
                                          ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 
1. Развивайте у ребенка организаторские способности , учить детей занимать разные 

позиции в общении (позицию лидера, подчиненного, заинтересованного, организатора, 

инициатора, наблюдателя);  

2. Развивайте у детей мимику, выразительность движений, выразительность речи (через 

игры «Изобрази слово», «Изобрази настроение» и т.п., выразительное чтение художественных 

произведений (сказки, стихи и т.п.) и использование и разучивание поговорок, скороговорок, 

расширять и активизировать словарный запас детей);  

3. Развивайте волевые качества характера у детей (терпение, умение выслушать до 

конца, целеустремленность, умение закончить начатое) через игры, поручения;  

4. Способствуйте  формированию адекватной самооценки ребенка, т. е. оценивать его 

действия и поступки, а не его личность (не сравнивайте с другими детьми, замечайте 

положительные изменения в поведении ребенка, одобряйте его начинания, хвалите за какие-

либо достижения, за старание); Например, ребенок разбил чашку и тут же можно услышать: 

«Ах ты негодяй, опять разбил чашку!» Наиболее уместным было бы такое выражение: «Сын, 

ты разбил чашку. Ты не порезался? Принеси мне, пожалуйста, веник и совок, и мы вместе 

уберем осколки». А чтобы это не повторилось, этот инцидент можно использовать как 

обучение, сказав ребенку: «Я думаю, чашка разбилась потому, что ты ее неправильно 

держал»;  

5. Быть ребенку другом (делиться с ним своими переживаниями и неудачами, радоваться 

своими и его успехами вместе);  

6. Учить ребенка дружить, ценить своих друзей, проявлять инициативу в различных 

видах деятельности, отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 7. Учить детей 

правилам этикета (говорить «волшебные» слова, соблюдать правила поведения за столом, на 

улице), правилам поведения со взрослыми.  

7. Дайте понять вашему ребенку, что вы его принимаете таким, какой он есть. 

Старайтесь употреблять такие выражения: «Мы любим, понимаем, надеемся на тебя», «Я тебя 

люблю любого», «Какое счастье, что ты у нас есть» и т.п.  

8. Интересуйтесь его дела и переживаниями. Представляйте ему время для 

высказывания, не торопите его и не подчеркивайте своим внешним видом, что это уже вам 

неинтересно. Стремитесь проявлять полную заинтересованность к ребенку в процессе 

общения, можете отвечать кивком, восклицаниями  

9. Не допускайте, чтобы ваш ребенок находился наедине со своими переживаниями. 

Найдите время и обратитесь к нему: «Я вижу, что тебя что-то беспокоит», «Я вижу, что тебя 

кто-то огорчил», «Расскажи мне, что с тобой...»  

10. Используйте разнообразные речевые формулы (прощания, приветствия, 

благодарности) в общении с детьми. Не забывайте утром поприветствовать ребенка, а вечером 

пожелать ему «спокойной ночи». Обязательно, хоть за маленькую услугу, оказанную 

ребенком, не забывайте поблагодарить его.  

11. Старайтесь не употреблять в речи такие фразы, которые надолго остаются в сознании 

ребенка: «Я сейчас занят(а)...», «Сколько раз я тебе говорила!», «Вечно ты во все лезешь», 

«Что бы ты без меня делал», «Это надо делать не так».  

12. Для того чтобы правильно организовать взаимоотношения с детьми в процессе 

общения, стремитесь преодолевать:  

— барьер занятости (вы постоянно заняты работой, домашними делами);  

— барьер взрослости (вы не чувствуете переживания ребенка, не понимаете его потребности);  

— барьер «воспитательных традиций» (вы не учитываете изменившиеся ситуации воспитания 

и уровень развития ребенка, пытаясь продублировать педагогические воздействия 

собственных родителей);  

— барьер «дидактизма» (вы постоянно пытаетесь поучать детей). 



Как развивать коммуникативные умения ребенка 

 

1. Для развития у ребенка умения внимательно слушать, не перебивать собеседника, 

напоминайте ему: «Сначала послушай, что говорят другие, а потом говори сам». 

 

2. Если ребенок забывает говорить речевые этикетные формулы (приветствия, прощания, 

благодарности), то косвенно напомните ему об этом, например: «На мой взгляд, ты забыл 

сказать что-то важное когда зашла к нам тетя Вера» 

 

3. Для развития у детей чувства эмпатии (сопереживания) используйте сюжеты сказок. 

Попытайтесь узнать у детей: сказка — это хорошо или плохо? Что хорошего в сказке? Есть ли 

хорошие герои? Назови. Есть ли плохие? Кто они? А почему они плохие? Что хорошего может 

произойти со сказочными героями? А что плохого? 

 

 Старайтесь читать и всегда обсуждать сказки, опираясь на такие вопросы. 

 — Кто из героев больше всего понравился? 

 — На кого хочется быть похожим? 

 — Кого из друзей напоминает персонаж? 

 — Как бы ты поступил на месте героя? 

 — Кого бы ты хотел похвалить в этой сказке? 

 — Как ты это сделаешь? 

 — Кто самый добрый? Почему? 

 

 Предложите детям сочинить сказку: 

 а) «сказка по-новому» (так как привычные, любимые образы — герои сказок формируют у 

детей стереотипы, то полезно их ломать). Этот метод представляет собой следующее: за 

основу берется старая сказка, но детям предлагается наделить героев противоположными 

качествами — «лиса становится послушной; заяц хитрым...»; 

 

 б) «салат из сказок». Соединяются несколько сказок в одну; Кащей встречает зайчика и 

отправляется в избушку к Бабе Яге, где Иванушка играется с яблочками. Вариантов 

переплетений может быть множество, главное — не забывать о первых героях; 

 

 в) «сказка — калька». Это такие условия, при которых главные герои сказки остаются, но 

попадают в другие обстоятельства — фантастические, невероятные («лиса и заяц обитают на 

летающей тарелке; Золушка живет в девятиэтажном доме»); 

 

 г) продолжи сказку: придумай ей конец («если бы петух не выгнал лису из избушки; если бы 

Иван-Царевич не победил Кащея; если бы Аленушка не смогла спасти своего братца»). 

 
 

 


