
Тема 1.  Адаптация ребенка в новом коллективе 
Адаптация – процесс, присущий каждому человеку. На протяжении  своей жизни 
человек переживает его несколько раз. 
Первый период адаптации – это первый год жизни ребёнка, причём первые три 

месяца –это период критической адаптации. Второй период начинается с того 

времени, когда  ребёнок учиться говорить. Третий период – вхождение ребёнка в 
коллектив (ясли, сад). Четвёртый период – обучение в школе, где ребёнок 
переживает процесс адаптации несколько раз – в 1 классе, 5 классе, 10 классе. 
Следующими периодами адаптации можно назвать периоды вхождения человека в 
студенческую среду, рабочий коллектив, а также образование семьи. С проблемой 
адаптации сталкиваются почти все педагогические работники. В стенах школы это 
в первую очередь адаптационный период для первоклассников, а затем для 
выпускников начальной школы в 5-м классе. 
Переход в 5-й класс – важный и сложный период в жизни детей. Сложность 

заключается в том, что дети переходят от одного учителя ко многим, появляются 

новые предметы, возрастает сложность школьной программы, появляется 
кабинетная система, меняется школьный статус детей – из самых старших в 
начальной школе они становятся самыми младшими в средней школе, кроме того 
дети стоят на пороге подросткового возраста, ведущей деятельностью становится 
межличностное общение, но при этом основным занятием остаётся учёба. У 
многих детей в этот период повышается тревожность. 
Цель адаптационного периода - помочь ребятам познакомиться друг с другом, с 
учителями, с новой учебной ситуацией, со школой и школьными правилами. 
Обеспечение плавного и мягкого перехода учащихся в основное звено школы - 
главная задача адаптационного периода пятиклассников. Обычно необходимость 
адаптации возникает в связи с кардинальной сменой деятельности человека и его 
социального окружения. И у первоклассников, и у пятиклассников, и у 
десятиклассников изменились социальное окружение (новый состав класса и 
учителей) и система деятельности (новая учебная ситуация новой ступени 
образования). Ситуация новизны является для любого человека в определённой 
степени тревожной. Ребёнок переживает эмоциональный дискомфорт прежде 
всего из-за неопределённости представлений о требованиях учителей, об 
особенностях и условиях обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе 
класса и пр. Это состояние можно назвать состоянием внутренней напряжённости, 
настороженности. Не менее важным оказывается процесс адаптации для учителя, 
который, не зная своих учеников, не может успешно привлекать их к 
самоуправлению и самообслуживанию, индивидуализировать и 
дифференцировать обучение. Наконец, необходимо корректировать собственную 
педагогическую позицию относительно класса и отдельных ребят. Классные 
руководители только что выпустили одиннадцатиклассников - совершенно 
взрослых и самостоятельных, "ветеранов" школьной жизни. А теперь надо 
перестраиваться: то, что казалось само собой разумеющимся, приходится 
подробно разъяснять, постоянно напоминать и контролировать выполнение. 
Независимо от того, каким образом начинается учебный год в школе, процесс 
адаптации так или иначе идёт. Вопрос только в том, сколько времени уйдёт у 
ребёнка и учителя на него и насколько этот процесс будет эффективен. Поэтому 
смысл адаптационного периода в школе состоит в том, чтобы сделать 
естественный процесс адаптации более интенсивным. 



Работа в адаптационный период строится с учётом физиологических изменений, 
протекающих у данной возрастной категории учащихся. Возрастной период 10-11 
лет характерен переходом от младшего школьного возраста к отрочеству. Как и 
любой переходный период, он имеет свои особенности и связан с определёнными 
трудностями как для учащихся и их родителей, так и для учителей. Что же 
характеризует особенности интеллектуального и личностного развития 
школьников на стыке младшего школьного и подросткового возраста? В этот 
период происходят существенные изменения в психике ребёнка. У него начинает 
развиваться теоретическое мышление, так как новые знания, новые 
представления об окружающем мире изменяют сложившиеся ранее житейские 
понятия. Многочисленные исследования показывают, что развитие мышления в 
понятиях способствует дальнейшему развитию у детей рефлексии - понимания 
ими своей психической жизни, формирования отношения к самому себе. В 
результате у ребёнка начинают развиваться собственные взгляды, мнение. С 
начала обучения в средней школе расширяется само понятие "учение", так как 
теперь оно может выходить за пределы класса, школы, может отчасти 
осуществляться самостоятельно, целенаправленно. Если интерес к учению 
становится смыслообразующим мотивом у ребёнка, его учебная деятельность 
обеспечивает его успешное психическое развитие. К сожалению, социальная 
ситуация в современной школе такова, что в складывающейся иерархии 
ценностей учение не всегда занимает достойное место, познавательная 
активность школьников развита слабо, и только отметка выступает как главный 
стимул и основной конечный результат учёбы. 

Рубеж 3-4-х классов, по свидетельству многих психологов и педагогов 
характеризуется некоторым снижением интереса к учёбе в школе и самому 
процессу обучения. Это выражается в недовольстве школой в целом и 
обязательным ее посещёнием, нежелании выполнять дома учебные задания, в 
нарушении правил поведения в школе. Такие негативные проявления свойственны 
многим ученикам, но у тех из них, чьё развитие уже было проблемным, имеется 
вероятность сохранения и закрепления негативных тенденций в устойчивых 
формах поведения. Таким образом, переход от детства к отрочеству 
характеризуется своеобразным мотивационным кризисом, вызванным сменой 
социальной ситуации развития и изменением содержания внутренней позиции 
школьника. К 3-4-му классу общение со сверстниками начинает определять многие 
стороны личностного развития ребёнка. В этом возрасте проявляются притязания 
детей на определённое положение в системе деловых и личностных 
взаимоотношений в классе, формируется достаточно устойчивый статус ученика. 
Именно характер складывающихся взаимоотношений с товарищами, а не только 
его успехи в учёбе и отношения с учителями, во многом определяет 
эмоциональное самочувствие ребёнка. Существенно меняется также характер 
самооценки школьников этого возраста. Привычные в младших классах ситуации, 
когда самооценка определялась учителем на основании результатов учёбы, 
подвергаются корректировке и переоценке другими детьми; при этом во внимание 
принимаются те качества ребёнка, которые проявляются в общении. 

Возрастные особенности младшего подростка: 
- потребность в достойном положении в коллективе сверстников, в семье; 
- повышенная утомляемость; 

- стремление обзавестись верным другом; 



- стремление избежать изоляции, как в классе, так и в малом коллективе; 

- повышенный интерес к вопросу о "соотношении сил” в классе; 

- стремление отмежеваться от всего подчёркнуто детского; 

- отвращение к необоснованным запретам; 

- восприимчивость к промахам учителей; 

- переоценка своих возможностей, реализация которых предполагается в 
отдалённом будущем; - ярко выраженная эмоциональность; 

- требовательность к соответствию слова делу; 

- повышенный интерес к спорту. 

ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПЯТИКЛАССНИКОВ 
Переход из начальной школы в среднюю связан у пятиклассников с появлением 

новых учителей, разнообразием их требований, занятиями в разных кабинетах, 

необходимостью вступать в контакты со старшеклассниками. Ребёнок уже не 
получает устойчивого переживания успешности или неуспешности в узких рамках 
отношений с одним учителем, так как взгляды разных преподавателей на успехи и 
поведение школьников различны, иногда и противоположны. Для ребёнка это 
означает первое столкновение с противоречиями в отношениях, ведь и в будущем 
на его пути будут встречаться люди, воспринимающие его по-разному. Важной 
задачей для ребёнка в этой ситуации является сохранение самоуважения, в чем 
ему обязан помочь классный руководитель. Ребёнок должен сохранить 
самоуважение, даже несмотря на то, что учитель математики ставит ему тройки и 
двойки или что он стал объектом критики учителя биологии или завуча школы. 
Ребёнок должен чувствовать и понимать, что если у него сейчас не все ладится с 
учёбой, то виновата в этом не плохая учительница, а он сам, более того, он в 
состоянии преодолеть эти проблемы или принять их. Если же самоуважение не 
будет сохранено, он может выбрать путь лжи, мошенничества и уклонения от 
решения своих проблем. 
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. 

Что может затруднить адаптацию детей к средней школе? 
1. Рассогласованность, противоречивость требований разных педагогов. 
2. Необходимость на каждом уроке приспосабливаться к темпу, особенностям 

речи, стилю преподавания каждого учителя. 
3. Трудности, возникающие у детей при переходе в средние классы, могут быть 

связаны с определённой деиндивидуализацией, обезличиванием подхода педагога 
к школьнику. У некоторых пятиклассников возникает ощущение одиночества. 



Другие, наоборот: "шалеют" от внезапной свободы: бегают, задирают 
старшеклассников. 
4.Отсюда повышенная зависимость детей от взрослых, прилипчивость к 

классному руководителю, капризы, посещение первого класса, где работает 

первая учительница. 
5. Снижается успеваемость, так как этот возраст связан с интенсивным 

расширением контактов, с обретением своего "я" в социальном плане, дети 

осваивают действительность за порогом класса и школы. 
Школьная дезадаптация: ребёнок становится недисциплинированным, 
невнимательным, безответственным, отстаёт в учёбе, быстро утомляется и просто 
не хочет идти в школу. Ослабленные дети (а их, к сожалению, из года в год 
становится все больше и больше) являются наиболее подверженными 
дезадаптации. В этот период детям необходима помощь педагогов, родителей и 
психологов. Особенно помощь родителей, поэтому очень важно уже в начале 
сентября провести родительские собрания, на которых дать информацию о том, 
что такое адаптация, дезадаптация, как помочь ребёнку в этот период. 

Информация для родителей 
Наиболее сложным для 5-классника является переход от одного, привычного 

учителя, к взаимодействию с несколькими предметниками. Ломаются привычные 

стереотипы, самооценка ребёнка - ведь теперь его будет оценивать не один 
педагог, а несколько. Хорошо, если действия учителей согласованы и детям будет 
несложно привыкнуть к новой системе взаимоотношений, к разнообразию 
требований по разным предметам. Замечательно, если учитель начальной школы 
подробно рассказал классному руководителю об особенностях того или иного 
ребёнка. Но так происходит не во всех школах. Поэтому задача родителей на 
данном этапе – познакомиться со всеми учителями, которые будут работать в 
вашем классе, попытаться вникнуть в тот круг вопросов, которые могут вызвать 
затруднения у детей этого возраста как в учебной, так и во внеучебной 
деятельности. Чем больше информации вы получите на этом этапе, тем легче вам 
будет помочь своему ребёнку. 
Какие "плюсы" несёт в себе переход из начальной школы в среднюю? Что даёт в 
психологическом плане это развитию личности ребёнка? Прежде всего - дети 
узнают свои сильные и слабые стороны, учатся смотреть на себя глазами разных 
людей, гибко перестраивать своё поведение в зависимости от ситуации и 
человека, с которым общаются. В то же время основной опасностью данного 
периода является фактор изменения личностного смысла учения, постепенное 
снижение интереса к учебной деятельности. 

Многие родители жалуются на то, что ребёнок не хочет учиться, что он "скатился" 
на "тройки" и его ничего не волнует. Волнует, да ещё и как! Но – действительно, 
не учёба. Подростковый возраст связан, прежде всего, с интенсивным 
расширением контактов, с обретением своего "Я" в социальном плане, дети 
осваивают окружающую действительность ЗА порогом класса и школы. А потому 
задача родителей - помочь в этом сложном деле. Хорошо бы больше знакомиться 
с друзьями вашего ребёнка, приглашать их в дом, интересоваться увлечениями и 
ценностями подростков. В этом возрасте в классах обычно формируются 
отдельные группки по интересам. К какой из них тянется ваш ребёнок? Почему? 



Конечно, обязательно надо контролировать ребёнка, особенно в первые два 
месяца обучения в средней школе. Но всё же, ни в коем случае не смешивать 
понятия "хороший ученик" и "хороший человек", не оценивать личные достижения 
подростка лишь достижениями в учёбе. Если у ребёнка возникли проблемы с 
успеваемостью и ему сложно поддерживать ее на привычном уровне, попробуйте 
дать ему возможность в этот период проявить себя в чем-то другом. В чем-то 
таком, чем он мог бы гордиться перед друзьями. Сильная зацикленность на 
учебных проблемах, провоцирование скандалов, связанный с "двойками" в 
большинстве случаев приводит к отчуждению подростка и лишь ухудшает ваши 
взаимоотношения. 

Ещё одной особенностью детей 10-11 лет является их возросшая степень 
самостоятельности. С одной стороны, это хорошо, так как многое ребёнок делает 
сам и не нуждаётся в вашей помощи, особенно в бытовом плане. Но именно эта 
уверенность в себе позволяет детям идти на эксперименты, иногда опасные для 
жизни и здоровья. В этом возрасте многие дети пробуют наркотики (в том числе и 
курение), у них появляются сомнительные знакомства. Именно в этот период (а 
переход из начальной школы в среднюю подходит как нельзя лучше!) хорошо бы 
так спланировать свободное время подростка, чтобы у него не осталось времени 
на "глупости" и бесцельное времяпрепровождение. Постарайтесь ВМЕСТЕ 
подумать, какие кружки (или студии, факультативы) хотел бы посещать ребёнок, 
кто из друзей мог бы составить ему компанию. Особенные усилия прилагайте для 
того, чтобы поддержать спокойную атмосферу в доме, когда в школьной жизни 
ребёнка происходят изменения. Спокойствие домашней жизни поможет ему более 
эффективно решать проблемы в школе. 

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.). выражение 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. 

Логика развития адаптационного периода в 5-х классах 
Для младшего подросткового возраста характерной особенностью является 

представление или ощущение себя в известной мере взрослым. Именно поэтому 
адаптационный период пятиклассников предполагает значительную долю их 
самостоятельной деятельности. 
Первый этап адаптационного периода пятиклассников (который длится не более 
недели) посвящён знакомству ребят друг с другом или изучению друг друга (если 
состав класса не менялся). Они делятся информацией о том, что больше всего 
ценят в других людях и самих себе, чем нравится заниматься, как чувствуют себя 
в школе. 

На втором этапе адаптационного периода ребятам предоставляется возможность 
взаимодействия в больших и малых группах, состав которых меняется, и 
выработки правил, облегчающих действие сообща. 

Некоторым классам удаётся разработать дифференцированные правила для 
различных видов взаимодействия — интеллектуального, творческого, трудового и 
пр. Среди общих правил появилось, например, такое: "Надо работать сообща, 
выслушивая друг друга и сверяя версии" или "Быть благодарным". Важно, чтобы 
все правила конструировались в позитивной форме (без "не") и были обсуждены 
их необходимость и значимость. Таким образом, одновременно с рождением 
способов оптимального взаимодействия происходит принятие созданных правил. 
Ещё одной важной содержательной частью данного этапа является создание 
портрета настоящего школьника: качества и свойства его личности, формы их 
проявления в поведении, действиях ученика по отношению к себе и другим 
людям, делу. 



Третий этап адаптационного периода пятиклассников связан с осознанием 
появления нового сообщества — класс. На совместном для всей параллели пятых 
классов мероприятии ребята создают автопортрет своего класса (кто — в 
коллективном рисунке, кто — в "живых картинах", кто — в устной презентации 
своего коллектива). Работа организуется таким образом, чтобы каждый 
пятиклассник внёс в общее представление своё индивидуальное видение. После 
этого действия в классах очень быстро и легко распределяются все общественные 
поручения. После презентации классов ребята отправляются участвовать в 
"Весёлых стартах". Эмоциональное сопереживание за успех своей команды 
укрепляет чувство причастности к своему коллективу. 

___________________________________ 
   Тема 2. Ребенок   среди сверстников 

Презентация "Ребёнок 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 
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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 
Презентация "Ваш ребёнок вырос" 

_____________________________________________________________
_________ 
Тема 4. Меры наказания и поощрения в современной семье                        
Наказание – это причинение вреда, причиняющему вред. 
Похвала – педагогический домкрат. 
В.Кротов 
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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 ребѐнка в семье? 
1. Как можно чаще улыбайтесь своему ребѐнку: и когда он моет посуду, и когда 
делает уроки, и когда общается с вами. 
2. Поощряйте своего ребѐнка жестами: ему будет всегда тепло и уютно, если 
мама коснѐтся его головы во время выполнения какого-либо задания, а папа 
одобрительно обнимет и пожмѐт руку. 
3. Дарите ребѐнку подарки, но при этом учите его их принимать. 
4. Учите своего ребѐнка быть благодарными за любые знаки внимания, 
проявленные к нему. 
5. Если ребѐнок 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 ребѐнке самоуважение, развивает самоанализ и критичность 
мышления. 
7. Формируйте в своей семье традиции и ритуалы поощрения ребѐнка: 
на день рождения, Новый год, конец учебного года,1 сентября, удачное 
выступление и т.д. 
8. Если вашему ребѐнку дарят подарки, никогда не анализируйте с ним их 
стоимость и ценность. Это может привести к серьѐзным нравственным 
проблемам. 
9. Учите ребѐнка 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 любовьродителей 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. 
 


