
Тема 1.  Адаптация ребенка в новом 

коллективе 

 

Современные пятиклассники, безусловно, отличаются от своих 

сверстников даже десятилетней давности, поскольку изменяется само 

общество, в котором вырастают дети, да и информационная среда 

перенасыщена, что также влияет на развитие личности.    

         Однако, несмотря на отличия, процесс перехода из начального звена в 

среднюю школу, по-прежнему, является непростым.  

Переход выпускников начальной школы в среднюю школу, совпадает с 

началом переходного возраста, поэтому многие психологические проблемы 

адаптации обусловлены возрастными особенностями младших 

подростков. 

  

Организационные трудности:  

– плохо ориентируются в гимназии, в расположении кабинетов;  

– не могут сразу запомнить всех учителей и одноклассников;  

– проблемы с ориентацией во времени (не всегда могут верно определить 

продолжительность перемены, поэтому возможны опоздания, особенно, если 

долго искал нужный кабинет).  

В начальной школе были самыми большими, и вдруг стали самыми 

маленькими (а хочется ощущать себя взрослыми!).  

  

Много новых преподавателей 

Пятиклассникам приходится выстраивать отношения с разными 

педагогами, приспосабливаться к разному темпу, стилю преподавания, 

особенностям речи, требованиям десятка новых учителей. При этом не 

следует забывать, что учитель – это значимый для них человек и на него 

хочется произвести самое благоприятное впечатление.  

Многие испытывают трудности и страхи в отношениях с новыми учителями, 

часто боятся, что их неправильно поймут и недооценят.  

    Родители могут помочь своим детям выучить, как зовут учителей. 

Помнить, что хотя учеба у пятиклассников уже не на первом месте, авторитет 

учителя по-прежнему высок. И не говорить плохо о педагогах в его 

присутствии. 

В среднем звене у каждого учителя большое количество новых 

учеников, с которыми он видится далеко не каждый день. В сентябре-

октябре мы ещё не знаем их по именам, и не видим личностных 

особенностей каждого 



 Многие дети очень болезненно переживают это обезличивание, 

ощущают себя одинокими, никому не нужными.  Поэтому родители могут 

предложить своим детям использовать бейдж с именем. 

  

 Возросший темп работы (особенно трудно после каникул быстро 

писать). 

Возросший объём работы в классе и дома.  

Увеличение количества предметов.  

 Разнообразие заданий по разным предметам, новые (и разные) 

требования к оформлению работ.  

 Необходимость самостоятельно находить дополнительную литературу 

и работать с ней.  

 Непонимание смысла некоторых слов, написанных в учебнике или 

произносимых учителем (особенно, если учитель в прошлом году 

работал со старшеклассниками).  

 У многих в адаптационный период снижается работоспособность, 

пятиклассники становятся забывчивыми, неорганизованными.  

 

1.Первое условие школьного успеха пятиклассника - безусловное 

принятие ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся 

или может столкнуться. 

Если вас, что-то беспокоит в поведении ребенка, постарайтесь, как 

можно скорее встретиться и обсудить это с классным руководителем или 

психологом. 

Если в семье произошли какие то события, повлиявшие на 

психологическое состояние ребенка (развод, отъезд в долгую командировку 

кого-то из родителей, рождение еще одного ребенка и тд.) сообщите об этом 

классному руководителю. 

2. Проявляйте интерес к школьным делам, обсуждайте сложные 

ситуации, вместе ищите выход из конфликтов. Участвуйте в неформальном 

общении со своим ребенком после прошедшего школьного дня. 

3. Помогите ребенку выучить имена новых учителей. 

4. Не следует сразу ослаблять контроль за учебной деятельностью 

ребенка, если в период начальной школы он привык к вашему контролю. 

Приучайте его к самостоятельности постепенно. 

5. Обязательно познакомьтесь с его одноклассниками, предоставьте 

возможность общения детям в выходные дни у вас дома, с целью иметь 

возможность наблюдать за поведением детей, стилем их общения, влиять на 

правильное развитие их взаимоотношений. 

6. Недопустимы физические меры воздействия, запугивания, критики в 

адрес ребенка, особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, 

сверстников). Исключите такие меры наказания, как лишение удовольствий, 

физические и психические наказания. 



7. Учитывайте темперамент ребенка в период адаптации к школьному 

обучению в 5 классе. Медлительные и малообщительные дети гораздо 

труднее привыкают к классу, новому ритму обучения, порой быстро теряют к 

нему интерес, если чувствуют со стороны взрослых и сверстников насилие, 

сарказм и жестокость. 

8.Предоставьте ребенку больше самостоятельности в учебной работе и 

организуйте обоснованный контроль за его учебной деятельностью. 

9.Поощряйте ребенка, и не только за учебные успехи. Используйте 

стимулы морального поощрения. 

10. Помните, что основными помощниками родителей в сложных 

ситуациях являются терпение, внимание и понимание. Постарайтесь создать 

благоприятный климат в семье для ребенка. 

 

Признаки успешной адаптации: 

- удовлетворённость ребёнка процессом обучения; 

- ребёнок легко справляется с программой; 

- степень самостоятельности ребёнка при выполнении им учебных заданий, 

готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь ПОСЛЕ попыток 

выполнить задание самому; 

- удовлетворённость межличностными отношениями – с одноклассниками и 

учителем. 

Признаки дезадаптации: 

- усталый, утомлённый внешний вид ребёнка; 

- нежелание ребёнка делиться своими впечатлениями о проведённом дне; 

-стремление отвлечь взрослого от школьных событий, переключить 

внимание на другие темы; 

 - нежелания выполнять домашние задания; 

- негативные характеристики в адрес школы, учителей, одноклассников; 

- жалобы на те или иные события, связанные со школой; 

- беспокойный сон; 

- трудности утреннего  пробуждения, вялость; 

- постоянные жалобы на плохое самочувствие. 

 

Чем можно помочь? 

Первое условие школьного успеха пятиклассника — безусловное 

принятие ребёнка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся 

или может столкнуться. Создавайте условия для развития самостоятельности 

в поведении ребёнка. У пятиклассника непременно должны быть домашние 

обязанности, за выполнение которых он несёт ответственность. Несмотря на 

кажущуюся взрослость, пятиклассник нуждается в ненавязчивом контроле со 

стороны родителей, поскольку не всегда может сам сориентироваться в 

новых требованиях школьной жизни. 

Для пятиклассника учитель – уже не такой непререкаемый авторитет, как 

раньше, в адрес учителей могут звучать критические замечания. Важно 



обсудить с ребёнком причины его недовольства, поддерживая при этом 

авторитет учителя. 

Пятикласснику уже не так интересна учёба сама по себе, многим в школе 

интересно бывать потому, что там много друзей. Важно, чтобы у ребёнка 

была возможность обсудить свои школьные дела, учёбу и отношения с 

друзьями в семье, с родителями. 

Помогите ребёнку выучить имена новых учителей. Если вас, что-то 

беспокоит в поведении ребёнка, постарайтесь, как можно скорее встретиться 

и обсудить это с классным руководителем или психологом. 

Основными помощниками родителей в сложных ситуациях являются 

терпение, внимание и понимание. Постарайтесь создать благоприятный 

климат в семье для ребёнка. Поддерживать можно посредством: отдельных 

слов (красиво, прекрасно, здорово), высказываний ("Я горжусь тобой", 

"Спасибо", "Все идёт хорошо" и т.д.), прикосновений (дотронуться до руки, 

обнять его и т.д.), совместных действий (сидёть, стоять рядом и т.д.). 

выражения лица (улыбка, кивок, смех). 

Таким образом, резюмируя, отмечу, что успешность прохождения 

образовательной траектории ребёнка напрямую зависит от того, каким 

способом родители и другие члены семьи помогают ему в этом важном деле. 

 

   Тема 2. Ребенок   среди сверстников 
_________________________________________________ 

 

В школьном детстве взаимодействие с взрослыми сохраняют ведущую 

роль в развитии ребенка. Ребенок общается с окружающими так, как 

общаются с ним взрослые, в первую очередь родители. Помните, что ребенок 

воспроизводит модель поведения, усвоенную в семье. Он копирует жесты, 

интонации и отношение к людям. Если отношения в семье доверительные, то 

ребёнок не будет испытывать трудностей в общении с другими людьми. 

Общение со взрослыми важно для детей. Дети начинают предпочитать 

сверстника. С друзьями ребенок учится взаимному доверию, общению на 

равных, тому, чему взрослые не могут его научить. 

Если ребёнок легко находит общий язык со сверстниками, то 

испытывает психологический комфорт. 

Кроме того, школьный возраст – это время, когда закладывается 

фундамент будущей жизни в обществе. От того насколько дети успешно 

научатся выстраивать отношения, зависит их удовлетворенность 

профессиональной и личной жизнью в будущем. 



Общение детей со сверстниками имеет ряд особенностей: 

- разнообразие коммуникативных действий. В общении со сверстником 

дети производят много действий и обращений, которые редко встречаются в 

контактах со взрослыми: спорят, навязывают свою волю, приказывают, 

обманывают, жалеют. 

- эмоциональная насыщенность. Дети проявляют в 9 - 10 раз больше 

экспрессивно - мимических проявлений. Дети чаще одобряют ровесника и 

чаще вступают с ним в конфликтные отношения, чем при взаимодействии со 

взрослым. При этом развиваются коммуникативные умения: вести диалог, 

спор; слышать и слушать; вставать на точку зрения другого; работать сообща 

для достижения общей цели. 

- не регламентированность. Со взрослым дети соблюдают 

общепринятые нормы поведения, а со сверстником используют раскованные 

действия: прыгают, кривляются, передразнивают, придумывают новые слова. 

Так ребёнок проявляет себя. 

Эмоциональная напряжённость в детских отношениях значительно 

выше. Взрослые иногда не подозревают о сильных переживаниях и не 

придают особого значения детским ссорам и обидам. Однако состояние 

конфликта - тяжелое испытание для ребёнка. И взрослые должны помочь ему 

справиться с трудной ситуацией. Мы с вами вместе сможем научить детей 

дружить и мириться в случае ссор. 

В дружбе есть хорошие и плохие периоды. Умение справиться с 

конфликтом - навык, которому должен научиться ребенок. Вы можете 

поддерживать ребенка, но ребенок должен научиться разрешать проблему 

сам. Помогите ему в этом. 

Дети с ранних лет стремятся быть самостоятельными и как правило в 

штыки воспринимают сверстников, которых слишком сильно оберегают 

родители. Оглянитесь вокруг и посмотрите, как ведут себя одноклассники 

вашего ребенка. Если все они уже ходят в школу самостоятельно, а вы или 

няня все еще провожаете и встречаете своего малыша, то он, скорее всего, 

стал изгоем в классе именно по этой причине. Дайте ему больше 

самостоятельности, и проблема исчезнет сама по себе. 

Старайтесь по возможности не вмешиваться в детские конфликты. Даже 

если ребенок пришел домой с синяком, который поставил ему во дворе 

соседский сын, не бегите тут же читать нотации хулигану. Вы добьетесь 

обратного эффекта — сверстники вашего ребенка будут издеваться над ним 

еще больше, ведь в их глазах он станет ябедой. Лучше всего разберитесь в 

чем причина, почему произошла драка. Если дворовые мальчишки 

специально напали на вашего сына, то только в этом случае стоит аккуратно 

поговорить с их родителями, но без присутствия детей. 



Очень часто дети сами провоцируют конфликты, стараясь оказаться в 

центре внимания. Расскажите ребенку, что есть множество других способов 

заинтересовать сверстников. Например, быть лучшим учеником в классе. 

Тогда одноклассники будут обращаться за помощью, когда нужно выполнить 

трудное задание и вашего ребенка сразу будут ценить. Или начать 

заниматься в спортивной секции. В этом случае мальчики не будут 

задираться к вашему ребенку, потому что будут знать, что он может дать 

отпор, а девочки потянутся к спортивному однокласснику, так как 

почувствуют в нем силу и надежность. 

Делайте все возможное, чтобы ребенок чаще участвовал во внеклассных 

мероприятиях: праздниках, поездках, экскурсиях. Старайтесь не уводить его 

домой сразу после уроков, если его одноклассники собираются немного 

поиграть. Ничто так не сближает детей как общение за пределами школы. 

Если ваш ребенок в этой внешкольной жизни участвовать не будет, то все 

ребята успеют сдружиться между собой, а он так и останется в классе 

чужаком. 

Тема 3. Ваш ребёнок вырос 

________________________________________________________ 
    

Притча «Урок бабочки» 

Однажды в коконе появилась 

маленькая щель, случайно 

проходивший мимо человек долгие 

часы стоял и наблюдал, как через 

эту маленькую щель пытается выйти 

бабочка. Прошло много времени, 

бабочка как будто оставила свои 

усилия, а щель оставалась такой же 

маленькой. Казалось, бабочка 

сделала все что могла, и что ни на 

что другое у нее не было больше 

сил. Тогда человек решил помочь 

бабочке, он взял перочинный ножик и разрезал кокон. Бабочка тотчас вышла. 

Но ее тельце было слабым и немощным, ее крылья были прозрачными и едва 

двигались. 

Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки 

расправятся и окрепнут и она улетит. Ничего не случилось! 

Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои не 

расправленные крылья. Она так и не смогла летать. 

А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилие, 

чтобы выйти через узкую щель кокона, необходимо бабочке, чтобы жидкость 

из тела перешла в крылья и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла 



бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы она могла расти и 

развиваться. 

- А теперь давайте попытаемся связать данную притчу с воспитанием наших 

детей. Если родители будут делать за ребенка его работу, они будут лишать 

его духовного развития. Ребенок должен научится прикладывать усилия, 

которые так необходимы в жизни, которые помогут ему преодолевать все 

трудности, которые помогут быть ему сильным. 

- А возникли ли у Вас трудности в воспитании с переходом в 5 класс? Какие? 

- Стал ли Ваш ребёнок трудным? 

- Давайте обратим внимание на то, каким может быть трудный ребёнок? 

-Что может стать причиной?  А причина одна. Это - кризис взросления 

младшего школьника. 

Уважаемые родители! Пятый класс! Этот период  – важная ступень в жизни 

ребенка. Они уже осознают себя старшими. С одной стороны, испытывают 

чувство гордости за свой статус, с другой стороны,- страх перед переходом в 

среднее звено. Мы, взрослые, не забываем напоминать им об этом лишний 

раз, когда необходимо указать ребенку на его промахи, тем самым повышая 

уровень тревожности.  

Все мы замечаем, как меняются наши дети. Некоторые говорят, что ребенок 

сильно вырос, стал водиться с большими ребятами, кто-то отмечает 

изменения характера: появились вспыльчивость, эмоциональная 

неуравновешенность, желание спорить и противоречить родителям даже по 

пустякам. Ребенок становится «неудобным», с ним уже труднее 

договориться, не всегда понятно, как поступить в некоторых ситуациях. 

Проблема детской трудности помолодела и говорить о ней нужно уже в 5 

классе для того, чтобы определить, он действительно стал трудным или 

повзрослел. А может он смотрит на события и людей, которые рядом с ним 

реальными глазами? А может, он говорит нам, взрослым, правду о нас самих, 

о наших взаимоотношениях? 

Наблюдения и исследовательские материалы многих психологов, 

работающих с трудными детьми, говорят о том, что трудный ребенок - 

зачастую ребенок с высоким уровнем интеллекта и обостренным чувством 

справедливости. Если они выходят из повиновения, сладить с ними очень 

непросто 

Десять лет — это и начало полового созревания. Происходит сложнейшая 

физиологическая перестройка в организме, дети ее очень тяжело 

переживают, иногда даже происходят психологические срывы. Ребенок 

начинает воспринимать и ощущать себя по-новому.  

В древности считалось, что период взросления настолько же важен для 

человека, как и рождение, вступление в брак и т.д. И сколь он важен, столь и 

труден, поэтому существовала тщательно разработанная система ритуалов 

для помощи подростку в прохождении этого периода. В наше время 

подросток остается со всеми проблемами, сопровождающими взросление, 

один на один. Помочь ему может только семья. 

- Не зря говорят. 



Лучше один раз зажечь свечу, чем всю жизнь проклинать темноту. 

Причины подросткового кризиса 

Пятиклассник подходит к периоду кризиса в его развитии. Да, на этих этапах 

дети становятся раздражительными, плаксивыми, агрессивными, 

непослушными, грубыми. Но в то же время происходит обогащение психики 

ребенка, его эмоций, приобретается жизненный опыт, расширяются 

возможности. 

 Более значимой становится оценка сверстников. 

 Ведущей деятельностью стала не учеба, а общение со сверстниками. 

 Происходит осознание своей индивидуальности, неповторимости; 

 Дети начинают критически оценивать поведение взрослых и рассматривают 

мир с точки зрения того, как его можно изменить. 

 У подростков оформляются взгляды на смысл жизни, на отношения между 

людьми. 

Нарастанию тревожности ребенка способствуют, кроме того, 

физиологические изменения в его организме, изменение потребностей: 

социальных, материальных, духовных. 

 Особенность этого возраста заключается в том, что, когда начинаются 

бурные процессы полового созревания, мальчики и девочки чрезвычайно 

внимательно относятся к тем внешним и внутренним изменениям, которые с 

ними происходят. Этот процесс не может быть пущен на самотек, требует 

вдумчивого участия. 

 Какие проблемы при этом возникают? Подростку необходимы образцы, 

стандарты поведения взрослых мужчин и женщин. Девочки имеют модели 

женского поведения в избытке. У мальчиков положение намного сложнее. С 

раннего детства они окружены женским влиянием в детском саду, школе, 

подчас растут в неполных семьях, где отсутствуют отцы. Женщин 

большинство в среде тех, кто их лечит, учит, воспитывает. Поэтому особенно 

важна роль отца, а если его нет или, к сожалению, он не очень-то достоин 

подражания, пусть в жизни мальчика принимает больше участия какой-то 

другой мужчина - дедушка, дядя, старший брат, тренер спортивной секции. 

Однако в этом тяготении к взрослым немало противоречий: 

...между ощущением себя взрослым и реальным положением ребенка. 

Отсюда желание казаться старше. Девочки начинают одеваться как молодые 

женщины, пользоваться косметикой. Мальчики могут пробовать курить, 

чтобы быть, как им кажется, настоящими мужчинами. 

...в отношениях со взрослыми. Родители и учителя часто обращаются к 

подростку как к ребенку, когда речь идет о его правах, но взывают к его 

чувству взрослости, когда напоминают о его обязанностях, в то время как он 

сам предпочел бы обратную картину. 

...между «нужно» и «опасно». Многие родители и педагоги постоянно ставят 

задачи развития самостоятельности школьников, но одновременно не могут 

преодолеть в себе стремление ограничить эту самостоятельность. 

 Дети становятся очень чувствительными к внешним формам обращения к 

себе как к большим. Меняется манера ходить, одеваться, разговаривать. 



Подростки овладевают в общении со взрослыми многими полезными 

навыками и умениями. 

 

Общение детей в этом возрасте выходит далеко за рамки учебы, становится 

содержательнее, сложнее, многообразнее. Взаимоотношения со 

сверстниками для них обладают большей ценностью, чем с родителями. 

Основным содержанием общения становится поиск взаимопонимания, 

взаимодействия. Все это направлено на формирование идеала друга, 

исправление недостатков не только другого, но и самого себя. Идеалом 

отношений сверстников в этом возрасте является девиз - «всегда вместе, все 

пополам». Отсюда требование: взаимная откровенность, сопереживание и 

умение хранить тайну. В общении дети начинают учитывать требования 

сверстников, ориентироваться на них. Даже разговоры «по пустякам» имеют 

огромное психологическое значение в познании мира человеческих 

отношений. 

Одна из самых главных, основополагающих потребностей раннего 

подросткового возраста - потребность самоутвердиться, занять достойное 

место в коллективе. Они очень болезненно реагируют на каждый факт, 

который вредит их престижу в глазах товарищей. 

Кто же должен быть рядом с ребёнком? Конечно родители и ваша 

родительская поддержка. 

  Родительская поддержка - это процесс: 

 в ходе которого родитель сосредоточивается на достоинствах ребенка с 

целью укрепления его самооценки; 

 который помогает ребенку поверить в себя и свои способности; 

 который помогает ребенку избежать ошибок; 

 который поддерживает ребенка при неудачах. 

поддерживать ребенка – значит верить в него 

 

Рекомендации родителям 

  к каждому нужен свой подход; 

 любить и уважать детей, какими бы они ни были; 

 побольше общаться с ребёнком; 

 принуждение и наказание; 

 посещение школьных мероприятий; 

 не оставлять с проблемами наедине; 

 контроль, загруженность домашними делами, требовательность; 

 обратиться к психологу, ремень; 

 с детства объяснять ему, что хорошо, а что плохо; 

 не оставлять воспитание на более позднее время; 

 не унижайте и не оскорбляйте ребенка; 

 избегайте постоянных одергиваний и неоправданных запретов; 

 отделяйте поступок ребенка от его личности: “Я люблю тебя, но то, как ты 

поступил, не одобряю”; 

 объясните, как можно сгладить последствия плохого поступка. 



     

Как вести себя с трудным ребёнком? 

 спокойно выслушивать; 

 разговаривать, опираясь на доверительные отношения; 

 найти контакт; 

 уделять больше внимания, любви; 

 заинтересовать его; 

 привести примеры из жизни (зачем нужно учиться); 

 возможно лишить в качестве наказания любимых занятий (игр, телевизора, 

компьютера и т.д.); 

 обратиться к специалистам; 

 читать специальную литературу. 

 

Можно сделать из всего этого вывод: дети рождаются не только для 

того, чтобы мы их воспитывали, но и для того, чтобы они воспитывали нас. 

Для того чтобы сделать своего ребенка лучше, хорошему родителю 

приходится стать лучше самому. Это основной постулат воспитания! 

Самые главные слова, которые сегодня нужно сказать своему ребёнку: «Я 

тебя люблю, мы рядом, мы вместе, мы всё преодолеем». 

Как видите, наши дети становятся все более независимыми от нас, стремятся 

разделить свои переживания со сверстниками. Они уходят от родительской 

опеки. А желание мам и пап контролировать их воспринимается как 

вмешательство в их внутренний мир. Поэтому взрослым, чтобы не потерять 

доверия ребенка, не разорвать духовных связей с ним, надо постараться быть 

терпимее к проявлениям переходного возраста, снисходительнее к его 

эмоциональным вспышкам. Преодолев проблемы подросткового кризиса 

вместе со своим ребенком, вы по-новому посмотрите на него, будете им 

гордиться, станете ему старшими товарищами, советчиками. Желаем 

успехов в воспитании ваших детей. 

 
 

Тема 4. Меры наказания и поощрения в 
современной семье        

__________________________________________________________ 
                

Наказание – это причинение вреда, причиняющему вред. 

Похвала – педагогический домкрат. 

В.Кротов 

Школа, печать, кино, радио воспитывают детей, но основная, главная 

роль в деле воспитания молодого поколения принадлежит семье. Зачастую 

родители не принимают никакую роль в воспитании ребенка, возлагая ее на 

школу, но школа является только помощником родителей в этом нелегком 

вопросе. В процессе воспитания мы должны не только формировать у детей 



лучшие нравственные черты, но и помогать преодолевать отрицательные 

качества. 

Родители должны знать, как воспитывать, знать методы, приемы и 

средства воспитания, уметь практически ими пользоваться. 

Поощрение и наказание – методы воспитания, но это не основные 

методы, а вспомогательные. 

К сожалению, есть родители, которые в воспитании детей пользуются 

исключительно только поощрением и наказанием. Эти родители, можно 

сказать, действуют методом “кнута и пряника”, они не заставляют детей 

задумываться над смыслом своего поведения, а просто заставляют их 

подчиняться, слушаться или из страха перед наказанием, или из желания 

получить вознаграждения. 

Упражнять ребенка в правильном поведении надо с самого раннего 

возраста. Организуя игру, воспитатель детского сада предъявляет к 

ребенку требования. Воспитывать – значит обязательно предъявлять 

требования. Без требований нет воспитания. “Но что делать, если дети 

не выполняют требований?” - такой вопрос часто задают родители. 

Предъявляйте требования с самого раннего возраста, постоянно 

увеличивайте круг требований, усложняйте обязанности ребенка, 

осуществляйте контроль, никогда не ослабляя его. Когда ребенку нужна 

помощь – оказывайте ее. В этом надежная гарантия того, что у ребенка не 

выработается опыта непослушания. Добившись послушания, важно 

установить правильное взаимоотношение с детьми. 

Поощрение – это проявление положительной оценки поведения 

ребёнка. «Я очень довольна твоими успехами», - говорит мама дочке. «Мне 

нравиться твоя сила воли», - замечает отец в беседе с сыном. Все эти 

оценочные суждения направлены на то, чтобы  поддержать позитивное 

поведение ребёнка. Такие оценки вызывают у детей чувство удовлетворения, 

а у тех, кто не заслужил поощрения, возникает желание пережить в 

следующий раз подобное чувство. В этом и заключается основной психолого 

– педагогический смысл влияния поощрения на личность ребёнка, на 

формирование его характера. Важно «вызвать» чувство удовлетворения, 

чтобы всё, что связано с использованием норм и правил 

высоконравственного поведения, сопровождалось положительными 

переживаниями. Существует много способов выразить ребёнку свою 

положительную оценку. Это и ласковый взгляд, и поощрительный, легкий 

кивок головы, и одобряющий жест, и доброе слово, и похвала, и подарок… 

Поощрение ребёнка, за что то, хорошее, примерное поведение укрепляет у 

него веру в свои силы, вызывает желание и в дальнейшем вести себя лучше, 

проявить себя с хорошей стороны. 

Особенно важно поощрять ребёнка за умение находить и выполнять 

дела, нужные и полезные для семьи. Например, ребёнок, не дожидаясь 

указания родителей, по своей инициативе оказал помощь престарелым 

родственникам, самостоятельно прополол огород, принёс воды. Эти факты 



положительного поведения ребёнка следует одобрить, используя следующие 

высказывания – «Ты стал совсем взрослым, или же какой ты молодец и. т. д.» 

Не всегда и не всё нужно поощрять. То, что вошло в жизнь и быт, 

превратилось в привычку, стало традицией, не требует поощрения. Поощрять 

надо лишь за действительные, а не за мнимые заслуги. Поощрение следует 

применять с учетом индивидуальных особенностей ребёнка. 

Многообразие форм и методов поощрения позволяет родителям не 

повторяться при их выборе. Это очень важно, так как адаптационные 

механизмы привыкания к часто повторяющимся воспитательным приёмам и 

методам снижают эффективность их влияния на процесс развития личности 

ребёнка. Вместе с тем не следует слишком увлекаться поощрениями. При 

частом повторении они перестают служить стимулом дисциплинирования. 

Дети привыкают к ним и не ценят поощрения. 

Дети тем более восприимчивы к поощрениям. Прежде всего, нуждается 

в поощрении трудовая деятельность детей. Они очень ценят, когда их успехи, 

завоеванные упорным трудом и работой над собой, отмечаются и получают 

одобрение со стороны родителей и учителей. Поощрение вселяет в детей 

веру в свои силы и способности, развивает у них чувство человеческого 

достоинства, вызывает желание помочь товарищу, которому учеба или 

выполнение трудового задания не сразу даётся. Поощрение воспитывает в 

детях трудовой энтузиазм, чуткость и оказывает громадное 

дисциплинирующее влияние. Кто из родителей не знает, что порой даже 

очень ленивый ребенок начинает охотно выполнять любое поручение, если 

ему помочь сделать какую-нибудь самую маленькую работу, а потом 

похвалить. В таких случаях в нем пробуждается здоровое самолюбие, 

сознание собственного достоинства. Поощрение закрепляет достижение в 

воспитательной работе с детьми и является стимулом для дальнейшего 

совершенствования их воли и характера. Метод доверия и уважения к 

воспитанникам широко использовал в своей практике А.С.Макаренко. 

Можно привести множество примеров, когда педагоги и родители, пользуясь 

доверием как одним из видов поощрения детей, добивались хороших 

результатов в их перевоспитании. 

Можно также рекомендовать поощрение, основанное на изучении 

интересов школьника. Умело поощрять эти здоровые интересы детей, 

создавать необходимые условия для развития их способностей – таковы 

задачи родителей в этих случаях. Поощрение может направить энергию 

детей на интересные и полезные занятия, будет способствовать развитию их 

дарований и окажет большую пользу в борьбе за дисциплинированность. 

Родители часто применяют в виде поощрения различного рода 

премирование детей подарками, посещением театров, проведением 

домашних вечеров, ёлок и т.д. Прежде всего, о подарках. Здесь немало 

бывает извращений. Некоторые родители считают необходимым дарить что-

нибудь школьнику после каждого случая одобрения учителем его поведения 

или получения хорошей оценки. Это притупляет у детей вкус к премии, 



которая делается обычным явлением и не доставляет особенной радости 

ребенку. Хорошо себя вести и добросовестно относиться к учебе. 

Поощрять можно и нужно все стороны поведения ребенка. Особое 

внимание необходимо уделять похвале за совершенное ребенком усилие. К 

каким результатам ребенок пришел, значения не имеет, важно отметить его 

попытку, его старание осуществить правильное действие или верный 

нравственный поступок. Между тем многие родители хвалят ребенка только 

за достижения при условии определенного результата. Именно поэтому у 

некоторых детей создается “хронический дефицит поощрений”. 

Действительно, если ребенок получает четверки вместо ожидаемых пятерок, 

то вроде бы и хвалить-то его не за что. Однако даже получение четверки или 

тройки иной раз связано с самоограничением, усилиями и старанием – не 

заметить этого и не похвалить было бы большой ошибкой. 

Всякой успешной деятельности присуща одна специфическая 

особенность – ощущение успеха, радости собственного достижения, которые 

сами собой являются наградой, поощрением. Задача родителей – научить 

радоваться успеху. Поощрение должно фиксировать и тот результат, который 

достигнут усилиями ребенка и который сам по себе может доставить радость. 

Необходимо подмечать любые, даже самые незначительные успехи 

ребенка на пути к самосовершенствованию, фиксировать и подкреплять 

самые малые ростки всего нового, более совершенного в его поведении. 

Широко применяется в воспитании такой вид поощрения, как 

одобрение. Одобрение – это еще не похвала, а просто подтверждение, что 

сделано хорошо, правильно. Одним-двумя словами родители способствуют 

закреплению положительных действий и поступков. 

Похвала – выражение удовлетворения определенными действиями, 

поступками. Похвала, как и одобрение, не должна быть многословной, но 

иногда слова “Молодец!” все-таки не достаточно. 

Похвалить можно и когда нет полного удовлетворения поведением. Но 

родители должны опасаться того, чтобы похвала не сыграла отрицательную 

роль. Захваливание очень вредно. Родители нередко говорят, что был 

ребенок послушен, трудолюбив, и вдруг резко отказывается от поручаемого 

дела; был всегда вежлив, внимателен и вдруг нагрубил. Это результат 

неумеренной похвалы, захваливания. 

Не рекомендуется дарить подарки за отдельные поступки, за хорошие 

отметки, т.к. это в большинстве случаев ведет к развитию отрицательных 

черт характера. 

Как поощрять ребенка в семье? 

1. Как можно чаще улыбайтесь своему ребенку: и когда он моет посуду, и 

когда делает уроки, и когда общается с вами. 

2. Поощряйте своего ребенка жестами: ему будет всегда тепло и уютно, если 

мама коснется его головы во время выполнения какого-либо задания, а папа 

одобрительно обнимет и пожмет руку. 

3. Дарите ребенку подарки, но при этом учите его их принимать. 



4. Учите своего ребенка быть благодарными за любые знаки внимания, 

проявленные к нему. 

5. Если ребенок поощряется деньгами, вы должны знать, каким образом он 

ими распорядиться, и обсудите это с ним. 

6. Используйте чаще выражение «ты прав», « мы согласны с твоим мнением» 

- это формирует в ребенке самоуважение, развивает самоанализ и 

критичность мышления. 

7. Формируйте в своей семье традиции и ритуалы поощрения ребенка: 

на день рождения, Новый год, конец учебного года,1 сентября, удачное 

выступление и т.д. 

8. Если вашему ребенку дарят подарки, никогда не анализируйте с ним их 

стоимость и ценность. Это может привести к серьезным нравственным 

проблемам. 

9. Учите ребенка понимать и ценить поощрения родителей. 

А.С. Макаренко учил, что в воспитании допустимы и строгость, и ласка, и 

резкость тона, и просьбы, и уговоры, и разъяснения, и даже угроза. Но нельзя 

злоупотреблять чем-нибудь одним. Неумеренная строгость без ласки не 

принесет пользы. Лаской в избыточном количестве можно воспитать 

ласкового эгоиста. Бесконечные угрозы и вовсе вредны. Словом, нужно 

иметь чувство меры. 

Предъявляемое требование должно быть посильным, иначе это не 

будет выполнено ребенком, а это приводит к непослушанию. Нередко между 

отцом и матерью возникают разногласия при выборе наказания за проступок. 

Один требует более жестких мер, другой предлагает более мягкие и 

необидные для ребенка. Если отец дал распоряжение, или запретил что-то, то 

мать не должна отменять решение отца и разрешать то, что он запретил, и 

наоборот. 

Нельзя и самому себе противоречить. Дали одно задание, через некоторое 

время другое, причем из-за второго нельзя выполнить первое. 

Трудно быть послушным, если не знаешь, что же собственно нужно делать. 

Родители часто прибегают и к принуждению, а где принуждение, там может 

возникнуть и наказание. 

Проблема наказания сложна и вряд ли можно однозначно ответить на 

этот вопрос, обязательны ли они. Формы наказания должны быть тщательно 

обдуманы. 

Если за съеденное до обеда пирожное его не пустят на день рождения к 

товарищу, он воспримет это как несправедливость. Результатом будет не 

раскаяние, а обида. Если за грубость по отношению к матери, отец лишает 

ребенка вечерней телепередачи, такое наказание может спровоцировать еще 

большую грубость по отношению к отцу. В этом случае адекватным 

наказанием для ребенка были бы холодность и отчуждение матери. 

Некоторые родители считают возможным прибегать к физическому 

наказанию или к угрозе физического наказания, ссылаясь на свой 

собственный опыт. (“Нас били, и ничего, хорошими выросли”). 



Физическими наказаниями, особенно сильными, можно оказать влияние на 

кого угодно. Ребенок, долго упрямившийся, быстро подчиняется, просит 

прощения, проявляет покорность и послушание. При этом родители не 

задумываются, что подчиняется, просит прощения не их ребенок, что 

сознание ребенка, все нормальные связи его с внешним миром нарушены и 

его языком с ними говорит инстинкт самосохранения и животная эмоция 

страха. 

Эта форма воздействия обычно выбирается тогда, когда сами родители 

находятся в состоянии эмоционального “клинча”, при котором 

непосредственная реакция превалирует над сознанием и обдуманным 

поведением. 

Если ребенка обучаю правильным действиям и поступкам путем 

физического болевого воздействия, ребенок приучится осматриваться, 

оценивать ситуацию и, если сочтет ее безопасной, тут же позволит себе 

неблаговидное или просто запретное действие. Не будет так поступать 

ребенок только в тех ситуациях, когда присутствие взрослого и страх перед 

видимым непосредственным наказанием заставят его сдержаться. 

Необходимо понимать, что частое применение физических наказаний 

может безвозвратно надломит волю ребенка, превратить его в покорную, 

подчиняемую личность. Именно такие дети особенно подвержены влиянию 

чужого примера, именно они чаще всего попадают в окружение негативного 

лидера, поддаются его воздействию, не научившись противопоставлять 

чужой воле собственное сознательное поведение. Весьма распространенной 

формой наказания детей в семье являются наказания, лишающие ребенка 

части родительской любви. Такая форма воздействия чрезвычайно сильно 

действующая, и применять ее нужно с большой осторожностью. 

Временная утрата любви будет действенна для ребенка тогда, когда он 

почувствовал родительскую любовь, когда ему есть что терять, когда связь с 

родителями стала необходимой потребностью. 

Наказание должно не посеять сомнение в родительской любви, а, 

наоборот, усилить переживания ребенка, усилить его любовь к родителям и 

понимание, как сильно его любят. Ребенок должен чувствовать, что хотя в 

данной ситуации он мог бы и лишиться определенной доли родительской 

любви, поскольку заслужил наказание. Но, к счастью, эту родительскую 

любовь потерять никогда нельзя, это просто невозможно. Наказание ребенка 

лишением родительской любви принесет большой вред, если не соблюдать 

два условия: ребенок должен чувствовать, что, каким бы ни был его 

поступок, он не утратит любовь родителей навсегда, что наказание относится 

к его поступку, а не нему самому. 

Наказание естественными последствиями основывается на 

ограничении поведения ребенка. Родители отказывают ребенку в некоторых 

удовольствиях, например, не пускают гулять, не разрешают посетить кино 

или театр, встретиться с друзьями. Применяя данное наказание, нельзя 

лишать детей того, что необходимо для их полноценного развития: еды, 

свежего воздуха, игрушек, общения со сверстниками. 



Такой тип отношений в семье прекрасно иллюстрирует новелла о 

мальчике и его папе, которые “так и существовали: ребенок все время 

ошибался, на то он и ребенок, а папа все время лишал его чего-то, на то он и 

папа. К 7 годам оказалось, что ребенок никогда не бывал в театре, в цирке, в 

кино, в зоопарке. Сказок ему не рассказывали, книжек не покупали, игрушек 

не дарили, шоколадом не кормили. У него не было лыж, не было санок, не 

было коньков, не было мяча. Друзей у него тоже не было, по той же 

причине… Зато он без предупреждения стелил постель и без ложился спать. 

Во всем остальном он был дурак дураком”. 

Родителям, прибегающим к наказаниям путем лишения чего-то приятного, 

необходимо всерьез задуматься разговоров, а что им дороже, сиюминутное, 

сегодняшнее послушание или радость ребенка от новых впечатлений, от 

наслаждения прекрасным, радость открытий. 

Следует также отметить, что справедливость наказания не должна вызывать 

сомнений. Если ребенок получил двойку, маме необходимо заставить его 

выполнить дополнительные задания, объяснить ему материал, 

проконтролировать правильное выполнение уроков. Усиление контроля, 

безусловно, не вызовет у ребенка обиды и протеста. А вот если мама 

запретит ребенку гулять или идти в кино, справедливость подобной меры 

совсем не всегда очевидна. Вроде бы отреагировали на проступок ребенка, 

показали свое негативное отношение, вроде бы и побудили его к 

самостоятельной работе. Но при этом они оставили ребенка один на один с 

трудностями. Хорошо известно, что за получением двойки могут стоять 

самые разные и порой очень серьезные причины. Подобное наказание не 

только не помогает ребенку справиться с трудностями. Но, наоборот, создает 

новые. За довольно частыми школьными неврозами нередко стоит такая 

ошибочная реакция родителей на трудности ребенка в учении. 

В психологии воспитания принято считать, что самым большим наказанием 

для ребенка должно быть огорчение родителей. Вот как об этом писал 

В.Г.Белинский: “Суровый взгляд, холодное вежливое выражение лица, 

косвенный упрек, деликатный намек, отказ в прогулке … - вот наказания, 

которые, будучи употреблены соразмерно с виной, произведут и сознание, и 

раскаяние, и слезы, и исправление”. 

Наказание – это отрицательная оценка поведения ребѐнка в случае 

нарушения им норм нравственности. Педагогической совести, чувства 

неудовлетворенности своим поведением, что должно сопровождать всякое 

нарушение этических норм. 

Но надо помнить, чем больше родители используют такие авторитарные 

методы воздействия, как приказы, нагоняи, придирки, ворчание, крики, 

брань, тем меньше это оказывает влияние на поведение их детей. Если же 

вдобавок взрослые разгневаны, раздражены, настроены враждебно или вовсе 

впадают в истерику, то не следует ожидать положительного результата. 

Разумеется, не следует увлекаться наказаниями. Но в то же время нельзя 

снисходительно, примиренчески относиться к серьѐзным недостаткам в 

поведении ребѐнка и допускать безнаказанность. А.С. Макаренко правильно 



указывал: « Разумная система взысканий не только законна, но и 

необходима. Она помогает оформиться крепкому человеческому характеру, 

воспитывает чувство ответственности, тренирует волю, человеческое 

достоинство. Умение сопротивляться соблазнам и преодолевать их». 

Надо стремиться к тому, чтобы наказание не унижало личность ребѐнка, не 

оскорбляло его человеческое достоинство. Наказание не достигает цели, если 

налагается в состоянии раздражения. Сознательную дисциплину невозможно 

установить путѐм грубых окриков. Порицание нужно делать кратко, ясно, 

твѐрдо и требовательно, но без запальчивости и раздражения. 

Наказание не должны быть слишком частыми. Если ими злоупотреблять, 

дети привыкают к ним и перестают на них реагировать. Но в то же время 

нельзя снисходительно относиться к серьѐзным недостаткам в поведении 

ребѐнка и допускать безнаказанность. 

Особого подхода требуют дети легко возбудимые. Процессы возбуждения у 

них преобладают над процессами торможения. Поэтому нередко в 

отношениях с другими детьми, а иногда и взрослыми они проявляют 

резкость, грубость, развязность. Запрещения и замечания взрослых, особенно 

если делаются в резкой форме, не всегда положительно влияют на таких 

детей. Здесь полезно предъявлять требования в виде просьбы, совета. 

Каковы же основные условия действенности метода наказания? 

1. Наказание должно быть строго объективным (то есть справедливым). 

Дети не прощают несправедливого наказания и, наоборот, адекватно 

относятся к справедливому, не тая обиды на взрослого. 

2. Сочетать наказание с убеждением. Именно через проникновенное  слово 

воспитателя можно донести до сознания смысл наказания и его причины, а 

также желание исправить свое поведение. 

3. Отсутствие поспешности в применении наказания. Необходимо сначала 

выявить причины, побудившие ребенка к отрицательным действиям. 

4. Применять наказание лишь после того, как все другие методы и средства не 

дали никаких результатов или когда обстоятельства требуют изменить 

поведение человека, заставить его действовать в соответствии с 

общественными интересами. 

5. Наказание должно быть строго индивидуализировано. Для одного ребенка 

достаточно только взгляда, для другого – категорического требования, а 

третьему просто необходим запрет. 

6. Не злоупотреблять наказанием. Дети привыкают и не испытывают угрызений 

совести. В таком случае – зачем оно? 

Определить необходимое наказание и его меру очень трудно. Оно должно 

соответствовать проступку. Ребѐнок очень чувствителен к справедливости 

наказания. Если родители уверены в целесообразности наказания, то всѐ 

равно нужно проявлять гибкость и дипломатичность. Пожалуйста, помните 

следующее: 

1. Вы можете ошибаться. 

2. Имейте мужество извиниться перед ребѐнком, если наказали его 

незаслуженно. 



3. Контролируйте поведение ребѐнка, старайтесь предупредить возможные 

отрицательные поступки. 

Но и конечно есть небольшие советы по поводу того, как сделать наказание 

эффективным, если соблюдать следующее условия: 

1. Наказывать как можно реже, только в том случае, когда без наказания нельзя 

обойтись, когда оно явно целесообразно. 

2. Наказание не должно восприниматься ребѐнком как месть или произвол. При 

наложении наказания взрослый ни в коем случае не должен демонстрировать 

сильный гнев или раздражение. О наказании сообщается спокойным тоном; 

при этом особо подчѐркивается, что наказывается поступок, а не личность. 

3. После наказания проступок должен быть «предан забвению». О нем больше 

не напоминают точно так же, как не вспоминают и наказание. 

4. Необходимо чтобы наказания не лились целыми потоками, одно за другим. В 

этом случае они не приносят никакой пользы, только нервируют ребѐнка, а 

вследствие своего большого количества даже не могут быть приведены в 

исполнение. 

5. Наказание должно в некоторых случаях отменяться, если ребѐнок заявляет, 

что он готов в будущем исправить своѐ поведение, не повторять своих 

ошибок. 

Интересны 7 правил известного психотерапевта В.Леви «Важно помнить» 

1. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. 

2. Если есть сомнение: наказывать или не наказывать – не наказывайте. 

Никакой «профилактики», ни каких наказаний на всякий случай. 

3. За один проступок – одно наказание. Если проступков совершено сразу 

много. Наказание может быть суровым, но только одно, за все проступки 

сразу. 

4. Недопустимо запоздалое наказание. Иные воспитатели ругают и наказывают 

за проступки, которые были обнаружены спустя полгода или год после их 

совершения. Они забывают, что даже законом учитывается срок давности 

преступления. Уже сам факт обнаружения проступка ребенка в большинстве 

случаев – достаточное наказание. 

5. Ребенок не должен бояться наказания. Он должен знать, что в определенных 

случаях наказание неотвратимо. Не наказания он должен бояться, не гнева 

даже, а огорчения родителей. Если отношения с ребенком нормальны, то их 

огорчение для него – наказание. 

6. Не унижайте ребенка. Какой бы ни была его вина, наказание не должно 

восприниматься им как торжество вашей силы над его слабостью и как 

унижение человеческого достоинства. Если ребенок особо самолюбив или 

считает, что именно в данном случае он прав, а вы несправедливы, наказание 

вызывает у него отрицательную реакцию. 

7. Если ребенок наказан, значит, он уже прощен. О прежних его проступках – 

больше ни слова. 

Только ли наказанием можно воздействовать на внутренние психологические 

качества детей, приводящие к ошибочным действиям и поступкам. Ответ 

ясен: конечно, нет. Наказание должно быть особой мерой. Его 



эффективность тем выше, чем неожиданнее и индивидуальнее его формы, 

чем реже оно применяется. Наказание будет эффективнее тогда, когда есть 

поощрение. 

Поощрения нужны для всякого человека. Они окрыляют, не дают человеку 

остановиться в своих хороших стремлениях и делах. Тем более поощрения 

нужны для растущего, формирующегося человека. Они укрепляют веру 

детей в свои силы, развивают чувство собственного достоинства, побуждают 

к положительным поступкам в дальнейшем. 

Воспитательная проблема заключается не в количестве, а в отношении 

ребенка к наказывающему и поощряющему. Это глубоко личное, 

индивидуальное  дело воспитателя и ребенка. Важно, как формируются их 

взаимоотношения, насколько родители и дети эмоционально близки друг к 

другу. И в заключение цитата Дороти Лоу Нолт из книги «Революция в 

обучении». 

Дети учатся тому, что они видят вокруг себя. 

1. Если ребенок живет в атмосфере критики, он учится порицать. 

2. Если ребенок живет в обстановки враждебности, он учится воевать. 

3. Если ребенок живет в атмосфере страха, он учится бояться. 

4. Если ребенок окружен жалостью, он учится жалеть самого себя. 

5. Если ребенок окружен насмешками, он учится робеть. 

6. Если ребенок окружен ревностью, он учится завидовать. 

7. Если ребенок живет с чувством стыда, он учится чувствовать себя 

виноватым. 

8. Если ребенок чувствует поощрение, он учится быть уверенным в себе. 

9. Если ребенок живет в атмосфере терпимости, он учится быть терпимым. 

10. Если ребенка хвалят, он учится быть благодарным. 

11. Если ребенок живет в атмосфере любви, он учится любить. 

12. Если ребенок чувствует одобрение, окружающих, он учится любить себя. 

13. Если вокруг ребенка все делятся друг с другом, он учится щедрости. 

14. Если ребенок живет среди честных и справедливых людей, он поймет, что 

такое правда и справедливость. 

15. Если ребенок живет с чувством безопасности, он учится верить в себя и 

окружающих. 

  

 


