
Консультация родительского университета: 

«Воспитание вежливости у ребёнка» 
 

Вежливые и воспитанные дети умиляют и нравятся всем. А что такое 

вежливость и зачем ребенку необходимо учиться быть вежливым с ранних 

лет? Английский естествоиспытатель и моралист Д. Леббок заметил: «Для 

успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо важнее обладания 

талантом». Какие мудрые и верные слова! Как часто мы не находим 

взаимопонимания с людьми, искренне стремясь к этому. А всё потому, что не 

можем подобрать нужных слов, не умеем вести себя адекватно ситуации. 

Вежливость не рождается сама собой. Ее воспитывают с раннего 

возраста в семье, в детском саду. А кому, как не родителям, воспитателям 

решать эту повседневную работу. Дети должны быть правильно воспитаны, 

чтобы их хорошо принимали в обществе, и чтобы в последующем за них не 

было стыдно родителям. Для этого необходимо обучить ребенка 

дошкольного возраста всем необходимым правилам вежливости. Вежливость 

должна стать для ребенка его естественным состоянием и привычкой. Если 

ребенок поймет, что можно, а что нельзя, следующим придёт и понимание 

правильного поведения в обществе. Яркую характеристику ребенка - невежи, 

который разладил отношения в семье, подарила нам в своем 

стихотворении «Медвежонок - невежа» Агния Барто, справедливо 

предположив, что «такие мишки есть среди ребят!». 

Воспитывая вежливого ребенка, не забывайте сами быть вежливыми! 

Дети очень наблюдательны и восприимчивы, поэтому если они видят, что 

родители с уважением относятся к другим, скромны в жизни, порядочны в 

поступках, то постепенно, тоже, приобретают эти качества.  

«Волшебные слова», часто употребляемые при общении в семье, являющиеся 

обязательным правилом легко запоминаются ребёнку. Вежливое общение 

между членами семьи должно быть своеобразным обязательным ритуалом. К 

примеру, научившись выражать благодарность родителям, воспитанный 

ребенок уже не забудет поблагодарить постороннего человека, или 

попросить его о чем-то употребив «пожалуйста». Такие же ситуации с 

напоминанием «волшебных слов» должны разыгрываться при приветствии и 

прощании. Постепенно у ребенка сформируется словарный запас вежливых 

слов и понимание, в каких ситуациях следует их употреблять. Кроме этого, 

восхищение окружающих от поведения ребенка, умеющего вести себя в 

обществе является дополнительным стимулом быть вежливым. 

Следует помнить, что научить ребенка элементарным правилам 

вежливости необходимо до трех лет. В дальнейшем он уже будет осознанно 

понимать необходимость вежливого отношения к окружающим, и 

развиваться самостоятельно. Но, тем не менее, пример родителей, в любом 

возрасте очень важен. 

Вежливость является обязательным условием формирование личности 

ребенка. Воспитание вежливости в детском возрасте – это непростая 

обязанность родителей и нельзя относиться к этому легкомысленно. Если 



ребенок с детского возраста будет расти в атмосфере взаимопонимания и 

вежливости, другая манера поведения будет для него недопустимой, а это 

позволит ребенку стать полноценным членом современного общества. 

Самое важное в воспитании вежливости ребенка - ПОСТОЯННЫЙ 

ДОБРЫЙ ПРИМЕР. Взрослые дают детям «модели поведения, 

демонстрируют необходимость в любой ситуации придерживаться норм 

этикета, быть вежливыми. Современный подход к ребенку как к личности, 

нуждающейся в понимании, в уважении ее интересов и прав, делает 

проблему воспитания вежливости очень актуальной. 

Важно, чтобы «этикетными» способами установления контактов с 

людьми владели в полном объеме, как родители, так и  педагоги. В школе 

дети общаются друг с другом и педагогом от 7.00. до 19.00 часов в день. Во 

время общения происходит обмен способами и навыками общения, 

умениями ролевого речевого поведения. Ежеминутно в течение всего дня 

дети учатся у взрослых и друг у друга речевому поведению, характерным 

жестам, мимике, словечкам. 

Не умаляя значения такого способа, как разъяснение детям правил 

этикетного поведения и необходимости их соблюдения, все же считаем, что 

самым действенным способом воспитания вежливости и речевого этикета 

после личного примера взрослых является ИГРА, особенно ролевая и 

театрализованная, « игра как способ практического осмысления» этикетных 

норм и применения знаков речевого этикета. 

Велика также роль ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, которая дает 

образцы нравственности, «правильного» и «неправильного» речевого 

поведения. 

Памятка для родителей и  педагогов «Как помочь ребенку 

быть вежливым» 

1. В обязательном порядке употребляйте вежливые слова сами в тех 

ситуациях, где они необходимы. 

2. Убедите окружающих ребенка взрослых сделать 

использование вежливых слов нормой. 

3. Покажите ребенку «волшебство вежливых слов: не выполняйте 

просьбы ребенка, например «дай мне», без слова «пожалуйста». 

4. Сделайте для ребенка ситуации встречи и расставания как можно 

более естественными и разнообразными. 

5. Здоровайтесь, прощайтесь и благодарите первыми, не дожидайтесь, 

когда об этом вспомнит ребенок. 

6. Вместе с ребенком разработайте и утвердите обязательные 

правила вежливости. Например. Здороваться надо со всеми, кого увидел в 

этот день впервые и т. п. 

7. Учите вежливости вежливо! 
  



Консультация родительского университета: 

«Профилактика жестокого обращения с детьми» 

 

Воспитание ребёнка — главная задача родителей. Все хотят, чтобы их 

дети выросли умными, добрыми и хорошими людьми, но не все готовы дать 

соответствующее воспитание своему ребёнку. Воспитание очень трудоемкий 

процесс и требует от родителей много сил и терпения. 

Как показывает практика, даже в благополучных семьях, где родители 

испытывают искреннюю любовь и привязанность к своим детям, в 

воспитательном процессе могут использоваться такие формы воздействия на 

ребенка, как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка общения 

или прогулок. 

При этом большинство родителей хорошо понимает, что такая тактика 

воспитания – это нарушение прав их детей, а также причина возможных 

отклонений в психическом и физическом развитии ребенка. 

Положение ребенка в семьях с более низким уровнем культуры, в 

семьях, где ребенок становится обузой, а не радостью жизни, значительно 

хуже. Указанные выше способы воспитания, которые для первой группы 

семей являются скорей исключением, здесь становятся нормой. 

Воспитание требует огромных человеческих ресурсов, которых к 

сожалению не всегда хватает в семьях с одним родителем. Особенно 

ситуация осложняется в семьях где один или оба родителя страдают от 

алкоголизма. В таких случаях целенаправленным воспитанием в семье не 

занимается никто и ребёнок часто начинает воспитываться улицей. 

Подобные случаи показывают, что проблема насилия и жестокого обращения 

с детьми в семье сегодня – это тот вопрос, который нужно не просто 

обсуждать, но и принимать меры по его решению. 

Жестокое обращение с детьми в семье (то есть несовершеннолетними 

гражданами от рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого 

обращения, допускаемого родителями (другими членами семьи ребенка), 

опекунами, приемными родителями. 

Различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми: 

физическое, сексуальное, психическое насилие, пренебрежение основными 

нуждами ребенка. 

•     Физическое насилие – это преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребенку. 

•     Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия или 

без такового в сексуальные действия с взрослыми с целью получения 

последними удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный 

контакт не дает оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок 

не обладает свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя 

последствия. 

•  Психическое (эмоциональное) насилие – это периодическое, 

длительное или постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее 



развитие личности и приводящее к формированию патологических черт 

характера. 

К психической форме насилия относятся: 

— открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

— угрозы в адрес ребенка в открытой форме; 

— замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие 

достоинство ребенка; 

— преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками или 

другими значимыми взрослыми; 

— ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний; 

— однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка 

психическую травму. 

•     Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие элементарной 

заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние 

и появляется угроза его здоровью или развитию. К пренебрежению 

элементарными нуждами относятся: 

— отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, 

одежды, жилья, образования, медицинской помощи; 

— отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок 

может стать жертвой несчастного случая. 

Факторы риска, способствующие насилию и жестокому обращению с 

детьми. 

— неполные и многодетные семьи, семьи с приемными детьми, с 

наличием отчимов или мачех; 

— наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией, 

вернувшегося из мест лишения свободы; 

— безработица, постоянные финансовые трудности; 

— постоянные супружеские конфликты; 

— статус беженцев, вынужденных переселенцев; 

— низкий уровень культуры, образования; 

— негативные семейные традиции; 

— нежелательный ребенок; 

— умственные или физические недостатки ребенка; 

— «трудный» ребенок. 

К сожалению, за последние годы число жертв насилия в семьях только 

увеличивается. 

Многие родители, которые применяют насилие в отношении своих 

детей даже не догадываются о таких фактах: 

•     физические наказания притупляют все лучшие качества в детях, 

способствуют развитию в них лжи и лицемерия, трусости и жестокости, 

возбуждают злобу и ненависть к старшим; 

•     дети, подвергавшиеся избиениям, с большей вероятностью могут 

сами стать способным на убийство или другие преступления; 



•     когда такие дети становятся взрослыми, появляется высокая 

вероятность того¸ что они станут притеснять своих собственных детей и 

родителей; 

•     жесткое обращение с детьми формирует людей малообразованных, 

социально дезадаптированных, не умеющих трудиться, создавать семью, 

быть хорошими родителями. 

Помните, насилие — порождает насилие! 

Ребёнок, выращенный в грубости и жестокости, будет вести себя 

аналогичным способом и со своими детьми, и с родителями!!! 

Если ваш ребёнок капризничает или плохо себя ведёт не спешите его 

наказывать. Помните, наказание можно заменить: 

— Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может 

быть у родителей. 

— Объяснением. Кратко объясните ребёнку почему его поведение 

неправильно, но только не вступайте с ним в спор. 

— Неторопливостью. Не торопитесь наказывать ребёнка, дождитесь 

пока проступок повторится. 

— Наградами. Издавна известно, что награды действуют более 

эффективно, чем наказания. 

— Похвалой. Хвалите вашего ребёнка за хорошее поведение. Всем 

приятно, когда их хвалят и каждый хочет сделать так, чтобы его похвалили 

снова. 

4 заповеди мудрого родителя: 

1.  Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого. Так не бывает, 

чтобы человек всё хорошо знал и умел, но наверняка найдётся дело, с 

которым он справляется лучше других. Похвалите его за то, что он знает и 

никогда не ругайте за то, что умеют другие. 

2.  Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми. Воспринимайте 

рассказ об успехах других детей просто как информацию. 

3.  Перестаньте шантажировать. Навсегда исключите из своего словаря 

такие фразы: «Вот я старалась, а ты…», «Я тебя растила, а ты…» 

4.  Избегайте свидетелей. Если действительно возникает ситуация, 

ввергающая вас в краску (ребёнок нагрубил старику, устроил истерику в 

магазине), нужно твердо увести его с места происшествия. Чувство 

собственного достоинства присуще не только взрослым, поэтому очень 

важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. После этого спокойно 

объясните, почему так делать нельзя. 

Помните, что ребёнок — это зеркальное отражение своих родителей и 

того воспитания, какое они ему дали, и если вдруг это отражение вас не 

устраивает, то не стоит пенять на зеркало. 

 

 
 



Консультация родительского университета: 

 «Как на самом деле любить своих детей?» 

 

Большинство родителей смутно представляют себе, что ребенку 

нужны не только еда, дом, одежда, образование; а главное – любовь! Но 

именно любовь родители и не умеют проявлять. За то время, пока ребенок 

с нами, отец и мать могут, они должны уметь выражать любовь. 
Родители должны знать, что дом, несмотря на многие отвлекающие 

обстоятельства, сильнее всего влияет на ребенка. На втором месте по 

значимости стоит врожденный темперамент. Даже новорожденные уже 

отличаются по темпераменту; это и уровень активности, ритмичность 

циклов сна и бодрствования, смена настроений, способность отвлекаться, 

концентрация внимания и настойчивости. Наиболее подвержены стрессам, 

особенно при завышенных родительских ожиданиях, именно дети с 

высокой степенью реактивности (т. е. сверхэмоциональные), дети, 

отстраняющиеся и замыкающиеся в новой ситуации, дети, плохо 

приспосабливающиеся к переменам, дети, у которых чаще всего 

встречается плохое настроение, и обычно такие дети получают меньше 

любви и внимания со стороны взрослых. 
Большинство родителей любят своих детей, при этом считается, что 

родители естественным образом умеют передать свою любовь ребенку, на 

самом деле не знают, как это делать. Отсюда у многих современных детей 

возникает ощущение, что им не хватает безоговорочной любви и 

безусловного одобрения со стороны родителей. Эта самая главная причина 

трудности с детьми. Когда отношения между родителями и детьми не 

основаны на безоговорочной любви и привязанности, тогда и возникают 

все осложнения: плохая дисциплина, отставание в учебе, конфликты со 

сверстниками. 
Когда ребенка принимают таким, какой он есть, со всеми его 

достоинствами и недостатками – это и есть безоговорочная, безусловная 

любовь, на основе которой мы можем удовлетворять ежедневные 

потребности ребенка в эмоциональном контакте. 
Каждый ребенок имеет эмоциональный резервуар. Т.е. у него есть 

определенные эмоциональные потребности. Насколько эти потребности 

ежедневно удовлетворяются (через любовь, внимание, понимание, 

дисциплину) определяет многое в поведении ребенка (послушный, 

капризный, веселый, замкнутый) и то, что он чувствует (злой, грустный, 

радостный). И чем полнее эмоциональный резервуар, тем положительнее 

чувства и тем лучше поведение. Только если эмоциональный резервуар 

ребенка полон, он будет чувствовать себя наилучшим образом и 

соответственно развиваться. Ответственность за полноту эмоционального 

резервуара несут родители. 
Родители должны понять, что дети отражают любовь: если они 

получают ее, они ее возвращают. Безоговорочная любовь отражается 



безоговорочно, а условная любовь и возвращается условно. Например, 

ребенок только тогда делает то, что от него требуют родители, когда они 

выполняют его требования. Родители должны учиться выражать и 

передавать свою любовь различными способами, независимо от его 

состояния, поведения, навыков, тогда ребенок будет стараться проявить 

свою любовь к родителям. 
Существуют 4 основные передачи безусловной любви: 

контакт «глаза в глаза», физический контакт; пристальное внимание и 

дисциплина. Все эти пункты очень важны и «не работают» один без 

другого. 
«Контакт глаза в глаза». Он важен не только для установления 

взаимосвязи, но и для удовлетворения эмоциональных потребностей 

ребенка. Чем больше и чаще родители смотрят ребенку в глаза, выражая 

свою безусловную любовь, тем полнее эмоциональный резервуар ребенка. 

Глубочайшая ошибка – использовать контакт «глаза в глаза» для 

выражения порицания и наказания ребенка. Если родители смотрят в глаза 

ребенку только тогда, когда ругают его, то и он приучается смотреть на 

них только с отрицательными эмоциями. Ещё более вредно избегать 

смотреть на ребенка для демонстрации неодобрения, используя этот приём 

как наказание. Для психики ребенка это может оказаться страшнее 

и «разрушительнее», чем физическое наказание. Важно понять, что 

родителям следует подолгу смотреть детям в глаза дружелюбно и прямо, 

чтобы выразить свою любовь, а не порицание. Исследования врачей и 

психологов показали, что хуже развиваются именно те дети, которые были 

лишены в раннем детстве физического контакта и контакта «глаза в глаза». 
«Физический контакт». Совсем не обязательно целоваться и 

обниматься, вполне достаточно похлопать по плечу, взять за руку, просто 

дотронуться, погладить по голове. Потрепать по волосам – все это 

подкрепляет эмоциональную уверенность ребёнка и дает возможность 

проявить на деле безоговорочную любовь к нему. Оба типа контактов с 

ребёнком должны быть доброжелательными, естественными, и, главное, 

ежедневными. 
«Пристальное внимание». Когда родитель полностью 

сконцентрирован на своем ребёнке, жизненно важно для развития 

самооценки у ребёнка. Это влияет на способность ребенка правильно 

относиться к другим и любить их. Открытое общение с ребёнком ценнее 

многих дорогих подарков. Ни какой самый дорогой подарок не заменит 

внимание, тепло, заботу и любовь. Не получая пристального внимания от 

родителей, ребёнок излишне тревожится, понимая, что для родителей есть 

вещи, важнее чем он, поэтому ребёнок отстает в эмоциональном, 

психическом развитии, хуже контактирует со сверстниками и более 

замкнут. Хорошие родители тем и отличаются от обычных, что они 

выкраивают время для воспитания своих детей, уделяя им пристальное 

сконцентрированное внимание, обеспечивающее эмоциональное 

равновесие. Любовь может быть соответствующей, т.е. удовлетворять 



эмоциональные потребности ребёнка и способствовать его развитию и 

независимости, и несоответствующей, когда родители сознательно или 

бессознательно стараются продлить время зависимости ребенка от них. 

Это родители собственники, рассматривающие ребёнка как собственность, 

а не как личность. 
«Дисциплина». Любовь и дисциплина – эти понятия нельзя 

разделять. Родители должны дать почувствовать ребенку свою любовь – 

это будет первым и наиболее важным условием хорошей дисциплины. Но 

если родители не применяют психологические рекомендации: частый 

контакт «глаза в глаза», пристальное внимание, физический контакт, 

позволяющие держать эмоциональный резервуар ребенка наполненным, то 

бесполезно требовать от него дисциплины. При воспитании детей 

дисциплину следует понимать как тренировку психики, ума и характера, 

чтобы ребенок вырос конструктивно мыслящим и конструктивно 

действующим членом общества, умеющим контролировать себя. Если 

ребёнок чувствует безоговорочную любовь своих родителей, то он захочет 

быть похожим на них, сможет дисциплинировать себя и принять без 

вражды и сопротивления руководство со стороны своих родителей. 

Ребёнок более активно будет подчиняться дисциплине при условии, что 

взрослые уважают его как самостоятельную, достойную личность. Только 

здоровые, основанные на безусловной любви взаимоотношения между 

родителями и детьми, позволяют преодолевать все жизненные кризисы. 

  



Консультация родительского университета: 

«Микроклимат в семье и воспитание ребёнка» 

 

Всестороннее воспитание и развитие ребенка, подготовка его к жизни в 

обществе – главная задача взрослых окружающих его. 

Родители – первые воспитатели и учителя ребенка, их роль в 

формировании личности ребенка огромная. Благодаря родителям малыш учится 

познавать мир, подражает во всем взрослым, приобретает жизненный опыт, 

усваивает нормы поведения в обществе. В семье ребенок приобретает первый 

социальный опыт, первые чувства – любви, дружбы. Если у родителей широкие 

интересы, действенное отношение ко всему происходящему в мире, то и 

ребенок разделяет их настроение, приобщается к делам и заботам, усваивает 

соответствующие нравственные нормы. Воспитание ребенка и организация его 

жизни начинается с воспитания самих себя, с организации жизни семьи, 

создания определенных нравственных внутрисемейных отношений, создания 

здорового микроклимата. В воспитании и развитии ребенка не бывает мелочей. 

От семейного микроклимата зависит эффективность педагогических 

взаимодействий: ребенок более податлив воспитательным влияниям, если 

растет в атмосфере дружбы, доверия, взаимных симпатий, любви. 

Огромное влияние на становление личности человека имеет семейный 

микроклимат. Наблюдая за отношениями взрослых, их эмоциональными 

реакциями и воспринимая на себя многообразие проявлений чувств близких ему 

людей, ребенок приобретает нравственно – эмоциональный опыт. Когда в семье 

мир и покой ребенок чувствует себя защищенным, он эмоционально 

уравновешен. Ребенок по своей природе активен и любознателен, он все видит и 

слышит вокруг и это все «примеряет» на себя, ему передается настроение 

взрослых. Для ребенка важно, какие поступки взрослых он наблюдает: забота, 

внимание, доброту, спокойный тон, недовольство, злость суету. Все это 

разнообразие чувств закладывается в личность ребенка. 

Семья – это коллектив, все члены которого взаимосвязаны 

определенными обязанностями, ребенок также вступает в систему 

существующих отношений, благодаря которым он постигает нормы 

общественного поведения. 

Воспитание в условиях коллектива не означает, что «стираются» 

индивидуальность, напротив, важно сохранить неповторимость личности, 

развить свойственные данному ребенку психологические качества, 

проявляющиеся в его интересах, способностях. Позитивный опыт общения 

ребенка со взрослыми в системе отношений «взрослый – ребенок», зависит от 

того, какое положение он занимает в семье. Если взрослые потакают ребенку во 

всех его капризах, создаются условия для развития у ребенка эгоцентризма. В 

семье, где каждый ее член равноправный, где ребенок разделяет общие заботы, 

обязанности (в меру своих возможностей) создаются благоприятные условия 

для формирования и развития у ребенка активной, самостоятельной жизненной 

позиции. 

В семье дошкольник учится уважать близких, старших, уважать труд, 

заботу. Мама самый главный человек для сына или дочки. От мамы зависит 



создание эмоциональной психологической атмосферы в семье. Отец - это 

личный пример в семейных отношениях в домашних делах, в воспитании. 

Очень частой ошибкой родителей является отсутствие единства требования, в 

одной ситуации что – то разрешает мама, в этой же ситуации папа категорично 

запрещает. Прежде всего, родителям необходимо понимать ребенок - это уже 

личность, хотя еще и развивающаяся. 

Воспитание ребенка в семье - творческий поиск, не терпящий быстрых 

решений. Умение понимать ребенка, его состояние, мотивы поведения 

позволяют определить наиболее правильный подход к нему. В самых сложных 

ситуациях родители, прежде всего, должны считаться с чувством собственного 

достоинства маленького человека, видеть в нем равноправного члена семьи, 

стремиться к взаимопониманию, уважению и доверию. 

Ваш ребенок – это ваше отражение, ваше продолжение. 

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми практическими 

рекомендациями по созданию и сохранению благоприятного микроклимата в 

семье, во взаимоотношениях между родителями и детьми: 

1. Говорите о своей любви к ребенку. Никакой совет психолога, никакая 

рекомендация в отношении воспитания ребенка не действует, если в 

отношениях нет любви. Не стесняйтесь проявлять свою любовь к ребенку, дайте 

ему понять, что будете любить его всегда и при любых обстоятельствах. 

2. Обнимайте своего ребенка не менее четырех раз в день. Объятия – знаки 

любви, они питают ребенка эмоционально, помогая ему психологически 

развиваться. Неплохо то же делать и по отношению ко взрослым членам семьи. 

3. Согласованность между родителями. Действия родителей по отношению 

к ребенку должны быть согласованными (совещайтесь с супругом по вопросам 

воспитания). В противном случае ребенок встанет на чью-то сторону. 

4. Установите четкие рамки и запреты и позвольте ребенку свободно 

действовать в этих рамках. Строго придерживайтесь установленных запретов и 

разрешений. 

5. Помните о том, что дети являются нашим отражением. Они берут пример 

с нас и поступают чаще всего так, как мы поступаем в нашей жизни. 

6. Если вы решили провести с ребенком воспитательную беседу... Только 

спокойный и доверительный тон может донести до ребёнка мысли и требования 

родителей. Если вы кричите, у ребенка формируется привычка реагировать 

только на громкий звук. 

7. Обращаясь к ребенку с просьбой или вопросом, желательно установить с 

ним контакт глаз. Всегда слушайте ребёнка внимательно, смотря в его глаза, 

только тогда он будет чувствовать, что его проблемы и внутреннее состояние 

действительно Вас волнуют. 

8. Будьте эмоционально уравновешены. Если Вы находитесь в 

возбужденном состоянии, раздражены, взвинчены – постарайтесь успокоиться. 

Для этого можно послушать музыку, прогуляться, 15 мин. побыть в тишине – у 

каждого свои механизмы восстановления. Только в спокойном состоянии 

человек способен принимать взвешенные решения. 

9. Оценивайте поступок, но не личность. К сожалению, именно в этом 

пункте таится самая распространенная и самая серьезная ошибка. «Ты плохой» 



(оценка личности) звучит вместо уместного в этой ситуации «ты поступил 

плохо» (оценка поступка). Необходимо конкретно объяснить, в чем состоит 

ошибка, почему ребенок поступил неправильно. 

10. Никогда не вспоминайте о совершённых ошибках. Всё, что было, должно 

оставаться в прошлом. Каждый имеет право ошибиться – и ребенок и взрослый. 

11. Ни в коем случае нельзя сравнивать. Нужно помнить, что каждый из нас 

уникален, неповторим, поэтому откажитесь от сравнений людей между собой. 

Если решили сравнить человека, то только с самим собой. Например: «Раньше 

ты часто злился, а теперь очень редко». 

12. Разговаривайте о чувствах и эмоциях друг друга. Если увидите, что 

ребёнок огорчён, но молчит, не допытывайтесь, пусть успокоится, тогда и 

расскажет всё сам, но обязательно узнайте, что случилось. Делитесь со своим 

супругом и детьми переживаниями, это поддерживает доверие в отношениях, 

развивает эмпатию. 

13. Физические меры воздействия и оскорбления категорически запрещены. 

Физические наказания основаны на страхе перед болью. 

14. Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем, делая ему плохое. 

Придумайте несколько занятий с ребенком или несколько семейных дел, 

традиций. Сделайте некоторые из этих занятий или дел регулярными, чтобы 

ребенок ждал их и знал, что они наступят обязательно. Отменяйте их, только 

если случился проступок, действительно ощутимый, и Вы на самом деле 

расстроены. Нельзя использовать в качестве наказания жизненно важные вещи: 

лишить ребенка еды, лишить прогулки, лишить сна и др. 

15. Похвала. Любое совершенное ребенком усилие, попытку достичь цели 

необходимо отмечать и поощрять. Не важно, к каким результатам он пришел, 

главное - отметить старание. Оставить это без положительной оценки нельзя. 

Тот факт, что Вы оценили, пусть небольшое, достижение ребенка, принесет ему 

ощущение успеха, радости, удовлетворения от проделанной работы, что уже 

будет являться наградой (старайтесь обходиться без материального поощрения). 

16. Проводите с ребёнком своё свободное время, чтобы он всегда себя 

чувствовал нужным и любимым. Часто родители жалуются: «Нет времени», 

важно не сколько времени Вы проведете со своим ребенком, а как Вы это 

свободное время (пусть даже 5 мин.), организуете. 

17. Использовать в повседневном общении приветливые, нежные фразы. 

Например, мне с тобой хорошо. Я рада тебя видеть. Хорошо, что ты пришел. 

Это укрепляет чувство самоценности, самооценку, укрепляет и объединяет 

Вашу семью. 

  



Консультация родительского университета 

«Профилактика конфликтных ситуаций в детско-родительских 

отношениях» 

 

Каждый родитель периодически испытывает сложности в общении со 

своим ребёнком. Это нормально. Ситуация усугубляется, когда сложности 

вызывают напряжение, а напряжение перерастает в конфликт. Положение 

дел становится критическим, когда конфликты не решаются, а наслаиваются 

друг на друга, и каждый последующий конфликт становится следствием 

предыдущего. Чтобы до этого не доводить, важно, по меньшей мере, 

своевременно разрешать конкретные ситуации. В любом конфликте всегда 2 

стороны, конфликт между родителем и ребенком не является исключением. 

На атмосферу отношений между родителем и ребенком влияет 

множество факторов: 

- возрастные кризисы родителей и детей; 

- супружеские конфликты; 

- психологические и физические травмы, полученные ребенком в 

раннем детстве или родителем в процессе его воспитания; 

- особенности воспитания и многое другое. 

Даже исходя из количества факторов, влияющих на итоговый 

результат, очевидно, что нет одного универсального способа наладить 

отношения с ребёнком, не получится в одночасье сделать их гармоничными. 

Но есть определенные базовые моменты, наличие которых может 

существенно облегчить достижение этой цели. К ним можно отнести 

доступность родителя и диалог с ребёнком.  

Остановимся на таком понятии, как доступность родителя.  Хорошо, 

если ребёнок всегда знает, что может связаться с родителями: поговорить за 

чашкой чая утром, позвонить после школы, разбудить в 2 часа ночи. 

Воспользуется он этой возможностью или нет, уже другой вопрос. Но сама 

готовность взаимодействовать, готовность выслушать ребёнка или просто 

побыть с ним молча какое-то необходимое ему время уже дает очень многое. 

Оказаться рядом, отозваться на призыв гораздо важнее, чем новый смартфон 

или дорогой велосипед для ребёнка, ради покупки которого вы торопитесь по 

утрам на работу, так заняты днем, что не можете взять трубку, и запираетесь 

в комнате ночью, чтобы никто не мог нарушить ваш драгоценный сон. 

Тем временем, потребность в контакте с родителями никуда не 

исчезнет. Тоска по близкому человеку найдет отражение во внешнем мире, и 

ваше счастье, если это будет ведение дневника/блога или развитие близких 

межличностных отношений, а не связи с плохой компанией, знакомство с 

набором вредных привычек и ухудшение успеваемости в учебном заведении. 

Дайте ребёнку возможность поговорить с вами о том, что важно. Пусть он 

знает, что вы у него есть 24 часа в сутки (не путать с навязчивой опекой!). 

Однако, это знание мало чем поможет и ему, и вам, если у вас не будет 

диалога.  Диалог мы определяем как обмен информацией, приводящий к 

развитию обоих собеседников. Обмен оскорблениями и претензиями в 



данном контексте не является диалогом. Многие дети и родители 

недооценивают значение диалога, считая, что нет смысла или не о чем 

разговаривать. В то же время, диалог является одним из источников 

гармоничных отношений. Через него можно узнать много нового и 

интересного о ребенке, лучше разобраться в его потребностях и рассказать о 

своих. В нем можно обговорить принципы вашего с ребенком 

взаимодействия, на чём оно основывается (например, честность, 

материальные блага; доверие и др.). Наряду с этим вы можете обозначить 

возможные правила поведения в определенных ситуациях, обговорить 

преимущества их соблюдения. Можно поговорить о том, что для ребенка 

означает любовь, о приятных для него и для вас проявлениях любви. 

Ребёнок, который чувствует любовь, не хочет уходить из жизни, чувствует 

дома безопасность. Поговорите с ребенком о том, что важно. 

Что помогает выстроить диалог?  

Открытые вопросы. Обычно вопросы делятся на закрытые и открытые. 

Закрытые вопросы используются для получения конкретной информации и 

обычно предполагают ответ в одном — двух словах, подтверждение или 

отрицание («да», «нет»). Например: «Сколько у тебя завтра уроков?», «Ты 

можешь встретиться с ним позже?», «Сколько человек ты хотел бы видеть на 

своем дне рождения?» и т. п. 

Открытые вопросы служат не столько для получения сведений о жизни 

подростка, сколько позволяют поговорить с ним о его чувствах, ощущениях. 

Кто, если не родитель, даст ребёнку возможность поговорить об этом? Ради 

эксперимента, попытайтесь вспомнить, кто и когда вас последний раз 

спрашивал о том, что вы чувствуете в конкретной ситуации, искренне 

интересовался вашим душевным благополучием.   Некоторые психологи 

отмечают, что открытые вопросы способствуют хорошим отношениям, 

закрытые затрудняют их формирование. Примеры открытых вопросов: «О 

чём бы ты хотел поговорить со мной?», «Что ты сейчас чувствуешь?», «Что 

ты почувствовал, когда услышал от меня эти слова?» «Почему тебе 

грустно?» и т. п. Открытые вопросы дают возможность ребёнку поделиться 

своими заботами с вами. Они передают ему инициативу в беседе и 

побуждают его исследовать свои установки, чувства, мысли, ценности, 

поведение, то есть свой внутренний мир. 

Я-сообщения. Вспомните, как люди часто выражают свое недовольство 

чьим-то поведением или словами: «Ты не делаешь ничего из того, о чем я 

тебя прошу!», «Ты снова опоздал!», «Как ты со мной разговариваешь?!». Во 

всех репликах говорится о другом человеке и, по сути, содержится 

обвинение, критика. Такие речевые конструкции называют «Ты-сообщения». 

В своей и чужой речи их проще всего опознать по словам «ты, тебя, тебе». 

Обвинение провоцирует обиду, вызывает желание обороняться, а лучшая 

защита, как известно, — нападение. Соответственно, с точки зрения 

налаживания отношений, «Ты-сообщения» малоэффективны. Гораздо более 

конструктивным способом построить диалог и/или уладить конфликтную 

ситуацию являются «Я-сообщения». В них есть возможность сообщить 



ребёнку о себе, своих чувствах и переживаниях, а не о нем или его 

поведении. Такие сообщения начинаются с личных местоимений: я, мне, 

меня. В самом упрощённом варианте структура Я-сообщений включает в 

себя ситуацию и чувства, которые эта ситуация вызывает. Например, «Я 

злюсь, когда меня перебивают» или «Когда я слышу ночью громкую музыку,  

начинаю нервничать». К этому можно добавить информацию о последствиях 

нежелательных действиях и предложение альтернативного варианта 

поведения, который бы устроил и вас тоже. Например, «Когда я слышу 

ночью громкую музыку, то начинаю нервничать, потому что понимаю, что не 

высплюсь и утром проснусь с больной головой. Громкую музыку днем или 

вечером я переношу спокойно, а утром она даже действует на меня 

положительно». Или «Мне тревожно, когда я прихожу с работы и вижу, что 

уроки не сделаны. Я буду чувствовать себя гораздо лучше, если они будут 

готовы до 21:00.». 

«Я-сообщения» позволяют выразить свои негативные чувства так, 

чтобы не обидеть ребёнка. Кроме того, их использование сближает, позволяя 

быть искренними и лучше узнать друг друга. 

3. Совместный досуг. Он обеспечивает необходимые предпосылки для 

разговора (время, место, настроение). Рисование, готовка, отдых на природе, 

интеллектуальные игры, ручной труд – вариантов множество. Вам не 

обязательно быть активным участником процесса, то есть, делать то же, что 

делает ребёнок. Вы можете наблюдать со стороны, проявлять интерес, 

вникать в его деятельность. Общий интерес порождает желание 

сотрудничать, а оно побуждает к диалогу. 

В заключение необходимо отметить, что не стоит стремиться к тому, 

чтобы полностью убрать конфликты из отношений с ребёнком, тем более с 

подростком. Они все равно будут, и они могут быть полезны для развития 

вас, ребёнка и ваших отношений. Доступность родителя и наличие диалога 

не являются панацеей от конфликта и не гарантируют отсутствие трудностей 

в общении с ребёнком. Но они облегчают понимание. Понимание того, что 

происходит с ребёнком в настоящий момент, что происходит в жизни 

ребёнка в целом и, наконец, что происходит в ваших отношениях с ним. Это 

понимание, в свою очередь, способно предотвратить лишние конфликты, а 

также позволяет вовремя распознать возможные «зоны риска» в жизни 

ребёнка и оценить необходимость и характер взаимодействия с ним в 

конкретный момент времени. 
  



Консультация родительского университета 

«Роль отца в воспитании ребенка» 

 

"Стать отцом совсем легко.  

Быть отцом, напротив, трудно". В. Буш  

 

Папа и мама - два самых родных и самых важных человека в жизни 

каждого ребенка. И если роль мамы всем понятна, то роль папы часто 

неосознаваема, непонятна и, к огромному сожалению, часто сводится лишь к 

наказаниям в жизни маленького человечка. А тем временем наши дети так 

сильно нуждаются в участии отца в их жизни, в его дружбе, заботе и защите. 

Мы предлагаем вашему вниманию серию статей под названием "Папа- это 

вам не мама!", в которых постараемся раскрыть роль отца в воспитании 

ребенка, общение отца с младенцем, взаимоотношения мужчины с дочерью, 

сыном. 

Существует устоявшийся стереотип, что для развития малыша 

наиболее важной является связь матери и ребенка. Но, оказывается, общение 

ребенка с папой не менее важно для полноценного формирования личности. 

Так почему же роль отца обычно считается второстепенной? Социологи 

провели любопытные исследования. Семь человек из десяти считают, что 

мать и отец несут равную ответственность за воспитание ребенка. Но на деле 

отцы проводят вместе со своими детьми в среднем менее одного месяца в 

год. А ведь давно известно, что дети, растущие без отца, гораздо хуже учатся. 

Более того, такие дети намного чаще совершают правонарушения. Ведь 

каждый малыш нуждается в гармоничном развитии, которое можно получить 

лишь при наличии обоих родителей. Мама даёт своему чаду нежность и 

ласку, отец - защиту и уверенность. 

Наверное, большинство из вас согласится с тем, что отец – это не 

вторая мать, не замена матери, а именно отец, нечто отдельное. Так что же 

специфично в его роли? 

Ответим, приведя такой простой пример. Представьте, что вы делали 

какое-то важное для себя дело и у вас что-то не получилось, как хотелось бы. 

И кто-то из близких говорит вам примерно так: «Да ерунда, ты все равно 

самый лучший, ну его, это дело, вообще, да и они там просто все ничего не 

понимают». И представьте другой вариант реакции, что-то вроде: «Ну что ты 

сразу руки опускаешь, расстраиваешься и в угол забиваешься? Думай, что 

исправить, и делай еще попытку, все получится!» Какая реакция вам нужнее? 

Так сразу и не скажешь… Наверное, в разные моменты времени нужны обе. 

Примерно так можно описать специфику роли отца и матери для 

ребенка. Мать – это прежде всего тот человек, который примет любой 

вариант, пожалеет, успокоит. Отец – тот, кто вдохновит попробовать еще и 

еще, вселит веру в себя, не даст себя бесконечно жалеть, плюс еще поможет 

разобраться с причинами неудач. Что тут важнее? Ребенку крайне важно то и 

другое. 



Однако, чаще всего, картина воспитания имеет банальный сценарий: 

отец, уставший после рабочего дня, приходит вечером домой и, поужинав, 

занимает место на диване. Может быть, он и спросит у малыша о его делах, 

но при этом, не выслушав рассказ до конца, громко захрапит. Такая роль отца 

в семейном воспитании сведена к нулю. Безусловно, положительная 

тенденция последних лет связана с тем, что отцы вообще начали активно 

включаться в процесс воспитания детей, причем уже в первые месяцы жизни. 

Душераздирающее зрелище – мама, пытающая одновременно успокоить 

кричащего ребенка, приготовить борщ и вымыть квартиру, и папа, лежащий 

на диване и заслоняющийся от этого кошмара газетой, – можно наблюдать 

все реже и реже. Связано это, по-видимому, с изменением мотивации к 

родительству как к таковому. 

О роли отца в воспитании ребенка сегодня говорят много. 

Специалисты отмечают, что довольно сложно вырастить полноценную 

личность, будь – то мальчик или девочка, без мужского влияния. Никто не 

отрицает возможность добиться успеха в области воспитания без отца, но как 

показывает жизнь, это большая редкость. Ведь от обоих родителей зависит, 

каким вырастит их чадо. Важно, то, что дают ему родители, в частности отец 

может дать то, что ни кто в мире больше дать ему не сможет. Специалисты 

рекомендуют не забывать об этом, особенно если дело заходит о разводе. 

При любых обстоятельствах, мужчина должен оставаться папой. 

Итак, как современный папа может (и должен) участвовать в 

воспитании ребенка?  

Давайте посмотрим, в каких аспектах развития и воспитания ребенка 

участие папы будет наиболее полезно:  

1. В первый год жизни очень значима роль отца в физическом развитии 

ребенка и формировании основных двигательных навыков. Как правило, 

игры пап с детьми отличаются от того, как развлекают малышей мамы: отцы 

более склонны к активным физическим забавам, они не боятся подбрасывать 

детей, вертеть их, учат их кувыркаться, катают на плечах и т.д. Это 

стимулирует физическую активность малышей. 

2. Отец может стать неоценимым помощником в развитии мышления 

ребенка. Отмечено, что отцы могут научить ребенка говорить быстрее и 

правильнее, чем мамы и бабушки: связано это с тем, что папы, в отличие от 

мам, не коверкают слова и не «сюсюкают», стараясь «подстроиться» под 

карапуза. Как правило, мужчины лучше обучают детей манипуляциям с 

предметами (особенно с конструкторами, головоломками); взаимодействие с 

отцом расширяет кругозор малышей, способствует формированию у них 

более широкого поля интересов. 

3. Фигура отца важна для выстраивания конструктивных отношений в 

паре «мать-ребенок». В семье с гармоничными взаимоотношениями на 

определенном этапе развития ребенка (обычно после года) отец помогает ему 

максимально безболезненно «отделиться» от матери и выработать им 

оптимальную дистанцию. Некоторые психологи даже рекомендуют именно 

отцам брать на себя инициативу в таких значимых с точки зрения взросления 



малыша и социализации мероприятиях, как «переселение» ребенка в свою 

кроватку, «знакомство» с садиком и т.д. Именно отец является своеобразным 

«проводником» ребенка во внешний мир, благодаря которому ребенок 

чувствует себя безопасно. 

4. Отец приучает ребенка адекватно воспринимать социальную 

иерархичность (подчиненность и подотчетность). Он дает ему понять, что 

значит авторитет, знакомит с такими социальными инструментами, как 

одобрение и порицание (или наказание). Связано это с тем, что, в отличие от 

матери, которая любит ребенка просто за то, что он «есть», отец обычно 

предъявляет к ребенку определенные требования, которым тот должен 

соответствовать. Нужно отметить, что в нашей стране немало семей, где в 

воспитании ребенка эту роль отца примеряет на себя мать – она лишает 

малыша «безусловной» любви и начинает предъявлять к нему определенные 

требования. В этом случае в семье обязательно должен быть кто-то, кто берет 

на себя традиционную материнскую роль. Ребенок обязательно должен 

чувствовать, что он ценен сам по себе, безотносительно к своим 

достижениям, иначе это чревато серьезными психологическими 

расстройствами. 

5. Важна роль отца в таком аспекте воспитания ребенка, как его половая 

самоидентификация. Мальчики, глядя на отца, формируют определенную 

поведенческую модель, которой впоследствии (в идеале) будут 

придерживаться. Девочкам общение с папой помогает идентифицировать 

себя в качестве женщин. Причем соответствие реальных качеств отца 

бытующим в социуме представлениям о мужественности не является 

важным: намного более значима близость отца с детьми.  



Консультация родительского университета: 

 «Роль семьи в воспитании духовно-нравственных ценностей» 

 

Цель: создать условия для понимания значимости духовно-нравственного 

воспитания в семье. 

Задачи: обсудить с родителями проблему воспитания нравственности в 

детях; провести практическую работу по решению проблемных ситуаций; 

формировать культуру общения родителей и детей. 

Подготовительная работа: 

1. Приготовить цитаты о нравственном воспитании. 

2. Разработать проблемные ситуации для обсуждения. 

3. Разработать памятку для родителей. 

Ход работы 

I. Психологический настрой 

Добрый день, уважаемые родители! Я рада снова встретиться с вами. Тема 

нашей встречи будет актуальна всегда. Сегодня мы поговорим о 

нравственности, о роли семьи в воспитании нравственных ценностей в 

ребенке. 

II. Педагогический всеобуч 

Как часто мы слышим слова «нравственность», «безнравственный 

поступок», «высоконравственный человек». Что же понимают под 

нравственностью? По словам русского писателя М. Пришвина, 

нравственность «есть отношение силы разума к силе чувств». Если проще 

сказать, это умение и желание человека жить по моральным нормам, 

правилам, принципам. Нравственность не передается по наследству как 

интеллектуальные способности, ее надо воспитывать. 

Сочувствие, терпимость, доброжелательность, гуманное отношения к 

людям, животным и другие нравственные качества надо прививать с раннего 

детства. А в значимый для ребёнка круг общения в этом возрасте входят 

самые близкие люди – родители. Именно в семье закладываются основы 

нравственности. По выражению В. Сухомлинского, важнейшим принципом 

«является внушение воспитанникам мысли о том, что мы…живём среди 

людей». К. Ушинский утверждал, что настоящий человек может быть 

воспитан в той среде, где чтят традиции и обычаи поколений. Л. Толстой 

писал, что невозможно воспитать человека добрым, если он живёт в 

обстановке злобы, подавления свободы. 

Формирование нравственных категорий осуществляются по трём 

направлениям. Во-первых, у ребёнка надо воспитать желание приносить 

добро. Во-вторых, родителям следует поощрять добрые поступки детей, 

радоваться за ребёнка, проявлять к нему самому сочувствие, сердечность. В-

третьих, необходимо дать ребёнку знания о моральных нормах, правилах, 

идеалах. 

Итак, в настоящее время возросла роль семьи в духовно-нравственном 

воспитании ребенка. Вот что отвечали мне дети на вопрос, что значит для вас 

семья: «Семья — самое главное в жизни для каждого из нас», «Семья — это 



близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком 

заботимся, кому желаем добра и счастья», «В семье мы учимся любви, 

ответственности, заботе и уважению». 

Действительно, семья — это первая и самая важная ступень в жизни 

человека. Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, 

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

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 

тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, 

и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьёй. В ней закладываются основы 

личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину 

сформирован как личность. 

Большое влияние на воспитание культурного поведения оказывает 

организация жизни семьи, ее быт и атмосфера, которые там царят, характер 

семейных отношений. Порядок в квартире, чистота и уют, соблюдение 

режима дня способствуют воспитанию опрятности, аккуратности, точности и 

обязательности. Дети склонны к подражанию. Они наблюдают за взрослыми, 

их поведением, разговорами, взаимоотношениями. Если родители 

внимательны друг к другу, приветливы, вежливы, верны своему слову, то их 

дети, как правило, вырастают воспитанными людьми. Глубоко прав был А. 

С. Макаренко, когда, обращаясь к родителям, говорил: «Не думайте, что вы 

воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете 

его, или приказываете ему. Вы воспитываете в каждый момент вашей жизни, 

даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с 

другими людьми… как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с 

друзьями, как вы смеетесь, читаете газету — все это имеет для ребенка 

большое значение… А если дома вы грубы, или хвастливы, или пьянствуете, 

а еще хуже, если вы оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о 

воспитании: вы уже воспитываете ваших детей и воспитываете плохо, и 

никакие самые лучшие советы и методы вам не помогут». 

Ребенка с малых лет следует приучать к послушанию. Послушание — 

это начало воспитания. Дисциплина, прежде всего, означает признание 

порядка, сложной структуры власти и послушания, которая создается в 

семье. Все должно быть четко разграничено: что нельзя и что можно, за что 

всегда (а не под горячую руку) накажут, за что получит поощрение, должна 

быть четкая иерархия ценностей в каждой семье. С малых лет дети должны 

понимать, что есть дозволенное и недозволенное. 

Одновременно с наставлениями, родители должны показывать личный 

пример. Чтобы научиться сопереживать другому, дети должны видеть, как 

мать или отец утешают чужого плачущего малыша, помогают пожилым 

людям при переходе улицы, уступают в автобусе место инвалиду или 

пожилой женщине, не сажают ребёнка к окну и следят за тем, чтобы его 

никто не потревожил. И, конечно же, обязательно нужно рассказывать детям 

о том, как вам самим в трудных жизненных обстоятельствах помогали люди. 



Если вы хотите воспитать в детях чувство ответственности, вы должны 

в первую очередь дать им возможность проявить себя: доверять им, ставить 

перед ними задачи, которые они обязаны выполнить, скажем, по домашнему 

хозяйству или по уходу за домашними любимцами. Если у ребёнка что-либо 

не получается, то родители должны проявлять терпение, а не возмущаться 

неумением ребёнка, раздражение родителей вредно действует на психику 

детей и вызывает ответное раздражение. Родители никогда не должны в 

присутствии посторонних людей, иногда даже членов, семьи жаловаться на 

ребёнка или ругать и обсуждать его поступки, повышать голос, оскорблять. 

Ребёнка нельзя унижать, нужно ему разъяснить его ошибки и поддержать. 

Дети и родители должны быть всегда едиными. 

Душа ребенка требует примеров для подражания. Если вы не дадите их 

ребенку или не будете следить за тем, что предлагается ребенку в качестве 

идеала, то он будет подражать не тому, чему вы хотели. Ребенка нужно 

буквально окружать теми образами и примерами, которые вы считаете 

полезными. Русские сказки, добрые старые советские фильмы и 

мультфильмы — вот, что может наполнить душу ребенка прекрасными, 

добрыми и мудрыми образами. 

Сейчас некоторые, а может быть, даже большинство родителей 

считают, что ребенок должен знать все стороны жизни. «Пусть ребенок знает 

все! А то вырастет в тепличных условиях, выйдет в жизнь, встретится с 

правдой жизни и не выдержит свалившиеся на него испытания». По поводу 

таких рассуждений нужно отметить три момента. 

Во-первых, задача воспитания, конечно же, не в запретах, задача 

воспитания в том, чтобы развить у ребенка вкус и понимание, что такое 

хорошо и что такое плохо. «Если человека учат добру - учат умело, умно, 

настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, 

но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу - все равно 

будет зло, потому что и человеком его надо сделать»,- утверждал В. А. 

Сухомлинский. 

Во-вторых, чтобы ребенок мог сам оценивать, ему надо сначала дать 

образец, с которым он будет все сравнивать. Поэтому очень важно, чтобы в 

раннем детстве ребенок духовно питался только из чистых источников. Как 

младшие, так и старшие школьники подражают тем, кто оказывает на них 

наиболее сильное впечатление. По данным психологов, неизменную 

симпатию у них вызывают люди сильные, смелые, волевые, находчивые, с 

приятной манерой общаться, правильными чертами лица. 

Надо оберегать детей от уличной грязи, и той, которая приникает в их 

души через телевидение. Необходимо знать круг общения своего ребёнка, 

где, с кем и как он проводит свободное время, сочетается ли это 

времяпрепровождение с нравственными нормами поведения человека в 

обществе. Также, чтобы избежать неприятных последствий, надо, с одной 

стороны, строго ограничить время, когда дети смотрят телевизор, а, с другой 

стороны, проверять содержание фильмов. Замечено, что дети и сами 

предпочитают пассивному смотрению телевизора другие интересные 



занятия, требующие времени, активности, энергии, - когда эти занятия у них 

есть. 

Другая задача - разумный выбор телепередач. Родительский запрет 

(если ребенку очень хочется что-то посмотреть, а родители знают, что этого 

смотреть никак нельзя) должен быть обоснован. 

Воспитание — всегда большой труд, а нравственное воспитание — 

один из самых сложных видов этого труда. Нравственное отношение к 

другим людям, ценность другого человека формируется в семье. 

В структуре нравственного воспитания можно выделить 4 основные 

правила: 

1. Не делайте другим того, чего не желаете себе. 

2. Творите для других добро, если для этого у вас есть возможности. 

3. Будьте патриотами своей страны, защищайте Отечество! 

4. Будьте законопослушными, не допускайте нарушения правопорядка. 

Вооружение детей этими правилами должно привести к воспитанию 

демократических и гуманистических свойств характера. 

Школа также занимается вопросами духовно-нравственного 

воспитания учащихся. Происходит это и на уроках, и на классных часах, при 

проведении бесед о нравственности, лекций на моральные темы, диспутов, во 

время работы кружков эстетического и духовно-нравственного направления, 

а так же различных социокультурных проектов. Но никакие самые 

замечательные мероприятия не помогут решить глобально эту проблему: 

необходим, прежде всего, личный пример родителей, опыт поведения. 

III. Решение педагогических ситуаций 

Теперь перейдём к практической части нашей встречи. Я предлагаю 

вам разбиться на группы. Каждая группа выбирает педагогическую ситуацию 

и предлагает пути её разрешения, все остальные включаются в процесс 

обсуждения. 

Ситуация 1. Учитель сообщает родителям о каком-либо проступке 

ребёнка. Ребёнок отрицает это. Родители не замечали за ребёнком подобного 

поведения, поэтому не верят учителю. Но, побеседовав с детьми в классе, 

они выяснили, что ребёнок солгал. Как бы поступили вы? 

Ситуация 2. Вы заметили, что ребёнок вырвал листки в дневнике. 

Ребёнок отказывается говорить о причинах поступка. Ваши действия? 

Ситуация 3. Родители одноклассников пожаловались вам, что ваш 

ребёнок обзывает детей неприличными словами. Что вы предпримите? 

Ситуация 4. Ребёнок пришёл из школы и делится радостью: «Я 

получил «10», а у Миши «двойка». Что вы ответите? 

Ситуация 6. Вы недолюбливаете одного своего знакомого и за глаза 

называете его, например, Медведем. Вечером в дверь позвонили, открыл 

ребёнок и крикнул: «Мама, к нам дядя Медведь пришёл». Как вы выйдете из 

этой ситуации? 

IV. Работа с памяткой для родителей и обсуждение её 

Памятка для родителей 



• Не демонстрируйте своему ребенку показную вежливость и чуткость. 

Очень скоро он начнет вам подражать и поступать так в первую очередь 

по отношению к вам самим. 

• Не грубите и не сквернословьте сами. Ваша привычка станет 

привычкой вашего ребенка. 

• Не говорите о чужих людях плохо и неуважительно. Если вы 

покажете в этом пример своему ребенку, ждите, что очень скоро он 

скажет то же самое о вас. 

• Будьте тактичны по отношению к другим людям. Это урок добра и 

человечности для вашего ребенка. 

• Не бойтесь извиниться перед кем-то в присутствии вашего ребенка. В 

этот момент вы ничего не теряете, лишь приобретаете уважение своего 

ребенка. 

• Проявляйте благородство даже тогда, когда вам очень не хочется его 

проявлять, учите этому качеству своего ребенка. 

• Помните, что поведение – это зеркало, в котором отражается 

истинный облик каждого! 

V. Подведение итогов  

Подходит к концу наша встреча. И в заключении мне хотелось бы 

напомнить вам о том, что мерилом нравственности, благородства и красоты 

души человека является совесть. Ошибаться, совершать проступки, 

нарушающие моральные нормы, может любой человек. Но, если у ребёнка 

воспитано такое качество души, как совесть, если он испытывает стыд, он 

сможет остановить себя в другой аналогичной ситуации. Задача родителей – 

воспитать в нём это качество. 

Как видите, много проблем стоит перед современной семьей, из года в 

год мы убеждаемся в том, что духовно-нравственное воспитание детей 

процесс сложный, длительный, требующий напряжения духовных сил 

родителей и высокой нравственности, и заинтересованными в этой работе 

должны быть и родители, и школа, и общество в целом. Только совместными 

усилиями, совместным сотрудничеством при доверительных отношениях 

семьи и школы мы можем добиться положительного результата и воспитать в 

каждом школьнике настоящего человека. 

Помните слова А.С. Макаренко: «Ребенок – это живой человек, это 

вовсе не орнамент нашей жизни, это отдельная, полнокровная и богатая 

жизнь. По силе эмоций, по тревожности и глубине впечатлений, по чистоте и 

красоте волевых напряжений детская жизнь несравненно богаче взрослой». 

Пусть в этой жизни у ребят всегда будет рядом добрый и надежный друг, 

родитель, наставник, именно от вас зависит, каким вырастет ваш ребенок. 

Школа что-то скорректирует, но мы лепим из того, что уже 

замешано. Успехов вам в воспитании детей. 

 

  



Консультация родительского университета 

«Учение с увлечением» 

 

   Учебная мотивация ребенка - это сложная система, направляющая и 

поддерживающая усилия ребенка, направленные на выполнение учебных 

задач. Урок всегда был и будет важнейшим, основным элементом 

образовательного процесса, и только правильно организованная работа, 

создание благоприятных для учения условий будут побуждать школьника 

учиться. 

КАК ЖЕ ПОВЫСИТЬ УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ РЕБЕНКА? 

1. Учитесь вместе с детьми. Посещайте интересные места, читайте, 

покупайте книги, запишитесь вместе в библиотеку. Обсуждайте вместе с 

ребёнком прочитанное: что больше всего запомнилось? Что понравилось, а 

что нет? Не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас. 

Воспитывайте себя. 

2. Старайтесь правильно оценивать знания и достижения ребёнка. 

Никогда не сравнивайте его с другими детьми из класса или детьми 

родственников и знакомых (из-за этого самооценка значительно снижается и 

ребёнок перестаёт верить в свои силы). 

3. Постарайтесь каждый раз найти, за что можно похвалить ребенка. При 

неудаче повторяйте задания, давая аналогичные.  

4. Выполняйте домашние задания вместе с ребенком, а не вместо него. 

Постарайтесь убедить ребенка в том, что добросовестное выполнение уроков 

значительно облегчает выполнение классных заданий, что дома можно 

выяснить все то, о чем он не смог спросить в школе и без стеснения 

потренироваться в том, что пока не получается. 

5. Важен режим дня. Помогите ребенку организовать свое время так, 

чтобы его хватало и на отдых, и на выполнение домашнего задания. 

6. Не переносите семейные проблемы на ребенка. Пусть он будет 

полноправным членом семьи, но некоторые житейские проблемы пока не 

должны его волновать (проблемы, которые не сможет решить ваш ребенок, 

будут его тревожить и утомлять). 

7. Самой мощный стимул в обучении - «Получилось!» Отсутствие этого 

стимула, означает отсутствие смысла учебы. Нужно научить разбираться 

ребенка в том, что ему непонятно, начиная с малого. Одну большую задачу 

разбить на подзадачи так, чтобы ребенок смог самостоятельно их сделать. 

Если, ребенок в каком то виде деятельности достигнет мастерства, то 

внутренняя мотивация будет расти. 

  



Консультация родительского университета: 

«Конфликтные ситуации в детско-родительских отношениях» 

 
Давайте попробуем дать определение этому понятию. 

Что такое конфликт? (Предложить родителям ответить на данный 

вопрос.) 

Конфликты – это спор, ссора, скандал, в которых стороны не скупятся 

на взаимные упреки и оскорбления. 

Конфликт – это болезненное состояние его участников, которое может 

привести либо к примирению, либо к отчуждению  

1. Скажите, что самое страшное в конфликте? – это чувства, которые 

испытывают люди друг к другу. Причем отрицательные. 

Страх, злоба, обида, ненависть – главные чувства конфликта  

2. Предлагается серия вопросов, побуждающих родителей к 

педагогическому самоанализу: 

- Каковы наиболее частые причины возникновения конфликтов в 

общении с вашим ребенком? 

- Вспомните себя в этом возрасте. Какие ситуации чаще всего были 

причиной конфликтов в общении с вашими родителями? 

-Как на них реагировали ваши родители (мать и отец)? 

- Как чаще всего в этих ситуациях реагируете вы? 

- Видите ли вы какое-то сходство ваших действий с действиями 

ваших родителей?  

Вывод: что в разрешении конфликтов они нередко подвержены 

определенным, усвоенным еще в своих родительских семьях, стереотипам, 

которые не всегда осознаются  

3. Как вы думаете, кто чаще всего бывает инициатором конфликтов в 

семье?  

После ответов родителей им предлагается проанализировать 

следующую ситуацию и определить инициатора конфликта: 

Ситуации: 

-«Четырехлетний Вова послал бабушку к черту. Когда бабушка 

пожаловалась отцу, тот возмутился: 

- Бабушка о тебе заботится, а ты ее оскорбляешь! Сын парирует: 

- Но ты ведь маме тоже так говорил! Вмешивается мать: 

- Что ты кричишь на сына? Сам хамишь, а от ребенка требуешь 

вежливости!»  

Прошу вас проанализировать эту ситуацию. 

После этого родителям задается вопрос: 

-Кто чаще всего бывает инициатором конфликтов в вашей семье? 

Если можно, приведите пример. 

В процессе обобщения педагогу уже не составляет труда подвести 

родителей к заключительному выводу о том, что конфликт с детьми в семье 

чаще всего провоцируется педагогическими ошибками родителей. 



4. Подумайте и постарайтесь назвать качества и умения, необходимые 

для успешного разрешения конфликтов. 

Родители называют качества поочередно. 

Например: 

«Умение слушать и, главное, слышать другого», «Хладнокровие и 

выдержка», 

«Сдержанность в эмоциях», 

«Терпение», «Умение влиять на другого», 

«Красноречие», «Способность поставить себя на место другого», 

«Умение аргументировать свою позицию», 

«Не многословие», «Умение убеждать». 

Родители должны помнить, что конфликтную ситуацию нельзя 

решить следующими мерами:  

- угрозы, указания, приказы; 

- диктовка ребенку выхода из ситуации, принятого вами, но не 

принятого им; 

- морализаторско-менторские поучения; 

- гнев, раздражение. 

5. Анализ и решение конфликтных ситуаций: (Раздать родителям) 

Ситуация 1 

Вам позвонили близкие друзья, которые хотят заглянуть к вам на 

часок. Вы лихорадочно начинаете убирать в квартире, что-то готовить: но 

явно не успеваете. Обращаетесь к своему сыну или дочери за помощью. В 

ответ — “это твои друзья, вот ты с ними и разбирайся” 

Как вы поступите в такой ситуации? 

- Есть ли другое мнение? Кто считает иначе? 

Ситуация 2 

Приведите примеры, когда вы говорили «НЕТ» своему ребенку. 

Ситуация 3 

Родители подарили деньги своему ребенку с определенной 

целью.(Чтоб он не плакал идя в сад). Он их потерял. Когда ребенка забрали 

из детского садика ребенок стал просить еще денег, взамен утраченных. 

Как поступить в такой ситуации? 

- Есть ли другое мнение 

Ситуация 4. Мама торопиться домой, но ребенок не одевается, а 

играет, балуется. Как поступить? 

Решение проблемы: 

вовлечь ребёнка в процесс решения проблемы. Необходимо чётко и 

немногословно сообщить ребёнку, что имеется проблема, которая нуждается 

в решении. Дать понять, что сотрудничество ребёнка необходимо. 

«Мне становится стыдно всякий раз, когда наши и твои гости видят 

беспорядок в этой комнате. Боюсь, что от остатков еды могут завестись 

тараканы. Давай это обсудим». 



Важно!!! Сначала родитель выслушивает ребенка. Уточняет, в чем 

состоит его проблема, а именно: что он хочет или не хочет, что ему нужно 

или важно, что его затрудняет и т.д. 

• Делает он это в стиле активного слушания, то есть обязательно 

озвучивает желание, потребность или затруднение ребенка. После этого он 

говорит о своем желании или проблеме, используя форму «Я-

сообщения». Заменяем все Ты - высказывания на 

Я – высказывания (грамотное высказывание своего 

недовольства)Скажите ребенку, что Вы чувствуете по поводу этой ситуации: 

Я обеспокоена, когда слышу это»  

• "Я огорчена этим" 

• "Я так волнуюсь за тебя» 

• «Меня очень утомляет громкая музыка» (слайд 12) 

Ты –высказывания воспринимаются ребенком как обвинение, 

критика, угроза. 

Я – сообщения представляет возможность детям узнать нас поближе, 

узнать наши чувства и причину нашего раздражения. 

6. Практическая работа: 

Давайте с вами потренируемся и попробуем поучиться 

перефразировать наши Ты –высказывания и заменить их на Я- высказывания. 

Раздать родителям Ты –высказывания: 

1. Ты никогда меня не слушаешь (Когда я вижу, что ты не 

слушаешь меня, мне неприятно, ведь я говорю достаточно важные вещи. 

Пожалуйста, будь внимательнее к тому, что я говорю); 

2. Что ты все время разговариваешь параллельно со мной? (Мне 

сложно говорить, когда кто-то еще разговаривает одновременно со мной. 

Если у тебя есть вопрос – задай его. Возможно, если ты внимательно 

послушаешь меня, то потом у тебя возникнет меньше вопросов. 

3. Вечно ты хамишь! (Когда ты некорректно разговариваешь со 

мной, я раздражаюсь и не хочу больше с тобой общаться. На мой взгляд, ты 

можешь быть более уважительным по отношению ко мне. В свою очередь я 

постараюсь быть более терпеливой.) 

4. Ты всегда ужасно себя ведешь! (Меня обижает такое поведение. 

Ты умеешь быть другим, поэтому, пожалуйста, в следующий раз будь 

сдержан). 

5. Ты всегда без спросу берешь со стола мои вещи!( Мне не 

приятно, когда без просу берут вещи. Предварительно, спроси меня, можно 

ли это сделать. 

6. Ты такой неряха! (Я не люблю, когда дети ходят растрепанными, 

и мне стыдно от взглядов соседей) 

7. Ты не мог бы сделать музыку потише? (Меня очень утомляет 

громкая музыка) 

Детям очень плохо без нашей ласки, любви и внимания. 

На память о нашей с вами встрече хочу подарить памятки для 

родителей, в которых вы найдете много полезной информации о воспитании, 



умении выйти из конфликтных ситуаций. Закончить нашу встречу мне 

хотелось бы словами Омара Хайяма. 

Других не зли и сам не злись 

Мы гости в этом бренном мире 

И если что не так смирись, 

Умнее будь и улыбнись. 

Холодной думай головой 

Ведь в мире все закономерно 

Зло, излученное тобой 

К тебе вернется непременно. 

Рекомендации: 

• всегда помнить об индивидуальности ребенка;  

• учитывать, что каждая новая ситуация требует нового решения;  

• стараться понять требования маленького ребенка;  

• помнить, что для перемен нужно время;  

• противоречия воспринимать как факторы нормального развития;  

• проявлять постоянство по отношению к ребенку;  

• чаще предлагать выбор из нескольких альтернатив;  одобрять разные 

варианты конструктивного поведения;  

• совместно искать выход путем перемены в ситуации;  уменьшать число 

«нельзя» и увеличивать число «можно»;  

• ограниченно применять наказания, соблюдая при этом их  справедливость 

и необходимость;   

• дать ребенку возможность прочувствовать неизбежность 

негативных  последствий его проступков;  

• логически разъяснять возможности негативных последствий;  расширять 

диапазон моральных, а не материальных поощрений; 

• учитывать легкость переключения внимания у маленьких детей. 

 

 


