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Родительское собрание "В воспитании мелочей не бывает"  

Уважаемые родители! 

Тема нашего сегодняшнего родительского собрания «В воспитании мелочей не 

бывает». 

Очень часто ребенок становится нервным, агрессивным и неуравновешенным из-за 

того, что родители неумело и порой грубо используют по отношению к нему методы 
поощрения и наказания. 

Прежде чем мы перейдем к активному анализу данной проблемы, давайте обратимся к 

высказыванию, которое стало эпиграфом нашего собрания. 

А теперь давайте посмотрим, каково мнение наших детей по данной проблеме, на что 

они обращают внимание, что их беспокоит?  

Влияние родителей на развитие ребенка очень велико. Дети, растущие в атмосфере 

любви и понимания, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с 

обучением в школе, общением со сверстниками, и наоборот, как правило, нарушение 

детско-родительских отношений ведет к формированию различных психологических 
проблем и комплексов. 

Для маленького ребёнка семья - это целый мир, в котором он живёт, действует, делает 

открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. Будучи её членом, 

ребёнок вступает в определённые отношения с родителями, которые могут оказывать 

на него как положительное, так и негативное влияние. Вследствие этого ребёнок растёт 

либо доброжелательным, открытым, общительным, либо тревожным, грубым, 
лицемерным, лживым. 

Казалось бы, никто не вправе посягать на традиционную роль родителей в воспитании 

своих детей, в выборе форм и методов родительских воспитательных воздействий. 

Однако многочисленные факты того, что дети стали жертвами или оказались перед 

угрозой смерти от рук собственных родителей становятся последнее время обычными и 
не могут не вселять тревогу. 

Жестокое отношение к детям сегодня превратилось в обычное явление: до 10% жертв 

насилия погибает, у остальных появляются отклонения в физическом, психическом 

развитии, в эмоциональной сфере. Это не только наносит непоправимый вред здоровью 

ребенка, травмирует его психику, тормозит развитие его личности, но и влечет за 

собой другие тяжелые социальные последствия. В настоящее время это стало 

серьезной социальной и общечеловеческой проблемой. 

Роль семейного фактора по сравнению с остальными, на наш взгляд вызывает 

наибольший интерес. Это и определило актуальность темы нашего собрания. 

Родительские отношения - это система разнообразных чувств к ребёнку, поведенческих 

стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимание 

характера и личности ребёнка, его поступков. И для развития позитивных детско-

родительских отношений взрослые должны обладать определенным уровнем знаний по 
проблеме воспитания и взаимоотношения с ребенком. 

Анализ мнений родителей о поощрении и наказании  

Важнейшая социальная функция семьи - воспитание подрастающего поколения. Семья 

в современном обществе рассматривается как институт первичной социализации 

ребенка. Родительство имеет социокультурную природу и характеризуется системой 



предписанных культурой и обществом норм и правил, регулирующих распределение 

между родителями функций ухода за детьми и их воспитания в семье: определяющих 

содержание ролей, модели ролевого поведения. Родители несут ответственность перед 

обществом за организацию системы условий, соответствующих возрастным 

особенностям ребенка на каждой из ступеней онтогенеза и обеспечивающих 
оптимальные возможности его личностного и умственного развитии. 

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная 

ею система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей воспитания, и 

формулировка его задач, и более или менее целенаправленное применение методов и 

приемов воспитания, учет того, что можно и чего нельзя допустить в отношении 

ребенка. Могут быть выделены 4 тактики воспитания в семье и отвечающие им 

4 типа семейных взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой и 

результатом их возникновения: диктат, опека, "невмешательство" и 

сотрудничество.  

Диктат в семье проявляется в систематическом поведении одними членами семейства 

(преимущественно взрослыми) инициативы и чувства собственного достоинства у 
других его членов. 

Родители, разумеется, могут и должны предъявлять требования к своему ребенку, 

исходя из целей воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, в которых 

необходимо принимать педагогически и нравственно оправданные решения. Однако те 

из них, которые предпочитают всем видам воздействия приказ и насилие, сталкиваются 

с сопротивлением ребенка, который отвечает на нажим, принуждение, угрозы своими 

контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками грубости, а иногда откровенной 

ненавистью. Но даже если сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним 

оказываются сломленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, 

чувство собственного достоинства, инициативность, вера в себя и в свои возможности. 

Безоглядная авторитарность родителей, игнорирование интересов и мнений ребенка, 

систематическое лишение его права голоса при решении вопросов, к нему 
относящихся, - все это гарантия серьезных неудач формирование его личности. 

Опека в семье - это система отношений, при которых родители, обеспечивая своим 

трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо 

забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об активном формировании 

личности отходит на второй план. В центре воспитательных воздействий оказывается 

другая проблема - удовлетворение потребностей ребенка и ограждение его то 

трудностей. Родители, по сути, блокируют процесс серьезной подготовки их детей к 

столкновению с реальностью за порогом родного дома. Именно эти дети оказываются 
более неприспособленными к жизни в коллективе. 

Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье предполагает опосредованность 

межличностных отношений в семье общими целями и задачами совместной 

деятельности, ее организацией и высокими нравственными ценностями. Именно в этой 

ситуации преодолевается эгоистический индивидуализм ребенка. Семья, где ведущим 

типом взаимоотношений является сотрудничество, обретает особое качество, 
становится группой высокого уровня развития - коллективом. 

Большое значение в становлении самооценки имеет стиль семейного воспитания, 

принятые в семье ценности. 

Можно выделить три стиля семейного воспитания: - демократический - 

авторитарный - попустительский (либеральный). 

При демократическом стиле прежде всего учитываются интересы ребенка. Стиль 
"согласия". 



При авторитарном стиле родителями навязывается свое мнение ребенку. Стиль 

"подавления". 

При попустительском стиле ребенок предоставляется сам себе. 

Школьник видит себя глазами близких взрослых, его воспитывающих. Если оценки и 

ожидания в семье не соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 
ребенка, его представление о себе кажутся искаженными. 

 Дети с точным представлением о себе воспитываются в семьях, где родители уделяют 

им достаточно много времени; положительно оценивают их физические и умственные 

данные, но не считают уровень их развития выше, чем у большинства сверстников; 

прогнозируют хорошую успеваемость в школе. Этих детей часто поощряют, но не 

подарками; наказывают, в основном, отказом от общения. Дети с заниженным 

представлением о себе растут в семьях, в которых с ними не занимаются, но требуют 

послушания; низко оценивают, часто упрекают, наказывают, иногда - при 

посторонних; не ожидают от них успехов в школе и значительных достижений в 
дальнейшей жизни. 

От условий воспитания в семье зависит адекватное и неадекватное поведение ребенка. 

Дети, у которых занижена самооценка, недовольны собой. Это происходит в семье, где 

родители постоянно порицают ребенка, или ставят перед ним завышенные задачи. 

Ребенок чувствует, что он не соответствует требованиям родителей. (Не говорите 

ребенку, что он некрасив, от этого возникают комплексы, от которых потом невозможно 

избавиться.) 

Неадекватность также может проявляться с завышенной самооценкой. Это происходит 

в семье, где ребенка часто хвалят, и за мелочи и достижения дарят подарки (ребенок 

привыкает к материальному вознаграждению). Ребенка наказывают очень редко, 
система требования очень мягкая. 

Адекватное представление - здесь нужна гибкая система наказания и похвалы. 

Исключается восхищение и похвала при нем. Редко дарятся подарки за поступки. Не 

используются крайние жесткие наказания. В семьях, где растут дети с высокой, но не с 

завышенной самооценкой, внимание к личности ребенка (его интересам, вкусам, 

отношениям с друзьями) сочетаются с достаточной требовательностью. Здесь не 

прибегают к унизительным наказания и охотно хвалят, когда ребенок того 

заслуживает. Дети с пониженной самооценкой (не обязательно очень низкой) 

пользуются дома большей свободой, но эта свобода, по сути, - бесконтрольность, 

следствие равнодушия родителям к детям и друг к другу. 

Родители задают и исходный уровень притязаний ребенка - то, на что он претендует в 

учебной деятельности и отношениях. Дети с высоким уровнем притязаний, завышенной 

самооценкой и престижной мотивацией рассчитывают только на успех. Их 

представления о будущем столь же оптимистичны. Дети с низким уровнем притязаний и 

низкой самооценкой не претендуют на многое ни в будущем, ни в настоящем. Они не 

ставят перед собой высоких целей и постоянно сомневаются в своих возможностях, 

быстро смиряются с тем уровнем успеваемости, который складывается в начале 

обучения. 

Второй вариант - демонстративность - особенность личности, связанной с повышенной 

потребностью в успехе и внимании к себе окружающих. Источником демонстративности 

обычно становится недостаток внимания взрослых к детям, которые чувствуют себя в 

семье заброшенными, "недолюбленными". Но бывает, что ребенку оказывается 

достаточное внимание, а оно его не удовлетворяет в силу гипертрофированной 

потребности в эмоциональных контактах. Завышенные требования к взрослым 

предъявляются не безнадзорными, а наоборот, наиболее избалованными детьми. Такой 

ребенок будет добиваться внимания, даже нарушая правила поведения. ("Лучше пусть 



ругают, чем не замечают"). Задача взрослых - обходиться без нотаций и назиданий, как 

можно менее эмоционально делать замечания, не обращать внимание на легкие 

проступки и наказывать за крупные (скажем, отказом от запланированного похода в 

цирк). Это значительно труднее для взрослого, чем бережное отношение к тревожному 

ребенку. 

Если для ребенка с высокой тревожностью основная проблема - постоянное 

неодобрение взрослых, то для демонстративного ребенка - недостаток похвалы. 

Третий вариант - "уход от реальности". Наблюдается в тех случаях, когда у детей 

демонстративность сочетается с тревожностью. Эти дети тоже имеют сильную 

потребность во внимании к себе, но реализовать ее не могут благодаря своей 

тревожности. Они мало заметны, опасаются вызвать неодобрение своим поведением, 

стремятся к выполнению требований взрослых. Неудовлетворенная потребность во 

внимании приводит к нарастанию еще большей пассивности, незаметности, что 

затрудняет и так недостаточные контакты. При поощрении взрослыми активности 

детей, проявлении внимания к результатам их учебной деятельности и поисках путей 
творческой самореализации достигается относительно легкая коррекция их развития. 

Крайние, самые неблагоприятные для развития ребенка случаи - жесткий, тотальный 

контроль при авторитарном воспитании и почти полное отсутствие контроля, когда 

ребенок оказывается предоставленным самому себе, безнадзорным. Существует много 

промежуточных вариантов: 

Родители регулярно указывают детям, что им делать; 

Ребенок может высказать свое мнение, но родители принимая решение, к его голосу не 

прислушиваются; 

Ребенок может принимать отдельные решения сам, но должен получить одобрение 
родителей, родители и ребенок имеют почти равные права, принимая решение; 

Решение часто принимает сам ребенок; 

Ребенок сам решает подчиняться ему родительским решениям или нет. 

Остановимся на наиболее распространенных стилях семейного воспитания, 

определяющего особенности отношений ребенка с родителями и его личностное 

развитие. 

Демократичные родители ценят в поведении ребенка и самостоятельность, и 

дисциплинированность. Они сами предоставляют ему право быть самостоятельным в 

каких-то областях своей жизни; не ущемляя его прав, одновременно требуют 

выполнения обязанностей. Контроль, основанный на теплых чувствах и разумной 

заботе, обычно не слишком раздражает; он часто прислушивается к объяснениям, 

почему не стоит делать одного и стоит сделать другое. Формирование взрослости при 
таких отношениях проходит без особых переживаний и конфликтов. 

Авторитарные родители требуют от ребенка беспрекословного подчинения и не 

считают, что должны ему объяснять причины своих указаний и запретов. Они жестко 

контролируют все сферы жизни, причем могут это делать и не вполне корректно. Дети 

в таких семьях обычно замыкаются, и их общение с родителями нарушается. Часть 

детей идет на конфликт, но чаще дети авторитарных родителей приспосабливаются к 

стилю семейных отношений и становятся неуверенными в себе, менее 

самостоятельными. 



Ситуация осложняется, если высокая требовательность и контроль сочетаются с 

эмоционально холодным , отвергающим отношению к ребенку. Здесь неизбежна полная 
потеря контакта. 

Еще более тяжелый случай - равнодушные и жестокие родители. Дети из таких семей 

редко относятся к людям с доверием, испытывают трудности в общении, часто сами 

жестоки, хотя имеют сильную потребность в любви. 

Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствие контроля - гиперопека 

- тоже неблагоприятный вариант семейных отношений. Детям позволяется делать все, 

что им вздумается, их делами никто не интересуется. Поведение становится 

неконтролируемым. А дети, как бы они иногда не бунтовали, нуждаются в родителях 

как в опоре, они должны видеть образец взрослого, ответственного поведения, на 
который можно было бы ориентироваться. 

Гиперопека - излишняя забота о ребенке, чрезмерный контроль за всей его жизнью, 

основанный на тесном эмоциональном контакте, - приводит к пассивности, 
несамостоятельности, трудностям в общении со сверстниками. 

1.2. Родительские стили воспитания и установки. 

Родительские установки, или позиции, - один из наиболее изученных аспектов 

родительско-детских отношений. Под родительскими установками понимается система, 

или совокупность, родительского эмоционального отношения к ребенку, восприятие 

ребенка родителем и способов поведения с ним. Понятие «родительский стиль» или 

«стиль воспитания» часто употребляется синонимично понятию «позиции», хотя и 

целесообразнее сохранить термин «стиль» для обозначения установок и 

соответствующего поведения, которые не связаны именно с данным ребенком, а 
характеризуют отношение к детям вообще. 

Под стилем семейного воспитания следует понимать наиболее характерные способы 

отношений родителей к ребенку, применяющих определенные средства и методы 

педагогического воздействия, которые выражаются в своеобразной манере словесного 
обращения и взаимодействия. 

Так, дети, воспитанные в детских учреждениях без материнской заботы и ласки, 

отличаются более низким интеллектуальным уровнем, эмоциональной незрелостью, 

расторможенностью. Им свойственна также повышенная агрессивность в отношениях со 

сверстниками, отсутствие избирательности и постоянства в эмоциональной 

привязанности ко взрослым («прилипчивы», быстро привязываются к любому лицу, но 

столь же быстро отвыкают). Другой вариант искаженного развития по своей 

феноменологии соответствует классическому типу «невротической личности» - с 

низким самоуважением, повышенной тревожностью, зависимостью, навязчивым 

страхом потери объекта привязанности. Но не только грубые нарушения родительского 

поведения сказываются на ходе психического развития ребенка. Разные стили ухода и 

обращения, с ребенком начиная с первых дней его жизни формируют те или иные 
особенности его психики и поведения. 

  

Выделяется два стиля практики родительского воспитания - демократический 
и контролирующий.  

Демократический стиль определяется следующими параметрами: высоким уровнем 

вербального общения между детьми и родителями; включенностью детей в обсуждение 

семейных проблем, учетом их мнения; готовностью родителей прийти на помощь, если 

это потребуется, одновременно верой в успех самостоятельной деятельности ребенка; 
ограничением собственной субъективности в видении ребенка. 



  

Контролирующий стиль включает значительные ограничения поведения детей: 

четкое и ясное разъяснение ребенку смысла ограничений, отсутствие разногласий 

между родителями и детьми по поводу дисциплинарных мер. 

Оказалось, что в семьях с демократическим стилем воспитания дети характеризовались 

умеренно выраженной способностью к лидерству, агрессивностью, стремлением 

контролировать других детей, но сами дети с трудом поддавались внешнему контролю. 

Дети отличались также хорошим физическим развитием, социальной активностью, 

легкостью вступления в контакты со сверстниками, однако им не был присущ 
альтруизм. 

Дети родителей с контролирующим типом воспитания были послушны, внушаемы, 

боязливы, не слишком настойчивы в достижении собственных целей, неагрессивны. 

При смешанном стиле воспитания детям присущи внушаемость, послушание, 

эмоциональная чувствительность, неагрессивность, отсутствие любознательности, 
оригинальности мышления, бедная фантазия. 

 Были выделены три группы детей по совокупности детских черт, связанных с 
фактором родительского контроля. 

Компетентные - с устойчиво хорошим настроением, уверенные в себе, с хорошо 

развитым самоконтролем собственного поведения, умением устанавливать дружеские 

отношения со сверстниками, стремящиеся к исследованию, а не избеганию новых 
ситуаций. 

Избегающие- с преобладанием уныло-грустного настроения, трудно устанавливающие 
контакты со сверстниками, избегающие новых и ситуаций. 

Незрелые - неуверенные в себе, с плохим самоконтролем, с реакциями отказа. 

Ученые выделяют также четыре параметра изменения родительского поведения. 

Родительский контроль: при высоком балле по этому параметру родители 

предпочитают оказывать большое влияние на детей, способны настаивать на 

выполнении своих требований, последовательны в них. Контролирующие действия 

направлены на модификацию проявлений зависимости, у детей, агрессивности, 

развитие игрового поведения, а также на более успешное усвоение родительских 
стандартов и норм. 

Второй параметр - родительские требования, побуждающие к развитию у детей 

зрелости; родители стараются, чтобы дети развивали свои способности, в 

интеллектуальной, эмоциональной сферах, межличностном общении, настаивают на 
необходимости и праве детей на независимость и самостоятельность. 

Третий параметр - способы общения с детьми в ходе воспитательных воздействий: 

родители с высоким баллом по этому показателю стремятся использовать убеждение с 

тем, чтобы добиться послушания, обосновывают свою точку зрения и одновременно 

готовы обсуждать ее с детьми, выслушивают их аргументацию. Родители с низким 

баллом не выражают четко и однозначно свои требования и недовольства или 
раздражение, но чаще прибегают к косвенным способам - жалобам, крику, ругани. 

Четвертый параметр - эмоциональная поддержка: родители способны выражать 

сочувствие, любовь и теплое отношение, их действия и эмоциональное отношение 

направлены на содействие физическому и духовному росту детей, они испытывают 

удовлетворение и гордость от успехов детей. Оказалось, что комплекс черт 

компетентных детей соответствует наличию в родительском отношении всех четырех 



измерений - контроля, требовательности к социальной зрелости, общения и 

эмоциональной поддержки, т. е. оптимальным условием воспитания является сочетание 

высокой требовательности и контроля с демократичностью и приятием. Родители 

избегающих и незрелых детей имеют более низкий уровень всех параметров, чем 

родители компетентных детей, Кроме того, для родителей избегающих детей 

характерно более контролирующее и требовательное отношение, но менее теплое, чем 

для родителей незрелых детей. Родители последних оказались абсолютно 

неспособными к контролю детского поведения в силу собственной эмоциональной 

незрелости. 

Как поощрять ребенка в семье  

С языка некоторых родителей не сходят слова: «Я что сказал?», «Делай, что тебе 

говорят!» и т.д. Это не просто слова. Это – метод воспитания. Родители считают, что их 
дело приказывать, а ребенок должен повиноваться. 

Но они забывают или совсем не думают о том, что свободная личность не может 

сформироваться в семейном рабстве. Проявляя свою родительскую власть, они не 

думают о том, в их силе их слабость: убедить своего ребенка, быть доказательным 

гораздо труднее, чем навязывать ему свою волю и заставить его подчиниться 
родителям. 

Насилие и принуждение в воспитании приносят только вред. Внешне подчинившись 

приказу, ребенок остается при своем мнении, а к указаниям родителей относится тем 

более неприязненно. Чем более откровенно родители насаждают свои указания, свое 
мнение. Так в отношения детей и родителей приходит отчужденность. 

Насилие и принуждение в воспитании сказываются и на характере ребенка. Он 

становится неискренним, лживым. Прячет свое истинное лицо до определенного 
времени под маской, привыкает кривить душой. 

Это приводит к тому, что он перестает быть живым и жизнерадостным, он прячет от 

всех тайну своего существования в родном доме, становится угрюмым и скрытным, 

уходит от общения со сверстниками, сторонится общения с учителем, боясь сказать 
что-нибудь не так. 

  

Главный метод воспитания – это убеждение. А для этого говорите со своим ребенком, 

общайтесь с ним, ищите примеры положительного подтверждения своих мыслей, будьте 

тактичны, убеждая его. Тогда ваши мысли станут его мыслями, ваши стремления его 

стремлениями. 

 


