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В отечественной психологии впервые вопрос о существовании критических и стабильных 

периодов был поставлен П.П. Блонским в 20 – е годы. Позже изучению кризисов развития 

были посвящены работы известных отечественных психологов: Л.С. Выготского, А. Н. 

Леонтьева, Л. И. Божович и др.  В результате исследований и наблюдений за развитием 

детей было установлено, что возрастные изменения психики могут проходить резко, 

критически, либо постепенно, литически. В целом психическое развитие представляет 

собой закономерное чередование стабильных и критических периодов. 

В стабильные периоды развитие ребёнка имеет относительно медленный, 

поступательный, эволюционный характер. Эти периоды охватывают достаточно 

продолжительный отрезок времени в несколько лет. Изменения в психике происходят 

плавно, за счёт накопления незначительных достижений, и внешне часто незаметны. 

Только при сравнении ребёнка в начале и в конце стабильного возраста отчётливо 

наблюдаются те перемены, которые произошли в его психике в этот период. 

Критические (переходные) периоды по своим внешним проявлениям и значению для 

психического развития в целом существенно отличаются от стабильных возрастов.  

Кризисы занимают относительно короткое время: несколько месяцев, год, редко два года. 

В это время происходят резкие, фундаментальные изменения в психике ребёнка. развитие 

в кризисные периоды носит бурный, стремительный, «революционный» характер. При этом 

в очень короткий срок ребёнок меняется весь. Критические периоды, по замечанию Л.С. 

Выготского, - это «поворотные пункты» в детском развитии.  В психологии под кризисами 

имеют в виду переходные  периоды от одного этапа детского развития к другому. Кризисы 

возникают на стыке двух возрастов и являются завершением предыдущего этапа развития 

и началом следующего. 

В детской психологии принято выделять: 

Кризис новорождённости. 

Кризис одного года. 

Кризис 3 лет 

Кризис 7 лет 

Кризис подростковый 12- 14 лет 

Кризис юности 17 – 18 лет 

Возрастные кризисы у детей, каковы их признаки, как они проявляются. Первым 

признаком наступления возрастного кризиса у ребенка, является огромное количество 

негативных проявлений. Если вы видите, что ваше чадо «как будто подменили», что 

маленький человечек стал капризным, раздражительным, а любое ваше слово он 

воспринимает в штыки, значит вы добрались до периода, когда ваш кроха переживает 

очередную волну взросления, и вам следует набраться терпения, чтобы одолеть эту напасть.  

Возрастные кризисы у детей переживаются каждым ребенком по-разному, поскольку все 



они наделены разным характером и темпераментом, вот почему некоторые ребятишки, 

спокойно переносят этот сложный период. Другие, напротив, становятся неуправляемыми 

и доставляют массу неудобств  своим родителям, ведь вряд ли какая-нибудь мама будет в 

восторге от ежедневных истерик малыша, пререканий с сыном-школьником и бесконечных 

протестов подростка. 

Возрастные кризисы у детей – тяжелое время не только для родителей, но и для ребенка. 

Поэтому вы неустанно должны помогать и поддерживать вашего малыша. Не следует 

тотально контролировать ребенка, отвечать криком на крик и применять телесные 

наказания. Этим вы только подольете масла в огонь. Если вы будете готовы встретиться с 

проблемой взросления ребенка лицом к лицу, то у вас получится пережить эту ситуацию с 

«наименьшими» потерями и помочь своему ребенку справиться с самими собой. 

Кризис первого года жизни ребенка   Кризис первого года жизни ребенка, когда он 

появляется впервые и как его распознать? Как бы это странно не звучало, но первый 

возрастной кризис случается у детей еще в период новорожденности. Такие кризисы 

происходят примерно раз в 3 месяца и связаны они с активным развитием мышления 

и моторики ребенка. В кризис 3 месяцев ребенка (и далее через каждые 3 месяца до года) 

он становится наиболее капризным и требует к себе повышенного внимания со стороны 

взрослых. Этот возрастной кризис ребенок должен «переживать вместе с мамой», 

поскольку в период младенчества для крохи очень важно осознавать то, что мама всегда 

где-то рядом и не оставит его одного. Лучшим  лекарством для вашего крохи станет любовь 

и забота окружающих. 

Кризис 3 лет у детей   Кризис трех лет у ребенка, также как и кризис одного года часто 

сопровождается истериками и непослушанием малыша. Очень часто у родителей 

складывается ощущение, что ребенок, как будто бы нарочно делает им все назло. Малыш 

становится совершенно неуправляемым и упрямым, каждое нарекание в его адрес вызывает 

бурю эмоций, а любой не выполненный каприз малыша приводит к истерикам, которые он 

зачастую устраивает «на публике» и заставляет краснеть за него своих родителей. 

Это связано с тем, что в возрасте трех лет ребенок уже достаточно хорошо осознает то, что 

он является отдельной личностью, но, тем не менее, ваш кроха все еще нуждается в опеке 

и заботе мамы и папы. Чтобы преодолеть кризис трех лет у ребенка, родители должны 

предоставить своему крохе немного больше самостоятельности, не подвергать все его 

действия тотальному контролю, но в то же время быть как нельзя ближе к малышу, 

общаться с крохой и позволять ему делиться своими проблемами. 

Безусловно, дисциплина играет немаловажную роль для скорейшего преодоления 

возрастного кризиса, но родители должны помнить о том, что запрещая что-то малышу, они 

должны быть последовательны, иначе это даст повод ребенку устраивать истерики, чтобы 

манипулировать своими близкими. 

 

Кризис  у  ребенка в 7 лет 

Кризис семилетнего ребенка, также как и кризис у трехлетки, сопровождается резкой 

сменой поведения. В этот период создается впечатление, что ребенок не слышит замечания 

и просьбы взрослых, также ребенок в это время позволяет себе отступить от дозволенных 

рамок: он пререкается, оговаривается,  кривляется. Довольно часто кризис у семилетнего 

ребенка связан с началом его учебной деятельности. Стоит помнить, что детская психика – 

довольно сложна и малопредсказуема, поэтому этот кризисный период может начаться 

раньше (в 5-6-летнем возрасте) или позже (8-9лет). Главная причина этого кризиса 

заключается в том, что малыш переоценивает свои возможности. 
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Как же проявляется кризис в 7 лет?  Ваш малыш стал быстро уставать, появилась 

раздражительность, нервозность, необъяснимые вспышки гнева и ярости? Тогда самое 

время бить тревогу, а точнее, более внимательно относиться к ребенку. В это время ребенок 

может быть чересчур активным, а может наоборот замкнуться в себе. Он стремится 

подражать взрослым во всем, у него появляются тревожность и страхи, а также 

неуверенность в себе. 

К семи годам игра постепенно отходит на второе место, уступая обучению. Теперь ребенок 

познает мир совсем по-другому. Этот процесс скорее связан не с началом обучения в школе, 

а с тем, что ребенок пересматривает собственную личность. В это время ребенок учиться 

осознавать свои эмоции, теперь он понимает, по какому поводу он огорчен или испытывает 

радость. Болезненно малыш переживает, если его внутреннее «Я» не соответствует 

идеальному 

Если прежде вашему крохе было достаточно просто быть уверенным в том, что он 

лучше всех, то теперь ему необходимо уяснить, действительно ли это так и почему. Для 

того чтобы оценить себя, ребенок следит за реакцией окружающих на его поведение и 

довольно критично анализирует все происходящее. 

 

Кризис подросткового возраста 

Подростковый кризис приходится на возраст 12–14 лет. По продолжительности он больше, 

чем все другие кризисные периоды. Л.И. Божович считает, что это связано с более быстрым 

темпом физического и умственного развития подростов, приводящим к образованию 



потребностей, которые не могут быть удовлетворены в силу недостаточной социальной 

зрелости школьников. 

Подростковый кризис характеризуется тем, что в этом возрасте меняются 

взаимоотношения подростков с окружающими. Они начинают предъявлять повышенные 

требования к себе и ко взрослым и протестуют против обращения с ними как с маленькими. 

На данном этапе кардинально меняется поведение детей: многие из них становятся 

грубыми, неуправляемыми, все делают наперекор старшим, не подчиняются им, 

игнорируют замечания (подростковый негативизм) или, наоборот, могут замкнуться в себе. 

Если взрослые с пониманием относятся к потребностям ребенка и при первых негативных 

проявлениях перестраивают свои отношения с детьми, то переходный период протекает не 

так бурно и болезненно для обеих сторон. В противном случае подростковый кризис 

протекает очень бурно. На него влияют внешние и внутренние факторы. 

К внешним факторам можно отнести продолжающийся контроль со стороны взрослых, 

зависимость и опека, которые подростку кажутся чрезмерными. Он стремится 

освободиться от них, считая себя достаточно взрослым для того, чтобы принимать 

самостоятельно решения и действовать так, как он считает нужным. Подросток находится 

в достаточно сложной ситуации: с одной стороны, он действительно стал более в 

рослым, но, с другой стороны, в его психологии и поведении сохранились детские черты – 

он недостаточно серьезно относится к своим обязанностям, не может действовать 

ответственно и самостоятельно. Все это приводит к тому, что взрослые не могут 

воспринимать его как равного себе. 

Однако взрослому необходимо изменить отношение к подростку, иначе с его стороны 

может возникнуть сопротивление, которое со временем приведет к недопониманию между 

взрослым и подростком и межличностному конфликту, а затем – к задержке личностного 

развития. У подростка может появиться ощущение ненужности, апатии, отчуждения, 

утвердиться мнение, что взрослые не могут его понять и помочь. В результате в тот момент, 

когда подростку действительно понадобятся поддержка и помощь старших, произойдет его 

эмоциональное отторжение от взрослого, и последний утратит возможность оказывать 

влияние на ребенка и помогать ему. 

Чтобы избежать подобных проблем, следует строить отношения с подростком на основе 

доверия, уважения, по-дружески. Созданию таких отношений способствует привлечение 

подростка к какой-нибудь серьезной работе. Внутренние факторы отражают личностное 

развитие подростка. Изменяются привычки и черты характера, мешающие ему 

осуществлять задуманное: нарушаются внутренние запреты, утрачивается привычка 

подчиняться взрослым и др. Появляется стремление к личностному 

самосовершенствованию, которое происходит через развитие самопознания (рефлексию), 

самовыражения, самоутверждения. Подросток критически относится к своим недостаткам, 

как физическим, так и личностным (особенностям характера), переживает из-за тех черт 

характера, которые мешают ему в установлении дружеских контактов и взаимоотношениях 

с людьми. Негативные высказывания в его адрес могут привести к аффективным вспышкам 

и конфликтам. 

В этом возрасте идет усиленный рост организма, что влечет за собой поведенческие 

изменения и эмоциональные вспышки: подросток начинает сильно нервничать, обвинять 



себя в несостоятельности, что ведет к внутреннему напряжению, с которым ему трудно 

справиться. 

Поведенческие изменения  проявляются в желании «испытать все, пройти через все», 

прослеживается склонность к риску. Подростка притягивает все, что ранее находилось под 

запретом. Многие из «любопытства» пробуют алкоголь, наркотики, начинают курить. Если 

это делается не из любопытства, а из-за куража, может возникнуть психологическая 

зависимость от наркотических веществ, хотя иногда и любопытство приводит к стойкой 

зависимости. 

В этом возрасте происходит духовный рост и меняется психический статус. Рефлексия, 

которая распространяется на окружающий мир и самого себя, приводит к внутренним 

противоречиям, в основе, которых лежит потеря идентичности с самим собой, 

несовпадение прежних представлений о себе с сегодняшним образом. Данные 

противоречия могут привести к навязчивым состояниям: сомнениям, страхам, угнетающим 

мыслям о себе. 

Проявление негативизма может выражаться у некоторых подростков в бессмысленном 

противостоянии другим, немотивированном противоречии (чаще всего взрослым) и 

другими протестными реакциями. Взрослым (учителям, родителям, близким) необходимо 

перестроить отношения с подростком, постараться понять его проблемы и сделать 

переходный период менее болезненным. 

Кризис 17 лет (от 15 до 17 лет). В это время ребенок оказывается на пороге реальной 

взрослой жизни. 

Большинство 17-летних школьников ориентируются на продолжение образования, 

немногие – на поиски работы. Ценность образования – большое благо, но в то же время 

достижение поставленной цели сложно. Для тех, кто тяжело переживает кризис 17 лет, 

характерны различные страхи. Резкая смена образа жизни, включение в новые виды 

деятельности, общение с новыми людьми вызывают значительную напряженность. 

Новая жизненная ситуация требует адаптации к ней. Помогают адаптироваться в 

основном два фактора: поддержка семьи и уверенность в себе, чувство компетентности.  

Устремленность в будущее. Период стабилизации Личности. В это время складывается 

система устойчивых взглядов на мир и свое место в нем – мировоззрение. Известны 

связанные с этим юношеский максимализм в оценках, страстность в отстаивании своей 

точки зрения. Центральным новообразованием периода становится самоопределение, 

профессиональное и личностное. 

                            Что нужно знать о кризисах? 

 

1. Кризисы развития неизбежны и в определённое время возникают у всех детей, 

только у одних кризис протекает почти незаметно, сглажено, а у других бурно 

и очень болезненно. 

 

2. Независимо от характера протекания кризиса, появление его симптомов 

говорит о том, что ребёнок стал старше и готов к более серьёзной 

деятельности и более взрослым отношениям с окружающими. 

 



3.Главное в кризисе развития не его негативный характер, а изменения в детском 

самосознании  - формирование внутренней социальной позиции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «СОШ № 44» г.Грозного 

Семинар для родителей 

на тему: «Методы воспитания в семье. Поощрение и наказание». 

 

Присутствовало: 20 родителей. 

16.03.2022год. 

Цель: обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных силах, создавать атмосферу общности интересов 

и эмоциональной взаимоподержки. 

Ход семинара  
Уважаемые родители, мы очень рады приветствовать вас на данном 

семинаре.      

Давайте начнем свой семинар с того что ответим на вопрос:                                                                                                                              

1.Какие методы воспитательного воздействия Вы используете чаще всего? 

(Требование, убеждение, наказание, поощрение) 

2.Какие виды поощрения Вы используете в воспитании? 

(Похвала, одобрение, подарки).                                                                                                                     

3.Как Вы относитесь к наказанию детей? 

4.Предупреждает ли наказание нежелательные поступки? 

5.Как Вы относитесь к физическому наказанию? 

6.Какие меры наказания положительно влияют на ребенка? 

7.Может ли наказание сформировать нежелательные черты характера 

ребенка? 

8.Что эффективнее – похвала или наказание? 

9.Каково значение единства требований родителей в поощрении и наказании 

детей?                         10.Что Вы можете сказать о поощрении и наказании 

словами народной мудрости? Всегда ли это верно? 

 

 
 

Родители приводят примеры из собственного опыта, по желанию могут 

поделиться своим опытом поведения в различных ситуациях. 



Приятно слышать и знать, что к физическим наказаниям Вы почти не 

прибегаете.                                Ведь физическое наказание – это признание 

собственного бессилия. 

НО огорчает тот факт, что многие родители ссылаются на то, что у них «не 

хватает терпения» в общении с собственными детьми. 

Практика показывает: взрослые очень скупы на одобрение, похвалу.  

На вопрос, часто ли тебя хвалят, дети обычно отвечают долгим молчанием.  

Обращать внимание только на проблемы очень легко.  

А вот увидеть наметившееся улучшение очень непросто.  

Но без поддержки взрослого ребенок его тоже не заметит.  

Одобрение и похвала стимулируют ребенка, повышают мотивацию на успех. 

 Замечания, угрозы, наказания иногда бывают эффективны, но срок действия 

этих мер кратковременен. 

У большинства детей они вызывают обиду, тревогу, усиливают боязнь 

неудачи. 

 Недопустимы, даже в критических ситуациях, грубость, унижение, злость, 

выражения типа «терпеть не могу», «ты меня извел, надоел», «у меня нет 

больше сил».  

Повторяемые постоянно эти выражения перестают быть значимыми для 

ребенка, он их просто не замечает. 

Подведение итогов родительского семинара. 
Надеюсь, что наше собрание помогло вам многое осмыслить.  

Ни для кого не секрет, что, чем больше мы анализируем с ребёнком его 

поступки, поведение, чем больше проговариваем жизненные ситуации, тем 

эффективнее помогаем ему корректировать своё поведение.  

Помощниками же в этом процессе являются методы поощрения и наказания, 

о которых мы сегодня говорили. 

Обсуждение решения родительского собрания 
1.Рекомендовать родителям чаще использовать различные методы 

поощрения ребёнка. 2.Подготовить информацию о положительном опыте 

семейного воспитания. 

Памятка «Искусство наказывать и поощрять» 
1. Чаще хвалите ребенка, чем осуждайте. Подбадривайте, а не подмечайте 

неудачи. Вселяйте надежду, а не подчеркивайте, что изменить ситуацию 

невозможно. 

2. Чтобы ребенок поверил в свой успех, в это прежде всего должны поверить 

взрослые. Наказывать легче, воспитывать труднее. 

3. Не создавайте сами опасных прецедентов и резко ограничьте круг 

запретов. Если вы что-то разрешили ребенку вчера, разрешите и сегодня. 

Будьте последовательны. 

4. Запреты всех взрослых в семье должны быть одинаковыми. 

5. Воинственность ребенка можно погасить своим спокойствием. 

6. Не ущемляйте достоинство и самолюбие ребенка. 

7. Попытайтесь понять ребенка и оценить с его позиции плохой поступок. 

8. Если есть сомнение, наказывать или нет, - не наказывайте! 



9. Помните, что детское непослушание всегда имеет психологические 

мотивы: 

• Нарочитое непослушание означает, что ребенок хочет быть в центре 

внимания; 

• Проказы свидетельствуют о том, что ребенок жаждет эмоциональных 

впечатлений; 

• Упрямство – свидетельство желания быть независимым; 

• Агрессия - ребенок ищет способ самозащиты; 

• Суета, беготня – ребенок дает выход энергии. 
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Круглый стол для родителей в рамках федерального проекта 

 «Современная школа» 

на тему «Зависимость детей от гаджетов» 

Проведен 19.04.2022Г 

Присутствовало – 20 родителей  

Задачи: обратить внимание родителей на проблемы, возникающие у детей при 

взаимодействии с современными гаджетами  

Ход собрания: 

Вступительное слово 

Сегодня мы собрались обсудить тему: «Современные дети и гаджеты».  

Ребёнка XXI века не возможно представить без электронных гаджетов и 

Интернета. Смартфон, планшет, ноутбук и др. - неиссякаемый источник 

удовольствия для детей и предмет беспокойства родителей. Гаджеты стали 

неотъемлемой частью всех сфер нашей деятельности.  

Компьютер, планшеты, смартфоны, и в самом деле очень необычная 

игрушка, которая вызывает интерес к новой технике, устраняет страх ребенка 

перед новой техникой, развивает быстроту действий и реакций, помогает 

поддерживать связь с ребенком и т.д. 

Какие проблемы могут возникнуть у детей при взаимодействии с 

современными гаджетами? Обсуждение 

На данный момент еще прошло недостаточное количество времени, 

чтобы получить полноценные результаты о вреде современных гаджетов. 

Однако и сейчас уже можно говорить о предварительной  информации, 

показывающей, что определенный вред эти цифровые устройства всё же 

несут. 

Помимо вреда от непосредственного излучения существуют и 

дополнительные факторы вреда здоровью от активного применения 

планшетов и других подобных устройств.  

Во-первых, у детей часами проводящими за сенсорным экраном 

начинаются проблемы с координацией действий между командами головного 

мозга и движениями рук. Наблюдались случаи, когда такие ребята не могут 

даже кинуть мяч по прямой линии, поскольку верхние конечности 

неадекватно реагируют на сигналы из головы.  

Во-вторых, постоянное вглядывание в небольшие объекты на экранах 

смартфонов и планшетов развивает близорукость (особенно у тех, кто близко 

подносят экран к глазам), а сухость напряженных глаз может приводить к их 

воспалению и инфицированию.  

В-третьих, регулярное применение планшетов и смартфонов вредно для 

позвоночника (особенно шейного отдела), который у детей еще имеет 

податливую структуру и быстро искривляется.  

И, в-четвертых, постоянный и неестественный наклон головы вниз и 

прижимание подбородка к шее может приводить к воспалительным процессам 

на коже и впоследствии к её более быстрому старению. 



Помимо всего вышесказанного вред от планшетов и смартфонов еще и 

носит социальный и психологический характер, так как они затягивают 

ребенка своими играми и мультимедийными приложениями, что мешает 

полноценному общению, а впоследствии делает несовершеннолетнего 

человека раздражительным и погруженным в виртуальный мир фантазий. 

Успеваемость детей в школе, увлеченных компьютерами и планшетами, 

снижается, а круг интересов замыкается на играх и социальных сетях.  

Профессиональное заболевание клерков и швей – болезнь шейных 

позвонков, в наши дни стало распространенно среди детей, которые теперь не 

только опускают голову на занятиях в школе и при выполнении домашних 

заданий, но и при играх на смартфонах и планшетах. 

Вред от планшетов и смартфонов – что же делать родителям? 

 

 
 

 

 

 

  Родителям стоит строго ограничивать время ребенка, которое он 

проводит за современными мультимедийными гаджетами.  

Необходимо больше акцентировать внимание ребят на подвижных 

играх, на времяпровождении на природе и занятиях спортом. Игры за 

планшетом лучше сократить до получаса в день. При этом рекомендуется 

после использования выключать устройство и забирать его из детской 

комнаты. 

Всегда старайтесь предлагать детям те увлечения, которые будут не 

только заинтересовывать их, но и приносить пользу физическому и 

психическому здоровью или же развивать детей интеллектуально. Ведь 

засилье цифровых устройств существенно понизило в глазах многих 

современных школьников спортивные соревнования, музыку, прогулки на 

природе, изучение наук и литературы.  



Круг интересов «продвинутого» ребенка сокращается до социальных 

сетей, онлайн и оффлайн игр, просмотра фильмов и мультиков. Поэтому, 

конечно же, именно родителям надо взять на себя роль арбитра и оградить 

детей от вредного влияния планшетов и смартфонов. В особо сложных случая, 

когда ребенок ведет себя совсем неадекватно при запрете планшета лучше 

всего обратиться к помощи специалиста – детского психолога. 

Подведение итогов. Родители прошли анкетирование по 

выявлению зависимости их детей от телефонов.  

 

 Приложение 2 

Анкета для родителей 

  Ответы на эти вопросы помогут вам определить, не развивается ли у 

вашего ребенка зависимость от разнообразных современных гаджетов. 

 

1. Ваш малыш проводит за компьютером (с телефоном или планшетом) 

больше одного часа в день.  

а) Нет.  

б) Да. 

2. Без компьютера и телевизора ребенок скучает и мается от безделья.  

а) Нет.  

б) Да. 

3. Увлекшись электронной игрой, ребенок часто отказывается идти есть или 

гулять.  

а) Нет.  

б) Да. 

4. Ребенок рисует только на компьютере и отказывается делать то же самое 

на бумаге, а чтению вслух он предпочитает просмотр мультиков.  

а) Нет.  

б) Да. 

5. Ребенок не может обходиться без электронных «друзей» и использует их 

ежедневно.  

а) Нет.  

б) Да. 

 

Расшифровка  

Если на четыре вопроса из пяти вы ответили утвердительно, значит, вам 

стоит серьезно задуматься над тем, как ограничить общение ребенка с 

электроникой. Действуйте мягко, но уверенно, в противном случае ребенок 

действительно рискует заработать серьезную зависимость от гаджетов.  

Если большинство ответов отрицательные, беспокоиться не о чем, но 

терять бдительность все-таки не стоит. 

 

Важно! Лучше проходить этот тест раз в полтора месяца: в таком случае вы 

сможете оперативно подкорректировать ситуацию. 
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Семинар- практикум: «Стиль семейного воспитания и его влияние на развитие 

личности ребенка» 

Дата: 16.05.2022 г. 

Присутствовало: 20 человек 

Педагог-психолог: Хыдырбекова Д.Б 

 

Воспитание детей – важнейшая задача современной семьи.  От того какой стиль 

семейного воспитания преобладает в семье, будет зависеть развитие личности ребенка в 

целом. 

Стиль семейного воспитания - это способ отношений родителей к ребёнку, 

применение ими определенных приемов и методов воздействия на ребенка, выражающиеся 

в своеобразной манере словесного обращения и взаимодействия с ребёнком. Любая 

дисгармония в семье приводит к неблагоприятным последствиям  в развитии личности 

ребенка, к проблемам в его поведении. 

Характеристика стилей семейного воспитания   

В психологии принято выделять 6 основных видов стилей семейного 

воспитания:  авторитарный, попустительский, демократический, хаотичный, отчужденный 

и гиперопека. Каждый из названных стилей имеет свои особенности и по-разному 

отражается на психике и личностном развитии ребёнка.  

Авторитарный стиль семейного воспитания 

При авторитарном стиле воспитания родители подавляют инициативу ребенка, 

жестко руководят и контролируют его действия и поступки. Воспитывая, используют 

физические наказания за малейшие проступки, принуждения, окрики, запреты. Дети 

лишены родительской  любви, ласки, заботы, сочувствия. Таких родителей заботит лишь 

то, чтобы ребенок вырос послушным и исполнительным. Но дети вырастают либо 

неуверенными в себе, робкими, невротизированными, неспособными постоять за 

себя  либо, наоборот, агрессивными, авторитарными, конфликтными. Такие дети с трудом 

адаптируются в социуме, окружающем мире. 

Родители строго следят за выполнением домашнего задания младшими школьниками, 

вплоть до того, что стоят рядом и давят на ребенка в попытке добиться от него 

самостоятельных действий. Дети в целях самозащиты используют разнообразные уловки 

такие, например, как: плач, показывают свою беспомощность. Результатом таких мер у 

детей пропадает желание учиться, они с трудом концентрируют внимание во время 

объяснений учителя или при подготовке уроков. 

При родителях такие дети могут казаться спокойными и исполнительными, но как 

только угроза наказания исчезает, поведение ребенка становится неуправляемым.  

Влияние авторитарного стиля воспитания на поведение подростков 

По мере взросления ребенок становится все более нетерпимым по отношению к 

требованиям авторитарных родителей. В подростковом возрасте частые конфликты могут 

привести к плачевному исходу. Именно при авторитарном стиле семейного воспитания 

подростки будут порождать конфликты, относясь к окружающим с 

враждебностью. Родители всегда принимают решения за ребёнка сами, подавляя тем 

самым инициативу ребенка, лишая его возможности научиться брать ответственность за 

свои поступки на себя.  



Активные и сильные подростки начнут бунтовать, сопротивляться, становясь более 

агрессивными, могут сбегать из дома. Робкие и неуверенные в себе подростки с заниженной 

самооценкой, наоборот, привыкнут во всем слушаться родителей, не делая попыток решать 

собственные проблемы самостоятельно, всегда и во всем будут полагаться на родителей.  

Либерально - попустительский стиль семейного воспитания (гипоопека) 

При либерально-попустительском стиле общение с ребенком строится на принципе 

вседозволенности и низкой дисциплины. Для самоутверждения ребенок использует 

капризы, требования «Дай!», «Мне!», «Хочу!», демонстративно обижается. Ребенок не 

понимает слово «Надо!», "Нельзя", указания и требования взрослых не выполняет. Для 

родителей с либерально-попустительским стилем общения с ребёнком характерна 

неспособность или нежелание руководить, направлять ребенка. 

Либеральные родители заботливы, внимательны, имеют тесные взаимоотношения со 

своими детьми. Они дают возможность ребёнку проявить себя, показать свои способности, 

открыть творческие способности, индивидуальность. Родители искренне считают, что 

таким образом научат их различать, что правильно", что "неправильно". Либеральным 

родителям сложно установить границы дозволенного, допустимого поведения своих детей. 

Они частенько поощряют через чур раскованное и неуместное поведение своего ребенка.  

Стили семейного воспитания и их характеристика по типу "материнского" отношения 

к ребенку: 

Отношение матери к сыну-подростку как к "замещающему" мужу 

Мать требует от подростка постоянного внимания к себе, заботы. Мать постоянно 

вмешивается в личную жизнь сына, ограничивает контакты со сверстниками и 

сверстницами, стремиться быть в курсе его личной и интимной жизни. От матери часто 

можно услышать недовольство по поводу того, что сын стремится отдалиться от неё, 

избегает общения. В менее грубой форме подростку присваивается роль "главы семьи". 

Гиперопека и симбиоз 

У матери наблюдается стойкое желание удержать, привязать ребёнка к себе, 

ограничить его самостоятельность из-за страха возможного несчастья с ребёнком в 

будущем. В психологии подобное отношение называется комплексом "умной Эльзы". Мать 

преуменьшает реальные возможности и способности ребенка, что приводит к ограничением 

и максимальному контролю, желанию сделать всё за ребенка, чтобы оградить его от 

мнимых несчастий в будущем.  

Воспитательный контроль посредством лишения любви 

Характеризуется подобный стиль воспитания в демонстрации ребёнку или подростку 

отношения "Что он не нужен такой, мама его не любит таким" при любом нежелательном 

поведении, непослушании, недостаточную, по мнению родителей, школьную 

успеваемость, навыки и достижения. 

Свое недовольство родители как правило прямо не выражают, не проговаривают, не 

пытаются объяснить ребенку, почему он сделал что-то не так. Родители просто перестают 

разговаривать с ребёнком, игнорируют, говорят о нем в третьем лице.  

У гипертимных подростков подобное отношение к нему родителей порождает 

бессильное чувство гнева и ярости, вспышки агрессии. Подросток подобным 

поведением хочет доказать свое существование, внедриться напролом в семейное "Мы". 

Родитель из-за чувства страха перед агрессией идет на мировую, либо путем ответной 

агрессии (оплевух, побоев) пытается преодолеть созданную им стену отчуждения. 



Гипертимность - это стойкое приподнятое настроение, жизнерадостность, 

сопровождающееся личной и профессиональной активностью, повышенной 

социализацией.   

У сензитивных детей или подростков подобное отношение родителей формирует 

глубокое чувство одиночества, собственной ненужности. Чтобы вернуть любовь родителей 

ребёнок вынужден ограничивать собственную индивидуальность, поступаться чувством 

собственного достоинства, лишаясь собственного "Я". Таким образом родители 

добиваются послушания путем обесценивания личности ребенка. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «СОШ  № 44» г.Грозного 

 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

 

ОТЧЕТ 

психолога-консультанта  

Хыдырбековой Д.Б. 

за июнь 2022 года  

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Психолог-консультант: Хыдырбекова Д.Б. 

 



 

МБОУ «СОШ№ 44» г.Грозного 

 

 

Отчет 

психолога-консультанта Хыдырбековой Д.Б. 

за июнь 2022 года  

 

В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа», 

национального проекта «Образование», с целью оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, на базе 

«МБОУ «СОШ № 44» г. Грозного, проведено мероприятие для родителей на 

тему «Психологическая готовность к школе. В семье будущий первоклассник» 

Дата проведения:20.06.2022 

Цель: психологическая подготовка родителей и детей к первому классу. 

Задачи: 

 - ознокомление с психологическими особенностями семилеток; 

-  адаптация  в школе; 

- рекомендации родителям. 

 

 
 

В семинаре приняли участие: 20 человек. 

 

Информация о семинаре представлена на официальном сайте и 

платформе телеграмм МБОУ «СОШ №   44»  г. Грозного    

https://t.me/c/1603737518/36       
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