
ТЕМЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

для родителей учащихся I-IV классов 

Класс Темы консультаций для родителей Ответственные 

1 

Психологические особенности младших школьников 

Развитие памяти и внимания младших школьников 

Мотивы учения младших школьников 

Отношения в семье как основа взаимопонимания 

Поощрение и наказание детей в семье 

Леворукий ребенок в школе 

классный 

руководитель, 

педагог социальный 

2 

Воспитание вежливости 

Профилактика жестокого обращения с детьми 

Как на самом деле любить своих детей? 

Микроклимат в семье и воспитание ребёнка 

Конфликтные ситуации в детско-родительских 

отношениях 

Роль отца в воспитании ребенка 

Роль семьи в воспитании духовно-нравственных 

ценностей ребенка 

Семейные традиции ценности в воспитании детей 

Учение с увлечением 

классный 

руководитель, 

педагог социальный 

3 

Как выявить и развить способности детей? 

Игра и труд в жизни детей младшего школьного 

возраста 

Идеальные родители глазами детей, идеальный 

ребёнок глазами родителей 

Как помочь ребенку стать внимательнее? 

Как привить ребенку любовь к чтению? 

Конфликтные ситуации между родителем и ребенком: 

как услышать ребенка? 

классный 

руководитель, 

педагог социальный 

4 

Агрессивное поведение: как помочь ребенку? 

Как помочь ребенку правильно распределить свое 

время? 

Неуспешный ученик: причины и способы решения 

проблем 

Влияние внутрисемейных отношений на 

эмоциональное состояние ребёнка 

Интеллектуальное развитие ребенка 

Значение памяти и внимания в интеллектуальном 

развитии детей 

Организация свободного времени детей в период 

летних каникул 

педагог социальный, 

классный 

руководитель, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

  

  

  

  



ТЕМЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

для родителей учащихся V-IX классов 

Класс Темы консультаций для родителей Ответственные 

5 

Мой ребенок становится подростком 

Психологические особенности младших подростков 

Ребенок в коллективе сверстников 

Межличностное общение подростков 

Отношения в семье 

Компьютерные игры: польза или вред? 

Вопросы дисциплины 

Ответственность родителей за воспитание детей 

педагог социальный, 

классный 

руководитель, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

6 

Роль отца и матери в воспитании ребенка 

Как научить учиться с удовольствием? 

Школьные конфликты 

Трудности переходного возраста 

Как предупредить употребление подростками 

психоактивных веществ? 

Мальчики и девочки: как строить взаимоотношения? 

Трудовое воспитание в семье 

педагог социальный, 

классный 

руководите 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

7 

Ваш любимый неидеальный ребенок 

Подростковый возраст: проблемы полового созревания 

Трудности общения. Конфликты между подростками, 

основные причины конфликтов Любовь и дружба в 

подростковом возрасте 

Как помочь ребенку стать взрослым? 

Подростки в социальных сетях: безопасное поведение 

Особенности взаимоотношений между братьями и 

сестрами в семье 

Предотвращение отчужденности между родителями и 

детьми 

Как услышать ребенка, пока он не стал «трудным»? 

педагог социальный, 

классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

8 

Как научиться понимать и принимать подростка? 

О родительском авторитете 

Конфликты с подростком: как вести себя в 

конфликтных ситуациях? 

Подросток в социальных сетях: что делать? 

Как научить подростка быть ответственным за свои 

поступки? 

Домашняя работа: удовольствие или наказание? 

Отношения между мальчиками и девочками: 

проблемы полового воспитания 

Как сохранить репродуктивное здоровье подростка? 

педагог социальный, 

классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

9 

Формирование правосознания и ответственности 

подростка за свои поступки. Самооценка поведения 

Как помочь подростку в выборе профессии? 

Как научить детей распоряжаться деньгами? 

классный 

руководитель, 

педагог социальный, 

инспектор по делам 



Свободное время и его значение в формировании 

личности подростка 

Интернет-зависимость: пути преодоления 

Организация свободного времени детей в период 

летних каникул 

Ответственное родительство – залог благополучия 

семьи 

несовершеннолетних 

ТЕМЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

для родителей учащихся X-IX классов  

Класс Темы консультаций для родителей Ответственные 

10 

Психофизиологические особенности десятиклассников 

Самовоспитание старшеклассников как условие 

нравственного воспитания 

Личное ли это дело – личное счастье? 

Формирование семейно-брачных ценностей 

старшеклассников 

Воспитание нравственного идеала, духовного мира 

старшеклассников 

Кем быть и каким быть? 

Организация досуга старшеклассников 

Особенности здоровья и физического развития 

старшеклассника 

Режим учебного и физического труда, личная гигиена 

классный 

руководитель, 

педагог 

социальный, 

медицинский 

работник 

11 

Трудности личностного роста и их влияние на обучение 

Научная организация учебного труда старшеклассников 

Роль театра, кино и телевидения в формировании 

эстетических идеалов у старшеклассников 

Закон и ответственность несовершеннолетних 

Формирование здорового образа жизни 

Физическое совершенство, готовность 

старшеклассников к труду, военной службе. 

Самореализация личности. 

классный 

руководитель, 

педагог 

социальный, 

инспектор по делам 

несовершен-

нолетних, 

медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации с родителями. 

1.  Взаимоотношения в семье. 

2. Родительский авторитет. 

3. Роль семьи в проявлении детской агрессивности. 

4. Трудный возраст и физическое состояние учащихся –  подростков. 
5. Половое воспитание в семье. Атмосфера доверия и деликатности. 
6. Общение с детьми речью и жестами. 
7. Об уважительном отношении к старшим. 
8. Совместный отдых в каникулы и выходные дни. 

9. Культурное воспитание в семье. 
10. Развитие творческих способностей в семье. 
11. Родительский авторитет. 
12.  Половое воспитание в семье. 
13.  Общение с детьми. 

14.  Личность и семья. 
15. Родительский авторитет. 

16.  Культура поведения. 
17.  Трудовое воспитание в семье. 
18. Антиалкогольное воспитание. 
19. Подросток и деньги. 
20. Трудовое воспитание в семье. 

21. Личный пример родителей – основа нравственного воспитания в семье. 

22. Влияние физических упражнений на развитие детей и их здоровье. 
23.  Дети и семейный конфликт. 
24.  Антиалкогольное воспитание в семье. 

25.  Авторитет родителей. 
26. Внимание к внутреннему миру подростка. 

27.  Воспитание девочки-подростка в семье. 
28. Подросток и деньги. 

29. Непослушный ребенок. 
30. Переживания подростков. 
31.  Личный пример родителей. 

32. Трудовое воспитание в семье. 
33.  Преодоление трудностей в юношеском возрасте. 

34. Внешний вид учащихся. 
35. Пропуски уроков, причины их. 
36. Здоровье подростка. 
37.  Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

38.  Выполнение режима дня. 
39.  Вредные привычки, борьба с ними. 
40.  Индивидуальное развитие и взросление. 

41.  Планы на будущее. 
42. Мой ребенок становится подростком. 
43. Психологические особенности младших подростков. 
44. Ребенок в коллективе сверстников. 

45. Межличностное общение подростков. 
46. Отношения в семье. 
47. Компьютерные игры: польза или вред? 
48. Вопросы дисциплины. 
49. Ответственность родителей за воспитание детей. 
50. Роль отца и матери в воспитании ребенка. 
51. Как научить учиться с удовольствием? 
52. Школьные конфликты. 

53. Трудности переходного возраста. 



54. Как предупредить употребление подростками психоактивных веществ? 
55. Мальчики и девочки: как строить взаимоотношения? 

56. Трудовое воспитание в семье. 
57. Ваш любимый неидеальный ребенок. 

58. Подростковый возраст: проблемы полового созревания. 
59. Трудности общения. Конфликты между подростками, основные причины 

конфликтов любовь и дружба в подростковом возрасте. 
60. Как помочь ребенку стать взрослым? 
61.Подростки в социальных сетях: безопасное поведение. 

62. Особенности взаимоотношений между братьями и сестрами в семье. 
63. Предотвращение отчужденности между родителями и детьми. 
64. Как услышать ребенка, пока он не стал «трудным»? 
65. Как научиться понимать и принимать подростка? 
66. О родительском авторитете. 

67. Конфликты с подростком: как вести себя в конфликтных ситуациях? 
68. Подросток в социальных сетях: что делать? 
69. Как научить подростка быть ответственным за свои поступки? 

70. Домашняя работа: удовольствие или наказание? 
71. Отношения между мальчиками и девочками: проблемы полового воспитания. 
72. Как сохранить репродуктивное здоровье подростка? 
73. Формирование правосознания и ответственности подростка за свои поступки. 

Самооценка поведения. 

74. Как помочь подростку в выборе профессии? 

75. Как научить детей распоряжаться деньгами? 
76. Свободное время и его значение в формировании личности подростка. 
77. Интернет-зависимость: пути преодоления. 

78. Организация свободного времени детей в период летних каникул. 
79. Ответственное родительство – залог благополучия семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как помочь своему ребенку в выборе профессии 

(памятка для родителей) 
Выбор профессии – задача не из легких даже для  взрослых людей, 

обладающих определенной личностной зрелостью. Еще более она сложна для 

старшеклассников, поэтому помощь родителей в ее решении просто неоценима. 

Ведь именно родители лучше чувствуют и знают своего ребенка, наблюдают его 

характер, привычки и интересы в течение многих лет, да и просто готовы прийти 

на помощь первыми. 

Недаром свыше 60% старшеклассников, по результатам проведенного службой 

занятости анкетирования, хотели бы обсудить свои планы по выбору профессии 

именно с родителями. 

В «Памятке для родителей» представлена информация по каждому из ключевых 

этапов профессионального выбора и рекомендации родителям, желающим оказать 

своему ребенку посильную помощь в решении вопроса «Кем стать?». 

1 этап 

Принятие решения о выборе профессии 

Важнейшая задача этого этапа – помочь ребенку разобраться в своих 

профессиональных интересах и склонностях, сильных и слабых сторонах своей 

личности. 

На этом этапе подросток особенно нуждается в поддержке и одобрении со стороны 

родителей, это помогает ему обрести уверенность в себе. 

Оказывая помощь подростку в выборе профессии, нужно помочь ему избежать 

типичных ошибок. Знание их оградит молодого человека от лишних или неверных 

шагов, сэкономит время и поможет получить наиболее подходящую для него 

профессию. Типичные ошибки при выборе профессии: Выбор профессии «за 

компанию» Часто молодой человек или девушка, не знающие своих способностей, 

просто поступают в то же учебное заведение, что и их друзья. Выбор престижной 

профессии В данный момент престижными считаются профессии экономиста, 

бухгалтера, юриста, менеджера, переводчика и др. Интерес к ним есть у 

большинства выпускников школ, но не у всех есть способности к этим профессиям 

(высокая эрудиция, энергия, коммуникабельность, 

работоспособность). Отождествление учебного предмета с 

профессией Например, ученица хорошо пишет сочинения и решает, что ее 

призвание – журналистика. Однако, профессия журналиста предполагает частые 

поездки, умение вникать в разные сферы деятельности и взаимоотношения людей, 

а не только написание статей. Отождествление профессии с конкретным 

человеком, который нравится К примеру, младший брат восхищается старшим, 

летчиком по профессии. Из любви к брату он тоже решает, что это его призвание. 

Но это далеко не всегда соответствует действительности. Несоответствие 

здоровья и условий труда в избранной профессии Необходимо знать и учитывать 

особенности организма подростка, условия, в которых придется работать, иначе 

его может ожидать разочарование или ухудшение состояния здоровья. Ряд 

профессий предъявляют очень высокие требования к физическому здоровью, а для 

некоторых профессиональных занятий существует ряд строгих медицинских 

критериев профессиональной пригодности (например, хорошее зрение для повара, 

кондитера, водителя). Устаревшие представления о характере труда и 

возможностях профессии Незнание динамики развития профессий в связи с 

техническим прогрессом приводит к ошибкам. Нередко под названием профессии 

скрыт совершенно новый темп и характер труда. Всегда нужно стремиться узнать 



именно о современном облике профессии. Неумение разобраться в себе, своих 

склонностях, способностях и мотивах Помощь в самопознании могут оказать 

психологи, специалисты по профориентации, учителя, родители, специальная 

литература. Выбор профессии под давлением родителей Очень часто родители 

совершают ошибки, влияющие на правильность профессионального выбора 

подростка: 

• нередко родители активно предлагают, а иногда даже настаивают на выборе 

варианта, который в силу различных обстоятельств жизни не удалось 

осуществить им самим. То есть через ребенка они пытаются реализовать 

свою мечту; 

• часто родительские советы можно объединить под рубрикой «полезно для 

семейной жизни»: «Будь врачом – нас и себя будешь лечить», «Становись 

поваром – хоть готовить научишься» и т.д.; 

• еще одно родительское заблуждение – представление о том, что высшее 

образование, которое непременно должен получить их ребенок, 

автоматически разрешит проблемы с нахождением удачной и хорошо 

оплачиваемой работы. Особенно печально, когда установка на получение 

высшего образования столь сильна, что в жертву ей приносятся и 

способности, и склонности, и реальная оценка ситуации. 

Важно, чтобы молодой человек понимал, что желаемый им уровень образования, в 

данном случае –  высшее образование, может быть достигнут и ступенчатым 

путем: ПУ – техникум –ВУЗ, или при совмещении работы с заочной формой 

обучения. 

Родителям не нужно забывать о потребностях, интересах, способностях своих 

детей. Можно помогать, но не заставлять. Для принятия реалистичного решения 

о выборе профессии необходимо проанализировать следующие 

факторы: Первый фактор – «Хочу» Помочь подростку оценить его интересы и 

склонности, выяснить, какие профессии ему нравятся, представляет ли он, чем 

хотел бы заниматься каждый день. Второй фактор – «Могу» Познакомить 

ребенка с требованиями, которые может предъявить выбранная им профессия. 

Помочь ему выявить способности и умения, знания и навыки, полученные в школе, 

рассказать, как можно применить их к выбираемой профессии. Третий фактор – 

«Надо» Узнайте, будет ли востребованна выбираемая профессия на рынке труда и 

где можно получить профессиональное образование по избранной 

специальности. 1.    Обозначьте несколько альтернативных вариантов 

профессионального выбора. 2.    Оцените вместе с подростком достоинства и 

недостатки каждого варианта. 3.    Исследуйте шансы его успешности в каждом 

выборе и просчитать последствия каждого варианта. 4.    Продумайте вместе с 

ребенком запасные варианты на случай затруднения в реализации основного плана. 

2 этап 

Выбор учебного заведения 

Итак, после серьезных раздумий и совместных обсуждений профессия выбрана. 

Следующий шаг – знакомство со структурой учебных заведений города, уровнем 

получаемого в них образования, вступительными экзаменами. В этом вам могут 

помочь информационные справочники для абитуриентов, встречи с 

представителями учебных заведений на профориентационных мини-ярмарках, 

проводимых Центрами занятости населения, Дни открытых дверей, ежегодно 

организуемые учебными заведениями. 



Особого внимания заслуживает вопрос обучения в коммерческих учебных 

заведениях и обучение на коммерческой основе в государственных учебных 

заведениях. 

Вузы, имеющие государственный статус, существуют много лет и реализуют 

возможность получения профессионального высшего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

Абитуриентам негосударственного ВУЗа необходимо выяснить: 

• кто является его учредителем; 

• какое время вуз существует на рынке образовательных услуг; 

• имеет ли  ВУЗ лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

которая дает гарантию, что у ВУЗа есть материально-техническая база и 

преподавание ведут квалифицированные преподаватели; 

• имеет ли ВУЗ государственную аккредитацию, которая означает, что его 

работу проверяла государственная аттестационная комиссия. Комиссия 

определяет соответствие содержания, уровня и качества обучения 

требованиям государственного образовательного стандарта. Свидетельство о 

государственной аккредитации гарантирует, что, окончив учебу, студент 

получит диплом государственного образца. 

Негосударственный ВУЗ, имеющий лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, выдает диплом государственного образца лишь после того, как 

учебное заведение сделает 2 выпуска студентов. 

3этап Поступление в учебное заведение 

Когда вся необходимая информация собрана, шансы оценены, окончательное 

решение принято, начинается один из самых ответственных моментов – 

экзаменационная пора. Чем родители могут быть полезны своему ребенку в этот 

важный период? 

Во-первых, абсолютной верой в его силы, возможности и способности. Вместо 

того, чтобы акцентировать внимание на сложностях и повышенной 

ответственности экзаменов, необходимо сосредоточиться на позитивных моментах 

подготовки: возможности систематизировать знания, сделать понятными неясные 

вопросы и т.п. 

Во-вторых, в некоторых случаях полезно просто не мешать и не пытаться активно 

руководить процессом подготовки. Вовремя подготовленный ужин или совместная 

прогулка могут оказаться полезнее нравоучений. Поверьте, ваш ребенок осознает 

значимость ситуации ничуть не меньше, чем вы, так как он ответственен за ее 

исход. 

В-третьих, если поступление в этом году не состоялось, не спешите обрушивать на 

голову ребенка поток своих сожалений и обвинений. Нужно совместно 

разобраться, в чем причина неудачи, где в подготовке было «слабое звено». 

Возможно, следует скорректировать планы? 

Важно, чтобы ребенок был уверен в том, что неудача не умаляет его человеческого 

достоинства, а процесс подготовки можно совершенствовать и добиваться 

положительного результата. 

Чтобы сохранить высокую работоспособность, надо уметь отдыхать. Помогите 

ребенку организовать свой рабочий день, эффективно чередуя время занятий и 

отдыха. 

Первое, что необходимо знать, - это физиологические спады и подъемы, говоря 

проще, когда усталость объективно обусловлена, и действительно нужно 

отдохнуть, а когда наиболее благоприятное время для занятий. 

Существуют регулярные колебания дневной работоспособности: 



• физиологические подъемы: 5 ч., 11 ч., 16 ч., 20 ч., 24 ч.; 

• физиологические спады: 2 ч., 9 ч., 14 ч., 18 ч., 22 ч. 

К сожалению, ни один человек  не может избежать чувства усталости и 

напряжения. Но уменьшить его, сделать легко переносимым, можно и нужно. 

Для снятия напряжения незаменима вода. Можно посоветовать уставшему ребенку 

встать под душ с теплой водой и расслабиться. Предложить мысленно выполнить 

упражнение: «Представь, что поток воды уносит с собой твою усталость и 

напряжение, почувствуй облегчение, сделай напор воды более сильным, а саму 

воду – более прохладной. Теперь ощути, как каждая струйка наполняет твое тело 

энергией и силой». 

Для обретения уверенности и силы могут помочь «ресурсные образы»: «Попробуй 

вспомнить или придумать место, где тебе хорошо и спокойно. Это может быть 

картина цветущего луга, берега моря, поляны в лесу и т.п. Представь, что ты 

находишься именно в этом месте, ощущаешь запахи, слышишь шелест травы или 

шум волн, видишь голубое небо! Представь, что все это твое и может быть 

доступно тебе в любое время». 

И последнее, организуйте своему ребенку в период подготовки к экзаменам 

регулярное 3 – 4-разовое питание. Мы не откроем ничего нового, если скажем, что 

именно в этот период в рационе особенно важны овощи и фрукты. Нужно заменить 

конфеты и булочки на яблоки, гранаты,  орехи, изюм. Очень благотворно на работу 

мозга влияет фосфор, т.е. употребление рыбы, сыра, бобовых, молочных 

продуктов. Теплое молоко с медом перед сном действует лучше всякого 

снотворного. Вместо кофе и чая лучше пить соки, компоты или молоко.  

4этап Подготовка будущего профессионала 

Итак, необходимый результат достигнут, и ребенок стал студентом. Начало 

процесса обучения – это начало самого важного этапа – подготовки будущего 

профессионала, который должен быть готов выдержать острую конкуренцию за 

право получения хорошей работы. 

Как родители могут помочь ребенку, ставшему студентом? Необходимо понять, 

что, обучаясь в учебном заведении, молодой человек в то же время готовится к 

поиску работы. Как правильно это сделать? 

• Оценить свои навыки, способности, сильные стороны. 

• Поставить определенную и реальную цель, составить четкое представление о 

том, какую работу и на каких условиях он хотел бы иметь. 

• Соотнести свои возможности с требованиями рынка труда по его 

специальности. 

• Подготовить информацию о себе, составить резюме. 

• Определить сферы деятельности и предприятия, где может быть подходящая 

работа. 

• Подготовиться к собеседованию с работодателем. 

• Осуществлять активный поиск работы. 

• Пройти испытательный срок, заключить трудовой контракт, и начать работу 

в организации. 

Сформировать четкое представление о работе, которую хотел бы получить 

молодой человек, поможет совместный анализ его предпочтений, который полезно 

проводить на протяжении всего периода обучения студента. Какие предметы и 

спецкурсы вызывают наибольший интерес? Какие аспекты изучаемых дисциплин 

привлекают повышенное внимание – теоретические, исследовательские, 

прикладные? 



Помогите, если это возможно, при организации производственной практики. Ее 

роль в ходе обучения бесценна: 

• она дает представление о содержании и условиях работы; 

• предоставляет опыт, который можно анализировать: что получается лучше, и 

почему? В чем затруднения, и какими причинами они обусловлены? Как 

преодолеть трудности и развить необходимые для работы умения? 

Если практикант проявит себя как перспективный работник и удовлетворит 

строгим требованиям работодателя, это может стать впоследствии вариантом 

постоянного трудоустройства. 

К моменту окончания учебного заведения молодой человек должен сформировать 

четкие цели поиска работы и представление о том, как они могут быть 

реализованы, какие дополнительные навыки он должен для этого получить, какие 

умения развить, какие профессионально важные качества приобрести. 

В этом поиске родители – самые надежные и верные помощники! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Консультация для родителей:  

«Школьные конфликты. Рекомендации родителям» 
      Конфликты в школе,  к сожалению,  не редкость, если взрослые люди зачастую 

не могут найти общий язык друг с другом, то, что уж говорить про детей.  Когда  у 

детей происходят конфликты в школе, родители, порой,  не знают как себя вести. 

Кто-то пытается разобраться с другим ребёнком самостоятельно, кто-то просто 

старается переложить всю ответственность на классного руководителя и забыть об 

этом, а кто-то и вовсе ничего не делает, а своему ребёнку говорит «не реагируй ни 

на кого», «будь выше и молчи» и т.д.                    

       Ни один из этих вариантов не является верным. Разбираться самостоятельно с 

другим ребенком в корне не правильно, пока он не совершеннолетний за его 

поступки несут ответственность его родители. Именно поэтому, если вы хотите, 

что-то до него донести - поговорите с его родителями, пусть это сделают они. 

Перекладывать всю ответственность на классного руководителя тоже не совсем 

верно, следует поговорить с педагогом и в дальнейшем интересоваться развитием 

ситуации. Важно принимать участие в разрешении детских конфликтов, чтобы в 

дальнейшем это не привело к более плачевным результатам. Третий вариант, когда 

родители предлагают ребенку не реагировать на обидчика, быть выше его, весьма 

опасен. У ребёнка должна быть какая-то позиция, если её нет у родителей, которые 

привыкли ото всего прятаться, он в этом не виноват. Зачем учить маленького 

человечка терпеть унижения других и быть пассивным объектом насмешек? Если 

привыкать всё проглатывать с детства, то в будущем не стоит удивлять тому, что 

человек не может добиться в жизни никакого успеха, а коллеги по работе и 

начальство ездят на нём как на осле. Да и вообще, как ребёнок  может не реагируя 

на кого-то, быть выше других? Взрослые люди, при конфликтах, когда стараются 

якобы быть выше и промолчать, потом приходят домой и с помощью алкоголя или 

успокоительных борются со своими нервными срывами и депрессиями с этой 

самой высоты. 

Корни школьных конфликтов – в семье 

Конфликты могут быть очень разными, это может быть конфликт с учителем или с 

детьми, ребенок в конфликте может быть чрезмерно агрессивным или, наоборот, 

чувствовать себя жертвой ситуации. Однако корни всех проблем ребенка всегда 

будут лежать во внутрисемейных отношениях. Родители могут мне возразить: как 

же так, у нас в семье все хорошо, мы любим своего ребенка, и вот он идет в школу, 

и у него начинается конфликт, разве не школа виновата в этом? 

Школа, безусловно, несет часть своей ответственности за происходящее, однако 

обращу ваше внимание на то, что не у 100% детей в одних и тех же условиях 

возникают конфликты. Зависит это, прежде всего, от того, насколько ребенок 

умеет адаптироваться к новым условиям, насколько у ребенка достаточно 

внутреннего ресурса для того, чтобы не разрушаться от школьного стресса, а 

наоборот тренироваться и становиться сильнее, то есть обогащать свой опыт по 

преодолению трудных ситуаций. 

Итак, если у вашего ребенка конфликт в школе, прежде всего,  обратите внимание 

на то, что происходит у вас дома. Если вам удастся понять, какая домашняя 

ситуация может травмировать ребенка, и по возможности изменить ее, то 

конфликты в школе прекратятся. 

Вмешательство родителя 

Стоит ли идти в школу? Конечно, стоит. В любом случае важно выяснить, что 

происходит, выслушать разные точки зрения и по возможности защитить ребенка. 



Помните, что когда мы идем в школу, то нам сложно сохранять нейтральную 

позицию. Ведь мы когда-то были учениками, и поэтому фигура учителя часто 

воспринимается нами неадекватно. Однако ваша задача разобраться с тем, что 

происходит в школе. Важно узнать позицию школьников, замешанных в 

конфликте, и позицию учителя, возможно, позицию школьного психолога. Это 

поможет вам составить наиболее адекватную картину того, что происходит. 

Если вы замечаете, что ваш ребенок рассказывает вам о проблеме совсем не так, 

как говорят об этом другие дети и учителя, не спешите обвинять кого-то во лжи, 

вполне вероятно, что каждый из участников конфликта видит ситуацию по-своему. 

Нет смысла выводить кого-то на чистую воду. 

Как правильно помогать 

Разговаривая со своим ребенком, помните, что ваши рекомендации о том, как надо 

поступать в той или иной ситуации, ребенок не сможет использовать, потому что в 

ситуации конфликта мы действуем так, как чувствуем. Поэтому намного полезнее 

поговорить о чувствах ребенка. Если поступки мы склонны расценивать как 

правильные или неправильные, то чувства не могут быть неправильными. Чувства 

— это то, что мы в данный момент переживаем, это наша реальность, наше бытие. 

Поэтому если вы сможете разделить с ребенком его чувства, то вы очень ему 

поможете, он почувствует, что вы его понимаете, получит вашу поддержку, а 

следовательно, у него появится ресурс на то, чтобы справляться с подобными 

ситуациями. 

Детям также помогает, когда мы, взрослые, делимся с ними своими детскими 

трудностями. Если вы расскажете, что у вас в школе был тоже какой-то конфликт 

или сложности во взаимоотношениях, то это поможет ребенку почувствовать, что 

он не один такой «неправильный», что конфликтные ситуации случаются и с 

другими детьми и даже с его родителями. То, что вы прошли через это, даст 

ребенку уверенность в том, что и он справится с этой непростой ситуацией. 

Важно помнить, что опыт решения конфликтов очень полезен и в будущем 

обязательно пригодится вашему ребенку. Поэтому нет смысла беречь детей от 

конфликтов, важнее научить их решать эти конфликты. 

Помочь ребёнку не значит разрешить конфликт за него 

Конечно, нам хочется помочь ребёнку, поддержать его, минимизировать 

переживания. Но, разрешая ситуацию «за ребёнка», договариваясь с его 

обидчиками или учителями, мы лишаем его бесценного опыта и в следующем 

столкновении противоречий он снова окажется беспомощным. Родительская 

помощь в данном случае состоит в умении выслушать, обсудить с ребёнком 

ситуацию, поискать вместе конструктивные выходы из неё, но разрешать конфликт 

ребёнку лучше самому. 

Уберечь ребёнка от всего — невозможно.  

Внешний мир — место небезопасное, и мы не можем предугадать все сложности, 

с которыми столкнётся ребёнок. Тревоги и переживания родителей можно понять, 

жизненный опыт позволяет прогнозировать развитие ситуации и опасаться, что 

в следующий раз при драке шишкой можно и не отделаться. Однако, защищая 

интересы ребёнка без его согласия (а иногда и вопреки ему), мы лишаем его 

возможности «тренировать» навыки противостояния трудностям. 

Конфликт может быть не так серьёзен, как кажется взрослым 

Зачастую взрослые могут вкладывать в ссору детей дополнительные смыслы, 

переоценивая сложность ситуации и добавляя в неё свои тревоги, переживания, 

а зачастую и личный опыт. Речь идёт прежде всего о ситуациях взаимодействия 

ровесников, в которых взрослые видят сексуальный контекст, о котором дети 



(и даже подростки) даже не задумываются; закреплении статуса («ребята 

подрались и теперь всегда будут врагами»);  «Преднамеренном» 

членовредительстве (например, «драка» карандашами) 

         Возможно, что перечисленные особо неприятные толкования ситуации имеют 

право на существование, но прежде чем впадать в панику самому и пугать ребёнка, 

проанализируйте ситуацию: не показалось ли мне? 

Разделить ответственность 

Если конфликтная ситуация достигла таких размеров, что в неё включились 

родители и педагоги, решение её тоже возможно только совместными усилиями 

всех заинтересованных сторон. У каждой из них есть своя зона ответственности 

и рычагов влияния на других участников конфликта. 

Учитель несёт ответственность за безопасность участников учебного процесса. 

В его ответственность входит своевременное информирование родителей 

о возникающих сложностях, организация диалога детей, дисциплинарная 

регуляция конфликта. 

Родитель отвечает за жизнь и здоровье своего ребёнка, уровень его воспитанности, 

умение вести себя в обществе других людей, а ещё выступает представителем 

ребёнка в случае официальных разбирательств. 

Ребёнок несет ответственность за собственные действия (или учится этому). 

Однако, ресурсов для этого у него хватает не всегда, особенно, если речь идет 

о младшей школе. Конструктивная реакция взрослых на нарушение норм, как раз 

и служит тому, чтобы формировалась ответственность за собственные поступки. 

Информации много не бывает 

Конечно, родителю важно быть в курсе происходящего с ребёнком в школе, чтобы 

успеть среагировать на потенциально опасную и серьёзную ситуацию. Прежде чем 

эмоционально включаться в ситуацию и яростно защищать (или наказывать) 

ребёнка, полезно собрать максимум информации о происшествии: общение 

с учителем (прежде всего, классным руководителем), родителями других детей 

поможет восстановить картину произошедшего. Обратите внимание: общение 

с целью получения информации, а не разборки! 

Быть на стороне своего ребёнка 

В большинстве конфликтных ситуаций дети разберутся сами, и до родителей 

информация просто не дойдёт. Но если конфликт оказался серьёзным и в ситуацию 

включились другие люди, важно помнить, что ребёнку нужна поддержка родителя. 

Это не означает, что родитель должен занять позицию «мой ребёнок всегда прав, 

а окружающие к нему пристрастны». Но все воспитательные моменты, обсуждение 

поведения ребёнка в конфликте не стоит проводить прилюдно, лучше отложить 

до прихода домой.  Родитель — опора и защита, в которой нуждается каждый. 

Взрослому важно сохранять спокойствие, даже, когда ребёнок неправ 

Важнейшая родительская заповедь: осуждай не ребёнка в целом, оценивай 

конкретный поступок. В противном случае есть риск посеять сомнения 

в родительской любви, которая, как известно, залог доверия к миру. 

Диалог или монолог? Эмоции или факты? 

По итогам конфликтной ситуации, особенно если в ней есть активная роль ребенка, 

хочется (да и полезно) провести «разбор полётов». Как же выразить ребёнку свою 

позицию, не потеряв желание слушать? Первым порывом родителя часто 

становится длинный монолог, в который включаются все страхи, тревоги, а также 

прогнозы опасностей, которые могли или ещё могут случиться. Главный 

недостаток такого монолога — «цикличность» речи, когда самая правильная мысль 

(наверняка уже не один раз ребёнку проговоренная) звучит снова и снова. Из-за 



этого ребёнок перестаёт реагировать на слова родителя, воспринимая его монолог 

как белый шум. 

Не потерять внимание ребёнка можно только в диалоге. К тому же в равноправном 

обсуждении можно собрать больше информации, договориться о дальнейших 

правилах поведения, узнать о мыслях и переживаниях по поводу ситуации у самого 

ребёнка и создать «задел» на будущее. 

Конфликтные ситуации в жизни ребёнка ещё будут случаться, а его готовность 

к диалогу, искренность и желание поделиться сложностями с родителями помогут 

не довести ситуацию до критичной точки. 

         Итак, на основе вышеизложенного подведем итог и определим стратегии 

поведения родителей в ситуациях, когда их дети находятся в состоянии школьного 

конфликта: 

- Обсудите проблему с ребёнком, узнайте причину конфликта, его чувства, не 

можете сами – идите к психологу, главное сделайте это. 

- Поговорите с классным руководителем, узнайте, что педагог думает о 

сложившейся ситуации, какой он владеет информацией. 

- Если проблема не разрешается, идите выше. Встретьтесь с завучем – 

заместителем директора по воспитательной работе. Следите за развитием 

ситуации, до самого разрешения конфликта. 

- В крайнем случае, поговорите с родителями обидчика ребёнка. Но помните, 

разговор не должен перерастать в ругань и скандал, этим ничему не помочь. В 

ситуации школьного конфликта, именно школа должна выступать третьим лицом – 

медиатором как сейчас это принято называть в разрешении всех спорных ситуаций. 

        И самое главное – принимайте участие в жизни своего ребёнка, если этого не 

делать, то когда он вырастет, не стоит удивляться, что он ничего не хочет 

рассказывать своим родителям и поддерживать с ними теплые отношения. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Консультация для родителей: 

«Роль отца в воспитании ребенка» 
  

                                                                                "Стать отцом совсем легко.  

                                                                                 Быть отцом, напротив, трудно". 

                                                                                                                      В. Буш  

    Отец и мать, папа и мама - два самых родных и самых важных человека в жизни 

каждого ребенка. 

Отцовская любовь, как и материнская, необходима для нормального развития 

ребенка. Отсутствие внимания со сторону мамы или папы может привести к 

искажению мироощущения и нарушению поведения ребенка. Ведь от обоих 

родителей зависит, каким вырастит их чадо. И несмотря на то, что в реальной 

жизни главной в воспитании является мама, мужчина при любых обстоятельствах 

должен участвовать в этом процессе и всегда оставаться папой. 

В осознании ребенком себя, как представителя определенного пола, огромная роль 

принадлежит отцу. В повседневном общении с дочерью и сыном он по-разному 

реагирует на их поведение: у мальчиков поощряет активность, решительность, 

выносливость; у девочки приветствует мягкость, нежность, хвалит за помощь маме 

в приготовлении обеда. 

Любовь отца дает ребенку ощущение особого эмоционально – психологического 

благополучия, учит сына и дочь тому, как может проявлять мужчина любовь к 

детям, жене, окружающим. 

Мальчику необходим постоянный контакт с отцом. Наблюдая и общаясь с папой, 

мальчик копирует его поведение: жесты, движения, манеры, слова. Такие качества, 

как мужское достоинство, умение брать на себя ответственность, отношение к 

женщине и многие другие черты, мальчику прививаются в процессе общения с 

папой. 

Наиболее уязвимыми в плане эмоционального самочувствия являются мальчики из 

неполных семей. У них часто наблюдаются трудности в общении, неуверенность в 

себе, замкнутость, противоречивое отношение к близким. 

Для полноценного воспитания девочек и формирования женского характера также 

необходимо постоянное общение с отцом. Дочь обычно не подражает отцу, но его 

одобрение придает ей уверенности в себе. Важно показывать дочери, что папа 

ценит ее мнение, интересуется ее делами, советуется с ней, хвалит ее красивое 

платье. Отцовское принятие воспитывает в девочке уверенность в себе, женское 

достоинство. 

Именно в семье, наблюдая роли отца и матери, дети получают представление о 

полноценных взаимоотношениях мужчины и женщины, их родительских ролях и 

обязанностях, о семейных проблемах и способах их разрешения. 

О роли отца в воспитании ребенка сегодня говорят много. Специалисты отмечают, 

что довольно сложно вырастить полноценную личность, будь – то мальчик или 

девочка, без мужского влияния. Никто не отрицает возможность добиться успеха в 

области воспитания без отца, но как показывает жизнь, это большая редкость. Ведь 

от обоих родителей зависит, каким вырастит их чадо. Важно, то, что дают ему 

родители, в частности отец может дать то, что ни кто в мире больше дать ему не 

сможет. Специалисты рекомендуют не забывать об этом, особенно если дело 

заходит о разводе. При любых обстоятельствах, мужчина должен оставаться папой. 

в вопросах воспитания детей папа может дать то, чего не может мама, – у 

родителей разные, дополняющие друг друга функции». И лишь тандем мамы и 



папы дает возможность для становления гармоничной личности ребенка.     

 Маму ребенок ощущает частью себя, а папа – это вестник мира. Так ощущает 

малыш в самом начале жизни, так будет и в дальнейшем – мама дает любовь, а 

папа открывает дорогу в мир. Именно папа поощряет активность детей в освоении 

мира, формировании и достижении целей. Но папа не только проводник, но и 

контролер. Любовь матери – безусловная и бесконечная, отцовская любовь 

требовательна, она возникает, условно выражаясь, как награда за социальную 

адаптацию и успехи ребенка.      Папа – это воплощение дисциплины, требований, 

норм. Такой баланс принятия (мама) и отдачи (папа) необходим для развития 

личности. Именно папа отвечает за принятие ребенком своего пола и усвоение 

соответствующей модели поведения. Одна из распространенных ошибок – 

воспитание малыша как бесполого существа. Задача папы – подчеркивать и 

культивировать мужское или женское в сыне или дочери. 

       Для того чтобы быть отцом, мало быть добытчиком и далекой карающей 

инстанцией. Хотите иметь влияние на ребенка, привить ему свои ценности – 

наладьте с ним настоящий контакт с самого рождения и продолжайте 

поддерживать его всю жизнь. Как говорил один хороший папа: «Хочешь быть 

близким – первые пару лет придется попотеть, а отдачи сначала не будет». 

         Отец – это гид ребенка по миру. Если он не отмахивается от заданных 

вопросов, создает богатую окружающую среду, поддерживает ребенка в его 

начинаниях и показывает, как надо и не надо, – папа выполняет свою миссию.          

Папа – большой ребенок, и это – его уникальная особенность. Именно папа 

использует весь окружающий мир как большое игровое развивающее поле, папа 

учит ребенка причинно-следственному принципу, папа умеет использовать 

обычные вещи необычным способом и таким образом расширять границы сознания 

ребенка, папа не боится умеренных стрессов, так как знает, что они закаляют. И 

отцам ни в коем случае нельзя «забивать» эти свои черты, а, наоборот, нужно 

всячески их оберегать и культивировать, они – один из самых ценных подарков 

вашим детям. 

Науке давно известно (и нужно принять этот факт), что личный пример играет 

второстепенную роль: мужественность сына не зависит от мужественности отца, 

главное – истинная теплота и близость. 

Папа и сын 

     Папы всегда стараются вырастить из сыновей настоящих мужчин, но порой это 

благое намерение выливается в излишнюю строгость и отстраненность – чтобы не 

вырос «мямлей», да и «не пристало настоящим мужикам нежничать». Меж тем, 

излишняя строгость развивает в малыше страхи. При наличии душевной близости 

между отцом и сыном детишки вырастают более спокойными и благополучными, 

даже если с мамой такой близости не наблюдается. Если отношения с папой 

теплые, если с сыном общаются на равных, он с большей вероятностью усвоит 

родительские ценности как свои. Самый простой рецепт наладить эту близость – 

расслабиться, перестать быть только папой и начать получать от общения с 

малышом искреннее удовольствие и радость. Но не забывайте соотносить уровень 

своих требований и возрастные возможности ребенка: невозможность исполнить 

завышенные требования приводит к потере веры в себя. 

И, конечно, папа – это пример, с него мальчик «рисует» будущего себя: мужчину, 

мужа и отца. Не важно, что вы говорите ребенку, важно, как вы себя ведете, – 

подражать малыш будет только вашему поведению.  

Отец и дочка 



Именно отец определяет женскую судьбу своей дочери. Ее успех в личной жизни, 

выбор партнеров и отношения с ними – это зона отцовской ответственности.          

Для девочек невероятно важен физический контакт с отцом – поцелуи, объятия 

растят и подпитывают ее чувство собственного достоинства, поэтому основная 

задача многих пап для начала – преодолеть барьер частого физического контакта и 

научиться быть нежными. Психологи и мудрецы утверждают – настоящую 

женщину может воспитать только отец. Заботясь о нем в быту, получая его ласку и 

признание, ощущая его защиту, воспринимая его советы, девочка становится 

настоящей женщиной.     В то же время нельзя ограничиваться развитием в дочке 

только женских черт. Во-первых, «маленькие королевны», часто весьма 

избалованные и даже эгоистичные особы, трудно приспособляются к реалиям 

жизни. Воспитание женщины – это не только ухаживание и потакание капризам, но 

и взращивание лучшего, что есть в женщине, – терпения, гибкости, мудрости. Во-

вторых, как правило, успешные в профессии и социуме женщины – это те, в 

интеллектуальное развитие которых отцы вкладывали столько же, сколько обычно 

вкладывают в сыновей. Для дочки, чтобы она выросла самостоятельной, также 

важна совместная деятельность с папой, его рассказы и советы.    

Как и для мальчика, для девочки отец – тоже образец, только представителя 

противоположного пола. От того, как папа ведет себя с ней и мамой, зависит 

сценарий будущей жизни дочери – от матери это зависит в минимальной степени. 

Основная потребность дочери – ласка и доброта по отношению к ней. Поведение 

отца дочь усваивает как образец мужского отношения к женщинам, его образ 

становится ее романтическим идеалом, и в будущем девочка неосознанно ищет 

подобного отношения к ней. 

Если папа вечно занят. 

Папа очень много работает? Это вовсе не говорит о том, что малыш обязательно 

будет обделен отцовским вниманием. Ведь важно не количество, а качество 

общения ребенка и отца. Даже самый занятой папа сможет поцеловать малыша на 

ночь, поиграть с ним.  Дефицит живого общения можно компенсировать во время 

отпуска и в выходные. Такое общение может быть даже продуктивнее 

каждодневного. Ведь ребенок и отец успели соскучиться друг по другу: у них 

накапливается много новостей, возникает желание общаться, делиться 

впечатлениями. 

 Было бы желание… 

Воспользуйтесь тем, что все мужчины любят играть: игры с папой – это море 

эмоций! Самое важное  в общении папы и ребенка – это само желание общаться. 

Тогда даже расстояние и отсутствие времени не помеха. Главное, чтобы малыш 

знал: отец его любит, ему интересны все события в жизни ребенка. И самое 

главное, что папа всегда поможет и советом и делом. 

Исследования показывают, что дети, чьи отцы принимают активное участие в 

формировании личности ребенка, реже испытывают грусть и негодование при 

разлуке с близкими, меньше нервничают при появлении нового человека, более 

уверены в себе и легче обучаются. И это только начало благотворного воздействия, 

которое оказывает на всю дальнейшую жизнь ребенка отец, который участвует в 

воспитании ребенка. По данным исследований, у таких детей реже наблюдаются 

вспышки немотивированной ярости, выше уровень умственного развития, они 

лучше включаются в социальное взаимодействие с другими людьми, 

психологически более устойчивы. 

Как мама может помочь папе установить контакт с ребенком (памятка для 

мамы) 



• Пусть папа помогает ухаживать за ребенком с первых дней жизни: купании, 

прогулке, кормлении из бутылочки. 

• Не реагируйте негативно на активные игры. Папы играют с детьми другие 

игры, нежели мамы – более подвижные и энергичные. И дети это просто 

обожают! 

• Чаще устраивайте совместные выходы в свет! Почему-то папы больше 

общаются с собственными детьми в общественных местах (театр, цирк или 

зоопарк). 

• Оставляйте малыша наедине с папой. Папы, проводящие много времени с 

детьми, становятся для них важной фигурой и моделью поведения, которой 

малыш последует в будущем. Чем активней такое общение, тем лучше 

психическое состояние ребенка. 

• Папы обычно более строги в наказаниях, поэтому следите, насколько 

категорично высказывается отец. Но даже если вы не согласны с папиными 

методами воспитания, ни в коем случае не обсуждайте этот вопрос при 

ребенке. Все противоречия лучше обговорить наедине с отцом и найти 

золотую середину, компромисс. 

• Придерживайтесь с папой единой линии воспитания. Выдвигайте разумные 

требования и настаивайте на их выполнении: ребенок должен четко знать, 

чего от него ждут и мама и папа. 

• Ребенка нужно хвалить! Но не забывайте хвалить и папу – нельзя оставлять 

его заслуги незамеченными. 

• Помните, ваши супружеские отношения – пример для ребенка, который он 

реализует потом в своей будущее семейной жизни. 

• И самый главный совет для мамы и папы – любите своего ребенка! Об этом 

он точно будет помнить всю жизнь. 

Советы любящему папе (памятка для папы) 

• Уделяйте ребенку свое свободное время. После работы хочется отдохнуть, 

но ведь это хорошая возможность пообщаться, а ребенком: расспросите 

малыша, как он провел день, поиграйте с ним. 

• Обнимайте ребенка. Отец не должен стесняться проявлять свою любовь. 

Детям нужен тактильный контакт. 

• Играйте с ребенком в подвижные игры (футбол, бадминтон), ходите на 

лыжах, лепите снеговика и т.п. 

• Читайте ребенку книги. Это интересное и занимательное занятие прививает 

ребенку интерес к чтению. Кроме того, вы с пользой проведете время вместе. 

• Поддерживайте маму. Не ссорьтесь с женой при детях, ваше поведение – 

пример для подражания. Будьте одной командой, если вы с чем-то не 

согласны, обсудите это наедине. 

• Показывайте и говорите ребенку, что вы его цените. Хвалите его за большие 

достижения и маленькие, но хорошие результаты. Этим вы повысите 

детскую самооценку. 

• Помните: ребёнок, который не был Сыном отца, не сможет стать Отцом 

для своего сына 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Воспитание вежливости» 

 
Извини, Пожалуйста, Прости и разреши. Это не слова, а ключик от души... 

Что такое вежливость? Вежливостью называют черту характера, 

относящуюся к категориям «нравственности» и «поведения». 

Человеку, наделённому этим качеством, свойственно: умение тактично и 

уважительно контактировать с людьми, способность находить компромиссные 

решения в конфликтных ситуациях, искусство слушать противоположную точку 

зрения. 

Понятие «вежливость» в разных культурах имеет разное содержание. То, что в 

одних странах считается странным или грубым, в других считают проявлением 

вежливости. Это своеобразный инструмент, с помощью которого люди чувствуют 

себя комфортно, находясь в обществе и контактируя друг с другом. Так, В Японии 

говорят: «Вежливый человек всегда в безопасности, грубый же окажется в 

беде». Безусловно, вежливость – это одно из качеств культурного человека. 

Семья для ребенка – это маленькая модель мира. 

Родители, как первые педагоги, должны прививать своим детям умение выражать 

чувства добрыми словами, формировать навыки вежливого обращения, 

воспитывать потребность в доброжелательном общении, и конечно же: 

«Нельзя говорить никому никогда 

Обидные или плохие слова!» 

Вежливые и воспитанные дети нравятся всем. Вежливость должна стать для 

ребёнка естественным состоянием и привычкой. Дети на подсознательном уровне 

ощущают комфортность при общении, поэтому, чем больше вежливости, тем 

больше окружающих готовы с ним общаться. Родители должны объяснять как 

вести себя в разных ситуациях – этим они способствуют его быстрейшей 

адаптации в обществе. Родители всегда являются примером для своих детей, 

поэтому, воспитывая вежливого ребёнка сами должны быть вежливыми – дети 

очень наблюдательны и восприимчивы. 

Возраст от 3 до 7 лет психологи и педагоги назвали игровым. В этот период мы 

должны больше и чаще играть с ребёнком, учить его общению с людьми. Играя же, 

приучать его к дисциплине, порядку, труду, культуре поведения. Придумывать с 

ним вместе новые игры. Незаметно и ненавязчиво созданная в игре ситуация, 

научит ребёнка лучше, чем тысяча слов. Например, взяв плюшевую игрушку в 

руки, поздоровайтесь с ребёнком. Так вы научите его приветствию. Попросите его 

о чём-то с применением слова «пожалуйста» и т. д. 

Психика ребёнка податлива и пластична. Ребёнок склонен к эмоциональной 

отзывчивости, к подражанию. Именно в этом возрасте закладываются в детском 

уме и сердце ребёнка нравственные чувства. 

По мнению педагогов и психологов, ребёнок должен усвоить следующие навыки, 

связанные: 

• с личной опрятностью; 

• с культурой еды — поведение за столом, умение пользоваться столовыми 

приборами; 

• с культурой общения со взрослыми и сверстниками — дома и в 

общественных местах; 

• с культурой игры, выполнения трудовых обязанностей. 

Первое, чему должен научиться ребёнок, это 

слова: «спасибо», «пожалуйста» и «простите» ( «извините»), и ситуации, когда 

их применение уместно. «Волшебные слова», часто употребляемые в семье, легко 



запоминаются. Вежливое общение в семье должно быть нормой жизни. Ребёнок, 

научившись благодарить родителей, скажет «спасибо» постороннему человеку, 

или сможет попросить кого-то, употребив при этом «пожалуйста». 

Надо помнить, что доброжелательный тон и приветливое лицо – более мудрые 

учителя, чем крик, приказ, выговор. Поэтому, учите вежливости вежливо! Без 

тёплых отношений и качественного родительского примера уроки вежливости не 

состоятся. Ну, невозможно передать то, чего не имеешь сам! 

Очень важно читать детям рассказы и сказки, где герои проявляют вежливость по 

отношению друг к другу. Например: А. Барто «Медвежонок – невежа», В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», Д. Дриз «Добрые слова», 

В. Липанович «Вежливая лошадь», М. Дружинина. «Что такое здравствуй», С. 

Маршак «Ежели вы вежливы», В. Осеева «Вежливое слово» и т.д. 

Как говорил герой мультфильма: «Ведь важней всего не кто ты, а какой!» 

Успехов Вам в воспитании своих малышей! 

Спасибо за внимание! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Игра и труд в жизни детей младшего 

школьного возраста» 

 
         Игра – одно из наиболее эффективных средств нравственного воспитания 

школьника в семье. 

Игра ребёнка имеет свои особенности. Эмоциональная сторона игры часто 

определяется отношением между членами семьи. Эти отношения вызывают у 

ребёнка желание подражать старшим членам семьи, их взаимоотношениям. Чем 

демократичнее отношения между членами семьи, тем ярче они проявляются в 

общении ребёнка со взрослыми, переносятся им в игру. 

Общение с близкими, разнообразные жизненные ситуации создают условия для 

игровой деятельности ребёнка, особенно для развития сюжетно-ролевых игр с 

бытовой тематикой. В семье ребенок имеет возможность включиться в трудовую 

деятельность взрослых. 

         В каждой семье родители пытаются создать условия для игровой 

деятельности, но не всегда учитывают влияние игры на нравственное развитие 

ребёнка. Непонимание родителями нравственного смысла детской игры, незнание 

методов руководства ею для формирования тех или иных нравственных качеств 

часто делают этот процесс стихийным. Игру чаще всего используют с целью занять 

ребёнка, отвлечь его от шалостей, капризов, непослушания. Порой игра замещается 

длительным, беспорядочным, без учёта возраста ребёнка, чтением книг, 

преждевременным обучением грамоте, просмотром телепередач. 

Не всегда представляют родители правила организации игры. Не во всех семьях 

есть игровой уголок. 

Не понимая педагогического значения детской игры, родители не учитывают, что в 

игре дети по-своему осмысливают взаимоотношения взрослых, знания, 

приобретаемый опыт поведения. Если старшие члены семьи не помогают детям 

использовать этот опыт, то в игру переносятся лишь наиболее яркие моменты 

семейной жизни. Многие родители стремятся постоянно пополнить игровое 

хозяйство ребёнка, показывают игровые действия с новой игрушкой, 

предлагают поиграть одному. Они не осознают, что ребёнку важно даже небольшое 

их участие в детской игре, чтобы чувствовать, что его понимают, что его игровые 

действия одобряют. Взрослые, вступая в игру с ребёнком, берёт на себя 

определённую роль и выполняет правила, предписанные ею, но одновременно он 

незаметно руководит игрой. Стать партнёром в игре – значит занять положение 

сотрудничества, взаимопонимания, соблюдать равенство отношений. Этим игровое 

общение отличается от повседневного, при котором родители выступают 

наставниками. В игровом общении недопустима назидательность, 

иначе игра теряет свою привлекательность, воспитательную ценность, а иногда и 

вовсе распадается, вызывая обиды младших. Родителям необходимо знать, что 

совместные игры обогащают внутрисемейные отношения, расширяют круг 

интересов семьи, эмоционально удовлетворяют взрослых и детей, дают 

возможность более глубоко понимать ребёнка, целенаправленно осуществлять его 

развитие. 

            Воспитание трудолюбия – сложный, кропотливый процесс, требующий 

большого терпения.          С поступлением в школу ребенка надо учить 

самообслуживанию, а не освобождать от него: требовать от ребенка уборки своей 

постели, приучать следить за порядком на рабочем столе, в портфеле, убирать и 

чистить свои вещи.        В труде, даже в простом домашнем, у ребенка развиваются 



многие ценные качества, которые будут нужны ему в учебе и в жизни. Это и 

точность движений, и аккуратность, и исполнительность, и самостоятельность, и 

многое другое. А главное – это сознание своей силы, чувство удовлетворения, 

радость труда. 

      Мы хорошо знаем насколько веселее и счастливее живут люди, которые многое 

умеют делать, у которых все удается и спорится, которые не потеряются ни при 

каких обстоятельствах, которые умеют владеть вещами и командовать ими. И 

наоборот, всегда вызывают нашу жалость те люди, которые перед каждым 

пустяком становятся в тупик, которые не умеют обслуживать сами себя, а всегда 

нуждаются то в няньках, то в дружеской услуге, то в помощи, а если им никто не 

поможет, живут в неудобной обстановке, неряшливо, грязно, растерянно. 

       Имеют ли ваши дети какие-нибудь поручения в семье? Ведь посильная работа 

в семье всегда найдется для них: сходить в магазин за хлебом и молоком, подмести 

в комнатах, вымыть посуду, держать в порядке свой уголок.        Детям нужно 

знать, что трудиться нелегко, что папа и мама устают на работе, поэтому 

результаты труда людей надо беречь. Желательно, чтобы дети знали, где и кем 

работают их родители, какую пользу приносит их труд. Важно, чтобы все 

разговоры в семье о работе родителей, о делах других людей были проникнуты 

уважением к труду, чувством гордости трудящегося человека.          Одним из 

главных условий, обеспечивающих успешную подготовку детей к труду, является 

постоянный интерес самих родителей к школьным делам ребенка, к его участию в 

домашней работе и самообслуживанию.        Родители могут поправить ребенка, 

оказать ему нужную помощь, осудить за плохое качество работы, подбодрить при 

неудачах или одобрить при первом успехе. Особенно большое воспитательное 

значение имеет одобрение и поощрение хороших начинаний детей, их полезных 

дел. Младшие школьники очень нуждаются в постоянной дружеской поддержке со 

стороны взрослых.          Еще в дошкольном возрасте родители, как правило, 

приучают детей к самообслуживанию. Иногда, правда, некоторая естественная 

беспомощность дошкольников надолго задерживается в сознании отдельных 

родителей, и они продолжают опекать не только семилеток, но и детей старшего 

возраста. Дело доходило до того, что у ребенка нет не только постоянных 

поручений по дому, но и не сформированы элементарные навыки 

самообслуживания. Он не может убрать свою постель, самостоятельно одеться, 

сложить в портфель школьные принадлежности и т. д. сами того не понимая, 

родители закладывают в своем ребенке инфантилизм и эгоизм. 

         Трудовое воспитание начинается с бытового труда. Безусловно, надо понять 

главное – привлекая детей к выполнению бытовых обязанностей, они воспитывают 

привычку трудиться, а вместе с ней привычку заботиться о близких, воспитывают в 

детях чуткость и отзывчивость.         Родители должны внушать детям, что любой 

труд, направленный на пользу людям, благороден. 

Приучая детей к выполнению трудовых поручений по дому, родители должны 

понимать, что нельзя принуждать к труду. Вряд ли от работы из-под палки будет 

прок. Попытайтесь доходчиво объяснить сыну или дочери, как важно для семьи 

сделанное им дело. И еще одно важное правило – нельзя наказывать ребенка 

трудом, у него не должно сложиться убеждение, что труд - это наказание.         У 

младшего школьника должны быть постоянные обязанности, так как это 

способствует воспитанию у ребенка ответственности и самоуважения. Домашний 

труд, формирующий трудовые привычки, не должен быть эпизодическим. 

Трудовые навыки вырабатываются путем постоянных упражнений и повторений. 



Плохую услугу своим детям оказывают те родители, которые оберегают детей от 

домашних обязанностей.                 Родителям на заметку: 

  

• Давая поручения ребенку, подумайте, по силам ли оно ему. 

• Уважайте своего ребенка. Заранее договаривайтесь с ним о тех домашних 

делах, которые он должен сделать. Ведь у сына или дочери могут быть свои 

важные дела. 

• Не забывайте хвалить за хорошо выполненные поручения. Если вы не 

удовлетворены результатом выполненной ребенком работы, не спешите 

высказать ему свое недовольство. Попытайтесь понять причину, подскажите 

ребенку, как это сделать лучше в следующий раз. 

• Старайтесь быть последовательными в своих требованиях. 

• Прежде чем поручить что-либо ребенку, покажите ему образец правильного 

выполнения поручения. Научите этому своего ребенка, несколько раз 

выполняйте это поручение вместе. 

• Почаще используйте игровые моменты в трудовом воспитании. 

• Учите ребенка уважать труд людей, бережно относится к результатам их 

труда. Рассказывайте детям о своей работе, о работе своих близких, друзей. 

• Не делайте за ребенка то, что он в состоянии сделать сам. 

• Не платите деньги за выполнение детьми повседневных обязанностей. 

Подумайте, как поступит ваш ребенок, если вам ему будет нечем заплатить, 

например, за мытье посуды. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: 

«Особенности детско-родительских отношений в современной семье» 

  

Семья является важнейшим источником социального и экономического 

развития общества, она производит самое главное общественное богатство – 

человека. Самой важной функцией семьи является воспитание детей, семейное 

воспитание превышает по своей эмоциональности любое другое воспитание, так 

как его «проводником» является родительская любовь к детям, вызывающая 

ответные чувства детей к родителям. Семья представляет базовую модель для 

социализации ребенка, а родители являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

ребенка в детском возрасте. 

Воспитание в семье эмоционально, индивидуально, конкретно. Для него 

характерны целенаправленность, постоянство и длительность воспитательных 

воздействий родителей на детей, наличие объективных возможностей включения 

ребенка в различные сферы деятельности семьи (бытовую, хозяйственную, 

досуговую, общественную). Широкий диапазон представленных в семье 

возрастных половых, профессиональных подсистем позволяет ребенку постепенно 

и поэтапно включаться в социальную жизнь, а также наиболее широко проявлять и 

реализовывать свои эмоциональные и интеллектуальные возможности. 

Занимаемая родителями позиция, отношение к ребенку в семье во многом 

определяет весь ход его психического развития, формирующиеся у 

ребенка способности и черты характера. При всем разнообразии этих отношений, 

зависящих от семейных традиций, образованности родителей, их ценностных 

установок, мировоззрения, общего культурного уровня и многих других факторов, 

все же можно выделить два основных типа отношений к детям. В одном случае 

точкой отсчета и главным ориентиром является ребенок, а в другом – взрослый, его 

жизненные принципы, предрассудки. Только при первом 

типе отношений оказывается возможным настоящее взаимопонимание между 

ребенком и взрослым, только в этом случае устанавливается эмоциональная 

атмосфера, необходимая для полноценного развития ребенка. 

В наше время, в среднестатистической семье не хватает родительского 

времени, уделяемого детям. При высокой занятости родителей, их усталости и 

неудовлетворенности жизнью, даже при всей их любви и принятии к своим 

детям, родители не могут удовлетворить главные потребности ребенка, 

потребности в эмоциональной поддержке, сочувствии, понимании. Зачастую 

уставшие после работы родители срываются, почем зря, на своих детях, они их 

ругают и наказывают за самые мелкие проступки. Дети, вместо поддержки и 

понимания слышат оскорбления, ругательства, обвинения в свой адрес, что крайне 

отрицательно влияет на развивающуюся личность. Наказания зачастую 

переваливают за поощрения, привыкающий, и ожидающий наказания за каждую 

мелочь ребенок включает (бессознательно) различные виды защит; он учится 

врать, чтобы избежать наказания, делается скрытным, непослушным, а порой и 

агрессивным. Зачастую можно наблюдать  девиантное (плохое) поведение ребенка, 

как в школе, на улице, так и дома. Не имея, не чувствуя эмоциональной 

поддержки родителей, особенно матери, ребенок не сможет гармонично 

развиваться. От родительского стиля воспитания зависят как сами детско-

родительские отношения, так и процесс социализации ребенка и, соответственно 

его будущей жизни. В наше время в основном используют социализирующий стиль 

(подготовка к самостоятельной жизни, и помогающий стиль – принципиально 



новый стиль воспитания, гуманистическая позиция и отношение к ребенку как к 

равноправной личности. 

Существуют разные стили воспитания: авторитарный стиль 

воспитания (приказной, директорский) стиль, как и либеральный стиль 

воспитания (попустительский) – не благотворно влияют на развитие полноценной 

личности. Демократический и авторитетный стили воспитания – основные стили 

для полноценного воспитания личности. 

Родителям необходимо: 

1. Выбрать оптимальный стиль воспитания, жертвуя собой эмоционально 

принимать и поддерживать ребенка, узнать его темперамент и другие 

психофизиологические данные (все дети по-разному воспринимают, 

перерабатывают информацию, у них разная скорость нервных процессов, все 

с разной динамикой выполняют задания, поручения, и основываясь на них 

вырабатывать стиль воспитания и отношения к ребенку. 

2. Поощрений должно быть больше, чем наказаний. Физические наказания 

отвергают как педагоги, так и психологи. Наказание должно быть 

конгруэнтным, т. е. соответствующим проступку. И ни в коем случае не 

должно быть оскорбления личности, ни словесного, ни, те паче физического. 

3. Если родительвидит в своем ребенке, какое-либо неправильное поведение, 

то ему, в первую очередь надо посмотреть на себя, а не ругать свое чадо. Все 

дети имеют свойство идентифицироваться (отождествляться, 

копироваться)с родителем, особенно своего пола. И если вы заметили, что 

постоянно ругаете ребенка за то, что он ленив, или не выключает свет в 

туалете, то прежде обратите внимание на членов семьи, и исправьте свое 

поведение и отношение к людям, вещам и задачам. Ребенок как губка, 

впитывает все что происходит вокруг, многие вещи, происходящие в семье, 

совсем не для него: например скандалы между родителями (ребенок 

одинаково любит обоих родителей, поэтому для предотвращения 

психических травм ребенка, избегайте ссор при детях. Каждому ребенку 

необходимо родительское тепло, учитесь выражать свои эмоции словами, 

телесно (обнять, поцеловать, жестами и мимикой. Уважение личности 

ребенка, эмоциональное принятие и любовь, поддержка и внимание, 

авторитетный стиль воспитания – вот основные составляющие успешного, 

гармоничного воспитания личности и будущего Ваших детей. 

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда 

осознанная ею система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей 

воспитания, и формулировка его задач, и более или менее целенаправленное 

применение методов и приемов воспитания, учет того, что можно и чего нельзя 

допустить в отношении ребенка. Могут быть выделены четыре тактики воспитания 

в семье и отвечающие им четыре типа семейных взаимоотношений, являющиеся и 

предпосылкой, и результатом их возникновения: диктат, 

опека, «невмешательство» и сотрудничество. 

Диктат в семье проявляется в систематическом подавлении одними членами 

семейства (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства собственного 

достоинства у других его членов. 

Родители, разумеется, могут и должны предъявлять требования к своему ребенку, 

исходя из целей воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, в которых 

необходимо принимать педагогически и нравственно оправданные решения. 

Однако те из них, которые предпочитают всем видам воздействия приказ и 

насилие, сталкиваются с сопротивлением ребенка, который отвечает на нажим, 



принуждение, угрозы своими контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками 

грубости, а иногда откровенной ненавистью. Но даже если сопротивление 

оказывается сломленным, вместе с ним оказываются сломленными и многие 

ценные качества личности: самостоятельность, чувство собственного достоинства, 

инициативность, вера в себя и в свои возможности. Безоглядная 

авторитарность родителей, игнорирование интересов и мнений ребенка, 

систематическое лишение его права голоса при решении вопросов, к 

нему относящихся, – все это гарантия серьезных неудач формирование его 

личности. 

Опека в семье – это система отношений, при которых родители, обеспечивая своим 

трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо 

забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об активном 

формировании личности отходит на второй план. В центре воспитательных 

воздействий оказывается другая проблема – удовлетворение потребностей ребенка 

и ограждение его от трудностей. 

Родители, по сути, блокируют процесс серьезной подготовки их детей к 

столкновению с реальностью за порогом родного дома. Именно эти дети 

оказываются более неприспособленными к жизни в коллективе. По данным 

психологических наблюдений именно эта категория подростков дает наибольшее 

число срывов в переходном возрасте. Как раз эти дети, которым, казалось бы, не на 

что жаловаться, начинают восставать против чрезмерной родительской опеки. Если 

диктат предполагает насилие, приказ, жесткий авторитаризм, то опека – заботу, 

ограждение от трудностей. 

Однако результат во многом совпадает: у детей отсутствует самостоятельность, 

инициатива, они так или иначе отстранены от решения вопросов, лично их 

касающихся, а тем более общих проблем семьи. 

Система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании 

возможности и даже целесообразности независимого существования взрослых от 

детей, может порождаться тактикой «невмешательства». При этом предполагается, 

что могут сосуществовать два мира: взрослые и дети, и ни тем, ни другим не 

следует переходить намеченную таким образом линию. Чаще всего в основе этого 

типа взаимоотношений лежит пассивность родителей как воспитателей. 

Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье предполагает опосредованность 

межличностных отношений в семье общими целями и задачами совместной 

деятельности, ее организацией и высокими нравственными ценностями. Именно в 

этой ситуации преодолевается эгоистический индивидуализм ребенка. Семья, где 

ведущим типом взаимоотношений является сотрудничество, обретает особое 

качество, становится группой высокого уровня развития – коллективом. 

Большое значение в становлении самооценки имеет стиль семейного воспитания, 

принятые в семье ценности. 

Три стиля семейного воспитания: демократический (стиль «согласия»), 

авторитарный (стиль «подавления»), попустительский (при попустительском стиле 

ребенок предоставляется сам себе). 

Рекомендации родителям как наладить детско-родительские отношения 

Доверие – исходное отношение ребенка к миру. Но доверие часто наталкивается на 

обман, непонимание и насмешку. Постепенно ребенок учится закрываться от 

окружающих, прятать свои чувства, скептически относиться к тому, что ему 

говорят. При этом ребенок начинает понимать: одни люди заслуживают доверия, а 

другие нет. Нарушение доверительных   приводит со временем к «отдаленности» 

между родителем и ребенком, что может вылиться в различные 



психоэмоциональные отклонения у детей: фобии, депрессию, агрессию, 

тревожность, застенчивость, плаксивость, и т.д. 

Основные составляющие доверительных отношений между родителями и ребенком 

Принятие ребенка – это когда ребенка принимают полностью – и его сильные 

стороны, и его слабости. Ребенок на подсознательном уровне, «всеми фибрами 

своей души» должен чувствовать: «Меня любят не за то, каким я должен быть, а за 

то, каков я есть». Психологи отмечают, что при таком подходе ребенок получает 

необходимую эмоциональную поддержку для изменения себя и своего поведения. 

В ситуации принятия очень важен физический контакт. Специалисты говорят о 

четырех обязательных объятиях в день (это минимум, который нужно нарушать в 

сторону увеличения)! 

Уважение детской личности. Уважительное отношение включает в себя 

следующие компоненты: 

1. Возможность быть услышанным взрослым. Естественно, это не означает, что 

мы постоянно должны соглашаться с ребенком, отдавать ему пальму 

первенства в разговоре. Желательно выстроить ваши диалоги таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал, что с его мыслями и мнением считаются, что его 

позиция принимается наравне с другими. Он может ошибаться, но может и 

услышать извинения взрослого, когда тот неправ. Кстати, ваши точные и 

простые извинения (если в них, конечно, есть необходимость) покажут 

ребенку, что вы уважаете его чувства и сожалеете о своем поведении. 

2. Уважение к ребенку проявляется в честном отношении взрослого к личному 

пространству ребенка. Ребенку необходимо знать, что есть кто-то, кому он 

может доверять, кто-то, кто сохранит его тайну. Искренность, 

неподдельность в общении с ребенком. 

3. Третья составляющая доверительных отношений –это: в отношениях с 

ребенком не нужно «казаться», нужно «быть». Надо продолжать жить своей 

жизнью, в которой роль «воспитателя» является одной из нескольких, а не 

единственной. Если взрослый искренен с самим собой, искренность и 

откровенность в отношениях с детьми для него будет естественной, он будет 

отдавать себя, выражать свои истинные чувства. Что бы ни произошло, 

ребенок должен чувствовать по отношению к себе и к своим проблемам 

искренний интерес и заботу. Однако все это должно исходить от живых 

людей, а не от манекенов, надевших заданные маски. 

Формирование позитивных ожиданий в отношении ребенка - следующий важный 

момент в создании доверительных отношений: ребенок учится настолько хуже или 

лучше, насколько взрослый верит в него. Нужно сказать, что в жизни (а не только в 

учебе) поведение ребенка во многом определяется тем, чего от него ожидают. 

Эффективная похвала. Вы когда-нибудь задумывались над тем, как часто вы 

хвалите своего ребенка, как вы это делаете, сколько хороших слов у вас есть в 

запасе? У американцев есть специальные буклеты, где учителям и родителям 

предлагается 101 способ похвалы! Похвала может быть заслуженная, искренняя, 

немедленная, конкретная, направленная на внутреннюю мотивацию, 

индивидуальная, повторяющаяся, спонтанная и прочее. Всегда действуйте по 

ситуации и руководствуйтесь своими эмоциями, тогда ваша похвала будет 

искренней и эффективной. 

Руководство по развитию доверительных отношений 

• Делитесь вашими чувствами с детьми. 

• Не скрывайте от них своих радостей и огорчений. 



• Дайте детям возможность быть услышанными. Ребенку, как и взрослому, 

необходимо понимание того, что его слушают, когда он говорит. Вы можете 

выбрать в течение дня определенный период – час или даже несколько 

минут, когда вы отложите все свои дела и ваше внимание будет полностью 

принадлежать ему. 

• Принимайте активное участие во всех занятиях ребенка. Этим вы, с одной 

стороны, как бы «делитесь собой», с другой – выступаете образцом 

увлеченного выполнения заданий. 

• Оставляйте ребенку специальные записочки с признанием тех или иных его 

заслуг.  

Три способа открыть ребенку свою любовь: 

1. Слово 

Называйте ребенка ласковыми именами, придумывайте домашние прозвища, 

рассказывайте сказки, различные поучительные истории. И пусть в вашем голосе 

звучит нежность, нежность и только нежность. 

2. Прикосновение 

Иногда достаточно взять ребенка за руку, погладить по волосам, поцеловать, чтобы 

он перестал плакать, капризничать и расстраиваться. А потому как можно больше 

ласкайте своего ребенка, не обращая внимание на советы многоопытных 

родителей. Психологи пришли к выводу, что физический контакт с матерью 

стимулирует физиологическое и эмоциональное развитие ребенка; «переласкать» 

ребенка, считают психологи, невозможно. 

3. Взгляд 

Не разговаривайте с ребенком, стоя к нему спиной или вполоборота, не кричите 

ему из соседней комнаты. Подойдите, посмотрите ему в глаза и скажите то, что 

хотите. 

Все это может помочь оптимизировать (улучшить) отношения с собственным 

ребенком, снизить уровень конфликтности, агрессии, повысить уровень доверия, 

что в свою очередь приводит к миру и благополучию в семье. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конфликты с подростком: как вести себя в 

конфликтных ситуациях? 
Подростковый возраст — трудное время и для детей, и для родителей. И не 

известно еще, кому труднее. Родители не знают, как себя вести с повзрослевшими 

чадами: запрещать или разрешать, а вчерашние дети пытаются самоутвердиться 

любыми способами. Этот период не зря считается самым конфликтным. В 

подростковый период происходит переоценка ценностей, осознание себя как 

личности, формируются собственные взгляды на жизнь. Повзрослевший ребенок 

борется за свою свободу с отчаяньем юношеского максимализма: скандалами, 

сигаретами, алкоголем, уходом из дома. На самом деле ему нужна не столько сама 

свобода, сколько признание права самому принимать решения. Поэтому главный 

совет родителям подростков — уважайте в своих детях взрослых людей и 

конфликтов в вашей семье будет намного меньше. 

Подростку, переживающему один из самых сложных и острых возрастных 

кризисов, в большей мере свойственен внутриличностный конфликт, к которому 

приводят споры с самим собой, самопознание, самоутверждение и самореализация. 

Внутриличностный конфликт может возникнуть при низкой удовлетворенности 

жизнью, друзьями, учебой, отношениями со сверстниками, малой уверенностью в 

себе и близких людях, из-за стрессов. 

 Кроме внутриличностного конфликта, подросток сталкивается с различными 

ситуациями и проблемами, которые приводят его к другим конфликтам: 

— межличностный конфликт возникает при общении людей с различными 

взглядами, целями и характерами, которым сложно ладить друг с другом; 

 — конфликт между личностью и группой возникает, если личность занимает 

позицию, отличающуюся от позиций группы, например, весь класс срывает урок, а 

один подросток остается в классе — его отношения с классом будут 

конфликтными, так как он идет против мнения группы; 

— межгрупповой конфликт возникает из-за противоречий и идейных установок 

двух различных групп. 

Начало подросткового периода связано с физиологическими изменениями. И это 

неизбежно сказывается на поведении и взаимодействии с окружающими. Прежде 

всего, вступают в дело физиологические и гормональные процессы, связанные с 

интенсивным созреванием организма. Но проблемы физиологии обостряются 

кризисами из предшествующих стадий развития ребенка. Проявление таких 

качеств как отделение себя от родителей и их опеки, активно проявляемая 

инициатива — это выражение потребности обрести власть над собственной 

жизнью. Появляется конфликт, который основан на недавнем кризисе развития 7 

лет (компетентность или неуспешность). Если в период начальной школы у 

ребенка сформировалось такое качество, как компетентность, ему легче 

адаптироваться в новых условиях, связанных с обретением власти над собственной 

жизнью, так как у него довольно устойчивые интересы и стремления. Если же из 

этого возраста ребенок вынес «неуспешность», возникнет конфликт, связанный с 

адаптацией к новому состоянию подростка. Плюс ко всему вся ситуация 

происходит на фоне того, насколько родители и ближайшее окружение подростка 

готовы к тому, чтобы принять его и понять. 

 Внутренний конфликт проявляется у подростка впадением из крайности в 

крайность. То он рассуждает и ведет себя как совершенно взрослый, умудренный 

опытом человек, то, вдруг, безо всякой видимой причины превращается в 



инфантильного, капризного ребенка. То он готов принимать решения и 

ответственность по очень серьезным вопросам (и требует, чтобы ему позволили это 

делать), то оказывается абсолютно безответственным в давно обговоренных вещах 

(постирать свои носки и вынести мусор). Вдруг начинают меняться привычки, 

поведение становится абсолютно другим, манера разговаривать, мимика, жесты, 

поведение — все меняется. Появляются новые интересы, которым подросток 

отдается целиком, но вскоре быстро остывает и увлекается чем-то новым — как 

правило, под влиянием сверстников. 

Отношения с родителями несут в себе еще один конфликт. Когда ребенок 

находится на ранней стадии развития, он переживает самый первый свой конфликт, 

в котором закладывается его доверие или недоверие к миру. Ребенок, привыкший 

доверять родителям, дружелюбен и общителен с другими взрослыми, с ним можно 

договориться. И если родители не оказывают на него лишнего давления, сохраняют 

дружеские отношения, конфликт, как правило, сглажен, не причиняет подростку 

лишних переживаний, не вызывает желание делать все наперекор. А вот если в 

младенчестве ребенок испытал боль, отчуждение, закладывается конфликт или 

базовое недоверие к миру. Такой ребенок, как правило, замкнут, необщителен, 

мало кому доверяет, неуверен в себе. Когда подходит пора подросткового возраста, 

такой ребенок часто вступает в конфликты, бывает агрессивен и раздражителен. 

Договориться с ним бывает очень сложно, так как мало кто из взрослых имеет 

доступ к душе такого ребенка. 

 Стремление быть независимым проявляется, в первую очередь, в отрицании 

традиций, поведенческих норм, способов подавать себя, манеры одеваться, 

принятых в обществе. Хотя где-то в глубине души подросток ощущает потребность 

в авторитете. Это противоречие нередко вызывает особенно болезненную реакцию 

у взрослых и служит дополнительным катализатором конфликтов. Поведение 

подростка, которое внешне выглядит, как вызов, на самом деле является 

замаскированной просьбой принимать решения и действовать самостоятельно. 

Если родители неправильно понимают изначальный посыл вызывающего 

поведения подростка, в семье может начаться настоящая борьба за власть. На 

определенное поведение подростка следует абсолютно неадекватная реакция 

родителей. Дальше следует цепная реакция: бунт подростка, порочный круг. 

Положение усугубляется тем, что обе стороны находят подкрепление 

безупречности собственной позиции в реально существующих обстоятельствах. 

Родители уверены, что заботятся о здоровье, безопасности и благополучии своих 

детей. Подросток убежден, что не собирался делать ничего дурного и 

предосудительного, но его не слышат, не понимают и не желают с ним считаться. 

Но и родители, строившие отношения с детьми и друг с другом на основе любви и 

понимания и творчески решавшие задачи, иной раз чувствуют себя 

обескураженными, столкнувшись с обострением вроде бы благополучно 

разрешенных конфликтов. На самом деле, все то, чего родители достигли раньше, 

все те качества личности, которые приобрел ребенок, никуда не исчезли. Не 

исчезла и любовь сына или дочери к родителям и потребность в родительском 

участии и поддержке, которая в этот период еще нужнее и важнее, чем прежде. 

Немаловажным становятся и последствия конфликтов. В силу особенностей самого 

конфликта, его силы и значимости для подростка, его психологических 

характеристик, конфликт переживается подростком по-разному. Подростки очень 

сильно переживают, когда понимают, что находятся в открытом конфликте с 

другим человеком. Первое желание подростка — уклониться от конфликта в 

надежде, что он разрешится сам по себе. Если предмет конфликта или вовлеченные 



в него люди значимы для старшеклассника, то он может прибегнуть к двум 

основным стилям поведения: приспособление (односторонняя уступка) и 

компромисс (взаимная уступка). При этом уступка по сути своей направлена 

скорее на спасение хороших отношений между людьми, а не на разрешение 

проблемы. 

Результатом конфликта может быть стресс, последствия которого могут 

обернуться для подростка очень критично, вплоть до депрессии и других 

серьезных расстройств. Если конфликт привел подростка в состояние стресса, 

чтобы избежать негативных последствий рекомендуется соблюдать следующую 

линию поведения: 

 — не следует предъявлять подростку много претензий и возлагать на него свои 

ожидания; 

 — терпеливо и внимательно выслушать подростка: если он способен рассказывать 

о своих проблемах, значит, не все еще потеряно и он сможет с ними бороться; 

— предотвращайте самонаказание, не поощряйте его склонность к самообвинению; 

 — не позволяйте ему стать затворником, старайтесь находить ему занятия вне 

дома; 

 — будьте доступны и всегда готовы найти время для общения с подростком; 

— обращайте внимание на положительные качества подростка, старайтесь их 

закрепить; 

 — стимулируйте занятия физическими упражнениями и поощряйте любое 

увлечение спортом; 

— если подросток избегает вас и других людей, если выхода из ситуации не 

находится, обратитесь за профессиональной психологической помощью. 

Если помочь подростку справиться с его внутриличностными конфликтами и 

поддерживать дома здоровую, дружелюбную и принимающую атмосферу, 

впоследствии это поможет ему справиться с более серьезными конфликтами, 

которые ожидают его в будущем. 

Известно, какую большую роль в жизни подростка играют друзья. Но при этом ни 

в одном возрасте не возникает такого количества проблем, связанных со 

сверстниками. Одни проводят с ними почти все личное время, чем вызывают 

неудовольствие родителей, другие сторонятся сверстников, не знают, как найти с 

ними общий язык, подвергается насмешкам. У третьих часто случаются 

конфликты, ссоры, которые подростки глубоко переживают. Для подростка важно 

не просто быть вместе со сверстниками, но и занимать среди них удовлетворяющее 

его положение: лидера, хорошего товарища, авторитета в каком-то деле. Часто 

именно невозможность добиться желаемого положения является причиной 

недисциплинированности и мятежного поведения подростков. 

Если у подростка конфликт со сверстниками, или в классе его часто задевают 

одноклассники, ему не помогут утешения: «Не обращай внимания», «Не принимай 

близко к сердцу». Он не может не обращать внимания, и ему плохо от 

сложившейся ситуации. Не стоит искать в ситуации виноватого. Если обвинить в 

ней ребенка, то у него создастся ощущение, что и дома его не понимают, и 

ситуация только усугубиться. Если же обвинить во всем сверстников, их 

невоспитанность и бесконтрольность, то ребенок отдалиться от них, замкнется на 

себе и своих переживаниях, то есть ситуация снова не будет разрешена. 

Если подросток сильно расстроен, плачет, в первую очередь важно его выслушать, 

не спешить с советами. Важно просто побыть рядом, послушать, дать ему понять, 

что родители ему действительно сопереживают («Я понимаю, это обидно», 

«Грустно, что с тобой произошла такая история», «Я бы тоже разозлилась»). А 



потом, когда эмоции поутихнут, попробовать все-таки разобраться, как можно 

исправить ситуацию. Желательно при этом дать возможность подростку самому 

подумать над разными вариантами, попробовать увидеть их последствия. Самое 

важное для подростка в этой ситуации — возможность поговорить с родителями, 

быть выслушанным ими 

Советы родителям, как избежать проблем с детьми в этом возрасте. 

Вот самые распространенные советы, к которым следует прислушиваться 

взрослым и детям: 

 - формируйте дружественные отношения. Очень Важно, чтобы в этом возрасте 

подросток почувствовал Вас не как родителя, а как друга, с которым можно 

поделиться своими тайнами, посоветоваться и просто пообщаться. 

- больше общайтесь с подростком. Взрослые игнорируют детей в связи со своей 

занятостью, что отрицательно влияет на подростков. Дети занимаются собой 

самостоятельно, и это приводит к плохим последствиям. Что же делать? 

Старайтесь проводить больше времени в семье, распределять дела и досуг на 

выходные, чтобы всем было удобно и комфортно. 

 -никогда не сравнивайте детей с другими ребятами. Такая критика может понизить 

самооценку ребенка. Лучше поддерживайте и хвалите своего ребенка во всем и 

тогда он будет знать, что вы никогда не оставите его в трудную минуту, 

поддержите его во всех начинаниях. Подростки боятся обращаться за помощью к 

родителям и поэтому обращаются, к тем, кто, по их мнению, всегда поддержит и 

поймет. К сожалению, такие вещи не приносят плодотворных результатов, ведь 

есть риск попасть в плохую компанию. 

-создайте благоприятную «погоду» в доме. Ведь дом – это крепость, где должны 

быть хорошие отношения между всеми членами в семье. Здоровые отношения и 

помощь друг другу помогут решить большинство ваших проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «О родительском авторитете» 
  

Авторитет – одно из важных условий семейного воспитания. Семья 

оказывает влияние на формирующуюся личность ребенка не только 

непосредственным целенаправленным воздействием взрослых ее членов, но и всем 

образом жизни. Отношения в семейном коллективе требуют взаимопонимания, 

ответственности, умения организовать отношения на принципах равенства, 

товарищества, уважения. 

Если родители – люди добрые, отзывчивые, заботливые, внимательные, живут 

широкими общественными интересами, а семейный коллектив сплочен общими 

трудовыми обязанностями, такая семья положительно влияет на воспитание детей. 

Но если они ведут праздный образ жизни, не хотят трудиться на производстве, им 

чужды высокие идеалы, семья замкнута в своем узком мирке или каждый ее член 

живет своей жизнью, в такой семье царит черствый эгоизм. Воспитание в ней 

серьезно осложнено. 

Стиль внутрисемейных отношений каждая молодая семья вырабатывает 

непросто. Совместная жизнь молодых супругов в первые годы приводит порой к 

столкновению индивидуальных представлений, сформированных каждым 

супругом в родительской семье, о цели семьи, распределении семейных 

обязанностей и т.д. Каждая семья накапливает свой опыт воспитания, 

вырабатывает взгляд на его цели, конкретное содержание, способы реализации и 

др. Таким образом, молодая семья фактически создает свою культуру отношений, 

воспитания, общения. 

Большинство родителей понимают значение авторитета в деле воспитания. Но как 

завоевать авторитет у ребенка, знают далеко не все. Педагог объясняет родителям, 

как создается авторитет, какова его основа; молодые родители должны осознать, 

что свои отношения можно координировать так, чтобы, проявляя терпение и такт, 

воспитывать у ребенка уважение к каждому из родителей. 

К сожалению, родители не всегда владеют культурой общения и отношений: 

нередко они критикуют друг друга в присутствии родственников, друзей, детей. По 

данным социологов, чаще так поступают жены. Они уверены, что ведут себя 

правильно, стремясь «улучшить» своих мужей. Психологи обнаруживают, что в 

семейной этике такое положение приводит к противоположному: критика одного 

супруга другим задевает человеческое достоинство, самолюбие, вызывает обиду, 

напряженность в отношениях, ведет к эмоциональным срывам, конфликтам. 

Между супругами накапливаются отрицательные чувства друг к другу, 

разрушаются эмоциональная близость и контакт, подрывается авторитет. Так 

возникает отчуждение, которое иногда приводит к распаду семьи. 

Авторитет родителей держится на поддержке друг друга, уважении, возвышении 

личности каждого. В глазах детей авторитет родителей основан на достойном 

образце поведения. 

Воспитатели используют любые подходящие ситуации для поддержания 

авторитета взрослых членов семьи. 

Авторитет не дается от природы. Смысл авторитета заключается в том, что он 

принимается как несомненное достоинство старшего, как его сила и ценность, 

видимые детскими глазами, и не требует никаких доказательств. Отец и мать в 

глазах ребенка должны иметь авторитет. Авторитет может быть организован в 

каждой семье, и это на самом деле не очень трудно. Но, к сожалению, в последнее 

время, часто встречаются родители, которые организуют свой авторитет на ложных 



основаниях. Существует несколько видов ложного авторитета. Дадим краткую 

характеристику таким авторитетам. 

Авторитет дружбы. Мать и дочь, отец и сын не только могут быть, но и должны 

быть друзьями. Но все, же родители остаются старшими членами коллектива, а 

дети воспитанниками. В том случае, когда дружба достигает крайних пределов, 

воспитание родителей прекращается. Дети становятся «воспитателями» и 

начинают воспитывать родителей. 

Авторитет любви. Это самый неуемный авторитет. Детское послушание 

организуется через детскую любовь, но оно не вызывается излияниями и 

поцелуями, а лишь добротой, мягкостью и уступчивостью родителей. Мама и папа 

позволяют ребенку все, выступают в роли доброго ангела. Родители боятся 

конфликтов, предпочитают семейный мир и тишину. Но в действительности, дети 

в таких семьях начинают просо напросто командовать родителями. 

Авторитет педантизма. При таком виде авторитета родители выступают как 

бюрократы. Они больше внимания обращают на ребенка, работают с ним, они 

уверены, что их слово – святыня и дети должны с трепетом выслушивать их. 

Родители ничего не замечают вокруг себя, кроме своего бюрократического 

начальствования. Жизнь детей в таких семьях не замечают, она как бы проходит 

незаметно, мимо родителей. 

Авторитет подавления. Таким видом авторитета больше всего страдают отцы. 

Если в семье отец всегда громко кричит, раздражается по каждому пустяку, при 

каждом случае хватается за ремень, за каждый проступок или вину ребенка 

обязательно наказывает, то это и есть авторитет подавления. Это самый страшный 

для ребенка вид авторитета. 

Авторитет подкупа. Это самый безнравственный вид авторитета. Послушание 

детей просто покупается подарками и обещаниями. Родители, не стесняясь, 

говорят, если будешь слушаться, то куплю тебе новую игру или еще что либо, а 

может быть пойдем куда – нибудь. 

Авторитет расстояния. При таком виде авторитета дети больше времени проводят 

с дедушками и бабушками или домработницей, в детском учреждении, чем с 

родителями. Они считают: чтобы дети слушались нужно меньше с ними 

разговаривать, находиться от них на расстоянии. Такие родители лишь изредка 

выступают в роли начальства. А воспитание сводится к покупке той или иной 

вещи, сладости. Такой вид авторитета не принесет никакой пользы. 

Авторитет резонерства. В этом случае родители просто заедают ребенка своими 

бесконечными нравоучениями, назиданиями, поучениями. Они забывают, что 

ребенок – не взрослый и имеет право на свою жизнь, которую надо уважать. 

Ребенок меньше всего хочет заниматься рассуждениями, он живет более 

эмоционально. Никакого авторитета родителей в резонерстве дети не видят. 

Авторитет чванства. Некоторые родители считают себя самыми важными, 

заслуженными, самыми – самыми и начинают демонстрировать свою важность на 

каждом шагу, в том числе и своим детям. В результате дети тоже начинают 

чваниться: мой папа – начальник, мой папа самый выдающийся директор и т. д. 

Такое чванство встречается и среди мам: у меня самое лучшее платье, я была за 

границей. Основанием для чванства у детей становится: дорогая игрушка, телефон, 

поездка на курорт и т. п. 

Часто бывает, родители и не думают ни о каком авторитете, живут, как придется, 

как-нибудь воспитывают детей. Сегодня у них одно правило в воспитании, а завтра 

другое – настроение же изменилось! 



Бывает и так, что у каждого родителя свое видение авторитета. А бывает, что ни 

папа, ни мама вообще не обращают внимания на ребенка и заботятся только о себе, 

о своем спокойствии. 

Что же является главным основанием авторитета родителей? В чем должен 

состоять настоящий родительский авторитет? 

Только и жизнь, и работа родителей, и их поведение! Родители всегда должны 

интересоваться жизнью детей, знать, что с ними происходит. Авторитет знания 

закономерно приведет к авторитету помощи. Ведь в жизни каждого ребенка много 

случаев, когда он нуждается в совете и помощи, когда не знает, как поступить. 

Ребенок может не попросить помощи, потому что не знает как это сделать. Вы 

сами должны прийти к нему на помощь. Помощь родителей не должна быть 

навязчивой, надоедливой, утомительной. А в некоторых случаях родителям 

необходимо дать право ребенку самому выбраться из затруднительной ситуации. 

Важной линией родительского авторитета является - линия ответственности. 

Ребенок должен знать, что родители отвечают не только за себя, но и за него перед 

обществом и другими людьми. А в некоторых случаях требования родителей к 

детям должны быть выражены в самой строгой форме, не допускающей 

возражений. 

Задача построения родительского авторитета в семье — задача вполне решаемая. 

Родители должны правильно выбрать приоритеты и помнить, что плоды 

авторитарности в семье только поначалу кажутся сладкими, на самом деле их 

горечь проявится и отразится на родителях, которые выбрали авторитарность как 

способ общения со своими детьми в угоду своим жизненным установкам. 

Родительский авторитет — это яркий свет, который в любой жизненный ситуации 

будет освещать детям путь к своей семье, дому. 

Памятка для родителей «Авторитет – основа воспитания» 

• Требовательное отношение к себе – основа авторитета родителей. У 

взрослых не должно быть расхождения между словом и делом. 

• Основанием авторитета является жизнь и работа родителей, их 

общественные дела, поведение, отношение к окружающим, ответственность 

за воспитание детей перед обществом, перед самим собой. 

• Важно создавать эмоционально положительную атмосферу в семье, 

соблюдать педагогический такт в отношениях друг с другом, с детьми. 

• Благоприятная атмосфера семейных отношений создается тогда, когда 

родители с уважением относятся к проблемам своих детей и их друзьям. 

• Необходимо по возможности чаще проводить интересные семейные досуги, 

где ребенку с неожиданной стороны раскрываются взрослые члены семьи: 

отец и мать предстают веселыми, остроумными, интересными людьми. 

• Духовное общение с детьми – одно из условий поддержания авторитета 

родителей. При этом важно содержательное общение родителей с ребенком: 

чтение детских книг, разнообразные совместные занятия и игры, 

приобщение ребенка к полезным увлечениям отца и матери (занятия 

спортом, рукоделием, художественной самодеятельностью, 

коллекционированием и др.). 

• Детей дошкольного возраста недаром называют «почемучками». Пытаясь 

постичь окружающую жизнь, они задают массу вопросов. Важно проявлять 

терпение и такт, отвечая на детские вопросы. 

• Доверительные отношения между взрослыми и детьми устанавливаются и в 

тех случаях, когда родители умеют признаться в своих ошибках. 



• С обещаниями родители должны быть особенно осторожными. 

Невыполнение обещанного необходимо тщательно обосновать. Не следует 

допускать обещаний, которые невозможно выполнить. Детям дошкольного 

возраста нельзя говорить неправду. Фальшь в словах отца и матери ребенок 

тонко чувствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: 

 «Поощрение и наказание детей в семье». 
 

Уважаемые родители! Нет никаких сомнений в том, что вы любите своих 

детей и желаете им добра. Но быть родителями – это радостный, но  и 

напряжённый труд.  Попытаемся ответить на   вопросы: нужно ли наказывать 

детей? когда и как это делать? можно ли испортить ребёнка похвалой? за что 

можно хвалить ребёнка?   Воспитывать ребёнка – нелёгкое дело. Из всех трудных 

ситуаций, в которые дети   часто ставят своих родителей, нужно стараться выйти с 

уважением к их человеческому достоинству, без применения физических 

наказаний и словесных оскорблений. На минуту задумайтесь над тем, как вы 

разговариваете с сыном или дочерью. Часто ли критикуете, что-то напоминаете, 

угрожаете, читаете лекции или мораль, допрашиваете, высмеиваете, придираетесь 

и ворчите?  Никогда? Иногда? Эти распространенные методы общения с детьми 

даже при самых благих намерениях родителей приводят к потере хороших 

отношений, затрудняют и обедняют общение. Представьте себе, что вы читаете 

нравоучительные лекции друзьям или, насмехаясь, критикуете их. Вряд ли они 

надолго останутся вашими друзьями. Если вы будете обращаться с детьми как с 

лучшими друзьями, то ваши отношения могут улучшиться. 

Когда вам трудно или у вас неприятности, чего вы хотите от окружающих? Чтобы 

вас оставили в покое? Внимательно выслушали и поняли ваше состояние? Дети 

любого возраста будут делиться с теми, кто умеет слушать. Необходимо не только 

слушать своего ребёнка, ну и услышать его. Ребенку, как и взрослому,   стремится 

 поделиться с кем-то своими проблемами. Если родители не умеют слушать 

ребенка, он будет искать другого слушателя, а для родителей будет упущена 

замечательная возможность установить более тесный контакт с ребенком. Приходя 

в школу или выйдя на улицу, они могут поделиться своими   проблемами 

происходящими дома, в школе. 

         Своими поступками ребенок вызывает удовлетворение или неудовлетворение, 

радость, симпатию или огорчение, горе, гнев. Родители ласково улыбнулись ему, 

нежно прикоснулись — они довольны его поступком, одобряют его: действуй так и 

впредь. На   лице недовольство, жесткость — этим предупредили ребенка. В 

поощрениях и наказаниях мудрость и эмоции тесно переплетаются, и в этом сила 

их воздействия на ребенка.          Прежде чем наказать, задайте себе вопрос, почему 

ребенок так поступил, выясните ситуацию и ответьте себе на вопрос: можно ли его 

за это наказывать? Ведь может оказаться, что ребенок совершил проступок 

неосознанно, не специально. Кроме того, задумайтесь, как часто Вы хвалите и 

поощряете своего ребенка? Возможно, поощрений гораздо меньше, чем наказаний, 

а ведь ребенку необходима любовь и ласка. Чаще обнимайте ребенка, говорите ему 

о том, что Вы его любите. Может быть, тогда количество провинностей резко 

уменьшится, ведь ребенку не надо будет обращать на себя внимание, родители и 

так будут уделять ему достаточно времени. 

 Какими должны быть наказания? 

Наказывать ребенка нужно таким образом, чтобы не разрушились доверительные 

отношения между вами (т.е. между родителем и ребенком). Постарайтесь 

изначально понять мотивы поступка ребенка, поставьте себя на его место, 

попробуйте вникнуть в его логику. Часто этого достаточно, чтобы понять, как 

наказывать и наказывать ли. Не наказывайте прилюдно. Больше разговаривайте, 

объясняйте. Формируйте отношения так, чтобы ребенок не хотел огорчать вас, т.е. 

страх наказания (криков, ограничений) должен стоять на втором месте. Будьте 



последовательны — за один и тот же проступок или наказывайте всегда, или 

никогда не наказывайте. Ребенок должен чувствовать определенность — что 

можно и что нельзя. А то бывает родители, будучи в хорошем настроении, 

прощают то, за что наказывают, когда сами не в духе. Это плохо. Наказывайте 

только по принципиальным вопросам, не разрушайте самоуважение ребенка. Для 

интереса посчитайте, сколько раз за день вы делаете замечаний, а сколько раз 

хвалите и проявляете нежность. Соотношение должно быть 20/80. Даже будучи 

наказанным, ребенок должен понимать, что его любят несмотря ни на что, т.е. 

ребенок должен чувствовать безусловную любовь. Нельзя говорить фраз: «Если ты 

будешь так делать, я тебя не буду любить», «Мы столько тебе отдали, а ты…». 

Наказав один раз, не упоминайте о проступке спустя какое-то время: «А помнишь, 

как ты поступил тогда? Это было ужасно!». Не переусердствуйте с формированием 

чувства стыда у ребенка.  Важный момент – не забывайте про возраст своего 

ребенка. То, что позволительно двухлетнему малышу, недопустимо для 

дошкольника. Не запрещайте ребенку делать вещи, которые естественны для его 

возраста. Например, малыш бегает, прыгает и падает, соответственно, вымазывает 

одежду. Однако бегать и прыгать – это природные потребности растущего малыша. 

         Наказание не должно отменять награды. Если вы ранее что-то подарили 

ребенку, ни в коем случае нельзя это забирать за плохие поступки.. Иногда в 

практике семейного воспитания применяется и такая мера наказания: родители 

некоторое время не разговаривают с провинившимися детьми. В тех семьях, где 

дети любят и глубоко уважают своих родителей, они тяжело переносят эту меру 

наказания и стараются вести себя лучше. Особенно осторожно следует применять 

наказания по отношению к капризным детям. Иногда полезно не обращать на них 

внимания до тех пор, пока не перестанут капризничать. На капризных детей лучше 

воздействовать добрым словом, чем суровым наказанием. Попробуйте установить 

в семье символическое наказание. Например, сидение на месте – стуле или 

диване. В этом наказании нет унижения и жестокости, но в то же время для ребенка 

ограничение движения – серьезное лишение.          Есть и такие родители, которые 

сначала покричат на своих детей, побранят их, а потом уступят и разрешат всё, 

чего требуют дети. В результате такой непоследовательности в характере ребёнка 

появляются черты упрямства. Добиться послушания от него становится всё 

труднее. И в этом виновны сами родители. 

Некоторые родители считают, что ремень – лучшее лекарство от непослушания. 

Однако физическое наказание вызывает у ребенка чувство обиды и озлобляет его. 

Дети, к которым применяли физическое насилие, вырастают замкнутыми и 

жестокими, стремятся побить более слабых. Ударив ребенка, можно нанести ему 

психическую травму, последствия которой проявятся не сразу, а через много 

времени. 

Иногда мы наказываем ребенка из-за своего плохого настроения. Это абсолютно 

недопустимо, так как свое самочувствие мы все равно н е улучшаем, а ребенок 

страдает. Поведение взрослых в данном случае расходится с целью и приносит 

вред. Ребенок сначала плачет и просит прощения, но он не ощущает своей вины, 

поэтому не получает никакого урока на будущее. Необходимо избегать 

оскорблений, приклеивания «ярлыков». Оценивайте именно данный поступок 

ребенка, а не его личность. Ведь если любому человеку часто повторять, что он 

болван, то, в конце концов, он в это поверит. Такое поведение со стороны 

родителей формирует у ребенка заниженную самооценку, что в будущем приведет 

к появлению множества проблем.          С малолетними детьми наказаний за 

нежелание что-нибудь делать лучше будет вообще избегать. Во-первых, малыш до 



конца может не осознать   связь между разбросанными по дому игрушками и 

криком мамы, либо, что будет еще хуже, наказанием, которое отсрочено, к 

примеру, не купленной на последующей день машинкой. Кроме того, вероятность 

того, что спустя некоторое время не будет повторено то же самое, весьма мала. Не 

следует также забывать о том, что все озвученные угрозы нужно по идее 

выполнять.          Вариантов по процессу приучения маленьких детей к исполнению 

собственных обязанностей довольно много: во-первых, малыш с большим 

удовольствием откликается на любое предложение поиграть. И тогда, к примеру, 

уборку собственных вещей и игрушек можно легко превратить в весьма 

увлекательное занятие: пойти уложить всех спать, поискать домики для всех 

предметов. Во-вторых, маленькие дети обожают подражать своим родителям. И 

если вы с большим увлечением станете собирать игрушки, то, скорее всего, ваш 

ребенок, пускай и ненадолго, постарается присоединиться к вам. 

Кто должен наказывать и утешать ребенка в семье? Лучше, если меру 

наказания определяет отец. В семье он больше подходит на роль   судьи. Лучше, 

если сына наказывает отец, а дочь — мать. А вот утешения наказанные, сын и дочь, 

ищут у матери. Сын — естественно: ведь наказал отец, а дочь потому, что мать 

наказала, мать и простила. Наказали, поплакал, прочувствовал — теперь можно и 

утешить. Ребенка наказали и утешили свои, родные люди. Самое опасное развитие 

событий, когда впоследствии, уже подростком, утешения ищут на стороне, в 

подростковой компании. Там утешат сигаретой, вином и  противоправным 

протестом.          Не следует наказывать ребенка публично: в автобусе, на улице, 

при посторонних. Это удваивает наказание,  добавляя к нему унижение. Не надо 

наказывать старшего ребенка при младшем, ибо тем самым подрывается авторитет 

старшего, а при особых, ревнивых отношениях между старшим и младшим в 

старшем рождается ожесточенность, в младшем — злорадство, что надолго 

 испортит их взаимоотношения. 

Какой должна быть похвала? 

Она взвешена, как и мера наказания. Непомерная похвала   приводит к переоценке 

возможностей и недооценке трудностей, что приводит ребенка к неудачам. Очень 

вредно дарить детям деньги или заключать с ними сделки о премировании 

деньгами за хорошие отметки. Например, получил школьник «5» — родители 

выдают ему за это определённую сумму денег. Дети должны помнить, что учёба — 

это первейшая их обязанность, которую они должны добросовестно выполнять. 

Очень хотелось бы исключить   самый распространённый метод поощрения — 

конфеткой, шоколадкой. Конечно, купить конфетку проще, чем заняться с 

ребёнком. Проще, но далеко не лучше! И ещё одно правило- поощрение должно 

следовать за хорошим поступком, а не обещаться заранее: «Сделай то-то, а за это 

получишь то-то». Ребёнок должен учиться получать удовлетворение от самого 

труда, действия, а не стараться ради награды. Ведь в жизни не за каждым добрым 

делом следует награда, и не надо приучать ребёнка всегда ожидать 

её.    Воспитание ребенка – это большой труд. А главное правило в воспитании 

– любовь и восприятие ребенка, как личности, как человека. Не забывайте об 

этом. 

  

 

 

 

 



Консультация для родителей «Роль семьи в духовно-

нравственном воспитании ребенка». 
  

Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что 

ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, 

что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, и по 

длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не 

может сравниться с семьёй. В ней закладываются основы личности ребёнка, и к 

поступлению в школу он уже более чем наполовину сформирован как личность. 

Проблема нравственного воспитания остаётся сегодня очень 

актуальной. Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. 

Человек не рождается совершенным, но его природа требует этого, и задача всей 

жизни человека – стремиться к чему-то более совершенному и прекрасному и в 

этом стремлении становиться более совершенным человеком. Об этом говорят 

абсолютно все религии мира, все гуманистические философские системы и все 

великие педагогические доктрины. И именно воспитание этому служит. 

Дошкольное и школьное детство – важный период в нравственном становлении 

личности. Исследования отечественных ученых в области педагогики и 

психологии свидетельствуют о формировании основных моральных качеств 

личности именно в эти годы. Этому способствует высокая 

детская восприимчивость и внушаемость. Поэтому педагоги подчеркивают 

особую роль семьи в нравственном воспитании и развитии ребёнка. Семья является 

первой социальной ячейкой, которая оказывает сильное воздействие на 

формирующуюся личность. Её воздействие длительно и постоянно. Усваивая 

нормы поведения и отношения родителей, ребёнок многое перенимает у них, 

соответственно ведет себя с близкими людьми и за пределами семьи. 

Активным и значимым субъектом процесса воспитания, осуществляемого в 

образовательном учреждении, является не только ребёнок, но и семья в целом. 

Именно семья, по мнению многих исследователей проблем организации 

педагогического процесса, взаимодействия образовательных учреждений и семьи, 

должна определять цели, смысл, содержание воспитательного и образовательного 

процесса, возвращая себе исконную функцию хранения и передачи 

социокультурной традиции. 

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является духовная 

культура общества, семьи и образовательного учреждения – той среды, в которой 

живёт ребёнок, в которой происходит его становление и развитие. Тот дух, 

который царит в семье, в детском саду и школе, которым живут родители, 

воспитатели, учителя – люди, составляющие ближайшее социальное окружение 

ребёнка, оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребёнка. 

В семье, в любви и заботе, в единении и взаимной поддержке фиксируются 

практически все человеческие добродетели. Значение семьи для всех его членов 

исключительно велико, она играет роль оплота, своего рода убежища, территории, 

защищённой не только стенами, крышей над головой и законом, но и столь 

необходимой человеку атмосферой родственности, близости и доверия. 

В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим социальным 

институтом, ей принадлежит исключительная роль в содействии становлению 

детской личности. То, что человек приобретает в семье, он сохраняет в течение 



всех последующей жизни. В семейном общении человек учится преодолевать свой 

греховный эгоизм, в семье узнаёт, «что такое хорошо и что такое плохо». 

С самого раннего возраста правильный процесс развития ребёнка осуществляется в 

первую очередь благодаря заботам родителей. Маленький ребёнок учится у своих 

родителей мыслить, говорить, понимать и контролировать свои реакции. Благодаря 

личностным образцам, каковыми являются для него родители, он учится тому, как 

относиться к другим членам семьи, родственникам, знакомым: кого любить, кого 

избегать, кому выражать свою симпатию или антипатию, когда сдерживать свои 

эмоции. Семья готовит ребёнка к будущей самостоятельной жизни в обществе, 

передаёт ему духовные ценности, моральные нормы, образцы поведения, традиции, 

культуру своего общества. Направляющие, согласованные воспитательные методы 

родителей учат ребёнка раскованности, в то же время он учится управлять своими 

действиями и поступками согласно нравственным нормам. У ребёнка формируется 

мир ценностей. В этом многостороннем развитии родители своим поведением и 

собственным примером оказывают ребёнку большую помощь. Глубокие контакты 

с родителями создают у детей устойчивое жизненное чувство удовлетворения. 

В жизни каждого человека родители играют большую и ответственную роль. Они 

дают ребёнку новые образцы поведения, с их помощью он познаёт окружающий 

мир, им он подражает во всех своих действиях. Эта тенденция всё более 

усиливается благодаря позитивным эмоциональным связям ребёнка с родителями и 

его стремлением быть похожим на мать и отца. Когда родители осознают эту 

закономерность и понимают, что от них во многом зависит формирование 

личности ребёнка, то они ведёт себя так, что все их поступки и поведение в целом 

способствуют формированию у ребёнка тех качеств и такого понимания 

человеческих ценностей, которые они хотят ему передать. Такой процесс 

воспитания можно считать вполне сознательным, так как постоянный контроль за 

своим поведением, за отношением к другим людям, внимание к организации 

семейной жизни позволяет воспитывать детей в наиболее благоприятных условиях, 

способствующих их всестороннему и гармоничному развитию. 

От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у 

её старших представителей на первый план, зависит, какими вырастут дети. 

Климат семьи оказывает воздействие на моральный климат всего общества. 

В здоровых семьях родители и дети связаны естественными повседневными 

контактами. Это такое тесное общение между ними, в результате которого 

возникает душевное единение, согласованность основных жизненных устремлений 

и действий. Природную основу таких отношений составляют родственные связи, 

чувства материнства и общественно значимые функции по отношению к обществу 

и по отношению к человеку. 

Духовная природа семьи – основа духовно-нравственного воспитания детей. На 

основании взаимной любви супругов рождается родительская любовь, ответная 

любовь детей к родителям, бабушкам, дедушкам, сёстрам и братьям. Радость и горе 

в духовно здоровой семье становятся общими: все события семейной жизни 

объединяют, усиливают и углубляют чувство взаимной любви. 

О нравственном здоровье семьи, её духовных ценностях можно судить по 

установившимся в ней традициям. Узаконенные временем и проверенные 

практикой семейные традиции оказывают огромное влияние на детей. Прежде 

всего потому, что существующие традиции скрепляют семью, создают стабильный 

строй жизни и, главное, характеризуют семью как коллектив. 

Лучшее наследство, которое мы можем оставить детям, хорошее воспитание. 



Помните! Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому не 

известной пылинкой. Человек рождается для того, чтобы оставить о себе след 

вечный, Человек оставляет себя прежде всего в человеке. В этом наше бессмертие. 

В этом высшее счастье и смысл жизни. Если вы хотите остаться в сердце 

человеком – воспитывайте своих детей, да так, чтобы в старости не пришлось 

краснеть за них. 

Таким образом, воспитание духовных ценностей в семье играет важную роль в 

жизни ребёнка. Это поможет непрерывно поддерживать в семье такую культурную, 

психологическую и духовную атмосферу, в которой будет формироваться и 

закрепляться изначальное стремление ребёнка к возвышенному, святому и 

доброму. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: 

«Самовоспитание старшеклассников как условие 

нравственного воспитания» 
 

Самовоспитание - это определенный тип отношения, поступков, действий с 

точки зрения соответствия определенному идеалу. Многие исследователи считают, 

что наиболее благоприятным периодом развития потребностей самовоспитания 

является подростковый возраст. «Каким я должен быть?» - задает вопрос растущий 

человек. Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать самого себя. 

Возможности человеческого развития колоссальны. Воспитание и самовоспитание 

призваны вскрыть неиспользованные резервы человеческой психики и обратить их 

на благо развития личности. Важно поднять интеллект и культуру воспитанника до 

такого уровня, когда процесс работы над собой станет потребностью и будет 

продолжаться без внешнего стимулирования. Известно, чем выше уровень 

развития личности, тем больше и серьезнее занимается эта личность 

самовоспитанием. 

Процесс самовоспитания начинается уже в 6–7 классах. У подростков 

появляется интерес к внутреннему миру человека, возникает потребность 

разобраться в особенностях людей и самих себя. Первоначально подросток познает 

лишь отдельные качества своей личности, не связывая их с собственным 

поведением. Поэтому важно провести большую подготовительную работу, чтобы у 

ребят появилась потребность в самовоспитании. 

Сколько требуется от родителей такта, чтоб из людей, властно ведущих детей за 

руку, перейти только на роль регулировщиков их самостоятельного движения. Это 

трудно, но необходимо. Ведь всю жизнь за руку детей водить не будешь, их надо 

готовить к самостоятельности. Попробуем разобраться в том, как подвести детей к 

самовоспитанию, помочь им работать над собой. 

Родителям нужно не только натолкнуть ребят на самовоспитание, но и 

рассказать им о тех методах работы над собой, которые приводят к лучшим 

результатам. Так, например, для того чтобы самовоспитание не превратилось 

только в благие намерения, необходимо продумать план работы и строго его 

придерживаться. Вот встанешь утром. Наметишь сразу, прежде чем садиться пить 

чай, убрать комнату. Очень не хочется. Заставишь себя, и это может дать 

ощущение удовлетворения, которое помогает и дальше выполнять намеченный 

план дня. Если цель, которую ставит перед собой человек, очень трудна, то надо 

поставить какие-то промежуточные вехи в пути. Не просто – «выработать волю», а 

каждый день ставить задачу, которая потом приведет к цели. Например, сначала – 

не отвечать резко, потом – доводить начатое до конца. 

Очень хорошая привычка – вечером мысленно пробегать прожитый день, 

подводя итоги. Это помогает лучше понять самого себя. Интересно отметить, что 

стремление к самоанализу, стремление разобраться в окружающей жизни порой 

толкает ребят к ведению дневника. Излагая в нем свои наблюдения, оценку и 

самооценку, мысли и предложения, подросток учится всматриваться в жизнь, 

понимать себя и других людей, приучается анализировать свои поступки. 

Но родители должны помнить: дневник детей – это интимный мир. К тайне 

дневника необходимо относиться свято. Не надо обижаться, если дети не 

показывают вам свой дневник. Это не значит, что вас не любят. Просто ребенку 

надо побыть наедине с собой. Бывает такое настроение. Это естественно, значит, 



ребенок мужает. Вот и все. Совершенно недопустимы насмешки, тем более упреки: 

«Вот, мол, самовоспитанием занимаешься». 

Очень полезно натолкнуть детей на мысль о необходимости владеть своим 

настроением, в крайнем случае не показывать его окружающим. Это правило очень 

хорошо при самовоспитании. Например, если у тебя плохое настроение, заставь 

себя улыбаться, напевать что-нибудь, и постепенно внешний вид подействует на 

твое внутреннее самочувствие. 

Развивающееся самосознание требует практической деятельности. 

Подросток ставит перед собой конкретные задачи самовоспитания, разрабатывает 

план работы над собой, и ему нужна своевременная педагогическая помощь. Без 

этой помощи подростки затрудняются определить последовательность задач 

самовоспитания, выбрать средства работы над собой. Оказавшись без поддержки 

старших, подросток нередко ограничивается благими порывами к 

самосовершенствованию, но практически ничего не предпринимает.     

Самовоспитание без помощи старших может принять неправильные, вредные и 

даже опасные формы. Например, некоторые подростки, желая воспитать у себя 

смелость, перебегают дорогу перед быстро идущим транспортом и т. д. 

Работа над собой идет более успешно, если учащиеся овладевают специальными 

методами самовоспитания: убеждением, самоприказом, самовнушением, 

самокритикой, самооценкой и т. д. 

И последнее, о чем бы хотелось сказать, это об организации самоконтроля. Было 

бы непедагогично расспрашивать у подростка о его чувствах, переживаниях, его 

самооценке и планах на будущее. Пусть подросток сам об этом расскажет. Задача 

родителей – создать в семье обстановку доверия. 

Для самоконтроля подростку можно рекомендовать вести записи, где указывать 

дату, что надо сделать, что сделано, что не сделано, как исправить ошибку. На 

основании такого учета за неделю или месяц легко судить о своей способности 

заниматься самовоспитанием. 

Школьникам полезно объяснить, что о своей воспитанности надо судить, прежде 

всего, по поступкам и тем последствиям, которые они имеют. Но поступки 

совершаются под влиянием чувств и убеждений человека. Вот почему о 

воспитанности самого себя надо судить и по тому, о чем больше всего думаешь, 

чем интересуешься, к чему стремишься, ради чего учишься и работаешь. 

Многое еще, опираясь на свой опыт, могут посоветовать родители детям. Но нужно 

помнить, что самовоспитание привлекает ребят потому, что перед ними 

открывается возможность самим «делать себя». 

Проблема подростков заключается в том, что они далеко не всегда соизмеряют 

свою потребность к самостоятельности с реальными возможностями. Отсюда 

конфликты, отказ от осмысленного самовоспитания, что порой порождает 

подражание не лучшим образцам поведения. 

Важно помочь ребятам в организации самопрогнозирования. Каждый хочет 

заглянуть в завтрашний день. Прогноз может быть краткосрочным (дни, недели), 

среднесрочным (каникулы) или долгосрочным (окончание вуза, устройство семьи, 

быта). Но все виды прогноза реальны в семье, при активном участии родителей. 

Это: 

• помощь в выборе профессии (какие популярны, престижны); 

• выбор вуза; 

• совместный поиск ответа на вопрос, каков будет спрос на специалистов 

разного профиля, через некоторое время и т. п. 



Но далеко не все юноши и девушки готовы к прогнозированию, в зависимости от 

типов отношений к своему будущему. Мы можем предложить классификацию, но 

она очень условна, черты типов могут пересекаться между собой. Она дает 

возможность учитывать особенности прогностической деятельности 

старшеклассников, помочь им в самовоспитании. «Фаталисты» не задумываются о 

завтрашнем дне, считают, что все заранее предопределение судьбой и от нее не 

уйдешь. Здесь сказывается боязнь заглядывать в завтрашний день, не ожидая от 

него ничего хорошего. Это связано с усиление влияния религии. Такие люди могут 

поступить в духовные учебные заведения. «Стрекозы» - имеются в виду люди, 

напоминающие крыловскую стрекозу, они не хотят задумываться о завтрашнем 

дне. В основе такого подхода явно завышенное представление о ценности дня 

сегодняшнего и недооценка дня завтрашнего. Классический пример - отношение к 

своему здоровью, например, сегодня не чистя зубы регулярно, не затрачивая время 

на другие гигиенические процедуры, завтра - можно расплатиться по большой 

цене. «Муравьи» - люди с нормальной реакцией на события сегодняшнего и 

завтрашнего дня, умеющие обдумывать свои поступки в соответствии с событиями 

и планами. Они способны ко всем видам прогнозов. «Компьютеры» - для них 

характерно планирование каждого своего шага, вплоть до мелочей. Они не просто 

планируют, они занимаются самим процессом и для них это важнее, чем просто 

предвидеть события. Этим старшеклассникам свойственно ответственное 

отношение к своим обязанностям, но и мнительность, тревожность, 

нерешительность в сложных ситуациях. Они тверды в своих решениях, могут 

доводить их до конца. «Кассандры», или «Прорицатели беды» - такие 

старшеклассники видят в будущем только неприятности и пытаются в каждом 

шаге «избежать неизбежных бед», застраховаться от проблем. Это лишает их 

удовольствия от радости сегодняшнего бытия. Они склонны к одиночеству, 

скрывают свои мысли и намерения, часто пессимистичны. 

Становится очевидным, что самовоспитание и сознательную дисциплину сначала 

задают взрослые, и, при правильном подходе, эти навыки должны перейти во 

внутреннее требование старшеклассника к себе. 

У подростка должен быть сформирован такой внутренний стержень, который 

помогал бы ему делать правильный нравственный выбор, поступать в 

соответствии с моральной нормой. Стержень этот - отношение к другим людям. 

Собственно, в этом отношении и проявляется нравственная сущность 

человека. Когда переживание подростком острого чувства жалости при виде 

страданий другого будет побуждать его к оказанию помощи, а жгучее чувства 

стыда перед окружающими за совершенный им нечестный поступок заставит 

раскаяться в нем, удержит от повторений подобного поступка, тогда можно 

говорить, что выполнение нравственных норм становится внутренним 

стремлением ребенка, что нравственная норма стала мотивом, побудителем его 

поведения. 

Известно, что в нравственном воспитании семье принадлежит ведущая роль. Для 

нормальной, благополучной семьи характерны: атмосфера родственных 

эмоциональных связей, насыщенность, непосредственность, открытость 

проявлений ими любви, заботы, сопереживания. 

Наибольшее влияние этой атмосферы на ребенка в дошкольном возрасте. Ребенок 

особенно нуждается в любви и ласке родителей, него огромная потребность в 

общении с взрослыми, которую наиболее полно удовлетворяет семья. 

Любовь родителей к ребенку, их забота о нем вызывают у малыша ответный 



отклик, делают его особенно восприимчивым к нравственным установкам и 

требованиям родителей. 

Если ребенок окружен любовью, чувствует, что он любим независимо от того, 

какой он, это вызывает у него ощущение защищенности, чувство эмоционального 

благополучия, он осознает ценность собственного «Я». Всё это делает его 

открытым добру, положительное влияние. 

Многие родители, могут возразить, мы любим ребенка, неусыпно заботимся о нем, 

но не можем хвалиться успехами в его нравственном развитии. Известный 

польский врач-психолог Я. Корчак в своей книге «Как любить детей» анализирует 

типичные отношения, складывающихся между родителями и детьми в семье. Он 

показывает, что даже любящие и заботящиеся о ребенке родители не всегда его 

понимают, а используемые ими воспитательные методы, направленные, по их 

мнению, на формирование у него самых лучших качеств, на самом деле разрушают 

близость и взаимоотношение между родителями и ребенком. 

Относиться к ближнему как к самому себе, переживать его радость и боль как 

собственные – это ли не подлинное человеческие качества проявления, дающие 

душевное удовлетворение и счастье? Люди, относящиеся так к себе подобным, 

создают вокруг себя атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и 

взаимопомощи. Очевидно поэтому те, кто поступает в соответствии 

с нравственными принципами и живет в согласии со своей совестью, ощущают 

себя счастливыми, как бы ни оценивали их те, кто живет по иным 

принципам (законам). Воспитывать нравственного человека, мы воспитываем 

человека счастливого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Формирование семейно-

брачных ценностей старшеклассников». 
  

Семья, семейные отношения, семейные ценности – понятия, которые в 

современном обществе отходят по значимости на задний план, забывая о том, что 

это и есть первое звено в воспитании ребёнка и становлении его как личности. 

Мир семьи – это родной дом, где тебя всегда ждут уют и тепло, где тебя встретят с 

любовью и пониманием. Мир семьи – это праздник и традиции. 

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую составляют 

распорядок дня, обычаи, уклад жизни привычки его обитателей. Так 

одни семьи предпочитают рано подниматься, завтракать на скорую руку, уходить 

на работу и встречаться вечером без расспросов и разговоров. В 

других семьях приняты совместные трапезы, обсуждение планов, появляется 

повышенное внимание к проблемам друг друга. Следовательно, семью необходимо 

рассматривать как систему, функционирование которой будет зависеть от людей, 

ее составляющих. Семья представляет собой сложное социальное явление, в 

котором переплетаются многообразные формы отношений и процессов. 

Крайне сложно формировать семейную традицию, если дети выросли и 

уже сформировали общее отношение к семье. Другое дело, 

молодые семьи, где родители могут показать ребенку всю красоту мира, окутать 

его любовью и сформировать надежную жизненную позицию на протяжении всей 

жизни. 

Маленький ребенок воспринимает мир глазами взрослых – его родителей. Папа и 

мама формируют детскую картину мира с самой первой встречи со своим 

малышом. Сначала они выстраивают для него мир прикосновений, звуков и 

зрительных образов, затем учат первым словам, затем – передают свое ко всему 

этому отношение. 

То, как ребенок в последствии отнесется к себе, окружающим и жизни в целом – 

целиком и полностью зависит от родителей. Жизнь может представляться ему 

бесконечным праздником или увлекательным путешествием, а может видеться как 

скучный, неблагодарный и тяжелый труд, ожидающий каждого сразу за школьным 

порогом. 

Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных начал, 

жизненных принципов ребенка. 

Семья создает личность или разрушает ее, во власти семьи укрепить или подорвать 

психическое здоровье ее членов. Семья поощряет одни личностные влечения, 

одновременно препятствуя другим, удовлетворяет или пресекает личные 

потребности. Семья структурирует возможности достижения безопасности, 

удовольствия и самореализации. Она указывает границы идентификации, 

способствует появлению у личности образа своего «Я». 

От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у 

ее старших представителей на первый план, зависит, какими вырастут дети. 

Климат семьи оказывает воздействие на моральный климат и здоровье всего 

общества. Ребенок очень чутко реагирует на поведение взрослых и быстро 

усваивает уроки, полученные в процессе семейного воспитания. Перевоспитать 

ребенка из проблемной семьи практически невозможно. Ребенок усвоил 

определенные правила, и общество будет расплачиваться за подобные пробелы в 

воспитании. Семья подготавливает ребенка к жизни, является его первым и самым 



глубоким источником социальных идеалов, закладывает основы гражданского 

поведения. 

Родители - первые воспитатели - имеют самое сильное влияние на детей. Еще Ж. 

Ж. Руссо утверждал, что каждый последующий воспитатель оказывает на ребенка 

меньше влияния, чем предыдущий. Родители являются предыдущими 

по отношению ко всем остальным; воспитателю детского сада, учителю начальных 

классов и учителям-предметникам. Им самой природой отдано преимущество в 

воспитании детей. Обеспечение семейного воспитания, его содержательные и 

организационные аспекты являются вечной и очень ответственной задачей 

человечества. 

Глубокие контакты с родителями создают у детей устойчивое жизненное 

состояние, ощущение уверенности и надежности. А родителям приносят радостное 

чувство удовлетворения. 

В здоровых семьях родители и дети связаны естественными повседневными 

контактами. Это такое тесное общение между ними, в результате которого 

возникает душевное единение, согласованность основных жизненных устремлений 

и действий. Природную основу таких отношений составляют родственные связи, 

чувства материнства и отцовства, которые проявляются в родительской любви и 

заботливой привязанности детей и родителей. 

К сожалению, ускоренный темп современной жизни, ее урбанизация наряду с 

постоянно повышающейся ответственностью и жесткостью социально ролевых 

предписаний, неблагоприятными тенденциями в социально-психологической 

динамике развития семьи, недостаток нравственно-этических начал в отношениях 

взрослых, низкая социально-психологическая культура общения приводит к 

нарушению семейных отношений. Все это отрицательно влияет на воспитание 

детей и формирование их личности. 

Одним из основополагающих критериев благополучной, стабильной и крепкой 

семьи являются ценностное отношение к семье. От того, насколько оно будет 

осознаваемым, крепким, будет зависит то, насколько крепка и сильна будет семья, 

а от благополучия семьи будет зависеть благополучие всего общество в целом. Это 

приводит к выводу, что ценностное отношение к семье старшеклассника отражают 

благополучие или неблагополучие всего общества в целом. 

Вступая в период юности, у старшеклассников появляются новые жизненные цели 

и задачи, решая эти задачи и достигая цели у старшеклассников происходит их 

психосоциальное развитие. Одна из важнейших задач в данном возрастом этапе это 

– определение того, по каков жизненный путь ему предстоит. В старшем школьном 

возрасте характерной особенностью можно назвать то, что старшеклассники 

начинает иначе воспринимать окружающую действительность. Если раньше 

взрослые имели очень серьёзное влияния на ребенка, были авторитетом для них, то 

в старшем школьном возрасте авторитет взрослых снижается в глазах учеников. У 

старших школьников могут наблюдаться сильные изменения в общении и 

взаимоотношении со взрослыми. Меняется поведение и с родителями 

старшеклассника, чаще всего старшеклассники идут на контакт со взрослыми в тех 

ситуациях, когда у них есть какие – либо проблемы или затруднения. Старший 

школьный возраст отличается тем, что старшеклассники все больше начинают 

обсуждать свои жизненные перспективы и дальнейшие планы со взрослыми, это 

могут быть и родители, и учителя, бабушки, дедушки и т.п. Характеризуется этот 

возраст и тем, что у старшеклассников происходит смена значимых лиц. К 

старшему школьному возрасту у обучающихся на первый план выходит общение 

со сверстниками. Довольно часто мнение сверстников в этот период становится 



более важным, чем мнение значимых взрослых: родителей, учителей и так далее. 

Характерной чертой старшего возраста можно назвать приобщение других 

сверстников к своим чувствам, желаниям, интересам. Значимость общения между 

сверстниками в этот период огромна, общаясь друг с другом старшие школьники 

передают информацию, получают от сверстников одобрение, и чувствуют свою 

личностную важность и значимость, а также свою принадлежность к социальной 

группе. 

Влияние, которое оказывают родители и другие значимые взрослые на 

старшеклассников отличается, в зависимости от сферы деятельности, в которой 

они находятся. Та семья к, например, в сфере развлечений родителям и значимым 

взрослым тяжело оказывать влияние на старшего школьника. Старшие школьники 

в большинстве случаев отмечали, что им в родителях хотелось бы видеть прежде 

всего друзей, с которыми можно построить доверительные отношения. Хоть 

старшеклассники и стремятся быть автономными и независимыми, им тяжело 

обойтись без советов и жизненного опыта взрослых. Семья для старших 

школьников является тем местом, где можно чувствовать себя спокойно и 

защищённо. В старшем школьном возрасте обучающиеся часто сталкиваются с 

проблемой того, что они пытаются быть и вести себя как взрослые, но понимают, 

что уровень их притязаний не всегда оправдан. Достаточно важной потребностью у 

старших школьников можно назвать уход от родительского надзора, а также от 

опеки и надзора учителей и других взрослых. Ещё одной важной потребностью 

старших школьников можно назвать определение ими своих правил. Наиболее 

важным фактором гармоничного развития личности является семья. Пребывание в 

семье закладывает большое количество личностных черт, моделей поведения и 

общения, семья даёт вектор развития ребёнку. На школьников воздействует не 

только целенаправленное семейное воспитание, но и атмосфера, которая царит в 

семье, это воздействие способно оказывать влияние на структуру личности 

школьника. Практически все аспекты психологического поведения старших 

школьников формируются и развиваются под воздействием семьи. 

Мать и отец выступают для ребёнка в нескольких значениях: 

• как способ эмоциональной поддержки, без которого ребёнок ощущает себя 

одиноким беззащитным; 

• как власть, когда родители являются теми, кто даёт поощрение или наоборот 

наказание; 

• как образец, пример того, как нужно себя вести; 

• как старший товарищ, человек которому можно рассказать ценную 

информацию, доверить секрет. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что взрослые хоть и являются 

значимыми для старшеклассников в этом возрасте, но их функции 

трансформируются. Взрослые приобретают поддерживающую в трудных 

ситуациях функцию для старшеклассника, выступают в роли «друга» для него, 

нежели надзирателя и воспитателя. Что касается друзей, сверстников, они 

становятся для старшеклассника все более значимыми, кому можно доверить 

секреты. Что касается психосоциального развития, то очевидно, что данный 

возраст характеризуется устойчивостью во взглядах, нормализацией самооценки, в 

когнитивном плане старшеклассник научается анализировать, обобщать 

информацию, запоминание становится опосредованным. Чувства и эмоции 

старших школьников становятся более устойчивыми, и они научаются к этому 

возрасту их контролировать, нежели в подростковом возрасте. Происходит 

переоценка ценностей, если раньше дети не зацикливались на учебе, то теперь к 



нам приходить понимание, что учебная деятельность необходима для их 

дальнейшего развития и становления. Именно так характеризуется старший 

школьный возраст. 

Подводя итоги, следует отметить, что система, которую представляет семья, очень 

хрупка - нарушение или изменение любой ее составляющей непосредственным 

образом затрагивает всех членов семьи. Ведь любая семейная система 

складывается из множества частей – личностей каждого ее члена, особенностей тех 

семей, откуда они родом, взаимоотношений, совместного опыта, принятых 

решений и много, многого другого. Недаром, именно семья зачастую делает 

человека глубоко несчастным. За многими жизненными проблемами человека 

стоят проблемы его семьи. Однако не стоит забывать, что трудности в жизни 

каждого человека, особенности его характера, его потребности и увлечения также 

влияют на всю семью и не в последнюю очередь, благополучие нашей семьи 

зависит от нас самих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Компьютерные игры 
Польза компьютерных игр 

- Обучающие и логические игры полезны для умственного развития ребенка, они 

заставляют думать и тренируют память; - игры развивают реакцию, внимание и 

моторику рук малыша; - исследователи отмечают, что после экшн-игр дети 

быстрее читают и лучше усваивают прочитанное; - люди, которые часто играют, 

отличаются большим упорством и настойчивостью (успешнее справляются со 

сложными задачами, не сдаются, пока не достигнут цели) 

- симуляторы дают представление о разных сферах деятельности человека, могут 

помочь в выборе увлечения, профессии, тактики общения (пример - социальный 

симулятор (Sims); - посредством игр дети учатся работать с техникой, начинают 

разбираться в различных гаджетах (без этого сейчас никак).  

Вред 

- ухудшение зрения; 

- развитие болезней позвоночника и суставов (при неправильном расположении за 

монитором); 

- ребенок, который проводит за компьютером очень много времени, станет более 

замкнутым; 

- жестокие игры могут плохо влиять на неокрепшую психику малыша; 

- самое страшное - это возникновение компьютерной зависимости, которую нужно 

лечить со специалистом. 

Как видите, полностью запрещать играть в компьютер ребенку не стоит. Однако 

рекомендуется ограничивать время, которое можно провести за монитором, а 

также напоминать ребенку о важности 10-15 минутных перерывов (со сменой 

деятельности; например, можно поделать зарядку, побегать). Также можно 

устанавливать в семье правило: проводить 1-2 дня в неделю без гаджетов и 

отправляться всем вместе в музей, кино, на природу. Обязательно придумайте 

"здоровые" альтернативы играм в планшет/телефон/компьютер. Не забывайте, что 

главный пример для малыша - это его родители, поэтому, в первую очередь, 

проанализируйте, не даете ли вы своим детям плохой пример, проводя свой досуг 

за компьютером или телефоном. 

В какие компьютерные игры играть ребенку? Подбирайте игры под возраст 

ребенка. Сегодня можно скачать множество развивающих игр, которые не 

вызывают зависимости и помогают детям в обучении. Полезными для умственного 

развития считаютcя квесты, головоломки, стратегии. 

В чём же конкретно польза и вред от компьютерных игр? 

Для взрослого человека введение компьютерных игр в свою жизнь будет скорее 

быстрой забавой, разрядкой после рабочего дня, затем он возвращается к своим 

прежним занятиям и хобби. 

Восприятие ребёнка иное, как и уровень ответственности перед 

окружающими: дети ведут себя беспечно, ни за что не отвечают, поэтому для них 

действительно велика вероятность пропасть в виртуальной реальности.  

Родителям не стоит запрещать ребёнку играть в игры, наоборот, он должен 

быть на ты с компьютером и другой техникой. Здесь главное – внушить хороший 

вкус и научить умеренно пользоваться компьютерными технологиями. Ну, и, 

конечно, неплохо бы разбираться в играх. 

Игры бывают разные, как полезные, так и исключительно для забавы. Ребёнка 

стоит познакомить с играми-тренажёрами, обучающими интерактивными 

программами (например, изучение мира динозавров в 3D), играми с 



терапевтическим направлением (например, доктор) и самыми популярными 

тоже, то есть играми для удовольствия, где ребёнок может почувствовать себя в 

роли супергероя. Как раз из-за них родители часто ругают своих детей, думая, что 

те балбесничают и от жизни им ничего не надо. Это не совсем так. 

Игры в жанре «Adventure», то есть приключенческие, часто создаются, как 

мультфильм, в котором ребёнок управляет происходящим. Маленький геймер 

погружается в сюжет, ищет разгадки, много думает головой. 

«Стратегии» предполагают масштабное управление городами, войсками, 

полезными ископаемыми – отличный задаток для будущего экономиста. 

«Логические» видеоигры – это опять же головоломки. С помощью них можно 

научиться письму, чтению, языкам и многому другому. 

«Симуляторы» позволяют маленькому мальчику почувствовать себя в роли 

машиниста поезда, пилота самолёта, капитана корабля. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"РОЛЬ СЕМЕЙНОГО МИКРОКЛИМАТА В РАЗВИТИИ 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ" 

  

          Воспитание начинается в семье. Именно в окружении близких, родных людей 

происходит развитие ребенка как личности, закладываются основы его будущего 

поведения в обществе. И хотя все больше места в нашей жизни отводится 

техническим новинкам, а образование становится дистанционным, воспитание, в 

первую очередь семейное, по-прежнему занимает главенствующую роль в 

формировании личности ребенка. 

Какие же функции выполняет семья, принимая на себя обязательство подготовить 

адекватных, сознательных членов общества? В чем заключается сущность 

внутрисемейного формирования личности и как должны вести себя родители, 

чтобы их педагогическое влияние имело успех? Роль семьи в воспитании ребенка. 

Семья – это организованная структура. Действуя скоординировано, в воспитании 

детей она выполняет определенные функции: обеспечивает ребенку все условия 

для физического развития; участвует в формировании его личности; закладывает 

основы одобряемого обществом нравственного поведения; прививает любовь к 

искусству, тем самым формируя творческие интересы; обучает ребенка. Человек 

как личность развивается на протяжении всей своей жизни, однако самые главные 

личностные свойства и способности, психологический фундамент личности 

формируются в дошкольном детстве. От того, каким было у человека детство, 

зависит весь склад его личности и во многом его жизненная судьба. Почему же так 

важно в этом плане семейное воспитание? 

    Для маленького ребенка весь мир сконцентрирован в близком взрослом. Сквозь 

призму общения с ним он воспринимает все на свете. Чтобы мир предстал ему 

таким, каков он есть, общение должно быть полноценным, универсальным. 

Качеством универсальности обладает только общение, которое ребенок имеет и 

видит в семье. 

    Именно по этому качеству общения можно судить о полноценности семьи, а 

вовсе не по количеству ее членов, как это обычно делается. Возможна неполная 

семья, состоящая только из матери и ребенка, вполне полноценная с позиций 

психологии общения. Правда, достичь этого труднее, чем в большой 

полносоставной семье с бабушками и дедушками, где это происходит естественно 

и как бы само собой в силу существующих в семье традиций и жизненного уклада. 

В то же время нередки случаи выраженного недоразвития детей по причине 

ущербности общения в семье, несмотря на ее, казалось бы, благополучие, 

образованность родителей и т. д. 

   Эмоциональное благополучие ребенка базируется на уверенности в том, что его 

любят близкие, родные люди. Это главное условие гармоничного развития 

личности ребенка. Чем меньше ребенок, тем значимее для него непосредственное 

обнаружение родительской любви. 

   И на протяжении всего дошкольного возраста ребенок не перестает нуждаться в 

постоянном подкреплении этой уверенности в любви со стороны родителей. К 

сожалению, родители не всегда понимают, насколько важно не просто любить 

своих детей, но и уметь показать свое отношение и свои чувства ребенку. 

    Не надо бояться, что ласки, поцелуи и другие эмоционально-физические 

контакты могут быть чрезмерными и сделают из малыша разбалованного неженку. 

Это как раз то, в чем ребенок больше всего нуждается, особенно если по каким-то 



причинам он испытывает психологический дискомфорт, например во время 

болезни или в каких-то незнакомых, непривычных условиях. 

   Правда, следует учитывать, что всему свое время - и ласкам тоже. Поэтому не 

нужно отрывать ребенка от заинтересовавшего его занятия, всегда следует 

учитывать его состояние и настроение. 

   В то же время не зря говорилось о бескорыстной любви, так как любовь тоже 

бывает разная, в том числе эгоистическая, неистинная. Бывает так, что любят не 

ребенка, а свои чувства к нему. Это значит, что любят самого себя, отраженного в 

ребенке, свои замыслы и пристрастия, в которые как-то включен ребенок. Такая 

любовь может принести много зла. 

   Специальное изучение влияния семьи на психическое развитие ребенка показало, 

что решающее значение здесь имеет тип отношений между родителями и 

ребенком. 

 Можно выделить два основных типа отношений к детям. 

 В одном случае главным ориентиром является ребенок, а в другом - взрослый, его 

жизненные принципы, установки и предрассудки. Только при первом типе 

отношений оказывается возможным настоящее взаимопонимание между ребенком 

и взрослым, только в этом случае устанавливается эмоциональная атмосфера, 

необходимая для полноценного развития ребенка. 

       Как же достичь взаимопонимания? Как избежать трудностей в воспитании 

детей? Что нужно делать сейчас, пока дети еще маленькие, чтобы не упустить чего-

то самого важного? На такие вопросы нельзя дать универсальный ответ. Главный 

секрет воспитания в том и состоит, что для этого как раз ничего специально делать 

не нужно. Напротив, следует довериться естественному ходу жизни, 

прислушиваясь к глубокому внутреннему чувству, позволяющему безошибочно 

распознавать, где мы движимы бескорыстной любовью, а где - себялюбием и 

предрассудками. Естественный ход событий таков, что ребенок становится 

центром всей жизни семьи еще до своего рождения. 

    Физическая пуповина, связывающая ребенка с матерью, рвется при его 

рождении, однако эмоциональная связь между ними сохраняется еще долгое время. 

Во всяком случае, на протяжении дошкольного возраста она обязательно должна 

быть. 

    Если мы будем потакать всем прихотям и капризам детей, если не будем 

должным образом реагировать на их проказы и проступки, то этим самым можем 

принести им много вреда. Ведь есть совершенно недопустимые вещи, которые 

должны немедленно пресекаться. Есть ситуации, когда правильней и по-

человечески понятнее, в том числе и самому ребенку, будет непосредственная 

эмоциональная реакция на его проступок. Нельзя не реагировать на действия детей, 

унижающие достоинство другого человека, намеренно причиняющие кому-либо 

боль или вред. 

Детям крайне нужно общение с другими детьми. Дошкольное образовательное 

учреждение может и должно восполнить эту сторону жизни ребенка. 

 Общение детей между собой, особенно в разновозрастных коллективах, позволяет 

на деле реализовать потенциал личностной свободы ребенка, воплотив его в 

самостоятельность детей, в умение общаться, в навыки собственной инициативной 

деятельности, в творческие способности и приобщение к ценностям 

общечеловеческой культуры. 

    Воспитание не требует каких-то специально организованных занятий с детьми, 

хотя ребенок как личность развивается и тогда, когда вы учите его строить и 

рисовать, и когда читаете ему книгу, едете с ним в троллейбусе, смотрите 



телевизор. Важно, чтобы это было вашим общим делом, понятным и близким 

ребенку. Конечно, каждый такой вид деятельности имеет свою специфику и 

накладывает определенные требования на ваше общение с ребенком. 

Нам, взрослым, необходимо суметь взглянуть на мир глазами наших детей и 

сделать их интересы нашими собственными.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности взаимоотношений между  братьями и 

сестрами в семье 
Формирование личности ребенка начинается в семье. Важным является не 

только общение со взрослыми, но и со сверстниками, детьми которые немного 

старше или младше ребенка. В семье, где есть братья и сестры (сиблинги), 

взаимодействие между ними также влияет на развитие личности каждого ребенка. 

Одним из основных направлений исследований является изучение особенностей 

развития ребенка в зависимости от порядка его рождения в семье. Отмечают, что 

позиция ребенка среди его сестер и братьев имеет особое значение для всей его 

дальнейшей жизни. Эта позиция определяется количеством детей в семье, их 

полом и промежутками между их рождением. Чем ближе возраст детей, тем 

большее влияние они оказывают друг на друга в процессе своего 

развития. Считается, что порядок рождения (позиция) ребенка в семье имеет 

решающее значение. Также важным является: - материнское отношение к детям, 

определяющее взаимоотношения между сиблингами; - влияние старших сиблингов 

на формирование социальных умений у младших; - влияние пола сиблинга на 

формирование идентичности; - уход за младшим, как условие, способствующее 

формированию социального поведения и чувства ответственности у старшего 

сиблинга. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

СИБЛИНГАМИ, КОТОРЫЕ ОБУСЛОВЛЕНЫ РАЗНИЦЕЙ В ВОЗРАСТЕ И 

ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО И 

МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.  Совместная деятельность – игра. Также 

взаимодействие осуществляется в процессе помощи маме по уходу за младенцем. 

Дети много времени проводят вместе. Доверительные, близкие отношения 

складываются у старшего ребенка с мамой. МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО И 

РАННЕГО ВОЗРАСТА. Совместная деятельность – игровая (игры в игрушки, 

подвижные игры). Дети много времени проводят вместе. Доверительные, близкие 

отношения складываются у старшего и младшего ребенка с мамой. МЛАДШЕГО 

ШКОЬНОГО И ДОШКОЬНОГО ВОЗРАСТА. Совместная деятельность – игровая 

(игры с игрушками, компьютерные игры). Дети много времени проводят вместе.  С 

какими-либо затруднениями (в учебной деятельности, взаимоотношениями с 

другими людьми) оба сиблинга обратятся к маме. Ссоры происходят часто, 

причины это не поделенные игрушки и другие вещи. МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

И ПОДРАСТКОВОГО ВОЗРАСТА. Совместная деятельность заключается в 

рисовании, чтении книг. С какими-либо трудностями (как в учебной деятельности, 

так и во взаимоотношениях с другими людьми) оба сиблинга обращаются к маме. 

Ссоры возникают чаще по причине агрессивного поведения подростка. 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА. Совместная 

деятельность заключается в просмотре фильмов, прогулках, разговорах. С 

трудностями (как в учебной деятельности, так и во взаимоотношениях с другими 

людьми) младший школьник обратится к старшему брату или сестре. В 

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ отношения между сиблингами складываются особым 

образом. Как правило, самые маленькие дети взаимодействуют более тесно. 

Старшие дети в такой семье представляют отдельную группу, где взаимодействие 

также более тесное, чем в общей системе отношений сиблингов. В семьях с тремя 

детьми, взаимодействие зависит от разницы в возрасте, то есть чем она меньше, 

тем дети больше взаимодействуют и тем самым влияют друг на друга. 



ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ МЛАДШИЙ ОТ СТАРШЕГО? 

СТАРШИЕ ДЕТИ. Исторически сложилось так, что старшие дети обычно 

наделены, большей ответственностью, большими правами и обязанностями (в том 

числе правами наследования имущества, титула и статуса). Соответственно, 

старшие дети – это продолжатели традиций: они ответственные, часто 

консервативные, стремятся к достижениям, беспокоятся за честь семьи и ее 

репутацию. Почему так складывается? Начнем с того, что старший ребенок сначала 

воспитывался как единственный. Затем, когда для него стала привычной его 

привилегированная позиция, его место в душе родителей занимает 

новорожденный. когда такой «захват» происходит до 5 лет, это очень болезненно 

воспринимается ребенком, особенно, если второй ребенок  того же пола. Это 

стимулирует один из общих стереотипов поведения старшего ребенка: он очень 

старается быть хорошим, чтобы родители продолжали любить его больше, чем 

новорожденного. Старший обычно приобретает многие родительские качества: он 

умеет быть воспитателем, способен принимать на себя ответственность и занимать 

лидерскую позицию. Упор на высокие достижения делает старшего ребенка более 

добросовестным и серьезным. Но он очень болезненно воспринимает критику. 

МЛАДШИЕ ДЕТИ. С точки зрения культурных и исторических стереотипов, 

младший ребенок – это часто «романтический герой», «авантюрист», нарушитель 

традиций, которому приходится пробиваться самому (вспомните хотя бы сказку 

«Кот в сапогах» или нашего Иванушку-дурочка). Поскольку в старые времена им 

редко доставалось большое родительское наследство, именно этот тип людей 

осваивал  когда-то новые земли, покидая дом в поисках приключений и богатства. 

Сейчас все несколько иначе. Младший ребенок не был травмирован появлением 

новорожденного. Для всей семьи он надолго оказывается «любимым малышом», и 

часто его продолжают нянчить, даже когда его детство давно осталось позади. 

Родители ожидают от младшего ребенка гораздо меньшего и оказывают на него 

меньшее давление. Поэтому, как правило, он меньшего достигает. Он лишен 

самодисциплины, и ему бывает трудно принимать решения. Поскольку он привык 

быть в семье самым маленьким, знает, что быть агрессивным бесполезно, он 

вырабатывает манипулятивные пути достижения желаемого: демонстративно 

обижается, либо пытается очаровать, угодить, схитрить. СРЕДНИЙ РЕБЕНОК. В 

одно и то же время, он является для кого-то старшим, а для кого-то младшим. 

Поэтому он впитывает в себя черты обеих групп,  часто затрудняется в 

самоопределении. Однако, средние дети часто умеют хорошо вести дела с 

различными людьми, поскольку вынуждены были научиться жить в мире со 

своими братьями и сестрами. Так что они оказываются достаточно гибкими и 

дипломатичными и умеют приспосабливаться к различным обстоятельствам. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕБЕНОК во многом наследует черты своего родителя того же 

пола. Как правило, он комфортно себя чувствует наедине с самим собой, но 

спокойно принимает помощь, когда она ему нужна. 

Поскольку родители склонны возлагать большие надежды на своего единственного 

ребенка, он обычно отличается в школе, и в других областях своей деятельности и 

бывает крайне расстроен, если не преуспевает во всем, чем занимается. Поскольку 

единственный ребенок не привык к повседневному общению с другими детьми, 

бывает, что он с трудом привыкает к близким отношениям. Он не воспринимает 

пики и спады в повседневной жизни и поэтому с трудом понимает и принимает 

обычные изменения настроения. Он не может свыкнуться с тем, что человек, 

который сердиться на него  сейчас, скоро будет смеяться и шутить. БЛИЗНЕЦЫ 

наименее подвержены детской ревности. Наоборот, они оказывают очень большое 



влияние на друга и во многом являются отдельной маленькой командой (иногда 

даже ощущают себя одним человеком). Их очень забавляет то, что люди с трудом 

их различают, часто они выручают друг друга на экзаменах или в детских 

шалостях. Братья, сестры и одноклассники очень мало способны влиять на них. 

Таким образом у них развиваются прекрасные навыки командного взаимодействия, 

однако им бывает очень трудно покинуть друг друга даже для устройства 

собственной личной жизни. 

МОЖНО ЛИ ЛЮБИТЬ БОЛЬШЕ И СИЛЬНЕЕ КОГО-ТО ОДНОГО ИЗ 

ДЕТЕЙ? Объяснений этому может быть достаточно много. Начать с того, что в 

нашей стране огромную роль в воспитании детей играет старшее поколение, то 

есть бабушки и дедушки. Как правило, они либо живут в одной квартире с 

новорожденным, либо считают своим долгом постоянно помогать молодым 

родителям (а еще лучше - контролировать их). И это понятно: у молодой мамы и 

хлопот много, и опыта мало, да и стресс серьезный. Поэтому бабушка может 

окружит внука таким вниманием, что со стороны вы не всегда сможете понять, кто 

из этих двух женщин приходится ребенку настоящей мамой. Со вторым ребенком 

ситуация может сложиться совершенно иначе. Тут и бабушка стареет, и мама 

набирается опыта, делается уверенной, компетентной – психологически впервые 

становится реальной матерью. Кстати, это часто и усугубляет детскую ревность, и 

возбуждает чувство вины у мамы, из-за того,  что она по-разному относится к 

детям. Так что на этом фоне делается масса глупостей (старшему ребенку больше 

позволяется, или, наоборот, находятся оправдания, почему к нему можно хуже 

относиться). Встречаются случаи, когда рождение сына расценивается как большой 

подарок и он становится кумиром семьи, в то время, как к дочери родители могут 

относиться явно прохладнее. Известно также, что матери одиночки обычно больше 

и дольше опекают именно сыновей, так как у них страх потерять мужчину 

изначально сильнее, чем у замужних женщин. Когда в семье двое детей и один из 

них явно больше похож на одного из родителей, а второй – на другого (характер, 

стратегии, способности, внешность), то отношение к этим детям может сильно 

зависеть от самооценки родителей. Если самооценка родителя высокая, то он 

хорошо будет относиться и к своему уменьшенному портрету, а если низкая, то 

будет сочувствовать ребенку или отвергать его, как бы не желая смотреться в такое 

зеркало. Если супруги ладят и нравятся друг другу, то они будут любить эти черты 

и в детях (или, наоборот, ужасаться, что «он весь в тебя»). Так что, если у вас есть 

дети обоих полов, обратите внимание на то, нет ли среди них явных 

«любимчиков», которым позволено все, или, наоборот, бедных Золушек, которые 

вынуждены лишь покорно ждать взросления, когда они смогут освободиться от 

ваших предрассудков. С психологической точки зрения, и изгои, и любимчики все 

равно травмированы. Первые обижены, но не свободны: они всю жизнь пытаются 

любыми средствами заполучить доказательства любви и признания. Вторые 

избалованы и плохо подготовлены к реальной и, главное, самостоятельной, жизни. 

ДЕТСКАЯ РЕВНОСТЬ 

Очень долго ребенок – абсолютный эгоист. Он не желает делить родительскую 

заботу о себе ни с кем. Поэтому он чувствует тревогу всякий раз, когда его 

наказывают, обижаются на него, хвалят при нем соседского малыша или как-то 

еще дают понять, что он не оправдывает ожиданий. А уж когда в доме появляется 

второй ребенок, первенец легко может решить, что это он был недостаточно 

хорош, послушен, способен, старателен и поэтому вы решили завести себе 

«запасного» ребенка, так как первый вам не удался. Вот почему, даже повзрослев, 

дети часто продолжают неосознанно воспринимать друг друга как конкурентов, и в 



их отношениях бывает так мало терпимости. Кроме того, сиблинги не только 

ревнуют, но и защищаются друг от друга, потому что бессознательно опасаются 

покушения от брата/сестры на собственную зону душевного комфорта. Родители 

редко обращаются к психологу непосредственно по поводу конфликтных ситуаций 

или хронической ревности между сиблингами. Обычно они просят помочь одному 

из детей, более грубому или замкнутому, предполагая, что, изменив его 

асоциальное поведение, они улучшат ситуацию в семье в целом. Чаще объектом 

беспокойства родителей бывают вторые дети. Основная проблема этих детей 

заключается в том, что их растят образцово-показательными. Согласившись с тем, 

что первенец не в полной мере соответствует идеалам и ожиданиям, родители 

хотят, чтобы второй стал самым лучшим, самым умным, самым красивым, 

самым…Однако сколько бы ни было лет второму ребенку, он всегда находится в 

положении слабого, опекаемого не только родителями, но и старшими братом или 

сестрой, следовательно, не чувствует собственной значимости, нередко имеет 

заниженную самооценку, а отсюда бунт, драки. Бывает, что братья и сестры 

толкают, пинают, кусают и дергают за волосы друг друга, визжа так, что родители 

слышат издалека. Ясно, что такое поведение больше адресовано родителям, чем 

друг другу. 

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ? 1. Ин огда ревность может стать 

одной из причин низкой успеваемости в начальной школе. Младший ребенок, как 

правило, отнимает у родителей больше времени и энергии, а когда старший идет в 

школу, он попадает в новую для себя обстановку, получает домашние задания. И 

он может воспользоваться этими сложностями для привлечения внимания 

родителей к себе. Ведь чем хуже он справляется со своими обязанностями, чем 

труднее адаптируется, чем в большей помощи и поддержке нуждается, тем легче 

может заставить родителей заниматься своими проблемами, а не нуждами 

младшего ребенка. И тогда у симптома – низкой успеваемости -  появляется 

вторичная выгода, не имеющая ни какого отношения к школьной жизни, ни к 

интеллектуальным способностям ребенка: она позволяет ему заполучить время и 

внимание родителей. 2. Бывает, что сильная ревность между детьми является 

проекцией конфликта родителей. Конечно, ссорятся они о чем-то своем, но часто 

используют в конфликте родительские модели поведения, да и суть споров 

оказывается той же, что и у родителей. Кто кого будет слушаться, чья очередь 

убирать комнату, кто громче включает музыку, чьи друзья более отвратительные и 

т.д. В таком случае детей сближать бесполезно, так как сначала надо мирить 

родителей. 

3. Личные вещи очень важны для детей, они подпитывают чувство их 

индивидуальности. А если братья или сестры постоянно берут эти вещи или 

портят их, дети могут относиться к этому так же, как вы отнеслись бы к 

ограблению или даже насилию. Естественно, временами братья и сестры 

испытывают друг к другу чувство злости, ненависти и недовольства. 

Если взрослые старательно закрывают на это глаза, враждебность просто 

загоняется в подполье, где подогревается еще и обидой, чувством непонятости, 

виной или страхом. Детям важно чувствовать, что к каждому из них относятся 

справедливо. Справедливо не обязательно означает одинаково. Ребенок точно 

оценит ваше внимание, если вы позаботитесь именно о его эксклюзивных 

потребностях, а не подарите ему то же самое, что и его сестре, или брату. 

Выделите специальное время для общения с каждым ребенком. При появлении в 

семье нового ребенка, определите время, посвященное общению только со 

старшим ребенком. Не позволяйте ничему постороннему мешать этому. Старший 



ребенок должен знать, что у него всегда есть особое время, которое он может 

провести наедине с кем-то из родителей. 4. Уважайте разницу между детьми. 

Казалось бы, разве не справедливо дать каждому ребенку одинаковое количество 

блинов за завтраком? Но это «справедливое» обращение не принимает во 

внимание то обстоятельство, что у каждого ребенка может быть различный 

аппетит. Если вы услышите: «А почему ему досталось три блинчика, а мне только 

два?» - отвечайте: «А ты все еще голоден? Дать тебе целый блинчик или 

половину? Целый? Сейчас принесу.» таким образом, поменялись смысловые 

акценты.  Вы не утверждаете: «Ты получаешь столько же, сколько и старший 

брат», - теперь вы говорите совершенно иное: «Я готова удовлетворить твои 

личные пожелания». 

ССОРЫ Простых решений этой проблемы не существует, однако важно помнить, 

что некоторые конфликты могут играть положительную роль – при условии, что 

они не заходят слишком уж далеко. Стрессы и ссоры случаются потому, что 

именно так достигается переход на новый, более стабильный уровень отношений. 

Но дети делают это слишком неуклюже, поэтому им нужна помощь родителей. В 

большинстве случаев родителям следует избегать роли арбитра в стычках между 

детьми. Но если вас все-таки втянули в ссору, дайте каждому ребенку возможность 

высказать свою жалобу или обиду, а затем попросите одного вкратце изложить 

суть жалобы другого, чтобы убедиться, что он все услышал и правильно понял. 

Пусть потом дети вместе составят перечень возможных путей и способов 

разрешения конфликта. В таком случае вы не только вернете ответственность за 

решение конфликта обратно в руки детей, но и научите их преодолевать различные 

жизненные неурядицы, препятствия и негативные моменты. Дайте возможность 

высказаться всем. Если ребенок участие принимал в разработке какого-то правила, 

он постарается сделать так, чтобы это правило не нарушалось. Но если правило 

навязано ему сверху, вполне вероятно, что он попытается все-таки нарушить его. 

Закрепите новые правила поведения внутри семьи. Если правило гласит «никаких 

драк», дисциплинарным наказанием за его нарушение должно быть временное 

приостановление всех игр. Это очень эффективный прием. Когда дети начинают 

драться, родители должны сказать: «В этом доме драки не допускаются. Вот ты 

садись сюда, а ты сядешь сюда». Стулья должны быть приставлены к стене и 

расположены так, чтобы дети не могли видеть друг друга. Подождите минут пять и 

потом поговорите с детьми об их ссоре. К этому моменту они, наверное, уже 

успокоились – как раз время обсудить разумные альтернативы дракам. 

ЧУВСТВА Чтобы дети не боялись своих собственных чувств по отношению друг к 

другу и допускали, что они иногда могут и поссориться, и в этом нет ничего 

страшного, поговорите с ними об этом. Можно рассказать о своих детских 

переживаниях и стычках со своими братьями и сестрами. Если же вы были 

единственным ребенком, то наверняка общались со своими кузенами или же, 

наоборот, всегда только и мечтали иметь сестру или брата. Покажите детям 

положительные стороны их совместной жизни, иногда давайте им общие задания, 

старайтесь ровно вести себя с каждым из них. Если дети однополые, лучше, если у 

каждого из них будут свое хобби, талант или увлечение, чтобы им как можно 

меньше приходилось соревноваться. ОТ ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ЗАВИСИТ 

МНОГОЕ Особенно нельзя разрешать детям ябедничать. Для этого надо: а) 

научить сиблингов использовать прямые контакты, то есть выражать ревность не 

косвенно, родителям, а открыто друг другу, причем словами: «Мне не нравится, 

когда ты со мной дерешься…», «Я обижаюсь, когда ты берешь мои вещи…». 

Подобные заявления способствуют поиску детьми новых, грамотных форм 



общения, минуя взаимные «задевания»; б) попросить детей выйти из помещения и 

самим разобраться в конфликтной ситуации. Постарайтесь принять то, что они 

разные, и каждый хорош по-своему. Поэтому не заставляйте их во чтобы то ни 

стало обожать друг друга, всегда быть вместе и постоянно сотрудничать. 

Предписанная любовь редко бывает долгой и искренней. Наверняка придет время, 

когда им станет просто интересно быть вместе, без всякого вашего давления. И 

тогда они вполне смогут почувствовать себя друзьями, а не родственниками, 

сменят конкуренцию на сотрудничество и этот бесценный опыт смогут передать 

уже своим детям. И когда-нибудь будут также с улыбкой рассказывать, как они 

однажды здорово подрались со своим братом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свободное время и его значение в формировании личности 

подростка. 
На современном этапе сформировались основные подходы технологических 

основ социально-культурной деятельности, которые позволяют эффективно решать 

проблемы  организации досуга, развития творческого потенциала личности, 

воспитания, психолого-педагогической коррекции детей и подростков. 

        Характеристики подросткового досуга: 

- досуг основан на добровольности при выборе рода занятий и степени активности; 

- досуг предполагает не регламентированную, а свободную творческую 

деятельность; 

- досуг формирует и развивает личность; 

- досуг способствует самовыражению, самоутверждению и саморазвитию личности 

через свободно выбранные действия; 

- досуг удовлетворяет потребность в самопознании; 

- досуг способствует раскрытию природных талантов, приобретению полезных для 

жизни умений и навыков; 

- досуг стимулирует творческую инициативу; 

- досуг есть сфера удовлетворения потребностей личности; 

- досуг способствует формированию ценностных ориентации; 

- досуг способствует объективной самооценке; 

- досуг формирует позитивную Я-концепцию; 

- досуг обеспечивает удовлетворение, веселое настроение и персональное 

удовольствие; 

- досуг способствует самовоспитанию личности; 

- досуг формирует социально-значимые потребности личности и нормы поведения 

в обществе. 

        Досуговая сфера  играет важную роль в формировании личности  подростка и 

оказывает решающее влияние на развитие ее потенциала. Культурно-развивающая 

значимость досуговой деятельности заключается в ее влиянии на развитие 

творческих задатков и способностей подростка. В условиях досуга происходит 

активный контакт формирующегося человека с окружающим миром, трансляция 

духовно-культурных ценностей, обеспечивается преемственность поколений, 

передача традиций и стимулирование творчества. Благодаря такому культурно-

развивающему потенциалу создаются благоприятные условия для всестороннего 

развития личности. 

Необходимо учить подростков содержательному и полноценному использованию 

 времени, отведенного на досуг, создавать им условия для эффективной 

организации свободного времени с целью формирования интересов и духовных 

потребностей, гармоничного развития. Как показывает социальная практика, досуг 

при относительно низкой культуре его использования (стихийность протекания, 

потребительское отношение, престижно-конформистская мотивация и др.) не 

только не приносит ожидаемого восстановления утраченных сил, духовно-

культурного и физического развития, расцвета творческих сил, но и часто 

криминогенный выход. 

Свободное время у подростка предоставляет широкий круг для развития многих 

способностей (умственных, интеллектуальных, физических и др.). Главное для 

организатора досуга - выстроить ряд задач, которые помогут развить эти 

способности. Перечислим основные задачи по организации свободного времени 

подростка, которые мы учитываем и при организации культурно-досуговой 

деятельности «трудных» подростков. Это: 



создание условий для развития и саморазвития; 

управление процессами развития (формирования) личности посредством создания 

необходимых для этого условий; 

целенаправленная деятельность по формированию ценностных ориентаций; 

восстановление и развитие физических данных (игры на воздухе, забавы, 

развлечения, соревнования); 

повышение интеллектуальных способностей, развитие памяти, мышления, логики; 

развитие коммуникативных качеств; 

выявление творческих способностей личности. 

Следует учитывать, что интересы подростка постоянно меняются, происходит их 

переоценка, изменяется целевая направленность. Поэтому организаторам досуга 

следует максимально разнообразить формы проведения свободного времени 

подростков. 

Трудности подростков, связанные с организацией досуга и свободного времени 

порождают целый спектр общественно-социальных проблем. Неумение правильно 

организовать свой досуг приводит современных подростков к длительному 

просмотру телевизора, компьютерной зависимости и т.д. Формирование тех или 

иных качеств личности, установок, взглядов и убеждений особенно  важно в 

подростковый период. Привычки, которые складываются в семье, налагают 

определенный отпечаток на личность подростка, пагубное влияние асоциальных 

семей приводит к тому, что подростки ведут себя вызывающе, отказываясь от 

активных форм досуга. Возникает проблема использования свободного времени 

 подростков и изменения стереотипов досуговой деятельности. Изменения 

сложившихся стереотипов - дело длительное и сложное. 

Необходима целостная концепция социальной реабилитации личности, в которой 

процесс адаптации подростков должен рассматриваться двуедино: 

- как реализация внешних социокультурных условий жизнедеятельности личности 

и потребности в адаптации как условии   благополучия  подростка в социуме; 

- как реализация внутренних условий, связанных с развитием эмоциональной  и 

духовной сфер  подростка. 

Анализируя различные периоды школьного возраста, признают наиболее 

"игровым" младший подростковый возраст. Существует большое разнообразие 

игры для подростков среди них: спортивные, подвижные, двигательные, 

дидактические, познавательные, игры-упражнения, игры-развлечения, ролевые, 

сюжетные, деловые. Трудно переоценить роль игры в развитии личности 

подростка.  Различают народные и национальные игры, комнатные, и застольные, 

уличные игры и игры на местности, командные, коллективные. 

Развитию творческих способностей подростка способствуют разнообразные 

студии, объединения, кружки (РЦДМ, РДК), секции туризма,  спортивные секции. 

Они помогают подростку пережить минуты романтики (турслеты, походы, марш-

броски), увидеть мир, приблизиться к природе. В походах дети раскрепощаются, 

преодолевают «зажим» и комплексы, вступают в новые отношения друг с другом и 

особенно с педагогами. 

В этих условиях особую роль  в технологиях социальной адаптации «трудных» 

подростков приобретает такое средство воздействия, как искусство, которое в 

эмоционально-образной форме отражает различные виды человеческой 

деятельности и развивает способность творческого подхода к преобразованию 

мира и самого себя. 

  

 



Особенности переходного возраста 
 

Подросток от 12 до 16 лет — это формирующийся человек, чей интеллект 

уже способен перерабатывать полученный опыт, но мозг ещё не даёт возможности 

этим опытом пользоваться. 

Префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за когнитивный контроль 

и принятие решений, в это время только начинает развиваться. Подростки пока не 

способны нормально воспринимать критику. Не до конца сформированный мозг 

полагается на лимбическую систему, а это зона эмоций. 

Подростки не в силах контролировать свои эмоциональные перепады. Эмоции 

всегда сильнее, чем того требует ситуация: не ошибка, а провал, не победа, а 

эйфория. Порой они специально ведут себя рискованно, чтобы получить сильные 

эмоции. Когда мир кажется серым и тусклым, его срочно необходимо заполнить 

новыми ощущениями. 

Поступки подростка взрослому кажутся нелогичными. Но, скорее всего, он 

неглупый и не делает назло. Просто не соотносит значимость правильного решения 

с действиями и ресурсами, необходимыми для его достижения. 

Однако не всегда пубертатный период ребёнка оборачивается для семьи 

проблемами. 

Переходный возраст свойствен каждому человеку, но его бурное протекание 

заметно не каждому родителю. 

Многое зависит от нервной системы ребёнка, а также от поведенческой и 

воспитательной стратегии мамы и папы. Гипер- или гипоопека создают 

взаимоотношения, при которых подростку трудно доверять взрослому. 

Так как же сохранять контакт и тёплые отношения с подрастающим человеком, 

который остро нуждается в поддержке, но порой демонстративно от неё 

отказывается? 

Совет 1. Наделите ребёнка обязанностями 

От родителей часто можно услышать фразу: «У тебя сейчас только одна задача — 

хорошо учиться!». Однако требовать от подростка исключительно учебных 

достижений, ограждая от домашних дел, ошибочно. 

Для успешной учёбы важно осознавать последствия своих действий, а бытовые 

обязанности — прекрасный тренажёр ответственности. Чем больше подросток 

будет отвечать за чистоту в своих вещах, тем быстрее наведёт порядок в делах и 

взаимоотношениях. Пусть отвлекается на помощь родителям, пусть знает, сколько 

пыли за неделю скапливается на полке, пусть сам начинает замечать, что футболка 

несвежая и закончились носки. 

Всё это укрепляет процесс саморегуляции, а значит и границы, самоощущение и 

самооценку подростка, которые так важны для успешной учёбы. 

Совет 2. Установите правила и заранее обговорите санкции 

Случайные наказания — плохой стимулятор. Кричать — непродуктивно. 

Физическое наказание воспринимается как насилие,игнорирование разрушает 

эмоциональный контакт, а крик запускает защитные механизмы и отключает 

сознание. Говорить жёсткую, неприятную информацию мягким тоном тоже 

нелогично — подросток запутается в сигналах. 

Если вы чувствуете, что ваши взаимоотношения необходимо регламентировать, 

установите чёткие правила. Пусть подросток заранее знает, какие санкции 

последует за ту или иную провинность. Говорите тоном, которого требует 

ситуация: волнуясь, раздражаясь, радуясь. Не делайте параллельно других дел. 



Во время беседы смотрите на своего ребёнка и дайте ему возможность наблюдать 

за вашими эмоциями. Ждите ответа столько, сколько нужно, не торопитесь. 

Установив правила для подростка, следуйте им и сами. А главное — будьте готовы 

проявить стойкость, когда дело дойдёт до санкций. Оговоренное наказание должно 

быть приведено в жизнь, иначе поступок повторится. 

Совет 3. Не налагайте табу на общение с друзьями из-за плохой оценки 

В 12–16 лет ведущей деятельностью человека, безусловно, является интимно-

личностное общение. Порой даже кажется, что сын или дочь любит друзей больше 

мамы с папой, и именно друзья отвлекают чадо от учёбы. На самом деле, при 

значимости коммуникаций, подрастающим детям не менее важно демонстрировать 

в дружеском общении усвоенные в период познавательной активности знания и 

навыки. 

Большинство подростков с удовольствие учатся новому. 

Правда, это не всегда связано со школой. Например, тинейджер может написать 

контрольную работу на «два», потому что в момент подготовки к ней вдруг 

отвлёкся на паперкрафт и клеил гигантскую лисью голову всю ночь. Всё потому, 

что не оценил значимость мероприятия и увлёкся другим процессом, который не 

дал ему сконцентрироваться.  

Совет 4. Не читайте морали — разговаривайте по душам 

Возрастные ограничения медиков неслучайны: ваш ребёнок — ещё действительно 

ребёнок, как бы логично ни рассуждал и как бы «не по годам» держался. 

Вредные привычки и прочее рискованное поведение в переходном возрасте 

связано с потребностью быть причастным к сообществу, проявлять себя, 

испытывать новые сильные переживания. 

Ошибочно думать, что подросток пробует сигареты или алкоголь ради эффекта от 

самих веществ. Он ищет возможности усмирить колебания своих эмоций и хочет 

убедиться, что все эти «взрослые штуки» ему не помогут. 

Ребёнок, который уже, возможно, выше вас ростом, нуждается в заботе, внимании 

и поддержке не меньше, чем едва вставший на ноги малыш. 

Не читайте подростку морали, тем более не стоит выливать на него свои 

переживания за его жизнь и здоровье. Постарайтесь спокойно рационально 

объяснять, каковы могут быть последствия тех действий, что он совершает. 

Если подросток получает необходимую поддержку дома, чувствует себя уверенно, 

даже ошибаясь, и знает, что его поддержат в любых начинаниях, то он не 

испытывает необходимости искать альтернативное сообщество и проверять свои 

границы на улице. Гораздо ценнее для него открытая поддерживающая беседа с 

матерью или отцом, совместный просмотр фильма ужасов или поход в парк 

аттракционов за ясной, но контролируемой порцией адреналина. 

Совет 5. Не сваливайте на ребёнка проблемы взрослых и не принижайте его 

собственные 

Мальчики и девочки в переходном возрасте частот впервые испытывает влечение к 

противоположному полу, порой сильное и не осознанное. Взрослым же кажется это 

ерундой. «У тебя ещё миллион таких будет» — отмахиваются родители от первых 

влюблённостей своих детей. 

Но для подростка это может быть реальной проблемой. Нельзя недооценивать 

важность происходящего, осуждать выбранный объект чувств и обесценивать сами 

чувства. Важно оставаться в контакте в этот период: слушать, делиться опытом, 

помогать опознавать чувства, проговаривать их.   

Обратная сторона медали — перекладывание на подростка проблем взрослых. 

Ребёнок не должен вместе с вами переживать ваши проблемы на работе или быть в 



курсе того, из каких денег вы купили ему новые ботинки. Но не скрывайте от 

ребёнка развод, потерю близких, предстоящий переезд или смену материального 

достатка, свою усталость и слёзы. 

Здесь трудно отыскать грань, но в этих отношениях вы взрослый, а значит только 

вы сможете помочь юному человеку сформироваться в высоко интеллектуальную и 

эмоционально здоровую личность, которая сможет своим интеллектом 

воспользоваться. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы психолога: как избежать конфликта между родителями 

и детьми 
  

Конфликты подстерегают нас на каждом шагу, даже в самой идеальной семь

е одни неизбежны. Из этого следует вывод, что нам нужно учиться не только, как и

збегать конфликтов, но и решать их. Это поможет минимизировать их риск и также

 решить возникшие трудности. Что же советуют психологи, как избежать конфликт

ов между родителями и детьми? Пожалуй, в семьях они возникают наиболее часто, 

потому что интимное пространство в этой особенной социальной группе намного м

еньше, чем во всех остальных. 

Советы психолога: как избежать конфликта между родителями и детьми во многом

 зависят от пола вашего ребенка. Интересный факт, что с дочерями конфликты возн

икают намного чаще, чем с сыновьями, по той причине, что для дочери в общении 

нужно больше интимного пространства, чем для сына. Из этого видим, что конфли

кты по своей природе возникают не от того, что члены семьи слишком далеки друг 

от друга, а, наоборот, от тесного их взаимодействия. Поэтому, если у вас возникаю

т конфликты  не стоит паниковать или обвинять себя, это целиком нормальное явле

ние, с которым сталкивается каждый. Для того, чтобы избежать конфликтов между 

родителями и детьми, нужно понять сущность этого понятия, причины их возникно

вения, а потом рассмотреть способы, как их решать. 

С чего начинаются конфликты? Вопервых, и прежде всего, это различие интересов.

 При этом удовлетворение желания одной стороны ущемляет интересы другой, про

ще говоря, одновременно эти желания не могут быть исполнены, и возникает ситуа

ция «или… или», в которой нужно принять выбор в сторону одного из интересов и 

желаний. 

В этой ситуации есть два неправильных и один верный способ решения. К сожален

ию, большинство родителей выбирает неправильный способ решения конфликт,пр

овоцируя этим другие проблемы формирования характера и воспитания. 

Рассмотрим способы решения на конкретном образце конфликта. Например: 

семье должны прийти гости, и мать прости дочку убрать у себя в комнате, на что та

 отвечает, что в данный момент ей нужно закончить программу, которую она долж

на скинуть одному из гостей, допустим, своему двоюродному брату, что она обеща

ла в прошлый раз. Возникает конфликтная ситуация, где каждому из индивидов ну

жно выполнить свое желание, при этом каждое из них должно быть выполнено одн

овременно. 

Первый неправильный способ решения конфликта, в котором побеждает родитель. 

Мать приказывает дочери бросить незаконченное дело и немедленно выполнить то,

 что она сказала. Данный метод несет в себе командование и агрессию, только разв

ивает конфликт.  

1. Ребенок подсознательно учится удовлетворять только свое желание и подавл

ять желания других, что он и будет выполнять на протяжении оставшейся ж

изни.  

2. Имеем затаенную злобу ребенка, отношения между ним и родителем все бол

ьше отдаляются и портятся. Если к девочке с детства применять подобные м

етоды, она или вырастет агрессивной и грубой, или же, наоборот, слишком п

ассивной. 

Еще один неконструктивный метод выигрыш ребенка. Если давать ему постоянно в

ыигрывать в конфликтах и уступать ему ради «его же блага», 

то подобным методом у «дитя»развивается эгоизм, неумение организовать себя, ре

шать конфликты в других ситуациях, вне семьи. Видим, что в каждого из неконстр



уктивных методов решения конфликта, ребенок накапливает некие негативные чер

ты и неправильно формирует свой характер, и в будущем он также будет решать ко

нфликты ошибочно. 

Верным методом буде взаимный компромисс, выигрыш обеих. В этом случае прим

еняются психологические методики активного слушания,и также эмпатия, как умен

ие сострадать, понять другого человека и поставить себя на его место. В случае кон

фликта прислушаться к желанию другого, учесть его в решении конфликт,руководс

твуясь тем, чтобы оба желания были удовлетворены. Для того, чтобы решить конф

ликт с помощью компромисса, нужно сперва оценить объективно ситуацию обеим

и сторонами. Потом, с помощью эмпатии, угадать желания обеих сторон, какое ре

шение бы лучше подошло каждой. Третьим шагом будет сопоставить оба желания 

и вывести несколько вариантов решения задачи чем больше, тем лучше. После этог

о каждая из сторон выбирает приемлемый для обеих метод разрешения конфликта. 

В таком случае и родитель, и ребенок остаются в выигрыше, конфликт решен, такж

е, каждый из индивидов учиться решать конфликты вне семьи. 

Но бывают и другие причины возникновения конфликтов в семье. Например, непо

нимание другого, чрезмерная назойливость, высокая требовательность с одной или 

другой стороны, нарушение личного пространства ребенка, опасение того, что нару

шаются интересы одной из сторон или перекрывается возможность удовлетворения

 одного из желаний. Так же конфликты возникают изза простого неумения общатьс

я, чрезмерной вспыльчивости одного из индивидов, неумения выразить свое желан

ие и объяснить его другому. 

Будучи в позиции слушателя  не перебивайте другого, сосредоточьте на нем свое в

нимание, не давайте оценок ребенку, не критикуйте его во время разговора, как и е

го решения. Не давайте советов, проявляйте терпимость. Вы можете применять раз

личные директивные психологические методики для того, чтобы дать понять ребен

ку, что вы активно его слушаете. Для этого вовлекайте невербальное общение, жес

ты и мимику. Если слушатель это вы, то не обвиняйте ребенка, говорите спокойно, 

не на повышенных тонах, детально объясняйте свою позицию и желания, учитывая

 также желание ребенка. Покажите ему, что вы его понимаете, при этом, не защища

йтесь, но и не давите на него. 

Итак, советы психолога: как избежать конфликта между родителями и детьми каки

е они? Психолог советует не выплескивать переживания и негативное состояние на

 членов семьи. Если вы не в духе  постарайтесь самостоятельно справиться со свои

ми проблемами, не за счет своего ребенка или родителя, производя таким способом

 конфликтные ситуации. Если вы родитель, опасайтесь унизить ребенка, дискрими

нировать его по отношению к себе, не понять и ранить его словом. Обиды в таких с

лучаях не только приведут конфликту, но и значительно испортят ваши отношения. 

В любом случае, принимайте своего ребенка таким, какой он есть, дайте ему понят

ь, что вы хотите для него только лучшего, а также, очень любите его, принимайте е

го желания и позицию, учитесь общаться, таким образом, вы научитесь вместе не т

олько решать, но и избегать конфликтов. 

Причины конфликтов между родителями и детьми 

Конфликты между родителями и детьми  часто встречаемое социальное явление, ко

торое сопутствует взрослению ребенка и формированию его личности. Конфликты 

родителей и подростков могут возникнуть и при самых теплых отношениях  они не

 обходят стороной даже благополучные семьи. Почему возникают конфликты межд

у родителями и детьми? Для ответа на этот актуальный вопрос необходимо понима

ть природу конфликтной ситуации и знать способы ее урегулирования. 

Причины возникновения конфликта и способы его решения 



В поисках причин конфликтов между родителями и детьми не стоит углубляться в 

дебри семейной психологии или социологии они лежат на поверхности и общеизве

стны. 

Причины конфликтных ситуаций 

• Недостаточное внимание или, наоборот, чрезмерный родительский контроль

 по отношению к подрастающему поколению, отсутствие грамотной воспита

тельной политики, нежелание выслушать непременно приведут не только к с

сорам и скандалам, но и нанесут вред психологическому развитию подростк

а. 

• Столкновение интересов старшего и младшего поколений. Удовлетворение п

отребностей и желаний одной стороны без учета интересов и нужд другой пр

иводит к мощным эмоциональным всплескам негативной энергии. 

• Среди качеств родителей, приводящих к конфликтам в семье, можно выдели

ть консервативный склад ума, приверженность к вредным привычкам, автор

итарность мнения. Среди детских качеств к конфликтам приводят эгоизм, не

послушание, плохая успеваемость в школе, упрямство, лень и лживость. Так

ое противоречие обязательно найдет выход в виде ссоры. 

• Отсутствие гармонии в семье. Если в основе взаимоотношений супругов леж

ит неприязнь друг к другу, то уровень психологического напряжения в семье

 будет иметь тенденцию к нарастанию. Атмосфера постоянной вражды межд

у родителями может привести к психическим отклонениям в развитии ребен

ка. 

• Проблемы бытового и социального характера. Часто родители переносят нег

атив от груза проблем в общение со своими детьми, что приводит к формиро

ванию у ребенка комплексов и чувства вины. 

• Неспособность или нежелание родителей ограничивать слишком вольное по

ведение детей. Ребенок, чувствуя собственную безнаказанность и вседозволе

нность, начинает вести себя соответственно. И неприятности приходят в вид

е проблем с законом, в отношениях со сверстниками и родителями. 

• Психологическая незрелость родителей. Отсутствие у старшего поколения м

удрости общения с ребенком и элементарных знаний об особенностях воспи

тания являются причинами недопонимания и разногласий. 

• Возрастная составляющая. У каждого периода развития ребенка есть свои ха

рактерные нюансы, которые родители должны учитывать при общении с ни

м. 

Психологи выделяют два таких возрастных периода: 

• 1.младший школьный возраст  в этот период социальной адаптации критика 

со стороны взрослых воспринимается особенно остро; 

• 2.подростковый период  этап, когда все внутренние противоречия ребенка в

ыходят наружу, у подростка возникает желание выразить протест не только 

школе, учителям и сверстникам, но и всему миру. 

Способы разрешения спорных и конфликтных ситуаций: 

• Воспитание у родителей способности идти на уступки и искать компромисс. 

Нахождение подходящей альтернативы дает возможность каждому участник

у спора понять друг друга и найти конструктивное решение. Родителям необ

ходимо осознавать, что поиск компромиссного решения  это не предоставлен

ие ребенку «стандартного набора» советов и инструкций, а оказание ему пом

ощи в выборе оптимальной модели поведения и в осознании ответственност

и за принятое решение. 



• Способность рассматривать конфликты родителей и подростков не как проб

лему, а как сигнал о пробелах в воспитательном процессе. Следует проявить 

внимание по отношению к ребенку, осознать тот факт, что взгляды на жизнь 

у родителей и детей могут существенно различаться. 

•  Родителям следует восполнить пробелы в своих знаниях в воспитании детей

. Каждый этап взросления сопровождается типичными для этого периода кон

фликтами. Но знающие родители умеют контролировать эти процессы и зна

ют, как предотвратить развитие обычных разногласий в более негативную си

туацию. 

• Формирование общих семейных увлечений. Необходимо, чтобы каждый чле

н семьи в случае возникновения конфликтной ситуации имел возможность т

рансформировать негативную энергию в положительную. Общие интересы п

омогут семье не только скорее примириться после ссоры, но и предоставят о

тличную возможность отвлечься и избавиться от разрушительной агрессии. 

• Распределение обязанностей по ведению домашнего хозяйства между всеми 

членами семьи. Каждый, будь то взрослый или ребенок, должен принимать у

частие в домашних делах. Когда все обязанности взваливаются только на од

ного человека, это непременно приводит к обидам и спорам. Кроме того, пор

учение детям несложных дел развивает в них чувство ответственности и осоз

нание своей значимости в социуме. 

  Постоянное доверительное общение взрослых с ребенком, понимание его внутрен

него мира. Важно не оставлять ребенка наедине с собственными переживаниями, н

еобходимо научиться слушать и сопереживать, проявлять поддержку и заботу.     

 Контроль раздражения и недовольства. Прежде чем выплеснуть эмоции, нуж

но вспомнить, что ребенок всего лишь копирует поведение своих самых близких л

юдей родителей. В конфликтных ситуациях поведение подрастающего поколения в

о многом зависит от того, какой пример им был подан взрослыми. 

• Предоставление ребенку права выбора. Данный пункт имеет особое значение

 в подростковый период, когда желание свободы превышает все допустимые 

пределы. Крайне важно на этом этапе относиться к подростку как к самостоя

тельной личности, принимать его интересы, уважать личное пространство, с

читаться с его позицией. 

       Терпимость к недостаткам. Ни в коем случае нельзя сравнивать своих   

детей с кемлибо еще каждый ребенок индивидуален и уникален. Вместо того чтоб

ы искать изъяны, лучше дать ребенку возможность проявить себя как самостоятель

ной и индивидуальной личности. Конечно, все это должно проходить под незаметн

ым контролем взрослых.  

В большинстве случаев отсутствие взаимопонимания и желания учитывать   

мнение друг друга являются главной причиной семейных скандалов. В результате р

адостная семейная жизнь превращается в постоянные дрязги и конфликты с родите

лями. Если перестать руководствоваться исключительно своими интересами, то лю

бую ситуацию можно разрешить так, что все стороны останутся довольны. Это поз

волит сгладить конфликты, улучшить психологическую атмосферу в семье и налад

ить отношения между родителями и детьми. 

  

 

 

 

 

 



 

Консультации для родителей учащихся, с которыми 

проводится ИПР 

Я и мой ребенок — поиски взаимопонимания. Поддержка как стратегия 

конструктивного взаимодействия с детьми. 

Цель: создание эмоционального настроя на совместную работу, атмосферы 

взаимного доверия; выбор поддержки как стратегии поведения, 

формирующей у ребенка уважение к себе. 

Теоретическая часть 

Психологический смысл поддержки другого человека состоит в том, чтобы, 

общаясь с ним, давать ему понять, что вы видите в нем позитивные стороны 

его личности, на которые он может опереться при ошибках и неудачах. 

Овладеть навыком поддержки — это научиться видеть сильные стороны 

личности ребенка и говорить ему об этом. 

Чтобы освоить навык поддержки, родители должны знать о таком принципе 

общения — безусловном принятии ребенка. Это значит любить его не за то, 

что он красивый, умный, отличник, помощник, а просто так, просто за то, что 

он есть! 

Задание 

Закройте на минуту глаза и представьте, что вы встречаете своего лучшего 

друга (или подругу). Как вы показываете ему, что рады, что он вам дорог, 

близок? 

Теперь представьте, что это ваш собственный ребенок: вот он приходит из 

школы и вы показываете, что рады его видеть. 

Представили? В чем разница? Всегда ли мы показываем нашим детям свои 

чувства? 

Мы поможем нашим детям общаться с нами, если наше отношение к ним 

будет включать: 

— принятие; 

— внимание; 

— признание (уважение); 

— одобрение; 

— теплые чувства. 

Моделируя свое отношение к детям в соответствии с указанными 

принципами, мы научим их устанавливать добрые отношения с ровесниками 

и другими людьми. 

Признание очень нужно человеку. Покажите своему ребенку, что вы его 

уважаете. Помогают только высказанные вслух комплименты, а не то, что вы 

имеете в виду, но не говорите. 

Используйте принцип «здесь и сейчас»: признание должно выражаться в 

настоящем времени и описывать события настоящего момента. Примеры 

ошибочных высказываний: «Так почему ты раньше так не убирал в своей 

комнате?» или: «Я надеюсь, ты теперь всегда будешь так же убирать, как 

сегодня!» 



Особенно хотелось бы сказать о роли теплой эмоциональной атмосферы в 

вашем доме. Ее главное условие — дружелюбный тон общения. Кроме того, 

нужно иметь запас больших и маленьких праздников. Придумайте несколько 

занятий, семейных дел, традиций, которые будут создавать атмосферу 

радости. Сделайте некоторые из этих занятий или дел регулярными, чтобы 

ребенок ждал их и знал, что они обязательно наступят, если он не сделает 

чего-то плохого. Отменяйте их только в том случае, если он ощутимо 

нарушит дисциплину, и вы на самом деле расстроены. Однако не угрожайте 

отменой радостных дел по мелочам. 

Зона радости — это «золотой фонд» вашей жизни с ребенком. 

Возможно, у вас уже давно существует эта зона радости, есть какие-то 

традиции, негласные правила. 

Практическая часть 

1. Каждый по кругу продолжает фразу: «Зона радости в моей семье — 

это...» 

После этого происходит обмен мнениями. Психолог подводит участников к 

выводу, что зона радости — это залог бесконфликтной дисциплины в семье. 

2. Разыгрывание проблемных ситуаций, в которых уместно применение 

навыков поддержки со стороны родителей: 

— обидел младшую сестру (брата); 

— не захотел заходить в кабинет врача; 

— боится заходить в темную комнату; 

— не включили в спортивную команду; 

— боится опоздать в школу и т.п. 

После разыгрывания (или обсуждения) проблемных ситуаций анализируется, 

какой именно вид поддержки был оказан в каждом случае. Таким образом, 

поддержка может быть разной — с одной стороны, это умение моментально 

реагировать на актуальное затруднение у ребенка, с другой — умение 

создавать поддерживающую, доброжелательную атмосферу в семье. 

В заключение желательно получить обратную связь от участников клуба, 

дать возможность выразить чувства, возникшие в ходе встречи. Например, 

можно предложить продолжить фразу: «Сегодня было полезно узнать 

(почувствовать)...» 

В конце встречи родителям предлагается краткий конспект, в котором 

изложены способы поддержания у ребенка нормальной самооценки (см. 

приложение). 

Приложение 

Для поддержания у ребенка нормальной самооценки важно: 

— безусловно принимать его; 

— активно слушать его; 

— бывать (читать, играть, заниматься) вместе; 

— не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется; 

— помогать, когда просит; 

— поддерживать; 

— делиться своими чувствами (доверять); 

— конструктивно разрешать конфликты; 



— использовать в повседневном общении приветливые фразы, например: 

«Мне хорошо с тобой», «Я рада тебя видеть», «Мне нравится, как ты...», 

«Хорошо, что ты пришел», «Давай посидим (что-то сделаем) вместе», «Как 

хорошо, что ты у нас есть»; 

— обнимать не менее четырех, а лучше восемь раз в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типы семейного воспитания. Возможные нарушения процесса 

воспитания в семье. 

Цель: рассмотреть типы воспитания; определить психологические причины 

отклонений в семейном воспитании; показать возможности изменения стиля 

родительского отношения к детям. 

Теоретическая часть 

Целью встречи является выявление «неправильных» типов семейного 

воспитания, которые могут привести к серьезным проблемам в отношениях с 

детьми. 

Родителям раздаются схемы типов воспитания. После обсуждения 

предлагается предположить, где находится тот тип, по которому они 

воспитывают своих детей . 

Психологи определили следующие типы неадекватного поведения 

родителей. 

1. Гиперпротекция 

— потворствующая 

— доминирующая 

2. Гипопротекция 

— потворствующая 

— доминирующая 

3. Повышенная моральная ответственность 

4. Эмоциональное отвержение 

5. Жестокое обращение 

6. Воспитание в культе болезни 

7. Противоречивое воспитание 

Гиперпротекция потворствующая 

Ребенок находится в центре внимания родителей и других членов семьи. Они 

стремятся к максимальному удовлетворению его потребностей. Это кумир 

семьи. Ребенок не возмущается: ему это невыгодно, за него и так все делают. 

В результате страдает произвольность, целеустремленность; недостаточно 

усваиваются нравственные нормы. 

Гиперпротекция доминирующая 

Ребенок не имеет возможности совершать самостоятельные поступки, перед 

ним ставятся многочисленные ограничения и запреты. У ребенка не 

формируются инициатива и чувство долга. 

Гипопротекция потворствующая 

Ребенок предоставлен самому себе, родители не контролируют его, заняты 

собой. Часто это приводит к отклоняющемуся поведению. 

Гипопротекция доминирующая 



За ребенком осуществляется только формальный контроль, а на самом деле 

родители ребенком не интересуются. 

Изредка встречается семейная демократия, доведенная до абсурда. 

Самостоятельность и свобода — необходимые условия воспитания, но не 

основные. Не забывайте, что абсолютная свобода равняется одиночеству. 

Повышенная моральная ответственность 

Сочетание высоких требований к ребенку с пониженным вниманием к его 

потребностям. Иногда ребенок растет как помощник матери. Например, он 

нянчит младших детей, пока мать находится на работе. Так дается установка 

на самопожертвование, но такая жертва никому не нужна! В итоге 

формируется тревожно-мнительная акцентуация личности. 

Эмоциональное отвержение 

Это воспитание по типу «Золушки». Нежелательный ребенок, например. 

Ребенок в этой ситуации нередко ощущает себя помехой для родителей. Этот 

стиль воспитания ведет к формированию невротических расстройств у 

ребенка. 

Жестокое обращение с детьми 

На первый план выходит эмоциональное отвержение. Родители 

злоупотребляют наказаниями, избивают ребенка, лишают его удовольствий, 

не удовлетворяют его потребности. 

Воспитание в культе болезни 

Фиксированное внимание на любом недуге, на недомогании; родители 

формируют образ «больного», проявляют особую заботу. В результате 

ребенок делает вывод: «Меня любят тогда, когда я болею». Такой стиль 

воспитания формирует у ребенка эгоцентризм, завышенный уровень 

притязаний. 

Противоречивое воспитание 

Резкая смена приемов воспитания. Например, резкий переход от строгого 

стиля воспитания к либеральному — и наоборот. Подобное отношение 

родителей содействует формированию у ребенка таких черт характера, как 

упрямство, тревожность, неустойчивая самооценка. 

Причины негармоничного воспитания весьма различны. Порой это 

определенные обстоятельства в жизни семьи, мешающие наладить 

адекватное воспитание. Но нередко основную роль в нарушении 

воспитательного процесса играют личностные особенности самих родителей. 

Практическая часть 

Упражнение «Какой я родитель?» 

По желанию родитель встает перед группой, а все молча стараются 

сформулировать впечатления о нем: как он воспитывает своего ребенка, 

наказывает и поощряет его. Затем родитель выходит на две-три минуты, 



происходит обсуждение, психолог записывает его итоги. Родитель 

возвращается и пытается угадать, какой психологический портрет дала ему 

группа. 

Упражнения «Мои сильные стороны» 

Участники делятся на пары; партнеры рассказывают друг другу о своих 

проблемах во взаимоотношениях с ребенком. Если кто-то затрудняется, 

психолог «подбрасывает» идею. Собеседник, выслушав партнера, должен 

проанализировать ситуацию и найти сильные стороны в поведении родителя. 

Затем собеседники меняются ролями. В итоге происходит обсуждение в 

круге. 

В конце встречи участники делятся впечатлениями, отвечают на вопрос 

психолога: «Что именно для вас было полезным на сегодняшнем занятии?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мотивы «плохого поведения» детей. Причины 

стойкого непослушания. 

Цель: научиться понимать внутренние мотивы ребенка, помочь в построении 

нормальных отношений с ребенком. 

Теоретическая часть 

Тема сегодняшней встречи замечательно раскрывается в книге 

Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?», которую следует 

прочитать каждому родителю. 

Непослушных детей, а тем более «отбившихся от рук», принято обвинять. В 

их поступках ищут злой умысел, их самих считают порочными. На самом же 

деле в число «трудных» обычно попадают дети не «худшие», а 

чувствительные и ранимые. Они «сходят с рельсов» под влиянием 

жизненных трудностей, реагируя на них сильнее, чем более устойчивые дети. 

Отсюда следует вывод: «трудный» ребенок нуждается в помощи, а не в 

критике или наказаниях. 

Причины стойкого непослушания ребенка следует искать в глубине его 

психики. 

Можно выделить четыре основные причины серьезных нарушений 

поведения детей. 

1. Борьба за внимание. 

Если ребенок не получает внимания, которое ему так необходимо для 

нормального развития и эмоционального благополучия, то он находит свой 

способ его получить: он не слушается. Родители то и дело отрываются от 

своих дел, делают замечания... 

2. Борьба за самоутверждение. 

Это борьба против чрезмерной родительской власти и опеки. Знаменитое 

требование «Я сам» двухлетнего малыша сохраняется в течение всего 

детства, особенно обостряясь у подростков. Если родители слишком часто 

делают замечания и дают советы, а их критика слишком резка, опасения 

преувеличены, то ребенок «восстает». 

3. Желание отомстить. 

Дети бывают часто обижены на родителей, например, если мать разошлась с 

отцом, или ребенка отлучили от семьи (он у бабушки, в больнице), или 

родители уделяют больше внимания младшему и т.п. В глубине души 

ребенок переживает и даже страдает, а на поверхности все те же протесты, 

непослушание. 

4. Потеря веры в собственный успех. 



Может случиться, что ребенок переживает неблагополучие в какой-то одной 

области, а неудачи у него возникают совсем в другой. Например, у мальчика 

не сложились отношения в классе, а следствием стала запущенная учеба; в 

другом случае неуспехи в школе приводят к вызывающему поведению дома. 

Подобное «смещение неблагополучия» происходит из-за низкой самооценки 

ребенка. Накопив горький опыт, он теряет уверенность в себе и приходит к 

выводу: «Нечего стараться, все равно ничего не получится». Это — в душе, а 

поведением он показывает: «Мне все равно...», «Пусть буду плохим...». 

Всякое серьезное нарушение поведения — это крик о помощи. Своим 

поведением он говорит нам: «Мне плохо! Помогите!» 

Практическая часть 

Анализ трудных ситуаций 

Раздаются карточки, на которых написаны различные ситуации. Сначала 

возможно их обсуждение в парах или тройках. 

Примеры ситуаций: 

1. Мама пятнадцатилетней девочки заметила, что дочь в последнее время 

стала хуже себя вести, грубить, отдалилась от нее. Отчуждение очень 

мучает маму. Но она не знает, как себя вести... 

2. Подросток часто включает магнитофон «на полную катушку». Вам это 

страшно досаждает. Как быть? 

3. Мама пятилетнего ребенка жалуется на выходку сына психологу: 

«Недавно сидим с мужем на кухне, разговариваем, а он открывает 

дверь — и прямо на нас с палкой идет и бьет!» Как вы думаете, в чем 

причина агрессии ребенка? 

4. Подходя к дому, вы встречаете сына: лицо грязное, пуговица оторвана, 

но он рад встрече с вами. Вам неприятен его вид, стыдно перед 

соседями. Как быть? 

Упражнение «В чем ошибка?» 

Психолог читает фразы, в которых есть неточности. Родителям нужно 

определить, в чем ошибка, и написать более действенное высказывание. 

1. «Обед готов. Когда ты собираешься накрывать на стол?» 

2. «Я хочу, чтобы через пять минут ванная была убрана. Приступай!» 

3. «Нет, я не разрешаю тебе идти на лыжах. Ты сломаешь ногу». 

4. «Тебе нельзя идти играть на улицу, пока не уберешь в комнате». 

Возможные варианты ответов: 

1. Не надо задавать вопрос, необходимо поставить задачу. Лучше сказать: 

«Обед почти готов. Иди накрывать на стол». 

2. Слишком большой объем работы за короткое время. Лучше сказать: «К 

нам приходят гости; помоги мне сейчас убраться в ванной». 

3. Слишком критично. Предполагает неудачу. Лучше: «Ты сможешь 

пойти кататься на лыжах, когда научишься ездить как следует». 



4. Неясно, какую работу нужно сделать. Лучше: «После того как ты 

уберешь кровать, повесишь в шкаф одежду и подметешь пол, можешь 

идти играть». 

В конце встречи психолог делает выводы, обобщает высказывания родителей 

и сообщает о темах предстоящих встреч. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как найти путь к бесконфликтной дисциплине. Правила о 

правилах. 

Цель: выявить условия, необходимые для воспитания у ребенка дисциплины. 

Теоретическая часть 

Родителям может показаться неожиданным тот факт, что детям нужны 

порядок и правила поведения в семье, они хотят и ждут их! Правила и 

разумный распорядок дают ребенку чувство безопасности. И если по этому 

поводу у вас существуют проблемы, то скорее всего дело не в самих 

правилах, а в способах их «внедрения». Поэтому сегодня мы рассмотрим 

правила, с помощью которых можно наладить и поддержать в семье 

бесконфликтную дисциплину. 

Правило первое. Правила должны быть обязательно в жизни каждого 

ребенка. 

Правило второе. Правил не должно быть слишком много, и они должны быть 

гибкими. 

Правило третье. Родительские требования не должны вступать в явное 

противоречие с важнейшими потребностями ребенка. 

Ребенку нельзя запрещать бегать, прыгать, рисовать, шумно играть... Все это 

и многое другое — проявление естественных и важных для развития детей 

потребностей. 

Правило четвертое. Взрослые должны согласовать правила между собой. 

Даже если один родитель не согласен с требованиями другого, лучше в эту 

минуту промолчать, а потом уже без ребенка обсудить разногласия. 

Правило пятое. Тон предъявления требования или выражения запрета должен 

быть дружественно-разъяснительным, а не повелительным. Объяснение 

должно быть коротким и повторяться один раз. Предложения лучше строить 

в безличной форме. Лучше сказать «Конфеты едят после обеда», чем «Не 

смей есть конфеты!». 

Правило шестое. При наказании ребенка лучше лишать его хорошего, чем 

делать ему плохое. При составлении или изменении правил в вашей семье 

следует помнить о таких моментах. 

1. Четкая формулировка запретов, ограничений (они должны быть 

выдержаны в позитивном стиле и иметь конкретный характер). 

2. Ограничения и запреты должны соответствовать возрасту ребенка (и 

его опыту). 

3. Ограничение должно быть выполнимым. Если составленное вами 

правило недейственно, его нужно изменить. 

  



Практическая часть 

Родителям раздаются листки с описанием ситуаций. Инструкция: «Прочтите 

описание каждой ситуации, определите, в чем ошибка родителей; напишите 

вариант более действенного высказывания». 

1. Ребенок обычно возвращается из школы раньше родителей. Поэтому 

родители говорят ему: «Как только ты приходишь домой, всегда 

выноси мусор». 

(Ответ: «Вынеси мусор до моего возвращения с работы, я позвоню тебе 

перед выходом». Не следует требовать выполнения задания сразу же.) 

2. «Дед-Мороз» не подарит тебе никаких новых игрушек, потому что ты 

не можешь убрать на место даже те, что у тебя есть». 

(Ответ: Слишком путано, не чувствуется заботы. Лучше помочь ребенку 

разложить все по местам.) 

3. «Забудь о велосипеде. Я разрешу, когда научишься кататься». 

(Ответ: «Ты должен соблюдать правила дорожного движения и вернуться 

домой к 16 часам».) 

4. «Никогда не проси денег. Ты все равно их потратишь впустую». 

(Ответ: «Разумно трать деньги, которые тебе дают на карманные расходы. 

Других денег не будет».) 

5. «Ты опять пролил молоко! Вечно у тебя все валится из рук!». 

(Ответ: «Я знаю, что ты не хотел этого. Но надо быть внимательным. Убери 

все это и налей себе другой стакан молока».) 

После обсуждения ситуаций и обмена мнениями психолог делает выводы: 

— любую информацию можно преподнести в позитивном ключе; 

— дети, слушая, что им говорят, получают информацию о том, как надо себя 

вести; 

— высказывания, способствующие повышению самооценки ребенка, также 

формируют у него и чувство ответственности. 

Обсуждение итогов встречи. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Помощь родителей — какой она должна быть? Правила 

передачи ответственности. Проблемы ошибок. 

 Цель: выработка умения грамотно взаимодействовать с ребенком; получение 

обратной связи от участников. 

Теоретическая часть 

Родители часто спрашивают, как правильно помогать ребенку в выполнении 

домашнего задания. Как быть, если ребенок что-то делает, вмешиваться или 

нет? Ответ таков: не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не 

просит помощи. Своим невмешательством вы сообщаете ему: «С тобой все в 

порядке». 

Совсем по-другому должен реагировать родитель, если ребенок не 

справляется с чем-либо, сталкивается с трудностями. Тогда позиция 

невмешательства не годится. 

Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно 

помогите ему. 

При этом берите на себя только то, что он не может выполнить. По мере 

освоения ребенком новых действий постепенно передавайте ему 

ответственность за их выполнение. 

Бывает, что ребенок не хочет что-то делать. Как быть: заставлять или нет? 

Все зависит от причин «непослушания». Чаще всего корень отказов лежит в 

отрицательных переживаниях ребенка. 

Прислушайтесь к тому, как вы общаетесь. Теплый, дружеский тон — самое 

главное в общении. «Руководящие указания», наверно, где-то нужны, но не в 

совместных занятиях с ребенком. Как только появляются «руководящие 

указания», работа вместе прекращается. Ведь вместе — значит, на равных. 

Бывают излишне заботливые родители, они отнимают у ребенка энергию его 

собственных желаний. 

Личность и способности ребенка развиваются только в той деятельности, 

которой он занимается по собственному желанию и с интересом. 

Существует опасность слишком долгого и настойчивого участия родителей в 

совместном деле. Необходимо вовремя перестать делать за ребенка то, что он 

способен делать сам. Обратите внимание на следующее правило: постепенно, 

но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за личные дела 

вашего ребенка, передавайте ответственность ему. 

Здесь речь идет о снятии мелочной заботы, затянувшейся опеки, которые 

просто мешают вашему сыну (или вашей дочери) взрослеть. Передача им 

ответственности за свои дела и поступки — самая большая забота, которую 

вы можете проявить по отношению к ним. Она делает их сильными и 

уверенными в себе, а ваши отношения — радостными и спокойными. 



Процесс передачи ответственности непрост. Его надо начинать с мелочей. Но 

даже по поводу этих мелочей родители очень тревожатся. Это и понятно: 

ведь приходится рисковать временным благополучием. Как парадоксально 

это ни прозвучит, но ваш ребенок нуждается в отрицательном опыте. 

Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями 

своих действий (или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть, и 

становиться самостоятельным. 

Практическая часть 

Задание на самоанализ 

Разделите лист бумаги пополам и напишите над левой и правой частью: 

«Сам(а)» и «Вместе с мамой (с папой)». Перечислите в них те дела, которые 

ваш ребенок решает и делает сам, и те, в которых вы участвуете. Например: 

Сам(а) 

1. Встаю в школу 

2. Выбираю, с кем дружить 

и т.д. 

Вместе с мамой (с папой) 

1. Делаем трудное домашнее задание 

2. Убираем квартиру 

и т.д. 

Подумайте, что из правой колонки можно уже сейчас передвинуть в левую. 

Помните, каждое такое перемещение — важный шаг к взрослению ребенка. 

Желающие высказываются вслух, группа принимает участие в обсуждении. 

В конце встречи участники говорят о том, что они получили на этом занятии, 

какие вопросы они хотели бы рассмотреть в дальнейшем. Раздаются листки с 

«Правилами общения» (см. приложение). 

Приложение 

Правила общения 

• Правило 1. 

• Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит 

помощи. Своим невмешательством вы сообщаете ему: «С тобой все в 

порядке». 

• Правило 2. 

• Если ребенку трудно и ребенок готов принять вашу помощь, 

обязательно ему помогите. 

Если решили помочь, то: 

• 1. Возьмите на себя только то, что он не может выполнить. 



• 2. По мере освоения ребенком новых действий, постепенно 

передавайте ему ответственность за их выполнение. 

• Правило 3. 

• Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за 

личные дела ребенка и передавайте ему ответственность. 

• Правило 4. 

• Позволяйте ребенку встречаться с отрицательными последствиями 

своих действий (или своего бездействия). Только тогда он будет 

взрослеть и становиться сознательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование у детей ответственности. Уровни и 

составляющие ответственности. 

Цель: разобраться, что представляет собой чувство ответственности, каковы 

возможности его формирования у детей, в чем различие послушания и 

ответственности; дать понятие «внутренней мотивации». 

Теоретическая часть 

Большинство современных родителей понимают, как важно развивать 

чувство ответственности в детях. 

Ответственность — это особое качество, которое не дается человеку от 

рождения, а развивается с годами. Некоторым это дается легко, другим же 

приходится прикладывать усилия и напрягать волю. 

Послушание и ответственность — это не одно и то же. При послушании от 

ребенка просто требуют выполнения порученного. Быть ответственным — 

значит самостоятельно принимать решение и осознанно его выполнять. 

Детей нужно учить и послушанию, и ответственности, но бездумное 

послушание очень опасно. 

Составляющие ответственности 

1. Понимание задачи. 

Это знание того, что нужно сделать и как это сделать. Ребенок многое 

понимает по-своему. Для ясного понимания задачи нужно, чтобы родитель и 

ребенок все четко обсудили между собой. 

2. Согласие с поставленной задачей. 

У ребенка должен быть выбор («Что ты будешь делать: возьмешь пылесос 

или вытрешь пыль?»). Если есть выбор, то чувство ответственности будет 

проявляться на практике. 

3. Умение самостоятельно мотивировать свои действия. 

Родители должны учить подрастающего ребенка не только слушаться 

старших (внешняя мотивировка), но и научить его самодисциплине. Можно 

помочь ему в этом, поощряя похвалой или наградой, а по мере взросления он 

научится видеть перспективу, а не сиюминутный выигрыш. 

Уровни воспитания ответственности 

Первый уровень. Ребенок в качестве помощника. 

Впервые принимаясь за какое-то дело, многие дети нуждаются в моральной 

поддержке и присутствии взрослого. Желательно вместе выполнять разные 

дела: накрывать на стол, делать заказ по телефону и т.п. 

Второй уровень. Ребенок нуждается в напоминании и в контроле. 



Третий уровень. Выполняет задание самостоятельно. 

Ребенок не только сам выполняет всю работу, но и не нуждается в 

напоминании. Переход на этот уровень — цель наших усилий. 

Условия воспитания ответственности 

1. Самоуважение. 

Все дети нуждаются в положительной самооценке. Уверенный в себе 

ребенок легче справляется с любой задачей. 

2. Разумные ограничения. 

Они дают ребенку чувство защищенности, позволяют ему вести себя 

правильно в обществе, где соседствуют разные ценности. 

3. Продолжительность и постепенность. 

Ребенок не может стать ответственным сразу, по мановению волшебной 

палочки. Это происходит постепенно, на протяжении многих лет. 

Предоставляйте ребенку возможность проявлять самостоятельность, 

развивать свои способности, но учитывайте его возраст и опыт. 

Нужно учитывать, что все дети разные: определите, что для вас наиболее 

важно, что приемлемо для вашего ребенка. 

Для этого: 

— поймите природу своих претензий, определите свои цели; 

— учитывайте возрастные особенности ребенка; 

— принимайте в расчет особенности характера; помните, что основные его 

черты закладываются в раннем детстве; 

— учитывайте опыт ребенка — то, что он уже умеет делать: даже неудачный 

опыт может принести пользу. 

Практическая часть 

Упражнение «Определение ответственности» 

Психолог зачитывает ситуации и предлагает родителям определить, что 

лежит в их основе — ответственность, послушание или что-то другое. 

Работа может проводиться письменно, а по окончании ответы зачитываются 

и обсуждаются. 

Примеры ситуаций 

1. Маша быстро моет посуду, потому что знает, что не сможет 

посмотреть фильм, пока этого не сделает. 

2. Аня любит читать. По возвращении из школы в понедельник она сразу 

же приступает к выполнению домашнего задания по чтению, хотя 

спрашивать ее будут не раньше пятницы. 



3. Коля хочет попасть на соревнования по плаванию. Каждый день он 

ходит в бассейн и тренируется. 

4. Ваня обещал принести книгу своему школьному товарищу, но забыл. 

Возможные варианты ответов: 

1. Послушание. 

2. Ответственность (девочка могла бы читать любую другую книгу). 

3. Ответственность. 

4. Ни послушание, ни ответственность. 

Упражнение «Уровни ответственности» 

Родителям предлагается попрактиковаться в определении уровня 

ответственности. 

Примеры ситуаций 

1. Дима выносит мусор сразу, как только ему об этом напомнят родители. 

2. По субботам Оля пылесосит в квартире ковры и только потом идет 

играть на улицу. 

3. Женя убирает ванную комнату без чьих-либо просьб, но часто забывает 

что-нибудь сделать. 

4. Кира согласилась делать уборку в своей комнате, но ей нужно 

постоянно помогать, иначе она будет отвлекаться. 

Возможные варианты ответов: 

1. Нуждается в контроле. 

2. Все делает самостоятельно. 

3. Нуждается в контроле. 

4. Нуждается в помощи. 

  

По окончании работы родители высказывают свое мнение, задают вопросы. 

Им вручается памятка «От ответственности» (см. приложение). 

Приложение 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Быть ответственным — значит самостоятельно принимать решение и 

осознавать необходимость действия. 

Компоненты ответственности: 

1. Понимание задачи. 

2. Согласие с поставленной задачей. 

3. Умение самостоятельно мотивировать свои действия. 

Дети часто копируют поведение своих родителей. 

Уровни ответственности: 



• Первый уровень. Ребенок в качестве помощника. 

• Второй уровень. Ребенок нуждается в напоминании и контроле. 

• Третий уровень. Выполняет задание самостоятельно. 

Условия воспитания ответственности: 

1. Самоуважение. 

2. Разумные ограничения. 

3. Продолжительность и постепенность. 

4. Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

5. Учет особенностей характера. 

6. Учет личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


