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ТЕМА 1 
 

 

Формирование правосознания и ответственности  

старшеклассника за свои поступки.  

Самооценка его поведения 
 

Проблема правового воспитания личности непреходяща. В современных условиях 

острых социальных и духовных конфликтов она приобретает актуальность. Это связано в 

первую очередь с противоречивостью тех бурно протекающих социальных процессов, 

которые вызывают непредвиденное, подчас негативное воздействие на состояние 

нравственных отношений, вступают в противоречие с правом. Насилие, жестокость, 

агрессивность, тягчайшие преступления, вандализм захлестнули в последнее годы нашу 

страну. В волну преступности все чаще оказываются втянутыми несовершеннолетние, 

действия которых поражают цинизмом, дерзостью, глумлением над жертвами. В 

последние три года в России отмечается существенный рост детской преступности. Число 

неработающих и не учащихся трудоспособных подростков, совершивших преступления, 

возросло почти в два раза. В подростковой среде растет чувство агрессивности, 

равнодушия, неуверенности в завтрашнем дне. 

Давно забыты «кодексы чести» подростка: 

лежачего не бьют, 

в поединке участвуют один на один, 

девочки не дерутся и т.п. 

Конечно же, эти кодексы не являются образцом нравственных норм или вершиной 

юношеской чести. Однако они хоть как-то сдерживали несовершеннолетних, придавали 

извечной мальчишеской драчливости нравственную упорядоченность, а девочек 

выделяли, как хрупкие и нежные создания. Что происходит сейчас? Насилие и 

преступность подростков – не абстрактные цифры и проценты, а реальные судьбы 

конкретных мальчишек и девчонок, которые в детстве были в основном добрыми и 

сострадательными, а, подрастая, превратились в маленьких садистов, хладнокровно 

уничтожающих кошек и собак, придающих мучительной смерти своих друзей, близких, 

знакомых и незнакомых, безжалостно насилуя тех, с кем недавно сидели за одной партой, 

кого дергали за косички, кому предлагали мальчишечью дружбу. Откуда берется в столь 

юных созданиях деформация нравственных ценностей и ориентиров, которая приводит их 

к совершению тяжких насильственных преступлений? Семья превращается для многих 

подростков в фактор, травмирующий и деформирующий их юные души. Ведь только в 

результате поражения семей алкоголизмом и наркоманией ежегодно около 60 тыс. отцов и 

матерей лишены родительских прав, более 50 тыс. ограничены в дееспособности. Исходя 

из данных исследований – среди осужденных за изнасилование подростков около 48% - 

дети из неполноценных семей. Эти удручающие цифры – свидетельство десятков тысяч 

изломанных судеб, озлобившихся душ детей, которые уже с малых лет лишены всего 

того, что делает человека человеком. Но семей, где не хотят правильно воспитывать 

детей, сознательно прививают им антиобщественные взгляды, буквально единицы. 

Гораздо чаще родители или не умеют (обычно этого не осознавая) воспитывать детей, или 

не могут из-за целого ряда причин, где известную роль играют такие, как болезнь, 

занятость. Трудные дети вырастают и в тех внешне благополучных семьях, где родители 

равнодушны к внутреннему миру своих детей (термином «трудный» в сложившейся 



практике обозначают широкий круг подростков с теми или иными отклонениями в 

поведении). 

 

Таким образом, решающим в воспитании является не состав семьи, а те 

взаимоотношения, которые складываются между ее членами. 

Именно неблагополучные взаимоотношения в семье, отрицательный пример 

родителей являются одной из важнейших причин появления трудных подростков. 

Положение детей в таких семьях исключительно тяжелое, их личность здесь постоянно 

ущемляется. И агрессивность подростков возникает за частую как своеобразная форма 

самозащиты. К числу причин, порождающих трудных подростков, относятся такие типы 

семейного воспитания, как: 

чрезмерная опека, 

отсутствие системы последовательных требований по отношению к ребенку; 

воспитание, характеризующееся явным эмоциональным отражением его (по типу 

Золушки). 

Существуют также семьи с не явно выраженным эмоциональным отторжением 

ребенка. 

Имеется ряд причин, обуславливающих черствое отношение родителей к своим 

детям. Эмоциональная холодность родителей и их эгоизм превалирует над всем 

остальным в семье. Бывает, что родители исходят из неправильных педагогических 

посылок, когда считают, что, чем меньше они будут выражать свои чувства по 

отношению к своим детям, тем меньше избалованными они вырастут, тем больше они 

будут их любить. Эти люди не понимают, что выражение чувств и баловство детей – вещи 

разные. 

Часто у родителей отсутствует настоящая любовь по отношению к ребенку, 

поскольку он появился на свет не тогда, когда они этого хотели. Нередко эмоционально 

отвергаются дети, если их пол не соответствует желанию родителей. Иногда мать 

перестает любить своих детей по причине сходства с мужем, оставившим ее. Некоторые 

отцы и матери не испытывают теплых чувств к своим детям, если они не соответствуют 

их представлению о том, как должен выглядеть и как должен вести себя ребенок 

«приличных» семей. 

Одной из причин правонарушений подростков является бездуховность жизни 

семьи. На не добрые поступки детей толкает и зависть. 

Можно выделить несколько типов трудных подростков: 

Первая группа. 

Ее характеризует устойчивый комплекс антиобщественных взглядов. У подростков 

этой группы искажено представление о товариществе, смелости. Они циничны, грубы, 

агрессивны, озлоблены. Их типичные особенности: иждивенчество, стяжательство, 

стремление к потребительству, эгоизм. Ключом к перевоспитанию их является опора на 

личностные качества, такие как энергичность, упорство, стремление к первенству и 

престижу. 

Вторая группа. 

Составляют подростки с деформированными потребностями, стремлением 

подражать тем несовершеннолетним правонарушителям, взгляды которых отличаются 

антиобщественной направленностью. В данной ситуации необходимо включить 

подростков в работу, выражающую умение и командовать, и подчиняться. 

Третья группа. 

Характерно противоречие между деформированными и позитивными 

потребностями, отношениями, интересами, взглядами. Их отличает осознание 

недостаточности совершения поступков. Однако это не является их убеждением, что 

приводит к накоплению опыта аморального поведения. 

Четвертая группа. 



Составляют подростки, для которых характерно безволие, легкая внушаемость, 

легкомыслие, неверие в свои силы. 

 

Пятая группа. 

Входят подростки, легко поддающиеся различным влияниям. 

Часто у значительной части детей правонарушения являются следствием 

притязаний на взрослость, превратного сознания своих прав, стремление добиться их 

признания со стороны взрослых. 

Прежде всего речь идет об обретении прав в сфере общения со взрослыми и тем, 

составляет собственно детскую жизнь: 

быть защищенным перед взрослыми, 

не зависеть от них, 

иметь право спорить, 

осуждать взрослых, 

право на решение вопросов, касающихся детей. 

Противоречие между ранними пробуждениями чувства собственного достоинства 

юного человека и противостоящим ему косным, консервативным педагогическим 

мышлением взрослых – одна из наиболее явных причин напряженности в подростковой 

среде. Ситуация усугубляется еще и низким уровнем демократической и правовой 

культуры ребят, а также отсутствием механизма психологического правового разрешения 

их конфликтов со взрослыми. Необходим правовой всеобуч молодежи, связанный, может 

быть, даже не столько с будущей, сколько с настоящей гражданской позицией юного 

человека, его участием в политической жизни общества. Подросток должен мыслить 

широкими моральными понятиями. От родителей зависит то, как видит мир подросток, 

что его волнует, удивляет, заботит, трогает, пробуждает сочувствие и презрение, любовь и 

ненависть. 

В общении с подростками мы должны стремиться к тому, чтобы воспитанники не 

только знали, понимали добро и зло, справедливость и несправедливость, честь и 

бесчестие, но и переживали непримиримость , ненависть к социальному злу, бесчестью, 

несправедливости. Такое отношение можно формировать в процессе бесед с подростками 

в семье, во время совместных попыток с ним разобраться в происходящих событиях. Во 

время обсуждения с детьми книг, статей, радио и телепередач, посвященных правовым 

вопросам, необходимо формировать чувство долга и ответственности. Внушать мысли о 

том, что человек, который не знает границ своим желаниям и не умеет соотносить их с 

интересами других людей, никогда не станет хорошим гражданином. Ответственность – 

это значит ответственность перед кем – то и за кого – то. 

«Не знал», «не думал», «не хотел»… - этот лепет можно слышать от подростков-

правонарушителей, но это – не оправдание и даже не объяснение содеянного. Поэтому 

задача родителей также состоит в предупреждении подростков об опасностях в игре с 

законом. 

Социальная ответственность служит показателем социальной зрелости личности, 

начиная с детства. Но наиболее чувствительным и восприимчивым к нормам социального 

поведения, социально направленной деятельности периодом является подростковый 

возраст. 

В подростковом возрасте интенсивно формируется личность, ее интеллектуальные 

и нравственные ценности. Внешний мир, поведение других людей также находятся в 

сфере интересов подростков. Особенно важным для них становится оценка своего 

собственного поведения, сравнение себя с окружающими людьми. 

В связи с этим подростка не сложно вовлечь в процесс самовоспитания. Но 

жизненные цели еще не сформированы, личный опыт ограничен, чувство самоконтроля 

выражается слабо, поэтому важно в этом возрасте помочь подростку разобраться в себе и , 



вовлекая его в общественно значимую деятельность, учитывать особенности данного 

возраста. 

Очень важно, чтобы ребенок в какой-то области имел непререкаемый авторитет 

среди сверстников, научился какому – либо делу, где бы проявились его способности, 

одаренность. 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 2 
 

 

 

Как научить детей распоряжаться деньгами 

 
Чтобы ребенка приспособить к будущей самостоятельной жизни, ему с детства 

нужно внушить уважительное отношение к деньгам. Первые карманные деньги дети 

начинают получать с поступлением в школу: на булочку в столовой или шоколадку по 

дороге домой. С этого момента можно начать прививать ребенку навыки общения с 

деньгами. А то и раньше, ведь чем раньше родители начнут работать в этом направление, 

тем большего добьются.В 5-7 лет ребенок интересуется цифрами и начинает рисовать 

деньги на бумаге, а затем играть ими. В этом возрасте и следует начинать 

формировать у него правильное отношение к деньгам. С 5 лет вы можете приучать 

ребенка участвовать в вашем семейном бюджете. Умение планировать бюджет на 

неделю – хорошая привычка. 

Участие ребенка в семейном бюджете 

Многие родители жалуются, что дети не понимают ценности денег, постоянно 

требуют покупки новых игрушек и вещей. Причем, если родители отказывают, 

то ребенок обижается, так как считает, что им просто жалко денег. 

Выйти из этой ситуации позволит вовлечение ребенка в процесс планирования 

семейного бюджета. Пусть чадо знает, сколько (хотя бы примерно) зарабатывают 

родители и на что они тратят деньги. 

Очень полезно будет следующее упражнение: дать ребенку лист бумаги и 

попросить записать все расходы на его содержание. Параллельно составить свой список. 

А потом вместе их сравнить. Для многих детей открытием является то, сколько родители 

тратят на его одежду, образование, поездки. Не говоря уже о коммунальных услугах и 

даже продуктах питания. 

Вместе с ребенком распланируете деньги на неделю по различным 

категориям: 
1. обязательные платежи (квартплата и т.п.); 

2. желательные траты (поход в цирк и т.д.); 

3. долговременные накопления (машина и т.п.); 

4. необязательные траты (дорогие игрушки и т.п.). 

Пусть ребенок знает, сколько денег уходит на питание, сколько нужно отложить на 

путешествие и т.д. Объясните ребенку смысл пословицы: «Копейка рубль бережет». 

Поставьте цель сэкономить определенную сумму и назначьте награду, если эта цель будет 

достигнута. Подумайте вместе с ребенком, где и на чем можно сэкономить. 

Копилка для ребенка 

В 6-7 лет объясните ребенку, что деньги можно не только тратить, но и копить. 

Участие в решение взрослых вопросов воспитывает у ребенка самостоятельность и 

ответственность. Подарите малышу копилку, пусть он там копит деньги на желаемую для 

него вещь. 

Карманные деньги 

Карманные деньги можно давать детям уже с 6-7 лет. Так вы можете приучить 

малыша к самостоятельности. Ребенок должен меть самостоятельно распоряжаться 

ограниченными финансовыми ресурсами. 

Многие родители опасаются давать деньги детям до 11-12 лет. Их ведь могут 

отобрать старшеклассники, ребенок может их потеряет или истратит на ненужные, а, 



возможно, и опасные для здоровья вещи (чипсы, пиво, сигареты), рассуждают мамы и 

папы. 

Но наличие собственных средств дает ребенку ощущение «взрослости», и это, в 

свою очередь, меняет его отношение к деньгам. 

Причем, если первоклашкам карманные деньги стоит давать ежедневно и 

небольшими порциями, то учеников третьих-четвертых классов можно переводить на 

еженедельное содержание. А старшеклассникам финансирование должно выделяться раз в 

две недели, а лучше — раз в месяц. Это учит ребенка планировать собственные расходы. 

Подаренные или заработанные деньги также должны оставаться у ребенка (о том, 

как привить любовь к накоплению). Но чтобы он их не потерял и не растратил (иногда 

речь идет о довольно крупных суммах), папа или мама могут предложить себя в качестве 

ответственного хранителя. Но в таком случае очень важно самому не запускать руку в 

«детский капитал». Ведь, если ребенок узнает о том, что родитель потратил его деньги, 

доверие будет подорвано. 

В данном случае отличным вариантом станет вклад в банке. Его можно открыть 

как на имя родителей, так и на имя ребенка (некоторые банки предлагают депозиты на 

имя несовершеннолетнего). Причем, идти в банк и класть, и снимать деньги следует 

обязательно с ребенком. 

Как потратить свои деньги, ребенок должен решать сам. Родители могут 

посоветовать, обсудить варианты: купить ролики, которые он давно хотел, или отложить 

на поездку в языковой лагерь. Но ни в коем случае нельзя заявлять: «За эти деньги мы 

купим тебе зимнюю куртку». 

Итак, вот несколько рекомендаций:  
1. С самого начала объясните ребенку, на что именно ему даются деньги. Пусть он 

сам решает, что ему купить на карманные деньги (конфеты, мороженное или сувенир 

маме). 

2. Сумма карманных денег должна быть разумной и увеличиваться с возрастом. 

3. Карманные деньги должны выдаваться 1 раз в неделю в определенный день. 

Сумму не следует увеличивать под предлогом того, что ребенок все истратил. 

4. Если вы не можете дать ребенку карманных денег, объясните причину. 

Ребенок делает покупки 

Многие родители жалуются, что дети не понимают ценности денег, постоянно 

требуют покупки новых игрушек и вещей. Причем, если родители отказывают, 

то ребенок обижается, так как считает, что им просто жалко денег. 

В 6-8 лет ребенок же знает, сколько что стоит. Поэтому его можно брать с собой в 

магазин, пусть он сам делает свои первые покупки. И там фиксируйте их внимание на том, 

что сколько стоит. Ребенка можно просить взвешивать фрукты и овощи и вслух называть 

цену. Естественно, это не должно звучать, как упрек. Просто ребенку следует видеть, на 

что и как идут деньги, а выводы он сделает сам. Разрешите ему рассчитаться в кассе или в 

кафе по счету. Научите его округлять цифры и высчитывать приблизительный размер 

счета. 

При этом очень важно не прибедняться, не сокрушаться, «как тяжело жить». У 

ребенка не должно сложиться ощущение, что он беден. Ведь это впечатление он может 

пронести через всю жизнь. И впоследствии, сколько бы ни зарабатывал, будет чувствовать 

себя необеспеченным. В конечном итоге в сознании ребенка должна прочно закрепиться 

мысль: «нет ничего недоступного, вопрос лишь во времени и в количестве приложенных 

усилий». 

О деньгах детям: советы родителям 

Ребенок не должен слышать споров по поводу денег (родители могут обвинять 

друг друга в неэффективной трате денег или неумении их заработать). Иногда родители 

оплачивают детям хорошие отметки в школе или выполняемую по дому работу. Однако 

эта идея чревата негативными последствиями. Ведь у ребенка должен выработаться 



интерес к получению знаний, а помощь родителям должна быть естественным 

проявлением любви и заботы о родителях. Ребенок ни в коем случае не должен подменять 

эти ценности интересом к деньгам. А подарок к окончанию учебного года в школе, 

наоборот, будет выглядеть как признание успехов ребенка. 

Дети и деньги! Учим правильному отношению 

Ежедневно наблюдая за тем, как распоряжаются финансами самые близкие 

взрослые, недавний карапуз волей-неволей начинает вести себя так же. А учитывая, что 

ни в школе, ни в детском саду обращаться с деньгами не учат, то ответственность за 

финансовое воспитание отпрыска полностью ложится на плечи родителей. 

И не стоит надеяться, что, мол, со временем сам поймет. Ведь в будущем такая 

позиция родных может серьезно повлиять на успешность наследника и даже развить в нем 

некоторые комплексы, если отношение к деньгам сформировано неправильно. 

Начать знакомство с финансами стоит с объяснения того, что деньги - это 

эквивалент товара. 

Очень важно, как подойдут родители к этой беседе. В силу своего возраста малышу 

значительно проще будет усвоить такую непростую информацию в форме игры. 

Например, можно купить на одну сумму несколько наименований: яблоки, молоко, 

конфеты, а затем объяснить ребенку наглядно, какому количеству того или иного товара 

эквивалентна данная сумма денег. 

Полезно также будет взять его с собой на работу и показать, где, каким образом 

зарабатываются деньги для всей семьи, и для него в частности. 

Самым плохим помощником в финансовом воспитании ребенка является 

критика. 

Ругая за неправильное обращение с деньгами, родители рискуют сформировать у 

наследника опасливое отношение к деньгам. Так что постарайтесь в этом вопросе выбрать 

нужный тон и форму общения с детьми. 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 3 
 

 

Отношения между мальчиками и девочками.  

Проблемы полового воспитания 
 

Школа является важным источником информации в вопросах полового воспитания. 

В условиях класса, рядом со специалистами, учащиеся имеют возможность получить 

важную информацию и научиться пользоваться данной информацией в интересах своего 

собственного здоровья. Наряду с умственным развитием учеников мы развиваем 

эмоциональную сферу. Такие понятия, как любовь, радость, гнев, страх, ненависть, 

доверие, уважение, сексуальное влечение, трудно поддаются описанию, но являются 

важной частью полового воспитания и их необходимо учитывать. Любовь 

рассматривается как: труд, ответственность, уважение, понимание. 

Но нет никакого сомнения в том, что семья играет решающую роль в поднимаемых 

вопросах. «Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним 

разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в 

каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома». А.С.Макаренко 

 Большая часть этого воспитания осуществляется в неявной форме, возможно 

неосознанно, но это воспитание имеет место того. Иногда родителям не так легко 

обсуждать вопросы секса со своими детьми, как им бы этого хотелось. Им может не 

хватать знаний, им может мешать чувство неловкости, они могут опасаться, что подобные 

разговоры могут быть восприняты, как разрешение к началу половой жизни. 

Главнейшая цель полового воспитания –формирование у подрастающего 

поколения нравственных форм в области взаимоотношения полов во всех сферах 

деятельности. «Воспитывая в ребёнке честность, работоспособность, искренность, 

прямоту, привычку к чистоте, привычку говорить правду, уважение к другому человеку, к 

его переживаниям и интересам, любовь к своей Родине, мы тем самым воспитываем его и 

в половом отношении», - так считал А.С. Макаренко 

Молодые люди также могут испытывать трудности в обсуждении проблем секса. 

Они могут не знать с чего начать, они могут испытывать неловкость или чувствовать 

нерешительность родителей в обсуждении подобных вопросов, они могут опасаться, что 

попытка затронуть эту тему может заставить родителей сделать неверный вывод о том, 

что они уже живут половой жизнью. 

Независимо от характера причин, ограничивающих свободу общения родителей с 

детьми по этим вопросам, мы знаем, что в большинстве семей, несмотря на то, что семья 

является важным фактором в вопросах полового воспитания, родители решают эти 

проблемы не так успешно. И все же они должны это делать, хотя бы в силу той причины, 

что они могут стать главным источником информации и нравственных ценностей для 

своих детей. 

Отсутствие полноценного воспитания, истинной близости и взаимопонимания 

между родителями и детьми, контроля за информацией, получаемой ребенком 

посредством телевидения и компьютеров, привело к многократному росту случаев 

детской сексуальной распущенности и жестокости, принимающей иногда страшные 

формы. Происходит то самое стирание границ дозволенного: при сохраненном 

психическом здоровье дети не дают отчета своим поступкам, не способны объяснить 

мотивы и осознать тяжесть последствий содеянного. Критическим в этом плане 

становится пубертатный период. Пубертатный период – важный, ответственный и 

нелёгкий этап жизни. Он характерен полным отсутствием гармонии. Ни мальчик с 



пробивающимися усиками, ни девочка с вполне развивающимися женственными формами 

ещё не пришли во взрослый мир, но уже покинули мир детства. Отсюда двойственность 

их положения и поступков, отсюда многие беды. Потеря равновесия вызвана 

перестройкой гормональной системы в организме, разницей в темпах физического, 

духовного развития подростка и степенью его социальной зрелости, самостоятельности. 

 Сегодня мы должны во весь голос говорить о роли семьи, об ответственности не 

только матерей, но и отцов. Давайте укреплять семью и говорить об ответственности 

родителей за воспитание своих детей. Здоровый образ жизни — это радость для больших 

и маленьких, но для его создания необходимо соблюдение нескольких условий: 

 создание благоприятного морального климата, что проявляется в 

доброжелательности, готовности простить, понять, стремление прийти на помощь, 

сделать приятное друг другу, 

 тесная искренняя дружба детей, родителей, педагогов. Общение — великая сила, 

которая помогает понять ход мыслей ребенка и определить склонность к негативным 

поступкам, чтобы вовремя предотвратить их, 

 повышенное внимание к состоянию здоровья детей 

 В период полового созревания от 12 до 18 лет происходит бурная гормональная 

перестройка организма, появляются вторичные половые признаки и специфические 

признаки половой зрелости: менструации у девочек и поллюции у мальчиков. 

 Физиологическое созревание у подростков значительно опережает их 

психическое и социальное развитие, что делает их неуравновешенными, конфликтными, 

легко ранимыми и побуждает вырваться из-под опеки и контроля родителей. Эта жажда 

свободы и стремление приобщиться к взрослой жизни нередко ведут к противостоянию 

детей и родителей в семье и вызывают у подростков отчуждение и агрессию. 

 Именно в этот сложный период подросток нуждается в понимании и 

эмоциональной поддержке взрослого человека, родителя или педагога, деликатно и 

тактично помогающего в решении многочисленных проблем. 

Период, когда ребенок становится подростком, сложен не только для него, но и для 

нас – тех взрослых, которые с ним взаимодействуют. Неудивительно, что у нас тоже могут 

возникнуть те или иные трудности во взаимодействии с ним. Если желание видеть в своих 

родителях друзей, советников не удовлетворяется, еще больше возрастает стремление 

найти друга или подругу. 

Для юношей, как и для подростков, по-прежнему чрезвычайно значимо общение со 

сверстниками. Но если у подростков оно носило поверхностный характер, то теперь 

общение стало более интенсивным и глубинным. Юноши и девушки порой одержимы 

стремлением найти свое второе “Я”. Поиски друга, объекта любви добавляют немало 

волнений и переживаний в этом возрасте. 

 С фазами биологического созревания у подростков совпадают фазы развития 

интересов. С одной стороны, теряется интерес к вещам, которые его интересовали раньше 

(презрительное отношение к детским забавам, «россказням» и т. д.). При этом не 

утрачиваются ни навыки, ни сложившиеся механизмы поведения. С другой стороны, 

возникают новые интересы: новые книги, в основном, эротического характера, острый 

сексуальный интерес. 

Во время смены интересов есть момент, когда кажется, что у подростка вообще 

отсутствует какой бы то ни было интерес. Эта разрушительная, опустошительная фаза 

расставания с детством. 

С 13-14 лет мальчишки становятся очень влюбчивыми. В отличии от девочек они 

более склонны к сексуальным фантазиям. И здесь надо активно пропагандировать о 

правильном отношении к девочкам, девушкам, женщинам. Это отношение закладывается 

в детстве, поддерживается и формируется всю жизнь, огромная роль здесь отводится 

личному примеру отца. Если юноша не приучен с детства относиться с уважением к 

женщинам, если он может позволить в их присутствии нецензурные выражения, если не 



чувствует себя виноватым, вступая с ними в разговор, будучи пьяным, он невоспитан, и 

тогда сексуальные отношения для него никогда не станут чем-то светлым. 

Подростки могут пробовать курить, целоваться, обниматься, употреблять 

ненормативную лексику, пробовать спиртные напитки. Подчеркнем еще раз, что целью 

является сам факт опробования, познания, а не получение удовольствия. И через это 

опробование они познают себя, свои возможности. А что будет, если не дать им пробовать 

(ведь это же вредно для здоровья, вдруг привыкнут)? Здесь возможны различные 

варианты. Самым распространенным является «ядерный взрыв» в более позднем возрасте, 

когда, к примеру, молодой человек ударяется в секс, употребление алкоголя, занимается 

рискованными видами спорта, не имея к этому иммунитета, не зная, как это делается, не 

обладая самоконтролем. Последствия таких действий легко представить. Другой вариант 

— страх вплоть до внутренней паники. Отказ от вечеринок, от межполового общения 

вплоть до ухода к виртуальным партнерам. Так, значит, давать им пробовать? Да. Но 

одновременно и нет. 

Нередко именно поведение взрослых, их нежелание понимать закономерность 

происходящего с их детьми рождает глубокие, серьезные переживания у подростков, 

создает основу для их конфликтов со взрослыми. На наших глазах происходит 

определенное «разоблачение» указанных тем, снятие запретов, табу. Подростки, 

действительно, много думают и говорят о сексуальных проблемах. Современные 

школьники по телевизору, видеомагнитофону, в кино видят немало сцен, которые в 

открытой или скрытой форме несут сексуальное содержание. С подростками необходимо 

разговаривать по этому поводу, причем достаточно рано. Работники служб «Телефон 

доверия» отмечают, что по вопросам секса к ним обращаются дети 10 и даже 8–9 лет. 

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. 

Когда же речь идет о раннем сексуальном опыте, в том числе и о раннем 

материнстве и отцовстве, то здесь, как правило, самое важное значение приобретает 

отношение подростка к случившемуся, его переживание этой ситуации. Очень важно 

также, как на это реагируют родители подростков, готовы ли они оказать им помощь. 

 Еще один вопрос, которого следует коснуться, — это просмотр школьниками 

этого возраста (чаще мальчиками) порнографических или полупорнографических 

фильмов (по кабельному телевидению или видеомагнитофону), а также чтение ими газет 

подобного содержания. 

Опыт показывает, что запрещения в этом случае не достигают цели, а напротив, 

часто ведут к усилению подобного поведения. Хотя ситуативный интерес к подобным 

фильмам и изданиям проявляют многие мальчики, устойчивое увлечение ими отмечается 

чаще всего у тех подростков, которые испытывают проблемы в этой сфере, у которых нет 

доступа к нормальным источникам получения подобной информации. 

Важно укрепить у ребенка чувство собственного достоинства, самоуважения, 

развить представление о себе, помочь ему улучшить отношения со сверстниками своего и 

противоположного пола. Очень важны разговоры со взрослым своего пола о смысле 

порнографической продукции. 

В заключение можно сказать, что главная задача взрослых в этот период — сделать 

так, чтобы подросток понимал, что с ним происходит, и осознанно решал встающие перед 

ним проблемы. 

Советы родителям 
Следует отметить следующие методы и условия нравственного воспитания ребёнка 

в семье: 

1) Атмосфера любви и сердечной привязанности, чуткости. 



2) Атмосфера искренности. 

3) Разъяснение. Воздействие словом. 

4) Избегайте упреков и насмешек. 

5) Родителям необходимо обращать внимание на целомудрие семейных 

отношений. 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 4 
 

 

Свободное время и его роль в формировании 

личности подростка 
 

Свободное время… Как часто приходится слышать это словосочетание. Мы 

мечтаем о том, чтобы у нас было его побольше, считаем, что нам всем катастрофически 

его не хватает для отдыха, для развития. Принято также считать, что современные 

подростки настолько перегружены, что фактически не имеют свободного времени. Для 

них умение сегодня организовать сое свободное время – залог завтрашнего формирования 

характера, становления своей судьбы. А учатся они управлять своим временем сегодня, 

значит, научат завтра управлять своей судьбой. 

Условия проведения детьми своего свободного времени за последнее десятилетие 

изменились во всех развитых странах мира. В связи с повышением мобильности 

населения и бурным развитием средств массовой коммуникации (прежде всего 

телевидение) и индивидуального досуга (компьютерные игры) существенным образом 

изменились и отношения между родителями и детьми. 

Проводились исследования о занятости детей. Было выявлено: в интервале от часа 

до четырех  подростки свободны, на что же они тратят это свободное время? 

25% ребят гуляет на улице с друзьями; 

18% - слушают музыку или смотрят телевизор; 

15% - читают и трудятся на дому; 

14% - посещают кружки и секции. 

Главным «пожирателем» времени взрослых и детей стал телевизор. Однако 40% 

школьников неравнодушны к телеиграм и видеоклипам, а также к рекламам. Реклама 

оказывает мощное влияние на формирование эстетических и нравственных ценностей 

подростков, которые являются основными потребителями рекламной продукции. Каждый 

пятый подросток признался, что ему нравится смотреть все подряд. Таким образом, 

рекламные клише формируют стиль в моде, музыкальные вкусы, язык подростков. 

Есть основание считать, что переориентация подростков в общении с родителями и 

переключение на общение, в большей степени, со сверстниками объясняется не столько 

растущей привлекательностью дружеских групп и компаний, сколько отсутствием 

внимания и заботы к подросткам в родительском доме. 

По результатам социологических исследований на воспитание детей отцы в будние 

дни тратят своего свободного времени 9,6% (21 мин), а в выходные – 7,2% (35 мин). Куда 

же идет остальное свободное время отцов? А ведь эта часть свободного времени родителя 

имеет исключительно важное значение. И всегда ли свободное времяпрепровождение 

родителей является хорошим примером? Хотя давно известно, что именно с родителей 

дети берут пример в организации досуга. 

Исследования показали: 

во-первых, достаточно велико число одиноких подростков; 

во-вторых, огорчает приверженность подростков и родителей к телевизору в ущерб 

другим, более активным формам проведения свободного времени; 

в-третьих, тревожит недостаточная активность общения детей с родителями во всех 

формах проведения досуга, исключая застолье, которое прочно держит первенство среди 

других досуговых занятий подростков в праздничные дни. 

В результате опроса установлено, что 65 подростков пробовали употреблять 

спиртное. 



Всех тревожит это довольно опасная забава. Но в какой степени виноваты те 

девушки и юноши, для которых вино стало обязательным спутником их свободного 

времени? Может быть это их беда? А вина лежит на взрослых, которые не научили своих 

детей интересно и содержательно отдыхать?.. 

С давних пор люди занимаются коллекционированием различных предметов. 

Наверное, присутствующие здесь родители в свое время тоже собирали значки, марки, 

открытки. А как вы думаете, что предпочитают собирать сегодняшние подростки? 

Исследования и наблюдения показывают, что они предпочитают собирать банки 

из-под пива, вырезки из газет и журналов, вкладыши от жевательных резинок, кассеты. 

И лишь немногие ребята продолжают традицию своих родителей, собирают 

открытки, значки. 

Нам, взрослым, ничего не бывает жалко для наших детей. Мы отдаем им самое 

вкусное, одеваем во все самое лучшее, защищаем от болезней и напастей. Но мы 

легкомысленно решаем, что свободное время – это несерьезная проблема, есть дела 

поважнее, а ведь с пользой провести свое свободное время надо уметь. И этому тоже надо 

учить детей и подростков. К сожалению, современные исследования показывают 

обратное. В наше стремительное время родители все меньше времени находят для 

общения с детьми, тем более на совместное проведение свободного времени. Из средств 

материального семейного бюджета мы все больше и больше средств расходуем на 

питание, одежду, обучение, развлечения детей. А если рассмотреть затраты свободного 

времени на детей, то окажется, что наши наследники испытывают значительный дефицит 

родительского общения. 

        Среди «трех важных жизненных желаний» подростки называют такие: 

 съездить с родителями вместе на отдых; 

 сходить в какое-нибудь интересное место; 

 поговорить с родителями по душам; 

 лучше понимать друг друга; 

 мечтаю, что буду с родителями в хороших отношениях. 

Рекомендации родителям. 

Больше внимания уделяйте общению с детьми. 

Меньше ругайте своих детей, старайтесь видеть их успехи, акцент делайте на 

положительное начало в их действиях, поступках, поведении. 

Вместе с детьми отдыхайте на природе. 

Посещайте театры, музеи, выставки. 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 5 
 

 

 

Организация свободного времени детей   

в период летних каникул 
 

Каникулы - свободное от учебных занятий время - в своей совокупности 

составляют третью часть года и имеют исключительное значение для развития воспитания 

и образования детей и подростков . Каникулы - это личное время ребенка, которым он 

имеет право распоряжаться , а его содержание и организация - актуальная жизненная 

проблема личности, в развитии которой помощь педагогов неоценима. Известно, что все 

дети по своей природе талантливы, и развитие природных задатков зависит от того, как 

учителя организуют их жизнь и деятельность . 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 

является неотъемлемой частью социальной политики государства. Это «зона» особого 

внимания к ребенку, его социальная защита, время оздоровления.  

Реальность такова, что система образования совместно с отделами социальной 

службы остаются главными организаторами отдыха и оздоровления детей, так как летний 

отдых это и социальная защита, и возможность для творческого развития детей, 

обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. Летние каникулы включены в 

непрерывный образовательный процесс: каникулы необходимо заполнить занятиями, на 

которые не можно выделить реальный досуг (общественно полезный) и мнимый 

(асоциальный, личностно значимый) досуг. 

Реальный досуг никогда не находится в разрыве как с самой личностью, так и с 

обществом. Наоборот, это состояние деятельности, создание свободы из необходимых 

повседневных дел, время для отдыха, самоактуализации, развлечения. 

Мнимый досуг - это, прежде всего насилие, либо над собой, либо над обществом, и 

как результат разрушение себя и общества. Мнимый досуг, обусловлен, неумением 

проводить свое время, это бесцельное времяпрепровождение, приводящее к асоциальным 

поступкам. 

Как всегда самой значимой задачей в летний период остается – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение безопасного отдыха школьников.  

Немаловажное значение в летний период отводится занятости детей. В летний 

период можно трудоустроить несовершеннолетних через центр занятости. В основном это 

будут дети из малообеспеченных семей, семей, где один или оба родители безработные, из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в летний период, уделяя первоочередное внимание занятости подростков. 

Одна из основных задача организации  отдыха детей в летний период   - 
предупреждение роста детской и подростковой преступности, безнадзорности 

несовершеннолетних. 

 Наступило лето – пора отдыха детей, интересных дел, новых впечатлений. 

 У вашего(ей) сына(дочери) появилось больше свободного времени для 

приключений и ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их безопасность. Во 

время летних каникул  детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, 

в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому способствует погода,   поездки и 

любопытство детей, наличие свободного времени и отсутствие должного контроля со 

стороны взрослых. Чтобы дети были отдохнувшими и здоровыми надо помнить ряд 

правил и условий при организации их отдыха с родителями, родственниками, друзьями: 



Помните, что на Вас лежит ответственность за жизнь и здоровье Ваших детей в 

период летних каникул, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи 

водоемов, а также в иных травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей. 

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим вас: 
 Строго контролировать свободное время ваших детей. Не допускать 

нахождение их без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 22.00ч. до 

06.00ч.! 

 Разрешать купание на водоемах только в установленных местах и в вашем 

присутствии! 

 Плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и 

здоровью детей. Когда ребёнок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь – подчас 

минута может обернуться трагедией;  

 Обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а 

также нырять в незнакомом месте;  

 Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам 

уметь плавать, оказывать первую помощь; 

 Не позволять детям на велосипедах выезжать на проезжую часть дороги! 

 Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, 

находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в поездке или во время отдыха 

на природе;  

 Не разрешать детям самостоятельно управлять авто- и мототранспортом! 

 Довести до своих детей правила пожарной безопасности, поведения в 

природе (лес, парк, речка) и на улице! 

 Научить оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях! 

 Контролируйте место пребывания детей!  

 Необходимо соблюдать ПДД, правила пожарной безопасности, правила  

использовании газовых и электроприборов,  всегда помнить правила поведения на 

водоемах. 

 Особую осторожность проявлять в лесу в связи с ККГЛ (клещи). 

 Не допускайте совершения вашими детьми административных правонарушений и 

преступлений, учите соблюдать бдительность. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

С.В. Бабахина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


