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«Наказание вредно потому, что оно озлобляет того, кого наказывают…  

Желание наказать - есть желание мести».  

Л. Н. Толстой 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Человеческое достоинство — это источник прав и свобод, признание обществом 

социальной ценности, неповторимости, уникальности каждого человека. С самого раннего 

детства каждый ребенок — личность с индивидуальными чертами характера, 

способностями, желаниями, и всякая попытка грубого вмешательства в развитие личности 

есть оскорбление самих основ природы. Закон справедливых отношений между людьми 

таков: никто не властен над чужими правами. 

Знание прав — это щит, прикрывающий детей, их достоинство от посягательств со 

стороны других людей и государства. Только обладание правами дает ребенку 

возможность самореализоваться, раскрыться как личности. 

Система нормативного обеспечения прав детей достаточно полно представлена в 

документах международного права, нормативно-правовыми актами на федеральном и 

региональном уровнях, однако анализ психолого-педагогической литературы 

свидетельствует о том, что проблема соблюдения прав детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье в нашей стране изучается недостаточно. Имеются лишь отдельные 

социологические исследования, которые в той или иной мере затрагивают вопросы 

защиты прав детей, однако в них не отражена специфика дошкольного возраста. 

По определению доктора медицинских наук, профессора Т.Я. Сафоновой,  под 

«жестоким обращением» и пренебрежением основными нуждами ребенка понимаются 

любые действия или бездействия по отношению к нему со стороны родителей, лиц их 

замещающих, или других взрослых. В результате чего нарушается здоровье и 

благополучие ребенка, или создаются условия, мешающие его оптимальному 

физическому или психическому развитию, ущемляются его права и свободы.   

Насильственные действия могут проявляться в самых различных формах. Они могут 

иметь вид физического,  вербального, психического и социального насилия.  

Не все виды насилия уголовно наказуемы, в частности домашнее насилие, которое 

может выражаться в унижении достоинства, ограничении  доступа к продуктам питания, 

одежде, социальным услугам, игнорирование потребностей и интересов ребенка.  

Жестокое обращение с ребенком есть его отвержение в грубой явной форме и 

последствия такого отношения живут в виде психотравмотических переживаний и 

трансформируются сначала в комплекс жертвы, а затем агрессию.  В последствии такие 

дети неспособны добиться успехов в обучении, профессиональном труде, у них 

нарушается представление о себе, возникает ощущение беспомощности, как правило, они 

часто вовлекаются в преступную среду, у них возникают трудности в создании своей 

семьи.              

Согласно требованиям Конвенции и нормативно-правовым документам РФ 

ребенок имеет право на защиту от всех форм физического, и психического насилия, 

оскорбления или злоупотребления (ст. 19) В «Комментариях к Закону РФ «Об 

образовании» четко указано, что к формам психического насилия относятся: угрозы, 

преднамеренная изоляция, предъявление чрезмерных требований, не соответствующих 

возрасту и возможностям ребенка, систематическая и необоснованная критика. В 

настоящее время согласно Семейному кодексу РФ в статье 63 оговариваются права и 

обязанности родителей по воспитанию и образованию детей, подчеркивается 

ответственность за воспитание, здоровье, физическое, психическое, духовное и 

нравственное развитие ребенка. Профилактика жестокого обращения с детьми связана с 

тем, что насилие в отношении детей или пренебрежение их основными потребностями 

оказывают негативное влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его  
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социализацию, порождают безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних. Наиболее эффективным направлением защиты детей от жестокого 

обращения являются меры ранней профилактики. Чем раньше будут выявлены 

неблагополучные семьи и дети, находящиеся в них, чем эффективнее будет организована 

профилактическая работа, тем выше будет вероятность предупреждения жестокого 

обращения с детьми в семье.     

Данная программа направлена на работу со всеми участниками 

образовательного процесса: дети, родители,  педагоги.      

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 2-7 лет.                

 

  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПРОГРАММЫ ПО ПРАВОВОМУ 

ВОСПИТАНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель:  

1. Воспитание детей в духе ненасилия и уважения к правам человека. 

2. Формирование у детей адекватных представлений о правах человека и правилах 

поведения в опасных ситуациях. 

Задачи: 

1. Защита воспитанников от жестокого обращения начиная с самого раннего 

возраста. 

2. Профилактика всех форм насилия над детьми дома, в ДОУ, в общественных 

местах. 

3. Организация совместной работы с родителями по повышению их уровня 

образованности и компетентности в различных трудных жизненных ситуациях. 

4. Сотрудничество с органами опеки и попечительства, правоохранения, 

здравоохранения, культуры с целью формирования ответственной и способной к 

жизни в обществе личности. 

Принципы ненасилия над детьми в воспитании: 

1. Воспитывая детей, помогите им расти. 

2. Не судите и не поучайте. 

3. Ищите людей с близкими вам принципами и ценностями. 

4. Как стать своим и не нажить врагов.   

Направления в работе ДОУ по профилактике жестокого обращения с детьми: 

1. Право на жизнь - главное право человека. 

2. Насилие в семье. 

3. Насилие среди сверстников. 

4. Насилие на улице. 

5. Сексуальное насилие. 

6. Психологическое насилие. 

7. Физическое насилие. 

8. Эмоциональное насилие. 

Ожидаемые результаты: 

-  формирование ответственной, успешной, способной к жизни в обществе 

личности; 

- отсутствие всяческого насилия в отношении каждого воспитанника. 

 Что же такое насилие? это форма принуждения со стороны одного человека по 

отношению к другому с целью приобретения или сохранения определенных льгот или 

привилегий, завоевания любого господства. 
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Принципы организации образовательного процесса:  

Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на уже 

освоенное в предыдущем. 

Наглядности - дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию. 

Деятельности - включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

Интеграции - интегративность всех видов детской деятельности, реализующихся в 

образовательном процессе. 

Дифференцированного подхода - решаются задачи эффективной педагогической 

помощи детям в совершенствовании их личности, способствует созданию специальных 

педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, личностные 

способности и возможности воспитанников. 

Возрастной адресности - одно и то же содержание используется для работы в разных 

группах с усложнением соответствующим возрастным особенностям детей. 

Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

 

Методы и технологии, применяемые в работе с детьми:  

Интерактивный метод обучения. 

Личностно-ориентированная технология. 

Технология игрового обучения. 

Метод наблюдения и беседы. 

 

Методы активизации родителей и педагогов:  

Обсуждение разных точек зрения. 

Решение проблемных задач семейного воспитания. 

Ролевое проигрывание ситуаций. 

Тренинговые игровые упражнения и задания. 

Анализ родителями и педагогами поведения ребенка. 

Обращение к опыту родителей. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

 Виды насилия над детьми: 
 жестокое обращение с детьми; 

 пренебрежение основными нуждами ребенка; 

 оставление ребенка в опасности 

Жестокое обращение с детьми – действие (или бездействие) родителей и других лиц, 

наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка (побои, избиение, 

угрозы в их адрес, внушение чувства страха и тд.), а также покушение на их половую 

неприкосновенность. Жестокое обращение может проявляться в применении 

недопустимых приемов воспитания детей, причиняющих вред их нравственному 

развитию, а равно в пренебрежительном, грубом обращении, унижающем человеческое 

достоинство. 

 Виды жестокого обращения: 
 Физическое насилие - преднамеренное нанесение физических повреждений ребенку, 

которые вызывают серьезные (требующие медицинской помощи) нарушения 

физического, психического здоровья, отставание в развитии. 

 Особенности психического состояния и поведения ребенка при физическом 

насилии: 
 боязнь физического контакта со взрослыми; 
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 стремление скрыть причину травм; 

 плаксивость, одиночество, отсутствие друзей; 

 негативизм, агрессивность, жестокое обращение с животными. 

  Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его согласия или без такового в 

сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает 

оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок не обладает 

свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя последствия. 

 Особенности психического состояния и поведения ребенка при сексуальном 

насилии: 
 несвойственные возрасту знания о сексуальном поведении, несвойственные 

характеру сексуальной игры; 

 стремление полностью закрыть свое тело; 

 депрессия, низкая самооценка. 

 Психологическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или 

постепенное психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и 

приводящее к формированию патологических черт характера.  

 К психическому насилию относятся: 

 открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

 угрозы в адрес ребенка, проявляется в словесной форме; 

 замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство 

ребенка; 

 преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка; 

 ложь или невыполнение взрослыми своих обещаний; 

 однократное грубое психологическое воздействие, вызывающее у ребенка 

психологическую травму. 

 Особенности психического состояния и поведения ребенка при 

психологическом (эмоциональном) насилии: 
 постоянно печальный вид, длительное подавленное состояние; 

 различные соматические заболевания; 

 беспокойство, тревожность, нарушение сна; 

 агрессивность; 

 склонность к уединению, неумение общаться; 

 задержка физического и умственного развития; 

 нервный тик, энурез. 

 

ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ 

ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ 

1. В течение 1 часа с момента выявления признаков жестокого обращения с 

несовершеннолетним педагогический работник сообщает руководителю 

образовательного учреждения и социальному педагогу о выявленном случае. 

2. В течение 1 часа с момента получения информации о выявлении признаков жестокого 

обращения с несовершеннолетним руководитель образовательного учреждения 

организует проведение медицинской оценки состояния ребенка, подвергшегося 

жестокому обращению, зафиксировав данные в медицинской справке. 

3. В течение 1 часа с момента фиксирования факта жестокого обращения руководитель 

образовательного учреждения сообщает по телефону, затем в течение дня направляет 

информацию о выявленном случае жестокого обращения с ребенком в 

территориальный орган внутренних дел, органы опеки и попечительства. 

4. В течение 1 дня со дня выявления факта жестокого обращения социальный педагог 

проводит обследование условий жизни и воспитания ребенка, по результатам которого 

составляет акт обследования. 
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5. В случае если на момент факта жестокого обращения несовершеннолетний находился 

на внутриведомственном учете в «группе риска», руководитель образовательного 

учреждения инициирует внесение дополнительных мероприятий в индивидуальную 

программу сопровождения семьи, включив мероприятия по оказанию помощи 

несовершеннолетнему, подвергшемуся жестокому обращению и его семье. 

 

Пренебрежение основными нуждами ребенка – один из видов жестокого обращения, 

характеризующийся отсутствием со стороны родителей или лиц их заменяющих, заботы о 

ребенке, а также недобросовестное выполнение обязанностей по воспитанию ребенка, в 

результате чего его здоровье и развитие нарушаются (родители или законные 

представители не обеспечивают условий для оказания своевременной медицинской 

помощи, посещения ребенком образовательного учреждения, не обеспечивают питанием 

и одеждой в соответствии с возрастом ребенка и т.д.). 

 Виды пренебрежений нуждами ребенка: 
 Пренебрежение физическими потребностями – когда ребенка недостаточно кормят, 

часто оставляют голодным, не одевают или одевают несоответственно погоде, когда 

ребенок проживает в антисанитарных условиях. 

 Пренебрежение медицинской помощью - отсутствие ухода за больным ребенком, 

когда ребенка не лечат, постоянно забывают давать лекарства, не могут организовать 

вакцинацию, не обеспечивают условий для оказания медицинской помощи. 

 Недостаточный контроль – оставление ребенка без присмотра, приводящее к 

высокому риску несчастного случая, частое оставление ребенка на попечение 

посторонних лиц из – за нежелания родителя заботиться о ребенке, случаи проживания 

родителей или законных представителей отдельно от ребенка в течение длительного 

времени. 

 Нахождение ребенка в опасной или вредной для него среде – от экологической 

обстановки до оставления его в асоциальной среде. 

 Пренебрежение эмоциональными потребностями ребенка в любви и внимании. 
 Пренебрежение потребностями в образовании и обучении – когда родители не 

обеспечивают условий для посещения ребенком ДОУ, допускают пропуски занятий в 

ДОУ без уважительных причин. 

 Употребление матерью во время беременности и кормления алкоголя или 

наркотиков. 

 Особенности психического состояния и поведения ребенка: 
 задержка речевого и моторного развития; 

 постоянный голод; 

 требования ласки и внимания; 

 низкая самооценка, низкая успеваемость; 

 агрессивность; 

 утомленный, сонный вид; 

 санитарно-гигиеническая запущенность; 

 отставание в физическом развитии; 

 частая вялотекущая заболеваемость. 

 

ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ 

ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ ОСНОВНЫМИ НУЖДАМИ 

РЕБЕНКА 

 В случае выявления сотрудником ДОУ фактов пренебрежения нуждами ребенка 

(например, пропуски ДОУ) воспитатель в течение 3 рабочих дней устанавливает причины 

выявленных нарушений и предупреждает родителей (законных представителей) об 

ответственности за ненадлежащее выполнение родительских прав. 

 В случае если родитель не принимает мер к устранению нарушений по истечении 3 

рабочих дней после предупреждения об ответственности, воспитатель ДОУ сообщает о 
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пренебрежении нуждами ребенка руководителю ОУ, социальному педагогу и 

специалисту. 

 В случае если сотрудником ДОУ выявлен факт проживания ребенка отдельно от 

законных представителей (в том числе факт проживания с родственниками, не 

являющимися законными представителями ребенка) сотрудник ОУ в течение 1 дня 

сообщает о данном факте руководителю и социальному педагогу ДОУ. 

 Оставление ребенка в опасности – заведомое оставление без помощи ребенка, 

находящегося в состоянии, опасном для жизни или здоровья. 

 Рекомендации по определению признаков оставления ребенка в опасности. 
 Ребенок нуждается в неотложной медицинской помощи (имеет повреждения или 

обострение заболевания, или находится в состоянии истощения и т.д.) 

 Ребенок до 3 лет находится без надлежащего ухода, что угрожает его физическому 

здоровью. 

 Ребенок в течение длительного времени находится дома без надзора взрослых. 

 Ребенок остается голодным в течение длительного времени. 

 Ребенок находится на улице без взрослых в условиях опасных для его жизни и 

здоровья или с угрозой высокого риска несчастного случая. 

 Ребенок, имеющий серьезные соматические или психические расстройства и 

нуждающийся в получении медицинской помощи, не получает ее, что может в ближайшее 

время привести к нарушению физического или психического здоровья. 

 Незамедлительные меры, направленные на обеспечение безопасности жизни и 

здоровья несовершеннолетнего при оставлении в опасности. 
 В зависимости от степени угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего 

необходимо: 

 Исключить факторы опасности для жизни и здоровья ребенка. 

 Обеспечить безопасное пребывание несовершеннолетнего. 

 При необходимости принять незамедлительные меры по оказанию медицинской или 

иной помощи, которая необходима несовершеннолетнему. 

 Сообщить о факте оставления ребенка в территориальный орган МВД России. 

 Принять меры по установлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего либо установлению места их нахождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

План бесед по правовому воспитанию и профилактике жестокого обращения среди 

воспитанников в первой младшей группе 

 

Месяц Тема беседы 

Сентябрь игры на сближение детей друг с другом и с воспитателем: «Иди ко мне», 

«Петрушка», «Передай мячик»; 

игровые ситуации: «Мишка - Топтыжка знакомится с ребятками», «Мишка - 

Топтыжка приносит подарки»; чтение стихотворения А. Барто «Мишка». 

Октябрь игры на сближение детей друг с другом и с воспитателем: «Покружимся», «Игра 

с собачкой»; игровая ситуация «Что случилось с зайчиком?»; 

чтение стихотворения А. Барто «Зайчик»; 

образная игра - имитация «весёлые зайчата». 

Ноябрь рассматривание и беседа по иллюстрациям «Грустный мальчик». «Весёлая 

девочка»; 

игра на сближение детей друг с другом и с воспитателем «Доброе животное» (с 

мягкой игрушкой кошкой); 

игровая ситуация «Поделись игрушкой»; 

пальчиковая игра «Наша группа»; 

чтение потешки «Киска, киска, киска, брысь. « 

Декабрь рассматривание и беседа по иллюстрации «Злой мальчик»; 

упражнение на снижение агрессивности и ослабление негативных эмоций 

«Король Боровик не в духе»; 

игровая ситуация «Что случилось?» (куклы поссорились); 

сюжетно - ролевая игра «Покатаем кукол на машине»; 

образная игра - имитация «Мы кружимся как снежинки». 

Январь рассматривание и беседа по иллюстрациям «Дети помогают взрослым»; 

игровая ситуация «Великие помощники» (каждой игрушке своё место); 

чтение рассказа «Таня и братик» Л. Славина; 

сюжетно - ролевая игра «Напоим кукол чаем»; 

игровая ситуация «Учим куклу Катю обращаться с просьбой»; 

лепка «Пирожки для Кати». 

Февраль игровая ситуация «Пожалей куклу, зайчика и т. д. «; 

дидактическая игра «Хорошо - плохо»; 

рассматривание и беседа по иллюстрациям «Эмоции детей «; 

пальчиковая игра «Дружба»; 

игра «Весёлые обнимашки». 

Март выставка рисунков «Подарок маме»; 

словесная игра «Скажи, какая мама?»; 

слушание песенки про мамонтёнка; 

исполнение песенки «Пирожки»; 

игровая ситуация «Поможем маме навести порядок». 

Апрель рассматривание иллюстраций в детских книжках «Плохие и хорошие поступки»; 

подвижная игра «Весёлый поезд для мальчиков и девочек»; 

игры на сближение детей друг с другом «Прокати машину», «Прокати мячик 

другому»; 

пальчиковая игра «Как живёшь?»; 

строительная игра «Поможем построить поезд для лесных зверят». 

Май рассматривание и беседа по иллюстрациям «Эмоции»; 

дидактическая игра «Плохой - хороший»; 

игровая ситуация «Куклы обиделись»; 

игры - этюды «Улыбнись, как солнышко».  
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«Нахмуриться, как тучка». 

План бесед по правовому воспитанию и профилактике жестокого обращения среди 

воспитанников во второй младшей группе 

 

Месяц Тема беседы 

Сентябрь «Как  дружить  без ссоры» 

Задачи: Формирование  у  детей  навыков  бесконфликтного поведения  и 

 общения.  Добро,  зло,  обида,  обман, наказание, переживание, 

расстраиваться. 

Октябрь «Секреты вежливости». 

Задачи: Ознакомление с правилами вежливого отношения к другим 

 людям  и  формирование  у  детей  навыков вежливого обращения. 

Уважение, правила, вежливость, Вы,  ты,  прозвище,  насмешка, 

 вежливые  слова,  до свидание, здравствуйте и др. 

Ноябрь «Чего  в  другом  не любишь,  того  и  сам не делай» 

Задачи: Закрепление  элементарных  правил  поведения  в детском  саду, 

 формирование  навыков  вежливого обращения  и  поведения.  Уважение, 

 терпение, внимание,  понимание,  правила,  добрый,  вежливый, 

внимательный, отзывчивый, нежадный.  

Декабрь «Худо  тому,  кто добра  не  делает никому». 

Задачи: Формирование  уважительного  отношения  детей друг к другу и 

навыков бесконфликтного поведения и общения.  Обида,  ссора,  плохой 

 поступок,  зло,  добро, зло, жадность, щедрость. 

Январь «Семья – семь Я» 

Задачи: Углубить  представлениям  детей  о  семейном благополучии и о 

защите прав  ребенка членами семьи. Благополучие,  дружная  семья, 

 родственники,  любовь, забота, уважение, защита, обязанности, права. 

Февраль «В гостях хорошо, а дома лучше» 

Задачи: Формирование представлений о потребностях человека в жилье и 

праве на жилье.  Дом,  квартира, комнаты,  жильцы,  порядок,  беспорядок, 

 продукты, магазин, деньги. 

Март «Хочу или надо?» 

Задачи: Развитие  самостоятельности  и  ответственности, формирование 

 навыков  совместной  деятельности, помощь,  поступок,  заботиться, 

 ухаживать,  обида, прощение, дружба, друг, приветливо, сочувствие. 

Апрель «Дети и взрослые « 

Задачи: Углубление представлений о  различиях  людей разного  пола  и 

 возраста  и  их  социальных  ролях. Мальчик,  девочка,  тетя,  дядя, 

 старик,  старушка, возраст, помощь, забота. 

Май «Каждый маленький ребенок, должен знать это с пеленок» 

Задачи: Формирование у детей навыков безопасного поведения во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками в общественных местах 

Правила, нарушитель, преступник, безопасность, внимание, запрещено, 

смерть, травма.  
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План бесед по правовому воспитанию и профилактике жестокого обращения среди 

воспитанников в средней группе 

 

Месяц Тема беседы 

Сентябрь Беседа «Я и моё имя». 

Цель: Закрепить знания о том, что у каждого человека есть имя. 

Дидактическая игра «Как тебя называют дома?» 

Дидактическая игра «Назови своё имя по - другому». 

Знакомство с новыми детьми своей группы. 

Цель: Познакомиться с новыми детьми своей группы, 

воспитывать доброжелательное отношения к сверстникам и 

малышам. 

Октябрь Беседа «Я самый, самый». 

Цель: Воспитывать у детей интерес к собственной личности, дать 

понять, о том, что все люди не похожи друг на друга, учить 

общаться со сверстниками, смотреть в глаза друг другу. 

Беседа «Расскажи про своего друга». 

Беседа «Хочу всё знать». 

Цель: Познакомить детей с правом на получение знаний, 

формировать представление детей о том, какое значение имеет 

образование в жизни людей. 

Развивающие игры: «Измени имя», «Как Вас теперь называть?», 

«Когда я стану взрослым». 

Ноябрь Беседа «Моя семья». 

Цель: Уточнить у детей как они знают имена и отчества 

родителей, других членов семьи, кем работают, какие обязанности 

у членов семьи и увлечения. 

Чтение А. Барто «Машенька», Е. Благинина «Алёнушка», Д. Грабе 

«Моя семья». 

Беседа «Мой дом». 

Чтение русских народных сказок «Теремок», «Заюшкина 

избушка», «Маша и медведь». 

Декабрь Составление рассказа по картине «Моя семья». 

Дидактическая игра «Давайте познакомимся», рассматривание 

семейного альбома. 

Чтение К. Ушинский «Петушок с семьёй», Л. Квитко «Бабушкины 

руки», В. Вересаев «Братишка». 

Беседа «Как нужно вести себя, чтобы не огорчать родителей» 

(рассказы из личного опыта детей). 

Сюжетно - ролевая игра «Семейный праздник», «Поход в зимний 

лес». 

Январь Беседа «Мой организм» (тело человека, роль и функции 

организма). 

Чтение: С. Прокофьев «Румяные щёчки», Н. Саксонская «Где мой 

пальчик?», Е. Пермяк «Про нос и язык», С. Маршак «Почему у 

человека две руки и один язык». 

Личная гигиена. 

Чтение Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. 

Барто «Девочка чумазая», чтение потешек про водичку. 

Февраль Беседа «Я люблю свои игрушки» (сравнение игрушек, правила 

хранения и ухода за ними). 
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Чтение А. Барто «Игрушки». 

Дидактическая игра «Чем похожи», «Найди и опиши», «Найди 

разные». 

Беседа «Как мы играем в детском саду» (рассказы из личного 

опыта). 

Сюжетно - ролевая игра «Магазин игрушек» (описание игрушек). 

Март Беседа «Мы все равны», «Мы все разные». 

Цель: Формировать представление о том, что на Земле живут 

люди разных национальностей, понятие о том, что все люди 

равны. 

Беседа «Я житель планеты Земля». 

(рассматривание с детьми глобуса, побеседовать с детьми о том, 

как много людей разных национальностей живут на нашей 

планете, познакомить с обычаями и костюмами разных 

национальностей). 

Беседа «Какой я, какие другие?», «Каждый человек неповторим» 

(рассказы из личного опыта). 

Чтение Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра» - рассматривание себя в 

зеркало. 

Беседа «Одинаковые и разные». 

Чтение С. Маршак «О девочках и мальчиках». 

Дидактическая игра «Угадай кто позвал», «Как зовут угадай и 

предмет передай», «Назови по имени». 

Апрель Беседа «Для чего нужны правила?» 

Цель: Учить детей соблюдать правила поведения в детском саду, 

дома и в общественных местах, быть общительными, помогать 

товарищам и взрослым. 

Чтение В. В. Маяковского «Праздник непослушания». 

Беседа «Как поступать правильно». 

Чтение В. В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Беседа «Доброе братство дороже богатства». 

Цель: Учить детей защищать себя, не обижать друзей, уважать 

свои права и права других, ухаживать за животными и 

растениями. 

Беседа «Если что у вас болит, вам поможет Айболит». 

Цель: Формировать представления об условиях, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья каждого ребёнка. 

Май Беседа «Моя тайна». 

Цель: Формировать понятия о том, что каждый человек имеет 

право на личную жизнь, никто не имеет право входить без 

разрешения в чужой дом, читать чужие письма. 

Беседа «Если вдруг тебя обидели». 

Цель: Формировать у детей право на безопасные условия жизни, 

никогда не давать себя в обиду. 

Обсуждение проблемы: «Что ты будешь делать, если тебя 

обижают?» 
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План бесед по правовому воспитанию и профилактике жестокого обращения среди 

воспитанников в старшей группе 

 

Месяц Тема беседы 

Сентябрь Тема: Право ребенка на имя, отчество и фамилию 

Цель: Способствовать социально - нравственному развитию, 

познакомить с правом на имя, научить применять это право в 

жизни. 

Октябрь Тема: Право ребенка жить и воспитываться в семье Цель: 

Познакомить с правом ребёнка воспитываться в семье, 

воспитывать уважение к членам семьи, потребность радовать 

своих близких добрыми делами и заботливым отношением к ним. 

Ноябрь Тема: Дом 

Цель: Развивать правовое мировоззрение. Познакомить детей с 

правом на любовь и заботу. Способствовать социально-

нравственному развитию 

Декабрь  Тема: Доброта 

Цель: Воспитывать в детях доброту, внимание к людям. Учить 

рассуждать, сопоставлять, делать выводы. Развивать 

нравственные представления. 

Январь Тема: Право ребенка на воспитание в образовательных 

учреждениях 

Цель: Познакомить детей с правом на воспитание в 

образовательных учреждениях. Развивать коммуникативные 

навыки, способствовать приобщению детей к здоровому образу 

жизни. 

Февраль  Тема: Права и обязанности ребенка 

Цель: Расширять область правовых знаний детей. Учить 

разграничивать понятия «могу», «должен», «хочу», 

совершенствовать знания детей о социальных нормах. 

Март Тема: Достоинство 

Цель: Дать детям представление о чувстве собственного 

достоинства, о необходимости оценивать собственные поступки, 

чувства. 

Апрель Тема: Дружба 

Цель: Воспитывать доверительное отношение друг к другу, 

развивать чувство ответственности за другого человека, 

формировать представление о положительных и 

отрицательных поступках, поведении 

Май Тема: День защиты детей 

Цель: Уточнить знания детей о гражданских правах и 

обязанностях. Развивать правовое мировоззрение и нравственные 

представления. Воспитывать чувство уважения к другим людям. 
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План бесед по правовому воспитанию и профилактике жестокого обращения среди 

воспитанников в подготовительной к школе группе 

 

Месяц Тема беседы 

Сентябрь Тема: Естественные права 

Цель: Познакомить детей с правом на достойное существование, с 

правом на любовь и заботу, воспитывать в детях доброту, 

внимание к людям. 

Октябрь Тема: Защита детства 

Цель: Расширять область правовых знаний детей, правильно 

оценивать себя и других, развивать чувство ответственности за 

другого человека. 

Ноябрь Тема: Толерантность 

Цель: Научить различать индивидуальные особенности своей 

внешности, лица, возраста, роста. Воспитывать в детях доброту, 

внимание к людям. 

Декабрь Тема: Досуг 

Цель: Познакомить детей с правом на досуг. Развивать правовое 

мировоззрение, учить рассуждать, сопоставлять, делать выводы. 

Январь Тема: Жизнь 

Цель: Воспитывать в детях доброту, уважение, внимание к 

близким людям, прививать потребность радовать близких 

добрыми делами и заботливым отношением. Учить рассуждать, 

сопоставлять, делать выводы 

Февраль Тема: Долг 

Цель: Совершенствовать знания детей о социальных нормах, 

развивать нравственные представления. Учить разграничивать 

понятия «могу», «хочу», «должен», «обязан». 

Март Тема: Ответственность Цель: Познакомить с понятием 

«ответственность». Воспитывать чувство самоуважения и 

уважения к другим людям. 

Апрель Тема: Труд 

Цель: Дать детям представление о профессии взрослых. 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей. Учить 

понимать важность и значимость профессиональной деятельности 

взрослых, как для общества, так и для самих детей. 

Май Тема: Знаете ли вы права ребёнка? (вопросы, задания) 

Цель: Уточнить знания детей о гражданских правах и 

обязанностях. Развивать правовое мировоззрение и нравственные 

представления. Учить рассуждать, сопоставлять, делать выводы. 

Воспитывать чувство уважения к другим людям. 
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ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ  

И ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  

В МАДОУ «Детский сад № 1» 

 

 Мероприятия  Срок Ответственные 

 

С 

родителями 

 

Родительское собрание в группах 

МАДОУ: 

Беседа. (информация для родителей) 

«Права и обязанности детей» 

1 неделя 

сентября 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

всех групп 

Посещение родителями мероприятий с 

участием детей 

Осенние утренники 

«День матери» 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» 

«Поздравление с Международным 

женским днем» 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

всех групп 

Родительское собрание в группах 

МАДОУ: 

Беседа «Поощрение и наказание ребенка в 

семье» 

Май Воспитатели 

первых младших 

групп 

Родительское собрание в группах 

МАДОУ: 

Беседа «Семейный климат» 

Май Воспитатели 

вторых младших 

групп 

Родительское собрание в группах 

МАДОУ: 

Беседа «Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

Май Воспитатели 

средних групп 

Родительское собрание в группах 

МАДОУ: 

Беседа «Воспитание без физического 

наказания» 

Май  Воспитатели 

старших групп 

Родительское собрание в группах 

МАДОУ: 

Беседа «Безопасность ребенка». «Учим 

детей звонить в май воспитатели службу 

экстренной помощи» 

Май Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

Размещение информации в приемных, 

групповых ячеек: 

 «Четыре заповеди мудрого родителя» 

«Права ребенка» 

Искусство быть родителем» 

«Декларация о правах ребенка» 

«Конвенция о правах ребенка» 

«Защита прав и достоинств ребенка в 

законодательных актах» 

«Жестокое обращение с детьми «Что это 

такое?» 

В течении 

года 

Воспитатели всех 

групп 
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Мониторинг данных о детях, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

Организация работы «Телефонов доверия» 

В течении 

года 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

воспитатели всех 

групп 

Для 

педагогов 

Утренний прием детей. Контроль  за 

физическим и эмоциональным состоянием 

детей. 

В течении 

года 

Педагог-

психолог, 

воспитатели всех 

групп 

Консультации для педагогов «Инструкция 

о порядке действий при обнаружении 

жестокого обращения с детьми» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели всех 

групп 

«Причины возникновения детской 

агрессии»  

по 

запросам 

педагогов 

Педагог-психолог 

 

«Признаки, позволяющие заподозрить 

применение физического и 

эмоционального насилия» — круглый стол 

для педагогов 

Ноябрь Педагог-

психолог,  

воспитатели 

первых младших 

групп 

«Планирование работы по охране прав 

ребенка в ДОУ» 

Ноябрь Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

вторых младших 

групп 

«Жестокое обращение с детьми. Что это 

такое?» 

Ноябрь Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

средних младших 

групп 

 «Роль психологических речевых настроек 

в работе с детьми» 

Декабрь Зам.зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

старших групп 

«Отравляющая педагогика. Комплекс 

воспитательных воздействий, которые 

ведут к развитию травмированной 

личности» 

Декабрь Зам.зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

«Практические игры и упражнения, 

направленные на релаксацию и дыхание, 

снижение агрессивных проявлений 

(картотека игр)» 

Май Зам.зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

воспитатели всех 

групп 
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Родительское собрание. 

 

Беседа  «Права и обязанности детей» 

(Все группы) 

 

Согласно Конституции России ребенком считается человек, который не достиг 

совершеннолетнего возраста. Права несовершеннолетних лиц регулируются следующими 

законодательными документами: 

 Конвенцией ООН; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом; 

 Гражданским кодексом; 

 Общефедеральным законом № 124; 

 Законом № 48; 

 Законом № 159 «О дополнительных гарантиях по общественной поддержке»; 

 Законом от 29 декабря 2012 года № 273. 

Главным нормативно-правовым актом, который регламентирует супружеские 

взаимоотношения, возникающие между гражданами во время брака является Семейный 

кодекс РФ. В соответствующем документе права и обязанности детей закреплены в 4 

разделе, состоящем из 3 глав и 33 статей. 

 

Когда у ребенка появляются права? 

По СК РФ права ребенка возникают с момента рождения (как и соответствующие права и 

обязанности его родителей). При достижения определенного возраста интересы и 

обязанности несовершеннолетнего гражданина будут увеличиваться. 

С момента рождения, малыш имеет право: 
 на имя; 

 на фамилию; 

 на отчество; 

 на гражданство и гражданскую правоспособность; 

 жить и воспитываться в полноценной семье; 

 на уважение своего человеческого достоинства; 

 на всестороннее развитие; 

 на обеспечение свобод и законных интересов родителей, службами опеки и 

попечительства, прокурором и судом; 

 на получение льгот и государственных пособий; 

 на обладание правами собственности. 

Законодательные акты России устанавливают следующие возрастные категории, при 

достижении которых интересы и обязанности малыша будут увеличиваться: 1,5; 3; 6; 7; 

10; 14; 15; 16; 18 лет. С увеличением прав несовершеннолетнего, увеличивается и объем 

ответственности, в то время как родительская ответственность с возрастом уменьшается. 

При несоблюдении законов, гражданин может понести административную, гражданскую 

и уголовную ответственность. 

Основные права ребенка по СК РФ 

Перечень основных прав несовершеннолетнего ребенка установлен в 11 главе Семейного 

кодекса РФ, которая состоит из следующих статей: 

 статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Родители или законные 

опекуны обязаны воспитывать малыша, обеспечивать ему всестороннее развитие 

как физическое, так и духовное; 

https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/oon.doc
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/konstitutsiya-rf.doc
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/trudovoj-kodeks.doc
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/grazhdanskij.doc
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/zakon-124.doc
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/zakon-48.doc
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/zakon-159.doc
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/zakon-273.doc
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/semeinii-kodeks.doc
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/semeinii-kodeks.doc
https://www.samso.ru/semejnoe-pravo/prava-i-obyazannosti-roditelej-i-detej.html
https://www.samso.ru/semejnoe-pravo/prava-i-obyazannosti-roditelej-i-detej.html
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/statiya-54-sk.doc
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 ст 55.Право на общение с родителями и иными родственниками. 

Соответствующая статья гласит, что несовершеннолетний малыш вправе знать 

своих родителей, вне зависимости от того, состоят родители в официальном браке 

или нет; 

 ст 56.Право на обеспечение защиты законных интересов; 

 ст 57.Право на выражение своего мнения и позиции. Несовершеннолетний 

гражданин должен чувствовать себя личностью, с чьим мнением должны 

считаться, особенно при решении вопросов, затрагивающих его интересы; 

 Согласно 58 статье СК РФ, ребенок обладает перечнем прав при рождении, 

главные из них – имя, фамилия и отчество; 

 ст 59.Изменение личных реквизитов. При достижении 14-летнего возраста, 

несовершеннолетний имеет право обратиться в органы опеки и попечительства с 

просьбой изменения инициалов, полученных при рождении; 

 ст 60.Имущественные правомочия. Соответствующее лицо вправе претендовать на 

содержание от своих родителей или других родственников. При рождении, 

родители обязаны выделить определенную долю в квартире или другой 

недвижимости, которой владеют родители. 

Обязанности ребенка дома в основном определяются родителями, требования которых не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации. Социальные службы 

тщательно следят за соблюдением свобод, которые закреплены за несовершеннолетними 

гражданами. 

Перечень обязанностей ребенка по СК РФ 

Главный законодательный акт, регламентирующий семейные отношения. В нем 

устанавливаются и обязанности, которые должны быть соблюдены несовершеннолетними 

гражданами. 

Обязанности ребенка: 
 получение базового образования; 

 соблюдение определенных правил поведения, которые установлены в различных 

образовательных учреждениях и общественных местах; 

 добросовестное выполнение всех возложенных на него профильными лицами 

обязанностей; 

 соблюдение устава образовательного учреждения; 

 вступление в установленные сроки на воинскую учетность; 

 после достижения 18-летнего возраста, обеспечивать своих нетрудоспособных 

родителей или законных опекунов. 

Как уже было отмечено, несовершеннолетний может нести уголовную ответственность, 

которая по общепринятому правилу наступает с 16 лет. Однако при особо тяжком 

преступлении, уголовная ответственность может наступать и с 14 лет. 

Права и обязанности усыновленных детей 

Ребенок в приемной семье также обладает правами, гарантированными законом. Стоит 

выделить, что усыновленные дети не теряют правомочия на общение со своими 

биологическими родителями, однако подобное желание должно согласовываться с 

новыми родителями. В случае возникновения спорных ситуаций, они регулируются 

органами опеки и попечительства. 

Усыновленный ребенок имеет право: 
 рассчитывать на государственную защиту; 

 выражение мнения; 

 получение пенсий, льгот и пособий; 

 на хранение личного имущества, к примеру, фотографий биологических родителей 

и других семейных реликвий; 

 иметь собственную территорию; 

 знать правду о своем усыновлении и сведения о биологических родителях; 

 самостоятельно выбирать друзей; 

https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/statiya-55-sk.doc
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/statiya-56-sk.doc
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/statiya-57-sk.doc
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/statiya-58-sk.doc
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/statiya-59-sk.doc
https://www.samso.ru/wp-content/uploads/2017/09/statiya-60-sk.doc
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 отказаться от своей приемной семьи, в случае недопонимания или 

психологического воздействия. 

Помимо прав, закон устанавливает и перечень обязанностей, которые он должен 

соблюдать. Приемный ребенок должен исполнять определенные обязанности по дому, 

выполнять различные поручения новых родителей, соблюдать правила гигиены, которые 

установлены в новой семье. Также гражданин, не достигший совершеннолетия, обязан 

уважать и прислушиваться к мнению остальных членов семьи, бережно относиться к 

имуществу и заботиться о новой семье, в случае необходимости. 

Защита прав несовершеннолетних детей 

В первую очередь, защита прав несовершеннолетних лиц осуществляется 

государственными органами власти и службами областного самоуправления. Отстаивать 

интересы могут и родители ребенка или лица, заменяющие их. Также обеспечивать 

защиту должны педагогические, медицинские и общественные сотрудники, так как они 

несут непосредственную ответственность за воспитание и охрану здоровья 

несовершеннолетнего гражданина. 

Семейный кодекс России гласит, что несовершеннолетнее лицо имеет право в любом 

возрасте обратиться в органы опеки с жалобой и заявлением. Однако вопрос защиты 

свобод несовершеннолетних осложняется тем, что сам ребенок крайне редко 

самостоятельно обращается за помощью. Специалисты предполагают, что это связано со 

страхом детей перед родителями, а также с нежеланием проживания в общественных 

детских организациях. 
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Родительское собрание.  

Беседа «Поощрение и наказание ребёнка в семье»  

(Первые младшие группы) 

 

Уважаемые родители! 
Тема нашей беседы «Поощрение и наказание ребёнка в семье». Очень часто 

ребёнок становиться нервным, агрессивным и неуравновешенным, если родители неумело 

и грубо используют по отношению к нему методы наказания и поощрения. 

Поощрение - это проявление положительной оценки поведения ребёнка. «Я очень 

довольна твоими успехами», - говорит мама дочке. «Мне нравиться твоя сила воли», - 

замечает отец в беседе с сыном. Все эти оценочные суждения направлены на то, чтобы 

поддержать позитивное поведение ребёнка. Такие оценки вызывают у детей чувство 

удовлетворения, а у тех, кто не заслужил поощрения, возникает желание пережить в 

следующий раз подобное чувство. В этом и заключается основной психолого- 

педагогический смысл влияния поощрения на личность ребёнка, на формирование его 

характера. Существует много способов выразить ребёнку свою положительную оценку. 

Это и ласковый взгляд, и поощрительный, легкий кивок головы, и одобряющий жест, и 

доброе слово, и похвала, и подарок... 

Поощрение ребенка, за что - то хорошее, примерное поведение укрепляет у него 

веру в свои силы, вызывает желание и в дальнейшем вести себя лучше, проявить себя с 

хорошей стороны. 

Особенно важно поощрять ребёнка за умение находить и выполнять дела, нужные 

и полезные для семьи. Например, ребёнок, не дожидаясь указания родителей, по своей 

инициативе оказал помощь престарелым родственникам, самостоятельно прополол 

огород, принёс воды. Эти факты положительного поведения ребёнка следует одобрить, 

используя следующие высказывания - «Ты стал совсем взрослым, или же какой ты 

молодец и. т. д.» 

Не всегда и не всё нужно поощрять. То, что вошло в жизнь и быт, превратилось в 

привычку, стало традицией, не требует поощрения. Поощрять надо лишь за 

действительные, а не за мнимые заслуги. Поощрение следует применять с учетом 

индивидуальных особенностей ребёнка. 

В процессе воспитания дисциплинированности приходиться прибегать и к 

наказаниям. 

Наказание - это отрицательная оценка поведения ребёнка в случае нарушения им 

норм нравственности. Педагогической совести, чувства неудовлетворенности своим 

поведением, что должно сопровождать всякое нарушение этических норм. Аналогично 

поощрению существует немало способов демонстрации взрослыми своего отрицательного 

отношения к поступкам сына или дочери: холодный взгляд, нахмуренные брови, 

предостерегающий жест, гневное слово и т. д. «Не ожидала от тебя», - говорит грустно 

мама, и для ребёнка это уже является наказанием, ибо из уст самого родного человека 

прозвучала отрицательная оценка его поведения. Но надо помнить, чем больше родители 

используют такие авторитарные методы воздействия, как приказы, нагоняи, придирки, 

ворчание, крики, брань, тем меньше это оказывает влияние на поведение их детей. Если 

же вдобавок взрослые разгневаны, раздражены, настроены враждебно или вовсе впадают 

в истерику, то не следует ожидать положительного результата. Разумеется, не следует 

увлекаться наказаниями.  

Но в то же время нельзя снисходительно, примиренчески относиться к серьёзным 

недостаткам в поведении ребёнка и допускать безнаказанность. А.С. Макаренко 

правильно указывал: «Разумная система взысканий не только законна, но и необходима. 
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Она помогает оформиться крепкому человеческому характеру, воспитывает чувство 

ответственности, тренирует волю, человеческое достоинство. Умение сопротивляться 

соблазнам и преодолевать их». 

Надо стремиться к тому, чтобы наказание не унижало личность ребёнка, не 

оскорбляло его человеческое достоинство. Наказание не достигает цели, если налагается в 

состоянии раздражения. Сознательную дисциплину невозможно установить путём грубых 

окриков. Порицание нужно делать кратко, ясно, твёрдо и требовательно, но без 

запальчивости и раздражения. Наказание не должны быть слишком частыми. Но в то же 

время нельзя снисходительно относиться к серьёзным недостаткам в поведении ребёнка и 

допускать безнаказанность. 

Особого подхода требуют дети легко возбудимые. Процессы возбуждения у них 

преобладают над процессами торможения. Поэтому нередко в отношениях с другими 

детьми, а иногда и взрослыми они проявляют резкость, грубость, развязность. Запрещения 

и замечания взрослых, особенно если делаются в резкой форме, не всегда положительно 

влияют на таких детей. Здесь полезно предъявлять требования в виде просьбы, совета. 

Определить необходимое наказание и его меру очень трудно. Ребёнок очень 

чувствителен к справедливости наказания. Пожалуйста, помните следующее: 

1. Вы можете ошибаться. 

2. Имейте мужество извиниться перед ребёнком, если наказали его 

незаслуженно. 

3. Контролируйте поведение ребёнка, старайтесь предупредить возможные 

отрицательные поступки. 

Но и конечно есть небольшие советы по поводу того, как сделать наказание 

эффективным, если соблюдать следующее условия: 
1. Наказывать как можно реже, только в том случае, когда без наказания нельзя 

обойтись, когда оно явно целесообразно. 

2. Наказание не должно восприниматься ребёнком как месть или произвол. При 

наложении наказания взрослый ни в коем случае не должен демонстрировать сильный 

гнев или раздражение. О наказании сообщается спокойным тоном; при этом особо 

подчёркивается, что наказывается поступок, а не личность. 

3. После наказания проступок должен быть «предан забвению». О нем больше не 

напоминают точно так же, как не вспоминают и наказании. 

4. Необходимо чтобы наказания не лились целыми потоками, одно за другим. В этом 

случае они не приносят никакой пользы, только нервируют ребёнка, а вследствие своего 

большого количества даже не могут быть приведены в исполнение. 

5. Наказание должно в некоторых случаях отменяться, если ребёнок заявляет, что он 

готов в будущем исправить своё поведение, не повторять своих ошибок. 

6. Каждое наказание нужно строго индивидуализировать. 

7. Главный метод воспитания - это убеждение. А для этого говорите со своим 

ребёнком, общайтесь с ним, ищите примеры положительного подтверждения ваших 

мыслей, будьте тактичны, убеждая его. Только в таком случае ваши мысли станут его 

мыслями, ваши стремления станут его стремлениями. 
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Родительское собрание.  

Беседа «Семейный климат»  

(Вторые младшие группы) 

 

Как надо воспитывать своего ребенка? Как правило, родители ждут конкретного 

ответа на этот вопрос: воспитывать строго или снисходительно? наказывать или не 

наказывать? воспитывать авторитетно или по-товарищески? чувством или разумом? 

Кроме того, с этими вопросами связано возникновение у родителей опасения, что 

воспитывать они не умеют, что что-то делают плохо, что-то уже неисправимо испортили, 

а сама эта неуверенность плохо отражается на воспитании детей. 

Воспитание в широком смысле этого слова - это не только умышленное 

воздействие на ребенка в моменты, когда мы его поучаем, делаем замечания, поощряем, 

браним или наказываем. Часто значительно больше действует на ребенка пример 

родителей, хотя те свое влияние могут и не осознавать. Несколько слов, которыми 

машинально перебросятся между собой родители, могут оставить в ребенке значительно 

больший след, чем долгие поучения, которые часто не вызывают в нем ничего, кроме 

отвращения; точно такое же действие может оказать и понимающая улыбка, брошенное 

мимоходом слово и т. п.  

Результаты исследований показали, что между детьми, которых воспитывали в 

строгости (с наказаниями) с детьми, воспитывавшимися более мягко (без наказаний) - 

если не брать крайние случаи - нет большой разницы. Следовательно, воспитательное 

воздействие семьи -это не только ряд целенаправленных воспитательных моментов, оно 

состоит в чем-то более существенном. 

Что, собственно, остается в нашей памяти от детства, когда мы уже стали 

взрослыми, когда уже забываются отдельные случаи, происходившие с нами в этот 

период? Очевидно, в памяти остается что-то, что нас формировало прежде всего: какая-то 

особая атмосфера родного дома, связанная со многими ежедневными незначительными 

событиями, или страх, который мы переживали в связи со многими, непонятными для нас 

событиями. Именно такая спокойная и радостная или напряженная, полная опасения и 

страха атмосфера больше всего действует на ребенка, на его рост и становление, 

накладывает глубокий отпечаток на все его последующее развитие. 

Сегодня мы знаем, что характер этой семейной атмосферы определяется прежде 

всего тем, как члены семьи общаются друг с другом. Есть дружные семьи, в которых 

никто не остается в стороне, где нет тех, кто подавляет инициативу и активность других. 

В семье царит атмосфера эмоционального тепла, здесь делятся друг с другом мыслями и 

переживаниями. Здесь царит согласие, противоречия не скрывают, а пытаются их 

разрешить. Говорить в семье принято открыто: здесь что говорят, то и думают, ничто не 

скрывается, никому не надо изворачиваться и лгать. Каждый здесь говорит не только о 

своих собственных переживаниях, но умеет и выслушать другого. В таких семьях любят 

смех и юмор, нет злого колючего сарказма, не услышать огульного осуждения всего и 

всех. Родители здесь уважают и поддерживают друг друга - не очерняют друг друга в 

глазах ребенка, не подрывают авторитет. И что важно - в этих семьях принято правдиво 

рассказывать о своих переживаниях вне семьи. Семья, таким образом, превращается в 

мир, в котором отражается вся жизнь и где все трудности преодолеваются с помощью 

всех членов семьи. 

Само собой разумеется, что семейный климат меняется; на нем отражаются 

трудности, с которыми люди встречаются, что здесь не все время стоят солнечные дни. 

Многое меняется по мере того, как дети подрастают, а силы родителей убывают, они 

стареют. Как в природе, например, меняется погода, так меняется и семейная атмосфера -

один день может быть ясным и солнечным, а другой - пасмурным, иногда может 
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разразиться и гроза. И все-таки можно говорить о существовании определенного климата, 

характерного для той или иной семьи, он и составляет то главное, что в большей мере 

определяет эмоциональное, социальное и другие виды развития ребенка. 

Методы воспитания. Мы уже говорили, что в воспитании ребенка решающую 

роль играет семейный климат, обусловленный взаимоотношениями членов семьи. Однако 

нельзя полностью отрицать значения воспитательных методов и приемов, с помощью 

которых родители целенаправленно воздействуют на ребенка. Разные позиции, с которых 

взрослые подходят к воспитанию своих детей, можно охарактеризовать следующим 

образом: прежде всего -это различная степень эмоционального участия, авторитетности и 

контроля за воспитанием детей, и, наконец, - это степень участия родителей в 

переживаниях детей. 

Холодное, эмоционально нейтральное отношение к ребенку неблагоприятным 

образом отражается на его развитии, оно тормозит его, обедняет, ослабляет. В то же время 

эмоциональное тепло, в котором ребенок нуждается так же, как и в пище, не следует 

выдавать в избыточном количестве, заваливая малыша массой эмоциональных 

впечатлений, привязывая его к родителям в такой мере, что он становится неспособным 

оторваться от семьи и начать жить самостоятельной жизнью. Воспитание не должно стать 

идолом разума, куда чувствам, эмоциям вход запрещен. Здесь важен комплексный подход. 

Следует подробнее остановиться на вопросах авторитета в воспитании детей. Еще в 

начале прошлого века воспитание ребенка сводилось к тому, что малыш должен был 

научиться, прежде всего, слушаться родителей, слушаться беспрекословно, ему следовало 

слушаться точно так же своих учителей, мастера, начальника, беспрекословно соблюдать 

законы, действовавшие в его обществе. Этот дух абсолютного слепого послушания сейчас 

полностью или частично исчез из наших семей. Сегодня мы являемся свидетелями 

уважительного отношения родителей к своим детям, большей демократичности их 

взаимоотношений. Демократизация общественных отношений, естественно, 

способствовала и развитию демократизации внутри семьи.  

Однако не следует забывать, что семья является особым общественным 

институтом, где между родителями и детьми не может быть такого равенства, как между 

взрослыми членами общества. И хотя мы считаем, что сегодня следует предоставлять 

ребенку больше свободы, чтобы он был более самостоятельным, мог действовать с 

большей ответственностью, все-таки не следует забывать, что жизненный опыт ребенка 

еще слишком ограничен. Поэтому он должен знать, что есть определенная область, где он 

волен действовать свободно, но есть и другая, где он должен подчиниться. В тех семьях, 

где отсутствует контроль за поведением ребенка, и он не знает, что правильно, а что - нет, 

из этой неуверенности вытекает и его собственная нетвердость, а иногда даже и страх.  

В социальном плане ребенок лучше всего развивается таким образом, что ставит 

себя на место того, кого он считает авторитетным, мудрым, сильным, нежным и, 

любящим. Ребенок отождествляет себя с родителями, имеющими эти ценные качества, 

старается подражать им. Лишь родители, пользующиеся авторитетом у своих детей, могут 

стать для них таким примером. Важно, правда, чтобы это был естественный авторитет, 

основанный на большом опыте, мудрости, силе и доброте, чтобы послушание ребенка 

было добровольным и сознательным. Для малыша, который большую часть времени 

проводит с матерью, она является естественным и необходимым авторитетом. Ребенок 

постарше уже понимает структуру семьи и способен понимать дополняющие друг друга 

роли родителей. Итак, самое главное в семейных отношениях - отношения между 

супругами, их взаимно дополняемые роли и их единая линия в воспитании ребенка, когда 

ни один из них не подрывает ни авторитета, ни любви другого. 

Из сказанного вытекает и наш взгляд на роль наказаний в воспитании детей. 

Ребенок учится многое понимать таким образом, что ему ясно дают знать, что является 

правильным, а что - нет: он нуждается в поощрении, признании, похвале или иной форме 

одобрения в случае, если он поступает правильно, и в критике, несогласии и наказании в 

случае неправильных поступков. Дети, которых хвалят за хорошее поведение, но которых 
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не наказывают при неправильных действиях, обычно учатся всему более медленно и с 

трудом. Такой подход к наказанию имеет свою обоснованность и является вполне 

резонной составной частью воспитательных мер.  

При этом не следует забывать, что положительные эмоциональные переживания 

должны преобладать над отрицательными в процессе воспитания детей, поэтому ребенка 

следует чаще хвалить и поощрять, чем бранить и наказывать. Об этом родители часто 

забывают. Им иногда кажется, что они могут испортить ребенка, если лишний раз 

похвалят его за что-то хорошее; хорошие поступки они считают чем-то обычным и не 

видят того, с каким трудом дались они малышу. И родители наказывают ребенка за 

каждую, плохую отметку или замечание, принесенные им из школы, тогда как успеха 

(хотя бы относительного) они не замечают или намеренно недооценивают. На самом же 

деле им бы следовало поступать наоборот: за каждый успех ребенка надо похвалить и 

постараться не заметить его неудач, которые случаются с ним не так уж часто. 

Далее в вопросе о наказании не следует забывать о том, что оно должно следовать 

сразу же за проступком. Если ребенок не знает, за что его наказывают, то и наказание не 

имеет никакого смысла и даже может принести ребенку вред. 

Естественно, наказание никогда не должно быть таким, чтобы оно нарушало 

контакты между ребенком и родителями. Физические наказания, кроме скорее 

символических шлепков совсем маленького ребенка, не должны применяться, чаще всего 

они свидетельствуют о бессилии воспитателя. Физические наказания вызывают в детях 

чувство унижения, стыда и не способствуют развитию самодисциплины: дети, которых 

наказывают подобным образом, как правило, бывают послушными лишь под надзором 

взрослых, и ведут себя совсем по-другому, когда рядом с ними их нет.  

Развитию сознательности скорее способствуют наказания «психологические»: если 

мы дадим ребенку понять, что не согласны с ним, что, хотя бы на какой-то момент он не 

может рассчитывать на нашу симпатию, что мы на него сердимся и т. п. Чувство вины, 

пробужденное нами в ребенке, является сильным регулятором его поведения и тогда, 

когда ребенок остается без надзора взрослых. Необходимо помнить, что и чувство вины 

может быть слишком сильным, отчего начинает страдать любая активность ребенка. 

Каким бы ни было наказание, оно не должно вызывать в ребенке чувство, что он потерял 

родителей, что его личность унижена и отвергнута. Итак, можно сказать, что, хотя 

наказание и играет определенную роль в воспитании детей, к нему следует прибегать с 

большой осторожностью. 

Кроме любви и авторитета, успех воспитания определяется и мерой сопереживания 

родителей по отношению к детским поступкам. Родители по-разному разделяют с детьми 

все пережитое, их радости и горести. Некоторые родители знают много о своих детях, 

другие же - почти ничего. Есть и такие родители, для которых остаются незаметными 

тяжелые душевные потрясения их детей, а в случае неожиданной для них трагедии они не 

перестают удивляться. С другой стороны, некоторые родители чуть ли не принуждают 

ребенка к доверию, а если ребенок что-то утаивает от них, они считают это 

неблагодарностью и обижаются на него. Ребенок, понуждаемый таким образом полностью 

открыть свой внутренний мир, начинает чувствовать себя лишенным права иметь что-то 

свое, личное, сокровенное, принадлежащее только ему. Это чувство хорошо выразила 

одна девочка, когда на предложение нарисовать свою семью она в качестве сюжета своего 

рисунка выбрала мать, стоящую на коленях в комнате девочки и роющуюся в ее 

письменном столе, под рисунком девочка написала: «Как мама роется в моих личных 

вещах». 

Дети вообще очень верно изображают поведение своих родителей и весь семейный 

климат с помощью типичных ситуаций каждодневной семейной жизни. Некоторые ребята 

на предложенную тему: «Отдых семьи в воскресенье» рисуют сценку отдыха семьи, где 

все довольны и держатся за руки. Другие дети изображают семью, дружно сидящую за 

столом, где все вместе заняты чем-то интересным. Темой же иных детских рисунков 

становятся проявления взаимной грубости членов семьи, битье и угрозы. Не являются 
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редкостью и рисунки, на которых ребенок изображает себя одиноким, изолированным от 

всех людей, или рисунки, где люди вообще отсутствуют, где родной дом пуст, похож на 

какую-то ночлежку, куда люди приходят лишь переночевать. 

Отношения между братьями и сестрами. Семья с одним ребенком была раньше 

исключением, сегодня таких семей очень много. В некотором роде одного ребенка 

воспитывать легче, родители могут уделить ему больше времени и сил; ребенку также не 

приходится с кем-то делить любовь родителей, у него не возникает повода для ревности. 

Но, с другой стороны, положение единственного ребенка незавидное: ему не хватает 

важной жизненной школы, опыт которой лишь частично может восполнить его общение с 

другими детьми, но которую в полной мере нельзя заменить. В семье, где имеется 

несколько детей, ситуация бывает обычно более сложной, чем в семьях с одним ребенком. 

Однако эта сложность взаимоотношений в больших семьях имеет очень важное значение 

для социального созревания детей, а при определенных обстоятельствах способствует 

росту чувства удовлетворенности у родителей, благоприятно влияет на развитие их 

личности. Вырастая вместе со своими братьями и сестрами, ребенок приобретает много 

ценного для жизни: он учится взаимопомощи в процессе общения с существами, такими 

же слабыми и зависимыми, как и он сам, он привыкает не только брать, но и давать, 

учится учить других - тех, кто меньше и слабее его, он познает выгоды сотрудничества по 

сравнению с постоянным соперничеством и ссорами, он пользуется не только словом «я», 

но знает и слово «мы», учится делиться не только игрушками, а и вниманием со стороны 

взрослых, которое, несмотря на их любовь, не принадлежит теперь ему одному. Школа 

большой семьи - это отличная школа, где дети учатся не быть эгоистами. 

Однако влияние братьев и сестер на развитие ребенка не столь сильно, чтобы 

можно было утверждать, что единственный ребенок в своем социальном развитии 

обязательно должен отставать от ребенка из большой семьи. Дело в том, что жизнь в 

большой семье несет с собой ряд конфликтных ситуаций, которые не всегда удается 

правильно решить детям и их родителям. Прежде всего это взаимная ревность детей: 

наблюдения показали, что в больших семьях это обычное явление, что просто нет таких 

братьев и сестер, которые бы не ревновали друг друга. Однако большинство детей умеет 

преодолеть это чувство, найти путь к урегулированию своих взаимоотношений, хотя, 

может быть и не сразу.  

Проблемы, обычно, возникают там, где родители неразумно сравнивают детей друг 

с другом и говорят, что один из детей лучше, умнее, милее и т. п. Очень часто ссоры 

между братьями и сестрами родители пытаются решить так, что ответственность за них 

обычно сваливают на старшего ребенка, который, с их точки зрения, должен быть 

разумнее, который во всем, что бы ни случилось, бывает виноват. Если ребенка все время 

и не в его пользу сравнивают с его братом или сестрой, если вину постоянно сваливают на 

него, у него возникает чувство несправедливости, горечи, гнева против того, кто к нему 

так относится. 

Иногда родители считают, что ревности между братьями и сестрами не будет, если 

они справедливо разделят все между детьми и каждому из них дадут одинаковую долю 

вкусных вещей, игрушек, подарков и т. д. Однако вещи и предметы - это скорее повод для 

спора и зависти, чем их прямая причина. Очевидно, не так важно справедливо делить 

вещи, как сделать то же самое в отношении симпатии, похвал, - признания и восхищения, 

точно так же, как и брани и наказаний. Невыгодное положение старшего и младшего 

ребенка в семье также несет с собой ряд проблем. Конечно, у старшего ребенка должно 

быть больше обязанностей, но взрослым не следует забывать похвалить его, признавать 

его авторитет, что укрепит в нем чувство собственной значимости. 

Однако надо следить и за тем, чтобы обязанности, которые возлагаются на старших 

детей, были им под силу и не в ущерб занятиям другими интересными делами. Старшие 

дети, сравнивая себя со своими товарищами, часто таят обиду на своего младшего 

братишку или сестренку, которых им приходится «таскать за собой», а оставшись с ним 
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наедине, они могут и обидеть их. Младшие дети в таком случае в отместку начинают 

реветь громче обычного, жаловаться по каждому пустяку. 

Родители, которым приходится решать мелкие детские споры, должны вести себя 

дипломатично. Им следует обращать внимание детей и на то, что какие-то невыгодные 

стороны, связанные с существованием братьев и сестер, компенсируются многими 

выгодными моментами. Хуже всего, конечно, если споры между детьми перерастают в 

конфликт между родителями, которые начинают упрекать друг друга в неумении 

воспитывать, в слишком снисходительном отношении к ребенку, в результате внутри 

семьи возникают враждебные группировки. Обвинять человека в том, что он плохо что-то 

делает - это значит вызвать чувство горечи или резкую реакцию с его стороны, что 

обычно не приводит ни к чему хорошему. Родители, умеющие жить в мире и согласии, 

являются лучшей моделью хороших отношений между детьми. Итак, семейные 

отношения учат ребенка умению найти путь к сосуществованию с другими людьми в духе 

дружбы и сотрудничества. 

Роль бабушек и дедушек в воспитании детей.  
Семья -это не только родители и дети. Большую или меньшую роль в ней часто 

играют бабушки и дедушки, а иногда и другие родственники. Независимо от того, живут 

они вместе с семьей или нет, их влияние на детей нельзя упускать из виду. 

Прежде всего следует сказать о помощи, которую оказывают сегодня бабушки и 

дедушки в уходе за детьми. Они заботятся о них, пока родители на работе, ухаживают за 

ними во время болезней, сидят с ними, когда родители по вечерам уходят в кино, театр 

или в гости, тем самым в какой-то мере облегчая родителям их труд, помогая им снять 

напряжение и перегрузки. Бабушки и дедушки расширяют социальный кругозор ребенка, 

который благодаря им выходит из тесных семейных рамок и приобретает 

непосредственный опыт общения со старшими людьми. 

Дедушки и бабушки всегда отличались способностью дать детям какую-то долю 

своего эмоционального богатства, чего не успевают иногда сделать родители ребенка или 

из-за недостатка времени, или из-за своей незрелости. Говорят, что между старыми 

людьми и детьми существует какая-то «мистическая связь»: сказка, которую рассказывает 

дедушка, намного интереснее, чем та же самая, рассказанная отцом. Дедушка и бабушка 

занимают в жизни ребенка и потому такое важное место, что они ничего не требуют от 

него, не наказывают его и не бранят, но постоянно делятся с ним своим душевным 

богатством. Следовательно, роль их в воспитании малыша бесспорно важна и довольно 

значительна. Однако не всегда она положительна.  

Нередко многие бабушки и дедушки портят детей излишней снисходительностью, 

чрезмерным вниманием, тем, что исполняют каждое желание ребенка, задаривают его 

подарками и чуть ли не покупают его любовь, перетягивая на свою сторону.  

В отношениях бабушек и дедушек со своими внуками есть и другие «подводные 

рифы». Дело в том, что они подрывают авторитет родителей, когда разрешают ребенку 

делать то, что они запретили. Случается, что бабушки берут на себя роль матери, заслоняя 

собой настоящую мать ребенка. Иногда бабушки и дедушки требуют, чтобы все с ними 

делились, хотят быть в курсе всех семейных дел, все решать сами, во все вмешиваются и 

т.п. Главная трудность здесь в том, что они оказывают иногда решающее воздействие на 

ребенка, однако ответственности за него уже не несут, и когда в воспитании что-то идет 

не так, они обвиняют в этом родителей. 

Трудности, связанные с влиянием на детей бабушек и дедушек, конечно, в каждой 

семье бывают разными, многое зависит от близости отношений (совместное или 

отдельное проживание), от периода жизни семьи (самым серьезным является период 

начального приспособления), от того, чьи это родители (матери или отца), от социальной 

зрелости семьи и от многий других обстоятельств. Для молодых и старых сегодня, 

идеальной представляется модель «близкие отношения на известном расстоянии»: 

молодая семья живет отдельно, но ходит в гости и пользуется услугами старых родителей, 

в свою очередь, молодые помогают старикам пережить болезни и одиночество. 
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Однако в любом случае совместное сосуществование поколений является школой 

личной зрелости, иногда суровой и трагической, а иногда - приносящей радость, 

обогащающей взаимоотношения людей. Больше, где бы то ни было, люди здесь учатся 

взаимопониманию, взаимной терпимости, уважению и любви. И та семья, которой 

удалось преодолеть все трудности отношений со старшим поколением, дает детям много 

ценного для их общественного, эмоционального, нравственного и психического развития. 

Современная семья.  
Не только сам ребенок, но и семья как социальная единица в своем развитии 

проходит через какие-то трудности, иногда переживая и серьезные кризисные моменты. В 

некоторых случаях трудности, наблюдаемые в развитии ребенка, являются отражением 

проблем семьи, признаком нарушения нормальных семейных отношений. И чтобы помочь 

ребенку, надо прежде всего помочь его семье. 

Современная семья во многом отличается от семьи прошлого. Много сегодня 

говорится о ее шаткости, ранимости, кризисном положении. Слишком часто сегодняшние 

семьи распадаются, а среди тех, которые все-таки сохраняются, многие переживают 

внутренние коллизии и конфликты. Конечно, влияние семейных коллизий, распада семей 

на ребенка может быть очень сильным, особенно в том случае, если родители не смогут 

уберечь ребенка от ссор и взаимных обид. Нередко можно слышать, что сегодняшняя 

семья уже изжила себя и что ее следовало бы чем-то заменить. 

Но, несмотря на потери и кризисные ситуации, которые приходится, переживать и 

преодолевать семье, приспосабливаясь к новым общественным условиям, значение ее не 

исчезает, а скорее даже возрастает. Нет никаких сомнений в том, что семья, как правило, 

является лучшей средой для воспитания детей, а часто и прочным эмоциональным 

«убежищем» для взрослых. Усилия помочь семье в решении ее экономических, 

социальных и других проблем являются в настоящее время более уместными, чем 

разговоры, осуждающие семью как изживший себя и устаревший институт. 

Однако нельзя проходить мимо тяжелого нравственного ущерба, наносимого 

ребенку постоянными ссорами, грубостью, упреками, взаимными обвинениями 

родителей. Любой ценой сохранить семью ради ребенка - это не всегда лучшее решение 

для детей. Развод с договоренностью о взаимных контактах родителей с ребенком может 

стать разумным выходом из сложной ситуации, часто и ребенок в таких случаях 

становится более спокойным. Перед неполной семьей или семьей, претерпевшей 

изменения, в вопросах воспитания стоят более трудные задачи, многие проблемы здесь 

как бы возводятся в степень. Но если ей удастся создать для ребенка спокойную 

обстановку, удовлетворить его самые элементарные эмоциональные потребности, то и эта 

семья может обеспечить ему не только счастливое детство, но и явится хорошим 

примером правильного выполнения родительских обязанностей, что пригодится ему в 

будущей жизни. 

В настоящее время задачи воспитания стали более сложными. Дело в том, что во 

всех областях жизни происходят сегодня резкие изменения. В течение жизни одного 

поколения полностью изменился образ жизни людей. Если раньше родители готовили 

своих детей для вступления в мир, который они хорошо знали, который был таким же, как 

и тот, в котором они жили сами, где действовали те же самые законы и требования, то 

сегодняшние родители готовят своих детей для вступления в жизнь, которой они не могут 

знать, о требованиях которой они не имеют понятия. Недостаточно сегодня дать детям 

одни лишь готовые знания: через двадцать-тридцать лет они, возможно, не будут иметь 

никакой цены; привитые навыки и умение их тоже вряд ли выручат, т.к. в корне 

изменится все производство и весь образ жизни; едва ли им поможет и послушание - кого 

они будут слушать, став взрослыми?  

Думается, что здесь есть только один выход: учить ребенка с малых лет 

самостоятельному, творческому мышлению, помогающему находить новые решения в 

новых ситуациях, учить его критически относиться к чужим взглядам и мнениям, быть 

терпимым к мнению других, но принципиальным и требовательным к себе самому. 
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Воспитание ребенка сегодня должно стать чем-то большим, чем простой передачей 

готовых знаний, умений, навыков и стиля поведения.  

 

 

Родительское собрание.  

Беседа «Ответственность родителей за воспитание детей Правовые аспекты, 

связанные с ответственностью родителей за воспитание детей»  

(Средние группы) 

 

Семья - естественная среда обитания ребенка. Именно здесь закладываются 

предпосылки развития физически и духовно здорового человека. К тому же семья для 

ребенка - это и своего рода убежище, обеспечивающее его выживание. Вот почему одним 

из основных прав ребенка является его право жить и воспитываться в семье. Поэтому 

важнейшим вопросом в развитии личности ребенка является роль родителей в его 

воспитании.  

Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что родители несут основную 

ответственность за воспитание и развитие ребенка, наилучшие интересы которого должны 

являться предметом основной заботы родителей.  

В Российской Федерации п. 2 ст. 38 Конституции установлено, что забота о 

детях, их воспитании — равное право и обязанность родителей.  

Ст. 61 Семейного кодекса гласит, что родители имеют равные права и несут 

равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). Под родительскими 

правами понимается совокупность прав и обязанностей, которыми наделяются родители, 

как субъекты родительских правоотношений (родительские правоотношения — это 

правоотношения между родителями и детьми).  

К личным неимущественным правам родителей относятся: 

 право на воспитание и образование детей,  

 право на защиту прав и интересов детей,  

 право на защиту родительских прав.  

 

Семейный Кодекс. Глава 12.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ Статья 61.  
Равенство прав и обязанностей родителей  

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих 

детей (родительские права). Наделение родителей правами в отношении их 

несовершеннолетних детей означает, что им предоставляется возможность совершать 

одобряемые, желательные с точки зрения государства действия и поступки, направленные 

на благо ребенка. Права родителей порождают соответствующие обязанности.  

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по 

достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при 

вступлении несовершеннолетних детей в брак.  

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 

детей  

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

Право на воспитание ребенка есть личное неотъемлемое право каждого родителя. 

Утратить это право можно лишь в случаях, предусмотренных законом: при лишении 

родительских прав и усыновлении ребенка (см. ст. ст. 69, 70 и 140 СК и комментарий к 

ним).  
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Право на воспитание заключается в предоставлении родителям возможности лично 

воспитывать своих детей. При этом родители свободны в выборе способов и методов 

воспитания, согласующихся с развивающимися способностями ребенка (п. 2 ст. 14 

Конвенции ООН о правах ребенка).  

Право родителей на воспитание детей обеспечивается исполнением родителями 

обязанностей по их воспитанию. В круг этих обязанностей входит забота о здоровье, 

физическом, психическом и нравственном развитии ребенка.  

Таковы в самом общем виде наиболее важные обязанности родителей, 

составляющие как бы две группы.  

Одна имеет прямое отношение к физическому развитию ребенка, которое во 

многом зависит от его питания, среды обитания и пр.  

Вторая касается психического, духовного, нравственного развития 

несовершеннолетнего и предполагает существование более сложных по своей природе 

средств и методов формирования ребенка как личности.  

В настоящее время все более очевидной становится роль родителей в исполнении 

обязанностей подобного рода. Именно от этого во многом зависит духовный мир ребенка, 

его готовность к межличностному общению, стремление к знаниям, способность 

властвовать над своим умом и чувствами. Выполнение родительских обязанностей не 

только способствует реализации родительских прав, но и служит образцом желаемого, 

одобряемого поведения - его моделью. Обладающие родительскими правами лица несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Эта ответственность является 

общей и обязательной для обоих родителей, где бы они ни находились и определяет 

особое значение ответственности родителей в обеспечении прав и интересов своих детей.  

Одновременно оказывается воздействие на формирование чувства ответственности 

за ребенка, его воспитание, от полноты которого в значительной степени зависит качество 

семейного воспитания.  

Предполагается существование ответственности, как нравственного порядка, так и 

предусмотренной различными отраслями законодательства (административного, 

гражданского, семейного, уголовного и др.).  

В первом случае ответственность влечет за собой моральное осуждение, во втором 

- дополнительное обременение или даже наказание в установленном законом порядке. 

 Под дополнительным обременением понимаются неблагоприятные для 

нарушителя прав последствия, выходящие за рамки принудительного исполнения 

обязанностей. Типичной ответственностью за ненадлежащее семейное воспитание детей 

является лишение родительских прав (комментарий к ст. 69 СК).  

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования.  

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего 

образования. Закон РФ «Об образовании» рассматривает образование как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства. Этот процесс обеспечивает не только государство, но и родители.  

Согласно п. 4 ст. 43 Конституции РФ родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования, т.е. образования в 

объеме 9 классов общеобразовательной школы.  

В повседневной жизни выполнение этой обязанности родителями заключается в 

обеспечении того, чтобы их ребенок учился. Он может совмещать свою учебу с работой, 

творческой, предпринимательской, коммерческой деятельностью, но какой бы ни была 

семейная ситуация, уровень материальной обеспеченности семьи, состояние здоровья 

родителей, ребенок должен получить необходимое образование. Уклонение от 

выполнения этой обязанности служит основанием для лишения родительских прав, 

отстранения опекуна (попечителя). От родителей также зависит, какое дополнительное 

образование и где получат их дети. Свое право выбора родители осуществляют с учетом 

мнения ребенка. При этом неважно, сколько ему лет.  
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Для детей младшего возраста может иметь значение привязанность к друзьям, с 

которыми он хотел бы учиться, его способности, склонности. Дети более старшего 

возраста действуют осознанно и реалистично, сообразуя свой выбор со своей будущей 

профессиональной ориентацией. На выбор родителем и его ребенком вида 

образовательного учреждения, формы обучения оказывает воздействие и состояние 

здоровья ребенка, степень материальной обеспеченности семьи, семейные традиции, 

профессия родителей и т.п. В любом случае учет мнения ребенка означает уважительное к 

нему отношение. Однако родители вправе не посчитаться с точкой зрения 

несовершеннолетнего, если она противоречит его интересам или ее невозможно 

реализовать по объективным причинам.  

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей 

 1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются 

законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без 

специальных полномочий. К числу важных прав и обязанностей обоих родителей 

относится защита ими прав и интересов своего ребенка. Предоставляя родителям 

возможность защищать ребенка, возлагая на них подобного рода обязанность, 

государство, во-первых, стремится не допустить незащищенности несовершеннолетнего, 

во-вторых, подчеркивает, что речь идет о гражданском долге прежде всего родителей.  

Защита родителями прав и интересов ребенка осуществляется в соответствии со ст. 

8 СК (см. комментарий к этой статье). Предметом защиты являются все права детей, 

перечисленные в ст. ст. 54 - 58, 60 СК. В круг объектов защиты входят также жилищные, 

наследственные и другие права ребенка, Противоречия между интересами родителей и 

детей любого возраста не относятся к исключительным событиям. Они могут возникать 

по разному поводу и касаться как личной, так и имущественной сферы отношений. В 

данном случае родители могут руководствоваться только собственными эгоистическими 

соображениями, либо глубоко заблуждаться относительно правильного понимания 

потребностей своего ребенка. Но чем бы эти противоречия ни вызывались, в таких 

случаях возникает ситуация, когда нельзя доверять родителю роль представителя 

интересов своих детей.  

Статья 65. Осуществление родительских прав  

1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 

детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 

родителей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 

воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Здесь 

говорится о невозможности осуществления родительских прав в противоречии с 

интересами детей. Тем самым определяются допустимые пределы действий, поступков, 

связанных с семейным воспитанием. Это ориентир, которого надо придерживаться как в 

повседневной жизни, так и при разрешении разногласий и споров по вопросам воспитания 

ребенка. Для родителей главное - обеспечивать интересы своего ребенка, а не свои 

собственные. Кроме того, существуют более конкретные указания относительно того, что 

родители делать не вправе. Они не могут, во-первых, причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию, во-вторых, допускать в своей 

семейной педагогике преступное обращение с ребенком, его оскорбление, эксплуатацию. 

 В первом случае внимание сосредоточено на недопустимом конечном результате 

поведения родителей как воспитателей.  

Во втором - в категорической форме запрещаются действия родителей разной 

степени опасности для ребенка - от пренебрежения его разумными запросами и 

потребностями, грубого с ним обращения до жестоких по своему характеру методов 

воспитания; от унижения ребенка как личности, оскорбления его словом и действием до 
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эксплуатации ребенка, под которой следует понимать выходящее за рамки семейной 

педагогики использование помощи и труда ребенка независимо от возраста. 

Всякое отступление от этих правил чревато лишением родительских прав, отменой 

усыновления, отстранением опекуна (попечителя), досрочным расторжением договора о 

передаче ребенка на воспитание в семью. Родители несут ответственность за 

осуществление своих прав и обязанностей в ущерб правам и интересам ребенка.  

При этом имеется в виду не только злоупотребление родительскими правами, но и 

другие действия, поступки родителей, которые наносят или могут нанести ущерб правам и 

интересам ребенка как личности. То же самое можно сказать применительно к 

имущественным правам ребенка. Речь идет об ответственности, предусмотренной 

законом.  

Это может быть ответственность административно - правовая - ст. 5.35, 6.10, 20.22 

КоАП, гражданско - правовая - ст. ст. 1073, 1074 ГК, семейно - правовая - ст. 69 СК, 

уголовная - ст. 156 УК и др. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб 

правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке.  

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения 

детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за 

разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. Процесс 

семейного воспитания детей включает в себя решение множества вопросов 

преимущественно педагогического свойства. Они решаются либо обоими родителями, 

либо одним из них с одобрения или молчаливого согласия другого. При этом 

предполагается, что оба родителя соблюдают интересы своего ребенка с учетом мнения 

детей. Само собой разумеется, что учет мнения детей должен быть целесообразным с 

педагогической точки зрения.  

3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается 

соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается 

судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает 

привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, 

нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между 

каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания 

и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное 

положение родителей и другое.)  

Кодекс РФ об административных правонарушениях Статья 6.10(2)  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе - влечет наложение административного штрафа в размере 

от ста до трехсот рублей. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ - влечет наложение административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей.  

3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены 

обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, - влекут наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.  

Статья 20.22.  

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ в общественных местах Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах - влечет наложение 
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административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей. При этом для определения 

правонарушения достаточно появления несовершеннолетнего в состоянии алкогольного 

опьянения в общественном месте и употребление им любого спиртосодержащего 

продукта вне зависимости от содержащегося в нем алкоголя. Несовершеннолетние в 

возрасте старше шестнадцати лет, которые появились на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в 

состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность несут административную ответственность по ст. 20.21 КоАП 

самостоятельно, данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

 Статья 5.35. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 

рублей. У родителей может возникнуть вопрос, а как же им поступать, если ребенок не 

поддается их положительному воздействию, игнорирует их требования. В таком случае 

хочется обратить внимание на то, что касается обязанностей ребенка в семье, то они 

определяются только нормами нравственности, поскольку понудить его к их исполнению 

с помощью закона невозможно, и зависят только от его воспитания. Несомненно, при 

проведении бесед, лекций с подростками обращается их внимание на то, чтобы они более 

осмысленно относились к собственному поведению, так как своими действиями они в 

первую очередь подводят собственных родителей. Поэтому темы административной и 

уголовной ответственности несовершеннолетних подаются через призму внутрисемейных 

и внутри образовательных учреждений взаимоотношений. Но основным фактором в 

воспитании было и остается постоянное влияние родителей на формирование личности 

ребенка с момента его рождения. Если же в какой-то период жизни ребенка 

воспитательное воздействие на него было утрачено или ослаблено, то пожинать плоды 

придется в первую очередь самим родителям. И происходить это будет как в моральном, 

так и в правовом плане.  

И напоследок хочется всем вам посоветовать – будьте друзьями для своих детей, 

интересуйтесь их проблемами и заботами, и тогда они обязательно будут радовать вас 

своими хорошими делами и поступками. 
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Родительское собрание.  

Беседа «Воспитание без физического наказания»  

(Старшие группы) 

 

Цель: привлечь родителей к обмену мнениями по актуальным для них вопросам 

взаимоотношений с детьми, дать родителям возможность сравнить свою родительскую 

позицию с позициями других родителей, посмотреть по-новому на использование 

наказаний, переосмыслить их. 

Вводное слово ведущего. 

Сегодня, уважаемые родители, мы с вами поговорим о важной проблеме, с которой 

сталкиваются все — и взрослые, и дети, - о проблеме целесообразности применения 

наказаний. Отношение к наказаниям меняется на протяжении веков. Так, в пословицах и 

поговорках русского народа отражена необходимость физического наказания. Например, 

«Розгой в могилу ребёнка не вгонишь, а калачом не выманишь», «Люби сына жезлом», 

Ненаказанный сын — бесчестье отцу», «Кулаком да в спину - то и приголубье сыну». 

Вероятно, и вы замечали, что дети используют опыт воспитания и высказывания своих 

родителей в играх и собственных суждениях? Вопрос о необходимости и частоте 

применения наказаний волнует каждого родителя. И сегодня мы с вами попробуем 

определить, нужны ли наказания, как нужно наказывать ребенка и что дают наказания. 

Мозговой штурм «Наказания: за и против» 
Участники по собственному желанию делятся на две команды. В течение 5 минут 

каждая команда с помощью метода мозгового штурма выдвигает аргументы: первая 

команда в пользу необходимости применения наказаний, вторая команда — в пользу 

отказа от наказаний. После окончания работы каждая из команд представляет свой список 

аргументов, который обсуждается всеми участниками дискуссии. 

Наказание является самым слабым средством подавления нежелательных 

поступков детей. У ребенка в возрасте от 3 до 5 лет затормозить реакцию с помощью 

наказания удается лишь в 47% случаев. У подростков наказание чаще всего вызывает 

протестные реакции. Поощрение, например, что ребёнок удержался от плохого поступка, 

является более сильным средством. Эффект наказания от раза к разу слабеет, и в этом 

заключается его недостаток. Установлено, что запрет действует лишь в целях 

предупреждения действия. Если же ребёнок проделал это действие один или несколько 

раз, то даже полный запрет или наказание смогут подавить эту реакцию только частично. 

Педагогам и родителям приходится постепенно усиливать свои меры наказания, и 

оно в таком случае травмирует нервную систему ребенка. Результаты при этом бывают 

ещё хуже. 

Обсуждение. Часто взрослые грозятся отдать ребёнка в детский дом, перестать его 

любить, уйти от него, отдать тете (дяде). Как вы думаете, каковы последствия такого 

метода? В чем, по-вашему, заключается вред запугивания? Психологи свидетельствуют, 

что опыт, полученный ребёнком в детстве, впоследствии переносится на другие объекты и 

других людей, формируя у каждого человека особый стиль отношений к другим людям. А 

определяется это, прежде всего, отношением к ребенку родных и близких в семье. 

Часто взрослые не выполняют обещанного, и ребенок привыкает к угрозам. В то же 

время использование угроз и различных видов запугивания ребёнка приводит к 

появлению детских страхов, тревожности. Ребенок начинает бояться темноты, 

одиночества, врачей. 

- Есть ли педагогически оправданные наказания? Если да, то какие? 

(высказывания родителей) 
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Наказание нельзя рассматривать как обязательный метод воздействия. В 

воспитании детей можно обойтись без наказания, если взрослый учитывает возрастные 

особенности, вдумчиво относится к индивидуальным особенностям ребёнка, учитывает 

конкретную ситуации. Смысл наказания — воздействовать на сознание ребёнка, вызвать у 

него чувство вины, раскаяния, огорчения и стыда. Если без наказания никак нельзя 

обойтись, то надо помнить о некоторых правилах: 

 Наказание всегда должно исходить из мотива поступка. Нередко бывает, что результат 

поступка оказался тяжелым, хотя мотив, которым руководствовался ребёнок, был 

положительным. Например, заступился за младшего (девочку) и ударил обидчика. 

 Основанием для наказания могут быть только безнравственные поступки: сознательное 

нарушение интересов семьи, отказ подчиниться разумному требованию, неряшливое 

отношение к вещам, причинение обиды или вреда кому-нибудь из окружающих. 

 Чтобы наказание осознавалось ребенком, оно должно быть справедливым адекватным 

его вине. 

 Наказания не должны быть слишком частыми, так как дети привыкают к ним и 

становятся равнодушными к воздействию родителей. 

 Следует учитывать срок давности проступка. Запоздалые наказания напоминают 

ребёнку прошлое, но не дают стать другим. Наказан — прощен, инцидент исчерпан, о 

старых проступках ни слова. 

 Нельзя наказывать и ругать ребёнка, когда он болен, ест, после сна, перед сном, во 

время игры, сразу после физической или душевной травмы. 

 Нельзя наказывать ребёнка, когда у него что-либо не получается, но он старается. 

 Следует отказаться от наказания, когда вы огорчены, расстроены, больны. 

 Наказание не должно вредить здоровью. 

 За один проступок-одно наказание. 

 

К педагогически оправданным наказаниям относятся 

1. Замечание, но сделанное так, чтобы оно дошло до сознания ребёнка. 

2. Лишение ребёнка чего-либо приятного, без чего можно обойтись (просмотр 

телепередач, лакомства и др.) 

3. Игнорирование (спорный метод), заключается в том, что с ребёнком не общаются 

близкие люди, но и в этом случае он должен знать, за что наказан. Игнорировать ребёнка 

можно не дольше нескольких минут. 

4. Недопустимо наказание детей трудом, поскольку труд должен быть радостью. 

5. Иногда можно использовать наказания, как метод «естественных последствий»: важно 

дать понять ребёнку, что он сам страдает от своего непослушания. Например, опоздали на 

автобус — и теперь его придется долго ждать; или же вовремя не захотел убрать игрушки 

— меньше времени останется на занятие любимым делом. 

6. Недопустимо злоупотреблять запретами, так как бесконечные запрещения вызывают у 

ребенка стремление противостоять им. Родители должны четко определить, что ребенку 

можно, а что нельзя, мотивировать и объяснить это. Здесь важно единство требований со 

стороны всех взрослых: стоит одному из них проявить слабость, уступить ребёнку, весь 

эффект наказания будет уничтожен. 

 

Анализ ситуаций 
Четырехлетний Алеша баловался за столом во время обеда, несмотря на 

замечания взрослых. В конце концов, он подавился и начал кашлять. Его наказали — 

поставили в угол. После того, как мальчик отбыл наказание, отец спросил его: 

- Будешь ещё так делать? 

- Нет, - ответил малыш. 

- А ты понял, за что тебя наказали? - догадался спросить отец. 

- Да, за то, что кашлял, - ответил ребёнок. 
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Папа, а меня Нина Петровна похвалила! Я запомнила стихотворение быстрее 

всех! Хочешь, расскажу? - девочка радостно скачет, ей не терпится поделиться с 

отцом удачей. 

Лучше расскажи мне о своем поведении? Что ты вчера натворила? - строго 

говорит отец. 

Лицо дочери меркнет. Напрасно весь день вынашивала она заряд радости. Дома 

девочка делает ещё один заход. 

 

Мама, хочешь, расскажу стихотворение про елочку? 

Мне не до елочки сейчас. В следующий раз расскажешь. 

 

Что испытывает ребёнок в подобном случае, когда родители не стремятся его 

понять, разделить его радость? Чем в дальнейшем чревато невнимание родителей 

к проблемам ребёнка? 

Рефлексия 
Обсуждение, какие выводы сделал каждый из участников в ходе проведения 

занятия. 
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Родительское собрание.  

Беседа «Безопасность ребенка». «Учим детей звонить в май воспитатели службу 

экстренной помощи» 
(Подготовительные к школе группы) 

 

«Безопасность ребенка» 

Главное преимущество дошкольников и обучающихся начальной школы в 

обучении личной безопасности состоит в том, что дети данного возраста выполняют четко 

сформулированную инструкцию родителей в связи с возрастными особенностями. 

Необходимо выделить правила поведения, которые дети будут выполнять, так как от этого 

зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснить детям, а 

затем следить за их выполнением.  

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, 

но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями.  

Ребенок должен знать информацию о себе: имя, фамилию, адрес и номер 

телефона. 

Обозначьте для ребенка границу» свой - чужой»: установите правила 

относительно незнакомцев и следите за их выполнением. 

Объясните ребенку: чужой – это любой человек, которого он не знает (независимо 

от того, как он себя ведет, кем себя представляет). 

Для формирования более точного понимания того, кто является «своим» и 

«чужим» человеком, попросите изобразить на одном рисунке тех людей, кого они считают 

«своими» (мама, папа, бабушка и т. д.), а на другом рисунке – чужих, посторонних 

(продавца, прохожего и т. д.). Если ребёнок изобразил на первом рисунке, помимо членов 

семьи, кого-то еще, например - воспитателя, учителя, подругу мамы, друга – объясните, 

что такие люди называются «знакомыми». Предложите нарисовать их на третьем рисунке. 

Не помешает провести несколько обучающих экспериментов, чтобы проверить усвоение 

этих правил. Например, мама или папа могут договориться со своим знакомым, которого 

ребенок не знает, чтобы он попробовал познакомиться с малышом, пригласить его пойти с 

собой. После эксперимента, конечно, нужно разобрать с ребенком его реакцию. 

Если ребенок остается один дома: он должен четко понимать, что дверь нельзя 

открывать НИКОМУ, кроме мамы (папы, бабушки – оговорите круг лиц). 

Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной 

опасности для детей, делятся на три группы: 

- предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые 

плиты, розетки, включенные электроприборы); 

- предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться 

правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

- предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах 

(бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, режуще-колющие инструменты). 

При возникновении пожара в отсутствии взрослых - ребенку важно знать 

следующее: 

- не прятаться под стол, в шкаф или под кровать (пожарные могут сразу не 

заметить ребенка и могут не успеть его спасти); 

- по возможности выбежать на балкон или выглянуть в окно и кричать о помощи. 

Безопасность ребенка на улице 

Готовя своего ребенка самостоятельно ходить в школу или кататься на 

велосипеде во дворе дома, вы должны обойти с ним весь двор, отмечая потенциально 

опасные места.  
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Заключите договор с ребенком, согласно которому он будет двигаться только по 

согласованному с вами безопасному маршруту, не будет срезать путь, особенно на 

пустынных участках. Этот договор - основа уличной безопасности. 

 

Ребенок должен запомнить следующие правила. 
1. Не выходить на улицу без взрослых. 

2. Не играть на тротуаре около проезжей части. 

3. Переходить дорогу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. 

4. Ездить на велосипеде в городе только там, где нет автомобилей. 

5. Маленькие дети должны кататься на велосипеде только в присутствии взрослых, детям 

старшего дошкольного возраста даже в присутствии взрослых не следует ездить на 

велосипеде по тротуару, так как они могут мешать пешеходам, могут наехать на 

маленького ребенка, сбить пожилого человека, толкнуть коляску с малышом. 

6. Быть внимательным, но не сверхосторожным и не трусливым. 

7. Хорошо знать ориентиры в районе своего дома.  

8. Ходить по середине тротуара, не приближаясь к кустам и дверям, особенно 

заброшенных домов. 

9. Знать все безопасные места, где можно укрыться и получить помощь. 

10. Не привлекать к себе внимания манерой поведения. 

 

Безопасность в общественном транспорте 

Родителям следует помнить, что маленьким детям без взрослых нельзя ездить в 

общественном транспорте. Но постепенно детей необходимо к этому готовить. Например, 

ребенок должен хорошо знать свой маршрут, главным образом станцию посадки и 

высадки. Он должен знать также все ориентиры и названия улиц по пути следования. 

Объясните ребенку, что он должен все видеть и замечать. 

Посоветуйте ребенку садиться рядом с водителем или контролером, ждать 

автобус только в хорошо освещенном месте. Разумеется, укрепите в ребенке веру в 

собственный инстинкт. Он должен уйти, как только почувствует какой- то дискомфорт. 

Если с ним заговорит незнакомец, ему необходимо привлечь к себе внимание 

окружающих, чтобы при необходимости кто-нибудь мог прийти на помощь. 

 

При пользовании общественным транспортом необходимо соблюдать 

следующие правила. 
1.Нельзя показывать деньги, привлекая к себе внимание. 

2.Нельзя близко подходить к краю дороги во время посадки на автобус, особенно в период 

гололеда. 

3.Нельзя стоять у дверей - это мешает входу и выходу пассажиров. 

4.Нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна. 

5.Принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, инвалидам 

 

«Безопасность на дорогах» 
Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они обозначаются 

специальным знаком «Пешеходный переход» 

Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со 

светофором. 

Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми по краю навстречу 

машинам. 

Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, трамвай, можешь 

им напомнить, что эти транспортные средства опасно обходить как спереди, так и сзади. 

Надо дойти до ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти улицу. 

Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться. 

Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 
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Безопаснее всего переходить улицу с группой с группой пешеходов. 

При движении автомобиля: 

- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не разрешайте 

сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом; 

- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем 

сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку 

сиденья и удариться о переднее стекло; 

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 

Самым лучшим способом обучения детей всегда был собственный пример. Если 

хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего, сами выполняйте их. 

Как можно чаще говорите с детьми, помогайте решать пусть даже малозначительные 

проблемы. 

 

 «Учим детей звонить в службы экстренной помощи»  

Формирование основ безопасности и жизнедеятельности детей является 

актуальной и значимой проблемой, поскольку обусловлено объективной необходимостью 

информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения ими опыта 

безопасного поведения в быту. Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и 

готовить его встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее 

опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему 

навыки безопасного поведения в быту вместе с родителями, которые выступают для 

ребенка примером для подражания. Поэтому очень важно с ранних лет привить навыки 

безопасного поведения в окружающем мире. Бывают случаи, когда ребенку приходится 

самому вызывать помощь. Как же научить ребенка звонить в службы экстренной помощи?  

Родителям следует научить ребенка назвать свое имя, имена родителей, 

домашний адрес и номер телефона. Ребёнок должен знать место работы своих родителей и 

номер телефона для связи с ними.  

В доме на видном месте всегда должен висеть список номеров телефонов, по 

которым ребенок может позвонить сам в случае угрозы: МЧС, полиция, скорая помощь, 

номера родственников и близких друзей, номер мобильного телефона родителей. 

 Обязательно нужно научить ребенка, как следует вызывать экстренные службы с 

домашнего и с мобильного телефона, какие цифры номера набирать и что сказать 

диспетчеру службы.  

Говорить по телефону нужно четко, спокойно и не торопясь: по звонку команда 

уже поднята по тревоге и выезжает, а все дополнительные сведения ей передадут по 

рации.  

Следует научить ребенка, что нужно сообщить диспетчеру при звонке в 

экстренную службу:  

1. Адрес – называть нужно в первую очередь: даже если связь прервется, 

спасатели все равно будут знать, куда ехать.  

2. Объект – где это случилось: во дворе, в квартире, в подвале.  

3. Что случилось – сообщить конкретно: горит телевизор, мебель, чувствуется 

запах газа.  

Следует объяснить детям, что вызов экстренных служб – это не игрушки, нельзя 

баловаться, обманывать операторов.  

Последствия ложного звонка могут быть очень серьезными: мало того, что 

родителям придется выплачивать штраф, так еще в это время где-то могут пострадать 

люди, которым действительно требуется помощь.  

Для формирования навыков безопасного поведения у ребенка необходимо 

использовать самые различные приемы:  

1. Чтение книг, посвященных безопасности детей. Л. Толстой «Пожар», 

«Пожарные собаки». Сказки «Волк и козлята», «Три поросенка», «Красная Шапочка», 

«Заюшкина избушка», «Колобок», «Кот, петух и лиса» и др.  
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2. Сюжетно - ролевые игры: «Скорая помощь», «Полиция» и др. Пример игры, 

знакомящих детей со службами экстренной помощи – «Скорая помощь» Цель: учить 

ребенка, в случае необходимости, звонить в экстренную службу медицинской помощи по 

телефону 03. - “Если возник пожар» Цель: знакомить ребенка с правилами безопасного 

обращения с огнем, закрепить знание номера телефона экстренной пожарной службы. – 

«Помогите! Полиция!» Цель: сформировать представление о том, в каких случаях 

необходимо обращаться за помощью в полицию.  

Соблюдение правил безопасности должно быть доведено до автоматизма. Только 

тогда гарантируется безопасность ребенка. Не стоит забывать, что самым лучшим 

способом обучения детей всегда является собственный пример родителей. Если вы 

внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия. 

 Обязательно научите ребёнка, как нужно вызывать экстренные службы с 

домашнего и с мобильного телефонов, какие цифры номера набирать и что сказать 

диспетчеру службы, - призывает пресс-служба ГУ МЧС России 

«101», «112» – единый номер вызова экстренных оперативных служб с 

мобильных телефонов для приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях; 

«01», «101» – единый для набора со всех стационарных телефонов. 
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Консультация для педагогов 

 «Признаки, позволяющие заподозрить применение физического и эмоционального 

насилия».  (Первые младшие группы) 

 

1. Выступление педагога-психолога по данной теме. 

Работа в учреждениях для детей раннего и дошкольного возраста довольно 

специфична и требует от педагогического и обслуживающего персонала большой отдачи 

сил и энергии, ведь контингент, с которым приходится взаимодействовать – маленькие 

дети. Одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться в дошкольных 

образовательных учреждениях – обеспечение безопасности участников образовательного 

процесса. Она должна решаться, опираясь на предыдущий опыт и накопленные знания. 

Нарушение прав ребенка связано с низким уровнем правовой и психолого-

педагогической культуры их родителей. Для того чтобы в дошкольных учреждениях 

эффективно осуществлялась работа по защите прав детей, необходимо повышение 

правовой и педагогической культуры дошкольных работников, умение взаимодействовать 

с родителями. 

Воспитатель должен воспринимать работу по соблюдению и защите прав детей не 

как дополнительную нагрузку, а как важнейшее условие повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

Дети - самая незащищенная, уязвимая социальная группа. 

Жестокое обращение с детьми: что это такое? «Проблемные» родители – не вина 

ребёнка, а его беда и несчастье. Жестокое обращение с детьми – это не только побои, 

нанесение ран, сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди 

калечат тело ребёнка. Это – унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, 

которые ранят детскую душу. 

Формы жестокого обращения. 

Выделяют несколько форм жестокого обращения: физическое, сексуальное, 

психическое насилие, отсутствие заботы. Насилие − любая форма взаимоотношений, 

направленная на установление или удержание контроля силой над другим человеком.  

Физическое насилие − действия (бездействие) со стороны родителей или других 

взрослых, в результате которых физическое и умственное здоровье ребенка нарушается 

или находится под угрозой нарушения.  

Психологическое (эмоциональное) насилие − это поведение, вызывающее у детей 

страх, психологическое давление в унизительных формах (унижение, оскорбление, 

обвинения в адрес ребенка (брань, крики, принижение его успехов, отвержение ребенка, 

совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или другим детям и 

т. п.)  

Сексуальное насилие над детьми − любой контакт или взаимодействие, в котором 

ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной стимуляции.  

Пренебрежение основными потребностями ребенка − невнимание к основным 

нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском обслуживании, присмотре.  

Признаки жестокого обращения с детьми 

1. Физическое насилие, имеющее систематический характер, позволяют распознать 

особенности психического состояния и поведения ребенка: 

боязнь физического контакта со взрослыми; 

стремление скрыть причину травм; 

плаксивость, одиночество, отсутствие друзей; 

негативизм, агрессивность, жестокое обращение с животными; 

суицидальные попытки.  

2. Сексуальное насилие (или развращение) можно заподозрить при следующих 

особенностях состояния и поведения ребенка: 
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ночные кошмары, страхи; 

несвойственные характеру сексуальные игры, несвойственные возрасту знания о 

сексуальном поведении; 

стремление полностью закрыть свое тело; 

депрессия, низкая самооценка.  

3. Психическое (эмоциональное) насилие позволяют заподозрить следующие особенности 

состояния и развития ребенка: 

постоянно печальный вид, длительно сохраняющееся подавленное состояние; 

различные соматические заболевания; 

беспокойство, тревожность, нарушения сна; 

агрессивность; 

склонность к уединению, неумение общаться; 

плохая успеваемость; 

задержка физического и умственного развития ребенка; 

нервный тик, энурез.  

4. Признаки, по которым можно заподозрить «заброшенность» ребенка: 

задержка речевого и моторного развития; 

постоянный голод; 

кража пищи; 

требования внимания и ласки; 

низкая самооценка, низкая успеваемость; 

агрессивность и импульсивность; 

утомленный, сонный вид; 

санитарно-гигиеническая запущенность; 

отставание в физическом развитии; 

частая вялотекущая заболеваемость; 

антиобщественное поведение, вплоть до вандализма.  

 

Профилактика жестокого обращения с детьми:  

 создание доверительно-делового контакта с родителями;  

 участие родителей в работе дошкольного учреждения (родительский комитет, 

родительский клуб);  

 изучение семьи (беседы, анкетирование, тестирование, изучение продуктов детской 

деятельности, наблюдения за общением детей и взрослых во время утреннего приема, 

сюжетно-ролевых игр). 

Что может предпринять педагог, заподозрив жестокое обращение с ребенком в 

семье? (ответы педагогов) 

Педагог-психолог: 

Действия воспитателя в случае жестокого обращения с ребенком:  

Дети, которые подвергаются жестокому обращению, находятся во власти более 

сильного человека, испытывают страх, недоверчивы, замыкаются в себе.  

Признаки:  

 ребенок плохо развивается, его психическое и физическое развитие не соответствует 

возрасту;  

 ребенок не ухожен, неопрятен, плохо пахнет, он апатичен, часто плачет или, 

наоборот, агрессивен, вызывающе себя ведет;  

 ребенок часто переходит от спокойного поведения к внезапно возбужденному 

поведению и наоборот;  

 у ребенка проблемы с обучением в связи с усталостью, недосыпанием, с плохой 

концентрацией внимания;  

 ребенок проявляет отрицательное отношение к собственному телу, вплоть до 

причинения себе телесных повреждений, ребенок отказывается раздеваться, 

стремится скрыть синяки, царапины, раны;  
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 ребенок жалуется на недомогание: головную боль, боли в животе, внешние 

воспаления в области мочеполовых органов;  

 ребенок испытывает враждебность или чувство страха по отношению к знакомому 

мужчине (отцу, брату, соседу) или матери;  

 ребенок проявляет сильную реакцию испуга или отвращения в связи с физической 

близостью определенного взрослого;  

 ребенок судорожно реагирует на поднятую руку;  

 ребенок чрезмерно стремится к одобрению взрослых, ласке, уходит от конфликта и 

спора с другими людьми, гипертрофированно проявляет заботу обо всем и обо всех;  

 ребенок демонстрирует не соответствующее его возрасту, взрослое поведение, 

рационален, интересуется вопросами секса;  

 ребенок рассказывает о случаях насилия или сексуальных домогательств, которые 

якобы произошли с другими детьми;  

 у ребенка проблема со сном, боязнь темноты, энурез.  

Проявляющиеся в том или ином сочетании данные признаки могут 

свидетельствовать о жестоком обращении или насилии над ребенком, в том числе и 

сексуальном, педагог при подозрении в жестоком обращении должен постараться 

завоевать доверие ребенка, понаблюдать за его поведением, обращая внимание на 

вышеуказанные признаки. Обратите внимание на поведение родителей или опекунов, в 

беседах с ними выразите свою озабоченность поведением.  

Алгоритм действий воспитателя при выявлении фактов насилия и жестокости: 

Если вы видите, жестокое обращение или пренебрежение по отношению к ребенку 

обязательно сообщите об этом. Ваше равнодушие может стоить ребенку жизни.  

Четыре заповеди мудрого родителя 

Ребёнка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в нём 

личность. Не забывайте также о том, что воспитание – процесс «долгоиграющий», 

мгновенных результатов ждать не приходится. Если малыш не оправдывает ваших 

ожиданий, не кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация 

со временем изменилась.  

1. Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого.  

2. Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми.  

3. Перестаньте шантажировать.  

4. Избегайте свидетелей.  

Главное – не забывать, что у всего должна быть мера. 
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Консультация для педагогов 

 «Планирование работы по охране прав ребенка в ДОУ» 
 (Вторые младшие группы) 

 

Происходящие в Российской Федерации процессы общественно-политических и 

социально экономических преобразований выдвинули ряд важных, качественно новых 

задач по созданию суверенного, экономически развитого, цивилизованного, в полном 

смысле слова демократического государства, обеспечивающего на деле конституционные 

свободы, права и обязанности его граждан с полной гарантией их правовой и социальной 

защищенности.  

Актуальность и жизненность проблемы определяется ухудшением положения 

детей, снижением показателей здоровья, благополучия, рост социальной дезадаптации 

детей, проявляющейся в нарушении норм морали и противоправных действиях, 

криминализацией сознания и поведения, ранней алкоголизации и наркомании 

значительной части взрослеющего поколения и требуют активизации государственной 

политики в интересах детей. Новая этика заключается в признании детства как 

полноценного этапа, естественного периода жизнедеятельности каждого человека. 

Обеспечение такого подхода возможно лишь при создании и обеспечении государством 

соответствующих условий.  

Поставленная задача может быть решена посредством изменения подходов к 

воспитательной деятельности, отказа от авторитаризма в воспитании, что, в свою очередь, 

предполагает построение всего процесса через многостороннюю деятельность.  

Данная проблема достаточно широко представлена в нормативно -правовых 

документах (Декларация прав ребенка, Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, 

законодательные акты о правах ребенка).  

Научно- педагогическое обоснование проблемы правового воспитания в разные 

периоды развития российского образования рассматривались в работах Н.П. Вербицкого, 

И.Ф. Рябко, Е.В. Татаринцевой, В.В. Тишенко. Основой для построения нравственно-

правового сознания и поведения, являются идеи Н.К. Крупской, А.С. Макаренко. Значимы 

для исследования работы Л.С. Выготского, В.А. Сухомлинского, в которых 

педагогический процесс рассматривается на основе гуманистического принципа 

сотрудничества взрослых и детей.  

По рекомендации ЮНЕСКО (1974 г.) обучение правам человека, т. е. правовое 

воспитание, предлагается начинать на дошкольном уровне. Сегодня в отечественной 

дошкольной педагогике эта проблема только разрабатывается, вызывая интерес у 

исследователей и практиков (Доронова Т.Н., Козлова С.А., Голубева Л.Г., Князева О.Л., 

Соловьева Е.В., Смагина Л.И., Соловей С.А., Щеглова С.Н.) Отсутствие специальных 

пособий для воспитателей ДОУ заставляет обращаться к опыту учителей начальной 

школы, который может быть заимствован педагогами, работающими с детьми старшего 

дошкольного возраста (Г.П.Давыдов, А.Ф.Никитин, З.К.Шнекендорф). Необходимость с 

ранних лет формировать у ребенка чувства веры в себя, в свои права и обязанности, 

связана с позитивным влиянием этих качеств личности на его самоотношение, 

самоприятие, самоощущение.  

Внимание к себе, постепенное осознание своих прав и обязанностей, способствует 

тому, что ребенок учится быть более свободным, уважать себя и других людей, понимать 

их чувства, переживания, поступки и мысли.   

В слабых, трогательных руках малыша – наше будущее, завтрашний день, 

завтрашняя судьба человечества. Поэтому уже сейчас, в трудных социально-

экономических условиях, нельзя оставаться равнодушным к бедам детей и необходимо 

помочь им. Поэтому главной надеждой семьи, детей являются педагогические коллективы 

дошкольных образовательных учреждений, которые уже сейчас могут встать на охрану 

прав и достоинства маленького ребенка. Обеспечение охраны прав детей – это не только 

глобальная проблема мирового сообщества. Конвенция о правах ребенка касается всех 
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участников образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения – 

детей, педагогов, родителей.  

Положения Конвенции органично вошли в нормативно-правовое и 

организационное обеспечение системы дошкольного образования. На федеральном 

уровне они представлены в Конституции РФ, Семейном Кодексе РФ, Законе об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, в Законе «Об образовании». В 

результате, система нормативного обеспечения прав детей в сфере образования включает 

четыре уровня – международный, федеральный, региональный и локальный, который 

соответствует уровню каждого детского сада.  

  Анализ нормативно-правового обеспечения прав детей позволяет сделать вывод, 

что в настоящее время количество и номенклатура прав ребенка, учитываемых на всех 

уровнях, сохраняется примерно одинаковой.         

Для будущего России чрезвычайно важно, чтобы дети росли в атмосфере уважения 

и не страдали от негативных воздействий. Реализации идей Конвенции о правах ребенка 

посвящено наше исследование: «Организационные условия охраны прав детей в ДОУ», 

для осуществления работы в дошкольном образовательном учреждении необходимо 

распределение обязанностей и закрепление их в функциональных обязанностях каждого 

сотрудника. Организующим началом будет выступать планирование работы дошкольного 

образовательного учреждения по охране прав ребенка на всех его уровнях.       

Также следует проводить целенаправленную работу со всеми участниками 

педагогического процесса на диагностической основе (педагоги, дети, родители). - 

сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьей должно сроиться на 

взаимопонимании и взаимоуважении. Воспитатели дошкольного образовательного 

учреждения должны осуществлять педагогическую поддержку семьи, формировать их 

родительскую позицию и оказывать помощь в осуществлении родительских функций. 

Учить родителей понимать своего ребенка и принимать его таким, какой он есть, 

общаться с ним. В разнообразных формах работы с семьей необходимо давать знания 

правовых документов. Проводить профилактику мероприятий по предотвращению 

жестокого обращения с детьми.  

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения должен 

обладать правовой, психолого-педагогической и методической компетенцией по 

организации разнообразных форм работы с родителями и детьми по охране прав детей. 

Продуктивность работы будет зависеть от принимаемых активных методов обучения 

(решение проблемных ситуаций, дискуссии, мозговой штурм, анализ деятельности и т.д.).  

Особенности дошкольного возраста позволяют педагогам в доступной форме 

давать знания о правах ребенка (право на имя; право на отдых; право на охрану здоровья; 

право на образование; право ребенка участвовать в играх; право на сохранение своей 

индивидуальности; право на защиту от всех форм физического или психического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного и грубого 

обращения).   Для достижения поставленных целей, сплочения и четкой организации 

работы коллектива разрабатывается тематический план методической работы на год со 

всеми участниками педагогического процесса (воспитатели, дети, родители).  

Планом предусматривается следующая работа:   

с воспитателями:  

1) изучить основные положения Конвенции о правах ребенка и нормативно-

правовые акты Российской Федерации.  

2) Направить усилия коллектива ДОУ на выполнение охраны прав детей  

3) повысить педагогическую компетентность педагогов по проблеме охраны прав 

детей в ДОУ. Воспитатель, ставящий своей задачей профилактику нарушения прав 

ребенка в семье, прежде всего, должен выступать для родителя определенной моделью 

уважительного и доброжелательного поведения с ребенком. Родитель, который изо дня в 

день видит воспитателя, реализующего стратегию гуманизма в общении с детьми, скорее 



44 
 

всего, лишний раз задумается над необходимостью применения тех или иных агрессивных 

способов воспитательного воздействия на собственного ребенка. - с детьми:   

1) Формировать правовое сознание ребенка – дошкольника.    

2) Создать условия для социально – эмоционального развития детей вместе с тем 

необходимо продолжать стремиться к такой организации жизни ребенка, которая бы 

соответствовала нормам и требованиям Конвенции. Важно предоставлять детям 

возможность реализовывать свои права, чтобы ребенок ощутил свою принадлежность к 

«родным корням» и приблизился к пониманию того, что он единица Вселенной. 

Формирование человека начинается с раннего детства, и дети усваивают ценности того 

общества, в котором живут. Именно в детстве закладываются основы не только знаний, но 

и норм поведения, убеждений, привычек, потребностей личности. Немалую роль в этом 

призвано сыграть правовое образование всех участников педагогического процесса. В 

правовых нормах четко формулируются правила (разрешение, требование, запрет), 

условия их применения, указываются на правомерный способ действия. Вследствие этого 

человек, усвоивший правовые нормы, действует более четко, уверенно, результативно. 

Ребенок, приученный в дошкольные годы искать и находить взаимоприемлемые решения 

в согласии с другими, в своей взрослой жизни не будет прибегать к ущемлению прав и 

свобод других людей. Поэтому ДОУ строит свою работу таким образом, чтобы идеи и 

принципы Конвенции усваивались не только в их правовом содержании, но и становились 

нравственной основой общения с другими людьми, регулятором жизнедеятельности.  

с родителями:   

1) Создать условия для объединения усилий семьи и ДОУ по охране прав детей.  

2) Формировать индивидуально родительскую позицию, стили воспитательной 

практики, ответственность и инициативу.  

3) Осуществлять мониторинг семейного воспитания с целью выявления и 

коррекции нарушения прав детей.       

В рекомендациях ООН и Совета Европы подчеркивается, что права человека лучше 

всего изучать в демократической атмосфере, где гарантирована свобода самовыражения и 

для детей, и для педагогов, где главенствует честность, уважение, сострадание и 

справедливость. Наукой доказано, что нравственный опыт первых лет жизни, атмосфера 

доброго окружения во многом определяют душевный настрой ребенка на будущее. В 

Древней Руси детей называли «зернышками». В этом был глубокий смысл. Чтобы 

зернышко выросло, дало хорошие всходы, за ним надо заботливо ухаживать. Этот 

древнерусский образ созвучен деятельности ДОУ, всей сегодняшней политике детства. 

Данные, полученные при обработке результатов опытно-экспериментальной работы, 

подтвердили правомерность положенной в ее основу гипотезы.  

Успешной работе ДОУ будет способствовать целенаправленная работа по охране 

прав детей со всеми участниками педагогического процесса, при оптимальных 

организационных условиях.    
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Консультация для педагогов 

 «Жестокое обращение с детьми: что это такое?» 
 (Средние группы) 

 

Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные 

домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребёнка. Это 

унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, которые ранят детскую 

душу. 

Пренебрежение может выражаться в том, что родители не обеспечивают ребёнка 

необходимым количеством пищи, одежды, сна, гигиенического ухода. Кроме того, 

пренебрежение проявляется в недостатке со стороны родителей уважения, внимания, 

ласки, тепла. 

Жестокое обращение с детьми (несовершеннолетними гражданами, от рождения 

до 18 лет) включает в себя любую форму плохого обращения, допускаемого родителями 

(другими членами семьи), опекунами, попечителями, педагогами, воспитателями, 

представителями органов правопорядка. 

 

Четыре основные формы жестокого обращения с детьми: 
Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений. 

Сексуальное насилие (или развращение) - вовлечение ребёнка с его согласия и без 

такого в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. 

Психическое (эмоциональное) насилие - периодическое, длительное или 

постоянное психическое воздействие на ребёнка, тормозящее развитие личности и 

приводящее к формированию патологических черт характера. 

 

К психической форме насилия относятся: 

 открытое неприятие и постоянная критика ребёнка 

 угрозы в адрес ребёнка в словесной форме 

 замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребёнка 

 преднамеренная физическая или социальная изоляция ребёнка 

 ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний 

 однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребёнка психическую 

травму. 

Пренебрежение нуждами ребёнка – это отсутствие элементарной заботы о ребёнке, в 

результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его 

здоровью или развитию. 

 

К пренебрежению элементарными нуждами ребёнка относятся: 

 отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребёнка питания, одежды, жилья, 

образования, медицинской помощи 

 отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребёнок может стать 

жертвой несчастного случая 

Защита прав и достоинств ребёнка в законодательных актах 
Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение понятия «жестокое обращение» и 

определяет меры защиты (ст.19), а также устанавливает: 

 обеспечение в максимально возможной степени здорового развития личности (ст.6) 

 защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь ребёнка, 

от посягательств на его честь и репутацию (ст.16) 

 обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24) 

 признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития (ст.27) 

 защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34) 
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 защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст.37) 

 меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст.39) 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: 

 за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в отношении 

несовершеннолетних (ст.106-136) 

 за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157) 

 Семейный кодекс РФ гарантирует: 

 право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54) 

 право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства принять меры 

по защите ребёнка (ст.56) 

 лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого обращения с ними в 

семье (ст.69) 

 немедленное отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни и здоровью 

(ст.77) 

Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во 

всех образовательных учреждениях, на уважение их человеческого достоинства (ст.5) и 

предусматривает административное наказание педагогических работников за допущенное 

физическое или психическое насилие над личностью ребёнка (ст.56) 
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Консультация для педагогов 

«Роль психологических речевых настроек в работе с детьми» 
 (Старшие группы) 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на консультации. 

Мне очень хочется, чтобы вы получили для себя полезную информацию, 

которую сможете использовать в своей работе и поделиться своим опытом. 

Для снятия напряжения, усталости, создания атмосферы психологического и 

коммуникативного комфорта, пробуждения интереса к коллегам по работе мы сейчас с 

вами выполним следующее упражнение «Разогревки - самооценки» (участвуют все 

педагоги). 

Задания: 

· если вы считаете, что ваше эмоциональное состояние помогает общению с 

окружающими, похлопайте в ладоши; 

· если вы умеете слышать только хорошее, независимо от того, какие звуки произносятся 

вокруг, улыбнитесь соседу; 

· если вы уверены, что у каждого человека свой индивидуальный стиль внешних 

проявлений эмоций, дотроньтесь до кончика носа; 

· если в магазине вы отвергаете предложенную одежду, не примеряя только потому, что 

вам не улыбнулся продавец, покачайте головой; 

· если вы полагаете, что при обучении эмоции не столь важны, закройте глаза; 

· если вы не можете удержаться от спора, когда люди не согласны с вами, топните ногой; 

· если вы можете удивить знакомых неординарным поступком, помашите 

рукой;                                                                                                   

· если вы считаете, что не всегда получаете то хорошее, что заслуживаете, подпрыгните; 

· если вы уверены, что переживаемые вами отрицательные эмоции имеют для вас только 

нежелательные последствия, кивните головой; 

· если вы верите в то, что эмоции ваших воспитанников зависят от того эмоциональны 

ли вы, потанцуйте. 

Вопросы к педагогам: 

- Что нового вы узнали о себе и о ваших коллегах, выполняя эти задания? 

(педагоги высказываются) 

Этим небольшим упражнением я вывела вас на откровенность, из чего мы узнали 

много нового друг о друге, а также сняла напряжение, создала атмосферу 

психологического и коммуникативного комфорта и настроила вас всех на положительные 

эмоции в дальнейшей работе. 

Также и с детьми.  Для создания теплой дружеской атмосферы в группе детей 

рекомендовано использовать психологические речевые настройки. Основная их цель – 

формирование позитивного настроя, доброжелательного отношения детей друг к другу и к 

педагогу. 

Сейчас я с Вами проведу психологический настрой: «Все в твоих руках» 

«Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец знает 

не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: мертвая она или живая?». А сам думает: 

«Скажет живая – я ее умертвлю, скажет мертвая – выпущу: Мудрец, подумав, ответил: 

«Все в твоих руках»». 

В наших руках возможность создать в детском саду такую атмосферу, в которой 

дети будут чувствовать себя «как дома». А дома они чувствуют себя КОМФОРТНО. 

Давайте с вами по методу «Ассоциации» побуквенно разберем слово  КОМФОРТ:  

К – красота 

О – органичность 

М – мама 

Ф – фантазия 

О – отдых 

Р – радость 
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Т – тепло 

Что такое комфорт?  Это – условия жизни, пребывания, обстановка, 

обеспечивающая удобство, спокойствие и уют. (Толковый словарь С.И. Ожегов) 

Психологический комфорт – условия жизни, при которых ребенок чувствует себя 

спокойно, нет необходимости защищаться. 

 Дошкольное образовательное учреждение призвано обеспечить ребенку 

гармоничное взаимодействие с миром, правильное направление его эмоционального 

развития, пробудить его добрые чувства, стремление к сотрудничеству и положительному 

самоутверждению. 

Вопросы о психологическом комфорте и психическом здоровье должны быть 

обращены, прежде всего, к педагогам, т.к. большую часть времени дети находятся в 

детском саду. 

С целью создания в группе положительного эмоционального фона, атмосферы 

доброжелательности и защищенности очень важно проводить с детьми любого возраста 

психологические игры и речевые настройки.   

Они могут проводиться утром, после приема детей.  При произнесении речевых 

настроек голос воспитателя полностью должен соответствовать тому, о чем он говорит, то 

есть голосом и мимикой должны передаваться доброжелательность, радость встречи и т.д. 

Например: Педагог с детьми встают в круг и держатся за руки. Педагог, 

обращаясь к детям, говорит, что он очень рад видеть всех, и сегодняшний день принесет 

им много интересного и т. д. Слова могут быть различными, но должна остаться той же: 

они должны показывать детям, что их рады видеть, настраивать на доброжелательные 

отношения со взрослым и сверстниками. 

Психологические игры способствуют объединению детей в группе, снимают 

конфликтность, воспитывают умение понимать чувства других людей и реагировать на 

них, корректировать нарушения поведения детей, формировать положительный 

психологический микроклимат в группе. Психологическими можно назвать любые игры, в 

которых решаются задачи социализации, психоэмоционального развития, сплочения 

коллектива детей. 

Педагог организует и проводит психологические игры в удобное для детей время. 

Это могут быть утренние часы, время прогулки, вторая половина дня и любой другой 

момент. Продолжительность игры зависит от ее цели, содержания, возраста детей и их 

эмоциональной включенности (5 – 20 минут). 

Включение в работу воспитателя проведения психологических минуток должно 

проходить в несколько этапов: 

- разъяснение необходимости проведения психологических минуток для создания 

эмоционально-психологического здоровья детей; 

- обучение способам действия, обеспечение необходимым материалом 

(упражнения на саморегуляцию, тексты и музыка для релаксации, психологические игры); 

-контрольный этап (2 – 4 недели): педагоги включают в работу психологические 

минутки и проводят самоанализ деятельности, возникшие вопросы решаются с 

психологом в рабочем порядке; 

- проведение ежедневных психологических минуток в режиме дня. 
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Для младшего дошкольного возраста 

Минутки для отдыха: 

Встаньте дети, встаньте в круг, 

Встаньте в круг, встаньте в круг, 

Ты – мой друг, и я – твой друг. 

Самый лучший друг. 

(Дети хлопают в ладоши.) 

  

«Наши руки как цветочки, 

Пальчики как лепесточки. 

Солнце просыпается- 

Цветочки раскрываются. 

Целый день они опять 

Будут дружно играть. 

- Как живёшь? - Вот так! (жестом большой палец вперед) 

- А плывёшь? - Вот так! (движение рук перед собой) 

-Машешь вслед? - Вот так! (машем) 

-Ждешь обед? - Вот так! (руки на пояс) 

- Как бежишь? - Вот так! (согнутыми руками показать бег) 

- Вдаль глядишь? - Вот так! (руку к голове) 

- Ночью спишь? - Вот так! (ручки под щечку) 

- А шалишь? - Вот так! (щеки надуть и сдуть руками) 

Встречалки: 

• Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть 

вас в нашем детском саду. Сегодня нас ждут 

волшебные сказки, увлекательные игры и еще 

много чего интересного. Я хочу, чтобы у вас 

все получалось, и целый день было хорошее 

настроение. 

  

• Я рада видеть вас в детском саду, в нашей 

группе! Этот день мы проведем вместе. 

Пусть он принесет радость. Давайте 

постараемся радовать друг друга. 

  

• Я рада видеть всех деток нашей группы 

здоровыми, веселыми, в хорошем 

настроении. Мне очень хочется, чтобы такое 

настроение у вас сохранилось до самого 

вечера. А для этого мы должны чаще 

улыбаться, не обижать и не обижаться, не 

драться. Будем радоваться друг другу. 

  

• Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня на 

улице пасмурно и сыро, а в нашей группе 

светло и весело. А весело нам от наших 

улыбок, ведь каждая улыбка – это 

маленькое солнышко, от которого 

становится тепло и хорошо. Поэтому мы с 

вами будем чаще улыбаться друг другу. 

  

  

Для средних и старших дошкольников 

Ритуалы начала занятий: 

 «Вежливые слова» 

Сидя или стоя в круге, дети бросают друг другу мяч (воздушный шарик) и называют 

добрые слова или вежливые выражения. Можно усложнить задание, предложив называть 

только слова приветствия (прощания, извинения, благодарности) 

 «Волшебный клубочек» 

Дети сидят на ковре по кругу. Психолог передает клубок ниток ребенку, тот наматывает 

нить на палец и при этом говорит ласковое слово, или доброе пожелание, или ласково 

называет рядом сидящего по имени, или произносит «волшебное вежливое слово» 

«Доброе Животное» 

Участники встают в круг и берутся за руки. Воспитатель тихим голосом говорит: «Мы — 

одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит!» Все 

прислушиваются к своему дыханию, дыханию соседей. «А теперь послушаем вместе! » 

Вдох — все делают шаг вперед, выдох — шаг назад. «Так не только дышит животное, так 

же ровно бьется его большое доброе сердце. Стук — шаг вперед, стук — шаг назад и т. д. 

«Дружба начинается с улыбки» 

Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят соседу в глаза и молча улыбаются друг 

другу. 
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«Комплименты» 

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько 

добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий комплимент кивает головой и говорит: 

«Спасибо, мне очень приятно!» Затем он произносит комплимент своему соседу. При 

затруднении педагог может сделать комплимент или предложить сказать что-то 

«вкусное», «сладкое», «цветочное». 

Во время ритуала воспитатель находится в кругу вместе с детьми, показывает пример, 

подсказывает, подбадривает, настраивает детей. 

Ритуалы окончания занятий: 

«Круг друзей» 

Стоя или сидя в круге, всем взяться за руки, пожать их, по смотреть по очереди на всех. 

«Эстафета дружбы» 

Взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. Начинает педагог: «Я передам 

вам свою дружбу, и она идет от меня к Маше, от Маши к Саше и т. д. и, наконец, снова 

возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы стало больше, так как каждый из вас 

добавил частичку своей дружбы. Пусть же она вас не покидает и греет. До свидания! » 

«Солнечные лучики» 

Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо так постоять, пытаясь 

почувствовать себя теплым солнечным лучиком. 

Встречалки: 

Бывают чувства у зверей, 

У рыбок, птичек и людей. 

Влияет без сомнения, на всех 

Нас настроение. 

Кто веселится! 

Кто грустит? 

Кто испугался! 

Кто сердит? 

Улучшит без сомнения 

Нам занятие настроение. 

  

Я люблю наш детский сад 

В нём полным-полно: 

Мышат? – Нет 

Цыплят? - Нет! 

Утят? - Нет! 

Бельчат? - Нет! 

Ребят? - Да! 

Хорошо, когда мы вместе 

Настроение у всех чудесней. 

Девочки (произносят ДА) 

Мальчики (произносят ДА) 

Каждый знает без 

сомнения, что такое 

настроение. 

Иногда мы веселимся, 

иногда скучаем мы, 

Часто хочется 

взбодриться, но бываем и 

грустны. 

Очень странное явление – 

перемена настроения. 

Всем ребятам важно знать, 

что не стоит унывать. 

Поскорее собираемся – на 

занятие отправляемся!  

 Прощалки: 

Все мы дружные ребята. 

Мы ребята-дошколята. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться, мы знаем. 

Никого в беде не бросим. 

Не отнимем, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло 

  

Посмотрите друг на друга, 

улыбнитесь, возьмитесь за 

руки. 

Слева друг и справа друг, 

очень дружный, общий круг. 

Все мы за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Теплота от наших рук 

побежит вокруг, вокруг. 

День начнется с теплоты 

С теплоты и доброты. 

Согревают нас улыбки 

И сбываются мечты.  

Нас солнца луч смешит и 

дразнит. 

Нам нынче весело с утра. 

Позанимались мы отлично 

Теперь играть нам всем 

пора! 

  

Очень жаль нам расставаться, 

Но пришла пора прощаться. 

Чтобы нам не унывать, 

Нужно крепко всех обнять 

«Я делюсь с вами» 

Воспитатель рассказывает о хорошем настроении, 

радости, улыбках, делая паузы между высказываниями. 

После каждого высказывания дети произносят одну и ту 
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  же фразу: «Мы тоже!». 

Воспитатель: «Я делюсь с вами своим хорошим 

настроением! 

Дети: «мы тоже!» 

Воспитатель: «я дарю вам улыбку». Дети: «мы тоже» 

Воспитатель: «я радуюсь». Дети: «мы тоже!» 

Воспитатель: «Я прыгаю от счастья!». Дети: «Мы тоже!» 

Воспитатель: «Я вас люблю!». Дети: «Мы тоже!» 

Воспитатель: «Я вас обнимаю!». Дети: «Мы тоже» 

Все обнимаются в едином кругу. 

Ваше настроение отличное? (ДА) 

Приятных вам эмоций! 
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Консультация для педагогов 

«Отравляющая педагогика. Комплекс воспитательных воздействий, которые ведут к 

развитию травмированной личности» 
 (Подготовительные к школе группы) 

 

Ни для кого не секрет, что все мы родом из детства и при воспитании своих детей 

часто дублируем поведение (далеко не всегда положительное) наших родителей или 

воспитателей. 

Многие родители, в ответ на информацию о своём поведении, как о насилии, 

часто возражают, что их тоже так воспитывали, и вроде ничего, выросли хорошими 

людьми. Это звучит примерно так: "Я чувствую благодарность к своему отцу за то, что он 

из меня сделал человека, хотя и применял физические наказания. Он это делал для моей 

же пользы. Теперь я его понимаю. Поэтому я намереваюсь бить моего сына. Вырастет - 

поймет..." Перед нами цепочка: человек, подвергавшийся насилию, сам становится 

насильником по отношению к своему сыну, который, разумеется, тоже вырастет 

насильником. 

Английский психолог Алиса Миллер в 1980 г. сформулировала понятие 

«отравляющая педагогика» – комплекс воспитательных воздействий, которые ведут к 

развитию травмированной личности: 

1. Родители хозяева, а не слуги в своем доме. 

2. Они почти боги и могут судить, карать и миловать, устанавливать законы и 

отменять их и, в них нельзя сомневаться, не благоговеть перед ними и не бояться их. 

Ибо снизойдет божественный гнев. 

3. Ребенок ответственен за свои чувства и должен быть наказан, если он их вдруг 

выпускает на свободу из клетки. 

4. Для блага самого ребенка необходимо его психологически сломать. Тогда он будет 

податлив и послушен и не будет причинять проблемы и неудобства. 

5. Ребенок должен служить родителям, потому что он ребенок, а они родители. 

6. Без родителей ребёнок ничто, он вызывает отторжение у всех, и его держат из 

милости. 

7. Трудности и лишения только закаляют ребенка, делают его более 

приспособленным к жизни. Без них нельзя вырастить нормального человека. 

Методы, которыми добиваются послушания в таких случаях, могут быть 

следующими: психологические ловушки, обман, двуличность, увертки, отговорки, 

манипуляции, тактика устрашения, отвержение любви, изоляция, недоверие, унижение, 

опозоривание ребенка, презрительные насмешки и принуждение, вплоть до истязания, а 

также обессмысливание и обесценивание взрослыми всего того, что делает ребенок в 

семье («У тебя руки не из того места растут – лучше ничего не трогай!»; «Все равно 

ничего хорошего не получится!»). 

Основываясь на этих "правилах", "отравляющая педагогика" выдвигает 

следующие установки: 

1. Любовь (как чувство и половое влечение) и тело – грязные, постыдные вещи, о 

которых не только говорить, но и думать постыдно. Лучше никого не любить, никого не 

хвалить, а только ругать и унижать. Ведь это и есть настоящие отношения и настоящая 

любовь. 

2. Высокая самооценка вредна. Если будешь о себе хорошо думать, то наверняка 

попадешь в беду. Ты возгордишься, взлетишь, но так, как ты на самом деле ничтожество, 

то обязательно жестоко и больно разобьёшься. Так что сиди и не шурши в своем углу. И, 

вообще, говорить и думать о себе хорошо очень неприлично. 

3. Ты обязан быть альтруистом в отношении родителей. Должен отдавать все, 

выполнять любой их каприз и требования даже в ущерб себе. Ты не имеешь права 

заботиться о себе. 
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4. Лучше показывать маску и казаться кем-то, чем быть самим собой. «Самого тебя» 

никто не любит, ты ужасен и отвратителен, поэтому необходимо скрывать свое 

собственное лицо. 

5. Ты не имеешь права на желания. Не имеешь права иметь свои потребности. Если у 

тебя где-то что-то кольнуло о том, что «неплохо бы мне». Это позор. Тебе должно быть 

стыдно за то, что ты имеешь наглость хотеть что-то для себя. 

Добросовестное следование правилам «отравляющей педагогики» формирует 

зависимую личность с низкой социальной толерантностью, ригидную, с «убитой душой», 

которая, вырастая, сама становится «душегубом». Родители совершенно искренне 

убеждены, что делают все для блага ребенка, при этом его калеча. 

И, знаете, из всего этого выходят довольно неприглядные последствия. Взрослые 

вырастают… и ищут себе лидера, который был бы тем самым «всегда правым родителем». 

И неважно, на какой стороне стоит родитель-лидер. Всегда есть те, кто его обожествляет, 

служит, поклоняется, бросается, чтобы защитить его честь и достоинство. 

В противоположность "отравляющей педагогике", гораздо труднее определить 

черты позитивной педагогики. Тем не менее, можно сформулировать некую декларацию, 

на которой должна базироваться любая позитивная педагогика: 

1. Уважение к ребенку 

2. Уважение к его правам 

3. Терпимость к его чувствам 

4. Желание узнавать из его поведения: 

 о естественной индивидуальности ребенка; 

 о ребенке в самом родителе; 

 об эмоциональной жизни ребенка. 

 

Помните, ребенок как чистый лист, и каким он станет, зависит от Вас! 
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Консультация для педагогов 

«Практические игры и упражнения, направленные на релаксацию и дыхание, 

снижение агрессивных проявлений (картотека игр)» - практикум. 

 

Педагоги презентуют игры, которые использую в работе с детьми по указанной 

выше теме. В конспекте представлены некоторые из них. 

 

Игры – упражнения на сплочение коллектива с элементами релаксации, которые 

способствуют снижению тревожности, агрессивности. Это тренинги (веревочный курс), 

которые имеют своей целью не столько научить, как преодолеть препятствия, сколько 

преподать его участникам много полезных уроков, включая искусство командной работы 

и лидерства. Это и упражнения на релаксацию игрового характера. 

Веревочный курс – это программа самообучения, в которой участники познают все 

сами, из собственного опыта, собственных действий. Основные цели веревочного курса: 

Творческий подход; 

 Самовыражение; 

 Доверие к другим и вера в себя; 

 Доверительность; 

 Поддержка и успехов других и признание своих; 

 Уверенность в себе. 

 Игры-упражнения для снижения психологического напряжения, 

тревожности, агрессивности, на сплочение. 

 1. Игра “Волшебный сон”. 
Дети повторяют слова педагога хором, стараясь при этом показать то, что они 

проговаривают. 

Ведущий: 

“Все умеют танцевать, бегать, прыгать и играть, 

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая, очень легкая, простая. 

(речь замедляется, становится тише) 

Замедляются движенье, исчезает напряженье 

И становится понятно: расслабление приятно. 

Реснички опускаются, глаза закрываются, 

Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко, 

Напряженье улетело и расслабленно все тело. 

Будто мы лежим на травке… 

На зеленой мягкой травке… 

Греет солнышко сейчас, ноги теплые у нас. 

Дышится легко, вольно, глубоко. 

Губы теплые и вялые, но нисколько не усталые. 

Губы чуть приоткрываются и приятно расслабляются 

И послушный наш язык быть расслабленным привык. 

(громче, быстрее, энергичнее) 

Было славно отдыхать, а теперь пора вставать. 

Крепко пальцы сжать в кулак, 

И к груди прижать - вот так! 

Потянуться, улыбнуться, глубоко вдохнуть, проснуться! 

Распахнуть глаза пошире – раз, два, три, четыре! 

(дети произносят хором вместе с ведущим) 

Веселы, бодры и снова мы к занятиям готовы”. 

По усмотрению ведущего текст используется целиком или частично. 
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2. Игра “ Любопытная Варвара”. 
Сесть на коврик, ноги скрестно. 

 Ведущий показывает и объясняет: “Поверните голову влево, вправо, чтобы 

увидеть как можно дальше. Мышцы шеи сильно напряжены. Это неприятно. Посмотрите 

вверх, запрокиньте голову, даже дышать трудно. Расслабьтесь. Слушайте и делайте, как я: 

Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо, 

А потом вперед – тут немного отдохнет. 

Шея не напряжена и расслб-лен-на… 

А Варвара смотрит вверх – выше всех, выше всех! 

Возвращается обратно – расслабление приятно. 

Шея не напряжена и расслб-лен-на… 

А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись! 

Возвращение обратно – расслабление приятно. 

Шея не напряжена и расслб-лен-на… 

3. Игра “Лодка”. 
Встать сбоку у ковриков – лодок, руки за спину. 

Ведущий показывает и объясняет: “ Расслабьтесь. Слушайте и делайте, как я: 

Стало лодочку качать – ногу к лодочке прижать! 

Крепко ногу прижимаем, а другую расслабляем. 

Сели, руки - на колени, а теперь немного лени. 

Напряженье улетело и расслабленно все тело. 

Наши мышцы не устали, и еще послушней стали. 

Дышим легко…ровно…глубоко…” 

4. Игра “Шарик”. 
Сесть на коврик, ноги скрестно. 

Ведущий показывает и объясняет: “Представим, что мы надуваем воздушный шар. 

Положите руку на живот так, будто это воздушный шар. Мышцы живота напрягаются. 

Плечи не поднимаются. Выдохнули воздух – будто шарик лопнул. Живот расслабился. 

Слушайте и делайте, как я: 

Вот так шарик надуваем и рукою проверяем. 

Шарик лопнул, выдыхаем, наши мышцы расслабляем. 

Дышится легко, вольно, глубоко”. 

5. Игра “Погладь товарища”. 
Дети делятся поровну и встают в два круга, попарно, друг за другом, лицом в 

центр. 

Дети, стоящие во внутреннем круге, закрывают глаза. Ведущий говорит: 

“Поглаживание выполняем только очень бережно, ласково, стараемся поделиться с 

товарищем только хорошим, добрым”. Дети, стоящие во внешнем круге, аккуратно, 

бережно, ласково выполняет поглаживание товарища, который стоит перед ним. По знаку 

ведущего внешний круг выполняет очень тихо передвижения на одного человека вправо 

или влево несколько раз. По команде “Стоп! Игра” дети, которые находятся во 

внутреннем круге, пытаются отгадать того, кто за ним стоит. Потом круги меняются 

местами. 

6. Игра “Скала”. 
Вся команда выстраивается на бревне или скамейке. 

Ведущий говорит: “Представьте, что вы находитесь на краю пропасти, на скале. 

Ваша задача состоит в том, чтобы переправить всю команду на противоположный конец, 

начиная с первого человека. Переходя по очереди, вы должны организовывать ту же 

линию и в том же порядке. Во время выполнения задания нельзя становится на пол, 

опираться на рядом стоящие предметы, разговаривать. Если это происходит, то группа 

возвращается на исходную позицию и начинает задание снова”. 
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7. Игра “Все на борт”. 
На полу чертиться квадрат - борт, размеры его зависят от количества игроков. 

Такой, чтобы все могли поставить не более 1 стопы. Задача уместиться всей командой на 

этом борте, оторвав ноги от пола за квадратом, и удержаться минимум 5 секунд. Для 

усложнения игры предлагается вариант, когда за бортом не должно находиться никакой 

части тела. 

8. Игра “ Пролезть в обруч”. 
А) Все игроки встают в круг, взявшись за руки. Руки 2-х игроков, стоящих рядом 

проходят внутри обруча. Нужно не разрывая рук, пролезть каждому игроку через обруч 

(внутри) и вернуть его на место. При выполнении задания обруч не должен касаться пола, 

руки разрывать нельзя, разговаривать нельзя. 

Б) Более сложный вариант – Все игроки встают в круг, взявшись за руки. Правая 

рука идет вперед к левой руке товарища впереди, а левая рука назад под ногой к правой 

руке товарища, стоящего позади. 

9. Игра “Светофор”. 
А) Все участники встают в колонну по одному, взявшись за туловище впереди 

стоящего, руки сцеплены в замок. По команде ведущего все одновременно делают шаг 

или маленький прыжок в соответствии с цветом: 

Желтый – вправо, 

Синий – влево, 

Зеленый – вперед, 

Красный – назад. 

При выполнении команд нельзя разговаривать. Если кто-то ошибается, то игра 

начинается снова. Команда победила, когда выполнила без ошибок подряд 4-6 раз. 

Б) Более сложный вариант, когда участник держится за туловище 2 человек, 

которые стоят перед ним (т.е. через одного). Игра продолжается по тем же правилам. 

В) Следующий вариант усложняется тем, что все участники закрывают глаза и 

продолжают играть по тем же правилам. 

10. Игра “Рука к руке”. 
Для игры необходимо нечетное число игроков. Водящий произносит: “Рука к руке! 

Все меняются местами!”. И все участники игры, в том числе и ведущий, должны найти 

себе пару и соприкоснуться с партнером руками. Тот, кто остался без пары, становится 

водящим. Игра продолжается. Можно отдавать команды: “Мизинец к мизинцу”, “Пятка к 

пятке”, “Колено к колену” и т.д. 

11. Игра “Позывные”. 
Эта игра очень удобна, чтобы настроить ребят на какое-либо мероприятие и 

одновременно разбить на две и более команд. Заранее перед игрой на бумажном квадрате 

записывают названия команд, надо как можно быстрее объединиться в группы с одним 

названием. Для этого, получив бумажный квадратик и прочитав слово, записанное на нем, 

необходимо найти ребят, у которых такие же бумажки, и, выкрикивая это слово, собрать 

всю команду. 

12. Игра “Мозаика”. 
Эта игра очень удобна, чтобы настроить ребят на какое-либо мероприятие и 

одновременно разбить на две и более команд. Заранее перед игрой разрезается открытки 

на части (пазлы). Количество открыток равно количеству команд. Надо как можно 

быстрее в группы. Для этого необходимо собрать правильно свои открытки из кусочков. 

 

 

 

 

 

 


