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Об ответственности родителей за воспитание детей 

Воспитание детей – старейшее из человеческих дел. Зависит оно от трех переменных: взрослые, 
дети и отношения между ними. Домашнее воспитание – это задача с тремя неизвестными. 

Ведь как бы высоко не занесла нас судьба, как бы круто не обошлась с нами, счастье или 
несчастье наше – в детях. Чем старше становимся, тем больше это понимаем. Часто учим одному, 
а научаем другому. 

Играя в шахматы, мы можем часами думать над одним ходом. Всесторонне обдумываем 
результаты, которые последуют от этого хода. Если бы с такой дотошностью и дальновидностью 
мы обдумывали свои слова и действия в отношении к детям, к другим членам семьи, насколько бы 
меньше было неверных поступков, конфликтов, катастроф. 

Одной из причин неблагополучия во всех сферах нашей жизни является бездуховность 
подрастающего поколения. Она влечет за собой нежелание некоторой части молодых людей 
честно трудиться и зачастую приводит их на путь совершения преступлений. Многие родители, 
представители общественности заблуждаются, считая, что центром воспитания является школа. 
Это не так. Социологические исследования показывают, что на воспитание ребенка влияют: Семья 
– 50%, СМИ – 30%, школа – 10%, улица –10%. 

К сожалению, у нас немало родителей, которые уклоняются от своих прямых обязанностей. На 
родительские собрания ходят в основном женщины. Мужского влияния на сыновей и дочерей не 
хватает и в школе и в семье. А ведь главная задача нашего общества – вернуть ребенку 
родителей, ведь успех воспитания зависит в основном от семьи. Порой трудно понять тех, кто 
после рождения ребенка, переложив его воспитание на бабушкины плечи, продолжает жить так, 
будто бы ничего в собственной жизни не изменилось. Зачем вообще ребенок, если он не 
становится главным содержанием наших мыслей и чувств. Любая женщина знает, что порой 
приходится пользоваться дистанционным управлением. Кто из нас не слышал телефонных 
переговоров работающих мам со своими детьми: помой руки, разогрей обед, садись делать уроки. 
Печальная необходимость, но объяснимая и простительная. И невозможно понять ни мужчин, ни 
женщин, знающих, что дома в одиночестве пребывает 10 летний сын или дочь и тем не менее не 
спешащих домой. Ребенок не может быть дополнением к жизни. 

Странно слышать, когда жалуются: “ Ах, мой сын так плохо рассказывает. Читает много, да все без 
толку”. Я думаю: а какой же толк может быть, если ребенок буквально онемел в пустом, 
обеззвученном доме. Если у родителей вечно недостает времени поговорить с ним. В пору, когда 
ему еще хочется, чтобы поговорили и расспросили. А эта пора так быстро проходит. Конечно, 
можно устроить свою жизнь так, чтобы ребенок не слишком обременял. Знаю такие семьи, где 
даже гордятся тем, что уже 6-7 лет малыша оставляют в доме на вечер одного. И он не 
проказничает, посмотрит телевизор и ляжет вовремя спать сам. Удобный ребенок. Только как оно 
откликнется это удобство, когда обрушатся на ребенка бури переходного возраста и он откажет 
родителям в праве интересоваться тем, где он был, с кем гулял, что читал. 

Когда ребенок отстает, это тяжело, мучительно и для него и для родителей, но если он опережает 
остальных детей, тоже забот хватает. Одаренный ребенок (а родителям свойственно и 
преувеличивать меру одаренности) пробуждает весьма опасного зверя – родительское 
честолюбие. 

Ребенок садится за рояль – маме с папой уже мнится: не Моцарт ли растет в их доме. Первые 
рисунки тоже наводят на мысль о чем-то исключительном. А математические способности. 
Родительские ожидания тяжким грузом ложатся на детские плечи, потому что этим ожиданиям 
надо обязательно отвечать. Как тяжко живется ребенку, от которого требуют, чтобы он во всем и 
непременно был первым, которого постоянно попрекают: “Вот на родительском собрании хвалили 
Николаева. У него, сказали, блестящие результаты по математике. А ты?” 

Одна из газет рассказала печальную историю. Была семья: мама, папа, трое детей. Двое старших 
– дети как дети. А с младшей Маргаритой случилось следующее: она училась в 1 классе, когда в 
этот город приехали опытные тренеры по гимнастике. Они открыли гимнастический класс в этой 
школе и набирали туда девочек. Попала туда и Маргарита. Поначалу она ни чем не отличалась от 
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остальных, никаких особых надежд не подавала. Но тренеры что-то в девочке почуяли. Они 
занимались с ней самоотверженно, увлекались сами и увлекали ее. И на первых же крупных 
соревнованиях Маргарита обратила на себя внимание специалистов. Девочка поразила их 
изяществом, прыгучестью. Не успели соревнования окончиться, а маленькая девочка (2-й класс) 
вернуться домой, как к родителям пожаловал тренер из другого города. И начались соблазны. В 
этот раз родители от этого соблазна удержались. А когда Маргарита начала делать настоящие 
успехи и приняла участие в заграничных поездках, в душу матери закралось сомнение: а все ли 
извлекается из этого удивительного дара, которым наделена дочка. Не обошлось и без 
доброжелателей: дескать, почему бы не перебраться в большой город; почему бы не перевести в 
другое общество, где лучшие условия. Словом: сказка о рыбаке и рыбке. Но Маргарита оказалась 
твердым орешком. Она и слушать ничего не хотела. Дочка сказала “нет” – но мама не отступила и 
началась война. Какими только уловками не пользовалась мама, чтобы сломить дочкино 
упрямство. К каким только мерам не прибегала. Вплоть до физического воздействия. Девочку били 
ремнями за то, что она, вопреки материнскому запрету, пошла на тренировку. В ответ девочка 
убежала к тренеру домой. Несколько месяцев не виделась с матерью, отцом, сестрой, братом. А 
потом дочернее чувство взяло верх – вернулась. И тут мать поставила перед ней вопрос жестко: 
или она переходит к другому тренеру или они переезжают в другой город. И девочка предпочла 
отъезд. Ее зачислили в специальный спортивный интернат – все, как хотела мама. И что же? То ли 
сказались месяцы без тренировок, то ли тренер знала какой-то секрет, но от былых успехов и 
следа не осталось. На ответственных соревнованиях выступила неудачно. И не только гимнастику 
потеряла девочка, а еще и уважение к себе. Девочка чувствует, что не оправдывает надежд, она 
стала не нужна новым тренерам. И ей самой ничего не нужно. Вот такая плата за разгулявшиеся 
родительские амбиции. 

К сожалению взрослые бывают легкомысленными, если не сказать больше: они иногда 
недооценивают проступки ребят и даже вольно или невольно – порой поощряют их. 

Мальчик принес из школы домой коробку цветных карандашей и сел рисовать. 
– Откуда они у тебя? – спросила мать. 
– Ребята дали. 
Мать удовлетворилась этим ответом. Через несколько дней у мальчика появилась новенькая 
ручка, блокнот, детская книга. Когда отец спросил, откуда они, тот ответил, что ручку он выменял 
на свою, блокнот подарили, книгу дали почитать. Отец успокоился. А мальчик становился 
заправским воришкой. У его одноклассников пропадали вещи. Ребята возмущались пропажами, 
подозревали один другого, старались не выходить на перемене в коридор. Учительница 
чувствовала свое бессилие. Когда однажды у девочки пропала из портфеля библиотечная книга, 
один из учеников заявил, что видел ее в парте этого мальчика. Одноклассники подбежали к его 
парте и … увидели книгу. Стоит ли говорить о том, как тяжело отозвалось на всех это событие. 
Слезы матери, обсуждение поступка мальчика, недоброжелательное отношение к нему 
товарищей. А ведь всего этого могло не быть, прояви родители хотя бы элементарную тревогу при 
первом же подозрительном случае. 
– “Как он мог ? – плача восклицала мать. – Ведь в нашей семье никто никогда ничего чужого не 
взял! Да и зачем Олегу брать чужое. Живем в достатке. Неужто я не купила бы ему этих 
карандашей. Нет, это Володька его научил”. Здесь налицо беспечность родителей, их невнимание 
к интересам ребенка, к его товарищам. Отсутствие должного контроля.  

“Доверяй, но проверяй” – гласит народная мудрость. Конечно, делать это родители должны 
тактично и деликатно, не оскорбляя достоинства ребенка, не высказывая подозрений, а наоборот, 
всячески подчеркивая, что верят ему. Например: беря сдачу, принесенную сыном из магазина, 
можно сказать:” Давай сын посмотрим, как ты считаешь, не ошибся ли? Должно получиться 
столько-то”. Всем взрослым, а родителям особенно, важно подавать ребенку только 
положительные примеры, требуя от себя того же, что требуют от него. Если мать и отец говорят о 
том, что воровство позорно, а сами приносят домой моток шерсти с фабрики, где работают – грош 
цена их словоизлияниям, они будут перечеркнуты их поступками. Если же дети постоянно видят 
честность, принципиальность, щепетильность родителей, особенно в отношении чего-то чужого, 
они растут честными людьми. Так, что рассматривая родительскую должность как в высшей 
степени творческую, хорошо бы в то же время помнить, что ребенку предстоит самостоятельная 
жизнь. Родителям все время надо думать о том, как он будет жить вдали от их зоркого глаза среди 
людей. Как будет строить собственные отношения с окружающими, а когда-нибудь собственный 
дом. Высшая родительская доблесть как раз и определяется мерой готовности отпустить ребенка 
от себя. 
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"Дети и финансы. Что ребенок должен знать о деньгах?" 

Что ребенок должен знать о деньгах 

Многие родители считают неправильным обсуждать с детьми финансовые вопросы, между тем 
наша материальная жизнь основана на денежных отношениях. Воспитать у ребенка правильное 
отношение к деньгам и материальным ценностям так же важно, как научить его вести себя за 
столом. 
В российской культуре щепетильное отношение к финансовой стороне жизни издавна выражалось 
в том, что о деньгах в приличном обществе говорить было не принято. С приходом советской 
власти уважение к деньгам стало сродни дурному тону, «мещанству». Детям внушали, что 
говорить о деньгах некрасиво. Зато вполне прилично было на каждую просьбу ребенка, которую 
родители заведомо считали блажью, говорить со слезой в голосе: «У нас нет на куклу (машину, 
новые туфли) денег». 
В сегодняшней жизни страны отношение к деньгам изменилось в корне. С этого слова снято табу, 
и звонкое «деньги» стало едва ли не самым распространенным словом в обиходе. Значит, и 
родительский опыт в вопросе финансового воспитания нуждается в методах, которые отвечали бы 
духу времени. Многие родители растеряны – они не знают, с какого бока подойти к этой сложной 
теме. Вот самые распространенные вопросы родителей. 

Нужно ли обсуждать с детьми финансовые вопросы? 

Прежде всего родителям нужно решить, готовы ли они обсуждать с детьми финансовые вопросы. 
Дети не должны быть свидетелями яростных споров или ссор, в которых родители обвиняют друг 
друга в неправильном распределении домашнего бюджета, в неумении заработать на самое 
насущное, в скупости или транжирстве.Как только родители достигли согласия в этом щекотливом 
вопросе, они посвятят малыша в основы домашней экономики. Двухлетнему ребенку достаточно 
знать, что папа работает, зарабатывает деньги, на эти деньги он может купить продукты и игрушку 
для сына. В три года ребенок уже понимает, что «у мамы при себе нет денег на куклу, но она 
непременно вернется сюда через неделю, чтобы купить ее». В четыре ребенок способен понять, 
что «на дорогую игрушку сейчас нет денег, нужно подождать до следующего месяца, когда мама и 
папа отложат в копилку необходимую сумму». Пятилетний ребенок уже немного умеет считать. 
Составив список необходимых продуктов, привлеките его к планированию. Не забудьте включить в 
этот список здоровое лакомство для ребенка. Пусть он знает: вы умеете считать деньги, но 
непременно выделите некоторую сумму на вкусные фрукты или мороженое. 
Чем старше ребенок, тем больше он узнает про товарно-денежные отношения и их колоссальную 
роль во взаимоотношениях людей. Ребенок не должен стать свидетелем того, как вы рассуждаете 
над вопросом: потянет ли ваша семья материально второго малыша. Сложные темы о переезде в 
новую квартиру, покупке машины, продаже дачи или займе на лечение мамы должны обсуждаться 
вдали от ребенка. Старшие обговаривают с детьми простые финансовые вопросы, но не 
перекладывают на детские плечи болезненные проблемы! 

Нужно ли привлекать детей к составлению семейного бюджета? 

Родители тратят много времени и душевных сил на то, чтобы принять верные финансовые 
решения, и детям совершенно не нужно принимать участие в многотрудных и зачастую 
мучительных заседаниях. Однако есть вопросы, в которых участие детей просто необходимо! 
После того как родители обсудили генеральную линию, они приглашают младшего члена семьи. 
«Мы с мамой рассматриваем два равноценных варианта каникул: неделя на байдарках или 
неделя в горах. Чего бы тебе больше хотелось?» или: «Мы с папой собираемся купить вам 
подарки к Новому году: что вы хотите – две одинаковые машины или машину и конструктор, тогда 
вы станете играть с ними по очереди?» 

Как научить ребенка понимать стоимость денег? 

Если папа уважительно относится к вкладу мамы в семейный бюджет, а мама в свою очередь 
ценит папины усилия, то привить ребенку уважение к их труду (и к денежному выражению их 
усилий) совсем несложно. 
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Ваш ребенок отказывается понимать, что деньги имеют свойство иссякать и заканчиваться, что у 
родителей есть приоритеты при распределении бюджета, что он не может требовать сороковую 
машинку за эту неделю? Он кричит, что вы жадины и злюки? Вы с ним согласны в глубине души? 
Вы испытываете муки вины, что не можете предоставить ему всех благ на свете?Это значит, что 
деньги стали грозным символом власти и манипуляций в вашей семье. Здоровое и трезвое 
отношение к деньгам – вот лекарство от скандалов на почве денег.Здоровое отношение к деньгам 
– это умение отделить главное (крыша над головой, полноценное питание, одежда по сезону, 
необходимое медицинское обслуживание и гигиенические процедуры, обеспечение ухода за 
детьми) от второстепенного (иномарка, европейский ремонт, дорогая игрушка). Если у родителей 
деньги не стали самоцелью, наваждением, постоянной темой для разговоров, то, скорее всего, и в 
жизни ребенка они станут занимать строго отведенное для них место.Трезвое отношение к 
деньгам – это спокойное умение распределить бюджет так, чтобы полностью удовлетворить 
главные нужды семьи и совместными усилиями решить, на что бросить оставшиеся финансы. Что 
важнее: коньки для дочки или мобильный телефон для мамы? Поездка сына с классом в Варшаву 
или приобретение ему компьютера? Трезвое отношение к деньгам приходит в процессе проб и 
ошибок, заблуждений и расплат за ошибки. Как воспитать такое отношение? В первую очередь 
доверием и отсутствием мелочной опеки. Как только ребенок получил свои первые карманные 
деньги, обсудите с ним, на какой срок ему выданы деньги (на три дня или на неделю) и что он 
может на них купить. При этом круг запрещенных покупок обсудите сразу и твердо. Например, 
ребенок не может покупать сигареты, неприличные журналы или жвачку. Спросите, на что он 
хотел бы потратить свой капитал. Обсудите, хватает ли у него денег на желаемое. Старайтесь не 
предлагать свои советы или выводы – только задавайте вопросы и выслушивайте ответы. Если 
ребенок истощил свой недельный капитал за день и пришел к вам за добавкой, объясните ему, что 
карманные деньги были выданы на неделю и следующую порцию он может получить только через 
шесть дней. 
Важно уважительно выслушать ребенка и не смеяться над его непрактичностью – мол, кто же это 
на все 150 рублей карандашей да ластиков покупает? Солить их, что ли? Важно не читать 
нотацию: «Объяснял тебе – к деньгам нужно относиться с уважением, бережно, по-умному» – 
реальность говорит куда громче ваших наставлений! Зато нельзя и поддаваться на манипуляции 
подобного толка: «Папа, я же все эти денежки нищему отдал! Мне его жалко стало!» или: «Мне 
нужны деньги, потому что я поделился с Васей – ему мама не дала денег». 
Как бы вам ни хотелось поддержать добрые порывы в душе своего ребенка, важнее позволить ему 
испытать уроки жизни: даже делясь с ближним, ты должен соизмерять свои поступки с 
возможностями. Если ты решил отдать последнюю рубаху другу, тебе придется испытать 
дискомфорт, который является прямым следствием твоего выбора. Нельзя быть добрым или 
великодушным за чужой счет.Честное отношение к деньгам – это когда каждый член семьи умеет 
пойти на компромисс, учесть не только свои пожелания, но и интересы остальных домочадцев, 
отложить покупку, согласиться на более скромную вещь. Если ваш ребенок видит, что каждый 
«семейный совет по финансовому вопросу» заканчивается тем, что кто-то один неизменно 
убеждает остальных в том, что его нужды самые насущные и срочные, то ваш ребенок, скорее 
всего, будет разгневан и раздосадован. Он ощутит свое бессилие, свою «второсортность». 

. С какого возраста и сколько давать денег на карманные расходы?  

 С какого возраста давать ребенку карманные деньги – зависит как от вас, так и от ребенка. 
Однако не помешает выяснить, есть ли уже карманные деньги у приятелей вашего 
отпрыска: дети не любят сильно отличаться друг от друга.  

 Основная причина, по которой стоит давать детям деньги состоит в том, что ребенок 
должен научиться обращаться с деньгами. Лучше всего, если это произойдет в том 
возрасте, когда вы еще можете как-то влиять на отношения ребенка с финансами.  

 Карманные деньги придают детям уверенности в себе. Школьник, который может сам 
принять решение, что ему купить, начинает чувствовать себя «почти взрослым».  

 Иногда, чтобы купить что-то значимое, ребенку приходится ждать, откладывать деньги. Это 
приучает его к терпению, а также к планированию своих расходов.  

 Нередко в семье бывает так мало свободных денег, что карманные деньги для школьника 
кажутся расточительством. В таких случаях давать ребенку совсем небольшую, 
символическую сумму лучше, чем не давать ничего. Даже горсть мелких монет дает 
младшему школьнику ощущение независимости.  

 В некоторых семьях обходятся без карманных денег в виде регулярных выплат. Детям 
просто дают деньги, когда они об этом просят.  

Стоит ли поощрять детей деньгами 
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Не каждому родителю понравится идея платить ребенку за то, чтобы он хорошо учился или 
помогал по дому. Но на самом деле материальные вознаграждения могут быть так же полезны для 
детей, как для взрослых. Самое главное – поощрять своих детей правильно. Кроме того, у 
денежных поощрений есть и еще один скрытый плюс: под вашим чутким руководством ребенок 
учится распоряжаться заработанными средствами. Если вы решили вознаградить своего ребенка 
материально, запомните несколько важных правил.  

1. Заранее и четко обговорите, сколько денег и за что вы готовы дать ребенку, чтобы он не 
чувствовал себя обманутым. К примеру, если вы договорились, что дочь пропылесосит 
квартиру и получит деньги на новое платье для Барби, платите только тогда, когда уборка 
будет выполнена, и выполнена хорошо. Не торгуйтесь и не хитрите.  

2. Денежное поощрение обязательно должно сопровождаться похвалой родителей. Скажите 
ребенку, что вы им гордитесь, что даже папа не смог бы быстрее поменять перегоревшую 
лампочку. Скажите: «Наверняка тебе и самой приятнее спать в чистой комнате!» Таким 
образом вы подведете детей к мысли о том, что убирать квартиру нужно не только для 
того, чтобы получить деньги, но и потому что жить в чистоте гораздо комфортнее и 
приятнее.  

3. Не платите ребенку за то, чтобы он чего-то не делал. К примеру, если каждый раз, когда 
малыш кричит у врача, вы даете ему чупа-чупс, чтобы он замолчал, вы провоцируете 
новые крики. Ребенок понимает: если он будет кричать, то получит конфету, а если не 
будет, то не получит ничего. Гораздо разумнее было бы поощрить конфетой хорошее 
поведение.  

4. Если вы даете ребенку деньги, не диктуйте, на что их тратить, но ненавязчиво советуйте, 
как разумно ими распорядиться. И не расстраивайтесь, если ребенок не всегда к вам 
прислушивается. В конце концов, он честно заработал свое денежное вознаграждение.  

Как правильно поощрять своего ребенка 

Проблема  Неудачное поощрение Удачное поощрение 

Ваша восьмилетняя дочь 
отказывается убирать свою 
комнату. 

Пообещайте дочери 50 
рублей, если через два часа 
в комнате будет идеальная 
чистота. 

Покажите дочери, как нужно 
наводить порядок, и пообещайте, 
что, когда она закончит уборку, вы 
купите ей билет в кино. 

Домашняя обязанность вашего 
11-летнего сына – каждый 
день выносить мусор. Но 
почему-то он все время об 
этом забывает. 

Подарите новый диск в 
начале недели и потом 
возмущайтесь каждый раз, 
когда ребенок забудет 
вынести мусор.  

Повесьте на стену «мусорный 
календарь». Если в течение 
недели сын не пропустил ни 
одного дня, то в воскресенье он 
получает деньги на новый CD-
диск. 

. Сколько денег давать ребенку?  

 Ответ на этот вопрос зависит от нескольких вещей.  

 Какую сумму вы можете выделить сыну или дочери.  

 На какие покупки планируется тратить карманные деньги.  

 «По какому курсу» выдают карманные деньги детям в семьях, подобных вашей. Если ваш 
ребенок будет получать денег намного меньше, чем его приятели в классе, он может 
почувствовать себя на их фоне менее полноценным. Мы не рассматриваем ситуацию 
действительной бедности в семье. Во всех остальных случаях карманные деньги не 
оказывают сколько-нибудь заметного влияния на семейный бюджет. Поэтому без 
необходимости лучше не создавать у ребенка чувство его «особого положения».  

 Должен ли ребенок из своих карманных денег покупать подарки родителям к праздникам.  

 Обычно, чем ребенок старше, тем больше денег ему выдают. В идеальном случае 
увеличивается и его ответственность за расход этих средств.  

На что он будет тратить свои деньги? 

Опять-таки это зависит от того, о чем вы с ребенком договоритесь. В начальной школе вы можете, 
к примеру, условиться, что из карманных денег ребенок будет покупать себе, во-первых, что-
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нибудь вкусное в школьном буфете; во-вторых, недорогие сувениры и ручки в газетном киоске; в-
третьих, откладывать часть суммы в копилку на покупку дорогой игрушки. Если вы будете давать 
деньги с условием, что школьник потратит их «на ластик, линейку и глазированный сырок», это, 
конечно, даст вам ощущение контроля, но вряд ли привьет ребенку ответственность за свои 
решения. Лучше попробовать смириться со свободой ребенка в пределах 20 рублей, даже если 
эти деньги будут потрачены на ерунду с вашей точки зрения. 
В Европе педагогический «мейнстрим» считает, что когда дети копят деньги – это хорошо. 
Родителям полагается всячески это стремление поощрять и стимулировать. Если вам эта идея 
кажется здравой, вот совет: за каждые накопленные ребенком, к примеру, 100 рублей, вносить в 
его копилку от себя какую-то сумму. Это будет дополнительным стимулом для ребенка. 

Лишать ли карманных денег за проступки? 

На первый взгляд, было бы естественно прекращать выдачу карманных денег, если ребенок плохо 
себя ведет и должен быть наказан. Например, покупку учебников обычно берут на себя родители. 
Однако за потерянный учебник можно потребовать у ребенка компенсацию. Можно предложить 
ему выплатить стоимость книги частями, «в несколько траншей», чтобы он не отдавал сразу все, 
что у него есть. 
А вот полностью лишать виновника денег, возможно, не лучшее решение. Во-первых, есть 
вероятность того, что ребенок просто разозлится на вас. Во-вторых, он может начать брать деньги 
в долг у одноклассников, или, упаси Бог, попробует стащить деньги из вашего кошелька. 

Счастье не в деньгах... 

А в их количестве? В общем, деньги для детей – хорошее учебное пособие перед взрослой 
жизнью. Но не стоит переоценивать влияние финансового благополучия на общую 
удовлетворенность жизнью ребенка. Согласно опросу, проведенному Йоркским университетом 
среди детей в возрасте от 11 до 15 лет, подростки не чувствуют себя более или менее 
счастливыми в зависимости от дохода своих родителей. На счастье не влияют ни размер 
карманных денег, ни родительская зарплата. Что же нужно для счастья детям этого возраста? 
Банально и просто – любящая семья с братьями и сестрами. А вот говорить детям: «Зачем давать 
тебе больше денег, если ты от этого не станешь счастливее?» не следует. Они не только не 
поверят, но и обидятся, пожалуй. Детям (как и взрослым) обычно кажется, что если у них будет 
чуть больше собственных денег, то все проблемы будут решены. Конечно, проблемы у детей, на 
взгляд родителей, не слишком серьезные – купить побольше модных вещей, чтобы занять более 
высокое место в школьной иерархии, – но от этого не менее значимые. 

Умение обращаться с деньгами – это совершенно особый навык, который, к счастью, успешно 
поддается тренировке. Карманные деньги – лучший тренажер финансовой самостоятельности для 
наших детей. 
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«Карманные деньги» 

Да, так уж устроено у людей,  
Хотите вы этого, не хотите ли,  
Но только родители любят детей 
Чуть больше, чем дети родителей. 

Ведь им не всегда щебетать на ветках 
Когда-то и им малышей растить, 
Все перечувствовать и пережить, 
И побывать в «стариках» и «предках». 

Ребёнок еще и слова не научился толком выговаривать, а уже осмысленно тычет пальчиком в 
золотые, алые, изумрудные обёртки. Маленький хитрец отлично знает в каком магазинчике 
игрушки , где продается мороженое и сосачки. Редкая мама, а уж тем более бабушка устоит перед 
соблазном купить ребёнку не то, так другое… Дети хотят жить на широкую ногу. Мир рекламных 
роликов и теле-шоу сбивает подростка с толка. Этот мир кажется ему вполне реальным. Против 
бешеной и настойчивой рекламы нет (или почти нет) защиты. Голову надо мыть только таким 
шампунем, носить в кармане только такой сотовый телефон, отдыхать не в деревне у бабушки, а 
на Черном море. Он заворожен формой вещей, фирменными этикетками. Домашний быт стал его 
раздражать. Чем дальше, тем больше он стыдится, что в его семье не такой, «как положено» 
уровень жизни. Но ведь ребёнок наивен и доверчив. Он не видит, что роскошно живут единицы, 
которые бросаются в глаза. Родители не могут удовлетворить его большие потребности. Сын или 
дочь начинают искренно страдать и потихоньку, сами того не замечая, перестают уважать папу 
или маму, которые «ничего в жизни не добились». Однажды сын бросает папе: «Какой смысл 
вообще работать за такие деньги?» Преисполненный непонятной обиды на родителей, подросток, 
конечно, не испытывает ни какой благодарности за то, что его содержат, и фраза «Мы же тебя 
кормим!» никогда не достигает его слуха. Он кажется себе достойным другого существования, в 
особенности, если у друзей родители побогаче. Бессовестный всезнайка уверен: он-то в отличие 
от родителей понимает, что к чему в этой жизни. Но потом выясняется, что его школьных знаний 
никак не хватает для поступления в ВУЗ или колледж, и надо срочно затягивать на поясе ремень и 
нанимать подростку репетиторов. И всё это как будто, так и надо. Есть дети, которые стыдятся 
своих родителей, стыдятся, что они «простые» рабочие без крупного достатка. Но а многим детям, 
живущим в семьях с очень скромным достатком, даже в голову не приходит из-за этого страдать. 
Они не только упрекают родителей за материальные неудачи, Но и ждут не дождутся, когда сами 
начнут зарабатывать и смогут реально влиять на бюджет семьи. Может быть, одни от природы 
алчные, а другие нетребовательные и великодушные? Ведь бывает, что и в одной семье дети 
вырастают как на двух разных планетах. Сын ничего не просит, а дочь закатывает скандалы. 
Против природных черт характера и особенностей личности мы практически бессильны. Хам и 
грубиян останется хамом и грубияном, но его можно отучить от хамских выходок, а там, глядишь, 
привычка вести себя вежливо приживётся, станет второй натурой. Все дети слышат одни и те же 
правильные слова, но почему-то в «трудном» возрасте они начинают отскакивать от подростка как 
от стенки… Как объяснить ребёнку, что деньги в жизни не главное и вещи тоже не главное. Ваше 
самоуверенное дитя – не такая уж яркая и сложившаяся личность, как ему самому кажется. Он 
еще вполне поддается влиянию родителей. А что иной подросток слышит изо дня в день? Папа 
жалуется, что его недооценили. Мама без конца напоминает папе, как ему мало платят. В доме 
говорят с завистью о семье дяди, в которой целых 3 машины и вообще о чужом благополучии 
отзываются неодобрительно. Даже гости проводят целый вечер за обсуждением нечестно 
нажитых богатств. При этом очевидно, что собственное скромное существование взрослых не 
устраивает. Вслед за ними и ребёнок с детства привыкает делать сравнительный анализ 
финансового положения – своего и соседей. Он подрос и понял, что родители комплексуют, оттого 
что не могут угнаться за стандартными благами. Если мама с папой обижены на жизнь и привыкли 
оглашать свои обиды вслух («опять не повысили зарплату, зажали премию…обошли 
должностью…»), чего же ждать от подростков? Он дышит с вами одним воздухом и думает, 
между прочим, вашими же словами. Только если вы предъявляете претензии к жизни, то он 
ищет виноватых поближе, в собственном доме. А кто ему всех ближе?.. Выход здесь один:  

 перестаньте комплексовать;  

 перестаньте все время говорить о деньгах. Ведь вы-то действительно знаете, что не они – 
главное в жизни.  
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Теперь немного о карманных деньгах. Одни считают, что если не позволять ребёнку самому хотя 
бы иногда покупать себе то, что ему нравится, он будет испытывать отрицательные эмоции. У него 
могут развиться жадность, зависть к другим, комплекс неполноценности. А другие думают иначе: 
пока отпрыск мал, все необходимое ему должны приобретать взрослые. Кроме того, если 
регулярно выделять ему субсидии на карманные расходы, пусть даже маленькие, он постепенно 
избалуется, не научится сдерживать свои желания. Часто ссылаются на опыт Запада: за океаном, 
например, даже в богатых семьях не балуют детей долларовыми подачками, а заставляют 
прирабатывать разносчиками почты, курьерами, мойщиками машин. Ведь только так можно узнать 
истинную цену денег и суровую правду жизни. Обе точки зрения по-своему справедливы, хотя 
каждая в чем-то уязвима. 

Психологи считают: 

Давать деньги можно, если… … он понимает, что они нелегко достались отцу и матери, 
бабушкам и дедушкам. В семьях, где их старшие члены рассказывают младшим о своей работе, о 
проблемах труда, те могут проявить должное понимание уже в 1 классе. 
… он знает, зачем ему нужны деньги, и может довольно внятно ответить, на что их израсходует. 
Будет ли он ежедневно покупать себе жвачку, лакомство или откладывать рубли в копилку, 
главное – чтобы траты были продуманными и целесообразными.  
…он умеет приобретать нужное в торговых точках. Проверьте это практически: пусть делает 
небольшие покупки для дома, рассчитывая полученную сумму так, чтобы её хватило на то, что 
нужно купить. 

Ребёнок не дорос до карманных денег, если… 

…он слабо представляет, где и как трудятся родители, что такое зарплата и откуда она берется. 
Причём такая наивность присуща, бывает, не только деткам обеспеченных родителей, но и 
ребятишкам тех мам и пап, которые имеют крайне низкие и тяжко достающиеся доходы, но 
стараются скрывать это от окружающих. 
)…он не умеет отказываться от мелких желаний ради «высокой цели». Ему не по душе 
ограничивать себя в своих прихотях, он отказывается копить деньги на какую-то крупную покупку. 
…он не управляем. Если он скверно ведёт себя, не держит данного им слова, любит приврать, 
выделяемые деньги сослужат ему плохую службу. 

- Чего ради мы им платим? Родителям не мешало бы спросить так себя, когда они будут решать 
судьбу карманных денег. 
- Хотим привить самостоятельность?  
- Испытать его на сознательность? 
- Или таким манером отстраняемся от его интересов, оставляя его один на один со своими 
желаниями? 

Хуже всего ситуация, когда родители, щедро финансируя ребёнка, пытаются тем самым 
откупиться от проблем и забот, связанных с ним. Так поступают нередко сверхзанятые 
бизнесмены, самоутверждающиеся таким образом и перед детьми, и перед самим собой. В одной 
семье папаша, не скупясь, платил сыну за каждую «5», а за «2» отбирал то, что оставалось от 
прежних вливаний (отбирать, впрочем, было уже нечего). 
«Я стимулирую и наказываю его рублём», – объяснял он свою тактику. 
Но за 4 года её применения мальчишка проделал заметную эволюцию в худшую сторону. Это 
проявлялось в свойствах натуры и поступках, связанных именно с деньгами. Он участвовал в 
налете молодых грабителей на торговую палатку и едва спасся от попадания в колонию. 

Совет родителям: Не давайте ребёнку карманных денег раньше, чем он начнет ходить в школу. 
Если вы решили, что ваш отпрыск вправе иметь карманные деньги, постарайтесь, чтобы это не 
было уступкой на шантаж, иначе подрастающий вымогатель решит, что достаточно «поднажать на 
предков» - и всё получить. Конечно, выдаваемые вами сыну или дочери суммы зависят от 
достатка семьи. И всё же не забывайте: это карманные деньги, а значит, их не должно 
быть много.Включая ребёнка в материально-финансовые отношения, увеличьте его 
обязанности. Если он считает себя достаточно зрелым, чтобы распоряжаться некоторой суммой 
по своему усмотрению, значит, он вполне дорос и до каких-то серьёзных домашних хлопот. Если 
вы решили, что ему пока рано иметь свои деньги, не отказывайте в грубой форме. Объясните, 
почему вы «против» и когда будете «за». Не выдумывайте конкретную привязку к хозяйственным 
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поручениям, школьным оценкам и т. п. Иначе он скоро не сподобится «за просто так» ни учить 
историю, ни мыть посуду. 
Учеба — это самая важная обязанность школьника, но это не его работа, поэтому не платите ему 
денег за приготовление уроков и хорошие оценки. Платой за прилежное учение является 
положительная оценка и приобретенные знания. Ученик должен быть активным, а не пассивным 
участником процесса обучения. Иначе он так и не научится самостоятельности. Ребенок будет 
ориентирован не на то, чтобы узнавать новое, учиться чему-то, а на то, чтобы получить оценку. 
Приучайте ребенка к тому, что взятые в долг деньги необходимо всегда отдавать, и желательно в 
срок. Иначе окружающие перестанут ему доверять. 

Чтение статьи «Цена денег», газета «Школьный психолог» №7-8 февраль, 1998 г.  
Ольга Мартынова. 

Когда нашей старшей дочери было одиннадцать лет (а младшей — десять), мне показалось, 
что они как-то слишком легко относятся к деньгам. Нельзя сказать, что они постоянно 
требовали что-то купить или портили дорогие вещи, но было видно — цену деньгам и 
стоящему за ними труду они не знают. 
Казалось, тревожиться рано. Но задуматься заставляли некоторые настораживающие 
примеры в семьях знакомых, где этому тоже поначалу не придавали значения. 
Короче, решили «воспитывать». Я это слово взяла в кавычки не случайно, поскольку как 
такового воспитания не проводилось. Просто потихоньку подключили дочерей к планированию 
расходов, заодно попросив их следить за наличием в доме основных продуктов: молока, хлеба, 
сыра, яиц. 
Вскоре нормальным стал такой диалог за завтраком. 

- Мам, хлеб кончается. 

- Купи, пожалуйста, после школы. И посмотри в холодильнике, что еще надо.  

- Надо бы еще сыра и молока.  

- Купишь?  

- Куплю, только дай денег.  

- Сколько?  

Обратите внимание, ключевой момент! Дети очень быстро оказались способны посчитать 
подобные суммы. 

 Тысяч двадцать пять хватит.  

 Вот тебе пятьдесят, сдачу положишь на полку.  

А поскольку дети хорошо знают, кто сколько зарабатывает (у нас в доме этого не скрывают,) 
то через некоторое время они прекрасно научились сопоставлять труд родителей и цены, по 
крайней мере, на продукты. 
С тех пор прошло два года. Теперь все еще проще: деньги на хозяйственные расходы открыто 
лежат в ящике стола. И когда надо что-то купить, то дети сами берут оттуда столько, 
сколько нужно, и идут в магазин. 
Более того, они уже настолько хорошо ориентируются в семейном бюджете, что иногда, если 
для этого действительно есть финансовая возможность, могут «сверх задания» купить себе 
что-то вкусненькое или какую-нибудь безделушку (девочки ведь)! Но их ответственность 
велика, как и наше доверие, и еще ни разу эти покупки не нанесли по нашему бюджету 
заметного удара. 
Так что мы относимся к этим «излишествам» спокойно. Ведь и взрослые иногда позволяют 
себе «расслабиться» в магазине, правда? 

Современные подростки много знают, им кажется, что они совсем уже взрослые. Но у них 
потребительский взгляд на мир. Они не умеют ценить свой и чужой труд. Поэтому первой ступеней 
воспитания деловых качеств должно стать искоренение потребительства во взглядах юного 
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человека. Не бойтесь включать подростка в обсуждение бюджета семьи. Для этого регулярно 
проводите «экономические» мини-совещания, просматривая конкретные цифры доходов, 
расходов и сбережений семьи для того, что бы что-то приобрести. Планируйте доходы и расходы 
на будущий период. Главный положительный результат подобных совместных обсуждений – 
осознание подростком того, что все приобретаемые материальные блага требуют трудовых 
затрат. 
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"О "черных" словах и жаргонизмах" 

Цели: поставить перед родителями проблему существования в школьном коллективе жаргона и 
матерной речи, объяснить и обосновать необходимость борьбы с этими явлениями, убедить 
родителей личным примером помочь детям избавится от жаргона и матерщины. 

Сегодня разговор пойдет о том, что засоряет и огрубляет нашу речь. Эти слова губительно 
действуют и на самих говорящих и на окружающих. Разговор предстоит серьёзный без недомолвок 
и с пристрастием. 

Итак, к большому сожалению, грубость и матерщина стали в нашей жизни почти обыденностью. 
Почему так происходит? Не притязательное, но меткое сатирическое стихотворение “Порочный 
круг” А. Муратова как нельзя лучше демонстрирует причину такого положения на самом низком, 
“бытовом уровне”. 

Дядя Фёдор мыл забор,  
На котором был “фольклор”. 
Мыл, ругаясь неприлично, 
Слышал Вася все отлично 
И усвоив весь “набор” 
Вновь украсил им забор. 

Ругань, мат – антиобщественное явление и воспринимать их нужно как зло. 

Но почему же люди так грязно ругаются? Чаще всего это своеобразное “бравирование” личной 
раскрепощённостью и смелостью. Как появилась брань в языке и в чём причина её живучести? 
Специалисты по истории языка провели интересное исследование и сделали следующий вывод. 
Употребление брани, особенно непристойной может восприниматься как нарушение табу (т. е. 
запрета, в данном случае нравственного). В древнерусской литературе и в народной традиции 
запрет на матерную брань связывался с представлением о том, что матерщина оскорбляет Мать 
сыру Землю, Богородицу (мать Иисуса Христа) и родную мать человека. По народным, 
нравственным представлениям славян, бранящийся оскорбляет не, сколько мать собеседника, 
сколько свою собственную. Среди легенд о происхождении матерщины есть одна, записанная на 
Смоленщине. В ней говорится о человеке, которого попутал дьявол. Человек этот убил отца 
своего и женился на своей матери. С тех пор и пошла у нас матерная брань. У русских славян 
считалось грехом бранить детей, ибо на том свете они отвернутся от своих родителей. Ребёнка, 
которого обругали “чёрным” словом с упоминанием чёрта, дьявола, ведьмы, демона могли унести 
по поверью злые силы. Нельзя было браниться в доме при иконах, при печке (по поверью этого не 
выносил домовой). Боясь лешего, не бранились в лесу, Это же относилось к полю, реке и озеру – 
ведь у каждого из них был свой хозяин (покровитель). Провинившимся он насылал болезни и 
немощи. В дом, где бранятся, проникают бесы, а вот ангелы покидают такое жилище. 

Нельзя сказать, чтобы на Руси совсем не бранились, но не так, как сейчас. Во-первых, бранились 
на свадьбах, чтобы отпугнуть от молодых злые силы. Во-вторых на поле брани, чтобы раззадорить 
и себя и врага. В повести Н.В.Гоголя “Тарас Бульба” (в четвёртой главе) есть сцена осады 
крепости Дубно запорожскими казаками. Кошевой атаман отдаёт распоряжение перед боем. 

“Разделяйтесь же на три кучи и становитесь на три дороги перед тремя воротами… Да 
выбирайтесь из ряду молодцы, которые позубастее на слово задирать неприятеля! У ляха 
пустоголовая натура: брани не вытерпит и, может быть сегодня же все выйдут из ворот”. 

Всё получилось так, как и задумал кошевой атаман. В городе услышали казацкое движение. 
Польские воеводы вышли на вал и предстали перед запорожцами. Впереди выступал спесивый, 
буджаковский полковник. Гоголь описывает его так: “Грузен был полковник, всех выше и толще, и 
широкий дорогой кафтан в силу облегал его”. 

И тогда два казака. Охрим и Мыкыта, выехали вперед из запорожских рядов. “Один ещё совсем 
молодой, другой постарее, оба зубастые на слова, на деле тоже неплохие казаки”. Следом за ними 
выехал Демид Попович, который, по замечанию автора, “особенно был крепок на едкое слово”. 
Началась словесная перепалка между казаками и поляками: 
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– Вот, погодите, обрежем мы вам чубы! – кричали им сверху. 
– А вот хотел бы я поглядеть, как они нам обрежут чубы! – говорил Попович, – А что ж? Может 
быть, ляхи и правду говорят. Коли выведет их вон тот, пузатый им всем будет добрая защита. 
– Отчего ж, ты думаешь, будет им добрая защита? – сказали казаки, зная, что Попович верно, уже 
готовился, что-нибудь отпустить. 
– А оттого, что позади его упрячется всё войско, и уж черта с два из-за его пуза достанешь кого-
нибудь копьем!  
Все казаки засмеялись. И долго многие из них ещё покачивали головою, говоря: “Ну, уж Попович! 
Уж коли, кому закрутит слово, так только ну…”  

А вскоре после этого отворились ворота, выступило польское войско, и начался жестокий упорный 
бой.  

Во многих древних бранных словах нет похабщины и неприличия. Такие слова указывают на то, 
что по естественному чувству стыда скрыто от чужих глаз: детородные органы, интимная жизнь. 
При переходе от язычества к христианству ругань перешла в разряд богохульства – отсюда и 
запрет на неё со стороны церкви – носительницы христианской нравственности. Однако, славяне 
дома (на своей территории) никогда не ругались, только в походах: дома ругаться накликать беду 
на дом. 

Почему же сейчас ругаются даже дети и подростки? Психологи объясняют причину интереса к 
“черным” словам. В возрасте 11- 12 лет подросток хочет показаться знающим, опытным 
человеком. Отсюда и цинизм в словах и поведении. 

Мы понимаем, что мат непристоен, но ведь это еще и социальное зло. Язык подонков и блатарей 
грозит уже стать нормой. Именно поэтому ему должна быть объявлена война. 

Знающие люди рассказывают об очень интересном обычае, существующем в американских 
семьях. Когда дети приносят с улицы “мерзкие” слова и спрашивают об их значении, то родители, 
как правило, разъясняют все честно, но потом в обязательном порядке заставляют ребенка 
вымыть рот с мылом. И это вовсе наказание, а простая гигиена: ведь “мерзкие слова” пачкают, и 
рот и душу, и сознание и слух. Не плохо было бы и нам учредить подобный обычай! Кроме 
бранной лексики и откровенной матерщины есть одна опасная болезнь – жаргонизация нашей 
речи. 

Прежде чем говорить о ней, нужно напомнить о некоторых исторических сведениях. 

Жаргонизмы – это слова профессиональных групп или социальных прослоек, поставленных в 
особые условия жизни и общения. 

Конечно, это не особые языки, а особый словарь, слова, которые используются теми или иными 
группами людей, близких по профессии, социальному положению. Слова эти понятны лишь узкому 
кругу людей. Например, моряки называют свое судно “коробкой”, “коробочкой” наши танкисты в 
годы Великой Отечественной войны называли танки. Сейчас строители “коробкой” именуют остов 
здания, его каркас. Физики-теоретики в разговоре между собой называют термоядерную реакцию – 
термоядом, а огромный, круглый синхрофазотрон – кастрюлей (они ее “разогревают” во время 
работы). 

У молодежи жаргон или как говорят “сленг” тоже распространенное явление, но это как бы игра в 
конспираторы. Вырастая, дети, а потом и подростки, расстаются с одними жаргонизмами, и 
начинают пользоваться другими. Например, телик (телевизор), велик (велосипед), маг 
(магнитофон) – детский сленг. В лексике школьного жаргона представлены наименования и 
переименования, связанные с такими сторонами жизни как учёба, спорт, развлечения и т. п. 
Например, ботаник – зубрила – тот, кто учит все досконально, въезжать – понимать что-нибудь, 
корка – шутка, качман – качёк – тот, кто “качает” мускулы, стрелка – встреча, стёб – язвительное 
замечание, чмок – неприятный, малоразвитый подросток, шланг – глупый человек, лентяй, таски 
обозначает восторг, гамбургер – иностранец, Алёша – придурок, Клава – глупая девушка, баян – 
ерунда, глупость; антикварный баян – полная чушь, Борман – хитрый человек; Карлсон – убогий, 
жалкий человек; фиолетовый – странный; чавка отвисла – о крайнем удивлении; коррида – о полном 
восхищении, я в таске – одобрение, я в тоске – огорчение, шнурки – родители, шнурки в стакане – 
родители дома.  
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И, наконец, подслушанная в нашем классе: шухер – тревога, тащиться – высшая степень 
удовольствия, хавчик (хавка) – еда, отпад – обозначает восторг, чмо – человек недостойного 
поведения, лаве (мани) – деньги, сортир – туалет, бабы – девочки, музон – музыка, врубиться – 
понять что-либо, глюки – галлюцинации, косить – сказаться больным, фейс – лицо, фан – фанатик. 

Да, ни всё нравится, но одна из главных психологических причин, появления и бытование 
школьного жаргона состоит в желании самоутвердиться, показать или подчеркнуть в языке свою 
принадлежность к определённому обществу (братству).  

Жаргон так же прилипчив как и мат. Случайно оброненное кем-то слово или выражение. Может 
стать крылатым. Молодёжный жаргон, будучи явлением возрастным движется во времени и может 
проходить как “детская болезнь”. 

Плохо если она не проходит и переходит во взрослую жизнь. Жаргон убивает мысль, отучает 
думать его рьяных поклонников, обедняет речь. Ведь одно слово здесь может иметь несколько 
значений. Например, глагол “усечь” может означать – понять, усвоить, сообразить, заметить, 
запомнить и т.д. 

Ни о каких чувствах здесь не может быть и речи.  

Жаргон – очень прилипчивая манера речи, и эта манера с годами мстит за себя. Взрослея, 
молодой человек не может обходиться только привычным жаргоном – он просто не допустим в 
нашей жизни. 

Если юноша или девушка не овладели к периоду своего взросления настоящей литературной 
речью, то они будут скованны в общении. Кто любит свой язык, кто гордится им, должен выступать 
против жаргонизмов, исправлять свою речь. 
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Беседа на родительском собрании "Не хочу делать уроки" 

Учёба вряд ли относится к числу занятий, приводящих ребёнка в восторг. Но если с 

необходимостью ежедневного пребывания в школе он готов смириться, то домашние 

задания вызывают обычно бурные протесты. 

Что такое домашнее задание известно всем и каждому (мы все учились понемногу чему-нибудь и 
как-нибудь…). Несколько поколений школьников на подростковом сленге называют его 
“домашкой”. “Домашка”- это то, что мешает бедным детям свободно дышать после окончания 
школьных занятий. Зачем же столько поколений учителей с занудным упорством настаивают на 
выполнении домашнего задания, и отчего столько поколений несчастных школяров с таким же 
постоянством стараются избежать этой “горькой участи”? 

Домашнее задание нужно для того, чтобы и нерадивый, и очень усидчивый ученик закрепили 
новые знания, потренировались в выполнении простых и сложных заданий, проверили себя. Оно 
необходимо, потому что развивает навыки самостоятельной работы. А не любят школьники 
“домашку” оттого, что, выходя за пределы классной комнаты, стараются хотя бы на время 
выкинуть из головы все те умные вещи, которые учитель старательно вкладывал во время уроков.  

У маленького школьника должна быть воспитана привычка к неукоснительному и 
систематическому приготовлению уроков. Привычка заниматься, и заниматься добросовестно, 
должна стать второй натурой растущего человечка. Понятно, что при этом он может учиться с 
различной степенью успешности по различным предметам; понятно, что он может испытывать 
трудности, однако про него точно не скажут с тяжким вздохом: “Не хочет учиться…” 

Говоря о привычке, я имею в виду следующее. Как бы ни манила хорошая погода за окном, какая 
бы интересная передача ни шла по телевизору, какие бы гости не нагрянули, короче говоря, что 
бы ни случилось, - уроки должны быть сделаны всегда, и сделаны хорошо. Оправдания 
неприготовленным урокам нет и не может быть - это необходимо дать понять школьнику с первых 
же дней занятий.  

Возможно, вам покажется излишним придавать этому такое уж большое значение, поскольку на 
первых порах ребёнок скорее жаждет, чтобы ему задали что-нибудь на дом. Это действительно 
так. Но когда пройдут первые школьные переживания, и жизнь войдёт в привычную колею, 
трепетное отношение к домашним заданиям сменится более трезвым, и тут выяснится, что далеко 
не всегда уроки так уж хочется делать. Первое, что здесь может прийти на помощь ребёнку, - это 
понимание того, что уроки приготовить надо, вот и всё. 

Выработка привычки к неукоснительному выполнению домашних заданий должна непременно 
сопровождаться выработкой подхода к урокам как к важному и серьёзному делу, вызывающему 
уважительное отношение со стороны взрослых. С этого, пожалуй, и необходимо начинать.  

Возможно, вам приходилось наблюдать семьи, где мама считает допустимым прервать занятия 
сына, или дочери. Выясняется, что надо срочно сбегать в магазин, или вынести мусорное ведро, 
что пора есть – приготовлен обед или ужин. Иной раз и папа предлагает отложить уроки, чтобы 
вместе посмотреть интересную передачу или фильм по телевизору или сходить в гараж. К 
сожалению, взрослые не понимают, что своим поведением они воспитывают у школьника 
отношение к учёбе как к чему- то маловажному, второстепенному делу. В подобных ситуациях 
маме лучше самой сходить в булочную или лишний раз разогреть еду, чем вырабатывать у 
ребёнка представление, что уроки стоят на одном из последних мест в иерархии домашних дел и 
обязанностей. 

Правильно поступают те родители, которые с начала школьного обучения дают ребёнку понять, 
что по своей важности уроки находятся на одном уровне с самыми серьёзными делами, которыми 
заняты взрослые. Маленький школьник чувствует это прекрасно. Раньше у него не было дел, 
которые родители не могли бы прервать по собственному усмотрению. Пошёл он гулять во двор – 
его в любой момент могут позвать с прогулки. Начал он играть – ему могут велеть отложить 
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игрушки в сторону и идти есть. И вдруг теперь среди его дел появляется такое, которое ни мама, 
ни папа никогда не прерывают! Естественно, у этого дела (точнее, у этой деятельности) в глазах 
ребёнка появляется особый статус. Если его занятие нельзя прервать, подобно тому, как нельзя 
мешать взрослым, когда те работают, если старшие стараются его не тревожить, - значит, уроки 
так же важны, как работа, которую выполняют взрослые. 

Как создать в семье атмосферу уважения к умственному труду как таковому? Как такое уважение 
воспитывать? 

Честно говоря, ответить на эти вопросы сложно. Если в семье кто-то из старшего или среднего 
поколения занят умственным трудом, и все домочадцы с почтением относятся к этому человеку и 
его занятиям, то, скорее всего, всё произойдёт само собой. Ребёнок и родители будут уважать 
умственный труд. Если такого человека нет, то родителям надо бы, прежде всего, пересмотреть 
свою позицию. И, быть может, начать им следует с осознания того, какой огромный труд 
проделывают их дети, учась. 

За первый год обучения ваш малыш заполнит 20 тетрадей, прочтёт от корки до корки 5-7 учебных 
книг, выполнит все задания из этих учебников. Он каждый день пишет, читает (не только 
учебники), отвечает на вопросы, заучивает наизусть стихотворения и правила, рисует, при этом 
занимается музыкой и спортом, ходит на экскурсии, выполняет домашние 
поручения…ГИГАНТСКИЙ ТРУД!!! 

Иногда родители проявляют чрезмерную инициативу, делая с детьми уроки. Сообразительным 
чадам это только вредит. Дети быстро понимают, что выполнение домашнего задания можно 
“повесить” на уставших, после работы, маму или папу. Вряд ли родители будут сопротивляться, 
ведь проще всё сделать самим, чем сто раз объяснять непонятливому ученику, почему 5+6=11, а 
“пальто”- это словарное слово и всегда пишется через “а”. Увы, так бывает часто. Вместо 
необходимой самостоятельной тренировки в усвоении материала младшие хитро манипулируют 
старшими. А ведь учитель должен оценивать не совместное творчество мамы и папы, а 
самостоятельный труд ученика! 

Если до школы нормы и знания прививались ребенку в основном в семье, то сейчас именно 
учитель становится ответственным за усвоение новых социальных норм и знаний. Но у родителей 
есть возможность дать ребенку дополнительный и очень результативный шанс хорошо учиться. 
Главное, чтобы, находясь в роли учителя (при выполнении домашних заданий), родители сумели 
создать отличную от школьной обстановку. И тогда, используя преимущества домашних занятий и 

помощь родителей, ребенок может значительно улучшить результаты обучения. 

Какой же должна быть атмосфера домашних уроков, и чем она должна отличаться от школьной? 

Прежде всего, занятия дома должны быть лишены школьной напряженности, ребенок может 
встать и подвигаться, как ему хочется. Дома родители не ставят оценок. Безоценочность рождает 
атмосферу свободы, спокойствия, творчества, безопасности, в которой можно учиться в ситуации 
поддержки и веры в успех, а не стресса. Еще один плюс: домашние занятия могут 
организовываться с учетом индивидуальных способностей работоспособности ребенка. Для 
некоторых детей характерна так называемая эпизодическая работоспособность, при которой 
ребенок может удерживать внимание на учебных задачах всего 7-10 минут, а затем отвлекается, 
давая своей нервной системе перерыв для восстановления. Пятиминутный перерыв для отдыха – 
и школьник готов продолжать заниматься. В школе нет возможности предусматривать подобные 
перерывы для каждого ученика, а дома родители для собственного ребенка могут организовать 
индивидуальный режим, учитывающий пики и спады его работоспособности. Особенно полезен 
индивидуальный подход тем детям, у которых трудно проходит привыкание к школе, а так же 
гиперактивным или слишком тревожным. 

Если вы решили помогать ребенку в приготовлении домашних заданий, стоит запастись терпением 
и выдумкой, чтобы превратить занятие не в мучительную процедуру, а в увлекательный способ 
общения и познания, приносящий истинное удовольствие и пользу ребенку и вам. Представьте, 
что вы вместе отправляетесь в непростое путешествие из пункта “Не могу, не знаю, не умею” в 
пункт “Могу, знаю и умею!” Причем главная роль принадлежит не вам – вы только сопровождаете 
отважного маленького путешественника. Однако наблюдать, направлять, помогать намного 
сложнее и ответственнее, чем делать самому. Поэтому вам понадобится больше выдержки, сил, 
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уверенности в успехе, чем ребенку. Чтобы облегчить вашу миссию ПОСЛУШАЙТЕ основные 
правила организации индивидуальной помощи ребенку дома, которые способны принести ему 
действительно пользу, а не вред.  

1. 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.  

2. Выполняйте с ребенком только то, что задано в школе. Не стоит перегружать 
школьника дополнительными заданиями. Помните, что ребенок находится в школе 
4-5 часов, а затем его рабочий день продолжается, когда он продолжает делать 
уроки дома. Жизнь ребенка не должна состоять только из школьных заданий.  

3. Работайте спокойно, без нервотрёпки, упреков, порицаний. Постарайтесь 
каждый раз найти, за что можно похвалить ребенка. При неудаче повторяйте 
задания, давая аналогичные.  

4. Никогда не начинайте с трудных заданий, усложняйте задания постепенно. В 
ходе занятий очень важно подкреплять каждый правильный шаг ребенка, так как 
уверенность в правильном выполнении помогает.  

5. Усложняйте задания только тогда, когда успешно выполнены предыдущие. 
Не спешите получить результат, успех придет, если ребенок будет уверен в себе.  

6. Если необходимо внести коррективы по ходу работы, делайте это 
немедленно, так как ребенок может “заучить” ошибку. Но избегайте слов “ты 
делаешь не так”, “это неправильно”.  

7. Для того, чтобы ваша работа с ребенком была более эффективной, она 
должна быть систематической, но непродолжительной. Кроме того, необходимо, 
чтобы эта работа не была нудной, дополнительной, тяжелой нагрузкой, цель 
которой ребенок не знает и не понимает.  

В процессе обучения и особенно тогда, когда есть проблемы, ребенку необходимы поддержка, 
подбадривание, одобрение, которые позволяют понять, что он действует правильно, дают 
уверенность в том, что трудности преодолимы, и вы оцениваете его старание. Обращать 
внимание лишь на проблемы очень легко, а вот увидеть наметившееся улучшение непросто, но 
без поддержки взрослого его ребенок тоже не заметит. “Я уверен, что у тебя все получится”, “Я 
помогу тебе, и ты обязательно сделаешь…”, “Правильно”, “Хорошо”, “Молодей, ты меня радуешь” - 
эти формулы одобрения стандартны, и каждый может использовать свои. Одобрение, поддержка и 
похвала стимулируют ребенка, повышают мотивацию. Жестокое обращение (негативное 
подстёгивание, замечания, укоры, угрозы, наказания) может дать кратковременный эффект, но у 
большинства детей это вызывает обиду, тревогу, усиливает боязнь неудачи. Причем тревога и 
боязнь рождает новые неудачи, хотя страх порицания и наказания нередко создает иллюзию 
позитивного изменения ситуации. Уступчивость и послушание зачастую достигается за счет 
ожесточения, накапливания отрицательных эмоций и нарушения взаимоотношений. Любая угроза 
основана на допущении, что страх может быть достаточным мотивом для достижения какого-то 
результата. Но чувства обиды, особенно если она не сознается как незаслуженная обида, может 
дать обратный эффект. Поэтому я рекомендую Вам чаще хвалить, чем осуждать, подбадривать, а 
не подчеркивать неудачи, вселять надежду, а не твердить, что изменение ситуации невозможно. 
Но для того, чтобы ребенок поверил в свой успех, в возможность преодоления проблем, в это должны 

поверить мы, взрослые. 
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Лекция психолога для родителей 

Раздел I. Дисциплина (Использована книга Ю.Б.Гиппенрейтер “Общаться с ребёнком. Как?” 
Москва, АСТ, 2007г.) 

Детям не только нужен порядок и правила поведения, они хотят и ждут их! Это делает их жизнь 
понятной и предсказуемой, создает чувство безопасности. 

Возникает вопрос: если ребята чувствуют себя более защищенными в условиях заведенного 
порядка и определенных правил поведения, то почему они норовят эти порядок и правила 
нарушить? Почему на это постоянно жалуются родители, воспитатели и учителя? 

Дети восстают не против самих правил, а против способов их “внедрения” (согласитесь, само это 
привычное для слуха слово указывает на силовые методы). 

Как же найти пути к бесконфликтной дисциплине ребенка? 

Есть шесть правил, которые помогают наладить и поддерживать в семье бесконфликтную 
дисциплину. 

Первое правило: Ограничения, требования, запреты обязательно должны быть в жизни 
каждого ребенка. 

Это особенно полезно помнить тем родителям, которые стремятся, как можно меньше огорчать 
детей и избегать конфликтов с ними. В этих случаях дети растут эгоистами, не приученными к 
порядку, не умеющими себя ограничивать. В школе, на работе, в любой компании им уже никто не 
хочет потакать. Со своими завышенными требованиями к окружающим и неспособностью идти 
навстречу другим, они остаются в одиночестве, часто встречают насмешки и даже отвержение. Да 
и в старости такие “вечно уступчивые” родители часто оказываются одинокими и заброшенными. 

Правило второе: Ограничений, требований, запретов не должно быть слишком много и они 
должны быть гибкими. 

Это правило предостерегает от другой крайности – когда родители считают что побеждать 
ребенка, ломать его сопротивление необходимо. По принципу: “Дашь ему волю, так он и на шею 
сядет; будет делать что хочет”. Тут они показывают сомнительный пример поведения “всегда 
добиваться того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями другого”. Ведь дети очень 
чувствительны к манерам родителей и с раннего детства им подражают. Так что в семьях, где 
применяются авторитарные, силовые методы, дети быстро учатся делать то же. Они как бы 
возвращают взрослым преподанный урок, и тогда “коса находит на камень”. 

Когда родитель выполнения своего желания требует от ребенка мягко, но настойчиво, часто 
сопровождая объяснениями, с которыми тот, в конце концов, соглашается. И если такой нажим – 
постоянная тактика родителя, с помощью которой они всегда добиваются своего, то ребенок 
усваивает убеждение: “Мои личные интересы (желания, потребности) не в счет, все равно 
придется делать то, что хотят или требуют родители”. 

В некоторых семьях это продолжается годами, и дети постоянно оказываются побежденными. Как 
правило, они растут либо агрессивными, либо чрезмерно пассивными. Но в обоих случаях у них 
накапливается озлобление и обида, их отношения с родителями нельзя назвать близкими и 
доверительными. 

Оба правила взятые вместе, предполагают особое чувство меры, особую мудрость родителя в 
решении вопросов о “можно”, “следует” и “нельзя”. 
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Найти золотую середину между попустительским и авторитарным стилями нам помогает образ 
четырех цветовых зон поведения ребенка: зеленой, желтой, оранжевой и красной (идея зон 
принадлежит одному американскому психологу). 

Зеленая зона – то, что разрешается ребенку по его собственному усмотрению или желанию. 
Например, в какие игрушки играть, какие свои игрушки отдать друзьям, в какой кружок записаться, 
с кем играть и дружить… 

Желтая зона – действия, в которых ребенку предоставляется относительная свобода. Например, 
можно сесть за уроки, когда хочешь, но закончить работу к 8 часам вечера; можно гулять, но 
только в своем дворе. 

В этой зоне ребенок приучается к внутренней дисциплине и бесконфликтной принятие ребенком 
требований и ограничений должны быть предметом особенной родительской заботы. 
Постарайтесь в каждом случае спокойно (но коротко!) объяснить, чем вызвано ваше требование. 
При этом обязательно подчеркните, что именно остается ребенку, для его свободного выбора. 
Когда дети чувствуют уважение к их чувству свободы и самостоятельности, они легче принимают 
родительские ограничения. 

Оранжевая зона действия – ребенка, которые, в общем, нами не приветствуются, но в виду 
особых обстоятельств сейчас допускаются. Например, малыш напуган страшным сном, и мать 
берет его в свою кровать, пока он не успокоится. Не стоит бояться подобных исключений, если они 
действительно редки и оправданы. Дети бывают очень благодарны родителям, за готовность 
пойти навстречу их особенной просьбе. Тогда они даже больше готовы соблюдать правила в 
обычных ситуациях. 

Красная зона – действия, не приемлемые ни при каких обстоятельствах. Нельзя бить, щипать или 
кусать маму, играть с огнем, ломать вещи, обижать маленьких … Список этот взрослеет вместе с 
ребенком и подводит его к серьезным моральным нормам и социальным запретам. 

Правило третье: Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с 
важнейшими потребностями ребенка. 

Детям надо много бегать, прыгать, шумно играть, лазать по деревьям, бросать камни, все хватать, 
открывать, разбирать, рисовать, на чем попало … – это проявления естественных и очень важных 
для развития детей потребностей в движении и познании. Запрещать подобные действия – все 
равно что пытаться перегородить полноводную реку. Лучше позаботиться о том, чтобы направить 
её течение в удобное и безопасное русло. 

Исследовать лужи можно, но только в высоких сапогах; разбирать часы тоже можно, но только, 
если они старые и давно не ходят; играть в мяч можно, но только не в помещении и подальше от 
окон; даже бросать камни в цель можно, если позаботиться, чтобы никто при этом не пострадал. 
Или, если дети, играя, начинают бросаться тяжелыми игрушками – необходимо запретить, но 
разрешить покидаться мягкими игрушками. 

Например, за рубежом в некоторых детских учреждениях есть кафельная комната, специально для 
рисования на стенах. Каждый ребенок может рисовать фломастером или краской сколько ему 
угодно. После занятий рисунки смывают из брандспойта и комната готова для следующей группы. 
Дети очень любят эти занятия, воспитатели тоже. 

Другой пример относится к подростковому возрасту. Начиная лет с десяти-одиннадцати ребятам 
становится особенно важно общаться со сверстниками. Ребята часто перестают слушаться 
родителей и последствия этого могут быть опасными. Чтобы избежать осложнений, родителям 
стоит быть особенно осторожными в запретах “не дружить”, “не ходить”, “не надевать”, “не 
участвовать”. 

Подростковая мода подобна ветрянке – многие ребята её подхватывают и переносят в более или 
менее серьёзной форме, а через пару лет сами же улыбаются, оглядываясь назад. Но если в это 
время родители вошли в затяжной конфликт со своим сыном или дочерью, согласия со своими 
мнениями они не добьются, а контакт и доверие могут потерять окончательно. 
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Что же остается на долю родителей, кроме терпения и принятия неизбежности “ветрянки”? Нам 
необходимо оставаться носителями и проводниками более общих, непреходящих 
ценностей: честности, трудолюбия, благородства, уважения к личности другого. Заметьте, что 
многие из этих ценностей можно и обсуждать с взрослеющим ребёнком, и реализовать во 
взаимоотношениях с ним, а это – самый главный дар, который он в глубине души ищет и надеется 
получить. 

Правило четвертое: Ограничения, требования, запреты должны быть согласованы 
взрослыми между собой. 

Когда мама говорит одно, папа другое, а бабушка – третье, ребёнку невозможно усвоить правила, 
привыкнуть к дисциплине. Он привык добиваться своего, “раскалывая” ряды взрослых. Отношения 
между взрослыми членами семьи от этого не становятся лучше. 

Разногласия взрослым необходимо обсуждать без ребёнка. Не менее важна последовательность в 
соблюдении правил. Если ваш ребёнок два дня подряд ложился в 10 часов вечера вместо 9, то на 
третий день вам трудно будет уложить его вовремя, он резонно возразит, что вчера и позавчера 
вы ему “разрешали”. 

Стоит помнить, что дети постоянно испытывают наши требования “на прочность” и принимают, как 
правило, только то, что не поддается расшатыванию. Иначе приучаются настаивать, ныть, 
вымогать. 

Правило пятое: Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть скорее 
дружественно-разъяснительным, чем повелительным. 

Любой запрет желаемого для ребенка труден, а если он произносится сердитым ил властным 
тоном, то становится трудным вдвойне. 

И на вопрос “Почему нельзя?”, не стоит отвечать “Потому, что я так сказал”, “Я так велю”, “Нельзя 
и всё!” Нужно коротко пояснить: “Уже поздно”, “Это опасно”, “Может разбиться” … 

Объяснение должно быть коротким и повторяться один раз. Если ребёнок снова спрашивает: 
“Почему?”, то это не потому, что он вас не понял, а потому, что ему трудно побороть своё желание. 
Здесь поможет активное слушание. 

Активно слушать ребёнка – значит “возвращать” ему в беседе то, что он поведал, при этом 
обозначив его чувство. Такое буквальное сочувствие родителя производит на ребёнка 
совершенно особое впечатление. 

Важные особенности беседы по способу активного слушания: 

Во-первых, очень важно чтобы ваши и ребёнка глаза находились на одном уровне, так как ваше 
положение по отношению к нему и ваша поза – первые и самые сильные сигналы о том, 
насколько вы готовы его слушать и услышать. 

Во-вторых, если вы беседуете с расстроенным или огорченным ребёнком, не следует задавать 
ему вопросы. Желательно, чтобы ваши ответы звучали в утвердительной форме, так как фраза 
оформленная как вопрос, не отражает сочувствия. 

Часто на вопрос “Что случилось?” огорченный ребёнок отвечает “Ничего!”, а если вы скажете “Что-
то случилось…”, то ребёнку бывает легче начать рассказывать о том, что случилось. 

В-третьих, очень важно в беседе “держать паузу”. Не забивайте его своими соображениями и 
замечаниями. Пауза помогает ребёнку разобраться в своём переживании и одновременно полнее 
почувствовать, что вы рядом. Если глаза ребёнка смотрят не на вас, а в сторону “внутрь” и “вдаль”, 
то продолжайте молчать – в нём происходит сейчас очень важная и нужная внутренняя работа. 

В-четвертых, в вашем ответе также иногда полезно повторить, что, как вы поняли, случилось с 
ребёнком, а потом обозначить его чувство. 
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Иногда у родителей возникает опасение, что ребёнок воспримет повторение его слов как 
передразнивание. Этого можно избежать, если использовать другие слова с тем же смыслом. 
Практика показывает, что если вы даже и используете те же самые фразы, но при этом точно 
угадываете переживания ребёнка, он, как правило, не замечает ничего необычного, и беседа 
успешно продолжается. 

Если вы не совсем точно угадали случившееся событие или чувство ребёнка, не смущайтесь, в 
следующей фразе он вас поправит. Будьте внимательны к его поправке и покажите, что вы её 
приняли. 

Три результата активного слушания:  

1. Исчезает или, по крайней мере, сильно ослабевает отрицательное переживание ребёнка  
2. Ребёнок, убедившись, что взрослый готов его слушать, начинает рассказывать о себе 

всё больше  
3. Ребёнок, при активном слушании, сам продвигается в решении своей проблемы  

Приказы же и “Ты – сообщения” усугубляют сопротивление ребёнка. Предложение, в котором вы 
говорите о правиле, лучше строить в безличной форме. Например, стоит сказать: “Спичками не 
играют” вместо “Не смей играть спичками!”, “Конфеты едят после обеда” вместо “Сейчас же 
положи конфету назад!”, “Хвост у кошки не для того, чтобы за него тянули” вместо “Перестань 
мучить кошку!” 

И последнее шестое правило поддержания дисциплины: Наказывать ребёнка лучше, лишая 
его хорошего, чем делая ему плохое. 

Правда здесь нужно иметь запас больших и маленьких семейных праздников, семейных дел, 
традиций (любимые пироги, которые по выходным печет мама, поездки на рыбалку с папой, 
совместные прогулки). 

И отменять их, только если случился проступок, действительно ощутимый, и вы на самом деле 
расстроены. Однако не угрожайте их отменой по мелочам 

Раздел II. Трудные дети 

Непослушных детей, а тем более детей “отбившихся от рук” принято обвинять. В них ищут злой 
умысел, порочные гены и т.п. На самом же деле в число “трудных” обычно попадают дети не 
“худшие”, а особенно чувствительные и ранимые. Они “сходят с рельсов” под влиянием 
жизненных нагрузок и трудностей, реагируя на них гораздо раньше и сильнее, чем дети более 
устойчивые. Отсюда следует вывод: “трудный” ребёнок нуждается только в помощи – ни в коем 
случае не в критике и наказаниях. 

Причины стойкого непослушания ребёнка следует искать в глубине его психики. Это на 
поверхности кажется, что он просто не слушается, просто не желает понять, а на самом деле 
причина иная. И, как правило, она эмоциональная, а не рациональная. Больше того, она не 
осознается ни взрослым, ни самим ребёнком. Отсюда вывод: такие причины надо знать. 

Существуют четыре основные причины серьёзных нарушений поведения детей. 

Первая – борьба за внимание. Если ребёнок не получает нужного количества внимания, которое 
ему так необходимо для нормального развития и эмоционального благополучия, то он находит 
свой способ его получить: непослушание. 

Родители то и дело отрываются от своих дел, сыплют замечания. Конечно, это не приятно, но 
внимание всё-таки получено. Лучше такое, чем никакого. 

Вторая причина – борьба за самоутверждение против чрезмерной родительской власти и 
опеки. 
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Если замечания и советы слишком часты, приказы и критика слишком резки, а опасения слишком 
преувеличены, то ребёнок начинает восставать. Воспитатель сталкивается с упрямством, 
своеволием, действиями наперекор. Смысл такого поведения для ребёнка – отстоять право 
самому решать свои дела, и вообще показать, что он личность. И не важно, что его решение 
подчас не очень удачно, даже ошибочно. Зато оно своё, а это – главное! 

Третья причина – желание отомстить. Дети часто бывают обижены на родителей. Причины 
могут быть очень разные: разошлись мать с отцом, и в доме появился отчим; ребёнка отлучили от 
семьи (положили в больницу, послали к бабушке); родители постоянно ссорятся… 

Много и единичных поводов для обиды: резкое замечание, невыполненное обещание, 
несправедливое наказание. И снова в глубине души ребёнок переживает и даже страдает, а на 
поверхности – всё те же протесты, непослушание, неуспеваемости в школе. 

Смысл “плохого” поведения в этом случае можно выразить так: “Вы сделали мне плохо – пусть и 
вам будет тоже плохо!..” 

Наконец, четвертая причина – потеря веры в собственный успех. Может случиться, что 
ребёнок переживает своё неблагополучие в какой-то одной области жизни, а неудачи у него 
возникают совсем в другой. Например, у мальчика могут не сложиться отношения в классе, а 
следствием будет запущенная учеба, в другом случае неуспехи в школе могут привести к 
вызывающему поведению дома и т.д. 

Подобное “смещение неблагополучия” происходит из-за низкой самооценки ребёнка. Накопив 
горький опыт неудач и критики в свой адрес, он вообще теряет уверенность в себе. Он приходит к 
выводу: “Нечего стараться, всё равно ничего не получится” Это – в душе, а внешним поведением 
он показывает: “Мне всё равно”, “И пусть плохой”, “И буду плохой!” 

Важно знать, что основа самооценки закладывается очень рано, в самые первые годы жизни 
ребёнка, и зависит от того, как с ним обращаются родители. Потому что его образ себя строится 
извне; рано или поздно он начинает видеть себя таким, каким видят его другие. 

Таким образом, всякое серьёзное нарушение поведения ребёнка – это сигнал о помощи. Своим 
поведением он говорит нам: “Мне плохо! Помогите мне!” 

Разные причины внешне проявляются одинаково. Например, плохая учеба может быть связана: и 
с желанием привлечь внимание, и с нежеланием подчиняться чужой воле, и с потерей веры в свои 
силы. 

А выявить истинную причину непослушания и плохого поведения довольно просто: родителю 
нужно обратить внимание на собственные чувства. 

Посмотрите, какая эмоциональная реакция возникает у вас самих при повторном непослушании и 
неподчинении ребёнка. При разных причинах эта реакция разная, а переживания родителей – это 
своеобразное зеркало скрытой эмоциональной проблемы ребёнка. 

Если ребёнок борется за внимание, то и дело, досаждая своим непослушанием и выходками, то у 
родителя возникает раздражение. 

Если подоплёка стойкого непослушания – противостояние воле родителя, то у последнего 
возникает гнев. 

Если скрытая причина – месть, то ответное чувство у родителя обида. 

Наконец, при глубинном переживании ребёнка своего неблагополучия родитель оказывается во 
власти чувства безнадёжности, а порой отчаяния. 

Так как чувства разные, можно понять какое именно подходит к вашему случаю, т.е. разгадать 
проблему вашего ребёнка: с чем, против чего, или отчего он “воевал”. А уж после этого гораздо 
легче перейти с позиции исправления на позицию помощи. 
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Помощь в каждом случае будет разная. Если идет борьба за внимание, необходимо найти 
способ показать ребёнку ваше положительное внимание к нему. Делать это лучше в 
относительно спокойные моменты, когда никто ни на кого не рассержен. Придумать какие-нибудь 
совместные занятия, игры или прогулки. Стоит попробовать, и вы увидите, какой благодарностью 
отзовётся ваш ребёнок. А его привычные непослушания, которыми он добивался вашего 
внимания, не замечать. Тогда через некоторое время ребёнок обнаружит, что они не действуют, а 
внимание и так есть. 

Если источник конфликтов борьба за самоутверждение, то следует, наоборот, уменьшить свой 
контроль над делами ребёнка. Ведь для детей важно накапливать опыт собственных решений и 
даже неудач. 

При налаживании ваших отношений воздерживайтесь от требований, которые, по вашему опыту, 
он скорее всего не выполнит. Здесь очень помогает то, что может быть названо “методом 
подстройки”: вы не оспариваете решение, к которому он пришёл, а договариваетесь о деталях и 
условиях его выполнения. Нам нужно понять, что упрямство и своеволие ребёнка – это лишь 
раздражающая нас форма мольбы: “Позвольте же мне, наконец, жить своим умом”. 

Если вы испытываете обиду, то нужно спросить себя: что заставило ребёнка причинить её вам? 
Какая боль у него самого? Чем вы обидели или постоянно обижаете его? Поняв причину, надо 
постараться её устранить. 

Эмоциональная 
проблема ребёнка 

Родительские 
чувства 

Способы помощи детям 

Борьба за внимание Раздражение Совместные занятия, игры или прогулки 

Борьба за 
самоутверждение 

Гнев 
Уменьшить свой контроль за делами ребёнка 

Желание отомстить Обида 
Понять чем мы обидели ребёнка и устранить эту 
причину 

Потеря веры в 
собственный успех 

Безнадёжность, 
отчаяние 

Перестать требовать от ребёнка 
“полагающегося” поведения. Действовать 
совместно. Не критиковать 

Самая трудная ситуация – у отчаявшегося родителя и разуверившегося в своих силах 
подростка. Умное поведение родителя в этом случае – перестать требовать “полагающегося 
поведения. Стоит “сбросить на ноль” свои ожидания и претензии. Наверняка ваш ребёнок что-то 
может и к чему-то даже очень способен. Но пока он у вас такой, какой есть. Найдите доступный 
для него уровень задач. Это вы можете начать двигаться вперед. Организуйте с ним совместную 
деятельность, сам выбраться из тупика он не может. 

При этом нельзя допускать в его адрес никакой критики! 

Ищите любой повод, чтобы его поощрить, отмечайте любой, даже самый маленький успех. 
Постарайтесь подстраховывать его, избавлять от крупных провалов. Стоит поговорить с 
учителями и сделать их своими союзниками. Вы увидите: первые же успехи окрылят вашего 
ребёнка. 

Надо заметить, что наши старания наладить мир и дисциплину в семье потребуют от нас немало 
терпения. Ведь нам надо переключать отрицательные эмоции (раздражение, гнев, обиду и 
отчаяние) на конструктивные действия, т.е. менять себя. Но это – единственный путь воспитания 
нашего любимого “трудного” ребёнка. 

К тому же важно знать, что при первых попытках улучшить взаимоотношения, ребёнок может 
усилить свое плохое поведение. Этим он проверяет искренность наших намерений. А мы здесь 
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ещё раз поверим правильно ли мы определили наши чувства (раздражение, гнев, обиду или 
отчаяние), туда ли мы направили наши усилия. 

Поймите, что определение “трудный” ребёнок показывает, как трудно ему достучаться до нас, а 
потом поверить нам. 

Ведь это же мы его родили, и значит в ответе за него. 
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