: раз ребенок замерз, нужно как можно быстрее согреть 

его. Это и верно, и неверно. Согреть нужно, но не в «пожарном порядке». 

Например, если положить замерзшие пальчики ребенка на батарею 

центрального отопления или подставить их под струю горячей воды – беды 

не миновать. Резкий контраст температур может вызвать сильную боль в 

переохлажденном участке тела или, хуже того, нарушение работы сердца! 

Чтобы согреть малыша, прежде всего, переоденьте его в теплое сухое белье, 

положите в кровать и укройте одеялом. Обычной комнатной температуры 

вполне достаточно. Если ребенок озяб, можно предложить ему негорячую 

ванну – пусть поплавает, порезвиться. 

7. Многие считают, что простуженный ребенок не должен гулять. Если 

температура у малыша не повышена, прогулки нужны обязательно! Держать 

больного ребенка неделями в квартире – не лучший выход. Наверное, вы 

замечали, что на свежем воздухе даже насморк как будто отступает, нос 

прочищается, начинает дышать. Ничего, если будет и морозец. Следите, 

чтобы ребенок не дышал ртом, чтобы его не продуло ветором и он не 

вспотел. Не позволяйте ему много двигаться: ни к чему пока беготня или 

катание с горки. Гуляйте «за ручку» - чинно и благородно, как говорили в 

старину. Правила закаливания… 

 

 

 

 

 



Закаливание – это система профилактических мероприятий направленных на 

сопротивляемость организма неблагоприятным факторам окружающей среды  

Сущность закаливания заключается в том, что под влиянием окружающей обстановки, 

особенно свежего воздуха, солнечных лучей и воды, в организме ребенка вырабатывается 

способность приспосабливаться к изменениям условий жизни. В частности, закаленный 

организм детей быстро приспосабливается к колебаниям внешней температуры (жаре и 

холоду, к ветру, дождю), а также к физической нагрузке.Закаленные дети обычно 

здоровы, жизнерадостны, их организм обладает высокой сопротивляемостью к разным 

болезням. У них всегда хороший аппетит и спокойный сон. Они без вреда для здоровья 

даже зимой долго находятся на воздухе, легко переносят обтирание и обливание 

прохладной и холодной водой. У таких детей редко бывает 

насморк и кашель, воспаление легких и ревматизм. Кроме 

того, закаленные дети не  

так легко, как незакаленные,  

заражаются инфекционными  

болезнями (гриппом,  

коклюшем, корью и т.п.), 

а если и болеют, то  

переносят болезни легко 

и почти без осложнений. 

 

Основными принципами закаливания являются – постепенность, систематичность, учет 

индивидуальных особенностей ребенка и контроль врача. Нельзя сразу подвергать детей 

резким колебаниям температуры; надо постепенно приучать их к снижению или 

повышению ее, чтобы организм безболезненно приспособился к жаре или к холоду. 

Закаливающие процедуры необходимо проводить ежедневно в определенной 

последовательности, учитывая возраст ребенка, физическое состояние, состояние 

здоровья и нервной системы. Наконец, обязательно периодически показывать ребенка 

врачу, чтобы тот постоянно наблюдал за эффективностью закаливания.  

 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья… 

Лучшими средствами закаливания  

служат воздух, вода и солнечные лучи.  

Умелое применение их всегда  

благотворно влияет на здоровье ребенка 

и прекрасно укрепляет его организм. 

 

Свежий воздух…  

Длительное пребывание детей на свежем воздухе совершенно необходимо для их 

нормального роста и развития.  

Колебания температуры воздуха – это простейшая, наиболее доступная форма 

закаливания. Постепенно надо приучать ребенка к пребыванию на воздухе в легкой 

одежде. Нельзя укутывать детей теплыми шарфами, платками. Если нет больших морозов, 

во время прогулок или игр на улице шея ребенка должна быть открыта, на голову 

рекомендуется надевать лишь одну теплую шерстяную шапочку. Весной и осенью лучше 



всего носить легкую, но достаточно теплую одежду и только зимой надевать меховые 

шубки и шапки. Вместе с тем ноги ребенка в холодную и особенно сырую погоду должны 

быть обуты в сухую и теплую обувь. Излишне укутанные дети малоподвижны и быстро 

мерзнут, чем легко одетые их товарищи. Участвуя в подвижных играх, слишком тепло, 

одетые ребята сильно потеют, быстро устают и часто подвергаются простудным 

заболеваниям.  

Приучайте детей гулять и играть на открытом воздухе в любую погоду. Отменять 

ежедневную прогулку здоровому ребенку надо только при сильном дожде или большом 

морозе. В теплое весеннее и особенно летнее время ребенок большую часть дня должен 

проводить на воздухе. Полезно воспитывать у детей привычку, играть, заниматься и спать 

в теплую погоду при открытом окне, а в прохладную – при открытой форточке.  

Вода… 

Для закаливания детей водой применяют обтирание водой, обливание и купание. 

Наиболее простая, общедоступная водная процедура – обтирание тела ребенка мягкой 

рукавичкой или губкой, смоченной вводе, температура которой первое время 30 – 32 С; 

постепенно снижается (через каждые 3 дня) на 1 С; и может быть доведена для 3-4 летних 

до 22С;, а для 5-6 летних до 18-19С;.  

Обтирать детей рекомендуется следующим образом: мокрой, слегка отжатой рукавичкой 

сначала быстро обтереть руки, шею, грудь, живот, спину и ноги; сейчас же после этого 

растереть их сухим полотенцем до легкого покраснения кожи. Дети 5-6 лет могут 

обтираться самостоятельно, под наблюдением взрослых.  

Более сильной процедурой является обливание, которое летом можно проводить на 

воздухе. Взрослый обливает ребенка из лейки, кувшина и т.п. водой 30С;, 

последовательно снижая ее так же как при обтирании, затем быстро вытереть ребенка 

насухо.  

Самый лучший и наиболее приятный способ закаливания в летнее время – купание в реке 

или озере. Пребывание в воде начинать с 1-2 мин. и постепенно доводить до 5-8 мин. Не 

следует входить в воду слишком разгоряченными или охлажденными. В воде заставлять 

детей двигаться и следить за тем, чтобы у них не было «гусиной кожи», резкого 

побледнения и посинения. После купания, даже в жаркую погоду, не забывайте хорошо 

вытереть ребенка и одеть его, а в прохладную погоду немного побегать. 

Купание ребенка допустимо только с разрешения врача. Оно противопоказано детям, 

недавно 

перенесшими воспаление легких,  

плеврит, страдающими болезнями  

сердца, почек и др. заболеваниями. 

Хорошо закаляет детей ежедневное 

мытье ног на ночь прохладной водой  

круглый год. Температура воды 

постепенно снижается с 28С; до 16 С;. 

Эта гигиеническая процедура должна  

стать для ребят привычной и в 5-6 

летнем возрасте выполняться ими 

самостоятельно. 

Солнце… 

Солнечные лучи – прекрасное 



средство для укрепления и 

закаливания организма детей. 

Под их воздействием гибнут  

болезнетворные микробы,  

улучшается качественный  

состав крови, повышается усвояемость питательных веществ тканями тела и улучшается 

общий обмен. 

Вместе с тем при неумелой дозировке солнечные лучи могут принести ребенку вред. 

Поэтому принимать солнечные ванны разрешается только по назначению врача. 

Для таких процедур выбирают сухое место, защищенное от ветра, стелют ребенку 

покрывало и укладывают голеньким на спину ногами к солнцу, обязательно одев на 

голову легкую светлую панаму. Положение ребенка надо последовательно менять: 

поворачивать его сначала через каждую мин. со спины на бок, затем на живот, и на др. 

бок. Через каждые 3 дня облучения тела увеличивать на 1 мин., постепенно довести 

продолжительность солнечной ванны до 20 мин. После ванны желательно обтереть или 

облить малыша водой, нагретой в тазу на солнце, затем вытереть его кожу насухо и 

отправить в тень для отдыха на 20-30 мин. Солнечные ванны лучше всего принимать с 9 

до 11 часов утра, т.к. в это время теплое действие солнца еще невелико, а количество 

наиболее полезных ультрафиолетовых лучей максимально. 

Неумеренное пользование солнечными лучами может привести к ожогам и вызвать у 

ребенка вялость, слабость или, наоборот, чрезмерное возбуждение, плохой сон. Поэтому 

взрослым следует очень внимательно наблюдать за состоянием ребенка на солнце, при 

необходимости обратиться к врачу. Солнечные ванны противопоказаны детям при 

пороках сердца и заболеваниях крови. 

В режим дня каждого ребенка необходимо включать закаливание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Компьютер и здоровье» 
Мы живём в XXI веке, и раз уж нам никуда не деться от научно-технического прогресса, 

давайте поговорим о влиянии современной техники на здоровье человека, а особенно на 

организм ребёнка. Многие из вас, я уверена, мучаются угрызениями совести, глядя на 

увлечённо играющего в стрелялки малыша, потому что все слышали о вреде 

компьютерных игр на здоровье детей. Отчасти это правда, и нам необходимо вооружиться 

специальными знаниями в этом вопросе, чтобы компьютерные игры отныне приносили к 

нам в дом только положительные эмоции. 

Самое главное – знать, как влияет компьютер на детский организм и сколько времени 

ребёнок может проводить за монитором без вреда для здоровья. Существуют четыре 

основных вредных фактора: нагрузка на зрение, стеснённая поза, нагрузка на психику, 

излучение. Давайте разберём каждый из них по порядку: 

Нагрузка на зрение 

Это первый и самый главный фактор. Продолжительная работа на компьютере приводит к 

зрительному переутомлению, что, в свою очередь, может привести к снижению остроты 

зрения. Ребёнок старшего дошкольного возраста может проводить за компьютером не 

более 10-25 минут, после чего необходимо сделать перерыв и небольшую гимнастику для 

глаз. Если у малыша проблемы со зрением, то садиться за монитор ему можно только в 

очках. Ни в коем случае не разрешайте ребёнку работать за компьютером в темноте. 

Расположите дисплей так, чтобы свет из окна не падал на экран и не светил в глаза. 

Проследите, чтобы расстояние от детских глаз до экрана составляло 50-70 см. И помните: 

компьютер не является основной причиной развития близорукости у детей. Огромную 

роль в этом играют наследственность, телевизор и чтение в темноте. При грамотном 

подходе и организации рабочего места ребёнка, его зрению ничего не угрожает.  

Стеснённая поза 

Сидя за компьютером, ребёнок смотрит с определённого расстояния на экран и 

одновременно держит руки на клавиатуре или органах управления. Это вынуждает его 

принять определённое положение и не изменять его до конца игры. Проследите, чтобы 

кисти рук малыша находились на уровне локтей, а запястья – на опорной планке. Также 

необходимо сохранять прямой угол (90 градусов) в области суставов. И, конечно, как 

можно больше разнообразьте досуг ребёнка: между компьютерными играми ребёнок 

должен играть в подвижные игры, гулять, заниматься спортом. Не разрешайте малышу 

перекусывать за компьютером: эта вредная во всех смыслах привычка может остаться на 

всю жизнь. 

Психическая нагрузка 

Третий по важности фактор – нагрузка на детскую психику. Компьютер требует не 

меньшей сосредоточенности, чем вождение автомобиля. Интересные игры требуют 

огромного напряжения, которого практически не бывает в обычных условиях. Эта область 

ещё мало изучена, поскольку современная мультимедиа-техника появилась значительно 

недавно. И всё же психическую нагрузку можно уменьшить. Во-первых, в работе 

(повторимся ещё и ещё раз) следует делать перерывы, а во-вторых, необходимо следить за 

содержательной стороной игр. Легче всего для детского восприятия статическое, крупное 

цветное изображение в сопровождении звука. Достаточно безопасно рассматривать 

картинки или фотографии в сопровождении дикторского текста. Хуже для психики и для 

глаз воспринимается рисование на компьютере: здесь звук не играет отвлекающей роли, а 

всю работу выполняют глаза. Напрягая зрение, малыш напрягается сам. Всё это 

происходит и во время чтения с экрана текста, поэтому поиск информации в Интернете 

нужно дозировать. Ну и наконец, настоящие вредители – игры, содержащие движущееся 

на высокой скорости изображение и мелкие элементы. Переутомление и напряжение 

детского организма после таких длительных игр снять очень нелегко. 

Излучение 

Изначально все родители боятся радиации от компьютерного монитора. Но должна вам 



сказать, что у современных мониторов предусмотрены все меры безопасности: в 

частности, собственно то, что называется радиацией (гамма-лучи и нейтроны), монитор 

вообще не производит. В нём просто нет устройств со столь высокой энергией. Также 

ничего не излучает системный блок. Но вы наверно заметили, что нигде в квартире пыль 

не скапливается с такой скоростью, как на компьютерном столе. Дело в том, что на 

электроннолучевой трубке кинескопа имеется потенциал в 100 раз выше напряжения в 

сети. Сам по себе потенциал не опасен, но он создаётся между экраном дисплея и лицом 

сидящего перед ним, и разгоняет осевшие на экран пылинки до огромных скоростей. И 

эти пылинки летят, естественно, во все стороны и оседают на компьютерный стол и лицо 

ребёнка. Следовательно, необходимо постоянно снижать количество пыли в помещении 

посредством влажной уборки. А малыша, вставшего из-за компьютерного стола, следует 

умыть прохладной водой или протереть лицо влажной салфеткой. 

Многие родители, а особенно бабушки и дедушки, часто недоумевают: «Не слишком ли 

много «но»? Запретить – и всё! Мал ещё! Вот вырастет – пусть сидит, сколько хочет, а 

сейчас – нечего делать!» Позволю вам напомнить, уважаемые оппоненты, что запретами и 

угрозами никому ещё ничего хорошего и достойного сделать не удалось. Ещё профессор 

Преображенский, герой замечательной книги Булгакова «Собачье сердце», говорил: «На 

человека можно воздействовать только внушением». Осваивая с ребёнком компьютер, вы 

формируете развитую, социально адаптированную личность, а запреты и наказания 

ничего кроме ответной агрессии не вызовут. Интерес детей к компьютеру огромен, и ваша 

задача – направить его в полезное русло, сделав компьютерные средства привычными и 

естественными для повседневной жизни детей. Ни в коем случае не следует наказывать 

ребёнка запретом на компьютерные игры, а в качестве поощрения разрешать играть 

«сколько хочешь». Современный компьютер должен стать для вашего малыша 

равноправным партнёром, способным очень тонко реагировать на все его действия и 

запросы. Терпеливый товарищ и мудрый наставник, творец сказочных миров и отважных 

героев, компьютер играет всё большую роль в досуге наших детей, положительно влияя 

на формирование их психофизических качеств и развитие личности. Соблюдение 

несложных правил работы на компьютере позволит вам сохранить здоровье вашего 

малыша и одновременно открыть ребёнку мир огромных возможностей, доступный 

сегодня маленькому пользователю. 

Итак, семь основных правил при работе малыша за компьютером  

(которые также необходимо соблюдать и взрослым):  

• При слабом зрении садиться за компьютер можно только в очках. 

• Соблюдать расстояние от глаз до экрана (50-70 см). 

• Делать перерывы в работе и гимнастику для глаз через каждые 15-25 минут работы 

перед монитором. 

• Соблюдать правильную рабочую позу. 

• Не работать на компьютере в темноте. 

• Следить за содержательной стороной игр и программ. 

• После занятий умыться прохладной водой. 

«Компьютер – только для игр и развлечений» 
Это довольно распространённое заблуждение, несмотря на обилие развивающих 

программ для детей разного возраста на прилавках наших магазинов. Основное, в чём 

может помочь компьютер родителям дошколёнка – это, конечно, подготовка малыша к 

школе. Но прежде чем мы поговорим о подготовке детей к школе с помощью компьютера, 

разрешите мне провести небольшой экскурс и рассказать вам о том, где впервые начали 

применять компьютерные технологии в дошкольном образовании. 

Первыми исследователями в области применения компьютера в работе с дошкольниками 

были американские учёные Массачусетского технологического института. В 1971 году 

группа новаторов во главе с Сеймуром Пейпертом разработала специальный язык 

программирования ЛОГО, предназначенный для маленьких детей. С одобрения 



Министерства образования США и внушительном финансировании, в 80-х годах XX века 

объём этих исследований значительно расширился. 

В нашей стране первые попытки применения компьютера в дошкольных учреждениях 

относятся к 80-м годам прошлого века. Первый документально зафиксированный опыт 

применения компьютера в работе с дошкольниками в Советском Союзе (1986 год) связан 

с д/с №37 города Шауляя (Литва). Здесь в подготовительных группах был оборудован 

компьютерный класс, где дошколята занимались два раза в неделю по 10 – 15 минут. 

Специально для них были разработаны учебные программы, направленные на подготовку 

к школе: освоение и закрепление знаний по математике и обучение грамоте. Проведя 

исследования, педагоги пришли к выводу, что компьютер повышает интерес к обучению, 

ускоряет процесс усвоения новых знаний и представлений об окружающем мире. 

Проблема подготовки ребёнка к школе с помощью компьютера обсуждалась и на Первом 

Всесоюзном семинаре «Проблемы компьютеризации дошкольного воспитания» (Москва, 

1989 год), а также на других Всесоюзных конференциях и форумах, что позволило 

впоследствии перейти к широкому внедрению компьютеров в детских садах в Росси и 

СНГ. 

Итак, можно сделать следующий вывод: использование компьютера в качестве 

помощника в подготовке дошкольника к обучению в школе не только возможно, но и 

необходимо: оно способствует повышению интереса к учёбе, её эффективности и 

развивает ребёнка всесторонне. 

Одним из важных моментов применения компьютера в работе со старшими 

дошкольниками является то, что ребёнок, управляя обучающей игровой программой, 

начинает сначала думать, а потом действовать. Казалось бы, ничего особенного в этом 

нет, однако это очень важный аспект, связанный с дальнейшим обучением в школе. В 

«докомпьютерную эпоху» ни детский сад, ни семья не отправляли в школу ребят, которые 

могли бы сначала думать, а потом действовать. Учительница начальных классов 

постоянно призывала практически каждого ученика: «Сначала подумай, а потом говори!»; 

«Сначала подумай, а потом пиши!»; «Сначала подумай, а потом делай!» и т.д. до 

бесконечности. В чём же дело? А всё дело в том, что у ребёнка нет теоретического 

мышления, оно ещё не сформировалось, так как ни детский сад, ни начальная школа не 

имели надёжного средства для его выработки. Теоретическое мышление в первую очередь 

связано с осознанием способа действия, необходимого для решения учебной, игровой, 

изобразительной или любой другой задачи. Компьютер же, благодаря своему устройству 

и функциям, развивает такое мышление, осуществляя интеллектуальную подготовку 

малыша к школе. 

Другой ценный аспект подготовки ребёнка к школе с помощью компьютерных программ 

– это приобщение малыша к исследовательской работе. Компьютерные игры и программы 

устроены так, что процесс их освоения побуждает ребёнка пробовать, проверять, 

уточнять, делать выводы, корректировать свои действия в соответствии с текущей 

ситуацией. Компьютерные игры приучают к этому довольно быстро, и успех в освоении 

игровых программ в дошкольном возрасте непременно даст отдачу в быстром и 

эффективном освоении прикладных программ в школе. Часы и дни, потраченные на 

развивающие компьютерные игры, вполне способны сэкономить месяцы работы по 

освоению сложных программных систем в будущем.  

И, наконец, такой немаловажный аспект, как социальная адаптация ребёнка к школе, его 

отношения с будущими одноклассниками. Следует заметить, что достижения детей в 

компьютерных игровых программах не остаются незамеченными ими самими и 

окружающими. Дети чувствуют большую уверенность в себе, повышается их самооценка. 

Даже робкие и малообщительные малыши начинают активно делиться своими 

впечатлениями и достижениями в освоении компьютерного мира. Они рассказывают, 

обсуждают сюжеты, увиденные на мониторе, играют в сюжетно-ролевые игры, 

взаимосвязанные по содержанию с компьютерными играми. Дома, во дворе, в 



дошкольном учреждении дети с достоинством рассказывают друзьям о всех «тонкостях» 

работы на компьютере, который выступает как эффектный способ самоутверждения, 

повышения собственного престижа. Овладение компьютером благотворно влияет на 

формирование личности ребёнка и придаёт ему более высокий социальный статус. 

Подводя итоги, хочу напомнить вам, уважаемые родители, что естественная среда 

развития ребёнка – это игра. Малыша не нужно учить или заставлять играть. Он играет 

спонтанно, с удовольствием, не жалея времени и не преследуя определённых целей. 

Поэтому имеет большое значение разнообразие детских игр, в том числе и компьютерных, 

в которых ребёнок мог бы выдумывать всё новые повороты сюжета и принимать на себя 

разные роли. Развивая воображение ребёнка, важно помнить, что материалом для его 

фантазий служит вся окружающая жизнь, и чем больше в его мире разнообразия, тем 

больше простора для его развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психологическая готовность ребенка к школе 

Для успешного обучения и личностного развития ребёнка важно, чтобы он пошёл в школу 

подготовленным, с учётом его общего физического развития, моторики, состояния 

нервной системы. И это далеко не единственное условие. Одним из самых необходимых 

компонентов является психологическая готовность. 

«Психологическая готовность» - это необходимый и достаточный уровень психического 

развития ребёнка для освоения школьной программы в условиях обучения в коллективе 

сверстников»  

У большинства детей она формируется к семи годам. Содержание психологической 

готовности включает в себя определённую систему требований, которые будут 

предъявлены ребёнку во время обучения и важно, чтобы он был способен с ними 

справиться. Необходимо помнить, что под «готовностью к школе» понимают не 

отдельные знания и умения, но их определённый набор, в котором должны 

присутствовать все основные элементы, хотя уровень их развития может быть разными. 

Первые годы развития ребенка имеют громадное значение на все дальнейшее развитие, и 

от того, как поставлено дошкольное воспитание, в значительной мере зависит и 

организация школьного дела», - писала Н. А. Крупская. Особое значение имеет 

совершенствование всей воспитательно-образовательной работы в детском саду и 

улучшение подготовки детей дошкольного возраста к школе. Поступление в школу 

является переломным моментом в жизни ребенка, в формировании его личности. С 

переходом к систематическому обучению в школе завершается дошкольное детство и 

начинается период школьного возраста. С приходом в школу изменяется образ жизни 

ребенка, устанавливается новая система отношений с окружающими людьми, 

выдвигаются новые задачи, складываются новые формы деятельности. Если в 

дошкольном возрасте ведущий вид деятельности - это игра, то теперь такую роль в жизни 

ребенка приобретает учебная деятельность. Для подготовки к новому образу жизни, к 

осуществлению новых форм деятельности, к успешному выполнению школьных 

обязанностей необходимо так организовать воспитание, чтобы к концу дошкольного 

возраста дети достигли определенного уровня физического и психического развития. 

Существенное значение для подготовки детей дошкольного возраста к школе имеет 

укрепление их здоровья и повышение работоспособности, развитие мышления, 

любознательности, воспитание определенных нравственно-волевых качеств, 

формирование элементов учебной деятельности: умение сосредоточиться на учебной 

задаче, следовать указаниям учителя, контролировать свои действия в процессе 

выполнения задания. 

Какие же составляющие входят в набор «школьной готовности»? Это, прежде всего 

мотивационная готовность, волевая готовность, интеллектуальная готовность. 

Мотивационная готовность - это наличие у детей желания учиться. Большинство 

родителей почти сразу ответят, что их дети хотят в школу и, следовательно, 

мотивационная готовность у них есть. Однако это не совсем так. Прежде всего, желание 

пойти в школу и желание учиться существенно отличаются друг от друга. Школа 

привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни - портфель, учебники, 

тетради), а возможность получить новые знания, что предполагает развитие 

познавательных интересов. 



Волевая готовность - необходима для нормальной адаптации детей к школьным 

условиям. Речь идёт не столько об умении ребят слушаться, сколько об умении слушать, 

вникать в содержание того, о чём говорит взрослый. Дело в том, что ученику нужно уметь 

понять и принять задание учителя, подчинив ему свои непосредственные желания и 

побуждения. 

Для этого необходимо, чтобы ребёнок мог сосредоточиться на инструкции, которую 

получает от взрослого. Вы можете развивать такое умение и дома, давая детям разные, 

вначале несложные задания. При этом обязательно просить детей повторить ваши слова, 

чтобы убедиться в том, что они всё услышали и правильно поняли. В более сложных 

случаях можно попросить ребёнка объяснить, зачем он будет это делать, можно ли 

выполнить порученное задание разными способами. В том случае, если вы даёте 

несколько заданий подряд или если ребёнок затрудняется в выполнении сложного 

задания, вы можете прибегнуть к схеме-подсказке, то есть к рисунку. Для тренировки 

волевой готовности хороши и графические диктанты, в которых дети рисуют в 

определённой последовательности кружки, квадраты, треугольники и прямоугольники 

под вашу диктовку или по заданному вами образцу. Можно также попросить ребёнка 

подчёркивать или вычёркивать определенную букву или геометрическую фигуру в 

предложенном тексте. Эти упражнения развивают и внимание детей, их умение 

сосредоточиться на задании, а также их работоспособность. Если ребёнок быстро устаёт, 

забывает последовательность фигур или букв, которые надо вычёркивать, начинает 

отвлекаться, что-то чертить на листочке бумаги с заданием, вы можете облегчить ему 

задачу, сказав, что ему осталось нарисовать ещё одну или две строчки (или подчеркнуть 

ещё 5–10 букв). В том случае, если деятельность вашего ребёнка нормализуется, можно 

говорить о наличии волевой готовности, хотя и не очень хорошо развитой. В том же 

случае, если ребёнок так и не сможет сосредоточиться, волевая регуляция поведения у 

вашего ребёнка отсутствует, и он не готов к школьным занятиям. Значит, надо 

продолжать с ним упражнения, прежде всего, учить его слушать ваши слова. 

Для нормального развития детям необходимо понять, что существуют определённые 

знаки (рисунки, чертежи, буквы или цифры), которые как бы замещают реальные 

предметы. Вы можете объяснить ребёнку, что для того, чтобы посчитать, сколько 

машинок в гараже, не обязательно перебирать сами машинки, но можно обозначить их 

палочками или кружочками и посчитать эти палочки – заместители машинок. Для 

решения более сложной задачи можно предложить детям построить чертёж, который 

помог бы представить условие задачки и решить её на основе данного графического 

изображения. Постепенно такие рисунки-чертежи становятся более условными, так как 

дети, запоминая этот принцип, могут уже нарисовать данные обозначения (палочки, 

схемы) в уме, в сознании. 

Интеллектуальная готовность - многие родители считают, что именно она является 

главной составляющей психологической готовности к школе, а основа её – это обучение 

детей навыкам письма, чтения и счёта. Это убеждение и является причиной ошибок 

родителей при подготовке детей к школе, а также причиной их разочарований при отборе 

детей в школу. На самом деле интеллектуальная готовность не предполагает наличия у 

ребёнка каких-то определённых сформированных знаний и умений (например, чтения), 

хотя, конечно, определённые навыки у ребёнка должны быть. 

Однако главное – это наличие у ребёнка более высокого психологического развития, 

которое и обеспечивает произвольную регуляцию внимания, памяти, мышления, даёт 

возможность ребёнку читать, считать, решать задачи «про себя», то есть во внутреннем 

плане. 



Получается, что психологическая готовность к школе – это вся дошкольная жизнь. Но 

даже за несколько месяцев до школы можно при необходимости что-то скорректировать и 

помочь будущему первокласснику спокойно и радостно войти в новый мир. 

Весна — время особых хлопот в семьях будущих первоклассников. Обеспокоенные 

родители бегают от одной элитной гимназии к другой, что успеть записаться на 

собеседование или тестирование. В некоторых мамы и бабушки отличаются особым 

рвением в проталкивании чада к светлому будущему, детям ищут репетиторов по 

объявлению «Готовлю к поступлению в первый класс» или по настоятельным 

рекомендациям уважаемых знакомых. И вот с малышом занимаются с утра до вечера, так 

что ему поиграть некогда. Даже время прогулок приходится сокращать. А школьный 

психолог вдруг огорошивает маму на приеме: «Ваш сын — замечательный малыш. Но к 

школе пока не готов. Лучше ему еще годик в детский сад походить». Мама, конечно в 

гневе «Насажали тут всяких липовых «специалистов»! Напридумывали глупостей! Да кто 

он такой, этот психолог, чтобы мне указывать? Ребенок и читает уже, и до ста считает, и 

домашний адрес знает. Даже прописи освоил. И он, видите ли, не готов! Что значит — не 

готов?» 

Действительно, что значит — «не готов»? Что, собственно, означает эта злополучная 

«готовность к школе», которая доставляет так много хлопот педагогам и заставляет так 

сильно нервничать родителей? 

У любого психологического понятия, как правило, есть своя история. Сейчас мы уже 

привыкли к сочетанию «готовность к школе». Но это довольно молодой термин. И 

проблема готовности к школе тоже очень молодая. А возникла проблема готовности в 

связи с экспериментами по обучению шестилеток. Пока дети шли в школу с семи или 

даже с восьми лет, никаких вопросов не возникало. Конечно, одни учились лучше, другие 

хуже. Но когда процесс обучения столкнулся с шестилетками, привычные, устоявшиеся 

методы работы вдруг потерпели фиаско. Более того, несостоятельными оказались 

прогнозы школьной успешности детей и привычные объяснения их неудач. Вот приходит 

симпатичный ребёнок из интеллигентной семьи. Воспитанный. Родители уделяют ему 

много внимания, развивают, как могут. Он и читает, и считает. Казалось бы, чего ещё 

хотеть от будущего первоклассника? Только учи его – и получится отличник. Так не 

получается! Шестилеток принимали не везде. Это, как правило, были элитные школы, 

имевшие возможность, так или иначе, отбирать детей. Учителя и отбирали - по 

привычным для себя показателям. А через полгода выяснялось, что чуть ли не половина 

отобранных детей не оправдывает возлагавшихся на них надежд. Не то, что отличники из 

них не получались: возникала проблема даже на уровне освоения программы. Казалось, 

что возникшие сложности решить можно: раз дети плохо учатся, значит, плохо готовы. А 

раз плохо готовы, нужно готовить лучше. К примеру с пяти лет. И под этим «лучше» 

опять понималось «читать, считать» и т. д. И опять ничего не получалось. Потому что 

нельзя ничего хорошего сделать с ребёнком с помощью механического снижения планки 

обучения, игнорируя законы его психологического развития. 

В чём же суть «готовности»? 

Готовность – это определённый уровень психического развития человека. Не набор 

некоторых умений и навыков, а целостное и довольно сложное образование. Причём 

неправильно суживать его исключительно до «готовности к школе». Каждая новая 

ступень жизни требует от ребёнка определённой готовности – готовности включаться в 

ролевые игры, готовности отправиться без родителей в лагерь, готовности обучаться в 

ВУЗе. Если ребёнок в силу проблем своего развития не готов вступать в развёрнутые 



отношения с другими детьми, он не сможет участвовать в ролевой игре. Если он не готов 

ехать в лагерь без родителей, оздоровительный отдых обернётся для него пыткой. Не 

готов играть по правилам университета, не сможет успешно учиться. Но наивно полагать, 

что можно предотвратить какие-то сложности в его жизни, опережая события. 

Успехи молодого человека в вузе никак не связаны с тем, читают или не читают вузовские 

преподаватели лекции в старших классах его школы. Вузовские преподаватели, как 

правило, при работе со старшеклассниками пользуются привычными для себя методами 

обучения – вузовскими. А школьников нужно учить школьными методами. И блестящий 

университетский профессор может сделать для развития ребёнка не больше, а меньше, 

чем хороший школьный учитель. Точно так же вживление школьных методов обучения в 

детский сад не является профилактикой школьных трудностей. Как раз наоборот – оно их 

порождает. 

Существует непреложная логика личностного развития: человек не может в своём 

развитии перейти на новый этап, если он не пережил, не прожил полноценно этап 

предыдущий. Характерный пример: психологическая служба получила разрешение 

работать в детском доме. Набрав всевозможных книжек, игрушек, развивающих пособий 

психологи пришли к детям. Выяснилось, что никакие книжки, игрушки детдомовским 

детям не нужны. Им нужно посидеть на коленках, потрогать бусинки, потеребить 

пуговичку. Эти дети не прожили полноценно стадию общения с взрослым. И они пробуют 

восполнить этот пробел при любом удобном случае. Естественно, за счёт тех видов 

деятельности, которые должны были бы соответствовать их возрасту. 

Чтобы ребёнок из дошкольника превратился в школьника, он должен качественно 

измениться. У него должны развиться новые психические функции. Их невозможно 

развить заранее, потому что в дошкольном возрасте они отсутствуют. «Тренировка» - 

вообще слово некорректное по отношению к маленькому ребёнку. Моторика, мышление, 

память – это всё прекрасно. Только к школьной готовности относится не только это. 

Огромное количество книжной продукции, запудривающей родителям мозги (мол, купите 

– и дело будет в шляпе), никак не влияет на вызревание школьной готовности. Это 

процесс внутренний, и извне им управлять невозможно. 

Что отличает ребёнка, готового к школе? 

Во-первых, такой ребёнок должен уметь видеть учебную задачу, принимать её. Д. Б. 

Эльконин так и говорил об этом: первый показатель готовности к школе – «приём 

учебной задачи». Когда учитель пытается объяснить детям смысл умножения на примере 

выложенной плитками кухни, а дети начинают задавать вопросы о цвете плитки, о 

магазине в котором плитку купили, о том, какая машина столько плитки привезла и т. п. , 

это значит: они не могут принимать учебную задачу, не видят её. Почему? потому что они 

не готовы к школьному обучению. 

Во-вторых, ребёнок, готовый к школьному обучению, умеет выделять общий способ 

действия. Он способен охватить ситуацию целиком, её смысловую составляющую. 

Дошкольник же на его месте будет действовать формально. Вот пример. На одном 

занятии в детском саду воспитательница написала на доске пример: «5-3». Дети должны 

были придумать задачу по этой записи. И один мальчик задачу придумал: «У мамы было 

пять ножниц. Три она взяла и съела. Сколько ножниц осталось?» Опускаем 

характеристику мальчика. Интересно, что ответили другие дети. Они ответили: «осталось 

двое ножниц». На полном серьёзе. Никто не засмеялся. Ну, и действительно. Пять – это 



три и два. Три убрали, два осталось. Умеют считать эти малыши? Умеют. Готовы к 

школе? Не готовы. 

Третья составляющая готовности к школе – появление специфической самооценки. 

Проводилось исследование самооценки у дошкольников и младших школьников. Для 

этого использовался ряд сюжетных картинок. Например, на картинке изображалась горка. 

По ней на лыжах съезжает мальчик. А на следующей картинке этот мальчик лежит в 

сугробе, лыжи в разные стороны торчат. Или девочка поднимает ведро с водой. А на 

другой картинке ведро упало, вода разлилась. Детям задаётся вопрос: «Почему так 

вышло? В чём причина неудач?» Что отвечают дошкольники? Горка крутая, ведро 

тяжёлое. А школьники? Мальчик не очень хорошо умеет кататься на лыжах. Девочка 

недостаточно сильная, чтобы ведро поднять. Но мальчик, добавляют они, потренируется и 

научится съезжать. Девочка тоже подрастет, и обязательно с ведром будет справляться. О 

чём это свидетельствует? О разном подходе к жизни. Дошкольники ещё не выделяют себя 

из окружающей действительности в качестве субъектов деятельности. Местоимение «я» 

для них тотально: не я в конкретной деятельности, а «я» вообще, в целом. При таком 

взгляде на жизнь его не то, что первая двойка или тройка, его четвёрка убьет наповал. 

Ведь если «я» нарисовал не очень хорошо, значит – «я» плохой. Это значит – меня любить 

не будут. 

И, наконец, четвёртая составляющая: дошкольник живёт в игровом пространстве. Его 

интересует сюжет, но совершенно не интересует процессуальная сторона деятельности. 

Казалось бы, это парадокс: ведь дошкольник и мыслит-то, только что-нибудь делая. Но он 

не рефлексирует способы своей деятельности. Если задача у него не получается, 

дошкольник скажет: «А я как будто сделал!». 

Д. Б. Эльконин в своё время проводил эксперимент по изучению процессуальности у 

дошкольников и младших школьников. Для этого был придуман механический лабиринт с 

моторчиком. В железном ящике были вырезаны прорези, по которым могла двигаться 

куколка Красная Шапочка. И были четыре кнопки управления этой куклой. Дошкольники 

и школьники совершенно по-разному участвовали в игре. Дошкольники фантазировали по 

поводу приключений Красной Шапочки. Даже если им не удавалось провести куколку по 

лабиринту, они с успехом восполняли свою неудачу за счёт воображения. А школьников 

интересовало, как именно куколка движется. Они могли снять ящик и 

экспериментировать с кнопками, чтобы понять принцип управления механизмом. 

Главным был для них вопрос «как?», а не «что?». 

Вот такие специфические составляющие школьной готовности. 

Теперь надо ответить на важный вопрос. Что означает этот диагноз: «ваш ребёнок не 

готов к школе»? Родитель с испугом прочитывает в этой формулировке нечто страшное: 

«Ваш ребёнок – недоразвитый». Или: «Ваш ребёнок – плохой». Но речь идёт о 

шестилетнем ребёнке. И констатируемая на данный момент неготовность к школьному 

обучению значит всего лишь то, что она значит. А именно то, что ребёнку с поступлением 

в школу надо повременить. 

Он ещё не доиграл. 

 

 



«Что рисует ваш ребенок?» 

Почему малыши с таким упоением водят (вернее – возят) карандашом по бумаге? 

Психологи считают, что таким образом они изливают переполняющие их эмоции; это их 

способ понимать мир и себя. Не удивительно, что по рисунку можно сказать очень многое 

о том, нравится ли художнику от горшка два вершка его существование или ему не очень 

уютно на свете.  

Хотите заглянуть в душу малыша? Выберите время, когда ребенок возьмет карандаши и 

альбом, и предложите ему нарисовать семью. Не подсказывайте и не уточняйте, кого 

именно и как он должен рисовать. Не мешайте маленькому Рафаэлю, а тихонько 

наблюдайте за ним. Возможно, вас ждут открытия.  

ПАПА, МАМА, Я…  

В какой последовательности ребенок нарисовал членов семьи? Если первым нарисовал 

себя, это вовсе не значит, что он эгоцентрик. Так и должно быть. Ведь малыш рисует свой 

мир, в котором он – главный добрый волшебник. Другое дело, если он нарисовал одного 

себя. Это означает, что он не чувствует себя членом семьи, существует сам по себе. После 

себя, как правило, ребенок рисует того члена семьи, которого считает самым важным.  

Последними на бумаге обычно появляются братья наши меньшие – кошка и собака. А вот 

если хвостатый друг оказался вторым по счету, значит, малышу одиноко. Если ребенок 

«забыл» нарисовать кого-то из близких, это тревожный сигнал. Стало быть, этот «кто-то» 

малышу неприятен. Может быть, это месть за недавнюю обиду или наказание.  

Все дети хотят скорее вырасти, поэтому рисуют себя вровень со взрослыми – ну, может, 

чуточку ниже. Если же малыш нарисовал себя очень маленьким, вероятно, он слишком 

зависит от родителей, которые мешают ему проявлять собственную индивидуальность.  

ВСЕ ВМЕСТЕ  

Если на рисунке все родственники стоят рядом и держатся за руки, ребенок чувствует 

себя частью единого целого под названием «семья». Он уверен во всеобщей любви к нему.  

Ближе всего к себе ребенок рисует самого милого ему человека, которому доверяет всем 

существом. Родители, которые мало общаются друг с другом и с ребенком, появятся на 

листе бумаги в разных углах или в отдельных окошках, разделенные линиями. Хуже, если 

они будут стоять спиной друг к другу.  

Младшие братья или сестрички тоже частенько оказываются в стороне от всех остальных. 

Если они к тому же микроскопических размеров, значит, ребенок ревнует и борется за 

внимание родителей. А щербатые улыбки от уха до уха, бантики, цветочки, воздушные 

шарики, летающие, как бабочки, вокруг, – верный признак, что ребенку хорошо в этом 

мире.  

НОГИ, РУКИ, ГОЛОВА  

Дошколята уже четко рисуют все части лица и тела, не забывая о деталях. Отсутствие 

какой-либо части тела настораживает. Длинные руки у кого-то из родственников говорят 

о страхе перед тем, что он может наказать, ударить. Если папа часто ругает ребенка, 

ребенок может «забыть» нарисовать ему рот. Большие и толстые ноги у фигурок 



свидетельствуют, что ребенок чувствует напряженность в семье и подсознательно 

стремится к более надежному фундаменту семейных отношений.  

Малыш, которому неуютно в мире, нарисует страшноватых людей с раскинутыми в 

сторону руками и большими пальцами. Автор, рисующий длинноногих, скорее всего 

стремится к независимости, а если начинающий художник изображает всех с поднятыми 

вверх руками, это не очень хорошо. Значит, ему нравится внушать страх, нравится, когда 

его боятся.  

У НЕЖНОСТИ ЦВЕТ НЕБА  

Самое любимое и близкое ему существо малыш постарается раскрасить тем же цветом, 

что себя. Напористые и непоседливые выбирают обычно теплые и горячие цвета – 

малиновый и оранжевый. Холодные тона предпочитают тихие, мечтательные, серьезные 

малыши. Их привлекают синий, голубой, бледно-желтый. Контраст черного и белого – 

отражение внутреннего конфликта, с которым ребенок никак не может справиться.  

И еще обращайте внимание, как ваше дитя раскрашивает изображение. Если карандаш то 

и дело выскакивает за пределы контура, значит, малыш свободолюбив и наделен даром 

независимости. Если же рисунок раскрашен канцелярски аккуратно и уж тем более если 

между контуром и основным цветом остается белая полоса – это знак, что малыш не 

уверен в себе, чувствует себя беззащитным и постоянно нуждается в вашей поддержке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Психолого — педагогическое консультирование в ДОУ по проблеме 

детского онанизма» 

В последнее время очень остро проявляется проблема детского онанизма. Детская 

мастурбация существует достаточно давно, но информации очень мало. Возможно, это 

связано с историей нашей страны, когда общество было более закрытое и многие 

проблемы просто замалчивались. Таким образом, получается, что проблема существует 

достаточно давно, но информации для педагогов и родителей недостаточно. Что делать 

педагогам ДОУ в сложившейся ситуации.  

Выход есть – организация психолого-педагогического консультирования в ДОУ по 

проблеме детского онанизма.  

Комплексная работа с педагогами, родителями и детьми обеспечивает профилактику 

мастурбации (онанизма) дошкольников, предотвращает закрепление негативной реакции у 

них и уменьшает количество детей с мастурбацией.  

Информирован - значит вооружен. Знание – средство профилактики.  

Детский онанизм - одна из навязчивых детских привычек, поначалу не представляющая 

опасности и в большинстве случаев проходящая сама собой. Однако сформировавшееся 

пристрастие к мастурбации может стать серьезным препятствием к посещению ребенком 

детского сада и существенно повлиять на его психическое здоровье.  

Как отличить нормальное исследование своего тела от детского онанизма?  

Главный критерий – количество времени, которое ребенок посвящает этому занятию. Для 

исследования достаточно несколько раз рассмотреть и потрогать свои уши, нос, 

гениталии. Когда подобные манипуляции с половыми органами повторяются 

систематически, входят в привычку и не прекращаются после полутора-двух лет, то это 

должно насторожить родителей и педагогов.  

Если ребёнок мастурбирует систематически, доводит себя до эмоциональной разрядки 

(перед сном, спрятавшись в укромном месте, либо в присутствие окружающих) и онанизм 

продолжается до 8-10 лет, в этом случае нужно обратить внимание, т. к. такое поведение у 

ребёнка может закрепиться.  

Практически все маленькие дети в тот или иной период жизни занимаются этим, это 

совершенно нормально. Для малышей первого года жизни подобное явление ни что иное, 

как знакомство со своим телом.  

В возрасте 2-3 лет у детей появляется активный интерес к своим половым органам и 

половым органам своих сверстников. В этот период ребенок начинает относить себя к 

определенному полу, отвечая на вопрос: «Ты мальчик или девочка? », понимает 

некоторые анатомические различия между полами. Возвращаясь из детского сада, кроха 

может торжественно заявить: «Я хочу писать стоя, как Ваня». Мальчик может удивляться 

отсутствию такой важной детали у девочек: «А почему у Маши нет такого краника как у 

меня? » Очень важно отвечать на эти вопросы, какими бы забавными и наивными они не 

казались. Подчеркните, что пол человеку дается от рождения на всю жизнь. В этом 

возрасте дети продолжают исследование своего тела, трогают себя за половые органы, 

прислушиваясь к ощущениям от различных прикосновений.  



К 4-5 годам ребенка начинают интересовать вопросы зачатия и рождения. «Откуда я 

взялся? Как я попал в животик? Как я вышел оттуда? » А также дошкольник 

присматривается к взаимоотношениям между мужчиной и женщиной, используя свои 

наблюдения в играх, например, «Дочки – матери». Теперь ваш сын может с 

удовольствием рассказывать вам, что он женился на Лене из детского сада, и она его 

жена. В этом возрасте большинство детей уже прячутся во время мастурбации, так как 

понимают, что взрослые осуждают эти действия. Если ваше чадо прячется, трогая свои 

половые органы, это означает, что он понимает интимность своих действий.  

Бывает, что родители постоянно застают своего ребенка за мастурбацией, он не может 

уснуть без этого, или делает это прилюдно (во время урока, в магазине, дома при 

родителях). В этом случае речь идет, скорее всего, о навязчивой мастурбации, 

возникающей как следствие каких-то психологических проблем у ребенка. Ребенок, 

пытаясь снять внутреннее напряжение, успокоить, убаюкать себя, прибегает к такому 

способу решения проблемы. И сколько бы вы не разговаривали с ним о вреде его 

действий, сколько бы не брали обещаний о том, что больше этого не повториться, он не 

сможет контролировать свое поведение до тех пор, пока родители не поймут истинную 

причину.  

Если онанизм носит скрытый и несистематический характер, скорее всего - это игры, 

изучение своего тела. Другое дело, если ребенок мастурбирует систематически, в 

присутствии окружающих. Здесь причины более глубинные. По мнению А. И. Захарова 

такой вид онанизма можно отнести к патологическим привычкам наравне с сосанием 

пальца и навязчивым грызением ногтей. Их патологичность и определяется 

непроизвольным, навязчиво-болезненным характером.  

Что такое навязчивая детская мастурбация?  

Одна из многих навязчивых привычек. Некоторые дети грызут ногти, сосут пальцы, 

крутят в руках какой-либо предмет, ковыряют в носу, теребят свои или мамины волосы, а 

некоторые – трогают свои гениталии.  

Предпосылки онанизма могут быть различные: 

• Чаще всего к самоудовлетворению прибегают дети, которым не хватает родительского 

тепла и ласки. Занимаясь мастурбацией, ребенок, таким образом, как бы успокаивает себя.  

• Причиной мастурбации могут быть и ошибки в воспитании: излишняя строгость, 

ограничение активности, большое количество запретов. Это приводит к тому, что ребенок 

ощущает себя ненужным, нелюбимым, одиноким. Если ребенок в этот момент случайно 

обнаружит, что онанизм делает его жизнь приятней, и вызывает положительные эмоции, 

то он сознательно будет заниматься им.  

• Насильственное кормление тоже может вызывать онанизм. Когда родители насильно 

кормят ребёнка - это вызывает только отвращение к еде. А если ребенок не испытывает 

удовольствие от приема пищи, то включаются другие чувствительные зоны организма. 

Зона слизистой губ и рта связана с генитальной зоной. Если первая «молчит», то 

возбуждается вторая. Малыш начинает трогать половые органы. Если Вы продолжаете 

насильно кормить ребенка, он продолжает разряжаться. Привычка закрепляется надолго.  



• Приводить к онанизму могут и физические наказания (шлепки и порка, т. к. 

способствуют приливу крови к генитальной области малыша, непроизвольно сексуально 

её возбуждая.  

• Довольно часто маленькие дети «подражают» старшим детям с повышенным половым 

интересом или повторяют то, что увидел по телевизору. Ребёнок в данном случае просто 

имитирует действия других, не понимая их истинного значения.  

• Онанизм может вызваться и тем, что взрослые часто берут ребенка к себе в постель, 

излишне ласкают его, целуют в губы, или излишне тщательно соблюдают гигиену (частые 

подмывания и т. д.) . 

• Причиной онанизма могут быть тесная одежда и различные воспалительные явления в 

области половых органов. Подобные явления вызывают у ребёнка сильный зуд, и ребёнок 

начинает себя чесать. Не расчёсывать место дискомфорта ребенок не может, так как зуд 

очень сильный.  

• Онанизм может быть и проявлением невропатии. Так расстройство сна, плохое 

засыпание - приводит к накоплению беспокойства.  

Также онанизм могут вызывать и следующие причины: 

• Высокая эмоциональность ребенка, активный темперамент ребёнка (холерик) . 

• Патологии беременности, нежеланная беременность.  

• Когда родители хотели ребенка одного пола, а “получился” - другого.  

• Когда в семье появляется 2-й ребенок, и старший ощущает себя ненужным, нелюбимым.  

• Чрезмерная принципиальность родителей.  

• Импульсивность, несдержанность отца.  

• Холодность матери.  

•Повышенная гиперсексуальность ребенка или преждевременное психосексуальное 

развитие.  

Основной психологической причиной, стимулирующей развитие патологического 

онанизма, является эмоциональная холодность родителей, ощущение ребенком своей 

ненужности. В этом случае он начинает искать источник положительных эмоций, а 

наиболее доступный - его собственное тело. Опасна также и другая крайность, когда 

родители, не чувствуя границы, излишне ласковы с ребенком.  

Как нужно реагировать на действия ребенка?  

Само по себе такое обследование тела не является патологичным. Чаще проблема во 

взрослом, в его отношении к этому. Проявляя испуг при виде занятий онанизмом, 

взрослый тем самым дает понять ребенку, что он занимается чем-то плохим, 

следовательно, он сам плохой.  



В случае обнаружения фактов онанизма у ребенка дошкольного возраста родителям не 

следует создавать атмосферы тревоги, чрезвычайного морального давления на него, так 

как такое сосредоточение внимания может лишь травмировать ребенка, обусловить 

возникновение невроза.  

Необходимо создать заботливую, спокойную систему отвлечения внимания ребенка при 

обязательном устранении возбуждающих раздражителей.  

Главный способ – «переключать», отвлекать ребенка, причем не акцентировать на этом 

внимание не получится. Необходимо мягко проговаривать с ребенком ситуацию, 

ненавязчиво напоминать ему о том, что рукам не место в штанишках. Если все делать 

спокойно и доброжелательно, то ребенок будет без обид и раздражения убирать оттуда 

руки.  

Как помочь ребенку в данной ситуации?  

• Прежде всего, выясните причину возникновения привычки.  

• Категорически нельзя в таких ситуациях: стыдить ("Фу, как некрасиво! ", "Как не 

стыдно! ", одергивать ("Прекрати немедленно! ", "Убери оттуда руки! ", бить по рукам, 

наказывать. Лучше всего просто переключить внимание ребёнка.  

Уважаемые Родители, детский онанизм – это всего лишь способ разрядки нервного 

напряжения. Принести вред может вовсе не мастурбация, а неправильная реакция 

взрослых на это явление. Поэтому, если подобная привычка появится у Вашего ребенка, 

лучше искать истоки напряжения. Если Вы поможете справиться ребёнку с напряжение, - 

онанизм уйдёт.  

Как вести себя родителям? : 

- Найти причину и ликвидировать ее.  

- Не подвергать допросам и осмотрам.  

- Не стыдить, особенно при посторонних лицах.  

- Ни в коем случае не ругать и не запугивать.  

- Пытаться уделить ребенку максимум внимания.  

- Отрегулировать его питание.  

- Давать носить свободную одежду.  

- В режиме дня сделать акцент на водные процедуры, прогулки на свежем воздухе.  

- Создать возможность общения со сверстниками.  

- Любить и понимать!  

Для устранения дурных привычек нет единого рецепта. Основное правило хорошего 

воспитания, предупреждение дурных привычек - усиление внимания к ребёнку, 

заполнение его дня интересными занятиями с игрушками, книгами, картинками. Ни в 

коем случае нельзя применять силу, угрозу, грубость, доставлять детям неприятные 

ощущения, боль, бить при онанизме, мазать горчицей ногти при их кусании. Всё это 

вызывает отрицательные эмоции у ребёнка, раздражает, нервирует, закрепляет 

отрицательную привычку.  

Помните – вредные привычки в основном проявляются у детей, склонных к перепадам 

настроения и депрессии, поэтому все, что способствует поднятию настроения, помогает 

устранению вредных привычек.  

 

 



 

 Всего 10 советов, которые помогут быстрее начать говорить вашему ребёнку 

1. Поощряйте ребёнка смотреть на Вас, когда Вы говорите.  

Подражание в развитии речи играет важную роль. Говорите все слова четко, 

чтобы ребёнок видел Вашу артикуляцию.  

2. В речи используйте понятные слова, короткие и простые фразы.  

Маленький ребенок не в состоянии понять и запомнить длинные и сложные 

предложения.  

3. Не говорите слишком быстро.  

Ребёнок слышит, но не понимает, о чём Вы с ним говорите.  

4. Проговаривайте вслух всё, что Вы делаете.  

Рассказывайте обо всём, что Вы делаете постоянно, даже во время домашних 

дел, но говорить слишком много или слишком мало не нужно. Найдите 

правильный баланс между этими понятиями, и ВЫ поймёте, когда надо 

говорить, а когда надо слушать.  

5. Читайте ребёнку книги.  

Более быстрое развитие речи - одно из последствий чтения для детей 

дошкольного возраста. Читать ребенку нужно не менее 10 минут каждый 

день, даже больше, если это возможно. Выбирайте книги с короткими 

текстами и яркими картинками. Задавайте вопросы по прочитанному. 

Правило повторения — главное в речевом развитии. Когда ребёнок слышит 

одни те же слова и объяснения, то они быстрее войдут в его словарный запас.  

6. Ограничивайте просмотр телевизора.  

Замените телевизор разговорами, интересными играми и компанией других 

детей. Это будет стимулировать речь Вашего ребёнка.  

7. Включайте музыку и песенки для детей.  

Музыкальные произведения и детские песенки очень полезны для 

обогащения словарного запаса и развития слухового внимания. Ритм и 

мелодии песен развивают восприятия ребёнка, при этом чередуйте 

медленные и быстрые мелодии. Можно сочетать песенки с движением. Так 

тренируется слухо-моторная координация. Пойте сами, чтобы ребёнок 

следил за Вашими губами и мог повторять за Вами слова.  

8. Поощряйте двигательную активность ребёнка.  

Замечено, что многие дети с недостатками речевого развития очень 

неуклюжи. Чтобы быстрее развить речь ребёнка, больше гуляйте с ним, 

ходите, бегайте, лазайте по лесенкам, играйте в мяч и т. п.  

9. Развивайте мелкую моторику.  

О взаимосвязи речи и движений руки знают все Так что давайте вашему 

ребенку краски, пластилин, ножницы для вырезания, нанизывайте крупные 

бусины, пуговицы и покупайте игры, которые требует определенной 

ловкости пальцев (например, «шнуровки»).  

10. Исключите любые чрезмерные требования.  

Оставайтесь спокойными, уравновешенными и следуйте этим 10 советам. 



 Гимнастика после сна (старшая группа) 

Пробуждение.  

I. Воспитатель ласковым тихим голосом объявляет детям подъем. Предлагает снять с себя 

одеяло и принять И. П.  

Под легкую тихую музыку дети постепенно просыпаются, убирают с себя одеяло, ложатся 

на спину.  

Воспитатель:  

Наконец – то мы проснулись (потирают кулачками глаза,  

Сладко, сладко потянулись (потягиваются,  

Что бы сон ушел, зевнули (зевают,  

Головой легко тряхнули (покачивают головой из стороны в сторону) . 

II. В кровати: 

1. «Солнечные зайчики» гимнастика с элементами массажа. И. П. сидя на кровати, ноги по 

– турецки. Соединяем кончиками пальцев рук, изображая жар, поднимаем руки вверх, 

разводим в стороны, вращаем кистями «фонарики». 

2. Смотрим сквозь пальцы, слегка касаясь лица ладошками.  

3. Изображаем зайчиков: руки в кулачки, указательный и средний пальцы вверх – 

пошевелим ушками.  

 

4. По лобику к вилочкам,  

По носику к щечкам,  

По плечику к шейке  

И даже по коленкам.  

 

5. Массаж живота (круговые движения) . 

 

6. Профилактика плоскостопия (поднимание платочков с пола пальцами ног сидя на 

кровати) . 

 

III. Возле кровати: 

1. Ходьба с высоким подниманием колен.  

2. Подтянуться на носках, руки вверх.  

3. Приседания.  

4. Прыжки на месте.  

5. «Кто быстрее спрячется» игра с одеялом.  

IY. Ходьба по «Дорожке здоровья»- 2 мин., дети подгруппами проходят умываться 

 



Гимнастика пробуждения 

Ход: под звучание классической музыки дети просыпаются и выполняют упражнения в 

постели.  

Просыпаемся, ребятки,  

И готовимся к зарядке!  

1 упражнение: «Потягивание на кровати» 

На кровати потянулись,  

Потянулись, улыбнулись 

И. п: лежа на кровати, руки вдоль туловища, ноги вместе.  

Поднять прямые руки вверх, потянуться, вернуться в исходное положение.  

2 упражнение: «Потри ладошки»  

Ручки ставь перед собой,  

И потри их меж собой 

И. п: лежа на кровати, руки поднять перед собой, ноги вместе.  

Тереть ладони друг о друга 

3 упражнение: «Сухое умывание»  

Как ладошки разогрели –  

Мы умыться захотели!  

И. п: лежа на кровати, ноги вместе  

Провести ладонями по лицу.  

4 упражнение: «Головка проснулась»  

Мы почти уже проснулись 

И друг другу улыбнулись.  

и. п. : лежа на спине руки вдоль туловища. 1-2 – поворот головы на подушке вправо, 3-4 – 

и. п., 5-6 – поворот головы на подушке влево, 7-8 – и. п. при повороте головы улыбаться 

друг другу.  

5 упражнение: «Ручки проснулись»  

Потянулись мы немножко,  



Здравствуй солнышко в окошке!  

И. п. : лёжа на спине руки вдоль туловища. 1 –поднять правую руку вверх, 2-3 – потянуть 

правую руку вверх, 4 – опустить на постель правую руку, то же для левой руки.  

6 упражнение: «Ножки проснулись»  

Хотим тоже потянуться 

И совсем, совсем проснуться.  

И. п. : то же. 1-прямую правую ногу поднять вверх, 2-3 – потянуть правую ногу, 4 – 

опустить правую ногу, то же для левой ноги.  

7 упражнение: «Ножки совсем проснулись»  

Ножками мы поболтаем  

И до восьми мы посчитаем.  

И. п. : лежа на животе с опорой на локти аккуратно поддерживать ладонями подбородок. 

1-8 – поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях.  

8 упражнение: «Глазки» (кинезиологическое)  

Лучше глазки чтоб смотрели – 

Разотрём их еле-еле.  

Массировать верхние и нижние веки, не закрывая глаз  

А теперь все потянулись 

Встали на пол, улыбнулись,  

Заниматься мы идем,  

По дорожкам босиком.  

Дети встают с кроватей, проходят по корригирующим дорожкам, проходят в группу на 

ковер, стоят в кругу повернувшись лицом друг к другу.  

Чтобы были мы в порядке,  

Быстро сделаем зарядку.  

1 упражнение: «Ходьба, руки в стороны» 

и. п. : стоя в колонне, руки в стороны.  

Ходьба в колонне по одному разведя руки в стороны  



2 упражнение: «Вырастим большими» 

и. п. : ноги на ширине стопы. 1-2 – поднять руки вперёд – вверх, выпрямляя спину, и 

подняться на носочки. 3-4 и. п., 5-6- поднять руки вперёд – вверх, выпрямляя спину, и 

подняться на носочки. 7-8 и. п 

3 упражнение: «Ходьба на носках» 

и. п. : стоя в колонне, руки на пояс.  

Ходьба в колонне по одному на носках 

4 упражнение: «Наклонись» 

и. п. : ноги на ширине плеч. 1-2 – наклонить туловище вправо. 3-4 – и. п. 5-6- наклонить 

туловище лево. 7-8 и. п 

5 упражнение: «Ходьба на внешней стороне стопы» 

И. п. : стоя в колонне, руки на пояс.  

Ходьба на внешней стороне стопы 

6 упражнение: «Ножницы» 

и. п. стоя, руки вместе перед собой.  

7 упражнение: «Ходьба на пятках» 

и. п. стоя в колонне, руки за голову.  

Ходьба на пятках, руки за голову.  

8 упражнение: «Обними друзей»  

и. п. : ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1-развести руки в стороны, сводя 

лопатки, 2- обнять себя, 3 – развести руки в стороны, 4 и. п.  

9 упражнение: «Крылья» (дыхательное упражнение)  

Крылья вместо рук у нас,  

Так летим мы – высший класс.  

И. п. : ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1 – руки поднять через стороны 

вверх – вдох, 2 – опустить руки вниз – выдох.  

Что – проснулись? Ну тогда- ожидает вас вода!  

Умывайся, не ленись, одевайся, есть садись!  

Дети умываются и одеваются 



Комплексы упражнений для предупреждения плоскостопия у детей 

Большое значение для осанки и развития движений имеет формирование стопы, 

предупреждение плоскостопия. Плоская стопа может вызвать изменения скелета, а также 

нарушить всю работу организма. Ребёнок, страдающий плоскостопием, подвержен 

быстрому утомлению во время ходьбы и стояния, у него появляются боли. Предупредить 

плоскостопие можно путём подбора соответствующих упражнений. Целью, которых 

должно быть развитие и укрепление мышц пальцев ног, самой стопы, голени. Занятия 

проводятся обязательно босиком и желательно несколько раз в день по 10 минут. Утром 

во время утренней гимнастики Днём – после дневного сна. Вечером – перед сном. 

Рекомендуемый курс – 6-9 месяцев. Комплекс №1 (ходьба с различным положением 

стопы)  

1.«Великан» Ходьба на носочках, подняв прямые руки вверх, ладонями внутрь. Мы 

становимся всё выше, Достаём руками крышу. На носочки поднимись. И макушечкой 

тянись! Солнце в небе высоко – Дотянуться нелегко. С каждым шагом – выше, выше. 

Будем к солнышку поближе!  

2. «Птички» Ходьба на пятках, руки в «крылышках», локти прижаты к туловищу, лопатки 

соединены. Руки в «крылышки» сложили. И на пятках походили.  

3. «Мишка – Топтышка» Ходьба на наружном своде стопы, руки на поясе.  

А теперь походим на наружном своде!  

4. «Страус» Ходьба с высоким подниманием колена, руки на поясе.  

Ноги страус так легко поднимает высоко!  

Идём по страусиному – ноги будут сильными!  

5. «Домик» Ходьба, опираясь на руки, колени не сгибать.  

Опирайся на руки и не гни колени, В этом упражнении места нет для лени!  

6. «Уточка» Ходьба в полуприседе, руки на коленях, спина прямая.  

Я сейчас как уточка похожу минуточку.  

7. Буква «Т» Ходьба с разворотом стопы в виде буквы «Т» 

А теперь – внимание: буква «Т» - задание!  

Комплекс №2 «Здоровые стопы» 

Упражнения, способствующие формированию стопы.  

Тренируем ножки мы,  

Знаем упражнения.  

Чтобы стопы укрепить,  



Надобно терпение.  

1. И. п. – сидя на стуле. Выполнять круговые движения в голеностопном суставе. 

Вращения производить от наружного края стопы к внутреннему.  

2. И. п. – тоже. Сгибать и разгибать пальцы ног, раздвигать и сдвигать их.  

3. И. п. – сидя на полу, опираясь руками сзади Захватывать пальцами ног разные мелкие 

предметы: палочки, карандаши, шарики, верёвку и приподнимать их.  

4. И. п. – тоже. Захватить пальцами ног предметы, подтянуть ноги к себе, затем 

выпрямить их, переложить предметы вправо и влево.  

5. И. п. – тоже. Карандаш (мел, палочку) захватить всеми пальцами ноги, повернуть стопу 

наружным краем книзу и рисовать на полу (песке) прямые линии, кружочки и т. д.  

6. И. п. – тоже. Захватить носок пальцами ноги, натягивать его на другую ногу, другая 

нога «старается» влезть в носок.  

7. И. п. – тоже. Собрать стопами верёвку, растянутую на полу перед ребёнком (длина 2 – 

2, 5 метра)  

8. Тоже упражнение, но верёвку собрать пальцами ног.  

9. И. п. – тоже. Сесть друг против друга. Перекатывать друг другу мячик, отталкивая его 

ногами (стопами) . 

10. И. п. – тоже. Передавать мяч ногами (стопы обхватывают мяч)  

11. И. п. – тоже. Передавать мешочек с песком (одной стопой придерживать мешочек 

снизу, другой – сверху) . 

12. И. п. – тоже. Катать стопами гимнастическую палку вперёд и назад.  

13. Ходьба по гимнастической палке боковым приставным шагом. Прямо – «ёлочкой»(с 

разведением стоп) и с разнообразным положением рук (внизу, в стороны, на поясе, за 

головой). Во время ходьбы сохранять правильную осанку.  

14. Ходьба по массажному коврику или самомассаж стоп «колючим» мячиком.  

 

 

 

 

 

 



Специфика страхов у детей дошкольного возраста 

Проявление страхов разделяют по возрастным характеристикам. Ребенок первых лет 

жизни боится всего нового и неизвестного. Постепенно дети учатся различать свои 

ощущения, справляться со своими чувствами и мыслить. Большинство страхов передается 

детям неосознанно, но некоторые страхи могут внушаться им в навязываемой системе 

целостных ориентаций.  

Таким образом, навязываются не сами страхи, некоторые общие свойства реагирования.  

Страхи до года: Известны рефлекторные (инстинктивные) реакции новорожденных типа 

беспокойства в ответ на громкий звук, резкое изменение положения или потерю 

равновесия, а также приближение крупного предмета.  

В дальнейшем шумы и резкие изменения в окружающей среде вызывают реакции, 

напоминающие страх. Однако о собственном страхе, а не о реакции беспокойства можно 

говорить не раньше 6 месяцев.  

Беспокойство, испытываемое детьми в 7-8месяцев жизни, можно обозначить 

соответственно как состояние тревоги и страха. Тревога в 7 месяцев – это беспокойство в 

ответ на уход матери, прерывание контакта, отсутствие поддержки, т. е. реакция на разрыв 

групповых, основных на привязанности, отношений. Возникающее при этом чувство 

одиночества порождает ожидание возращения матери (близкого лица, что может в 

неблагоприятных условиях закрепляться в жизненном опыте, являюсь моделью или 

прообразом состояния страха. Последняя, в свою очередь, мотивирует развитие 

социальных по своему происхождению страхов, отчуждения, неприятия, непризнания и 

непонимания.  

Страх посторонних, незнакомых, чужих взрослых в 8-месяцев – это проявление 

собственно страха как состояния аффекта в ответ на конкретную для ребенка угрозу 

извне. Эмоционально-заостренное неприятия отличных от матери и пугающих ребенка 

взрослых трансформируются в последующем в угрожающие образы жестоких бездушных 

и коварных сказочных чудовищ вроде Бабы Яги, Кощея, Бармалея и т. д. Все они 

способны отнять жизнь, нанести невосполнимый ущерб, увечье, что составляет резкий 

контраст с матерью, дающей жизнь, любовь, понимание и поддержку.  

Страхи от 1 года до 3 лет: Страх незнакомых, чужих, уменьшаясь на втором году жизни, 

проявляется не всегда конкретным страхом некоторых людей (у 50%, будь это нелепо 

ведущие себя взрослые или несуществующие дяди и тети, способные наказать, а то и 

увести непослушных детей из дома. При встрече с реальными незнакомыми людьми 

ребенок середины второго года жизни испытывает некоторое смущение, робость и 

застенчивость, что, однако, быстро проходит. Выражен также и страх врачей (40%). Это 

страх не только незнакомых людей, но и боли в результате манипуляций врача. Такое же 

число детей боится уколов. У 50% выражен страх при неожиданных громких звуках.  

Беспокойство детей, когда они остаются одни (страх одиночества,  

свойственно каждому третьему ребенку, что указывает на повышенную чувствительность, 

а также привязанность к родителям.  

В 2 года страх одиночества начинает быстрее проходить у мальчиков, в то время как у 

девочек он сохраняется на прежнем уровне.  



Наиболее распространенном страхом в этом возрасте является наказания родителями. Он 

обусловлен возросшей активностью детей и запретами со стороны взрослых. Если страх 

темноты относительно слабо выражен в 2 года (как и в 1 год, то страх движущегося 

транспорта – поездов, самолетов - возрастает, отражая основные на инстинкте 

самосохранения и внушенные родителями страхи повреждения, неожиданного 

воздействия и боли. Получает развитие и страх животных: прежде всего у девочек – 43%, 

у мальчиков – 22%. 

Младший дошкольный возраст: В 3 года у мальчиков наиболее часто по сравнению с 

последующим возрастом представлены страхи сказочных персонажей (50%, высоты (40%, 

крови (43%, уколов (50%, боли (47%) и неожиданных звуков (43%). Другие страхи, 

несмотря на свою меньшую выраженность, достигают у мальчиков максимума именно в 

этом возрасте: в 3 года – темноты (33%, замкнутого и открытого пространства (27% и 20% 

соответственно, воды (27%, врачей (23%) ; в 4 года – одиночества (31%) и движущего 

транспорта (22%).  

У девочек достигают возрастного максимума общие с мальчиками страхи: в 3 года – 

одиночества (33%, темноты (37%, боли (40%, уколов (41%, в 3-4 года - крови (27% в 

обоих возрастах). Не достигает максимума, но достаточно выражен в 4 года и страх 

замкнутого пространства (21%) . 

Типична для младшего дошкольного возраста триада страхов – одиночество, тесноты и 

замкнутого пространства: ребенок не остается один при засыпании, постоянно зовет мать. 

Беспокойство может появиться и в связи с ожиданием страшных, кошмарных снов. 

Многое зависит от умения родителей не создавать из этих возрастных страхов проблемы, 

вовремя успокоить детей, нежно поговорить с ними и не требовать выполнении своих 

требований.  

Старший дошкольный возраст: Это возраст наибольшей выраженности страхов, что 

обусловлено не столько эмоциональным, сколько когнитивным развитием – возросшими 

пониманием опасности. Центральное место занимает страх смерти, максимально 

выраженный у мальчиков в 7 лет. В старшем дошкольном возрасте увеличивается, еще не 

достигая максимума, страх смерти родителей. Максимально представлен страх животных.       

Другие типичные для этого возраста страхи – глубины, страшных снов, огня. нарастают, 

сохраняясь на высоком уровне в дальнейшем, страхи пожара, нападения, войны.  

В отличие от мальчиков, у девочек в этом возрасте выражены страхи заболевания, 

наказания, сказочных персонажей перед засыпанием. Связующее звено страхов у старших 

дошкольников – страх смерти, тесно связанный со страхами заболевания, смерти 

родителей, пугающих снов, темноты, сказочных персонажей, животных, стихии, огня 

пожара и войны. Все эти страхи имеют своей мотивацией угрозу для жизни, если не 

прямую, то связанную со смертью родителей, появлением в темноте и снах чудовищ. 

Возникновение страха смерти означает осознание необратимости происходящих 

возрастных изменений. Ребенок начинает понимать, что взросление на каком-то этапе 

знаменует собой смерть, неизбежность которой вызывает беспокойство как 

эмоциональное неприятие рациональной необходимости умереть. Осознанию 

предстоящего конца предшествует в младшем дошкольном возрасте понимание начала – 

своего рождения, появление на свет, начала всех начал – жизни.  

Таким образом, страх – это эмоция, которая может возникнуть в любом возрастном 

периоде. У детей дошкольного возраста страхи носят возрастной переходящий характер.  

Детские страхи заслуживают внимательного изучения и как можно более раннего их 

выявления и устранения с целью предупреждения появления неврозов как психогенного 

заболевания формирующейся личности ребенка.  
 


