
 

Семейные причины детской агрессивности и пути коррекции 
Повышенная агрессивность детей является одной из острых проблем не только для 

педагогов и психологов, но и для общества в целом. Нарастающая волна детской 

преступности и увеличение числа детей, склонных к агрессивным формам поведения, 

выдвигают на первый план задачу изучения психологических условий, вызывающих эти 

опасные явления. 

В последние годы научный интерес к проблемам агрессивности существенно возрос. 

Однако, несмотря на значительное количество исследований, и монографий, посвященных 

этой тематике, ключевые вопросы, связанные с природой, истоками и формами работы с 

детской агрессивностью, остаются открытыми. Ученые разных направлений предлагают 

различные подходы к определению сущности агрессивного поведения, его 

психологических механизмов. При всем многообразии трактовок этого явления, 

агрессивность в общих чертах понимается как целенаправленное нанесение физического 

или психического ущерба другому лицу (Психологический словарь, 2002). 

Агрессивность, как правило, не возникает неожиданно. Она может появиться в результате 

различных межличностных взаимодействий, провокаций. Причем и вербальная, и 

невербальная провокации могут в ответ вызвать физические действия (нападение, насилие 

и т. д.). Различные особенности среды, в которой находится человек, также повышают или 

снижают вероятность возникновения агрессивных действий. 

В определенные периоды развития агрессивность ребенка - это всего лишь проявление его 

чувств и инстинктов. Маленькие дети, не знающие о нормах поведения, принятых в 

обществе, не умеющие и не пытающиеся контролировать свои эмоции, выражают их 

естественно. Ребенок еще не умеет свои мысли, чувства и потребности облачать в слова. 

Если, к примеру, малыш голоден, он искренне сердится на маму и способен вести себя по 

отношению к ней достаточно агрессивно. 

Агрессивное поведение у маленьких детей чаще всего связано с семейной атмосферой 

(Алексеева Е.Е., 2008). Естественно, самое большое влияние на процесс формирования 

личности ребенка оказывает семья, именно в кругу семьи человек проходит первичную 

социализацию. Бютнер К. пишет о том, что «агрессивные дети, как правило, вырастают в 

семьях, где дистанция между детьми и родителями огромна, где мало интересуются 

развитием детей, где не хватает тепла и ласки, отношение к проявлениям детской агрессии 

безразличное или снисходительное, где в качестве дисциплинарных воздействий вместо 

заботы и терпеливого объяснения предпочитают силовые методы, особенно физические 

наказания» (Бютнер К., с. 90-91). 

На примере взаимоотношений между членами семьи ребенок учится взаимодействовать с 

другими людьми. Обучается поведению и формам отношений, которые сохраняются у 

него в подростковом периоде и в зрелые годы. Реакции родителей на неправильное 

поведение ребенка, характер отношений между родителями и детьми, уровень семейной 

гармонии и дисгармонии, характер отношений с родными братьями и сестрами - это те 

факторы, которые могут предопределять агрессивное поведение ребенка в семье и вне ее, 

а также влиять на его отношения с окружающими. 

Как пишет К. Юнг «самые сильные воздействия на детей исходят, как правило, не от 

сознательных желаний родителей, а от их бессознательного фона. Из этого следует, что 

даже нормально развитым и социализированным взрослым, действительно любящим 

своих детей, очень трудно, почти невозможно оградить детей от воздействия 

неконтролируемых собственных бессознательных процессов» (Юнг К., 1997). 

Агрессивность — всего лишь неосознанное копирование ребенком модели 

взаимоотношений внутри собственной семьи. Особенно часто агрессию проявляют дети, 

которых в семье подавляют, практикуя авторитарное воспитание. В данном случае 

агрессия - это своеобразное «выпускание пара». Ребенок, зажатый родительскими 



требованиями, вынужденный строго придерживаться определенных рамок поведения, 

принципов, насаждаемых насильно, вымещает свою злость и обиду на других детях, более 

слабых и не способных противостоять ему точно так же, как он не в состоянии 

противостоять родителям (или одному из родителей). 

Родителям, столкнувшимся с подобными проявлениями, следует помнить о том, что 

агрессивный ребенок - это несчастный ребенок. Агрессивность, по идее, состояние, 

противоестественное детству. По большому счету, наказывать здесь не за что - нужно 

просто научиться смотреть на мир глазами ребенка, понять, чем вызвано его поведение и 

отношение к окружающему его миру, попытаться разрушить этот своеобразный панцирь, 

которым ребенок, скорее всего, просто прикрывается, защищаясь от взрослого мира. 

Наличие агрессии в поведении ребенка очень часто создает сложности в общении с ним 

родителей и сверстников. Корректировать агрессивность можно и нужно — это 

необходимо для того, чтобы из простой реакции на жизненные сложности она не 

превратилась в будущем в стабильную модель поведения, не укоренилась в характере. 

Для того чтобы побороть агрессивность в поведении ребенка, прежде всего следует 

выяснить ее причины. В каждом отдельном случае они могут быть разными, но в 

дальнейшем, после того как эти причины выяснятся, действия родителей должны быть 

направлены на их устранение, на то, чтобы смягчить негативные последствия 

агрессивного поведения ребенка и показать ему, что из любой ситуации можно найти 

выход. 

В зависимости от семейного руководства и агрессивного поведения детей немаловажную 

роль играют наказания и контроль со стороны родителей. Исследования показывают, что 

жестокие наказания связаны с относительно высоким уровнем агрессивности у детей, а 

недостаточный контроль и присмотр за детьми коррелирует с высоким уровнем 

асоциальным, зачастую сопровождающимся агрессивным поведением (Бэрон Р., 

Ричардсон Д., 1997, с.115). Таким образом, вседозволенность, отсутствие контроля за 

поведением ребенка и слишком суровые наказания способствуют повышению уровня 

агрессивности ребенка. 

Использование физических наказаний как средства воспитания детей в процессе 

социализации скрывает в себе ряд специфических «опасностей». Во-первых, родители, 

наказывающие своих детей, фактически могут оказаться для тех примером агрессивности. 

В таком случае наказание может провоцировать агрессивность в дальнейшем. Во-вторых, 

дети, которых слишком часто наказывают, будут стремиться избегать родителей или 

оказывать им сопротивление. В-третьих, если наказание слишком возбуждает или 

расстраивает детей, они могут забыть причину, породившую подобные действия. И, 

наконец, дети, изменившие свое поведение в результате сильного внешнего воздействия, 

скорее всего не сделают нормы, которые ему пытаются привить. То есть, они повинуются 

только до тех пор, пока за их поведением наблюдают. Возможно, эти дети так никогда и 

не примут правил приемлемого в обществе поведения, тех правил, которые предотвратили 

бы необходимость наказаний в дальнейшем (Алексеева Е.Е., 2008; Гиппенрейтер Ю.Б., 

2005). 

Если ребенка строго наказывать за любое проявление агрессивности, то он учится 

скрывать свой гнев в присутствии родителей, но это не гарантирует подавления агрессии в 

любой другой ситуации. Пренебрежительное, попустительское отношение взрослых к 

агрессивным вспышкам ребенка также приводит к формированию у него агрессивных 

черт личности. Дети часто используют агрессию и непослушание для того, чтобы 

привлечь к себе внимание взрослого. Малыши, родители которых отличаются чрезмерной 

уступчивостью, неуверенностью, а иногда и беспомощностью в воспитательном процессе, 

не чувствуют себя в полной безопасности и также становятся агрессивными. 

Неуверенность и колебания родителей при принятии каких-либо решений провоцирует 

ребенка на капризы и вспышки гнева, с помощью которых дети могут влиять на 

дальнейший ход событий и при этом добиваться своего (Лешли Д., 1991). Для того чтобы 



устранить нежелательные проявления агрессии у ребенка, в качестве профилактики 

Раншбург Й. и Поппер. П советуют родителям уделять больше внимания своим детям, 

стремиться к установлению теплых отношений с ними, а на определенных этапах 

развития сына или дочери проявлять твердость и решительность (Лютова Е.К., Монина 

Г.Б., 2001). 

После того как причины проявления агрессии и их характер выяснены, родители ребенка 

могут избрать одну из предложенных ниже стратегий. 

1. Агрессия в поведении ребенка игнорируется, т.е. остается незамеченной и не 

оценивается никак; любое же проявление доброты поощряется всеми возможными 

методами. 

2. Агрессия «выталкивается» из ребенка, т.е. в том случае, если у ребенка имеется 

потребность выплеснуть агрессивные эмоции, ему предоставляется такая возможность в 

игре. В игре агрессия приобретает некий социально наполненный и оправданный смысл. 

Во время игры, однако, не следует избегать контроля агрессивных эмоций, допускать 

слишком сильного их проявления, жестокости со стороны ребенка. В то же время в 

некоторых случаях следует предложить ребенку сыграть роль «доброго» персонажа, 

чтобы, почувствовав контраст, он понял, что добрым быть лучше. 

3. На проявление агрессии устанавливается жесткий запрет. Этот метод может 

применяться родителями только в том случае, когда агрессия, не являясь защитной 

реакций, служит для ребенка своеобразным «развлечением» (Росс А., 2002). 

Эти рекомендации можно адресовать не только родителям, но и педагогам. 

Коррекционную работу с агрессивными детьми целесообразно проводить в четырех 

направлениях: 

 обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой форме; 

 обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных ситуациях; 

 отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях. 

формирование таких качеств, как эмпатия, доверие к людям и т. д. 

Известно, что любая коррекционная работа с детьми не будет успешной без поддержки 

родителей, которых необходимо учить понимать ребенка. Работу с родителями 

агрессивного ребенка целесообразно проводить в двух направлениях: 

информирование (о том, что такое агрессия, каковы причины ее появления, чем она 

опасна для ребенка и окружающих); 

обучение эффективным способам общения с сыном или дочерью. 

Необходимую для себя информацию родители могут получить на лекциях. Кроме этого, 

для родителей агрессивных детей будет полезна наглядная информация, размещенная на 

стендах в классе, в кабинете психолога, в группе детского сада, в вестибюле школы. 

Возможно, что, получив хотя бы минимум знаний о причинах становления агрессивного 

поведения, родители сами обратятся за помощью к специалисту. 

Когда мать или отец осознают необходимость коррекционной работы с ребенком, можно 

будет начать их обучение эффективным способам взаимодействия с ребенком. В этом 

случае родители смогут не только слушать лекции, но и принимать участие в тренингах 

детско-родительских отношений, в семинарах, диспутах, клубах по интересам и т. д. 

В дошкольном возрасте те или иные формы агрессии характерны для большинства детей. 

В этот период еще не поздно избежать трансформации агрессивности в устойчивую черту 

характера. Если упустить благоприятный момент, в дальнейшем развитии ребенка 

возникнут проблемы, которые помешают полноценному становлению его личности, 

раскрытию индивидуального потенциала (Каменская В.Г., 2005). Дети нуждаются в 

коррекции агрессивности, поскольку она искажает их представление о реальности, 

заставляя видеть в окружающем мире только враждебность и пренебрежение к себе. 

Чрезмерное развитие агрессивности начинает определять весь облик личности, которая 

может стать конфликтной, неспособной к сознательной кооперации. 



При этом необходимо помнить, что существует оптимальный уровень агрессивности, 

необходимый для нормального психического развития ребенка. Полное отсутствие 

агрессивности приводит к пассивности, ведомости, конформности и т.д. 

Профилактика и предупреждение агрессивного поведения становится не только 

социально значимым, но и психологически необходимым. Проблем повышения 

эффективности ранней профилактики должна решаться в следующих основных 

направлениях: 

 выявление неблагоприятных факторов и десоциализирующих воздействий со стороны 

ближайшего окружения, которые обуславливают отклонения в развитии личности 

несовершеннолетних и своевременная нейтрализация этих неблагоприятных 

дезадаптирующих воздействий; 

 своевременная диагностика агрессивного поведения и осуществление 

дифференцированного подхода в выборе воспитательно-профилактических средств 

психологической коррекции агрессивного поведения. 

Главное в семье – создание эмоционально комфортных, теплых, гармоничных 

взаимоотношений между всеми членами семьи. Атмосфера добрых отношений в семье 

служит основой того, что ребенок, преодолев определенный этап развития, научится 

адекватно реагировать на ситуации и выберет в жизни правильные приоритеты. 

 

 

 

 

«Детская обувь» 
Родители должны подбирать обувь в соответствии с формой и размером стопы ребенка, 

учитывать прочность, легкость, мягкость, гибкость, удобство при носке. Обувь должна 

быть приспособлена к климату, времени года и использоваться по назначению. 

Материалы, из которых изготавливают обувь должны обладать достаточными 

теплозащитными свойствами: низкой теплопроводностью, высокой 

воздухопроницаемостью и паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами 

(гидрофобными). 

По условиям носки или назначению обувь делят на бытовую и специальную. К бытовой 

относится повседневная уличная, домашняя, сменная, к специальной – спортивная, 

медицинская. 

Приобретая обувь для ребенка, надо учитывать, как ее размеры, так и полноту. 

Обувь для детей должна быть изготовлена из кожи, обладающей большой прочностью, 

пластичностью, некоторой воздухо и паропроницаемостью. Ее недостатком является то, 

что, если она промокнет, ее теплопроводность настолько увеличивается, что в такой обуви 

холоднее, чем в резиновой. Водоотталкивающая способность кожи небольшая. Кроме 

кожаной можно приобретать обувь с верхом из ткани, шерсти, меха. Текстиль обладает 

плохой теплопроводностью и хорошей теплоизлучаемостью, что и используется в летней 

обуви. Недостатком текстильной обуви является более быстрое и большее ее загрязнение, 

чем кожаной. Обувь из кожзаменителя для детей недопустима. Так как каблук 

искусственно повышает свод стопы, предупреждая плоскостопие, в детской обуви он 

просто необходим, он также способствует защите пятки от ушибов, повышению 

износоустойчивости обуви. Высота каблука для дошкольников от 5 до 10 мм, для 

школьников она постепенно увеличивается, но не более чем до 20 мм вместе с толщиной 

подошвы. Стелька должна соответствовать форме детской стопы, как бы повторять ее 

лучевую форму. Обувь не должна быть жесткой, так как при уменьшении жесткости 

подошвы более равномерно распределяются нагрузки по всей площади опоры и 



осуществляется правильный режим движения стопы. Негнущаяся подошва (жесткий низ 

обуви) ограничивает движения большого пальца, последний сдвигается кнаружи, 

вследствие чего страдает мышца, отводящая большой палец. Жесткая обувь затрудняет 

ходьбу, ограничивает движения суставов стоп, вызывает быстрое утомление мышц. К 

быстрому утомлению мышц, распластыванию стопы при длительном стоянии, ходьбе по 

твердым поверхностям приводит слишком мягкая подошва. Использование такой обуви 

должно быть строго ограничено. По весу обувь должна быть как можно легче, так как 

тяжелая обувь способствует увеличению расхода энергии, утомлению, затрудняет 

передвижение. 

Колготки, носки, гольфы могут компенсировать недостатки верхней обуви, неправильно 

подобранные – нанести вред. Необходимо, чтобы они были паро- и воздухопроницаемые. 

Тщательно надо расправлять колготки и носки, чтобы они не собирались в складки, из-за 

чего на пальцах и пятках могут быть потертости. Идеальным является ежедневная смена 

колготок и носков даже для здоровых детских ног. Для ног с повышенной потливостью 

это требование обязательно. Подбирать колготки и носки следует по размерам. 

Кроме умения использовать целесообразную конструкцию самой обуви и выбирать обувь 

из соответствующих материалов, необходимо правильно подобрать обувь и использовать 

ее строго по назначению. А для этого необходимо учитывать особенности развития 

детской стопы. У мальчиков и девочек в возрасте до 7 лет включительно ежегодный 

прирост стопы составляет в среднем 11 мм. Учитывая такой быстрый рост стопы, надо 

менять обувь один раз в 6 месяцев. Родители должны уделять особое внимание примерке, 

так как сам ребенок не может определить годность обуви. Ее следует примерять на обе 

стопы, после чего предложить походить, постоять, чтобы убедиться в ее удобстве, а также 

пошевелить пальцами ног. По длине, то есть между кончиками пальцев и обувью должно 

быть пространство в 10 мм, так как стопа удлиняется при утомлении. Пальцы примут 

согнутое положение, если припуска не будет, что в дальнейшем приведет к изменению их 

формы. Ношение короткой обуви способствует врастанию ногтей, появлению 

потертостей, мозолей; пальцы могут приобрести форму когтеобразных, молоткообразных. 

Узкая обувь сжимает пальцы, вследствие чего большой палец отклоняется кнаружи, 

пятый палец отклоняется внутрь, а средние вытесняются и ложатся один на другой, резко 

изменяя свою форму. Нарушается кровообращение. Слишком свободная обувь 

способствует распластыванию стоп, вызывает потертости, и другие изменения кожных 

покровов, походка становится неуверенной. Если задник неплотно прилегает к пятке, то 

последняя будет выскакивать при каждом шаге и травмироваться. 

Сапожки, ботинки, валенки предназначены исключительно для улицы. При комнатной 

температуре они способствуют перегреванию и повышению потливости ног, 

расслаблению связок.Детям не рекомендуется обувь с открытой пяткой, так как она не 

удерживает пятку в правильном положении, из-за чего может развиться плоскостопие.В 

теплую сухую погоду весенне-осеннего периода рекомендуется носить ботинки или 

полуботинки.С точки зрения конструкции обуви более рациональными считаются 

ботинки, поскольку удерживают в правильном положении как стопу, так и голеностопный 

сустав. Особенно это важно для предотвращения развития плоскостопия у детей с 

ослабленным мышечно-связочным аппаратом, при частом подвертывании стоп. 

Резиновые сапоги следует надевать в сырую погоду с шерстяным носком, войлочной 

стелькой, чтобы избежать переохлаждения ног. Не рекомендуется детям лакированная 

обувь, поскольку лак плохо пропускает воздух, влагу, и это вызывает потливость, 

болезненность, отечность стоп. Открытые туфли без застежек неудобны для детей. 

Держатся они за счет тесного обхвата и сжатия, чем вызывают утомление мышц, тогда как 

необходимо, чтобы детская обувь держалась на ноге за счет свободного обхвата тыльной 

части стопы. Чешки, спортивные тапочки, кеды предназначены только для занятий 

спортом, гимнастикой. Для сменной обуви рекомендуются кожаные или текстильные 

туфли с чресподъемным ремнем, а в холодное время с войлочной стелькой. 



Итак, чтобы обувь выполняла свою роль и не оказывала отрицательного влияния на 

растущую, легко ранимую детскую стопу, необходимо правильно ее подбирать и 

использовать. 
 

 

 

 

«Организация дидактических и развивающих игр в условиях семейного 

воспитания» 
Цель: оказать помощь родителям в правильной организации дидактических и 

развивающих игр в условиях семейного воспитания.  

«Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлении, понятии об окружающем мире. Игра - это искра, 

зажигающая огонѐк пытливости и любознательности». 

В. А. Сухомлинский. 

Детство - это особый мир, который сохраняется в душе человека на всю жизнь, если в нем 

царят счастье и радость быть самим собой. Мир фантазии, выдумки у детей связан с 

игрой. Во все исторические времена дети разных народов играли и играют, подражая 

взрослым, реализуя свои желания и творческие потребности. 

Игра - это самое важное, интересное и значимое для ребенка. Это и радость, и познание, и 

творчество. Игровая деятельность является ведущей для дошкольника. Умение играть 

ребенок приобретает в процессе своего развития. Правильно развивающийся ребенок - 

это, без сомнения, играющий ребенок. Игра - определенное отношение мира к ребенку и 

ребенка к миру, ребенка к взрослому и взрослого к ребенку, ребенка к сверстнику, 

сверстника к нему. 

Взрослые всегда стараются окружить своего малыша любовью, заботой, вниманием, 

лаской. Они стараются научить его радоваться жизни, доброжелательно относиться к 

окружающим. Хорошо, если всѐ это происходит в игре, т. к. именно она - желанная и 

незаменимая в детском возрасте. Являясь ведущей формой жизнедеятельности ребенка, 

она развивает физические, психические, интеллектуальные способности и формирует 

эстетические чувства. Игра «держит в форме» все человеческие способности 

сообразительность, наблюдательность, ловкость, выносливость, умение общаться так, как 

этого требуют обстоятельства. Детская игровая культура служит приобщением ребенка к 

сообществу людей - взрослых и сверстников, поэтому совместная игровая деятельность 

является основой накопления культурного опыта и развития навыков творческой 

деятельности. 

Семья - это пространство, в рамках которого человек существует с момента рождения и на 

протяжении всей своей жизни. 

Современные условия жизни таковы, что дети часто могут играть только в детском саду, 

дома на игру просто не остается времени - родители поставлены в довольно жесткие 

условия. Они стараются дать детям как можно больше знаний, помочь получить 

достойное образование попытаться перенести игровую деятельность в семью. 

Игра и игровое общение с ребѐнком в семье - это забота о его развитии, психологическом 

и эмоциональном здоровье. Создание благоприятной игровой среды дома, позволяют 

ребенку передавать впечатления и знания об окружающей действительности, полученные 

вне дома. Очень важно, чтобы взрослый в семье принимал участие в игре с ребенком, 

показывая малышу игровые способы, понимал важность игры для малыша. Через 



выполнение игровой роли осуществляется связь ребенка с миром взрослых. Именно 

игровая роль в концентрированной форме воплощает связь ребенка с обществом. 

Играя, ребенок легче устанавливает связь с миром взрослых и с миром вообще, у него 

появляются навыки внутреннего диалога, необходимого для продуктивного мышления. 

Игра пронизывает всю жизнь ребѐнка, особенно дома. Поэтому не использовать еѐ, как 

средство воспитания в семье - большое упущение. Но, и как всякое средство 

педагогического воздействия, воспитание в игре требует от родителей постоянных 

наблюдений, размышлений и необходимости время от времени жертвовать своим личным 

временем: оторваться вечером от телевизора, не сходить в кино.Ребѐнок очень рад 

минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение в игре не бывает бесплодно для 

малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше 

взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в дальнейшем.Организуя игры с 

ребѐнком, внимательно присмотритесь к нему, оцените его индивидуальные особенности. 

Педагогическая ценность 

Дидактические и развивающие игры специально создаются взрослым в обучающих и 

развивающих целях, и тогда обучение протекает на основе игровой и дидактической 

задачи. Их особенная педагогическая ценность состоит в том, что они одновременно 

служат и средством организации игрового досуга детей и средством обучения, поскольку 

в структуру почти каждого занятия в детском саду входит либо дидактическая игра, либо 

развивающая игра. В дидактических играх ребенок не только получает новые знания, но 

так же обобщает и закрепляет их. У дошкольников развиваются познавательные процессы 

и способности, они усваивают общественно выработанные средства и способы 

умственной деятельности. 

Цель дидактических и развивающих игр – реализация дидактической и игровой задачи. 

Дидактическая задача направлена на конкретизацию, уточнение, систематизацию знаний; 

усвоение способов умственной и практической деятельности; воспитание нравственного 

отношения к объектам и явлениям предметной, природной и социальной среды; на более 

глубокое изучение индивидуальных особенностей своих сверстников, самого себя. 

Дидактическая задача определяется взрослым. Для детей цель игры выступает в виде 

игровой задачи, которая иногда заложена в названии игры – «Угадай, кто позвал?», 

«Узнаем, что в чудесном мешочке?» и побуждает к активным действиям. 

Дидактические игры (от слова «дидактика» - обучение) - это обучающие игры. Они 

направлены на закрепление определенных знаний и представлений детей. Например, на 

закрепление названий предметов и явлений, узнавание их по отдельным частям, 

классификацию предметов. 

Дидактические игры могут помочь: 

- активизировать учебную работу на занятии, повысить активность и инициативу 

дошкольников; 

- дать ощущение свободы и раскованность, особенно нервным, слабым и неуверенным в 

себе детям; 

- улучшить взаимоотношения воспитателя с воспитанниками; 

- укрепить дружеские отношения в коллективе. 

Дидактические игры можно разделить на три основных вида. 

Игры с предметами - основаны на непосредственном восприятии детей, соответствуют 

стремлению ребенка действовать с предметами и таким образом знакомиться с 

ними. В играх с предметами дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различия 

предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами 

предметов, величиной, цветом. При ознакомлении детей с природой в подобных играх 

используют природный материал (семена растений, листья, камушки, разнообразные 

цветы, шишки, веточки, овощи, фрукты и др. – что вызывает у детей живой интерес и 

активное желание играть. Примеры таких игр: «Не ошибись», «Опиши данный предмет», 

«Что это такое?», «Что сначала, что потом» и др. 



Настольно - печатные игры – это интересное занятие для детей при ознакомлении с 

окружающим миром, миром животных и растений, явлениями живой и неживой природы. 

Они разнообразны по видам: «Лото», «Домино», «Парные картинки». С помощью 

настольно- печатных игр можно успешно развивать речевые навыки, математические 

способности, логику, внимание, учиться моделировать жизненные схемы и принимать 

решения, развивать навыки самоконтроля. 

Словесные игры – это эффективный метод воспитания самостоятельности мышления и 

развития речи у детей. Они построены на словах и действиях играющих, дети 

самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: описывают предметы, 

выделяя характерные их признаки, отгадывают их по описанию, находят сходства и 

различия этих предметов и явлений природы. 

Развивающие игры (от понятия «развитие») – это игры, направленные на развитие 

познавательных психических процессов ребенка (памяти, мышления, внимания, 

воображения, речи), а также органов чувств (зрения, слуха, вкуса, осязания, обоняния). 

Классификация развивающих игр. 

1. Игры- забавы – эти игры приносят ребенку радостные переживания. В них полностью 

отсутствуют сухой дидактизм и назидательность. Обучающая задача такой игры обычно 

увлекает ребѐнка и не требует особых усилий. Например, малышу предлагают поплясать с 

куклой, а потом выбрать, кому ее передать, или вместе со всеми покружиться в хороводе, 

побегать и попрыгать под рифмованный текст. Игровые действия всегда связаны с 

движениями и не обременяют ребят сидением на одном месте. 

2. Игры с ролью. Психологические исследования показали, что ребенок, действуя в 

соответствии с ролью, позже используют свои возможности и значительно легче 

справляется со многими задачами. Действуя от имени смелых мышек или дружных гусей, 

ребята учатся незаметно для себя. Кроме того, игры с ролью активизируют и развивают 

воображение детей, готовят к творческой самостоятельной игре, что особенно важно в 

дошкольном возрасте, когда сюжетно ролевая игра формируется. Воображение 

поставленной задачи. 

3. Игры- задачи составляют саму суть игры , ее смысл. Игровой замысел здесь опирается 

на интерес ребенка к умственной деятельности. Решение предложенной задачи становится 

условием игрового общения детей и средства, с помощью которого можно завоѐвывать 

признание и уважение сверстника. Игры- задачи требуют от ребенка целенаправленной 

активной умственной деятельности, умения мобилизоваться, сосредоточится, что бы 

найти верное решение. 

4. Игры - соревнования. Побудительным мотивом здесь является сравнение себя с 

другими. Однако, игры- соревнования могут оказать отрицательное воздействие на 

неуверенного в себе, робкого пассивного ребенка. Элементы соревнования используется 

во многих играх. Они подготавливают детей к правильной оценке своих возможностей и 

достижений. 

Отличие развивающих и дидактических игр состоит в том, что дидактическая игра всегда 

несѐт в себе две функции (1ая и главная – обучающая, 2ая – развивающая), а развивающая 

игра почти всегда имеет только одну функцию – развития (познавательные психические 

процессы и разные анализаторы). Поэтому дидактическая игра всегда являются 

одновременно и развивающей, а развивающая игра далеко не всегда может быть 

дидактической. 

При подборе игр важно учитывать следующее: 

- соответствие содержания игры с возрастом детей; 

- разнообразие игр; 

- эмоциональность и выразительная речь взрослого (родителя) при проведении игры. 

Для детей 3- 4 лет проводятся игры на различение объектов и предметов по форме, цвету, 

величине, виду, вкусу. В основном это – предметные игры. 



Для детей 4- 5 лет происходят усложнения: к вышеназванным добавляются игры на 

различение объектов и предметов по запаху и на ощупь. 

Для детей 5- 6 лет усложняются ещѐ больше: игры на классификацию объектов и 

предметов, их сравнение, формирование обобщений, узнавание по отдельным частям. 

При организации игры необходимо помнить, что с помощью речи и эмоций взрослый 

(родитель) создает и удерживает интерес к данной игре. Правильные интонационные 

ударения и паузы, выразительная речь и мимика способствуют быстрому пониманию 

детьми игровых правил и самого содержания игры. 

Одни и те же дидактические и развивающие игры необходимо повторять, но при 

повторении усложнять дидактическую задачу. 

Дома можно использовать разные игры для детей дошкольного возраста. При этом важно 

соблюдать ряд правил: 

- играть нужно каждый день; 

- количество игр не должно превышать 2 – 3- х в день; 

- начинать нужно с 3 - 5 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность игр до 

15 мин.; 

- использовать в играх наглядный материал – картинки, игрушки, натуральные предметы; 

- говоря с ребенком, поворачиваться к нему лицом, чтобы он видел, как вы произносите 

слова; 

- говорить четко, внятно, использовать понятные ребенку слова, объяснять значение 

незнакомых слов; 

- поддерживать своего ребенка, хвалить даже за незначительные успехи. 

 

 

 

 

«Организация дидактических игр в семье» 
В целях развития памяти, мышления и внимания помимо дошкольного учреждения в 

дидактические игры надо играть в семье. Поэтому надо помочь родителям овладеть 

методикой использования дидактических игр в воспитании и обучении детей. Перед 

родителями надо раскрыть значение дидактических игр в обучении и воспитании детей в 

семье. В таких играх у ребят развиваются не только психические процессы, как 

мышление, речь, память, но и такие важные качества личности, как целеустремленность, 

умение подчинить свое поведение определенным правилам, как сопереживание, умение 

прийти на помощь, дружба и т.д. У детей развиваются сенсорные способности, 

развивается самостоятельность мышления. 

Для того, чтобы родители понимали методику проведения дидактических игр, родителям 

надо самим поиграть в игру и выступить в роли своих детей. 

Родители должны знать, что любая игра, где есть правила и действия, способствует 

развитию воли, внимания, быстроты мышления. 

Игры с правилами помогают решить задачи умственного, сенсорного, нравственного 

развития их детей, сближают ребят старших и младших в семье, способствуют 

установлению дружеских отношений с другими детьми. 

Одна из главных задач в работе с родителями по использованию дидактических игр в 

работе с детьми – это сформировать у самих родителей интерес к такого рода занятиям. 

Играя с детьми в обучающие игры, родители постепенно накапливают опыт в их 

проведении. На опыте они убеждаются в том, что совместные игры с детьми помогают им 

лучше узнать своих детей, выявить особенности их характера и поведения ближе 

сблизится с ними. Для общения с детьми надо обязательно находить время. Например, во 



время езды на поезде в течение 30-40 минут можно поиграть во многие игры, такие как 

«Скажи наоборот», «Горячо - холодно»; «Добавь слово» и др. Время проходит быстро и 

самое главное, с большой пользой для обоих. Некоторые игры можно проводить во время 

прогулок, такие как «От какого дерева листок?», «Чьи это детки» и др. 

Родители вместе с детьми могут изготовить дидактические игры сами (собрать 

предметные картинки, изготовит карточки, фишки). 

Такая работа увлекает всех членов семьи, затем вся семья с интересом играет. 

Важно приучить детей к тому, чтобы они бережно обращались с картинками и хранили их 

в определенном месте. 

В играх с младшим возрастом важно решать задачи сенсорного воспитания. Для этого 

использовать в играх овощи, фрукты, ягоды («Узнай на вкус»), семена кустарников, 

деревьев («Чьи это детки?»), игрушки («Кто скорее соберет пирамидку») и т.д. 

С детьми постарше чаще используют настольно-печатные игры на обобщение, на 

классификацию предметов («Где что растет?», «Когда это бывает?», «Разбери посуду») и 

т.д. Также надо использовать словесные игры, они хороши тем, что надо лишь приобрести 

сборник таких игр. 

Таким образом, родители, играя с детьми, способствуют их домашнему всестороннему 

развитию, развитию речи и мышления. 

 

 


