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Введение
 

В настоящее время проведены фундаментальные исследо-
вания, позволившие изучить закономерности психического
и личностного развития детей и школьников разного возрас-
та. Однако общество на современном этапе своего развития
требует от психологической науки большей связи с жизнью,
с практикой решения в совместной работе с педагогами зада-
чи воспитания подрастающего поколения. Это предполага-
ет значительное улучшение всей системы изучения и разви-
тия детей, их интересов, способностей, профессиональных



 
 
 

склонностей, обеспечение индивидуального подхода к уча-
щимся, создание в образовательном учреждении психологи-
ческого климата, благоприятного для творческого роста как
детей, так и педагогов.

Анализ процесса и результатов внедрения психологиче-
ских знаний в практику образовательного учреждения пока-
зал, что традиционный путь – непосредственное использова-
ние психологических рекомендаций в практике работы пе-
дагогов – часто оказывается неэффективным, так как такое
использование требует от них достаточно высокого уровня
профессиональной психологической подготовки. В лице пе-
дагогов-психологов народное образование получает специа-
листов, одной из основных задач которых и является внедре-
ние новейших достижений детской и педагогической психо-
логии в повседневную практику образовательных учрежде-
ний.

Именно компетенция практического школьного психоло-
га позволяет своевременно фиксировать качественные изме-
нения в психическом развитии детей, знать их возрастные
и индивидуальные особенности и помогать на основе этого
педагогическому коллективу использовать средства и мето-
ды учебно-воспитательной работы с максимальной эффек-
тивностью. Поэтому психологическая служба образователь-
ного учреждения чрезвычайно существенна в деле улучше-
ния воспитания и обучения детей.

Сейчас можно с уверенностью прогнозировать расшире-



 
 
 

ние масштабов психологической службы. Однако все педа-
гоги-психологи остро нуждаются в инструментарии для сво-
ей работы, начиная с конкретного методического материала
и кончая научными обобщениями принципов, задач, спосо-
бов, средств деятельности психологической службы образо-
вательного учреждения.

Не претендуя на исчерпывающее освещение всех про-
блем, связанных с организацией и деятельностью педаго-
га-психолога, мы надеемся, что предлагаемое пособие бу-
дет полезно для подготовки специалистов профессиональ-
ной психолого-педагогической деятельности в условиях об-
разовательных учреждений по специальности 050706 «Пе-
дагогика и психология».



 
 
 

 
Организация и планирование

работы педагога-
психолога в детском саду

 
 

Место психологической службы
в системе народного образования

 
Наиболее распространенными являются две модели (или

два типа организации) школьной психологической службы,
принципиальное отличие которых заключается в том, где ра-
ботает психолог—в ДОУ или вне ДОУ (в консультации, пси-
хологическом кабинете при районных или городских отде-
лах народного образования и пр.).

Каждая из этих моделей имеет свои особенности. Первая
модель предполагает работу группы психологов при район-
ном (городском) отделе народного образования.

Опыт работы наших практических психологов при роно
также позволяет говорить об этой форме психологической
службы как о весьма полезной. Психологи организуют циклы
лекций для воспитателей и родителей района с целью повы-
шения их психологических знаний, проводят для них кон-
сультации по вопросам обучения и воспитания детей, диа-



 
 
 

гностируют психическое развитие отдельных учащихся и да-
ют на основании этого рекомендации воспитателю или ро-
дителям по дальнейшей работе с ними, организуют постоян-
но действующие семинары по проблемам возрастной, педа-
гогической, социальной психологии, психологии личности и
межличностных отношений и пр.

Однако эта модель адекватна решению лишь актуальных,
конкретных задач, стоящих перед психологической служ-
бой. Эта модель является узкой, ограниченной и не отвечает
в полной мере современному уровню психологической прак-
тики. Почему это происходит? Во-первых, здесь налицо ото-
рванность психологической службы от учебно-воспитатель-
ного процесса, от реальной жизни.

Во-вторых, эта модель провоцирует ожидания немедлен-
ных позитивных сдвигов в решении конкретной проблемы, с
которой пришли к психологу. Психологическая служба вы-
ступает тогда как подобие «оперативного вмешательства»,
«скорой помощи», после которых ДОУ смогли бы обходить-
ся и без психолога.

Вторая модель психологической службы предполагает ра-
боту практического психолога непосредственно в ДОУ. Это
позволяет психологу более основательно вникнуть в воспи-
тательную ситуацию, узнать как воспитателей, так и детей, –
их взаимоотношения, вступить в контакт с родителями. Он
имеет возможность сочетать изучение личности и поведе-
ния ребенка в реальных жизненных условиях с углубленным



 
 
 

анализом его индивидуальных особенностей. Эта модель в
большей степени отвечает решению перспективной задачи
психологической службы – максимальному содействию раз-
витию каждого ребенка – и предусматривает более актив-
ные формы деятельности практического психолога: психо-
профилактику, специальную работу по развитию способно-
стей, интересов, формированию определенных личностных
качеств, психокоррекцию, психологический тренинг и пр.

Примерное календарное планирование на 1 неделю меся-
ца



 
 
 

ЦИКЛОГРАММА работы педагога-психолога



 
 
 



 
 
 

 
Бланк

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ
И КОРРЕКЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ

 
 

на ноябрь 20_ года
 

Фамилия, имя ребен-
ка__________________________________________________

Груп-
па______________________________________________________________



 
 
 

 
Результат работы:

 
 

Рекомендации по дальнейшей работе:
 
 

Психолог:
 
 

Адаптационный лист наблюдения педагогом-
психологом МДОУ д/с “Фантазия”

 
Ф.И. ребенка:
Год рождения:
Дата поступления:
Группа:

Заключение: от “___”___________20_года
1) Эмоциональное состояние ребенка:
2) Социальные контакты ребенка:



 
 
 

3) Сон ребенка:
Уровень адаптации:
Степень адаптации:
Педагог-психолог:
(Ф.И.О., подпись)

 
Карта

 
 

Психолого-педагогического
обследования дошкольника

 
Ф.И. ребенка:
Возраст (год рождения):
Образовательное учреждение: Группа:
Дата обследования:
1. Общие сведения
1. Легко ли вступает в контакт при обследовании
2. Представление ребенка о себе и ближайшем окружении

(точность представлений)
2. Характеристика интеллектуальной деятельно-

сти.
Особенности восприятия:
1. Восприятие предмета, картинки (узнавание предмета в

схематическом, пересекающемся изображении). Выделение



 
 
 

в предмете существенных деталей, частей.
3. Умение дорисовать предмет.
4. Восприятие величины.
5. Восприятие цвета:
а) соотносит ли цвет;
б) различает ли цвета;
в) различает и знает ли названия цветов.
6. Восприятие формы:
а) знает, дифференцирует основные геометрические фи-

гуры;
б) узнает формы в рисунке, в предмете.
7. Восприятие пространства:
а) различает правую и левую стороны на своем теле, на

теле другого человека;
б) может сложить разрезную предметную картинку (по

вертикали, горизонтали, диагонали);
в) ориентируется в пространстве;
г) понимание предлогов (простых, сложных).
8. Восприятие времени (части суток, времени года)
Уровень произвольного внимания, сенсомоторной

координации, навыков мелкой моторики .
1. Срисовать картинку “Домик”.
2. Умение зрительно планировать – выполнение задания

(“Лабиринт”, “Проведи зайку к морковке”).
Особенности памяти.
1. Быстрота запоминания, точность воспроизведения (за-



 
 
 

помнить и воспроизвести 10 слов в любом порядке 1-5 раз,
затем через 50-60 минут; норма – воспроизведение 3-4 слова
через час).

2. Заучивание короткого стихотворения.
Особенности мышления.
1. Невербальная классификация геометрических фигур:

понимает ли безречевую инструкцию при раскладывании
геометрических фигур по определенному признаку (цвет,
форма)

2. Способность к обобщению (по картинке, в том числе по
назначению (что можно надеть, кушать). Подбор обобщаю-
щего слова.

3. Классификация обобщающих понятий (посуда, одеж-
да).

4. Исключение лишнего предмета (4-й лишний).
5. Понимание серии картинок, связанных единым сюже-

том.
6. Придумывание начала и конца рассказа по серии кар-

тинок.
7. Может ли объяснить смысл загадки.
8. Устанавливает ли причинно-следственные связи.
Особенности речи .
1. Понимание словесной инструкции (регулирующая

функция речи).
2. Объем пассивного и активного словаря (по предметным

и сюжетным картинкам).



 
 
 

3. Особенности фразовой речи.
4. Связная речь:
а) составит рассказ по малосюжетной картинке;
б) составит рассказ по серии картинок;
в) пересказ короткого текста.
Развитие элементарных математических представ-

лений.
1. Пересчет предметов до 5-10.
2. Соотнесение данного количества предметов с количе-

ством пальцев.
3. выделение предметов из множества (1-5) по слову, об-

разцу, показу.
4. Сравнение множеств (больше, меньше, равно).
5. счетные операции (счет вслух, счет “про себя”, без кон-

кретного материала).
6. Решение простых задач (6 лет).
7. Придумывание простых задач (6 лет).
Конструктивная деятельность.
1. Умение строить по образцу.
2. Умение строить самостоятельно.
3. Умение строить по графическому рисунку.
4. Умение зарисовывать, обыгрывать постройку.
Особенности эмоционально-волевой сферы .
1. Эмоциональная реакция ребенка на сам акт обследова-

ния.
2. Характер деятельности:



 
 
 

а) проявление интереса к заданию, стойкость интереса;
б) целенаправленность деятельности;
в) наличие самоконтроля в деятельности (нуждается ли в

помощи, какой);
3. Критичность в оценке своей деятельности.
4. Понимание эмоционального смысла картинок, текстов.
5. Эмоциональная устойчивость (неустойчивость) поведе-

ния.
6. Контактность в общении со взрослыми, детьми.
Консультации специалистов
Заключение по результатам обследования



 
 
 

 
Развитие эмоциональной

отзывчивости детей
дошкольного возраста

 
С первых дней жизни ребенок сталкивается с многообра-

зием окружающего мира (люди, предметы, события). Взрос-
лые, прежде всего родители, не только знакомят малыша со
всем тем, что его окружает, но всегда в той или иной форме
выражают свое отношение к вещам, поступкам, явлениям с
помощью интонации, мимики, жестов, речи. Благодаря на-
шей врожденной способности к выражению эмоций мы мо-
жем понимать друг друга, не используя речевых средств. Без-
условно, неудивительно, что язык эмоций -это единый язык
для всех людей Земли.

Эмоции воздействуют на все компоненты познания: на
ощущение, восприятие, воображение, память и мышление.
Хорошее настроение улучшает настроение. Человек быстро
забывает то, что эмоционально нейтрально и не имеет для
него значения.

На протяжении детства особенности эмоций (их сила,
длительность, устойчивость) изменяются в связи в связи с
изменением общего характера деятельности ребенка и ее
мотивов, а так же в связи с усложнением отношений ре-
бенка с окружающим миром. Наряду с переживаниями удо-



 
 
 

вольствия и неудовольствия, связанные с удовлетворением
и неудовлетворением непосредственных желаний, у ребенка
возникают более сложные чувства, вызванные тем, насколь-
ко хорошо он выполнил свои обязанности, какое значение
имеют совершаемые им действия для других людей и в какой
мере соблюдаются им самим и окружающими определенные
нормы и правила поведения.

Существенное значение для эмоционального развития
детской личности имеет деятельность не только реальная,
но и воображаемая, позволяющая эмоционально предвос-
хитить отдаленные последствия своих поступков. В процес-
се такого воображения происходит своеобразное проигрыва-
ние данной ситуации, во время которого можно обнаружить
ценность для субъекта сложившихся обстоятельств или дей-
ствий, которые в этих обстоятельствах могут быть выполне-
ны.

Ребенок, достигший относительно высокого уровня эмо-
ционального воображения, пытается, прежде чем присту-
пить к решению задачи, предварительно проиграть в вооб-
ражаемом плане различные варианты действия и предуга-
дать их последствия для окружающих людей, а следователь-
но, и для него самого. Так он стремится определить направ-
ление своего последующего поведения, избегая тех поступ-
ков, которые может совершить под влиянием случайных об-
стоятельств и мимолетных желаний.

Существенным отличием эмоций от органических ощу-



 
 
 

щений является их связь с предметным миром. За одним
и тем же качеством эмоций может стоять бесконечное раз-
нообразие предметных связей. Эмоция может лишь казать-
ся беспредельной, но не являться таковой. Внимательное на-
блюдение позволяет обнаружить адресованность эмоций к
чему-то внешнему, взволновавшему человеку, выведшему
его из душевного равновесия. Вернемся еще раз к обсуж-
дению проблемы жизненной роли эмоций, и в частности к
той функции, которую они выполняют по отношению к мо-
тивам поведения. Наиболее явно обнаруживается роль эмо-
ций в реализации уже имеющихся у ребенка мотивов пове-
дения. Есть основание предполагать, что эмоции играют су-
щественную роль не только в регуляции деятельности в со-
ответствии с уже сложившимися у ребенка потребностями,
но и способствуют формированию, развитию и активизации
мотивов.

По-видимому, эмоции оказывают специфическое влия-
ние на актуализацию мотивов поведения. Например, у неко-
торых детей уже в известной мере сложились простейшие со-
циальные мотивы поведения в виде стремления сделать что-
то полезное для детей и взрослых, однако для реализации
этого желания требуются особые условия. Так, старшим до-
школьникам предлагают убрать помещение или, изготовить
игрушку для малышей, чтобы им было удобно и интересно
играть. Пока малыши, для которых надо что-то сделать, на-
ходятся вне поля зрения и дети плохо представляют себе их



 
 
 

нужды и потребности, предложенная работа обычно выпол-
няется без интереса и в большинстве случаев, не доводится
до конца.

Отношение детей к предложенному заданию меняется, и
эффективность его выполнения значительно возрастает, ко-
гда с помощью образных описаний и наглядных пособий (на-
пример, картин) взрослый пробуждает у ребенка эмоцио-
нальное воображение. Оно позволяет не только представить,
но и прочувствовать, как плохо и неуютно малышу в неуб-
ранной комнате и без игрушек и как ему будет хорошо и ра-
достно, когда работа, связанная с уборкой помещения или
с изготовлением игрушек, будет доведена до конца. В этом
случае эмоции придают мотивам действенный характер.

Остановимся и на роли эмоций в формировании новых
мотивов поведения. Обычно новые формы деятельности ре-
бенка организуются таким образом, чтобы эта деятельность
привела к определенному социально значимому результату
(трудовому, учебному и т. д.), но на первых порах, такого
рода результаты в ряде случаев не являются содержанием
мотивов поведения. Ребенок действует вначале под влияни-
ем других, ранее развившихся побуждений (стремления ис-
пользовать данную деятельность как повод для общения со
взрослым, желания заслужить его похвалу, избежать его по-
рицания). Конечный социально значимый результат в этих
обстоятельствах выступает пока для ребенка как промежу-
точная цель, которая достигается ради удовлетворения дру-



 
 
 

гого рода побудительных мотивов.
Этот процесс может при неблагоприятных условиях на-

долго задержаться на данном уровне, и ребенок, например,
долго будет учиться не ради обогащения знаниями, а для то-
го, чтобы получить соответствующую отметку, или трудить-
ся не ради изготовления полезного для окружающих продук-
та, а для того, чтобы избежать упреков и наказания. Однако
истинный прогресс в развитии заключается в превращении
целей деятельности в ее побудительные мотивы. Такое пре-
вращение является процессом сложным, для него недоста-
точно одного понимания ребенком значимости достигаемо-
го результата.

Для того, чтобы мотивы приобрели побудительную си-
лу, необходимо, чтобы ребенок приобрел соответствующий
эмоциональный опыт. При определенной организации, со-
циально значимая деятельность способна принести ребенку
то эмоциональное удовлетворение, которое может перерасти
его первоначальные побуждения.

Так, интеллектуальное наслаждение, которое ребенок по-
лучает при овладении новыми знаниями, может при пра-
вильной организации учебного процесса оказаться более бо-
гатым и волнующим, чем тревоги по поводу получения или
неполучения соответствующей отметки, достижение кото-
рой ранее являлось основным побуждением в его деятель-
ности. Подобно этому, удовлетворение при выполнении по-
лезного для окружающих дела, усиливающееся чувство соб-



 
 
 

ственного достоинства ребенка, позволяющее ему пережить
возможность выполнения более важных, более ответствен-
ных обязанностей, может глубже взволновать детскую лич-
ность, чем боязнь наказания или удовольствие от получен-
ной похвалы.

Однако из условий возникновения у дошкольников слож-
ных эмоций и чувств обнаруживаются взаимосвязь и взаимо-
зависимость эмоциональных и познавательных процессов –
двух наиболее важных сфер его психического развития: сча-
стье имеет тенденцию способствовать выполнению познава-
тельной задачи, тогда как несчастье тормозит ее выполнение.
Положительные эмоции увеличивают мотивацию, а отрица-
тельные ее уменьшают.

Разбалансировка чувств способствует возникновению
эмоциональных расстройств, приводящих к отклонению в
развитии личности ребенка, к нарушению у него социальных
контактов.

Следовательно, развитие эмоциональной сферы дошколь-
ников способствует социальному развитию ребенка и фор-
мированию детской личности. На основании этих теорети-
ческих положений построена программа.

Целью программы является – развитие эмоциональной
сферы дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет.

Исходя из цели, объекта и предмета мы предполагаем,
что если систематично и целенаправленно развивать эмоци-
ональную сферу детей дошкольного возраста, то это окажет



 
 
 

продуктивное и благоприятное влияние на их творческие
способности, разовьет их образное и абстрактное мышление,
столь необходимое для проявлений креативности в различ-
ных видах деятельности.

Реализация программы требует решения следующих за-
дач:

◾ познакомить детей с основными эмоциями: интересом,
радостью, удивлением, грустью, гневом, страхом, стыдом;

◾ формировать умения понимать эмоциональное состо-
яние по различным признакам (мимике, пантомимике, же-
стам, интонации голоса);

◾ дать детям понятие о разделении эмоций на положитель-
ные и отрицательные;

◾ развивать умение выражать эмоции вербально и невер-
бально социально приемлемыми способами;

◾ обучать приемам регуляции и саморегуляции;
◾ обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих

различные эмоции, чувства, настроения;
◾ научить соотносить эмоции с цветом, явлениями, пред-

метами и выражать их художественными средствами.
Методы решения поставленных задач:
◾ беседы, направленные на знакомство с различными эмо-

циями, чувствами;
◾ словесные, настольные, подвижные, ролевые игры;
◾ рисование эмоций;
◾ проигрывание этюдов;



 
 
 

◾ чтение литературных произведений (сказка терапия);
Для осознания ребенком собственных эмоциональных со-

стояний и реакций необходимо:
1. – называние взрослым;
2. – принятие или непринятие взрослым;
3. – поддержка, которую взрослый оказывает ребенку.
Диагностические методы для начальной и итоговой диа-

гностики умения понимать и распознавать эмоции:
o подбери эмоцию;
o узнай эмоцию;
o эмоциональные ситуации;
o характер цвета;
o веселые и грустные шарики.
Принципы построения программы .
Данная программа представлена в виде ряда последова-

тельных занятий. Одно или несколько занятий объединены
одними или несколькими практическими задачами.

Занятия строятся на материале близком и доступном де-
тям, связанном с актуальными для них проблемами.

На занятиях большое внимание уделяется сохранению
тесной взаимосвязи знания, чувства, поведения, в раскры-
тии и осмыслении решаемых проблем. То, что познается
детьми, проводится через эмоциональную сферу, чтобы ре-
бенок мог почувствовать другого человека, его проблемы,
откликнуться на его эмоциональное состояние, обогащая
этим свою личность.



 
 
 

Основными структурными элементами программы
являются: психогимнастические упражнения, этюды, бесе-
ды, игры, рисование.

Этюды – упражнения на восприятие внешнего выраже-
ния эмоций. Определить особенности внешнего проявления
эмоциональных состояний можно по мимике выразитель-
ным движениям мышц лица, пантомимике – выразительным
движениям всего тела, по вокальной мимике – выразитель-
ным свойствам речи. Восприятие внешнего выражения эмо-
ций возбуждает ответные эмоциональные переживания и ре-
акции у людей и играет ведущую роль в человеческом обще-
нии. Имитация детьми различных эмоциональных состоя-
ний имеет психопрофилактический характер. Вопервых, ак-
тивные мимические и пантомимические проявления чувств
помогают предотвратить перерастание некоторых эмоций в
патологию. Вовторых, благодаря работе мышц лица и тела
обеспечивается активная разрядка эмоций.

Рисование эмоций помогает обучать детей навыкам
адекватного восприятия и выражения эмоций. Рисование
помогает снимать напряжение у детей. С помощью цвета ре-
бенок может сигнализировать о своем эмоциональном состо-
янии. Сам процесс рисования способен влиять на поведение
детей: они делаются спокойнее и доступнее.



 
 
 

 
Ожидаемые результаты

 
Дошкольное детство – период познания мира человече-

ских отношений. Ребенок моделирует ее в сюжетно-роле-
вой игре, которая становится для него ведущей деятельно-
стью. Играя, он учится общаться со сверстниками. Это пе-
риод первоначального становления личности. Возникнове-
ние эмоционального предвосхищения последствий своего
поведения, самооценки, усложнения и осознания пережи-
ваний, обогащение новыми чувствами и мотивами эмоцио-
нально-потребностной сферы. В умении различать проявле-
ния чувствительности и эмоциональной отзывчивости детей,
а так же в развитии и воспитании у них высших человече-
ских эмоций и заключается одна из важнейших воспитатель-
ных задач. Успешность и эффективность ее решения зави-
сят прежде всего от организации жизни детей в коллективе.
Если ребенок научится распознавать собственные и чужие
эмоции, осознавать их значение и смысл, это будет серьез-
ным шагом на пути к овладению своими переживаниями, к
выработке навыков произвольности действий и психической
саморегуляции, подготовка к успешному обучению в школе,
развитие коммуникативных качеств, навыками общения со
сверстниками и взрослыми.



 
 
 

 
Игры и упражнения

 
 

Беседа о чуткости
 

– Сегодня я прочту вам стихотворение. У него нет назва-
ния (заглавия). Вы должны сами его назвать (озаглавить).

Папа разбил драгоценную вазу.
Бабушка с мамой нахмурились сразу.
Но папа нашелся: взглянул им в глаза
И робко и тихо “простите” сказал.
И мама молчит, улыбается даже:
– Мы купим другую, есть лучше в продаже…
“Простите!” – казалось бы, что в нем такого?
А вот ведь какое чудесное слово!

Какую вазу разбил папа? (Драгоценная – это значит кра-
сивая, дорогая.)

Почему нахмурилась мама и бабушка?
Как вы понимаете слово “но папа нашелся”?
Что папа сказал? (Папа не просто сказал, он взглянул в

глаза и тихо сказал. Вежливые слова – очень важные слова,
и их нужно уметь говорить.)

Каким же оказалось слово простите?



 
 
 

Как мы озаглавим это стихотворение?
После того как дети придумают несколько названий, вос-

питатель должен сказать, что это стихотворение будет назы-
ваться по-разному, так, как его придумали дети.

 
Заботливая подруга

 
Лена и Катя очень дружили. Но вот Катя заболела и долго

не ходила в детский сад. Лена скучала и ни с кем не хотела
играть. Каждый день она спрашивала у своего воспитателя,
Галины Николаевны, скоро ли придет Катя? Но Галина Ни-
колаевна не знала – девочка поправлялась медленно.

Однажды пришла Лена в группу, подошла к Галине Нико-
лаевне и говорит: “Сегодня я попрошу маму, чтобы мы по-
шли к Кате”.

Галина Николаевна ласково посмотрела на девочку и го-
ворит: “Очень хорошо, Леночка, что ты такая заботливая по-
друга, но ходить тебе к Кате пока нельзя. Лучше ты нарисуй
рисунок, а я его передам Кате”. Почему Лене нельзя было
пойти к Кате?

Как вы пожжете позаботиться о заболевшем друге?



 
 
 

 
Методы саморегуляции и снятия

психоэмоционального напряжения у детей
 

Нередко родителей тревожит появление у детей несобран-
ности, излишней активности, напротив, замкнутости, робо-
сти, а часто агрессивности, плаксивости. Уравновешенный,
радостный ребенок вдруг становится конфликтным и бес-
покойным. Все это признаки внутреннего психоэмоциональ-
ного напряжения, следствие какой-то “детской” проблемы,
в которой взрослые еще не разобрались. Как помочь ребен-
ку в такие моменты? Самое правильное – научить его по-
могать самому себе, то есть познакомить с методами само-
регуляции. Некоторые упражнения ребенок сможет выпол-
нить самостоятельно, в других ему должны помочь родители
или взрослые. Автор научила этим методам огромное коли-
чество детей, и они успешно ими пользуются. Ребенок много
может сам, родители способны понять и успокоить его. Вот
и успокойте!

 
“Возьмите себя в руки” (для детей с 5 лет)

 
Ребенку говорят: “Как только ты почувствуешь, что за-

беспокоился, хочется кого-то стукнуть, что-то кинуть, есть
очень простой способ доказать себе свою силу: обхвати ла-



 
 
 

донями локти и сильно прижми руки к груди – это поза вы-
держанного человека”.

 
“Врасти в землю” (для детей с 5 лет)

 
“Попробуй сильно-сильно надавить пятками на пол, руки

сожми в кулачки, крепко сцепи зубы. Ты – могучее, креп-
кое дерево, у тебя сильные корни, и никакие ветры тебе не
страшны. Это поза уверенного человека”.

 
“Ты – лев!” (для детей с 5 лет)

 
“Закрой глаза, представь льва – царя зверей сильного, мо-

гучего, уверенного в себе, спокойного и мудрого. Он красив
и выдержан, горд и свободен. Этого льва зовут, как тебя, у
него твое имя, твои глаза, твои руки, ноги, тело. Лев – это
ты!”

 
“Просыпайся, третий глаз!” (для детей с 5 лет)

 
“Человек видит не только глазами. Мудрость и ум, вы-

держка и спокойствие могут проснуться в твоем третьем гла-
зе. Вытяни указательный палец, напряги его и положи на лоб
между бровей над носом. Здесь твой третий глаз, глаз муд-
рости. Помассируй эту точку, приговаривая: “Просыпайся,



 
 
 

третий глаз, просыпайся, третий глаз…” 6–10 раз.
 

Игры и упражнения на снижение агрессии
и ослабление негативных эмоций

 
Злой, агрессивный ребенок, драчун и забияка – большое

родительское огорчение, угроза благополучию детского кол-
лектива, “гроза” дворов, но и несчастное существо, которое
никто не понимает, не хочет приласкать и пожалеть. Дет-
ская агрессивность – признак внутреннего эмоционального
неблагополучия, сгусток негативных переживаний, один из
неадекватных способов психологической защиты.

Такие дети используют любую возможность, чтобы тол-
кать, бить, ломать, щипать других. Их поведение часто носит
провокационный характер. Чтобы вызвать ответное агрес-
сивное поведение, они всегда готовы разозлить маму, воспи-
тателя, сверстников. Они не успокаиваются до тех пор, пока
взрослые не взорвутся, а дети не вступят в драку. Например,
такой ребенок будет сознательно одеваться медленнее, отка-
зываться мыть руки, убирать игрушки, пока не выведет маму
из себя и не услышит ее крик или не получит шлепок. После
этого он готов заплакать и, только получив утешения и лас-
ку от мамы, успокоится. Не правда ли, очень странный спо-
соб получения внимания? Но это для данного ребенка един-
ственный механизм “выхода” психо-эмоционального напря-
жения, скопившейся внутренней тревожности.



 
 
 

Причины агрессивности почти всегда внешние: семейное
неблагополучие, лишение чего-то желаемого, разница меж-
ду желаемым и возможным.

Только поняв и приняв это, взрослые “догадаются”, что
ребенок ни в чем не виноват, и если его не будут обижать, то
он будет доброжелателен и приятен в общении.

Обнаружив у своего ребенка признаки агрессивного пове-
дения, поиграйте с ним в описанные в данном разделе игры,
полезными будут и игры из разделов о нарушениях в обще-
нии и использовании методов художественного творчества,
танцевальной и двигательной терапии.

 
“Подушечные бои” (для детей с 5 лет)

 
Для игры необходимы маленькие подушки. Играющие ки-

дают друг в друга подушками, издавая победные кличи, ко-
лотят друг друга ими, стараясь попадать по различным ча-
стям тела. Сюжетом игры может быть “Сражение двух пле-
мен” или “Вот тебе за…”

Замечание: Игры начинает взрослый, как бы давая разре-
шение на подобные действия, снимая запрет на агрессию.

 
“Выбиваем пыль” (для детей с 4 лет)

 
Каждому участнику достается “пыльная” подушка. Он



 
 
 

должен, усердно колотя руками, хорошенько ее “почистить”.
 

“Детский футбол” (для детей с 4 лет)
 

Вместо мяча – подушка. Играющие разбиваются на 2 ко-
манды. Взрослый – судья. Играть можно руками и ногами,
подушку можно пинать, кидать, отнимать. Главная цель – за-
бить в ворота гол.

Замечание: Взрослый следит за соблюдением правил:
нельзя пускать в ход руки и ноги, если нет подушки. Штраф-
ники удаляются с поля.

 
“Падающая башня” (для детей с 5 лет)

 
Из подушек строится высокая башня. Задача каждого

участника штурмом запрыгнуть на нее, издавал победные
крики, типа: “А-а-а”, “Ура!” и т.д. Побеждает тот, кто запры-
гивает на башню, не разрушив ее стены.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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