
Советы родителям 

Как разобраться в школьных проблемах? Они так многообразны, что порой это 

трудно сделать даже специалисту. Еще сложнее — учителю. Часто не хватает 

терпения и понимания родителям. Но больше всего страдает от них ребенок!  

Что же могут сделать родители, если школьные трудности все же появились?  

1. Не рассматривайте возникшие школьные трудности как личную трагедию.  

Не отчаивайтесь и, главное, старайтесь не показать своего огорчения и недовольства. 

Помните: ваша главная задача — помочь ребенку. Поэтому принимайте и любите его 

таким, какой он есть, тогда и ему будет легче.  

2. Настройтесь и приготовьтесь к тому, что вам предстоит длительная совместная работа 

с ребенком.  

Помните: одному ему не справиться со своими проблемами!  

3. Ваша главная помощь: поддерживать его уверенность в своих силах.  

Постарайтесь снять с него чувство напряжения и вины за неудачи. Если вы заняты своими 

делами и урываете минутку, чтобы спросить, как дела или отругать, — это не помощь, 

а основа для возникновения новых проблем.  

4. Забудьте сакраментальную фразу: «Что ты сегодня получил?»  

Не требуйте от ребенка немедленного рассказа о своих школьных делах, особенно если 

он расстроен или огорчен. Оставьте его в покое, он расскажет вам все, если будет уверен 

в вашей поддержке.  

5. Не обсуждайте проблемы ребенка с учителем в его присутствии.  

Лучше сделать это без него. Никогда не корите, не ругайте ребенка, если рядом его 

одноклассники или друзья. Не стоит подчеркивать успехи других детей, восхищаться ими.  

6. Интересоваться выполнением домашних заданий следует только тогда, когда 

вы постоянно помогаете ему.  

7. Не считайте зазорным попросить учителя: спрашивать ребенка только тогда, когда 

он сам вызывается, не показывать всем его ошибки, не подчеркивать неудачи.  

Постарайтесь найти контакт с учителем, ведь ребенку нужна помощь и поддержка с обеих 

сторон.  

8. Работайте только на «положительном подкреплении».  

При неудачах подбодрите, поддержите, а любой, даже самый маленький успех 

подчеркните. Самое важное при оказании помощи ребенку — это вознаграждение за его 

труд, причем не только на словах. Если этого не делать, ребенок, начиная работать, может 

подумать: «Нет смысла стараться, никто не заметит моих успехов». Вознаграждение 

обязательно: это может быть совместная прогулка, поход в зоопарк, в театр…  

9. Детям со школьными проблемами необходим размеренный и четкий режим дня.  

Надо не забывать: такие дети обычно беспокойны, несобранны, а значит, соблюдать 

режим им совсем не просто. Если ребенок с трудом встает, не дергайте его, не торопите, 

не подгоняйте лишний раз: лучше поставьте будильник на полчаса раньше.  

10. Своевременность и правильность принятых мер значительно повышает шансы 

на успех.  

Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно проконсультируйте ребенка 

у специалистов (врачей, логопедов, психоневрологов, педагогов). И выполняйте все 

рекомендации! 

 



«КОНФЛИКТ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ. ПОБЕДА БЕЗ ПОБЕЖДЕННЫХ.» 

На всем протяжении развития человечества стоит вопрос о 

взаимоотношениях детей и родителей.  

Почему одни желая счастья другим, доставляют огорчения? Почему 

самые близкие люди не могут понять друг друга? Известные вопросы: «Кто 

виноват?» и «Что делать?» всегда стоят во взаимоотношении поколений. 

Порой эти взаимоотношения перерастают в конфликтные ситуации. 

Под конфликтом будем понимать – процесс развития и разрешение 

противоречивых целей, отношений и действий людей, определяющихся 

объективными и субъективными причинами. Он протекает в двух 

диалектически взаимосвязанных действиях сторон на индивидуальном и 

групповом уровнях [1]. 

Любой конфликт имеет следующие структурные элементы: 

· Участники конфликта с их характеристиками; 

· Причины и источники конфликта, а также противоречивых целей в 

конфликте; 

· Взаимодействия, т.е. всевозможные формы конфликтного поведения и 

действия на разрешение конфликта; 

· Физическая и социальная сфера или условия, в которых протекает 

конфликтный процесс; 

· Последствия конфликта, которые зависят от того, как протекал 

конфликт, каковы его причины, условия, острота и длительность, а так же 

масштабы. 

Рассмотрим в нашем случае только два элемента: участников и причины. 

Наиболее сильно противоречия между родителями и детьми протекают 

тогда, когда последние достигают определенного возраста, который принято 

называть переходным, когда происходит становление личности.  

В этом возрасте из всех доминирующих мотивов на первое место выходят: 

самоутверждение, определение своего статуса (иногда необоснованно 

завышенного).  В одиннадцать лет (с началом полового созревания) меняется 

поведение, подросток становится более импульсивным, демонстрируя 

частую смену настроения, он нередко ссорится со сверстниками. Поскольку 

именно в этом возрасте наблюдается развитие важной сферы, постольку 

авторитетность со стороны родителей и педагогов воспринимается иначе, 



чем в детстве. Подросток, воспитанный  в атмосфере жесткого контроля и 

непрерывной опеки, оказывается беспомощным и чрезвычайно зависит от 

постороннего влияния. Избыточная регламентация и тоталитаризм ведет к 

отрицанию ценностей и авторитетов, опирающихся на любовь, доброту и 

уважение. 

 Другим мотивом является понижение ценности общения в семейном 

кругу: самыми большими авторитетами становятся друзья, а не родители. 

Требования, идущие со стороны родителей, в этот период сохраняют свое 

влияние на подростка лишь при условии, что они значимы и за пределами 

семьи, в противном случае они вызывают протест.  

Бурное развитие сознания и самосознания обуславливает интерес к себе, 

поэтому подросток склонен к уходу в себя, чрезмерно самокритичен и 

чувствителен к посторонней критики. В возрасте примерно с 4 лет быстро 

развиваются мыслительные операции, поэтому подросток приписывает 

безграничные возможности своему мышлению, способному, по его мнению, 

преобразовывать окружающую среду.  Он начинает интересоваться 

психологией, критически относится к родителям, становится более 

избирательным к дружбе.  

Максимализм самостоятельности – главная особенность подростков. 

Испанский психолог Предо провел эксперимент. Отобрал две группы 

подростков 8-11 и 14-17 лет  (по 25 человек). Среди них были только те, 

которые считали своего отца самым любимым и уважаемым человеком. Все 

они должны были оценить показатели своего отца и своего лучшего друга в 

физических упражнениях. 20 подростков из одной группы и 19 из другой 

оценили шансы своих сверстников выше. В реальных сравнениях итог был 

наоборот. Оказалось, что за переоценкой результатов сверстников стоит 

неосознанная, но резко повышенная самооценка: подростку хочется 

самоутвердиться и обогнать отца [2]. 

Немаловажным в юношеском возрасте является осознание собственной 

индивидуальности, неповторимости и непохожести. Ведущим мотивом 

поведения выступает желание утвердиться в коллективе ровесников, 

завоевать авторитет, уважение и внимание товарищей. Для него особенно 

важны ситуации, связанные с напряжением и риском. Предметом его 

постоянного внимания являются такие качества характера, как 

целеустремленность, решительность, выдержка. Для того чтобы обнаружить 

эти качества у себя, он нередко провоцирует стрессовые ситуации, 

конфликты, обостряет дискуссии резкими выпадами, излишней прямотой. 



 Родители видят в своих детях продолжение себя. Стремление достичь 

того, что им не удалось сделать. Чаще всего это происходит на 

подсознательном уровне в отрыве от желания самого ребенка. Считая своих 

детей несовершенными и не сознательными, они думают, что только 

родитель дает право на определение их (детей) дальнейшей судьбы. 

При этом часто забывают, что мотивации родителей и детей различны. 

Если у подростков на первом месте стоит определение своего места в 

обществе и позиция окружения, то у родителей главной мотивацией служит 

безопасность и материальное благосостояние. 

Подросток живет в семье и семья для него является средством 

безопасности и материального достатка, как само собой разумеющееся. 

Поэтому данные мотивы не очень его волнуют, они ни как не могут быть 

преобладающими мотивами, пока человек не будет самостоятельным. 

С другой стороны родители прошли уже период становления и 

самоутверждения в жизни, но, имея в своем жизненном опыте ошибки и 

трудности, стараются оградить от них своих детей. Забывая при этом, что 

человек не может учиться только на положительном. Что бы «познать, что 

такое хорошо и что такое плохо» подросток должен все это пропустить через 

себя. Роль родителей в этом процессе заключается в том, что бы ребенок не 

допускал фатальных и неисправимых ошибок, смягчая и не допуская до 

крайности процесс жизненного познания. 

Другая проблема взаимоотношения детей и родителей – это смена 

жизненных условий и преобладающих ценностей. Меняется жизнь, меняется 

мода, но не изменяется жизненный уклад человека. С ростом технического 

прогресса процесс изменения образа жизни меняется быстрее, чем успевает к 

нему адаптироваться человек. Например, тридцать лет назад главной 

духовной пищей являлись книги, театр, кино; двадцать лет назад преобладать 

стало кино и телевиденье; десять лет назад телевидение и видео прочно 

вытеснили все остальное. Сегодня видео уже уступает интернету и 

компьютерным  технологиям. Молодое поколение сегодня предпочитает 

виртуальное общение и виртуальное познание мира всему остальному. Уход 

от традиционного уклада жизни, заменяя его американским стилем, старшим 

поколением воспринимается крайне негативно. В то же время молодое 

поколение не имеет возможности сравнивать, воспринимает его как 

единственно верный стиль и подстраивается под его жизненные ценности.  

Кроме того, приходится сталкиваться с такой проблемой, как акселерация 

– это ускорение биологического созревания. Сегодняшние 16-17 летние по 



полову созреванию соответствуют 19-20 летним семидесятых годов. 

Сталкиваясь с акселератором, который на голову выше родителей взрослые 

порой не представляют себе, что перед ними, по существу, еще ребенок и что 

к нему следует предъявлять соответствующие требования. В то же время 

молодежь значительно позже, чем их сверстники начинают самостоятельную 

жизнь.  

Наступление зрелости человека как индивида (физическая зрелость) и 

личность (гражданская зрелость) не совпадают  во времени. Самосознание, 

которое 40-50 лет назад развивалось  к 17-19 годам, формируется сейчас к 23-

25 годам. Затягивающий интервал учебы приводит некоторых юношей к 

безответственному инфантилизму. Трудно  вступает на стадию собственной 

трудовой жизни, они долго остаются иждивенцами родителей. 4 чувство 

обладания благами, которые не заработаны самостоятельно, а получены от 

родителей может притупить честолюбие и породить инфантилизм и 

иждивенчество. 

Не следует забывать, что человек становится зрелым только тогда, когда 

несет ответственность за себя и других.  

Конфликтные ситуации между детьми и родителями, это не особенность 

какого-либо периода. Это проблема существует на протяжении развития 

человечества (библейский сюжет «возвращение блудного сына» и другие 

примеры истории), она существует не только на субъективном, но и на 

объективном уровне (независящим от особенностей человека). Другой 

вопрос: Как решить эту проблему? Плотность проблемы в том, чтобы 

стремление решение исходило от обеих сторон, потому что в данной 

ситуации важна не правота и отстаивание своей позиции, а нахождение 

общих приемлемых критерий. 

Нынешние дети будут родителями и у них возникнет в свое время та же 

проблема со своими детьми, которая стоит сейчас у них со своими 

родителями. Важно не забывать те чувства и те эмоции, которые сейчас 

испытывают они в виде непонимания своих самых близких людей на свете – 

родителей.  

 

 

 

 

 

 

 



Тест родительского отношения 

Инструкция: Отвечая на следующие далее вопросы, выразите, 

пожалуйста, свое согласие или несогласие с ними с помощью оценок «да» 

или «нет».  

1. Я всегда сочувствую своему ребенку.  

2. Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок.  

3. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от 

нормы.  

4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных 

проблем, если они его травмируют.  

5. Я испытываю к ребенку чувство симпатии.  

6. Я уважаю своего ребенка.  

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.  

8. Мой ребенок часто мне неприятен.  

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.  

10. Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему 

пользу.  

11. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду.  

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.  

13. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ребенком.  

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают 

осуждения.  

15. Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для своего возраста 

выглядит недостаточно развитым.  

16. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне.  

17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое.  

18. При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим манерам.  

19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из него 

вырастет хороший человек.  

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.  

21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.  

22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное.  

23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни.  

24. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой 

ребенок не такой умный и способный, как другие дети.  

25. Я жалею своего ребенка.  

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся мне 

воспитаннее и разумнее, чем мой ребенок.  

27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время.  

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю то время, когда он был еще совсем маленьким.  

29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к 

ребенку.  

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не 

удалось в жизни.  



31. Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами 

приспосабливаться к нему, относиться к нему с уважением, как к личности.  

32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка.  

33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка.  

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.  

35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-

своему прав.  

36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.  

37. Я всегда считаюсь с ребенком.  

38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку.  

39. Основная причина капризов моего ребенка — это эгоизм, лень и 

упрямство.  

40. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально отдохнуть.  

41. Самое главное — чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное детство.  

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.  

43. Я разделяю увлечения моего ребенка.  

44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя.  

45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны.  

46. Мой ребенок часто меня раздражает.  

47. Воспитание ребенка — это сплошная нервотрепка.  

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.  

49. Я не доверяю своему ребенку.  

50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.  

51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.  

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.  

53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю.  

54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если он 

это делает, то обязательно получается не так, как нужно.  

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.  

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.  

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.  

58. Я восхищаюсь своим ребенком.  

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.  

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого 

от него.  

61. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его родителям.  

Оценка результатов 

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств и 

поступков взрослых людей по отношению к детям.  

61 вопрос опросника составляет пять следующих видов родительского 

отношения:  

1. Принятие-отвержение ребенка. Общее эмоционально положительное 

(принятие) или эмоционально отрицательное (отвержение) отношение к 

ребенку.  



2. Кооперация. Стремление взрослых к сотрудничеству с ребенком, 

проявление с их стороны искренней заинтересованности и участие в его 

делах.  

3. Симбиоз. Контактность ребенка и взрослого человека: стремится ли 

взрослый к объединению с ребенком в одно целое, или старается сохранить 

между ребенком и собой психологическую дистанцию.  

4. Контроль. Как взрослые контролируют поведение ребенка, насколько они 

демократичны или авторитарны в отношениях с ним.  

5. Отношение к неудачам ребенка. Как взрослые относятся к способностям 

ребенка, к его достоинствам и недостаткам, успехам и неудачам.  

Для каждого из видов родительских отношений ниже указаны номера 

вопросов, оценивающие развитость данного вида в Вашей семье.  

Принятие-отвержение ребенка:  

3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60.  

Кооперация: 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36.  

Симбиоз: 1, 4, 7, 28, 32, 41, 58.  

Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59.  

Отношение к неудачам ребенка: 9, 11, 13, 17, 22, 54, 61.  

Подсчет баллов 

За каждый ответ «да» Вы получаете 1 балл, а за каждый ответ «нет» — 0 

баллов. Высокие баллы свидетельствуют о значительной развитости вида 

родительского отношения, а низкие баллы — о том, что он сравнительно 

слабо развит.  

 

«принятие — отвержение» 

Высокие баллы — от 24 до 33 — говорят о том, что у данного испытуемого 

имеется выраженное положительное отношение к ребенку. Взрослый в 

данном случае принимает ребенка таким, какой он есть, уважает и признает 

его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает планы, 

проводит с ним достаточно немало времени и не жалеет об этом.  

Низкие баллы — от 0 до 8 — говорят о том, что взрослый испытывает по 

отношению к ребенку в основном только отрицательные чувства: 

раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть. Такой взрослый считает 

ребенка неудачником, не верит в его будущее, низко оценивает его 

способности и нередко своим отношением третирует ребенка. Понятно, что 

имеющий такие наклонности взрослый не может быть хорошим педагогом.  

 

«кооперация» 

Высокие баллы — 7-8 баллов — являются признаком того, что взрослый 

проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко 

оценивает способности ребенка, поощряет самостоятельность и инициативу 

ребенка, старается быть с ним на равных.  

Низкие баллы по — 1-2 балла — говорят о том, что взрослый по отношению 

к ребенку ведет себя противоположным образом и не может претендовать на 

роль хорошего педагога.  



 

«симбиоз» 

Высокие баллы — 6-7 баллов — достаточны для того, чтобы сделать вывод о 

том, что данный взрослый человек не устанавливает психологическую 

дистанцию между собой и ребенком, старается всегда быть ближе к нему, 

удовлетворять его основные разумные потребности, оградить от 

неприятностей,  

Низкие баллы — 1-2 балла — являются признаком того, что взрослый, 

напротив, устанавливает значительную психологическую дистанцию между 

собой и ребенком, мало заботится о нем. Вряд ли такой взрослый может быть 

хорошим учителем и воспитателем для ребенка.  

 

«контроль» 

Высокие баллы — 6-7 баллов — говорят о том, что взрослый человек ведет 

себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него 

безоговорочного послушания и задавая ему строгие дисциплинарные рамки. 

Он навязывает ребенку почти во всем свою волю. Такой взрослый человек 

далеко не всегда может быть полезным, как воспитатель, для детей.  

Низкие баллы — 1-2 балла — напротив, свидетельствуют о том, что контроль 

за действиями ребенка со стороны взрослого человека практически 

отсутствует. Это может быть не очень хорошо для обучения и воспитания 

детей. Наилучшим вариантом оценки педагогических способностей 

взрослого человека по этой шкале являются средние оценки, от 3 до 5 баллов.  

 

«отношение к неудачам ребенка» 

Высокие баллы — 7-8 баллов — являются признаком того, что взрослый 

человек считает ребенка маленьким неудачником и относится к нему как к 

несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка 

кажутся взрослому человеку несерьезными, и он игнорирует их. Вряд ли 

такой взрослый может стать хорошим учителем и воспитателем для ребенка.  

Низкие баллы — 1-2 балла , напротив, свидетельствуют о том, что неудачи 

ребенка взрослый считает случайными и верит в него. Такой взрослый, 

скорее всего, станет неплохим учителем и воспитателем.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

ЧЕРТЫ ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА 

 кратковременные конфликты в сферах близких отношений (в 

семье, школе, группе); 

 конфликт воспринимается как крайне значимый и травматичный, 

вызывая внутренний кризис и драматизацию событий; 

 суицидальный поступок воспринимается в романтически-

героическом ореоле: как смелый вызов, как решительное действие, 

как мужественное решение и т.п. 

 суицидное поведение демонстративно, в нем есть признаки "игры 

на публику"; 

 суицидальное поведение регулируется скорее порывом, аффектом, 

в нем нет продуманности, взвешенности, точного просчета; 

 средства самоубийства выбраны неумело (прыжок с балкона 2-3 

этажа, малотоксические вещества, тонкая веревка и т.п.). 

 

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СУИЦИДА 

 Отсутствие доброжелательного внимания со стороны взрослых 

 Резкое повышение общего ритма жизни 

 Социально-экономическая дестабилизация 

 Алкоголизм и наркомания среди родителей 

 Жестокое обращение с подростком, психологическое, физическое 

и сексуальное насилие 

 Алкоголизм и наркомания среди подростков 

 Неуверенность в завтрашнем дне 

 Отсутствие морально-этических ценностей 

 Потеря смысла жизни 

 Низкая самооценка, трудности в самоопределении 

 Бедность эмоциональной и интеллектуальной жизни 

 Безответная влюбленность 

Общей причиной суицида является социально-психологическая 

дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих 

ситуаций, нарушения взаимодействия личности с ее ближайшим 

окружением. Однако для подростков это чаще всего не тотальные 

нарушения, а нарушения общения с близкими, с семьей. 

 

 



ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

 Биологические 

 Личностные (напряжение потребностей и желаний, неумение 

найти способы их удовлетворения, отказ от поиска выхода из 

сложных ситуаций, низкий уровень самоконтроля, неумение 

ослабить нервно-психическое напряжение, эмоциональная 

нестабильность, импульсивность, повышенная внушаемость, 

бескомпромиссность и отсутствие жизненного опыта) 

 Социальные 

ЧТО МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ: 

 Установите заботливые взаимоотношения с ребенком 

 Будьте внимательным слушателем 

 Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво 

спрашивайте о тревожащей ситуации 

 Помогите определить источник психического дискомфорта 

 Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить 

конструктивно 

 Помогите ребенку осознать его личностные ресурсы 

 Окажите поддержку в успешной реализации ребенка в настоящем 

и помогите определить перспективу на будущее 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей. 

1 класс 

Наличие «внутренней позиции школьника» имеет для первоклассника 

большое значение. Именно она помогает маленькому ученику преодолевать 

превратности школьной жизни, выполнять новые обязанности. 

В поддержании у первоклассника «внутренней позиции школьника» 

неоценимая роль принадлежит родителям. Их серьезное отношение к 

школьной жизни ребенка, внимание к его успехам и неудачам, терпение, 

обязательное поощрение стараний и усилий, эмоциональная поддержка 

помогают первокласснику почувствовать значимость своей деятельности, 

способствуют повышению самооценки ребенка, его уверенности в себе. 

Включение в новую социальную среду, начало освоения учебной 

деятельности требуют от ребенка качественно нового уровня развития и 

организации всех психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления), более высокой способности к управлению своим поведением. 

Однако возможности первоклассников в этом плане пока еще 

достаточно ограниченны. Это во многом связано с особенностями 

психофизиологического развития детей 6–7 лет. Первоклассники легко 

отвлекаются, неспособны к длительному сосредоточению, обладают низкой 

работоспособностью и быстро утомляются, возбудимы, эмоциональны, 

впечатлительны. 

Моторные навыки, мелкие движения рук еще очень несовершенны, что 

вызывает естественные трудности при овладении письмом, работе с бумагой 

и ножницами и пр. 

Внимание учащихся 1-х классов еще слабоорганизованно, имеет 

небольшой объем, плохо распределяемо, неустойчиво. 

У первоклассников (как и у дошкольников) хорошо развита 

непроизвольная память, фиксирующая яркие, эмоционально насыщенные для 

ребенка сведения и события его жизни. Произвольная память, опирающаяся 

на применение специальных приемов и средств запоминания, в том числе 

приемов логической и смысловой обработки материала, для первоклассников 

пока еще не характерна в силу слабости развития самих мыслительных 

операций. 

Мышление первоклассников преимущественно наглядно-образное. Это 

значит, что для совершения мыслительных операций сравнения, обобщения, 



анализа, логического вывода детям необходимо опираться на наглядный 

материал. Действия «в уме» даются первоклассникам пока еще с трудом по 

причине недостаточно сформированного внутреннего плана действий.  

Поведение первоклассников (в силу указанных выше возрастных 

ограничений в развитии произвольности, регуляции действий) также нередко 

отличается неорганизованностью, несобранностью, 

недисциплинированностью. 

Став школьником, ребенок лишь постепенно учится управлять собой, 

строить свою деятельность в соответствии с поставленными целями и 

намерениями. 

Родители и учителя должны понимать, что поступление ребенка в школу 

само по себе еще не обеспечивает появления этих важных качеств. Они 

нуждаются в специальном развитии. И здесь необходимо избегать довольно 

распространенного противоречия: с порога школы от ребенка требуют того, 

что только еще должно быть сформировано.  

Известный отечественный психолог Л.И. Божович писала по этому 

поводу: «Ни один учитель никогда не потребует от школьников решения 

таких арифметических задач, решению которых он предварительно их не 

научил. Но многие учителя требуют от учащихся организованности, 

прилежания, ответственности, аккуратности и пр. и в то же время не 

заботятся о том, чтобы предварительно дать детям соответствующие умения 

и навыки и воспитать у них соответствующие привычки». 



2 класс. 

Младший школьный возраст является узловым в становлении 

самооценки. Она делается более развитой, зрелой, более структурированной, 

чем у первоклассников, и вместе с тем более целостной. В основе позитивной 

самооценки школьника лежат его собственные успехи в учении, а также 

положительное отношение к нему со стороны близких взрослых. 

Самооценка второклассников в учебной деятельности существенно 

отличается от таковой у первоклассников. Большинству первоклассников 

свойственна высокая самооценка.  

Во втором же классе у многих детей самооценка в учебной деятельности 

резко снижается. Позднее, у третьеклассников, уровень самооценки вновь 

повышается. Это явление получило название «феномена вторых классов». 

Снижение самооценки у второклассников связано с повышением 

критичности школьников к себе, их возрастающей способностью 

ориентироваться на качество результатов своей учебной работы. Однако 

возможности детей в оценивании результатов своего труда еще ограничены. 

Отсюда и проистекают неуверенность в себе, снижение самооценки. 

Осложняющим фактором является и то, что критерии, по которым 

оцениваются результаты учения, для детей недостаточно ясны и во многом 

неопределенны. 

Связывая свое отношение к ребенку с его отметками, особенно если эти 

отметки не соответствуют их ожиданиям, родители затрудняют 

формирование адекватной положительной самооценки школьника, 

способствуют появлению у него неуверенности в себе, мешают развитию 

интереса к учению. 

Родителям необходимо помнить, что в учении важна не столько отметка, 

сколько реальные знания и умения ученика, его трудолюбие, 

ответственность, потребность в получении новых знаний. К тому же следует 

учитывать, что успешность ребенка в учении определяется множеством 

факторов. Не последнюю роль среди них играет вера родителей в 

возможности своего ребенка, а также их способность оказать ему реальную 

помощь в учебе. 



3 класс 

Между вторым и третьим классами происходит скачок в умственном 

развитии учащихся. Именно на этом этапе обучения происходит активное 

усвоение и формирование мыслительных операций, более интенсивно 

развивается вербальное мышление, т.е. мышление, оперирующее понятиями. 

Специальные исследования показывают, что различные свойства 

внимания вносят неодинаковый «вклад» в успешность обучения по разным 

школьным предметам. Так, при овладении математикой ведущая роль 

принадлежит объему внимания, успешность усвоения русского языка связана 

с распределением внимания, а обучение чтению — с устойчивостью 

внимания. Таким образом, развивая различные свойства внимания, можно 

повысить успеваемость школьников по разным учебным предметам. 

Сложность, однако, состоит в том, что разные свойства внимания 

поддаются развитию в неодинаковой степени. Наименее подвержен влиянию 

объем внимания (но даже он резко — в 2,1 раза — увеличивается на 

протяжении младшего школьного возраста). В то же время такие свойства 

внимания, как распределение, переключение и устойчивость, можно и нужно 

у ребенка тренировать. 

Совершенствование памяти у младших школьников связано в первую 

очередь с приобретением и усвоением таких способов и стратегий 

запоминания, в основе которых лежит организация запоминаемого 

материала. Приемы смыслового запоминания, логическая память требуют 

специальных усилий по своему формированию. В качестве мыслительных 

приемов запоминания могут быть использованы: выделение смысловых 

опор, классификация, составление плана и др. 

Особенно важная роль в работе с детьми принадлежит развитию их 

мыслительных способностей. Основное внимание необходимо уделить 

обучению элементам логического мышления: выделению различных 

признаков предметов, сравнению, нахождению общего и различного, 

классификации, умению давать простейшие определения. 

Направляя усилия на развитие мышления детей, родители должны 

учитывать их индивидуальные особенности (склад ума, познавательный 

стиль, темп мыслительной деятельности, обучаемость и пр.). При этом не 

следует забывать и о качественном своеобразии мышления ребенка в 

младшем школьном возрасте.  



Несмотря на интенсивное развитие вербального, понятийного 

мышления, большинство детей примерно до 10 лет относится не к 

мыслительному типу, а к художественному. Поэтому целенаправленное 

развитие понятийного мышления следует сочетать с не менее 

целенаправленным совершенствованием образного мышления и уделять 

внимание развитию детского воображения. 



4 класс 

К четвертому классу у большинства детей уже складывается 

индивидуальный стиль учебной работы. Общий подход ребенка к ее 

выполнению хорошо прослеживается при подготовке домашних учебных 

заданий. Так, например, одни приступают к урокам сразу после прихода из 

школы, другим требуется отдых (разной продолжительности). Кто-то быстро 

и легко включается в работу, а кому-то требуется подготовительный период. 

Один ребенок начинает выполнять домашние задания с трудных учебных 

предметов, другой, наоборот, с легких. Есть дети, которые лучше усваивают 

материал с опорой на графические изображения (рисунки, схемы и т.п.), и 

есть дети, предпочитающие словесное объяснение. 

Различия в общем подходе к выполнению учебной работы связаны с 

индивидуально-типологическими особенностями детей, их 

работоспособностью, спецификой познавательного развития, 

преобладающим типом восприятия и переработки информации, 

неодинаковым интересом к различным учебным предметам и т.д. 

Индивидуальный стиль учебной работы проявляется не только в общем 

подходе к выполнению учебных заданий, но и в использовании школьниками 

различных учебных умений и навыков. Владение продуктивными приемами 

учебной работы означает, что школьник приобрел умение учиться: он 

способен качественно усваивать предлагаемые знания и, в случае 

необходимости, добывать их самостоятельно. 

Большинство этих умений опирается на мыслительные способности: 

умение сравнивать и находить общее и различное; умение выделять главное, 

отличать существенное от несущественного, делать логические заключения и 

выводы. 

К четвертому классу у большинства школьников намечается 

дифференциация учебных интересов, складывается разное отношение к 

учебным предметам: одни дисциплины нравятся больше, другие — меньше. 

Даже если школьник не выделяется своими учебными успехами и на 

первый взгляд одинаково безразлично относится ко всем предметам, он 

непременно обнаруживает склонность к лучшему усвоению учебного 

материала того или иного содержания. Именно такие склонности, 

указывающие на более сильные стороны развития ребенка, и необходимо 

поддерживать. 



Не следует также забывать, что жизнь детей не ограничивается стенами 

школы. За ее пределами ребенок может быть погружен в такие занятия, 

которые позволят ему проявить свою умелость, добиться успеха, обрести 

уверенность в себе. 



5 класс 

Возраст учащихся 5-го класса можно назвать переходным от младшего 

школьного к младшему подростковому. Психологически этот возраст связан 

с постепенным обретением чувства взрослости — главного личностного 

новообразования младшего подростка. 

Именно ввиду психологической ценности отношений со сверстниками 

происходит постепенная замена ведущей учебной деятельности (что было 

характерно для младшего школьника) на ведущую деятельность общения.  

Умственная активность младших подростков велика, но вот способности 

развиваются только в деятельности, которая вызывает положительные 

эмоции. Успех (или неуспех) существенно влияет на мотивацию учения. 

Оценки при этом играют важную роль: высокая оценка дает возможность 

подтвердить свои способности. Совпадение оценки и самооценки важно для 

эмоционального благополучия подростка.  

Для пятиклассников характерно преимущественно эмоциональное 

отношение к любой деятельности, которую они выполняют. Такое 

отношение к собственным возможностям создает благоприятные условия для 

развития способностей, умений, интересов школьника. Нужно, чтобы 

учебные занятия вызывали у десятилетнего ученика положительные 

эмоциональные переживания. 

Но известно, что слишком сильные или слишком длительные 

позитивные эмоции могут оказать такое же отрицательное влияние, как и 

сильные отрицательные эмоции. Положительные эмоции могут 

способствовать возникновению своеобразной «эмоциональной усталости», 

проявляющейся в раздражении, капризах, «скандалах», плаче и т.п. 

Затруднить адаптацию детей к средней школе может, прежде всего, 

рассогласованность, даже противоречивость требований разных педагогов: в 

тетради по математике поля должны быть с двух сторон, в тетради по 

русскому языку — с одной, а по иностранному языку нужны три тетради, и 

каждая из них ведется по-разному; учительница истории требует, чтобы, 

отвечая урок, ученик придерживался сведений, изложенных в учебнике, а 

учительница литературы хвалит за собственное мнение и т.п.  

Школьник впервые оказывается в ситуации множественности 

требований и, если он научится учитывать эти требования, соотносить их, 

преодолевать связанные с этим трудности, то овладеет умением, 

необходимым для взрослой жизни.  



Трудности у пятиклассников может вызывать и необходимость на 

каждом уроке приспосабливаться к своеобразному темпу, особенностям 

речи, стилю преподавания каждого учителя. 



6 класс  

Основная тематика возраста – изучение и установление отношений с миром и 

окружающими. 

Сложность проблемы взаимоотношений так велика, что только образы 

помогают подросткам понять происходящее между ними. Понимание и 

проговаривание того, что конфликты неизбежны, что от них нужно не 

уходить, а наполнять положительными чувствами, — большой шаг вперед 

для школьника 12 лет. Конфликт под знаком дружбы — это уже 

сотрудничество. То, о чем пишут дети, постигнуто через личный опыт, а не 

номинировано взрослыми: «ссориться — это плохо». 

Отрывки из рассуждений шестиклассников 

Работать вместе — это очень трудно и интересно. Я поняла, что если 

люди работают вместе, то между ними возникает какая-то связь, и чем 

больше они работают, тем толще эта нить связи, хотя она все равно 

может быть разрезана острыми ножницами конфликта... Можно полить 

дождем дружбы эти ножницы, и тогда они не смогут разрезать нить 

связи... 

Аня 

А что, если на себя посмотреть глазами Никиты, он ведь думает, что я 

болван, и посмеивается и о Сереге он так же думает, да и я о них так же 

думаю. Мы все друг о друге так думаем, так уж мы устроены: думаем друг 

о друге свысока. И вообще мы все несовершенны, но надо суметь ужиться и 

с этим... 

Саша 

Характер человека может изменяться не только в лучшую сторону, но и в 

худшую, а точнее — изменяется сам человек, характер изменяет общество, 

которое его окружает, мир, а мир не всегда мирный, во многих мирах 

постоянно идет борьба добра и зла. В моем добро побеждает не всегда, 

очень часто побеждает зло... Есть такое зло, которое может переманить 

на свою сторону кого угодно, но есть такое добро, которое может сделать 

вообще всё: оно может сделать добро еще добрее, оно может убрать 

любое зло или хотя бы найти его слабое место... 

Катя 

 



Список «родительских технологий», приносящих успех в общении с 

детьми-шестиклассниками: 

— объяснять требования; 

— быть искренним; 

— использовать как аргумент свои чувства, эмоциональное состояние, 

честно описывая его; 

— несмотря на декларируемую подростком взрослость, временами 

относиться к нему как к ребенку; 

— быть открытым в общении; 

— информировать о фактах, событиях; 

— обращать внимание на других людей и их реакции на действия ребенка; 

— формировать отношение к семье, долг перед семьей (к сожалению, тут не 

хватило времени проговорить, как важно для ребенка осознание своей 

нужности в семье; это было сделано впоследствии индивидуально с мамой, 

описавшей эти действия, но не с остальными). 

 



7 класс 

О пубертатном периоде (от лат. pubertas, pubertatis — возмужалость, 

половая зрелость) известно, конечно, всем, в том числе и родителям 

подростков. Известно, что этот период у девушек и юношей совпадает лишь 

частично (12–16 лет у девушек и 13–17 лет у юношей, хотя может и выходить 

за эти возрастные пределы).  

Известно также, что это время полового созревания и ускорения 

физического развития: в организме происходят важные изменения, в том 

числе появляются вторичные половые признаки. 

Половое созревание — это период, который в психологии единодушно 

обозначается как время больших возможностей и больших опасностей. 

Ребенок как бы заново знакомится с собой, что во многом связано с 

происходящими физическими изменениями, ощущениями собственных 

новых возможностей. 

Напряженность и аффективная значимость проблемы внешности, 

полового созревания вызывают у подростков стремление обсудить свою 

внешность с окружающими.  

Однако ощущение подростком собственной уязвимости, боязнь 

проявить себя слишком маленьким, наивным, стать объектом насмешек со 

стороны сверстников — все это приводит к повышенно грубому обсуждению 

этой темы, возрастанию популярности анекдотов с сексуальной 

проблематикой. Очень часто это — специфические «детские» сексуальные 

анекдоты, где предметом шутки становятся названия половых органов, их 

величина и т.п. (Нередко они приходят на смену распространенным в более 

младших возрастах шуткам, посвященным отправлениям человеческого 

организма.)  

Такие анекдоты и шутки часто пугают взрослых, заставляя их говорить о 

распущенности современных детей. 

За демонстративными рассказами подростков о собственном 

сексуальном опыте часто скрывается переживание неуверенности в этой 

сфере. Особенно следует обратить внимание на случаи, когда подобный опыт 

прямо или косвенно демонстрируется подростком взрослому, что обычно 

является проявлением двух разнонаправленных тенденций: с одной стороны, 

стремлением доказать свою взрослость, «шокировать» взрослого, с другой — 

привычным ожиданием и даже требованием от взрослого помощи. 



Главная задача взрослых в этот период — сделать так, чтобы подросток 

понимал, что с ним происходит, и осознанно решал встающие перед ним 

проблемы. 



8 класс 

Неорганизованность, действие по наиболее сильному мотиву, 

сравнительно легкий отказ от достижения поставленной цели вопреки ее 

объективной значимости — все это входит в качестве неотъемлемой части в 

портрет типичного подростка. 13–14-летние школьники очень озабочены 

тем, что не умеют владеть собственным поведением: в их самоописаниях 

преобладают указания на недостаток волевых качеств. 

Для выполнения большинства повседневных обязанностей (в той мере, в 

какой подростку представляется необходимым их выполнение) ему вполне 

достаточно тех умений, которые у него есть. Стремление «стать более 

волевым человеком» не подкреплено подлинным желанием (и реальной 

необходимостью) измениться. 

Для подростка еще очень важна эмоциональная значимость цели. 

Признавая значимость организованности, необходимость выполнять свои 

обязанности и даже ставя перед собой задачу, например, улучшить свою 

отметку по математике, ребенок, как правило, очень быстро отказывается от 

этого намерения, особенно если для достижения цели следует пренебречь 

чем-то непосредственно привлекательным. 

Значительную роль играет также наличие чувства собственного 

достоинства и представление о своем уровне достижений, снижение которого 

оказывается чрезвычайно болезненным для самого подростка: он не может 

позволить себе «упасть в собственных глазах». 

Существенное значение имеет формирование необходимых 

нравственных качеств школьника, таких, как чувство долга, ответственности. 

Школьники часто смешивают проявления таких, например, качеств, как 

настойчивость и упрямство, следование определенным принципам и 

стремление во что бы то ни стало настоять на своем. Поэтому очень важны 

беседы с подростками, в процессе которых они научаются различать эти 

проявления. 

Школьника следует специально обучать умению представлять себе, как 

он будет себя чувствовать в дальнейшем, через определенное время. Это для 

него очень трудно, поскольку «подростки не умеют предвидеть те 

последствия поступка, которые зависят не от объективных обстоятельств, а 

от собственного психологического или даже физического состояния» 

(Божович Л.И.). 



Существенная черта подросткового возраста, оказывающая влияние на 

поведение, развитие школьника, — сила потребностей, мотивов, 

интенсивность и острота эмоциональных реакций. Подростки бурно и 

непосредственно выражают свои эмоции, они часто не могут сдерживать 

радость, гнев, замешательство. Особенностью их эмоционального 

реагирования является и сравнительная легкость возникновения 

переживания, эмоциональной напряженности, психологического стресса. 



9 класс 

Вопрос самоопределения становится важнейшим для учащихся девятых 

классов и их родителей. Девятикласснику необходимо ответить на вопрос: 

«Зачем мне лично в дальнейшем могут понадобиться знания? Каким 

будущим жизненным целям отвечает получение образования?» 

Учащийся может принять решение уйти из школы после девятого 

класса. Часто нежелание продолжать образование связано с определенными 

личностными проблемами. Так, это может быть низкая оценка своих 

способностей. Иногда девятиклассники мечтают прекратить обучение из-за 

того, что у них не складываются отношения в классе. 

Другие девятиклассники самостоятельно принимают твердое решение 

уйти из общеобразовательной школы и получить среднее специальное 

образование. Если школьник может высказать убедительные аргументы в 

пользу своего выбора, вмешиваться не стоит. Однако если в ответ на вопрос: 

«Почему именно эта специальность?» — родители получают 

невразумительные доводы или слышат раздраженные отговорки, нужно 

помочь ребенку сформулировать жизненные цели и обсудить, как двигаться к 

их достижению. 

Некоторые девятиклассники принимают решение продолжать обучение 

в общеобразовательной школе и поступать впоследствии в высшее учебное 

заведение. Перед ними тоже встает вопрос о профессиональном 

самоопределении, ведь обучение в старших классах становится периодом не 

только завершения среднего образования, но и специальной подготовки для 

поступления в вуз.  

Этим детям также необходимо помочь правильно оценить свои 

способности и наметить план для достижения поставленной 

профессиональной цели. 

Как правило, у выпускников девятых классов упрощенные или ложные 

знания о профессиях, носящие самый общий, стереотипный характер. 

Взрослые должны помочь ребенку сориентироваться в мире профессий, 

понять себя и правильно оценить собственные способности. 



10 класс 

Нередко встречающаяся в десятом классе проблема — ярко выраженное 

желание отдохнуть после напряженного девятого и перед выпускным 

одиннадцатым классом. Юноши и девушки охотно используют время 

обучения в десятом классе для общения с друзьями и для разнообразных 

внешкольных занятий. Школьники проводят все больше времени вне дома, 

поздно возвращаются, реже, чем раньше, приглашают друзей к себе. 

В десятом классе школьник должен окончательно определиться, будет 

ли он поступать в вуз после окончания школы. Если принято положительное 

решение, надо сформулировать конкретные шаги, которые следует 

предпринять для поступления, и начать готовиться к экзаменам.  

Первый шаг — выбрать конкретное учебное заведение, в котором хочет 

учиться школьник. 

 

11 класс 

Большинство школьников еще до поступления в одиннадцатый класс 

задумываются о своем будущем. 

Поздно отговаривать и переубеждать одиннадцатиклассника, 

принявшего определенное решение и сумевшего привести аргументы в 

пользу своего выбора. Сам по себе факт принятия самостоятельного решения 

должен радовать родителей, ведь именно самостоятельности они учат своих 

детей всю жизнь. Но если старшеклассник только мечтает, но ничего не 

делает, надо помочь ему составить конкретный план, обсудив, сколько 

времени у него есть и что необходимо успеть. 

Чувство усталости и опустошенности настигает всех выпускников: и 

безалаберных (с точки зрения взрослых), и ответственных (эти дети особенно 

подвергаются опасности истощения). Пусть школьник заранее знает, что его 

ждет отдых после напряженных трудов, независимо от того, к каким 

результатам приведут его усилия. 

Любой человек должен уметь концентрироваться на тех задачах, 

которые стоят сейчас, но еще никому не повредило ощущение, что «сейчас 

надо напрячь все силы, но потом я смогу отдохнуть и расслабиться» (крайне 

желательно, чтобы это «потом» имело конкретную дату). Вместе с тем вряд 

ли необходимо обещать за хорошие отметки на выпускных экзаменах какой-



нибудь особенный отдых, это может отрицательно повлиять на течение и 

результаты работы. 

Человек, полностью устремленный в будущее, лишает себя настоящего, 

перекрывая пути для полноценного развития своей личности. Родители ни в 

коем случае не должны препятствовать естественному для этого возраста 

стремлению общаться со сверстниками. 

Взрослым всегда кажется, что дети слишком много времени тратят на 

своих товарищей и собираются вместе только из желания развлечься. Однако 

юноши и девушки чувствуют острую необходимость в тесном общении с 

широким кругом людей, находя в этом глубокий смысл, чувствуя острую 

эмоциональную зависимость от качества и количества неформальных 

контактов со сверстниками. Родителей должно настораживать обратное: если 

их ребенок не ищет возможности проводить время с одноклассниками и не 

занимает телефон. Обычно это свидетельствует не об ответственном 

отношении к учебе, а об отсутствии возможности удовлетворить потребность 

в общении. Между тем эта потребность и в одиннадцатом классе остается 

важнейшей для учащихся. Помочь родители смогут, если вместе с ребенком 

подумают, где найти сверстников-единомышленников с похожими 

интересами и способностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подростковый  возраст 

 Кризис  13 лет 

 Каждый, кто  работает  с подростком, должен  владеть психолого – 

педагогическими  знаниями с целью предупреждения,  выявления, оказания 

психолого- педагогической  помощи  детям  и  подросткам.  

 Особенно детям  и подросткам «  группы  риска», проживающим  

совершенно  иной  путь развития, чем их сверстники,  они  переносят 

множество травмирующих ситуаций, стрессов,  насилие и т.д. 

Все пережитое ими в любом возрасте не проходит бесследно, влияет на 

психическое развитии  ребенка. 

  Это  кризис  социального  развития, относится к числу  острых, 

характеризуется падением  успеваемости, снижением работоспособности, 

дисгармоничностью  во  внутреннем  развитии личности. 

 Симптомы  кризиса: 

1 снижение  продуктивности и способности к  учебной  деятельности даже  в  

той  области ,где ребенок  одарен. На смену  конкретному приходит  

логическое  мышление это  проявляется  в  излишнем  критицизме, и  

требованиями  доказательств, начинают  интересовать  философские 

вопросы- размышления  о смысле, человеке и др  Появляется  усиленный  

интерес  к  музыке  к  самому  абстрактному  виду  искусств. Происходит  

открытие мира психического, внимание  подростков обращается на  других  

лиц. Разделяется  мир  внутреннего  переживания  и  объективной  

действительности. Начинают  вести дневники. 

2 Негативизм- ребенок  как бы  отталкивается от среды , враждебен, склонен 

к ссорам, нарушению  дисциплины. Одновременно  испытывает внутреннее  

беспокойство, недовольство, стремление к  одиночеству, к  самоизоляции. 

У мальчиков негативизм  проявляется  ярче и чаще ,чем  у девочек, и 

начинается  позже  14-15 лет 

Поэтому  в подростковом  возрасте столь часты  конфликты, ссоры . 

Наступление  подросткового  возраста  со  всей  очевидностью проявляется   

в резком  возмужании  организма, внезапном увеличении роста и  развитии  

вторичных  сексуальных  признаков. У девочек  этот  процесс начинается  

приблизительно на 2 года раньше и длится 3-4  года, у  мальчиков  4-5 лет 

С  фазами  биологического  созревания  у  подростков  совпадают фазы   

развития   интересов. С одной  стороны  теряется  интерес к  вещам , 

которые  интересовали  раньше( детское),при  этом  не  утрачиваются  ни 



навыки, ни  сложившиеся механизмы  поведения. С другой  стороны , 

возникают новые  интересы: новые книги, острый  сексуальный  интерес. 

На  этот  период  смены  интересов , возникает  мнение , что вообще  

отсутствует, какой –бы то ни было интерес. 

Ведущая  деятельность- интимно  - личностное  общение  со  сверстниками. 

Отношения  со  сверстниками  более значимы, чем  со  взрослыми. 

  Основные  новообразования :  

 1 Формирование  «  мы» -концепции    иногда  в  очень  жесткой  форме ,мы  

свои  ,они  чужие. Поделены  территории, сферы  жизненного  влияния, 

Умение  дружить   формируется. 

 2 формирование референтных  групп, сначала  одного пола, затем  

объединение подобных  групп  в  компании  и  сборища ,где  что- то 

делается  сообща, со  временем  становятся  смешанными, затем  на  пары, 

так  что  компания  становятся  из  пар. Типичная  черта  подростковой  

компании  - конформность, инакомыслие исключено    ценности  группы   

склонен  признавать  своими 

 3 чувство  взрослости  

Объективной  взрослости  у подростка  пока  нет, проявляется 

—Эмансипация от  родителей, ребенок  требует  независимости, уважения  к  

своим  тайнам. 

- Новое  отношение  к  учебе, стремление  к  самообразованию, причем  

равнодушен  становится  к  отметкам, наблюдается  расхождение  между  

интеллектуальными возможностями  и  успехами  в  школе  Возможности  

высокие, а успехи  низкие. 

_Взрослость  проявляется  в романтических  отношениях  со  сверстниками  

противоположного  пола. 

- Внешний  облик  и манера  одеваться. 

 4 Эмоциональное  развитие  подростка , эмоции и  чувства  проходят  бурно, 

неуравновешанно, часты  перепады  в  настроении. становятся  мнительными 

и  застенчивыми  в  отношении  своей  внешности, имеют  высокую  

тревожность,  из- за  этого  отказываются  от большинства  форм  групповой  

активности, появляются  страхи  открытых  и  закрытых  пространств. 

 5  Воображение  и  творчество  подростка , игра  перерастает  в  фантазию, 

создание  любовного  идеала. В  фантазии  предвосхищают  будущее. 



  6  Базальная  потребность  подростка -  быть  понятым, чтобы  подросток  

был открыт  для  понимания  должны  быть  удовлетворены  предыдущие  

потребности  

 7 Аномалии  личностного  развития  -- отклонения  в поведении 

свойственны  почти  всем  подросткам, характерные  черты  этого  возраста – 

чувствительность, частая  смена  настроения, боязнь  насмешек, снижение 

самооценки. У  некоторых  это  проходит  само  собой , другим  нужна  

помощь  психолога. 

 8  Поведенческие  и  эмоциональные  расстройства  преобладают  у  девочек, 

депрессия, страхи, тревожные  состояния. Причины  социальные, нарушения  

в  поведении  в 4 раза  бывают  чаще  у  мальчиков. 

9  Стиль  взаимоотношений  подростка  с  родителями ,существующий  в  

семье, оказывает большое  влияние на  развитие личности  и  формирование 

стиля  взаимоотношений подростка  к  другим  людям , в  частности  к  

сверстникам.  Авторитарный  тип  воспитания  приводит  к  тому, что 

подросток там,  где как ему  кажется  ненаказуем, жестко общается  со  

сверстниками, явно  демонстрируя  свою  свободу, нарушая  нормы  

поведения  в общественных  местах. С посторонними  людьми такой  

подросток или  беспомощно  застенчив, или  расхлябанно  дурашлив  и  

неуважителен. Подросток  из  семьи  с  попустительским стилем  воспитания  

в  своем  поведении со  сверстниками  зависим  от  других, от внешних  

влияний. Если  ребенок  попадет  в  асоциальную   группу, возможны   

наркомания  и  другие   формы  социально  неприемлемого  поведения. 

Демократический тип  воспитания наилучшим  образом  влияет  на  

формирование  отношений  со  сверстниками. Этот  стиль  в  наибольшей и 

степени  способствует  воспитанию  самостоятельности,  активности, 

инициативы  и  социальной   ответственности. 

  

  

             

 

 

 

 

 

 



Памятка  для  родителей   

 

Как  поддержать  самоценность  ребенка . 

  

 К тревожным  детям  необходимо  спокойное  доброжелательное  

отношение.    Безусловно  принимайте ребенка 

 Активно  и заинтересованно  выслушивайте рассказы о  его 

переживаниях 

 Чаще бывайте с ребенком( играйте, читайте, гуляйте и т.п.) 

 Не вмешивайтесь в  те его занятия, с  которыми он справляется  сам 

 Помогайте, когда он  просит. 

 Поддерживайте  каждый  успех. 

 Делитесь  своими чувствами, проявляя  доверие к  ребенку. 

 Конструктивно решайте конфликты. 

 Используйте в повседневном общении приветливые фразы, ласковые 

слова. 

 Обнимайте ребенка не менее четырех раз в  день. 

Принципы отношений  родителей  с детьми . 

 Я хочу, чтобы  меня  любили. Поэтому я  буду  открыт моим  детям. 

 Я  так  мало  знаю о сложных лабиринтах детства. Поэтому я  буду  с  

удовольствием учиться  у  своих  детей . 

 Я  лучше  всего  усваиваю  знания, полученные  в  результате 

собственных  усилий. Поэтому я  объединяю свои  усилия с  усилиями  

своего  ребенка 

 Я люблю, чтобы меня  понимали таким, каков  я  есть. Поэтому я  буду  

стремиться сопереживать  своему  ребенку  и ценить  его. 

 Я – единственный ,кто может  прожить  мою  жизнь, поэтому   я не 

буду стремиться к  тому, чтобы управлять  жизнью  своего  ребенка. 

 Я  черпаю надежду  и  волю к  жизни внутри  себя. Поэтому я  буду  

признавать  и поддерживать  чувство  самостоятельности  ребенка. 

 Я чувствую  страх, когда  я  беззащитен Поэтому я  буду  с  добротой, 

лаской, нежностью  прикасаться  к  внутреннему  миру  ребенка.  

 Я  не  могу  оградить  моего  ребенка  от  страха, боли  ,разочарования  

и  стресса. Поэтому  я  буду  стараться  смягчать  удары. 

  

 

 



 

(памятка для родителей) 

Построение  отношений с зависимым от   наркотических веществ 

подростком в семье.  

1. Нужно перестать себя обманывать и признать, что ваш ребенок – 

наркозависимый. Необходимо осознать и принять тот факт, что в семье 

появилась серьезная проблема. Семья должна объединиться в борьбе с ней, 

несмотря ни на какие разногласия. Нужно сориентировать себя на долгий и 

трудный путь помощи ребенку в его борьбе за жизнь. 

Успех реален, если родители смогут изначально настроиться на то, чтобы: 

– проявлять максимум терпения и веры в успех, быть максимально 

честными с собой и подростком; 

– обращаться за помощью ко всем, кто может оказать реальную помощь, 

активизировать собственные силы подростка, давая ему ощущение 

поддержки с вашей стороны. 

2. До того как начать помогать подростку, нужно получить как можно 

больше верной информации по проблеме. 

3. Как бы это парадоксально ни прозвучало, прежде чем спасать ребенка, 

необходимо оценить общее состояние семьи и всех ее членов и, если 

необходимо, улучшить его. Зависимость ведь появляется не вдруг, она 

формируется в продолжение какого-то времени, а нередко является 

логическим завершением длительных явных или скрытых семейных 

проблем. 

Параллельно с зависимостью подростка у родственников развивается 

расстройство под названием «со-зависимость». Это означает,  что у 

родственников и близких наркомана в результате психической травмы и 

попыток приспособиться к ней вырабатывается комплекс особых черт 

характера, мешающих нормальной и счастливой жизни: неуверенность в 

своих силах, своей правоте, чувство вины за поведение своего ребенка, 

забота о нем в ущерб интересам других членов семьи, усталость, 

обидчивость, раздражительность. У вас может развиться и неискренность в 

отношениях с окружающими, желание скрыть истинное состояние своего 

ребенка. Как только вы заметили негативные изменения в своем душевном 

состоянии, обращайтесь к психологу, психотерапевту   (координаты можно 

получить по телефону доверия). 



4. Родители понимают, что наркозависимый остается несмышленым 

ребенком, у него детский подход к взрослым проблемам. Он легкомыслен, 

нетерпелив, самонадеян, не принимает во внимание возможности других и 

объективные обстоятельства, уверен, что все сойдет ему с рук. В душе он 

хороший человек и не делает никому зла специально. Он живет своими 

фантазиями. Нередко в своем поведении родители уподобляются своему 

ребенку, оторванному от реальности. Нужно вырабатывать реалистический 

взгляд на проблему, избегая иллюзий и мифов. Важно разделить ваши 

проблемы и проблему ребенка. Необходимо признать, что ребенок вырос, 

несмотря на свое безответственное поведение. Он имеет право на 

собственную жизнь. Он – не ваша собственность. Вы не можете 

контролировать его жизнь, как бы ни старались это делать. Он вправе 

выбирать свой путь, даже если его не одобряют окружающие. Он сам и 

только сам должен нести ответственность перед собой и близкими ему 

людьми за свою жизнь. 

5. Прежде  чем начать серьезный разговор с вашим ребенком, 

основательно подготовьтесь. Начинайте разговор только тогда, когда ребенок 

не находится под влиянием наркотиков, а вы – спокойны и контролируете 

себя. 

Когда разговор пошел, следует, не стесняясь, напрямую и досконально 

спрашивать ребенка обо всех непонятных и беспокоящих вас его  поступках 

и словах. 

Постарайтесь прежде всего понять причины и степень его вовлеченности 

в употребление наркотических веществ, узнайте, как ваш ребенок сам 

относится к этой проблеме, понимает ли он, куда втягивается. Не начинайте с 

чтения морали, ни в коем случае не угрожайте и не наказывайте ребенка – 

это может сразу оттолкнуть его от вас. 

Помните, что именно доброе отношение и любовь способны помочь 

ребенку в трудный момент, ибо одной из причин употребления наркотиков 

служит невнимательное и равнодушное отношение родителей к проблемам 

своего ребенка, скандалы и ссоры в семье.  

Важно понять, что именно такого вы делаете, что способствует 

употреблению вашим ребенком наркотиков. Постарайтесь, чтобы ребенок 

понял, что нет в мире людей, более любящих его, чем родители, что они 

ближе всех принимают к сердцу его проблемы и  стремятся предупредить 

возможные опасности. Именно своей любовью и объясняйте вашу  твердую 

позицию, однозначно дайте понять, что вы будете настойчиво стремиться 

помочь ему избавиться от этого пристрастия («Мы любим тебя и не 

успокоимся, пока ты не справишься со своей проблемой»).  



Проводите эту мысль регулярно. Во время разговора выражайте свои 

чувства спокойным и ровным тоном. Подчеркните, что вы не приемлете не 

самого ребенка, а именно наркотики, так как они ведут к смерти. Четко 

выразите свое негативное отношение к наркотикам и выясните его позицию к 

ним. 

Ваша любовь к ребенку и борьба за его жизнь должны стать причинами 

вашей твердости, и ребенок обязательно должен это знать. 

6. Будьте готовы встретить сопротивление вашего ребенка (вернее, его 

аддикции). Приготовьтесь выслушать типичные заявления. Будьте готовы, 

что ваш ребенок попытается играть на ваших чувствах. Будьте готовы, что он 

перестанет употреблять один наркотик (инъекционный), но втайне от вас 

будет использовать другие. 

7. Если в разговоре участвуют оба родителя, чрезвычайно важно, чтобы 

они были едины и последовательны в своем подходе. Действуйте совместно. 

Не позволяйте играть на ваших разногласиях. Протестуйте только против 

наркотиков, их употребления и поведения, связанного с ними. 

Не ополчайтесь на ребенка как на личность. Выразите вашу безусловную 

любовь к нему, веру в его силы. Если ваш ребенок крещен в православную 

веру, помощь может оказать беседа с православным священником, 

посещение храма, временное проживание в нем. 

В случае если вы подозреваете, что ваш ребенок продолжает приносить 

наркотики, изучите ситуацию более подробно. Подумайте, что можно 

изменить в условиях жизни ребенка и семьи. Известны случаи, когда 

проблема решилась путем перевода в другое учебное заведение, смены места 

жительства, отрыва от порочной компании. Пристально и внимательно 

наблюдайте за вашим ребенком. Заведите дневник. Отмечайте факты 

характерных поступков с указанием дат и времени. 

9. Демонстрируйте твердую позицию несогласия с образом жизни его 

друзей-наркоманов. Выясните его точку зрения на этот счет. Будьте готовы  

встретить сопротивление со стороны ребенка до угрозы покинуть дом. Не 

меняйте позицию и постоянно разъясняйте ее подростку. 

Ищите возможность отвлечь его от компании, включить его в другие 

социальные группы. 

10. Но если вы убедились, что ваши усилия не дали желаемых 

результатов, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам (врачам-

наркологам, в специализированные медико-психологические центры, 

реабилитационные центры). Помните: чем раньше вы обратитесь за 



помощью, тем больше шансов, что помощь будет эффективна. Не прибегайте 

к самолечению или помощи экстрасенсов, магов. Важно совместно с 

подростком выбрать ту форму реабилитации, которая наиболее подходит для 

него и его семьи. Не останавливайтесь ни перед чем, пока подросток не 

пройдет полный курс реабилитации. 

11. Независимо от того, на какой стадии реабилитации подросток 

находится, следуйте правилу: перестать  искать виноватых. Прежде всего, 

постарайтесь избавиться от непродуктивного чувства вины за проступки 

своего ребенка. Если он достаточно взрослый, чтобы не выполнять ваших 

требований, значит, взрослый и для того, чтобы отвечать за свое поведение. 

Вы все равно не сможете прожить его жизнь за него и не корите себя 

понапрасну. Даже если вы найдете причину его порока в недостатках ваших 

методов воспитания, вы ничего не сможете изменить. Не пугайте. Не 

угрожайте. Не читайте нотации. Не устраивайте истерик. Если подростку 

удастся спровоцировать вас на грубость, он получит полное моральное право 

на употребление наркотиков, заглушая обидой чувство вины. Не 

поддавайтесь на провокации, не теряйте контроля над собой. Ни на день не 

отказывайтесь от борьбы с зависимостью, убеждайте: «Наркотики – 

смертельно опасны, тебе это не нужно, ты можешь справиться с этим, если 

сам захочешь и обратишься за помощью». Ставьте перед подростком 

конкретные задачи на короткие промежутки времени. Ставьте условия, 

поддерживайте его только в том, что не связано с наркотиками. 

12. Не помогайте подростку поддерживать его аддикцию. Не потакайте 

все увеличивающимся капризам и выпрашиванию денег. Добивайтесь 

одинакового отношения к этому всей семьи. Не верьте подростку на слово. 

Не давайте обхитрить себя. Не верьте его обещаниям (только делам). Не 

покрывайте подростка, не давайте деньги, не отдавайте за него долги, не 

решайте его проблемы. Не делайте за подростка ничего из того, что он может 

и должен сделать сам. Он должен столкнуться лицом к лицу с негативными 

последствиями употребления наркотиков, иначе он не захочет освободиться 

от зависимости, ставшей привычной. Отношения с наркозависимым 

необходимо строить на твердых правилах, не подверженных изменениям. Он 

точно должен знать, как вы отнесетесь к той или иной его выходке или 

проступку и что предпримете в ответ. И если он нарушил оговоренное 

правило, вам лучше следовать своим обещаниям до конца. Вы должны быть 

исключительно правдивы и принципиальны с подростком. 

Если он знает, что ему могут солгать, он не будет ни доверять вам, ни 

выполнять ваши условия. 

13. Не стоит скрывать правду о том, что ваш ребенок употребляет 

наркотики, от родни и друзей. Он может пользоваться неосведомленностью 

окружающих, чтобы выманивать деньги на покупку дурмана. 



Какое ваше поведение он расценивает как неявное согласие с 

употреблением (по принципу: «Если окружающие ни о чем не догадываются 

– значит,  я не так уж сильно отличаюсь от нормальных людей, значит, все не 

так страшно»). 

Главное же в том, что, скрывая свое несчастье от знакомых, друзей и 

родных, вы остаетесь с проблемой один на один. Если родители друзей 

вашего ребенка не будут знать о его проблеме, у него будет больше шансов 

сделать наркоманами детей, пока еще не знакомых с наркотиками. 

И вы тогда не сможете простить себе это. Другие родители при 

подходящем случае не смогут удержать его от преступления, если не будут 

понимать его мотивов. Стремительное распространение наркотиков во 

многом связано с молчанием людей. 

14. Поддерживайте любые позитивные проявления. Выражайте веру в его 

возможности. 

Убеждайте в необходимости отказа от наркотиков. Загружайте его 

работой по дому, даче, занятиями спортом, прикладным искусством, 

контролируйте темпы и качество работы. При этом сохраняйте контакт с 

подростком и его доверие. Ему нужны ваши поддержка и вера. 

Больше времени проводите вместе с ним, не выпуская из поля зрения, не 

давая воссоединяться с друзьями-наркоманами. 

Чаще посещайте школу, действуйте согласованно с педагогами (факт 

наркотизации все равно долго не скроешь). 

15. Не давайте зависимому командовать в семье и разрушать ее. Не 

подчиняйте его желаниям и требованиям интересы семьи. Помните, что 

подросток – это не вся семья. Семья должна жить нормальной жизнью, иначе 

она  разрушится сама и не сможет помочь подростку. Вы не должны 

забывать, что у вас есть своя собственная жизнь, за которую отвечаете только 

вы. Займитесь своей жизнью и жизнью своей семьи. 

16. Во всех семьях ситуация разная, причем она постоянно меняется. 

Духовно и физически родители могут быть сильно истощены или, наоборот, 

очень крепки. Различаются семьи и по материальным возможностям. 

Следовательно, вам придется принимать решения, опираясь на собственный 

опыт и интуицию. Необходимо выбрать свой стиль жизни с зависимостью и 

методы борьбы с ней. 

  

 



 

Методические рекомендации для родителей 

Рекомендации для родителей, чьи дети постоянно подвергаются моральному 

унижению со стороны педагогов или сверстников  

1. Не упрекайте ребенка за то, что он не рассказал об этом раньше, или ничего не 

сделал, чтобы предотвратить случившееся.  

2. Поговорите с ребенком, определите источник конфликта, стресса, напряжения в 

отношениях.  

3. Дайте понять ребенку, что вы понимаете его и верите.  

4. Поставьте в известность классного руководителя и администрацию школы.  

Дети подверглись изнасилованию. 

1. Старайтесь вызвать на доверительный разговор о случившемся и времени 

происшествия.  

2. Постарайтесь своим поведением вселить веру в свои силы, будущее.  

3. Уверьте в конфиденциальности разговора, и в том, что ребенок потом сам решит, 

что, когда и кому он расскажет о случившемся.  

4. Скажите ребенку о необходимости выражать свои чувства и что это естественно. 

Каждый имеет право на любые чувства, которые у него возникают.  

5. Помогите определить основную трудность, проблему.  

6. Уменьшите чувство вины, убедите, что ребенок не виноват в случившемся.  

7. Способствуйте повышению самооценки.  

8. Найдите в ситуации как можно больше положительных моментов (осталась жива).  

9. Помогите ребенку осознать наличие у него резервных возможностей, вместе с ним 

найдите выход их создавшегося положения.  

10. Убедите ребенка, что он обязательно преодолеет свои переживания, а состояние, в 

котором он находится, пройдет, но для этого нужно время.  

11. Подскажите ребенку “Как” и “Что” он должен делать, “Как реагировать”, пока не 

сможет мобилизовать свои собственные силы.  

12. Приветствуйте позитивное общение со сверстниками и значимыми взрослыми, 

поощряйте посещение секций, кружков и не позволяйте полностью изолироваться 

от своего постоянного окружения, близких людей.  

13. Предложите ребенку различные материалы для творчества, что позволит выразить 

чувства, снять напряжение.  

 

 

 

 

 

 

 

 



«Стили родительского поведения» (опросник Сергея Степанова) 

По поводу воспитания детей существует множество теорий, созданных в основном теми, кто 

детей не имеет. Те же, кто воспитывает собственных детей, обычно не теоретизируют по этому 

поводу, а ведут себя так, как им подсказывают интуиция, жизненный опыт и складывающиеся 

обстоятельства. Короче — как получится. А как же получается? С помощью этого нехитрого теста 

попробуйте оценить свою собственную стратегию семейного воспитания. Из четырех вариантов 

ответа выберите самый для вас предпочтительный. 

 

1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер человека — 

наследственностью или воспитанием? 

 

А. Преимущественно воспитанием. 

Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. 

В. Главным образом врожденными задатками. 

Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом. 

 

2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей? 

 

А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности. 

Б. Абсолютно с этим согласен. 

В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о традиционной роли 

родителей как воспитателей своих детей. 

Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом. 

 

3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным? 

 

А. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел умыться (Эдгар 

Хоу) 

Б. Цель воспитания — научить детей обходиться без нас (Эрнст Легуве) 

В. Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер) 

Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному (Томас Фуллер) 

 

4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола? 



 

А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит. 

Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять возникающий у детей 

интерес к этим вопросам. 

В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор и об этом. А в 

школьном возрасте главное — позаботиться о том, чтобы оградить их от проявлений 

безнравственности. 

Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители. 

 

5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы? 

 

А. Если попросит, можно и дать. 

Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные цели и 

контролировать расходы. 

В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на неделю, на месяц), 

чтобы ребенок сам учился планировать свои расходы. 

Г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то сумму. 

 

6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел одноклассник? 

 

А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка. 

Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика. 

В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их обиды недолги. 

Г. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях. 

 

7. Как вы отнесетесь к сквернословию ребенка? 

 

А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще среди 

порядочных людей, это не принято. 

Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут необходимо, а от общения с 

невоспитанными сверстниками ребенка впредь надо оградить. 

В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, пока это не 

выходит за разумные пределы. 



Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, который нам не по душе. 

 

8. Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у подруги, где соберется компания 

сверстников в отсутствие родителей. Отпустили бы вы ее? 

 

А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят отдохнуть и 

повеселиться, пускай делают это под надзором старших. 

Б. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и надежных ребят. 

В. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять решение. Хотя, конечно, в ее 

отсутствие буду немного беспокоиться. 

Г. Не вижу причины запрещать. 

 

9. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал? 

 

А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить. 

Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения. 

В. Расстроюсь 

Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 

 

10. Считаете ли вы, что подаете ребенку достойный пример? 

 

А. Безусловно. 

Б. Стараюсь. 

В. Надеюсь. 

Г. Не знаю. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Отметьте в таблице выбранные вами варианты ответов и определите их соответствие одному из 

типов родительского поведения. Чем больше преобладание одного из типов ответов, тем более 

выражен в вашей семье определенный стиль воспитания. 

Если среди ваших ответов не преобладает какая-то одна категория, то речь, вероятно, идет о 

противоречивом стиле воспитания, когда отсутствуют четкие принципы, и поведение родителей 

диктуется сиюминутным настроением. Постарайтесь понять, каким же вы все-таки хотите видеть 

своего ребенка, а также самого себя как родителя. 

 

Авторитетный стиль. Вы осознаете свою важную роль в становлении личности ребенка, но и 

за ним самим признаете право на саморазвитие. Трезво понимаете, какие требования 

необходимо диктовать, какие обсуждать. В разумных пределах готовы пересматривать свои 

позиции. 

 

Авторитарный стиль. Вы хорошо представляете, каким должен вырасти ваш ребенок, и 

прилагаете к этому максимум усилий. В своих требованиях вы, вероятно, очень категоричны и 

неуступчивы. Неудивительно, что ребенку порой неуютно под вашим контролем. 

 

Либеральный стиль. Вы высоко цените своего ребенка, считаете простительными его 

слабости. Легко общаетесь с ним, доверяете ему, не склонны к запретам и ограничениям. Однако 

стоит задуматься: по плечу ли ребенку такая свобода? 

 

Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для вас первостепенными, 

поскольку у вас иных забот немало. Свои проблемы ребенку в основном приходится решать 

самому. А ведь он вправе рассчитывать на большее участие и поддержку с вашей стороны! 

 



СТИЛИ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ 

Слабо или совсем не регламентируют 

поведение ребенка; безусловная 

родительская любовь 

Открыты для общения с детьми, однако 

доминирующее направление 

коммуникации — от ребенка к 

родителям; детям предоставлен избыток 

свободы при незначительном 

руководстве родителей; родители не 

устанавливают каких-либо ограничений; 

дети склонны к непослушанию и 

агрессивности, на людях ведут себя 

неадекватно и импульсивно, 

нетребовательны к себе; в некоторых 

случаях дети становятся активными, 

решительными и творческими людьми 

 

АВТОРИТЕТНЫЙ 

 

Признают и поощряют растущую 

автономию своих детей.  

Открыты для общения и обсуждения с 

детьми установленных правил 

поведения; допускают изменения 

своих требований в разумных 

пределах; дети превосходно 

адаптированы: уверены в себе, у них 

развит самоконтроль и социальные 

навыки, они хорошо учатся в школе и 

обладают высокой самооценкой 

ИНДИФФЕРЕНТНЫЙ 

Не устанавливают для детей никаких 

ограничений; безразличны к 

собственным детям 

Закрыты для общения; из-за 

обремененности собственными 

проблемами не остается сил на 

воспитание детей; если безразличие 

родителей сочетается с враждебностью 

(как у отвергающих родителей), ребенка 

ничто не удерживает от того, чтобы дать 

волю своим самым разрушительным 

импульсам и проявить склонность к 

делинквентному поведению 

 

АВТОРИТАРНЫЙ 

Отдают приказания и ждут, что они 

будут в точности выполнены 

Закрыты для постоянного общения с 

детьми; устанавливают жесткие 

требования и правила, не допускают 

их обсуждения; позволяют детям лишь 

в незначительной степени быть 

независимыми от них; их дети, как 

правило, замкнуты, боязливы и 

угрюмы, непритязательны и 

раздражительны; девочки обычно 

остаются пассивными и зависимыми 

на протяжении подросткового и 

юношеского возраста; мальчики могут 

стать неуправляемыми и 

агрессивными 

 

 


