
 

Вы устали уговаривать свое чадо делать уроки?   

Все чаще родители жалуются на то, что очень сложно дома уговорить  ребенка 

сделать уроки. По этому поводу во многих семьях разгораются  нешуточные 

страсти. Родители в своем желании помочь ребенку часто  только усугубляют 

школьные стрессы своих детей. 

 

Особенности возрастного развития детей 6-9 лет 

Любую проблему можно решить только тогда, когда знаешь причины ее 

возникновения. Нередко причина связана с возрастными изменениями  в развитии 

ребенка. За повседневными заботами родители не замечают,  как меняются дети. 

Мамы и папы недоумевают: «Что случилось с нашим  малышом? С поступлением в 

школу ребенок очень изменился. Он начал    кривляться, паясничать...». 

Ребенок 6—7 лет стремится всячески продемонстрировать, что он уже стал 

взрослым, что он многое знает и понимает. Он хочет постоянно участвовать в 

разговорах взрослых, высказывать свое мнение и даже навязывать  его 

 окружающим.  Как  правило,  все  это вызывает недовольство 

родителей.     

Таким  образом,  родители  вольно  или  невольно подавляют 

потребность ребенка ощущать себя взрослым и уважать самого себя.   

Знакомая ситуация: ребенок хочет помочь. «Ты не умеешь, не трогай, 

разобьешь!» — кричит мама. Или бывает так: ребенок что-то начал делать сам, очень 

старается, но получается не очень. Мама не даёт делать, приговаривая: «Дай, я сама 

лучше сделаю...».  

 Не получая со стороны взрослых возможности быть самостоятельным, 

выражать свое мнение, ребенок начинает кривляться, капризничать, привлекая к 

себе внимание взрослых доступными ему способами.   

Это происходит потому, что взрослые в своем внутреннем восприятии 

ребенка, как правило, отстают от его реального развития, т. е. он кажется им менее 

приспособленным к жизни, чем есть на самом деле. Между восприятием ребенком 

самого себя и восприятием его родителями образуется довольно значительный 

разрыв.   

Это одна из причин детской «лени», нежелания преодолевать трудности, 

добиваться всего своими собственными усилиями.  

Результат для родителей неутешителен: зная возможности своего ребенка, 

они с грустью начинают замечать его пассивность, снижение интереса к знаниям. 

Ребенок начинает игнорировать все новое, снижается его познавательная 

активность, блокируется защита преодоления неуверенности в себе.   



 

Не получая со стороны взрослых возможности быть самостоятельным, 

ребенок рассуждает так: «Ничего не знаю, ничего не умею и спрос с меня 

маленький!» Это очень удобная позиция. Как следствие — в начале школьной 

жизни ребенок не может или не хочет выполнять задания без посторонней 

помощи, просит родителей сидеть рядом и контролировать его, часто 

обращается за помощью в начале задания, когда еще даже не пытался его 

осмыслить. Это означает, что ребенок имеет сильную зависимость от 

взрослых, их контроля и постоянной помощи. Чувствует неспособность и не 

самому сделать попытку достать из портфеля учебники и тетради, найти 

запись домашнего задания в дневнике, самому прочитать внимательно задание 

и подумать над его выполнением.  

Чтобы предотвратить у ребенка нежелательные поведенческие проявления 

кризиса данного возраста, важно:  

• помогать ребенку проявлять свои способности везде и во 

всем;  

• оказывать помощь только тогда, когда вы уверены, что ребенку эта 

задача  

не под силу;  

• проверять, чтобы любое начатое им дело было доведено до конца;  

• доверять ему все домашние дела, даже если качество их выполнения вас 

не совсем устраивает;   

• не забывать хвалить ребенка за хорошо выполненную работу — это 

позволит ему почувствовать себя уверенно;  

• формировать у ребенка ощущение успешности и желание двигаться к 

цели говорите ему чаще:  

 

 

«Ты это сможешь», «У тебя обязательно получится», «Если подумаешь и 

постараешься, обязательно решишь эту задачу», «Ты умный и способный, 

надо только постараться, приложить усилия».  

 

  



При поступлении ребенка в школу заботливые родители собирают 

портфель, усаживают ребенка за уроки, решают вместо  него  задачи, 

 читают  ему вслух  задания  для самостоятельного чтения. 

В результате дети оправдываются перед учителем: «Мама не положила», 

«Папа не сделал».  

Чрезмерная опека, забота и любовь тормозят развитие самоконтроля, 

самостоятельности  мышления,  желание думать и прилагать 

усилия к решению учебных задач, а самое главное — при этом не формируется 

чувство ответственности за выполнение уроков.   

Ребенку  проще  переложить  ответственность  на  плечи 

родителей.  

Чтобы избежать подобных неприятностей, «направьте любовь в мирное 

русло», начните с малого: дайте ребенку поручение, при выполнении которого он 

осознавал бы свою роль и отвечал за его выполнение. Обязанностью ребенка 

может быть уборка в комнате, уход за растениями, мытье посуды и пр. 

Наберитесь терпения! Если качество исполнения поручения вас не 

устраивает, не старайтесь переделать, дайте ему возможность почувствовать 

ответственность за выполнение поручения. Применяйте нейтральные 

высказывания: «Ты, наверно, поторопился...», «Возможно, ты не заметил...», 

«Попробуй вот так...». И обязательно похвалите ребенка.  

Поддержка и похвала стимулируют к действию, помогают раскрыться 

ребенку, повышают его самооценку.  

В таком взаимодействии и определяется чувство меры в оказании помощи 

— делать не за ребенка, а вместе с ним, только направляя в нужное русло его 

собственные усилия!  

Выполнение домашнего задания вряд ли относится к числу занятий, 

приводящих ребенка в восторг. Но у него уже есть опыт выполнения домашних 

поручений. Этот опыт поможет уберечь ребенка от негативного отношения к 

этому занятию.  

Чтобы  выполнение  домашнего  задания  не  вызывало 

отторжения у ребенка, важно запомнить:  

 любые способы оказания помощи должны формировать новые учебные 

навыки, развивать возможности, а не приучать к бездействию и 

пассивному созерцанию  родительского труда;  

 разумно ограничивайте вашу помощь ребенку. Наблюдайте, как 

ребенок пытается справиться сам, и только направляйте его мысли и 

действия, не внедряясь в сам процесс;  

 «включайте» трудовую активность ребенка; развивайте у него 

адекватную самооценку.  

  



 

Куда подевалось желание учиться и познавать новое? Ведь хотел идти в 

школу, а когда пошел — увы. Ребенок говорит: «Учиться — это совсем не 

интересно, скучно! Надо сидеть, постоянно делать что-то, а мне играть 

хочется!» Он сознает, что безмятежно играть, как раньше, ему больше не дадут 

— ни в школе, ни дома. Родители ежедневно повторяют: «Ты сделал уроки? 

Садись за уроки!» Все это кажется ребенку постоянным кошмаром. И он 

начинает мечтать о беззаботном дошкольном времяпрепровождении, 

вспоминает все, что было — мир игр и увлекательных приключений!   

Где же тот механизм, который включает интерес к усвоению учебных 

знаний? Здесь родителям надо набраться терпения и ждать, так как 

познавательная активность у детей в этом возрасте формируется медленными 

темпами и только в том случае, если усвоение ребенком учебной программы 

не вызывает больших сложностей.  

Познавательная деятельность ребенка очень медленно вытесняет 

игровую. Поэтому чаще всего мы видим не очень радостную картину: дети 

продолжают активно играть вместо прилежных занятий школьными 

предметами! В школьный портфель вместе с учебниками не забывают 

положить любимые игрушки.  

Для развития познавательного интереса детей:  

 внесите разнообразие в их жизнь. Вместе с детьми посещайте 

музеи, художественные выставки, театральные представления, 

просто гуляйте по городу. Все это оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных процессов младшего 

школьника: значительно расширяются объем и концентрация 

внимания, ребенок овладевает простыми, но необходимыми 

для него приемами запоминания и сохранения информации в 

памяти, значительно обогащается словарный запас, 

формируются умения оформлять в словесную форму свои 

суждения, объяснения, обоснования;   

 научите ребенка находить необходимую информацию. Ребенок 

задал вопрос. Не жалейте времени, не уходите от ответа. На 

первых порах найдите ответ вместе с ребенком в энциклопедии, 

справочной литературе. Приобщайте его к энциклопедическим 

знаниям. Так вы создадите условия для развития у ребенка 

познавательных интересов, он будет стремиться к 

размышлению и поиску, появится чувство уверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. В дальнейшем он 

справится без вашей помощи.   



 

Формируйте расписание занятий — школьных, дополнительных, 

домашних. В расписание включите все: время уроков, дополнительных 

занятий, время отдыха, время прогулок, приготовления ко сну и утреннего 

просыпания. Приучайте ребенка к четкому распорядку дня с самого начала 

обучения. Например: «Посмотри в расписание, что у тебя сегодня по плану? 

Лучше всего снимет усталость прогулка на свежем воздухе, примерно час-пол 

гора. Смена деятельности послужит хорошей разгрузкой после умственного 

напряжения. Снять усталость помогут и занятия творчеством. Творческая 

деятельность создает позитивный настрой, способствует безболезненному 

возвращению от игры к урокам. 

Фраза  «Садись  делать  уроки!»  вызывает  отторжение. 

Вероятно, вы помните это из своего детства. Поэтому включите фантазию и, 

исходя из индивидуальных особенностей вашего ребенка, найдите «нужный» 

сигнал. Это может быть, например, спокойная мелодия электронного 

будильника. Не забудьте, что время начала уроков должно быть внесено в 

расписание.  

Правильное построение алгоритма дня, чередование «отдых — 

нагрузка» благотворно влияет на общую работоспособность ребенка и 

позволяет избежать переутомления. Надо учесть, что организм ребенка после 

восьми часов вечера должен готовиться к ночному отдыху. В этот период 

любая деятельность, тем более связанная с уроками, не может быть полезной 

и эффективной. Поэтому выполнять домашнее задание надо в так называемое 

результативное время, когда продуктивность мыслительной деятельности 

высока.  

Не выходите за временные рамки  

Родители озадачены: «Готовим с ребенком домашнее задание, 

проверяем, а ребенок на следующий день ничего не помнит, рассказать ничего 

не может». Наблюдения показали, что все эти дети выполняли домашнее 

задание после девяти часов вечера. Возник вопрос: «Зависит ли успешность 

обучения, от временных рамок выполнения домашнего задания?» 

Психофизиологи определили, что наивысшая активность головного мозга 

ребенка выпадает на утренние часы. Согласно проверенной теории, 

продуктивность мозга ребенка сохраняется достаточно высокой и в дневное 

время, часть которого предполагается выделять на выполнение домашнего 

задания.  

Чем старше становится ребенок, тем значительнее возрастает его 

интеллектуальная  работоспособность. 



 

Убеждающее воздействие  

Ни для кого не секрет, что способ «убеждающего воздействия» для 

некоторых родителей — это ремень. Но ни страх, ни подавление детских 

желаний, как показывает практика, не приводит к желаемым результатам. 

Домашнее задание остается головной болью для таких родителей. Рассмотрим 

«убеждение» как способ «мягкого» воздействия на ребенка, ставящее целью 

скорректировать его взгляды, чтобы повлиять на последующее поведение.   

 

Прямой способ убеждения  

Действовать этот способ будет, если не упустить время. Еще до школы 

ребенок интуитивно чувствует ценность знаний, свыкается с мыслью о 

необходимости учения, для того чтобы когда-нибудь по-настоящему стать 

тем, кем он хотел быть в играх (предпринимателем, летчиком, поваром, 

шофером). Убеждающее воздействие — это спокойный и аргументированный 

рассказ о «плюсах» школьной жизни, знакомство с новыми требованиями и 

обязанностями. В этот период требования, предъявляемые к школьному 

обучению, выполнение домашнего задания воспринимаются ребенком как 

общественно значимые и неизбежные. Родители в этот период обладают 

достаточным авторитетом для того, чтобы убедить ребенка в необходимости 

неукоснительного выполнения домашних заданий. Для получения 

положительного результата и у родителей, и у ребенка должен выработаться 

подход к урокам как к важному, серьезному делу и сопровождаться 

уважительным отношением друг к другу.  

 

Косвенный способ убеждения  

Косвенный способ убеждения заключается в анализе конкретных 

жизненных ситуаций, позволяющем убедить ребенка выполнять домашние 

задания; в обсуждении вместе с ребенком его школьных неудач; в 

использовании примера авторитетного для ребенка человека, героя книг, 

фильмов. Примером может быть обсуждение рассказа Л. Н. Толстого 

«Филиппок» или мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». Но у этого 

способа есть подводные камни: огромное значение имеет поведение самих 

родителей. Дети, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, 

склонны подражать как хорошим, так и плохим поступкам. Как ведут себя 

родители, так приучаются вести себя и дети. Помните, что внушается ребенку 

только то, что несет в себе сильный эмоциональный заряд, то, о чем родители 

говорят искренне.  



Доверие  

Для создания атмосферы доверия в семье необходимы две важные 

составляющие.   

Первая — сдержанное отношение родителей к школьным неуспехам. 

Это не значит, конечно, что надо перестать интересоваться успеваемостью 

вообще или занять позицию покровительственного отношения к двойкам. 

Иногда достаточно просто покачать головой, чтобы продемонстрировать свое 

отношение, и это произведет большее впечатление, чем открытый скандал или 

постоянные нотации и насмешки. Вторая — подлинный интерес к 

внешкольной жизни ребенка.  

В атмосфере доверия у младшего школьника постепенно формируется 

потребность делиться с близкими своими переживаниями, искать у них совета 

и помощи. В таких ситуациях, родителям надо быть доброжелательными 

советчиками, а не строгими. 

 


