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Цель: профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

воспитание правового сознания родителей. Проблематизация представления родителей об 

ответственности 

Задачи: - формирование позитивного отношения родителей к социальным нормам, 

правилам, праву и их использованию на практике; 

- выработке общего, совместного с ребенком языка общения, основанного на 

существующих в обществе моральных и правовых нормах; 

- знакомству с наиболее важными правами ребенка и способами их защиты, а также 

формированию умений их использования на практике; 

- обеспечению безопасности ребенка в разных жизненных ситуациях, регулируемых 

правом; 

- умению выделять правовое содержание жизненных ситуации и обращаться к источникам 

права или экспертам за помощью в их разрешении; 

- формированию способности к реальным действиям в ситуациях, регулируемых 

правовыми нормами. 

 

     

Методы правовоспитательной работы 

Актуальность родительского образования в современных условиях подчеркивается 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Фундаментальным ядром общего образования, а также рядом других источников. 

Специалистами в области работы с семьей подчеркивается правовой нигилизм родителей, 

понижение воспитательного потенциала современной семьи; фиксируется значительное 

количество ошибок семейного воспитания.  

В качестве исходной диагностики выявляется  уровень потребности родителей в 

психолого-педагогических знаниях (методика Р.В. Овчаровой), уровень педагогической 

компетентности и удовлетворенности родителей (методика И.А. Хоменко). По итогам 

диагностических процедур определяется необходимое содержание родительского 

образования (теоретический модуль), наиболее продуктивные формы его организации, а 

также осуществляется подбор необходимого инструментария, способствующего 

раскрытию заявленных родителями тем. В процессе совместного обсуждения со 

специалистами образовательного учреждения заявленные родителями темы 

распределяются между узкими специалистами (педагог-психолог, социальный педагог и 

др.) и, по согласованию, со специалистами внешнего социума (врач-нарколог, секретарь 



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты по работе с 

молодежью и семьей и т.д.).   

Также считаем целесообразным обозначить ряд позиций, направленных на 

повышение результативности реализации данной программы:   

- индивидуальный подход к каждой семье и каждому ребенку: по мере выявления 

в классе детей из дисфункциональных семей на них может быть составлена 

индивидуальная программа социально-педагогической поддержки с учетом возможностей 

кадрового потенциала образовательного учреждения. Причем в составлении самой 

программы, по возможности, должны принимать участие родители и сам ребенок. 

Индивидуальная программа постоянно контролируется и должна быть открытой для 

дальнейшей коррекции;  

- «открытость» семьи как системы, подразумевающая разнообразие социальных 

связей вне семьи. Очень важно, чтобы детям была предоставлена возможность социальных 

контактов в реальной жизни. Любая совместная общепринятая деятельность (в том числе и 

игровая) способствует успешной социализации. Кроме того, самовосприятие детей из 

дисфункциональных семей будет иным при отсутствии «закрытости» семьи как системы;  

- вовлечение в совместную деятельность: совместные мероприятия детей и 

взрослых оказывают положительное воздействие на формирование у общества 

положительного социального отношения к семье, и в тоже время оказывает позитивное 

влияние на протекание процесса социализации детей.  

Исходя из сказанного выше, обозначим основные направления организации работы 

образовательного учреждения с семьей:  

- паспортизация семей и детей группы «социального риска»;  

- составление характеристик данной категории семей;   

- организация углубленной диагностики (педагогической, 

социальнопедагогической и психологической) по комплексному изучению семьи и детей, 

воспитывающихся в ней;   

- использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой 

и индивидуальной работе с детьми и семьей данной категории;   

- повышение педагогической компетентности родителей и воспитательного 

потенциала семьи, воспитание ответственного родительства через разработку классными 

руководителями программ родительского образования для каждого класса, построенных с 

учетом результатов диагностики, особенностей социума;  



- организация совместной социально значимой деятельности и досуга родителей 

и детей;  

- выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта 

семейного воспитания, повышения престижа функционально состоятельных семей;   

- оказание практической поддержки родителям в повышении их педагогической 

компетентности, воспитательного потенциала семьи и воспитании ответственного 

родительства;   

- активное включение родителей в процесс формирования социального опыта у 

детей, коммуникативных навыков и умений, гармонизации родительско-детских 

отношений, формирования и развития культуры семейных отношений;  

- профессиональная интеграция специалистов образовательного учреждения в 

организации социально-педагогической поддержки детей данной группы семей, а также в 

реализации комплексного сопровождения ребенка и его семьи в процессе ресоциализации.  

Специалисты образовательного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-

психолог и другие), родители и учащиеся являются непосредственными субъектами 

реализации намеченной программы, а родители, кроме того, одним из заказчиков 

образовательных услуг.   

  Правовое просвещение — это целенаправленная деятельность определенного круга 

субъектов по распространению знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях 

человека и способах их реализации, систематическому воздействию на сознание и 

поведение подрастающего поколения в целях формирования позитивных представлений, 

взглядов, ценностных ориентаций, установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение и 

использование юридических норм, а также по формированию правосознания и правовой 

культуры6 . В результате правового просвещения родители должны:  

-знать права, гарантии и законные интересы, обязанности и ответственность 

родителей и детей;   

уметь: выступать в роли защитников интересов своих детей в законодательном 

порядке, предупреждать и грамотно разрешать конфликтные ситуации, научить ребёнка 

правилам личной безопасности. Важную роль должны играть родители в нравственном 

воспитании, они обязаны помогать подросткам в усвоении системы общечеловеческих 

ценностей. Работа с родителями будет более эффективна, если проводить её на основе 

определения ценностной ориентации родителей, уровня их правовых и общих знаний, их 



жизненной ситуации. Определить это поможет диагностика (тестирование, анкетирование, 

опрос родителей). 

В последнее время общество испытывает постоянную растущую потребность в 

консультативной и направляющей работе с родителями. 

Чтобы проникнуться позитивным импульсом в воспитании детей, родители должны 

сами осознать возможность и необходимость своего внутреннего роста с чего и начинается 

настоящее воспитание родителей. 

"Воспитание родителей" - международный термин, под которым понимается помощь 

родителям в исполнении функции воспитателей собственных детей, родительских 

функций. Многие родители, представители общественности заблуждаются, считая, что 

центром воспитания является школа. Это не так. Социологические исследования 

показывают, что на воспитание ребенка влияют: Семья - 50%, СМИ - 30%, школа - 10%, 

улица -10%. 

Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье. Его первые учителя и 

воспитатели - отец и мать. Давно установлено, что для ребёнка общие семейные 

повседневные радости и огорчения, успехи и неудачи - это источник, рождающий доброту 

и чуткость, заботливое отношение к людям. Семья даёт ребёнку первые представления о 

добре и зле, о нормах нравственности, о правилах общежития, первые трудовые навыки. 

Именно в семье складываются жизненные планы и идеалы человека. 

Современная школа столкнулась с рядом проблем: с одной стороны – рост 

правонарушений среди несовершеннолетних подростков, с другой стороны –родители не 

уделяют должного внимания своим детям в силу различных причин. Если раньше педагоги 

рассматривали процесс воспитания в виде своеобразного треугольника: школа – родители 

- ребенок, где школа в тесном сотрудничестве с родителями, так как ориентиры 

нравственные и социальные совпадали, решали успешно задачу воспитания, то, к 

сожалению, сегодня в этом треугольнике школа зачастую остается без поддержки второй, 

родительской, стороны. В связи с выше сказанным, в настоящее время в работе по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних подростков остро встал вопрос 

о необходимости профилактической работы с родителями обучающихся. Постепенно 

сформировалась система работы по профилактике в целом и система работа с семьями, 

находящимися в социально – опасном положении. 

Уже неоднократно говорилось, что изучение семьи ученика – первостепенная задача 

педагога.  



Прямое общение родителей с ребенком тоже имеет два аспекта. Если оно сводится к 

педагогической подоплеке, то чаще всего получает противоположный эффект. Для занятых 

родителей даже короткие мгновения общения с ребенком не должны проходить в 

нравоучениях, нотациях, упреках, наказаниях. Наоборот, чем меньше родители общаются 

с детьми, тем интереснее должно быть такое общение.  

  

Понятие о воспитательном потенциале семьи школьника  

 

Семья как направляющая сила и образец для подражания играет ни с чем не 

сравнимую роль в становлении подрастающего человека как личности. Семья – первый 

коллектив, который дает ему представление о жизненных целях и ценностях, о том, что 

нужно знать и как себя вести.  

Ребенок получает первые нравственные навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. Объяснения, поучения родителей, их 

пример, весь уклад в доме, семейная атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения 

и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого. Однако в силу того, что семьи 

бывают разными по своим воспитательным возможностям, в педагогике употребляется 

понятие «воспитательный потенциал семьи», сущность которого раскрывается в 

содержании его основных компонентов.  

Важнейшим таким компонентом являются внутрисемейные отношения.  

Внутрисемейные отношения выступают в форме межличностных отношений, 

осуществляющихся в процессе непосредственного общения.  

Межличностное общение служит одним из социально-психологических механизмов 

становления личности. Потребность в нем носит общечеловеческий характер и является 

фундаментальной высшей социальной потребностью человека. Именно в процессе 

общения со взрослыми ребенок приобретает навыки речи и мышления, предметных 

действий, овладевает основами человеческого опыта в различных областях жизни, познает 

и усваивает правила взаимоотношений, качества, свойственные людям, их стремления и 

идеалы, воплощая постепенно нравственные основы опыта жизни в собственной 

деятельности. Уже в игре он моделирует жизнь взрослых с ее правилами и нормами.  

Психологи отмечают, что уникальной характеристикой внутрисемейных отношений 

– супружеских и между родителями и детьми – является близость, представляющая 

исключительную воспитательную ценность. Прежде всего, потому, что интимные узы 



воспитывающего и воспитанника неповторимы. Глубокий личный контакт между ними 

обусловливает эффективность общения, его воспитательную силу. С одной стороны, это 

находит выражение в интенсивности, прочности и глубине усвоения ребенком в процессе 

подражания и сопереживания нравственных позиций родителей, проявляющихся в их 

привычках, суждениях и оценках, в их отношении к другим людям, обществу, событиям и 

т.д.  

С другой стороны, это проявляется в особой чувствительности, предрасположенности 

ребенка к внушению со стороны родителей к восприятию их сознательных установок, 

касающихся его поведения.  

В атмосфере любви и близости, делающих общение ребенка с родителями 

эмоционально насыщенным, удовлетворяется его потребность в положительных эмоциях, 

в которых он нуждается с момента рождения. Общение в семье оказывает сильнейшее 

влияние на детскую психику и в дальнейшем дает широкий простор для эмоциональных 

переживаний ребенка, реализации его потребностей и становится для него подлинной 

школой социальных чувств.  

Вклад семьи в эмоционально-нравственное развитие личности особенно ощутим в 

эпоху, когда интеллектуализация и рационализация человеческих взаимоотношений и 

форм общественной жизни весьма заметны и оборачиваются угрозой одностороннего 

развития индивида, его «эмоциональной недостаточности».  

Внутрисемейные отношения, таким образом, – важнейший фактор превращения 

человека в активного участника культурной жизни общества.  

Для оценки внутрисемейных отношений психологи предлагают такую 

характеристику, как психологическая коммуникабельность семьи, включающая 

следующие виды внутрисемейных отношений: интеллектуальные, эмоциональные и 

волевые.  

Интеллектуальные отношения между членами семьи определяются такими 

качествами, как умение быстро находить общий язык между собой, единодушно приходить 

к общему мнению, устанавливать сходство суждений, сходство интересов к книгам, 

музыке, театру и к другим направлениям общественной культуры.  

Основными показателями эмоциональных связей и отношений служат: единство в 

эмоциональных переживаниях, общность эмоционального настроя, доброжелательные 

отношения, притяжение друг к другу, любовь и желание быть вместе, уважение к старшим 

в семье, проявление заботы старших о младших членах семьи.  



Признаком волевых отношений является способность членов семьи к объединению 

усилий при преодолении трудностей и жизненных невзгод.  

Состояние внутрисемейных отношений определяет возможность функционирования 

и эффективность всех компонентов воспитательного потенциала семьи.  

Другими наиболее значимыми компонентами являются нравственная направленность 

семьи и педагогическая культура родителей.  

Нравственная направленность семьи характеризуется уровнем соблюдения и 

выполнения в семье нравственных норм и принципов поведения. Этот параметр 

предполагает определение объективного содержания семейной жизни и целей, которые 

семья ставит, мотивов, побуждающих ее членов к деятельности, их интересов и идеалов, 

взглядов и убеждений.  

Наличие общественно полезных целей делает семью коллективом, ячейкой общества. 

Когда цели семьи противоречат целям общества или являются общественно нейтральными, 

а тем более вредными, то такая семья не может быть названа коллективом.  

Условно ее можно назвать семьей-корпорацией. При слабом закреплении социальной 

мотивации в поведении членов семьи она превращается из временного изолированного 

состояния в устойчивый коллектив: создается семья-корпорация, отличающаяся семейным 

эгоизмом, семейным индивидуализмом по отношению к другим семьям и более широким 

общностям (а иногда и к обществу в целом).  

В нравственной направленности семьи значительную роль играет соответствующая 

направленность наиболее авторитетных ее членов, в особенности родителей.  

Направленность семейного коллектива и воспитания определяется теми ценностями, 

которые приняты семьей. Они проявляются в понимании родителями целей и задач 

воспитания, в уровне развития у них чувства ответственности, гражданского долга перед 

обществом по воспитанию детей. Показательны в этом плане активность родителей в 

производственной и общественной деятельности, соотношение личного и общественного в 

поступках, мнениях и т.д.  

Критериями педагогической культуры родителей служат их умение учитывать 

возрастные особенности детей (находить верный тон в отношениях с ними в зависимости 

от возраста), выявлять и объективно оценивать их положительные и отрицательные черты; 

стремление к педагогическому самовоспитанию; регулярное посещение лекций и бесед в 

школе; интерес к положительному опыту воспитания детей в других семьях и желание 

использовать его на практике; достижение единых требований к детям.  



Таким образом, воспитательный потенциал семьи определяется тремя компонентами: 

1) психологической коммуникабельностью, 2) нравственной направленностью, 3) 

педагогической культурой родителей. Если все эти три составляющие имеют место в семье 

и достаточно хорошо проявляются, то можно говорить и судить о высоком воспитательном 

потенциале конкретной семьи.  

  

Диагностика воспитательного потенциала семьи школьника 

  

Для изучения воспитательного потенциала (ВП) семьи школьника имеется 

специально разработанная диагностическая методика. В ее основу положена 

содержательная характеристика ВП семьи. Выделены семь параметров для анкеты среза 

уровня развития ВП семьи, в которой эти параметры представлены в трехмерной шкале 

оценок, что позволяет намного упростить диагностическую процедуру. Это было 

необходимо потому, что в данной диагностике, в основном, применяется метод 

самооценки, т.е. родителям самим предоставляется возможность при помощи этой шкалы 

оценить ВП.  

 

АНКЕТА  

Уважаемые родители! Ознакомьтесь, пожалуйста, с различными стилями 

семейного воспитания и определите, какой стиль Вам ближе. Почему?  

Какая ситуация может привести ко лжи? Чаще всего это происходит в том случае, 

когда от детей ожидают гораздо большего, нежели они в силах совершить. А когда 

ожидания не оправдываются, сыплется град упрёков, в которых нет никакой 

необходимости. Тогда ребёнок вдруг понимает, что можно сохранить наше расположение 

гораздо проще – не сообщать нам обо всех своих проступках, умолчать о том, что может 

вызвать родительский гнев. Иной раз ребёнок, замученный постоянными нравоучениями и 

криками, захочет солгать, чтобы произвести впечатление на посторонних и упрочить 

собственное хорошее представление о себе.  

Чаще всего уличённый во лжи ребёнок вызывает родительское негодование. Это 

открытие столь сильно ранит ещё и потому, что, как правило, родители в тот момент 

бессильны что-либо предпринять.  

Почему же дети лгут?  

• Чтобы добиться нашей похвалы или проявлений любви.  



• Чтобы скрыть свою вину.  

• Чтобы избежать наказания.  

• Чтобы выразить свою враждебность к нам.  

Итак, чрезмерно жёсткие требования родителей-учителей приводят к сильнейшей 

зависимости внутренней самооценки ребёнка от оценки его действий, которая ведёт к 

пониманию беспомощности своего «я», отказу от самовыражения, так как это становится 

естественным способом выживания в этих условиях, к растущей замкнутости и 

подавленной агрессивности как бессознательной реакции психики на запреты и 

чрезмерный контроль. В итоге запрет на ошибку заменяет развитие существованием по 

правилам.  

Можно ли что-нибудь изменить в таких случаях? Прежде всего, нужно устранить 

причину – реабилитировать человеческие отношения. Необходимо полностью развести 

«официоз» и «семью». Уходя с работы, оставить за дверью кабинета свою 

«профессиональную копию» – попробовать вернуться домой просто человеком, той мамой, 

которая бесконечно дорога для каждого детского сердца.  

Вспомните, что для ребёнка мать и отец – не только носители норм и правил, но и 

источник безоценочной любви, защиты, понимания. Он рассчитывает на их помощь, когда 

это нужно ему, а не родителям. Надо принять друг друга такими, какие мы есть. Чем ближе 

реальный ребёнок и «ребёнок в голове» у родителей, тем лучше им вместе.  

Естественно, не для всех учителей характерен этот стиль воспитания своих детей. Мы 

говорили только о проявлениях, относящихся к так называемому синдрому учительского 

ребёнка.  

Какой именно стиль воспитания вы используете? Для этого приведём различные 

стили семейного воспитания, более подробно описанные в книге В.М. Миниярова 

«Психология семейного воспитания». Какой стиль вам ближе, и какой вы хотели бы 

выбрать?  

  

Попустительский стиль семейного воспитания  

1. Отношение родителей к деятельности ребёнка. Родители с самого раннего 

возраста предоставляют ребёнку полную бесконтрольную свободу действий. Они, как 

правило, заняты собой, любят развлекаться и стремятся получить как можно больше 

удовольствий от жизни. Такие родители всегда берут с собой ребёнка, если его не с кем 

оставить, ребёнок становится невольным участником застольных и увеселительных 



мероприятий. Родители совершенно безразличны к потребностям и запросам ребёнка и 

удовлетворяют только те, которые не требуют больших усилий и, в основном, за счёт 

других людей.  

2. Отношение родителей к методам наказания и поощрения. Родители 

добиваются от своих детей беспрекословного выполнения правил, требований и их 

прихотей. Как правило, делают они это неумело и непоследовательно: одновременно могут 

наказать ребёнка за непослушание и тут же поощрить его, чтобы он не плакал (особенно 

если это происходит на глазах окружающих – не хотят выглядеть непристойно). Родители 

не знают меры ни в поощрении, ни в наказании. Они действуют ситуативно в зависимости 

от того, насколько позволяют обстоятельства или условия регулировать поведение ребёнка 

с помощью «кнута и пряника». Родители не задумываются о последствиях своих действий, 

поэтому принимают сиюминутные решения, позволяющие стабилизировать 

одномоментные отношения с ребёнком, так как в последующем он всё равно будет 

предоставлен сам себе.  

3. Отношение родителей к ребёнку. Родители непоследовательны в проявлении 

своих чувств к ребёнку, часто склонны к построению спекулятивных отношений. 

Например, мать просит ласки у ребёнка, обещая угостить конфеткой или ещё чем-либо, в 

чём нуждается ребёнок. Родители постоянно обещают ребёнку за выполненную им работу 

вознаграждение, считая, что формирование привычки в выполнении жизненно важных 

навыков и умений происходит в процессе тренировки, которую нужно постоянно 

стимулировать. Они полагают, что ребёнок всегда должен видеть, что полезно для него 

делать, а что нет. Родители строят свои взаимоотношения на выгодных для них условиях, 

способствуя тому, что ребенок начинает искать лучшие для него формы взаимодействия с 

окружающими.  

 Состязательный стиль семейного воспитания  

1. Отношение родителей к деятельности ребёнка. С раннего возраста ищут в 

ребёнке необычные, выдающиеся качества, поощряют любую его активную деятельность. 

Если ребёнок делает успехи, родители относятся к этому восторженно, а также 

вознаграждают материально. Сначала они сравнивают состязательную деятельность своего 

ребёнка с другими детьми, а потом сами включаются в активную состязательную 

деятельность с ним (через систему многообразных совместных игр) и постоянно отдают 

своему чаду пальму первенства. При этом также продолжают восхищаться его 



непобедимостью и непревзойдённостью, заботятся о том, чтобы предоставить ему 

максимально широкое поле деятельности для раскрытия его талантов и способностей.  

Поэтому, когда ребёнок в дошкольном возрасте вступает в естественные состязания 

со сверстниками, родители всячески его поддерживают, учат не сдавать завоёванных 

позиций, бороться за свободное пространство деятельного поля. Всё это приводит к тому, 

что ребёнок начинает верить в свою непобедимость и превосходство над другими. Случаи 

же поражения вызывают у него депрессию, апатию и отказ от попыток чего-либо добиться 

в этом виде деятельности.  

2. Отношение родителей к методам наказания и поощрения. Желая управлять 

деятельной активностью ребёнка, родители, в основном, используют поощрительные 

методы, которые очень мощно воздействуют на сознание ребёнка как дополнительный 

стимул. Однако стоит ребёнку не выполнить нормы поведения, нарушение которых может, 

по мнению родителей, негативно сказаться на их достоинстве, наказание будет достаточно 

суровым, жёстким. Поэтому ребёнок быстро усваивает нормы нравственного поведения 

формально и затем точно так же принуждает других выполнять их, хотя сам может 

переступать через любые правила, если они мешают достижению поставленной им цели.  

3. Отношение родителей к ребёнку. Родители в своём ребёнке постоянно видят 

суперличность. Их мало волнуют его человеческие качества. Главное для них – как он 

должен выглядеть в обществе, чтобы не оказаться последним на иерархических ступенях 

социума. Поэтому они всегда следят за внешним видом ребёнка, обучают хорошим 

манерам, требуют их демонстрации в обществе. Родители безумно любят своего ребёнка, 

защищают его (прав он или неправ) от нападок посторонних, общаются с ним на равных и 

предъявляют к нему такие же требования, как к взрослому человеку.  

  

Рассудительный стиль семейного воспитания  

1. Отношение родителей к деятельности ребёнка. С детства родители 

предоставляют ребёнку полную свободу действий, чтобы он путём самостоятельных проб 

и ошибок приобретал личный опыт. Удовлетворяя главные жизненно важные его 

потребности в активной деятельности, родители не сдерживают его, считая, что активность 

ребёнка должна находить естественный выход. Удовлетворяют потребность ребёнка в 

общении, в познании полностью: терпеливо рассказывают обо всём и отвечают на все 

возникающие у ребёнка вопросы, но при этом стараются дать им возможность найти самим 

правильный ответ.  



2. Отношение родителей к методам поощрения и наказания. Не поощряют 

ребёнка за то, что он делает с удовольствием. В то же время у них и не возникает ситуаций, 

когда бы ребёнок не желал что-либо делать. Поэтому им и не нужны принудительные меры 

или наказание. Родители считают, что можно обойтись без внешних стимуляторов 

активизации детей, так как это естественная потребность каждого человека и ею надо не 

управлять, а её предоставлять, чтобы ребёнок сам мог выбрать в соответствии с его 

внутренними потребностями и интуицией ту деятельность, в процессе которой он получал 

бы максимальное удовольствие.   

3. Отношение родителей к ребёнку. Как правило, ровные и спокойные, как между 

равными личностями. Однако это не фамильярные взаимоотношения между ребенком и 

родителями, так как они постоянно держат дистанцию взрослого, заботящегося и любящего 

родителя. Тёплые добрые взаимоотношения проявляются во всём: как в удовлетворении 

жизненно важных потребностей ребёнка, в движении и поддержании его статуса в семье, 

так и в совместной деятельности. Ребёнок наравне со взрослыми принимает участие в 

решении множества семейных ситуаций. Родители следят за тем, чтобы достоинство 

ребёнка никогда не принижалось как членами семьи, так и посторонними людьми. Поэтому 

у таких родителей дети с достоинством и глубоким уважением относятся к окружающим.  

 

Предупредительный стиль семейного воспитания  

1. Отношение родителей к деятельности ребёнка. Родители считают, что ребёнок 

не должен действовать самостоятельно. С ним необходимо постоянно заниматься, не 

оставлять его ни на минуту без внимания. Поэтому родители предпочитают сами 

рассказывать ребёнку обо всём, читать, показывать, отвлекая его от беспорядочных и 

хаотических действий. Ребёнок лишён активной деятельности, он – пассивный созерцатель, 

постоянно развлекаемый родителями. С чем связано такое отношение родителей? Прежде 

всего, с их страхом: как бы ребенок в процессе самостоятельной деятельности не укололся, 

или не ударил себя тем или иным инструментом, или, напротив, не сломал игрушку, не 

повредил в доме мебель, или не был обижен кем-то.  

2. Отношение родителей к методам поощрения и наказания. Родители никогда в 

дошкольном возрасте не наказывают своего ребёнка ни за какие проступки и выходки, 

наоборот, испытывают чувство вины перед ним, если он капризничает, если они не могут 

удовлетворить его прихоть и сильно переживают, если кто-то жёстко обходится с их 

ребёнком.  



Родители много хвалят своего ребёнка, поддерживают любые совершаемые 

самостоятельные активные действия. Пытаясь воспитать в ребёнке уверенность в себе, 

применяют не только моральные стимулы в качестве поощрения, но и вознаграждают 

материально. Однако частое стимулирование порой малоэффективно.  

3. Отношение родителей к ребёнку. Полная покорность родителей ребёнку, 

беспрекословное выполнение всех его желаний любыми возможными и невозможными 

способами, страх перед капризами. Родители не чают души в своём ребёнке и готовы отдать 

ему всё, чтобы у него не было тех трудностей, болезней и невзгод, которые испытали они 

сами. Безмерная любовь родителей к ребёнку толкает их на самый изощрённый путь 

бесконечного проявления любви и ласки. Такие родители вплоть до подросткового 

возраста или даже до совершеннолетия ни на шаг не отпускают ребёнка от себя из страха, 

как бы их дитя не пошло по дурному пути, не связалось с беспутными или педагогически 

запущенными детьми 

 

 

Анкета уровня развития воспитательного потенциала семьи  

 

 Компоненты ВП 

семьи  

Характеристики уровней развития компонентов ВП  

 низкий (н)  средний (с)  высокий (в)  

 1  2  3  4  

 Понимание целей и 

 задач 

воспитания в  

семье   

Отсутствие цели и 

задач семейного 

воспитания  

Цели  и  задачи 

семейного 

воспитания  чаще 

ставятся  не 

 в 

соответствии 

 с 

требованиями 

педагогической 

науки, а вытекают из 

представлений 

данной семьи  

Правильно понимают 

цели и задачи  

воспитания в семье  

 Уровень  Имеют  низкий  Знания  по  Имеют  хорошую  



педагогической 

культуры  

  

уровень 

 психологопедаг

огичес-ких  

знаний. От посещений 

занятий 

педагогического  

всеобуча уклоняются, 

посещая их только 

после неоднократных 

приглашений учителя 

и родительского  

актива   

педагогике  и 

психологии имеют 

отрывочный 

характер. 

 Занятия 

педагогического  

 всеобуча,  в  

основном, 

посещают, но часто 

не  придают 

должного значения 

полученным на них 

знаниям.  

Самообразованием 

не занимаются   

подготовку по вопросам 

педагогики и 

психологии.  

Активно занимаются 

самообразованием, 

повышением уровня 

имеющихся знаний   

 

Понимание целей и 

 задач 

воспитания в  

семье   

Не  умеют 

целенаправленно 

использовать 

педагогические 

средства и методы 

воспитания детей   

Не всегда умело 

применяют  

теоретические  

знания  на 

практике. 

Педагогические 

методы чаще всего 

используют 

интуитивно   

Правильно  и 

осознанно применяют 

соответствующие 

методы  и 

 приемы 

воспитания ребенка в 

семье   

 



Наличие 

ответственности  

родителей за 

воспитание детей   

Недостаточно 

ответственно,  а 

 в ряде  случаев 

безответственно  

относятся  к 

воспитанию  своих 

детей. Не проявляют 

должных требований 

к ним, плохо 

контролируют учебу и 

поведение, не 

 прививают  

положительных 

привычек   

Стараются 

ответственно  

относиться  к 

воспитанию детей в 

семье, однако в силу 

 занятости, 

недостаточной 

педагогической 

грамотности  или 

ряда  причин 

внутрисемейного 

характера допускают 

отдельные ошибки в 

 воспитании  

ребенка   

Осознают 

ответственность перед 

обществом в 

воспитании детей. 

Систематически 

занимаются 

воспитанием,  

осуществляют  

контроль за поведением 

детей, создают в семье 

необходимые условия 

для успешного  

воспитания   

 

Характер 

внутрисемейных 

отношений   

Внутрисемейные 

отношения носят 

дезорганизованный, 

конфликтный, а в ряде 

случаев и аморальный 

характер   

Видимых 

конфликтов  во 

внутрисемейных  

 отношениях  не  

наблюдается, однако 

проявляются 

отдельные случаи 

отсутствия 

взаимопонимания  

между  членами  

семьи   

Полная 

согласованность 

внутрисемейных 

отношений. Наличие 

взаимопонимания 

между членами семьи   

 

Наличие примера и 

авторитета  

родителей   

Родители или один из 

них оказывают 

отрицательное  

влияние  на  

формирование 

личности ребенка   

Возможны 

проявления 

мещанства, вещизма, 

ложного авторитета 

 и другие 

отклонения в 

 нравственном  

Родители  являют  

собой 

высоконравственный 

пример для детей и 

пользуются у них  

авторитетом   

 



примере родителей   

Согласованность 

семьи и школы в 

воспитании детей   

Не поддерживают 

контактов со школой 

или поддерживают их 

только под нажимом 

учителя. К советам 

учителя либо  

проявляют 

равнодушие, либо 

сопротивляются 

требованиям школы. В 

воспитательной работе 

класса не участвуют   

Согласованность  

только  в  

отдельных случаях. 

Часто с доверием 

относятся к школе, 

но сами активного 

участия  в  

воспитательных 

делах  класса 

 не принимают   

Согласуют  свои 

воспитательные  

воздействия с 

требованиями школы, 

прислушиваются ко 

всем советам учителя и 

стараются реализовать 

их на практике.  

Отзывчивы, 

инициативны, активны 

в воспитании ребенка   

 

 

Работа по данной методике строится следующим образом.  

Педагог, ответственный за ее проведение, организует цикл бесед с родителями по 

проблемам воспитания ребенка в семье. Завершается этот цикл знакомством с содержанием 

анкеты.  

Каждый родитель учащихся определенного класса получает задание – изучить в 

домашних условиях совместно с другими членами семьи содержание анкеты и методом 

коллективного обсуждения отметить тот или иной уровень развития каждого параметра, 

окончательный результат сообщить педагогу.  

Педагог обобщает эти результаты, по мере необходимости (при наличии конкретных 

фактов) корректирует ответы и составляет «Диагностическую карту воспитательного 

потенциала семьи учащихся класса». Подобная карта представлена в таблице.  

 



 

 

Формы работы с семьями: 

 

- комплексность; 

- дифференцированность; 

- многоаспектность; 

- последовательность; 

- законность; 

- партнерство 

 

Предполагают родительские тематические собрания, психодиагностика  

(мониторинг), совместная с детьми деятельность: походы, экскурсии, дни открытых 

дверей, собрания родительского комитета, семинары, практикумы, лекции, доклады, 

дискуссии, беседы; коллективные творческие дела (конкурсы, праздники, круглый стол), 

родительские конференции. 

Особенности работы с родителями в рамках курса по правовому воспитанию 

учащихся и правовому просвещению родителей заключаются в разработке лекториев по 

темам курса. С целью правового просвещения готовятся полноценные развернутые лекции 

специалистов. С содержанием лекций родители могут ознакомиться на стенде информации, 

по каждой лекции подготовлены памятки для родителей, которые можно взять с собой и 

ознакомиться с ними дома. Кроме этого проводятся консультации родителей по правовым 

вопросам. 

 



Этапы работы 

 

1. Сбор информации о семье и ребенке 

2. Сообщение о семье на Совете профилактики 

3. Принятие решения о сопровождении семьи 

4. Выделение ключевых проблем 

5. Определение внутреннего потенциала семьи для достижения положительных 

изменений 

6. Разработка индивидуального плана сопровождения семьи 

7. Реализация индивидуального плана  сопровождения семьи 

8. Координация действий различных специалистов по оказанию помощи семье. 

9. Посредническая деятельность педагога между семьей и специалистами других 

субъектов  профилактики 

10. Мотивация членов семьи на получение специализированной помощи 

      11. Анализ изменений в семейной системе, совместно с семьей подводятся итоги 

коррекционной деятельности и ставятся задачи дальнейшего развития для членов семьи 

12. Семья и классный руководитель получают заключительные рекомендации 

специалистов 

13. Совет профилактики принимает решение опрекращении сопровождения семьи, 

когда в семье произошли позитивные изменения, негативное поведение ребенка не 

наблюдается 

 

План проведения мероприятий по профилактике правонарушений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те 

№ п/п Наименование мероприятий Дата 
Ответственный 

исполнитель 

1.  

 

Современное законодательство в 

сфере семейной политики 
сентябрь 

Социальный педагог 

 

2.  

 

Законы воспитания в семье. 

Какими им быть? 
октябрь 

Социальный педагог, 

педагог - психолог 

3.  

 

Как научить сына или дочь 

говорить «нет» 
ноябрь 

Социальный педагог, 

педагог - психолог 

4.  

 

Детская агрессивность, ее причины 

и последствия 
декабрь Педагог - психолог 

5.  

 
За что ставят на учет в полицию январь 

Социальный педагог, 

 

6.  

 

Свободное время - для души и с 

пользой, или Чем занят ваш 

ребенок? 

февраль 
Социальный педагог, 

педагог - психолог 

7.  

 

Как уберечь подростка от насилия? 

Суицид. 
март 

Социальный педагог, 

педагог - психолог 

8.  

 

Что делать, если ваш ребенок 

попал в полицию? 
апрель 

Социальный педагог, 

педагог - психолог 

9.  

 
Закон и ответственность родителей май 

Социальный педагог, 

педагог - психолог 

 



 

З 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1.  Современное законодательство в сфере семейной  

политики. 

Цель: ознакомить родителей с правами несовершеннолетних (Конвенция «О правах 

ребенка»); способствовать формированию  правовой культуры, общечеловеческих 

ценностей, воспитанию уважения к правам и свободам личности, чувства собственного 

достоинства, справедливости. ознакомить родителей с основным правовым статусом 

ребенка в семье, его особенностями.   

Право – это самые важные для совместной жизни и общие для всех людей правила 

поведения, которые должно охранять государство. ООН – Организация Объединенных 

Наций – международная организация, призванная обеспечить мир и защиту прав человека. 

Конвенция – это международный договор (соглашение), содержащий перечень прав. 

Государства, которые присоединились к Конвенции и её подписали, обязаны соблюдать 

содержащиеся в ней права ребенка. Конве́нция ООН о права́х ребёнка – международный 

правовой документ, определяющий права детей на образование, пользование 

достижениями культуры, на отдых и досуг и оказание иных услуг детям государствами – 

членами ООН. Конвенция о правах ребенка является первым и основным международным 

правовым документом, в котором права ребенка рассматриваются на уровне 

международного права. Документ состоит из статей, детализирующих индивидуальные 

права юных граждан в возрасте от рождения до 18 лет на полное развитие своих 

возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и 

других форм злоупотреблений.   

Права ребенка при разводе родителей. В каких случаях решения должны 

приниматься только с согласия ребенка. Какое имущество может находиться в 



собственности ребенка. Кто осуществляет защиту прав и законных интересов ребенка. Куда 

ребенку обратиться за защитой своих прав, если он попал в трудную жизненную ситуацию.  

 

Занятие 2 Законы воспитания в семье. Какими им быть? 

Цель: дать родителям представление о социализации подростка; рассмотреть 

влияние семьи  на особенности социализации школьникаподростка.  

Семья как основной фактор социализации личности. Направления  социализации в 

семье. Роль взаимодействия ребенка с членами семьи в его социализации. Влияние стиля 

родительского поведения  на социальное развитие подростков. Типы взаимодействия 

родителей в соответствии с моделями поведения  детей. Деформация семьи и ее влияние на 

социализацию школьника. Различные типы неправильного воспитания школьников-

подростков. Ослабление эмоциональных связей подростков с родителями. Семья как малая 

социальная группа. Стиль родительских отношений и его влияние на развитие ребенка. 

Контакт с ребенком как необходимое условие семейного воспитания. Позиции родителей 

по отношению к ребенку. Нравственные основы семьи. Семейный долг. Дети – главная 

нравственная ценность семьи. Уважительные отношения в семье. Психологический климат 

семьи и пути его формирования. Трудовая атмосфера и эстетика опыта семьи. Воспитание 

трудолюбия подростка. Место искусства в жизни современной семьи. Идейные ценности 

семьи.  

 

Занятие 3. Как научить сына или дочь говорить «нет». Воспитание характера 

школьника  

Цель: познакомить родителей с особенностями формирования воли 

шестиклассника. Ознакомить родителей с проблемами воспитания характера школьника-

подростка.  

Воля как сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, 

связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий. Связь воли с мотивами  и 

эмоциями. Волевые усилия. Проявление воли. Основные правила воспитания воли  у 

подростка. Простые и сложные волевые действия школьника. Этапы сложного волевого 

действия: осознание цели  и стремление  ее достичь; осознание возможностей достижения 

цели; появление мотивов; борьба мотивов; принятие решения; осуществление решения; 

преодоление препятствий и осуществление принятого решения.  

Характер как каркас личности, в который входят наиболее выраженные и тесно 

взаимосвязанные свойства личности, проявляющиеся в  поведении человека, в 



определенном отношении к себе, к людям, к порученному делу. Взаимосвязь характера и 

волевых качеств школьника-подростка. Связь темперамента с характером. Черты характера 

как особенности личности, которые систематически проявляются в различных видах 

деятельности и по которым можно судить о возможных поступках. Общие и частные 

свойства характера. Акцентуации характера. Особенности поведения подростка в 

зависимости от акцентуации.  

   

Занятие 4. Агрессивный ребенок – причины появления проблемы.  

Физическое насилие и его влияние на развитие ребёнка  

Агрессия как мотивированное деструктивное поведение, пpoтивopeчащее нормам и 

правилам существования людей в обществе.  

Причины появления агрессии. Влияние характера наказаний на агрессивное поведение 

детей. Ребёнок с признаками агрессивного поведения. Агрессия как отражение внутреннего 

дискомфорта, неумение адекватно реагировать на происходящие вокруг события. 

Проблемы агрессивных детей. Эмоциональный мир агрессивных детей. Способы контроля 

поведения ребёнка: позитивный, негативный и нейтральный.   

 

Занятие 5. За что ставят на учет в полицию 

Цель: обсудить проблему отношения в поведении подростка и найти пути ее 

решения.  

Проблемное и отклоняющееся поведение подростков. Особенности 

фармакологического воздействия алкоголя на психику семиклассника. Причины 

алкоголизации и токсикомании. Роль родителей в предупреждении отклонений. Курение и 

наркотизм. Причины наркомании. Роль родителей в предупреждении наркомании.  

 

Занятие 6. Свободное время - для души и с пользой, или Чем занят ваш 

ребенок? 

Цель: формирование общечеловеческих ценностей подростков.  

Ценности как отражение взаимосвязи личности и общества. Переоценка и 

утверждение приоритета общечеловеческих ценностей в обществе. Жизнь, человек, 

красота, познание, труд – основные группы социально значимых ценностей. Негативные 

тенденции и противоречия в формировании ценностных ориентаций подростков. Причины 

возникновения негативных ориентаций. Восхождение личности к ценностям общества, 



логика развития этого процесса. Условия формирования общечеловеческих ценностей 

подростков. Роль семьи в ориентации подростков на социально значимые ценности.  

Разные виды деятельности в эстетическом развитии личности. Природа и красота. 

Эмоционально-эстетическое восприятие гармонии природы. Наука  и искусство – две 

формы творческого освоения и преобразования мира. Искусство как отражение социальной 

действительности. Связь искусства с жизнью. Воспитательная функция искусства. 

Эстетическая культура общества, эстетическая культура семьи, эстетическая культура 

подростка, их взаимосвязь. Эстетическая культура подростка как совокупность качеств, 

позволяющих воспринимать прекрасное  и привносить красоту в жизнь. Способы 

формирования  эстетических качеств подростка. Роль литературы, изобразительного 

искусства, музыки, хореографии, театра, кино в эстетическом развитии  личности.    

 

Занятие 7. Как уберечь подростка от насилия? Суицид. 

Цель: ознакомить родителей с проблемой возникновения конфликтов и определить 

пути решения конфликтных ситуаций. ознакомить родителей с особенностями суицидного 

поведения подростков; обсудить основные направления  работы по предупреждению 

суицида.  

Конфликт как столкновение, разногласие, спор. Типология конфликтов: 

когнитивный (борьба точек зрения), межличностный, конфликт между личностью и 

группой, межгрупповой и социальный. Деструктивные и конструктивные конфликты. 

Внутриличностный конфликт. Стратегии поведения в конфликтной ситуации: 

настойчивость, уклонение или уход от конфликта, приспособление или уступчивость, 

компромисс, сотрудничество.  

Позиция родителей в разрешении конфликтной ситуации.  

Суицидное поведение как форма активности, направляемой на лишение себя жизни, 

и как средство разрешения личностного кризиса в условиях конфликта. Психологический 

кризис. Внутренние и внешние формы суицидного поведения. Лично-семейные 

конфликты; конфликты, обусловленные состоянием здоровья; конфликт, связанный с 

антисоциальным поведением; конфликт, обусловленный материальнобытовыми 

трудностями. Механизм  суицидного поведения. Признаки надвигающегося суицида: 

скрытый гнев, тяжелая потеря, чувство беспомощности. Профилактика самоубийства.  

 

Занятие 8. Что делать, если ваш ребенок попал в полицию? 

Цель: ознакомить родителей с путями взаимодействия с милицией.  



Правоохранительные органы, призванные защищать человека, его права и свободы, 

обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан. Принципы работы милиции. 

Полномочия милиции. Проблемы взаимоотношений детей с сотрудниками милиции (как 

быть, если сотрудники милиции просят пройти с ними в отделение, надо ли носить с собой 

документы; что делать, если ребенка ограбили, если задержали, можно ли заключить 

ребенка под стражу).  

 

Занятие 9.Закон и ответственность родителей 

Цель: формирование у родителей обучающихся ответственного отношения к 

воспитанию своих детей; обучение родителей умению правильно пользоваться 

родительскими правами. 

 Конституция РФ; 

 Семейный Кодекс РФ; 

 Уголовный Кодекс РФ; 

 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Административный Кодекс РФ; 

 Законы Саратовской области. 

 Основные Законы, 

 нормативно-правовые акты 

 

Механизмы реализации программы 

 

Программа рассчитана на 2022– 2023 г.г. Реализация программы будет проводиться 

исполнителями, привлечёнными в соответствии с данной программой под  контролем 

администрации образовательного учреждения. 

Условия реализации программы обеспечиваются:  

- правом выбора руководителем образовательного учреждения программы (ряда 

программ) и технологии социально-педагогической помощи и поддержки учащихся в 

вопросах повышения воспитательного потенциала их семей;  

- возможностью создания собственной авторской программы занятий с родителями 

каждым педагогом, специалистом, предполагающим осуществлять ту или иную форму 

социально-педагогической помощи и поддержки младших школьников из цели и задач 



программы родительского образования, потребностей и задач конкретного 

образовательного учреждения, класса;  

- особенностями повышения воспитательного потенциала семей учащихся, имеющих 

детей разных возрастных групп (моно- и полинуклеарные семьи);  

- возможностями учителей по самостоятельной систематизации предлагаемого учебного 

материала для родителей;  

- методиками проведения учебных занятий с родителями, в зависимости от профиля и 

квалификации специалиста, проводящего занятия, и принципов, положенных им в основу 

цикла или целевого ориентира отдельной встречи с родителями.  

Для реализации разработанной программы обоснованы следующие технологии 

организации родительского образования:  

- непрерывное социально-психолого-педагогическое сопровождение процесса 

семейного воспитания на разных стадиях развития семьи и ребенка;  

- привлечение, по возможности, всех членов семьи к участию в занятиях с 

использованием методик интерактивного включения родителей в решение учебных и 

жизненных задач, поставленных на занятии.  

Весь корпус учебного материала компонуется вокруг центральных проблем, 

связанных с закономерностями развития ребенка. Такое построение программы 

родительского образования обеспечивает последовательность изучения воспитательных 

явлений, обобщения, закрепления и углубления психолого-педагогических знаний 

родителей, а также обеспечивает формирование у родителей навыков:   

- педагогического взаимодействия с детьми,   

- анализа типичных проблем детско-родительских взаимоотношений и коррекции 

собственной родительской позиции при решении этих проблем,  

- профилактики девиантного поведения у детей;  

- создания единого воспитательного пространства «семья - образовательное учреждение 

- ребенок».  

Логика системного подхода к проблеме педагогического сопровождения семьи на 

уровне образовательного учреждения позволяет выделить ряд направлений, 

структурирующих деятельность по решению этой проблемы, в частности:   

- разработка содержания, форм и методов интегрирования ценностнозначимой 

педагогической компоненты в практику современного семейного воспитания;  



- реализация системы просветительских и педагогических мероприятий, адресованных 

различным категориям семей (семьям, переживающим разные периоды развития; семьям, 

требующим повышенного внимания и нуждающимся в особой помощи; 

дисфункциональным семьям и т.д.);  

- разработка содержания повышения воспитательного потенциала семьи в рамках 

последовательных этапов: 1) диагностико-аналитический; 2) деятельностно-практический; 

3) рефлексивно-оценочный; 4) социальнопедагогическое сопровождение;  

- оценка кадрового обеспечения системы социально-педагогической поддержки 

школьников из дисфункциональных семей образовательного учреждения, определяющая 

разработку и осуществление повышения профессиональной компетентности педагогов и 

других специалистов для работы по ее организации;  

- учет и реализация возможностей образовательного учреждения по родительскому 

образованию и социально-педагогической поддержки через включение мер существующих 

и вновь создающихся программ регионального, муниципального и школьного уровней. В 

рамках этого аспекта деятельности в образовательных учреждениях осуществляется 

разработка собственных программ, созвучных содержанию региональных программ 

развития образования, иных адресных программ, комплексных программ социально-

педагогической поддержки младших школьников из дисфункциональных семей;  

- управление системной организацией работ отдельных специалистов, работающих с 

семьей, эффективному содействию преодоления кризиса семейного воспитания. 

Управление системой дает возможность подготовить, привлечь к работе и объединить в 

решении общих задач содействия восстановлению и развития воспитательного потенциала 

семьи все службы и отдельных специалистов, работающих с родителями (и семьей в целом) 

в конкретных образовательных учреждениях, в том числе специалистов учреждений 

здравоохранения, культуры, социальной защиты на условиях социального партнерства.  

Таким образом, реализуя предлагаемую программу специалисты образовательного 

учреждения смогут создать условия для развития у родителей и повышения собственной 

профессиональной компетентности.  

 

Межведомственное взаимодействие 

 

Межведомственное взаимодействие подразумевает собой взаимодействие  таких 

органов как: 



- О МВД России по Волжскому району Самарской области; 

- Отдел по делам  семьи, материнства и детства Администрации Волжского района 

самарской области; 

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Волжского района Самарской области; 

- Комплексный центр социального обслуживания населения Волжского района 

Самарской области; 

- прокуратура  Волжского района Самарской области. 

 

Прогнозируемые результаты  

 

     Механизм реализации программы предполагает совершенствование форм и  методов 

работы педагогического коллектива школы в целях обеспечения выполнения 

законодательства по защите прав ребенка, предупреждения детской преступности и 

правонарушений, противодействия негативным социальным процессам. 

 

Кадровое обеспечение 

 

В работе с педагогическими кадрами ключевыми моментами являются изучение 

нормативно-правовых основ взаимодействия образовательного учреждения с семьей в 

вопросах воспитания подрастающего поколения и овладение содержанием педагогической 

диагностики семьи и учащихся. На этом этапе важно учитывать границы 

профессиональной компетентности классного руководителя, социального педагога, 

педагога-психолога, что обеспечивает необходимость профессиональной интеграции и 

создает основу для четкого разграничения полномочий специалистов группы поддержки.  

Специалистам образовательного учреждения, работая с родителями, рекомендуется 

соблюдаться принципы организации и проведения социальнопедагогического тренинга 

(добровольность участия, компетентность ведущего и т.д.), а также должны учитываться 

социальный опыт родителей. Специалисты группы поддержки, организуя занятия с 

родителями, должны использовать активные формы проведения занятий (тренинг, занятия 

с элементами тренинга, анализ проблемных ситуаций, беседа-диалог и др.) 

 

Финансовое обеспечение 

 



Финансовое обеспечение реализации образовательных программ в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 295-ФЗ) 

В объем финансового обеспечения реализации образовательной программы 

включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с решениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы, определяемые в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены такие общеобразовательные организации. 

 

Материальное- техническое, информационно-методическое обеспечение 

 

    Наглядные материалы, аудио, видео материалы. ИКТ технологии, ноутбук, принтер, 

канцелярские принадлежности. 

    Размещение информации о проведении мероприятий (встреч, бесед и т.д) на сайте школы в 

разделе «Азбука права», отчет о проведении мероприятий на странице в социальных сетях 

(Вконтакте). 

 

Литература 

 

1. Алферов А.Д. Психология развития школьника / А.Д. Алферов. – Ростов-на-

Дону. 2000.  

2. Кон И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М., 1991.  

3. Мудрик, А.В. Время поисков и решений, или Старшеклассникам о них самих М., 

1990.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421841/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422530/5b8493d16a41a9042c0f143b1b58fcec3535e3d3/#dst100149
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422530/5b8493d16a41a9042c0f143b1b58fcec3535e3d3/#dst100149


4. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет / Под 

ред. И.В. Дубровиной, Б.С. Круглова. – М., 1988.  

5. Психология подростка / Под ред. А.А. Реана. – СПб, 2003.  

6. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб, 2000.  

7. Регуш Л.А. Проблемы психического развития и их предупреждение.  

Л.А. Регуш. – СПб, 2006.  

8. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления 

личности. М., 1994.  

9. Соколова В.Н. Отцы и дети в меняющемся мире / В.Н. Соколова,  

Г.Я. Юзефович. – М., 1991.  

10. Рындак В.Г и др. Педагогическое просвещение родителей:  

Педагогический всеобуч, под редакцией профессора В.А. Лабузова, Оренбург, ГУ «РЦРО», 

2009 -205 с. 

11. Башкатова, О. Мы выбираем здоровье: организация летней занятости, отдыха 

и оздоровления детей и подростков девиантного поведения: [защита прав 

несовершеннолетних] / О. Башкатова // Народное образование. – 2005. - № 3. 

12. Рыжаков, представители несовершеннолетнего в уголовном процессе. Комментарий к ст. 

48 УПК РФ / // СПС «Консультант Плюс» (ЦПИ). 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/ozdorovlenie_detej/
https://pandia.ru/text/category/deviantnoe_povedenie/
https://pandia.ru/text/category/ugolovnij_protcess/

		2023-06-19T12:00:14+0400
	Бурцева Ирина Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




