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ТЕМА 1 



 

Привязанность в жизни наших детей 
 

Вплоть до середины 20-го века общество не придавало большого значения роли 

матери в жизни новорожденного ребенка. Считалось, что сильные эмоции малыша по 

отношению к маме и плач в ее отсутствие – лишь проявление природного страха 

лишиться источника питания. Поэтому вполне нормальным считалось, например, с 

младенчества отдавать детей в ясли. 

В 60-х годах прошлого века слово «привязанность» наполнилось новым смыслом 

благодаря английскому психиатру Джону Боулби. Его исследования показали, что между 

ребенком и матерью – или другим человеком, который осуществляет постоянную заботу о 

малыше, – с момента рождения формируются особые, очень важные, отношения. Это 

отношения привязанности – глубокой эмоциональной связи между родителем и ребенком. 

Они закладывают фундамент для будущей уверенности ребенка в себе, здоровой 

самооценки, а главное – способности доверять, открываться и быть близким с другими 

людьми. 

То, насколько здоровая привязанность сформируется у ребенка к его «главным 

взрослым», во многом определяет качество его будущих отношений на протяжении всей 

жизни. 

С шести до двенадцати лет: этап сближения и отдаления 

На этом этапе ребенок учиться управлять отношениями и дистанцией в них: 

сближаться с родными, когда ему нужна поддержка, и отдаляться, когда наступает время 

заняться своими делами во внешнем мире. Этот навык крайне важен для построения его 

будущих взрослых отношений. 

Для того, чтобы этот завершающий этап формирования привязанности был 

благополучно пройден, родителям нужно создать ребенку возможности для 

присоединения и отделения. И для этого нужно уметь сочетать, казалось бы, 

взаимоисключающие вещи: 

1. Избегать гиперопеки 

Важно избегать гиперопеки. Позвольте ребенку самому решать какие-то свои 

проблемы в школе, в отношениях с друзьями, самому делать свои домашние задания. 

2. Учить обращаться за помощью 

Первое правило вовсе не означает, что вы должны своего ребенка «бросить на 

произвол судьбы». Если он приходит к вам за помощью, помогайте ему, а затем 

отпускайте снова. Если видите, что происходит что-то, с чем он сам не справится – 

вмешивайтесь. Но если вы будете делать это постоянно и все контролировать – ребенок не 

научится сам за себя отвечать, а также при необходимости обращаться за помощью. 

Если что-то пошло не так в моем детстве? 

По разным оценкам, среди современных взрослых лишь у 50-70% во времена их 

детства сформировалась здоровая форма привязанности – психологи называют ее 

«безопасной привязанностью». Потому, что, пройдя все стадии формирования 

привязанности «по плану», человек в дальнейшем строит близкие отношения без страха и 

неуверенности, и чувствует себя в них комфортно. 

В случае, если в программе формирования привязанности между ребенком и его 

«главным взрослым» произошел серьезный сбой, привязанность либо не формируется 

вовсе, либо формируется в искаженном виде. 

Если вы узнали себя в детстве в одном из описанных выше нарушений 

привязанности – возможно, вам стоит почитать об этом больше в научно-популярной 

литературе, или проконсультироваться с психологом. 

Лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка в таком случае, – сначала 

помочь самому себе. 

http://www.ya-roditel.ru/problemy-vospitaniya/index.php
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
http://www.ya-roditel.ru/detskij-psiholog/
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ТЕМА 2 
 

 

 



 

Роль отца и матери в воспитании ребенка 

 

Каждому из нас наверняка доводилось видеть первые шаги ребёнка – будь это свой 

ребёнок, ребёнок друга или просто ребёнок на экране телевизора. Движения малыша ещё 

совсем неловкие, осторожные, и, сделав несколько шагов, он попросту может упасть. Кто 

готов помочь ему в эти минуты? Верно, его родители. И ведь это не единственный случай. 

Всё время взросления ребёнок делает в чём-то свои первые шаги – и каждый раз родители 

должны быть готовы ему помочь: научить, направить, объяснить, воспитать. 

В идеале воспитанию не просто должно уделяться внимание: оно 

должно исходить от обоих родителей. Представим себе типичную ситуацию: вашего 

ребёнка обижают другие дети. К кому он может обратиться за помощью? Чаще всего дети 

склонны жаловаться маме. Но некоторые обращаются к отцу, а порой и вовсе 

ограничиваются фразой «я всё папе расскажу» или любой похожей. Данный пример 

доказывает, что роль матери и отца в жизни ребёнка различна. 

Не зря природу зачастую отождествляют с матерью. Мама – это целый мир 

вокруг ребёнка, мир, в котором он может укрыться от опасности, мир, который учит 

ребёнка жить в гармонии со всем, что его окружает. Благодаря матерям дети 

адаптируются к жизни в человеческом мире. Мать может научить терпению, 

своевременности, регулярности. Более того, она должна научить ребёнка этим вещам. 

Если же мать будет делиться с ребёнком негативом (а порой и проявлять агрессию), это 

может серьёзно пошатнуть внутренний мир малыша. Хорошую мать не заменять 

воспитатели, учителя и психотерапевты. Практика показывает, что даже отцам в 

неполных семьях зачастую это не удаётся. Поэтому кто бы что ни говорил – роль матери в 

жизни ребёнка является решающей. 

В то время как материнство ассоциируется с гармонией, отец учит ребёнка 

действовать, познавать окружающий мир, ставить перед собой цели и достигать их. Что 

должен делать отец, если на пути ребёнка возникают препятствия? Правильно, помогать 

ему в их преодолении. Капризы и излишки эмоций зачастую мешают детям. Роль отца – 

дать детям понять, что твёрдость и серьёзность принесут гораздо больше пользы, нежели 

капризы. Да и это ещё не всё. Если от мамы ребёнок чаще всего будет ждать защиты 

всецело во всем, то от отца будет требоваться поддержка. Ведь мама чаще всего попросту 

постарается оградить ребёнка от конфликтной ситуации, а отец, наоборот, попробует 

научить ребёнка справляться с проблемами подобного рода. 

Зачастую всё вышеописанное с готовностью делает старший брат ребёнка, иногда – 

дядя или дедушка, а порой таким учителем может оказаться и, к примеру, тренер (если 

ребёнок посещает какую-либо спортивную секцию). И в то же время роль отца нельзя 

преуменьшать. Как нельзя и преувеличивать роль отца и матери в целом. Ведь нельзя 

допустить чрезмерной опеки над ребёнком. Если родители начинают делать за своё чадо 

абсолютно всё, то ребёнок перестаёт даже думать о том, чтобы чему-то научиться в 

жизни. Не допускайте крайностей ни в чём! Во всём важна мера. 

На сегодняшний день роль отца всё чаще сводится к роли кормильца семьи. Во 

многих семьях дети и вовсе не контактируют с сильной половиной родителей. Кажется, 

будто мужчины просто убегают от своих обязанностей. И когда у ребёнка начинаются 

проблемы в школе, связанные с недостаточной активностью или направлением этой самой 

активности не в то русло, отцы попросту не осознают, что это – их вина. Отцы часто 

прикрываются тем, что якобы не знают, что привнести в воспитание ребёнка или как 

найти к нему подход. Ещё глупее они говорят, что женщинам легче из-за их материнского 

инстинкта. На самом делемамам куда сложнее, чем папам. Проще им лишь в одном: 

между матерью и ребёнком изначально существует связь. До рождения – физическая, 



после она становится эмоциональной. Мужчинам же нужно приложить немного усилий, 

чтобы эту связь установить. 

От отца в воспитании требуется не так уж много. Примером такого скромного (но 

полезного) вклада может стать любое совместное дело, которым отец может заняться 

вместе с ребёнком – особенно с сыном. Проще всего обратиться к спортивным играм. Не 

любят спорт? Зря – ребёнку он полезен хотя бы в небольших количествах. Но это дело пап 

– можно найти другое занятие, сделать что-нибудь вместе с ребёнком (скворечник, будку 

для собаки, полку для вещей ребёнка – да что угодно). Можно с уверенностью сказать, что 

даже с дочерью хороший отец сможет найти много общих увлечений. Главное – желание. 

Иногда ситуация принимает другой оборот: женщины могут просто не доверять 

своим мужьям воспитание ребёнка. Но одно дело, когда мужчина даёт повод для 

недоверия. С этим вопросов нет: ненадёжный отец – плохой отец. Другое дело, когда 

женщина в своём недоверии руководствуется стереотипом – «мужчины – плохие 

воспитатели». Вот это в корне неверное суждение. Мужчины могут воспитать ребёнка не 

хуже, а порой и лучше женщин. Всё зависит от качеств самого человека. Но ограждать 

хорошего отца от его ребёнка мать просто не имеет права. Можно разделить 

обязанности по воспитанию! И тогда могут появиться свободные минуты и без того 

нелёгкой жизни. 

Многое в жизни ребёнка зависит в равной степени от отца и от матери. Главное, 

чтобы ребёнок рос в здоровой семье и не был окружён постоянными конфликтами между 

родителями. Да, ребёнок может молчать, казалось бы, вовсе не реагируя на окружающие 

события. Но ведь на самом деле он, как губка, впитывает все происходящее. Все события 

проходят сквозь него. И конфликты между родителями могут попросту привести к 

неисправимым психологическим травмам. Проблемы родителей станут проблемами 

ребёнка, только в более неприятной форме. Родителям необходимо стараться создать 

вокруг ребёнка здоровую атмосферу! 
Родители – пример для ребёнка. Как часто приходится слышать нецензурную 

лексику из уст совсем маленьких детей! Их ответ на все порицания прост: мама с папой 

говорят, почему мне нельзя? Родители – авторитет для ребёнка. Нельзя допустить, чтобы 

этот авторитет стал плохим примером. Родители должны держать себя в рамках при 

детях, и, в конце концов, это поможет самим стать чуточку лучше. 

Трудно перечислить в нескольких абзацах всю важность влияния отца и матери на 

ребёнка. Отношения между родителями и детьми становятся центральной темой многих 

трудов по психологии. Не ленитесь изучать их – там часто можно почерпнуть множество 

полезных знаний. Эти знания помогут вам совершенствовать себя как воспитателя, как 

родителя. К тому же, что известно всем насчёт совершенства? Что ему нет предела! 

Человек может научиться всему, в том числе и как быть хорошим отцом или матерью. Вы 

только скажите родителям: «Они могут!». А уж помощь в этом деле найдётся. И тогда они 

поймут, что главное – не только быть готовым ко всем неприятностям, но и 

предупреждать большинство проблем заранее. 
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ТЕМА 3 
 

 



 

Роль семьи в воспитании духовно-

нравственных ценностей ребенка 

 

На духовно-нравственное воспитание школьников, в первую очередь, 

оказывает влияние семья. Нормы и принципы поведения внутри нее, впитываются 

ребенком и воспринимаются как общепринятый эталон. На основе примеров родителей, 

ребенок складывает свое представление о том, что хорошо, а что плохо. 

Бесполезно призывать ребенка придерживаться высоких идеалов, если вы сами 

далеки от них. Подайте пример, начните жить так, как хотели бы, чтобы жили ваши дети. 

На пути духовно-нравственного воспитания школьников хорошим подспорьем 

может стать самообразование. Всесторонне развивайте ребенка, обсуждайте поступки 

других людей, поощряйте его за хорошие дела. 

Один из самых эффективных и проверенных методов духовно-нравственного 

воспитания школьников, является сказка. Образность и конкретность помогает детям 

разобраться с тем, какое поведение допустимо, а какое – нет. 

Любите своих детей, уделяйте им достаточно внимания. Это поможет ребенку 

набраться сил, веры в себя. Нельзя недооценивать значения духовно-нравственного 

воспитание для школьников. Помогите ребенку сформировать свою систему ценностей, 

чтобы он ясно понимал какие поступки хорошие, а какие недопустимы. 

Духовно-нравственное воспитание продолжается на протяжении всей жизни, но 

определяющее значении в становлении базовых нравственных принципов принадлежит 

семье. 

Как  счастливы те из нас, кто на своем собственном опыте знают, что 

такое "семейный лад".  Жить в ладу друг с другом  и со своей совестью - это ли не 

семейное счастье? Сколько бы лет не прошло с тех пор, вспоминается то, что стало 

символом семьи. Для кого-то -  это семейные праздники, для кого-то -  походы 

в лес или выезды на дачу, кто ощущает на сердце тепло, вспоминая 

ритуал семейных вечерних чаепитий и задушевных бесед. Однако многим 

из нас и вспомнить будет нечего: и дело тут не в нашей памяти, а в бесцветности 

семейного бытия. Многие психологи придерживаются мнения, что на самом деле больших 

разнообразий в семейном устройстве нет, потому и поделили их на следующие "модели". 

Одна из таких "моделей" называется "семья-крепость".  

 В такой семье каждый чувствует себя защищённым от бед и невзгод, но жить в 

такой семье тоже надо уметь. Если глава семьи отец, то он всегда берет ответственность 

на себя. Мать, как правило, для своих детей является доброй матерью и уважаемой 

хозяйкой дома. В таких семьях дедушка и бабушка- не обуза, а "важная составляющая". 

Там они пользуются уважением детей и внуков до конца своих преклонных лет. В такой 

"семье-крепости" каждый знает свои обязанности, умеет подчинять свои 

интересы интересам семьи и соотносить свои запросы с возможностями родни. 

Родовые связи в такой семье крепкие и не рвутся с уходом в иной мир родителей. А 

родители здесь, как правило, люди степенные, положительные, совестливые. 

Другая модель - "семья-гостиница". В ней всякий живет так, как ему удобно, не 

очень обременяя себя с общими требованиями и обязанностями, не особенно согласуясь с 

мнениями близких. Самый главный принцип спокойной жизни в такой семье "Живи сам и 

не мешай жить другим!" Близких душевных или духовных связей между родными в такой 

семье лучше не искать. Их там и быть не может или они настолько истончились, что дети 

зовут родителей по именам, кличкам и обращаются как с "приятелями". Именно в таких 

семьях иногда появляется тяга к независимости даже в мелочах. В такой семье каждый 



живет своими собственными интересами, потому и старикам тут, как правило, места нет. 

Им лучше доживать свой век отдельно от кровной родни, от детей-внуков. 

Третья модель - "семья-служба". Взаимоотношения всех членов в такой семье 

строго регламентированы, к своим обязанностям родителей отец и мать относятся 

серьёзно, добросовестно, у детей в такой семье не может быть дневник не подписан 

родителями к понедельнику. Только особого тепла между родителями и детьми, а уж тем 

более со стариками, если те ещё живы, нет и не может быть. Да и откуда ей взяться, 

духовной близости, если у каждого душа на замке? Почему так? А незачем тратить своё 

душевное тепло и сочувствие на других, лучше для себя сэкономить. Только тут возникает 

вопрос: а вдруг оно никому потом не понадобиться? Или по привычке не захочется 

делиться. Потому чаще всего ребенок, вышедший из такой семьи, затрудняется в создании 

доброго семейного микроклимата в собственной семье, хотя и хозяева они рачительные, и 

чисто у них - а в гости в такой дом никто не торопится и за помощью или поддержкой к 

ним никто не обращается. Неуютно у них. 

"Семья-каторга", тут каждый день то ссоры, то смех. Психологи считают, что 

дети, вышедшие из таких семей, "зубасты", активны, умеют добиваться своего, не 

оглядываясь на других. В такой семье все родственные души состоят в постоянной и 

перманентной войне всех и со всеми. Ни о сочувствии, ни о взаимном уважении или, тем 

более, почитании тут не может быть и речи. Выживают тут "вопреки" и "наперекор" 

другим. Постоянное состояние тревожности и агрессивности - это то, что отличает детей 

из таких семей от всех прочих. 

А какая по численности и составу должна быть семья, чтобы человек чувствовал 

себя в ней счастливым, защищенным и состоявшимся? 

Семья, где всего один ребенок - ущербная семья. Для него непонятны слова "род", 

"родня", " родная душа". Приятели, сотрудники, в лучшем случае - друзья. 

Все мы знаем, что должен сделать человек, чтобы выполнить своё предназначение 

на земле: построить дом, посадить дерево и родить сына. Но есть семьи, где ребенок не 

один, а двое. Но что такое двое детей? Это вечное между ними соревнование. И не только 

из-за купленных угощений или вещей, а ещё и из-за внимания матери или отца. 

Трое детей тоже не панацея от всех семейных бед, но здесь нет самого главного, 

что отравляет жизнь детям: нет соревновательности и зависти. Дети в такой семье 

готовятся жить среди людей, учатся терпеть, прощать, обиды забывать. Ребенок 

привыкает жить и с добрым и с жадным, и с сердобольным и с черствым, и с тем, кто 

создан отдавать и с тем, кто умеет лишь брать. 

Жить надо со всеми в ладу, потому, что это и есть семья! Этот бесценный опыт 

пригодится в жизни, в установлении лада с мужем или женой, с детьми, со своими и 

чужими родителями! 

Жизненный уклад семьи играет большую роль в жизни ребенка. Потому, что 

именно в семье формируются главные нравственные устои человека. Ведь какими бы 

прекрасными не были наши детские сады, главными воспитателями мысли малышей 

являются мать и отец. Семейный коллектив, где ребенка вводят в мир зрелости и 

мудрости старших - это такая основа детской мысли, которую в этом возрасте не может 

заменить никто. 

В. А. Сухомлинский считал, и мы думаем, что Вы согласитесь с этим 

высказыванием: "Какая бы ни была у вас ответственная и сложная творческая работа 

на производстве, помните, что дома вас ждет ещё сложнейшая, ещё тончайшая работа 

- воспитание человека. Везде вас можно заменить другим работником от сторожа до 

министра. А настоящих родителей не заменит никто". 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  
 



ТЕМА 4 
 

 

Как научиться учиться с удовольствием 

 

1. Соблюдение режима дня – важное условие успешной учёбы ребенка. 

2. Контроль родителей за выполнением домашних заданий школьников. 

3. Типичные ошибки родителей в организации учебного труда детей дома. 

Родители организуют режим для школьников, проверяют выполнение домашних 

заданий, приучают детей к самостоятельности. При планировании учебной работы и 

других его обязанностей по дому важно иметь в виду, что всему должно быть отведено 

определенное время, конечно, иногда приходится просить дочь или сына помочь в чём-то, 

когда эта помощь необходима независимо от привычного распорядка дня. Но нельзя это 

делать постоянно, не считаясь с тем, чем сейчас занимается ребёнок. Нередко бывает так: 

только школьник разложил книги, сел за уроки, как его посылают в магазин. Начал 

мальчик читать интересную книгу – его просят полить цветы, села девочка за вышивку, 

только начала работать– её посылают погулять с младшим братом. В независимости от 

типа нервной системы ребёнка такое переключение может происходить быстрее или 

медленнее. Дети с подвижным типом нервной системы легче справляются с задачей 

переключения с одного дела на другое, а медленные испытывают при этом особые 

трудности. Младший школьник и в силу своих возрастных особенностей ещё не умеет 

быстро переключаться с одного дела на другое. Чтобы бросить одно занятие, на которое 

он настроился, и приступить к другому, ребёнку приходится преодолеть естественное 

внутреннее желание настоять на своём и не выполнить просьбы родителей. В результате 

появляется общее недовольство, чувство огорчения. Иногда внутреннее нежелание, 

связанное с трудностью переключения, проявляется в грубости.  

Родители должны дать ребёнку время на то, чтобы перестроиться, психологически 

подготовиться к новому делу. Например, дочка читает книгу, а её необходимо послать в 

магазин. Мать говорит дочери: "Галя, как только дочитаешь страницу, надо будет пойти в 

магазин. Вот я тебе положила здесь деньги”, или сыну: "Заканчивай делать пропеллер, 

через 10 минут будем накрывать на стол”.  

Всякое необоснованное переключение ребёнка с одного дела на другое (если это 

стало обычным в семье) вредно и тем, что ребенок вынужден бросать начатую работу, не 

закончив её. Если это войдёт в систему, то у школьника будет воспитана плохая привычка 

– не доводить дела до конца. 

Все эти факты важно учитывать родителям детей младшего возраста, в котором 

начинается формироваться отношение к своим обязанностям, урокам, общественным 

поручениям, к труду. 

Главная задача – помощь ребёнку младшего школьного возраста в организации его 

времени дома. Организованный, усидчивый и внимательный ребёнок будет хорошо 

работать на уроке.  

Родители должны контролировать выполнение домашних заданий школьниками. 

Прежде всего, надо следить за записями домашних заданий в дневнике. После этого 

важно проверить сам факт выполнения домашнего задания. А затем просмотреть и 

правильность выполнения. Взрослые заметили ошибку в тетради, – не надо спешить 

показать, где она. Ребёнок должен приучаться к самоконтролю. Сначала надо сказать: "Ты 

неправильно решил пример, вспомни, как ты проверял решение таких же примеров в 

классе. Каким способом можно проверить – есть у тебя ошибки или нет?” И только в 

крайнем случае прямо показать, где допущена ошибка. Нередко родители, помимо 

заданий учителя, нагружают своего ребёнка дополнительными (необходимыми по их 



мнению) учебными занятиями. Если они дают дополнительные задания своему ребёнку, 

то количество и содержание их должно быть согласовано с ним.  

Правильный распорядок дня требует, чтобы после школы ребёнок отдохнул, погулял и 

только после этого начал готовить уроки. Чтобы приучить ребёнка к усидчивости, 

родители ставят тему задачу – уложиться в определённое время, ставят перед ним часы, 

учиться распределять свои занятия по времени. 

Но не все дети одинаково развиваются, отдельные дети в 1-м классе слабо 

усваивают учебный материал, начинают отставать. Этот недостаток мог бы быть 

преодолён со временем, однако некоторые родители, проявляя большое нетерпение, 

часами сидят с ребёнком, буквально вдалбливая в его голову урок. Раздражаясь, они 

начинают кричать на сына или на дочь, называя его глупым. В результате дело идёт ещё 

хуже, ребёнок начинает ненавидеть учение, а иногда и школу, как виновницу своих 

неудач. Терпение родителей, доброжелательный тон – важное условие помощи ребёнку в 

учении.  

Главная задача родителей – проконтролировать, когда ребёнок сел за уроки, всё ли 

сделал, подсказать, где искать ответ на вопрос, но не давать готового ответа, воспитывая у 

детей самостоятельность 

Памятка 

«Хотите, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием?» 
1. Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в присутствии детей. 

2. Не спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального подхода, 

задумайтесь над линией своего поведения. 

3. Вспомните, сколько раз вы сидели с ребёнком и наблюдали за его работой над 

уроками. Были ли случаи, когда вы заметили у ребёнка неправильные приёмы работы и 

показали ему правильные? 

4. В случае конфликтной ситуации в школе постарайтесь установить её, не 

обсуждая все подробности с ребёнком. 

5. Следите, чтобы ваш ребёнок вовремя ложился спать. Невыспавшийся ребёнок 

на уроке – грустное зрелище. 

6. Пусть ребенок видит, что вы интересуетесь его заданиями, книгами, которые 

он приносит из школы. 

7. Читайте сами, пусть ребёнок видит, что свободное время вы проводите за 

книгами, а не у телевизора. 

8. Учите ребёнка выражать мысли письменно: обменивайтесь с ним записками, 

пишите вместе письма. Если ребёнок рассказывает вам о событии, которое произвело на 

него впечатление, то предложите ему записать этот рассказ, а вечером прочитать всем 

членам семьи. 

9. Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребёнку приятно, если его школа 

станет частью вашей жизни. 

10. В школе ваш ребёнок может столкнуться с очень критическим отношением к 

себе. Помогите ему не утратить веры в себя. 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 



ТЕМА 5 
 

 

 

Трудности переходного возраста 
 

Подростковый возраст – период между детством и зрелостью. Подростки 

стремительно меняются в физиологическом плане, а такие физиологические изменения 

влекут за собой и психологические. 

Наступление подросткового «переходного» возраста всегда связано с одним из 

самых захватывающих, хотя порой и болезненных процессов – процессом познания 

самого себя. 

Кто я? Чем отличаюсь от остальных? Каким видят меня другие? Что думают обо 

мне? Вдруг в какой-то момент подросток понимает, что, кроме мира внешнего, есть еще 

мир внутренний, глубокий, непознанный. В детстве все было понятно. Я (ребенок) – 

примерно как центр Вселенной. Мама и папа рядом со мной, и все мы будем жить вечно. 

А потом оказывается, что все очень неоднозначно в мире, и оценить его порой так сложно, 

что хочется все разделить на белое и черное; понять, что хорошо, а что плохо. В юности 

человек иначе смотрит на жизнь: дружба – навеки, любовь – до гроба, в жизни все надо 

попробовать. И девизом является лозунг «Кто не с нами – тот против нас». 

В 14-16 лет подрастающий человек делает первые шаги на пути к 

самоутверждению. Нужно доказать в первую очередь себе и только потом другим, что «я 

уже не маленький, я все могу сам, не хуже любого взрослого». Подросток стремится 

найти свое место среди сверстников. А самый простой и доступный способ сделать это – 

вызывающая внешность и неадекватное поведение, таким образом подросток добивается, 

чтобы на него обратили внимание. 

В подростковом возрасте человеческой психике присущ синдром одиночества, 

когда кажется, что тебя никто не понимает. Это переживание выражает Татьяна Ларина: 

«Вообрази – я здесь одна, меня никто не понимает». Взрослые говорят: «Это нелепо, 

глупо, смешно». Только подростку так не кажется. У него на все свой взгляд. 

Чувствительность и неудовлетворенность – главные особенности этого возраста. 

Подросток недоволен собой, своей семьей, школой и т.д. Подростки недовольны 

взрослыми в целом – «потому что они нас не понимают». Всякие авторитеты теряют в это 

время свое влияние, подросток начинает верить только себе, своему личному опыту. 

Моральное развитие обыкновенно принимает характер критического отношения к 

традициям, к правам и обычаям. В отношении к окружающим начинает часто сказываться 

неуважение, небрежность, заносчивость. Не следует забывать, что в это время 

просыпается сексуальное сознание, вносящее в душу неровность, беспокойство, 

внутреннее возбуждение. 

Поэтому первое чувство – влюбленность (любовь) переживается очень остро и 

порой драматично. «Он бросил меня. Я знаю, что это была моя последняя любовь. 

Другого у меня не будет. И никто не может мне помочь». Да, здесь чувствуется и 

отчаяние, и боль, и безнадежность. Ничего нет, впереди – полная пустота. От того, что 

взрослые говорят о несерьезности этих переживаний, легче не становится. Близкие 

подруги и родители, стараясь утешить, обычно говорят: «Возьми себя в руки», «Он не 

стоит твоих переживаний», «У тебя будет миллион таких Сашек» и т.д. 

В большинстве случаев такая ситуация характерна для девушек, но переживания 

юношей нисколько не слабее. И в этот период подростку как никогда необходимо 

внимание, тепло и забота близких ему людей. Немаловажна и психологическая установка 

у самого подростка. Вот совет одного психотерапевта: «Даже самая глубокая депрессия 



когда-то заканчивается. Надо просто жить – это лишь сегодняшний день, только 

сегодняшний. Все проходит, и ты постепенно оживаешь. И вот уже появляются первые 

думы, мечты о будущем». 

Еще одна проблема, связанная с переходным возрастом, – это недовольство собой, 

своей внешностью. Подросток начинает находить недостатки и ненавидеть себя. Все это 

вскоре становится навязчивой идеей. Здесь также необходима чуткая, мудрая рука 

близкого человека (мамы, папы, бабушки и т.д.). Одному подростку не справиться со 

всеми этими трудностями, которые обусловлены психофизиологической перестройкой 

всего организма. И поэтому выход из сложившейся ситуации таков: подросткам следует 

помнить, что родители, пройдя определенную школу жизни, приобрели опыт и мудрость, 

которые накапливаются годами, и к опыту и мудрости следует прислушиваться. Ну, а 

родителям надо всегда быть рядом со своим ребенком и помогать преодолеть то 

состояние, которое прекрасно выразила Татьяна Ларина. И, конечно же, надо уважать 

интересы своих детей и мудро управлять их поведением. 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 6 
 

 

 

 

Школьные конфликты 
 

Жизнь школьника, как и взрослого, не бывает безоблачной и бесконфликтной. 

В ней всегда есть противоречия и разногласия. Но для ребёнка конфликт 

со сверстниками может стать сильным потрясением и повлиять на всю его дальнейшую 

жизнь.  

1. Конфликтные ситуации случаются со всеми 

Избежать конфликтов невозможно: дети ссорятся с одноклассниками, вступают 

в противоречие с учителем, «сталкиваются» со старшеклассниками. Столкновение мнений 

и интересов неизбежно. Иногда эти ситуации ограничиваются «словесными 

перепалками», а могут доходить и до драки, иногда это ситуативное расхождение 

во мнениях, а иногда — затяжное противостояние. Важно лишь не забывать, что любой 

конструктивно разрешенный конфликт это шаг в развитии отношений и своём 

собственном. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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? 

5. 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. 

6. 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! 

7. 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. 

8. Диалог или монолог? Эмоции или факты? 

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

хочётся (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. 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 



ТЕМА 7 
 

 

 

Мальчики и девочки – как выжить в одном 

классе 
 

Ребенок родился. Если в один ряд положить новорожденных, завернутых в 

пеленки, то по внешнему виду нельзя определить, мальчик это или девочка. Помогают 

различать пол ребенка красные и синие ленточки. Пол ребенка трудно различить и в год, 

когда малышей стригут и одевают в одинаковые костюмчики. 

Но записи биотоков мозга у новорожденных мальчиков и девочек уже разные. По 

биотокам мозга можно определить, кто из них есть кто. Мы, взрослые, тоже интуитивно 

чувствуем эту разницу, поэтому по-разному разговариваем с сыном и дочкой, используем 

разные методы в воспитании. Мальчиков за провинность чаще наказывают и отчитывают 

суровым голосом. Им не позволяется плакать. Девочек чаще жалеют, ласкают, а мальчику 

говорят: «Ты же мужчина, мужчины не плачут!» А при обучении различие мальчиков и 

девочек используют не всегда. В программах по дошкольному образованию есть такие 

фразы: «Ребенок в три года должен...», «К пяти годам он уже умеет...» А в медицинских 

таблицах нормы веса, роста разные для мальчиков и девочек. 

Чем же они отличаются друг от друга? (Различие мальчиков и девочек взяты из 

книги В.Д. Еремеевой, Т.П. Хризман «Девочки и мальчики — два разных мира»). 

Девочки рождаются более зрелыми на 3—4 недели, а к периоду половой зрелости 

эта разница различается почти в 2 года. 

Мальчики начинают позже ходить на 2—3 месяца, чем девочки, а говорить позже 

на 4-6 месяцев. 

При рождении мальчиков у женщин чаще бывают осложнения. На 100 зачатий 

девочек приходится 120—180 зачатий мальчиков.  

Мальчики более подвижны, чем девочки. Для детей 7—15 лет травмы у мальчиков 

случаются чаще в 2 раза. 

Трудновоспитуемые — чаще мальчики. Их чаще ругают, меньше берут на руки. 

До 8 лет острота слуха у мальчиков выше (генная память — надо выследит дичь и 

убить, чтобы принести в пещеру своей женщине), чем у девочек. 

Девочки чувствительны к шуму, резкие звуки их раздражают. У них больше 

развита чувствительность кожи, поэтому девочкам надо чаще гладить их кожные 

покровы. 

Игры девочек опираются на ближнее зрение. Они раскладывают свои игрушки 

возле себя. 

Игры мальчиков опираются на дальнее зрение. Они бегают друг за другом. 

Бросают предметы в цель. Если пространство ограничено, то они осваивают его 

вертикально: лезут на лестницу, тумбочку. Поэтому мальчикам необходимы спортивные 

вертикальные уголки или большие просторные комнаты для игр. 

Они отвечают по-разному на занятиях. Мальчик смотрит на парту, в сторону, если 

не знает, или перед собой, если знает ответ. А девочка смотрит в лицо, как бы ищет в 

глазах у взрослого подтверждения правильности ответа. 

Вопросы мальчики задают конкретно, для получения информации. А девочки 

задают вопросы для установления контакта. Когда в класс приходит новый учитель, то 

девочки обязательно спрашивали, придет ли он еще, есть ли у него семья. Мальчикам это 

все было безразлично. 



У девочек лучше развита беглость речи и скорость чтения. Но мальчики лучше 

решают задачи и отгадывают кроссворды. 

У девочек лучше развита мелкая моторика рук. Поэтому они пишут аккуратно и 

лучше выполняют работу, связанную с мелкой моторикой (вышивание, бисероплетение). 

Мальчики более возбудимы, раздражительны, беспокойны, нетерпимы, неуверенны 

в себе и более агрессивны, чем девочки. 

Мозг девочек готов к ответу на любую неприятность, готов отреагировать на 

воздействие с любой стороны (инстинкт выживания), так как цель женского — рождение 

жизни и ее сохранение. А цель мужского пола — это прогресс. Открытия делают 

мужчины, а женщины эти открытия совершенствуют. 

Мальчик и девочка - это два разных мира. Очень часто мы неправильно реагируем 

на поступки детей, потому что не понимаем, что стоит за этими поступками. Если в семье 

уже растёт дочка, и родился сын, родителям необходимо знать, что во многом придётся 

начинать с нуля и их опыт воспитания дочки не только не поможет, а даже может мешать. 

Если после сына в семье родилась дочь, сложностей обычно бывает меньше, хотя разницу 

учитывать придётся в любом случае. Воспитывать, обучать и даже любить мальчиков и 

девочек надо по-разному. Но обязательно очень любить! 

Постараемся понять наших мальчиков и девочек, ведь они — будущие мужчины и 

женщины и должны соответствовать своей сути. Воспитав настоящих мужчин и женщин, 

мы облегчим своим детям жизнь в дальнейшем, поможем избежать тех ошибок, что 

наделали в своей жизни по незнанию.  

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 8 
 

 

 

Трудовое воспитание в семье 
 

Трудовое воспитание – важное средство всестороннего развития личности ребенка. 

Трудолюбие не дается от природы, а должно воспитывается с самого раннего детства. 

Главная цель труда – в его влиянии на личность ребенка. Разумно организованный труд 

укрепляет физические силы, здоровье ребенка. Движения становятся увереннее и точнее. 

Действуя, малыш все лучше ориентируется в пространстве. 

Труд оказывает существенное влияние и на умственное развитие ребенка. Он 

развивает сообразительность, любознательность, инициативу, активное восприятие, 

наблюдательность, внимание, сосредоточенность, тренирует память. А так же труд 

развивает мышление - ребенку приходится сравнивать, сопоставлять предметы и явления, 

с которыми он имеет дело. 

Подчеркивая неоценимое значение труда для всестороннего развития личности 

ребенка, предлагаю вашему вниманию, некоторые рекомендации по трудовому 

воспитанию в семье. 

Труд детей в семье должен быть посильным. Вовсе не обязательно возлагать на 

плечи малыша уборку всей квартиры, но попросить его обтереть пыль с подоконника 

вполне можно. Используйте удобный момент – интерес. Любому ребенку интересно 

поработать пылесосом. Много он, конечно, не наработает, а вот кое–какие навыки 

получит. 

На первых ступенях трудовая деятельность малоустойчива, она тесно связана с 

играми детей. Связь между трудом и игрой важна в дошкольном возрасте – игровые 

образы помогают детям выполнять работу с большим интересом. За игрой ребенка проще 

приучить к труду. Например, ваш дом –это космический корабль, и его нужно вычистить 

перед отлетом.  Скажите ребенку от имени игрушки, что ей холодно лежать на полу, или 

пусть мишка попросит, чтобы его посадили на полку. 

Никогда не заставляйте ребенка насильно помогать вам. Принуждение отвращает. 

Тем более работа, сделанная по принуждению, не отличается качеством. Помощь должна 

отходить от чистого сердца. Понятно, что ребенок может не обратить внимания, что вам 

трудно и что вы были бы не против принять от него помощь. Здесь можно немного 

схитрить: поохать да поахать: «Ах, как я устала», «Ох, спина болит». Редкий ребенок не 

сообразит, что его помощь была бы к месту. 

Какую же помощь по хозяйству может оказывать дети дошкольного возраста? 

Диапазон достаточно широк. Кроме уборки своей комнаты, малыш может помочь маме в 

приготовлении к ужину, например, в сервировке стола. Ребенку вполне по силам полить 

комнатные растения, покормить домашних питомцев. 

Помните, давая поручения ребенку, необходимо доступно объяснять. Ребенок 

должен  знать, зачем ему выполнять те или иные задания и какой результат должен быть 

достигнут. Только так у дошкольников сформируется представление о необходимости 

этих действий. Поэтому всегда нужно объяснять для чего мы трудимся. Например, если 

цветы не полить – они могут погибнуть; если мы не помоем посуду, то придется есть из 

грязной. 

Труд ребенка не должен оставаться незамеченным со стороны взрослых. Любой 

труд должен быть поощрен: поблагодарите ребенка, похвалите, оцените его старания. 

Даже если ребенок сделал что-нибудь не так. А если он что-либо разобьет, сломает, не 

вздумайте ругать его, ведь ребенок хотел помочь. Труд и его результат должны 



сопровождаться положительными эмоциями.  Постепенно у ребёнка складывается 

положительное отношение не только к тем видам труда, которые связаны с игрой, но и к 

тем, которые не так интересны, но необходимы, то есть происходит осознание важности 

трудовой деятельности. Деятельность взрослых служит детям образцом для подражания. 

Если сами взрослые трудятся с энтузиазмом, то и ребенок будет стремиться к этому. 

Когда ребенок видит, что труд для взрослых – это тяжёлое бремя, то и сам будет 

относиться аналогично. Поэтому сами родители должны браться за любую работу с 

желанием, старанием и ответственностью, являясь для детей хорошим примером. 

Учите ребенка доводить начатую им работу до конца, не торопите и не подгоняйте 

малыша, умейте ждать, пока он завершит работу сам. 

Только систематическое выполнение трудовых обязанностей будет способствовать 

воспитанию у дошкольников организованности, ответственности,  что так важно для 

подготовки ребенка к школе. 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


