
Рекомендации родителям учащихся 1-4 классов 
 

Ежедневно интересуйтесь школьными делами детей, проявляя внимание 
и терпение. При этом не ограничивайтесь дежурными вопросами: "Что 
получил?", "Как дела?", а расспрашивайте о чувствах, настроении, проявляйте 
эмоциональную поддержку и т. д. Не скупитесь на похвалу, замечайте даже 
самые незначительные на Ваш взгляд достижения ребенка, его посильные 
успехи. При встрече с неудачами в учебе старайтесь разобраться вместе, найти 
выход, предвидеть последствия действий. Не запугивайте ребенка, страх не 
активизирует его деятельность. Развивайте любознательность, поощряйте 
любопытство, удовлетворяйте его потребность в знаниях. Давайте ребенку как 
можно больше сведений и не забывайте, что до 7 лет усваивается около 90% 
основополагающей информации о мире и примерно столько же важнейших 
жизненных навыков. На всю оставшуюся жизнь приходится только 10%. 
Покупайте и дарите книги, пластинки, картины. Читайте вслух, предлагайте 
ребенку почитать Вам, обсуждайте прочитанное. Определяйте с ним программу 
чтения на неделю, месяц и помогайте осуществить, поощряйте ее выполнение. 
Помогайте ребенку выполнять трудные задания, предлагайте выход из сложной 
ситуации, но не забывайте давать ему возможность самому найти выход, 
решение, совершить поступок. Будьте доброжелательными к одноклассникам, 
не запрещайте делать вместе уроки, так как замечено, что индивидуально 
предпочитают работать отличники, а средне- и слабоуспевающим нравится 
заниматься парами, группами. К тому же известно: тот, кто учит, учится сам. 
Активно слушайте своего ребенка, так как выявлено, что рассказ самому себе 
вызывает психическую травму. Пусть он пересказывает прочитанное, увиденное, 
делится впечатлениями о прожитом. Не говорите плохо о школе, не критикуйте 
учителей в присутствии ребенка, создавайте у него позитивное, положительное 
отношение к школе. Принимайте участие в делах класса и школы. Ребенку будет 
приятно, если школа станет частью Вашей жизни. Ваш авторитет повысится. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рекомендации по профилактике компьютерной зависимости 
 

1. Будьте внимательны: вовремя заметить и предупредить появление и 
развитие компьютерной зависимости легче, нежели потом с ней бороться. 

2. Постоянно проявляйте внимание и содействуйте развитию интересов и 
склонностей подростка. 

3. Поощряйте его творческие начинания от увлечения музыкой до катания 
на лыжах. 

4. Помните, что компьютерная зависимость реже проявляется у 
подростков, занимающихся спортом, поэтому следите, чтобы ваш ребенок 
должное время уделял физическим нагрузкам. 

5. Учитывайте личный пример в использовании возможностей 
компьютера: 

- делайте акцент на применении компьютера в своей работе, 
- используйте его в качестве помощника в совместном с ребенком 

досуговом творчестве (компьютерный дизайн, моделирование и пр.), попутно 
прививая навыки культуры общения с современной техникой; 

- культивируйте чувства семейной, коллективной общности. Одиночество 
(в силу разных причин) - повод и основание для ухода в виртуальный мир. 

- корректно используйте свое право на запрет, так как «запретный плод 
всегда сладок» 

- всегда ищите возможность подчеркнуть полноту жизненных проявлений 
в реальности и односторонность переживаний в режиме online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рекомендации по раннему выявлению вредных привычек 
 

В подростковом возрасте проявляются изъяны предшествующего 
воспитания. Следовательно, важнейшая задача родителей - это контроль за 
состоянием ребенка. Необходимо обязательно обращать внимание на то, в 
каком состоянии он пришел домой, сравнивая с состоянием, в котором он 
вышел из дома. Это позволяет вовремя выявить, к примеру, случаи, когда 
ребенок впервые закурил, принял алкоголь или наркотики. 

Социальный педагог может ознакомить родителей с описанием 
симптомов и внешних признаков в поведении ребенка, принимающего 
психоактивные вещества (ПАВ) - алкоголь, табак, наркотики. 

Алкогольные напитки (пиво, вино, водка и т. д.) 
Симптомы: замедленные реакции, сонливость, невнятная речь, 

изменение личности (появление других ценностей) 
Внешние признаки: спрятанные бутылки, безвольное обвисание губ, 

расслабление челюстей, нарочитость движений, провалы в памяти. 
 

Табак 
Симптомы: снижение физической силы, выносливости, ухудшение 

координации, быстрая утомляемость, нарастающая слабость, снижение 
трудоспособности. 

Внешние признаки: запах табака (дыма), частое и долговременное 
пребывание в туалете, в ванной, наличие спичек, зажигалок, табака в швах 
карманов, пожелтение пальцев. 

Вдыхание клея 
Симптомы: агрессивность, мечтательное или бессмысленное выражение 

лица. 
Внешние признаки: вид пьяного человека, наличие тюбиков клея, пятен 

клея, бумажных или полиэтиленовых пакетов, носовых платков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Все о наказаниях 
 

Иметь детей – это, конечно, счастье, но, к сожалению, не безоблачное. 
Послушный, безукоризненный ребенок больше похож на робота. Настоящий, 
живой маленький человечек не раз огорчит родителей своими поступками, за 
чем обязательно последует наказание. Но вот каким оно должно быть, за что 
можно, а за что нельзя наказывать.  

 
За что нельзя наказывать  
РОДИТЕЛИ должны твердо запомнить, что ребенка нельзя наказывать за 

врожденные недостатки, которые ребенок не в силах исправить. Например, 
заикание. Наказание за плохую учебу чаще всего ведет к стойкой нелюбви 
ходить в школу вообще, а также к обману родителей, вырыванию страниц из 
дневника, прогулам и т.д. нельзя наказывать за проступки, совершенные 
ребенком из – за непонимания, что это плохо. Ведь он просто этого не знал. Не 
ругайте его, а спокойно объясните, почему этого делать нельзя. Если вы узнали 
о проступке вашего ребенка спустя длительное время после его свершения, не 
наказывайте его. Возможно, сейчас бы он этого не сделал, а скрывал, потому что 
было стыдно. Поговорите об этом. В случае же непонимания объясните, в чем 
состоит его вина и как вы огорчены.  

Как нельзя наказывать  
НАКАЗЫВАТЬ ребенка нужно только с холодной головой и обязательной 

любовью к нему. Недопустимы элементы жестокости. Такие как подзатыльники, 
щипки, выкручивание рук или ушей. Часто родители наказывают, еще не остыв 
и соответственно не соизмеряя меру наказания к самому проступку. Бывают 
случаи, когда в наказание детей родители вкладывают еще и свое плохое 
настроение, раздражительность, на них свои собственные неудачи. Это 
совершенно недопустимо. Вы можете нанести не только телесные 
повреждения, но и травмировать психику ребенка, что приведет к 
патологической боязни наказания. А ведь для нас главное – чтобы боялись 
огорчить, расстроить родителей, а не ремня. 

Не стоит в виде наказания использовать домашний труд, если вы, конечно, 
не хотите привить, например, девочке стойкую неприязнь к уборке. Да и 
порученную работу ребенок может выполнить плохо, и за это вы тоже будете его 
наказывать? Нельзя детей наказывать в присутствии друзей и вообще 
посторонних людей. Ведь вы хотите наказать за конкретный проступок, а не 
унизить. Для впечатлительных детей нет ничего страшнее, и они могут вас 
возненавидеть. 

Нельзя за один и тот же проступок наказывать несколько раз. Например, 
сегодня вы не разрешили ему смотреть любимую передачу, а в воскресенье не 
разрешили пойти в гости, мотивируя тем, что он все еще расплачивается за 
случившееся. Даже преступников не судят дважды за одно преступление.  



Как можно наказывать 
ОБЯЗАТЕЛЬНО наказание должно быть адекватно проступку. В любом 

случае необходимо объяснение, за что и почему это плохо. Лучше ограничиться 
строгим внушением, но не криком. А для этого нужно успокоиться самому 
воспитателю. 

Физическое наказание возможно лишь в случае, если ребенок жесток к 
живому: замучил кошку, избил слабого и т. д. Но во всех случаях даже за самым 
жестоким проступком следует не только наказание, но и прощение. Может ли 
наказание быть средством воспитания?  

В современной педагогике не прекращаются споры не только о 
целесообразности применения наказания, но и по всем специальным вопросам 
методики – кого, где сколько, и с какой целью наказывать. К полному 
единодушию педагоги, видимо, придут еще не скоро, т.к. бытуют различные и 
порой крайне противоречивые взгляды на предмет его применения. Одни 
считают, что надо наказывать чаще, особенно в дошкольном и младшем 
школьном возрасте, чтобы выработать правильные привычки поведения. 
Другие советуют прибегать к наказанию крайне редко, в исключительных 
случаях. А есть, кто убежден, что истинное воспитание – это воспитание, без 
каких бы то ни было наказаний.  

Дети пока вырастают, естественно, совершают множество ошибок, порой 
грубых, наносящих и материальный, и моральный ущерб окружающим. 
Родители придают особое значение именно наказанию и зачастую используют 
его неверно, нанося психике ребенка непоправимый вред. 

Надо поставить перед собой задачу, как “очеловечить” наказание, как 
найти формы, не унижающие человеческого достоинства, как использовать 
наказание так, чтобы направить его к действиям, которые помогли бы исправить 
его ошибку, а не добиваться послушания любой ценой. Наказание должно быть 
строго объективным (то есть справедливым) Дети не прощают несправедливого 
наказания и, наоборот, адекватно относятся к справедливому, не тая обиды на 
взрослого. Сочетать наказание с убеждением. Именно через проникновенное 
слово воспитателя можно довести до сознания смысл наказания и его причины, 
а также желание исправить свое поведение. Отсутствие поспешности в 
применение наказания. Необходимо сначала выявить причины, побудившие 
ребенка к отрицательным действиям. 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. Наказание должно 
быть строго индивидуализировано. Для одного ребенка достаточно только 
взгляда, для другого – категорического требования, а третьему просто 
необходим запрет. Не злоупотреблять наказанием. Дети привыкают и не 
испытывают угрызений совести. В таком случае – зачем оно? 

 



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”, никаких 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 детей 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 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. 
 

Как разрешать воспитательные конфликты в семье? 
Для разрешения конфликта надо знать, что конкретно значимо в нем для 

ребенка и для родителей. Затем, остудив свои эмоции, надо спокойно 
выработать тактику поведения. 

Например, ребенок вырвал из дневника лист с замечаниями учителя. 
Анализируем. Ребенок совершил проступок: он обманул родителей, скрыв от 
них замечания учителя, вероятно негативного характера. Он сделал это из-за 
боязни быть наказанным, непонятым, из-за нежелания быть униженным и 
несостоятельным в их глазах, тревоги за свои отношения с ними. 

Если в этой ситуации родители не доверяют ребенку, не понимают его 
переживаний, не оберегают его от душевных и физических травм, не 
самокритичны, они скорее всего выберут в этой конфликтной ситуации 
стратегию соперничества. Эта стратегия самая непродуктивная. Ребенок, 
получивший двойное наказание за замечание учителя, за обман и порчу 
дневника, еще больше будет бояться подобного случая. А поскольку у него 
проблемы с поведением и успеваемостью, то он не застрахован от новых 
записей в дневнике. Следовательно, он будет вынужден снова и снова 
использовать испытанный способ самозащиты. 



Если при тех же отношениях с ребенком родители просто уйдут от 
конфликта, не будут придавать значения проступку, тем более что подобные 
вещи уже совершались ребенком, проступок, несомненно, повторится. Для 
ребенка такая реакция родителей весьма желательна. Родители могут 
приспособиться к ситуации: слегка пожурить ребенка, а затем при нем отчитать 
учительницу, которая без конца беспокоит своими записями. Чаще сего эту 
стратегию принимают родители, которые либо гиперопекают ребенка, либо 
безразличны к его проблемам. Такое поведение родителей самое желательное 
для ребенка, но его проступки через некоторое время могут повториться вновь.  

Очевидно, самой перспективной позицией в конфликтной ситуации 
является ее совместное обсуждение с ребенком – выявление его желаний, 
переживаний, мотивов поведения – и совместное принятие решений. В данной 
ситуации ребенок прежде всего должен получить гарантии того, что его 
выслушают и попытаются понять. 
 
 

Пути преодоления конфликта между родителями и подростком 
Порой родители подавляют желания подростка, и он вынужден отступить, 

подчиниться, затаив обиду на взрослых, порой родители уступают подростку, 
испытывая чувства возмущения, бессилия и обиды. Оба эти метода не лучше, 
хотя бы потому, что кто-то неизбежно оказывается в проигрыше. Но возможен и 
беспроигрышный вариант, который воплощает поиск решения, 
удовлетворяющего потребности обеих сторон – и родителей, и ребёнка. Поиск 
решения достигается при помощи особой методики – «шесть шагов».  

Первый шаг  
Определение проблемы. Здесь необходимо выяснить причины 

неприемлемого поведения ребенка или взрослого. С этой целью полезнее всего 
внимательно его выслушать, а затем сообщить ему о своих потребностях и 
переживаниях.  

Второй шаг  
Поиск возможных вариантов решения. Искать их надо вместе. Сначала 

полезно перебрать все приходящие в голову варианты, даже если они, на 
первый взгляд, кажутся непригодными. Это может быть своеобразный 
«мозговой штурм», когда предлагается любая идея и ни одна не критикуется. 
Третий шаг  

Обсуждение и оценка предложенных вариантов решения. Исходный 
принцип здесь один; должны быть удовлетворены потребности обеих сторон – 
и ребенка, и взрослого. 

Четвёртый шаг 
Выбор лучшего решения. При этом нужно задавать друг другу вопросы: 

«Если мы используем эту идею, что получится? Будет ли каждый доволен? В чем 
ошибка этого варианта решения?»  



Пятый шаг  
Определить, как выполнить это решение: что надо сделать.  
Шестой шаг  
Оценка, насколько хорошо намеченный способ действия разрешает 

проблему. При этом полезно спросить друг друга: «Исчезла ли проблема? Вы 
довольны тем, что мы сделали?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Что нужно знать родителям о правах ребёнка. 
  

Дети - это будущее страны. Каким станет будущее детей и государства, 
зависит от многих причин. Несомненно, одно: благополучие граждан России 
возможно только в цивилизованном правовом государстве. 

Формирование ценностей, моральной и правовой практики для 
наилучшего обеспечения интересов детей – одна из важнейших задач. 

В каждый возрастной период ребёнку необходимо предоставить 
максимально полный объём материальных и иных благ, которые требуются ему 
для нормального роста и полноценного развития, окружить его заботой и 
вниманием со стороны родителей и воспитателей, учитывая самоценность 
детства в жизни человека. 

Проблема эта решается в двух направлениях: социально-правовом и 
психолого-педагогическом. 

Социально-правовое направление включает законодательное 
обеспечение охраны прав ребёнка, создание системы социальных, 
образовательных, культурных и других детских учреждений; психолого-
педагогическое – создание благоприятных условий соответствующей 
атмосферы, стиля жизни, общения в семье и в образовательном учреждении. 

«Дети мира невинны, уязвимы и независимы», - констатирует «Всемирная 
декларация об обеспечении выживания и развития детей». 

В соответствии с этим положением международным сообществом по 
защите прав ребёнка приняты важные документы, призванные обеспечить 
защиту прав ребёнка во всём мире. 

1924г. – в рамках Лиги Наций принята «Женевская декларация прав 
ребёнка». 

1948г. – Генеральная Ассамблея ООН приняла «Декларацию прав 
человека», которая провозгласила, что дети имеют особое право на защиту и 
помощь. 

1959г. – «Декларация прав ребёнка». 
1989г. – «Конвенция в правах ребёнка». 
1990г. – «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей». 
В 1990 г. Россия ратифицировала важнейший международный документ – 

«Конвенцию о правах ребёнка», в которой впервые ребенок рассматривается не 
только как объект, требующий социальной защиты, но и как субъект права, 
которому предоставлен весь спектр прав человека. 

«Конвенция о правах ребёнка» - правовой документ высокого 
международного стандарта и большого педагогического значения. Она 
провозглашает ребёнка полноценной и полноправной личностью, 
самостоятельным субъектом права и призывает строить взаимоотношения 
взрослого и ребёнка на нравственно-правовых нормах, в основе которых лежат 



подлинный гуманизм, демократизм, уважение и бережное отношение к 
личности ребёнка, к его мнению и взглядам. 

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми статьями Конвенции ООН о 
правах ребёнка: 

Статья 6.1. Дети имеют неотъемлемое право на жизнь. 
Статья 8. Дети имеют право на сохранение своей индивидуальности. 
Статья 9. Дети имеют право на воспитание в семейном окружении или 

быть на попечении тех, кто обеспечит им наилучший уход. 
Статьи 12,13,15. Дети имеют право выражать своё мнение и собираться 

вместе с целью выражения своих взглядов. 
Статься 19. Дети имеют право на безопасные условию жизни, право на 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления или 
злоупотребления. 

Статься 23.1. Дети инвалиды имеют право на полноценную и достойную 
жизнь в условиях, которые обеспечивают их достоинство, способствуют 
уверенности в себе и облегчают их активное участие в жизни общества. 

Статья 24.1. Дети имеют право на медицинский уход. 
Статья 27.1. Дети имеют право на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. 
Статья 28-29. Дети имеют право на образование как возможность 

посещать образовательное учреждение, призванное обеспечить подготовку 
ребёнка к сознательной жизни в свободном обществе. 

Статья 30. Дети имеют право говорить на своём родном языке, 
исповедовать свою религию, соблюдать обряды своей культуры. 

Статья 31. Дети имеют право на отдых и досуг, право участвовать в играх и 
развлекательных мероприятиях, соответствующих их возрасту, и свободно 
участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. 

Статья 31. Дети не должны использоваться в качестве дешевой рабочей 
силы. 


