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ВВЕДЕНИЕ 

Целью методической разработки является оказание методической помощи кураторам 

учебных групп при организации и проведении тематических родительских собраний. 

Проведение родительских собраний необходимое условие в воспитательной работе 

колледжа, сотрудничестве родителей и педагогов. 

Родительское собрание – это среда, где встречаются педагоги и родители, где 

обсуждаются задачи учебно-воспитательного процесса на год, семестр, определяются 

стратегические линии сотрудничества родителей и колледжа, оказание  помощи в воспитании 

студентов.     

Цели родительского собрания:  

 знакомство куратора учебной группы с родительским составом группы; 

 обсуждение построения воспитательного процесса студентов колледжа; 

 определение стратегических линий сотрудничества родителей и колледжа;  

 подведение итогов работы за семестр, учебный год.  

Задачи родительского собрания: создать эмоциональный настрой на совместную 

работу, атмосферу взаимного доверия между родителями и куратором учебной группы; изучить 

ожидания родителей; ознакомить родителей с основными направлениями воспитательной 

деятельности в колледже. 

Основные формы родительского собрания: 

 организационными; 

 текущими или тематическими; 

 итоговыми. 

Дополнительные формы родительского собрания: 

 Консультации - индивидуальные и коллективные тематические. 

 Дни открытых дверей - приглашение родителей на внеучебные мероприятия, встречи с 

психологами, врачами, преподавателями-предметниками и др. 

 Практические занятия для небольших групп родителей (по культуре поведения подростков, 

созданию домашней библиотеки, организации семейных праздников и т. п.). 

 Телефон доверия - разрешение родителям в определенные дни и часы обсудить с куратором 

важные для воспитания подростка вопросы. 



4 

 

 Привлечение родителей к организации экскурсий, походов, праздников; совместные 

праздники, конкурсы, смотры. 

Участники: куратор учебной группы, родители студентов, приглашенные 

преподаватели учебных дисциплин. 

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

В подготовке родительского собрания можно выделить следующие этапы: 

Этап I. Организация родительского собрания. 

Этот этап, несомненно, начинается с определения повестки дня собрания и приглашения 

на него всех участников. 

При подготовке собрания следует продумать и организацию явки родителей. Практика 

показывает, что эта часть работы гораздо важнее.  Очень важно создать атмосферу ожидания 

родительского собрания: заблаговременно пригласить родителей. 

Подготовка собрания: 

1. определить тему, главную проблему и основные задачи собрания; 

2. уточнить регламент, продумать ход собрания. 

3. разослать родителям уважительные приглашения с указанием вопросов, выносимых на 

собрание. 

4. продумать, где родители будут оставлять верхнюю одежду, кто и как встретит их в 

колледже. 

5. продумать выставочный или информационный материал. 

6. определить, кого из преподавателей-предметников или других специалистов можно 

пригласить. 

7. продумать свой внешний вид - это немаловажная деталь: ведь каждый раз собрание - 

событие и немножечко праздник. 

Этап II. Подготовка сценария и проведение собрания 

Сценарий и проведение собрания - предмет творчества педагога. Родительское собрание 

должно  включать в себя 5 обязательных компонентов: 

1. Знакомство родителей с системой обучения в колледже 

В этой части родительского собрания классный куратор учебной группы знакомит 

родителей с: 
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 Основными сведениями о деятельности Карельского филиала ЧУ ПО ЮПК (Приложение А) 

 Уставом образовательного учреждения (на сайте колледжа). 

 Правилами внутреннего распорядка (на сайте колледжа). 

 Федеральным законом от 29.12.12 №273 ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» 

(Приложение Б): 

Глава 4. (ст. 33 -  ст.45) «Обучающиеся и их родители (законные представители). 

Глава 6. «Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений»: 

ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся». 

ст. 59 «Итоговая аттестация». 

ст. 61 «Прекращение образовательных отношений». 

 Федеральным законом от 23.02.13 № 15   ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (Приложения В); 

 Федеральным законом от 21.10.2013 №274-ФЗ «О внесении изменений в кодекс Российской 

Федерации «Об административных правонарушениях» и Федеральный закон «О рекламе» в 

связи с принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

 Учебным планом, предстоящей практической деятельностью студентов: расписание 

звонков, расписание консультаций по предметам; порядок сдачи экзаменов и зачетов; 

выходные и  праздничные дни; каникулы. 

2. Ознакомление родителей с состоянием социально-эмоционального климата в группе.  

   Куратор учебной группы делится наблюдениями о поведении студентов в значимых 

для них ситуациях (на учебных занятиях, на переменах,  на экскурсиях и т. д.). Темой разговора 

могут быть и взаимоотношения, и речь, и внешний вид студентов, и другие вопросы.  

Родители должны понимать миссию колледжа как института социализации, в котором 

ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, не менее важный, чем сумма 

знаний.  

3. Анализ учебных достижений обучающихся группы 

В этой части родительского собрания куратор учебной группы знакомит родителей с 

общими результатами учебной деятельности. В самом начале ему стоит предупредить 

родителей, что ответы на частные вопросы об успеваемости именно их ребенка они получат 

только в ходе персональной встречи. Знакомя участников родительского собрания с мнением 
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педагогов-предметников, следует помнить о повышенной тревожности родителей и, передавая 

те или иные суждения, разумно отказаться от субъективных интерпретаций. 

4. Личные беседы с родителями. 

 На этом этапе объектом внимания номер один должны стать родители студентов, 

имеющих проблемы в обучении и поведении. Сложность состоит в том, что очень часто эти 

родители, опасаясь критики, избегают родительских собраний, и классный руководитель 

должен стремиться обеспечить им чувство безопасности, дать понять, что их здесь не судят, а 

стремятся помочь. Очень эффективна тактика присоединения: «Я вас понимаю!», «Я с вами 

согласна!». 

Этап III. Осмысление итогов родительского собрания 

 Подведение итогов собрания начинается на самом собрании: необходимо сделать 

выводы, сформулировать необходимые решения, дать информацию к следующему собранию. 

Важно выяснить и отношение родителей к проведенному собранию, разумно заранее 

подготовить необходимые опросные листы для оценок и пожеланий родителей.  

Все это впоследствии станет предметом размышлений для куратора учебной группы.  

Предметом анализа должны также стать: 

1. явка родителей, причины отсутствия; 

2. персональный состав родителей, оставшихся на личную беседу; 

3. вопросы родителей в ходе собрания, их участие в обсуждении вопросов. 

Информация об итогах родительского собрания заносится в протокол проведения 

родительского собрания (Приложение Г) и  доводится  до администрации  колледжа. 

 

СОВЕТЫ КУРАТОРУ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЬСКОГО 

СОБРАНИЯ 

1. Перед началом собрания лучше «оставить за дверью» плохое настроение. 

2. Отведите на проведение родительского собрания не более 1,5 часов; 

3. Организовать встречу надо так, чтобы в ней не было перерывов. 

4. Взаимопонимание быстрее наладится, если преподаватель не будет сидеть за столом. Ибо, 

сидя за столом, он ставит себя в позицию начальства, а не партнера. 

5. Важно спокойное дружеское вступительное слово преподавателя. 
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6. Самый приятный звук для человека - его имя. Положите перед собой список с именами и 

отчествами родителей. 

7. Перед началом родительского собрания объявите вопросы, которые планируете обсудить. 

8. Не забудьте «золотое правило» педагогического анализа: начинать с позитивного, затем 

говорить о негативном, завершать разговор предложениями на будущее. 

9. Нужно выяснить, что родитель думает по поводу своего ребенка и как он его воспринимает. 

Преподаватель не сможет понять поведение подростка прежде, чем он поймет отношение к 

нему родителя. 

10. Если родитель предлагает свой план действий, нужно его принять и сделать все возможное 

для его реализации. Это лучше, чем навязывать родителю мнение преподавателя. 

11. Нужно попросить родителя высказаться и внимательно его выслушать. 

12. Не стоит спорить с родителями. Спор может вызвать обиду и отчужденность. 

13. Постарайтесь «прочувствовать больные струнки» родителей и не задевайте их. 

14. Воспринимайте все, что говорят родители, не выражая своего изумления или неодобрения. 

15. Предупредите родителей, что не вся информация может стать достоянием студентов. 

16. Поблагодарите всех, кто нашел время прийти (особенно отцов); 

17. Дайте понять родителям, что вы хорошо понимаете, как трудно ребенку учиться; 

18. В личной беседе оценивайте успехи студентов относительно их потенциальных 

возможностей; 

19. Доведите до родителей мысль, что «плохой обучающийся» не означает «плохой человек»; 

20. Родитель должен уйти с собрания с ощущением, что он может помочь своему ребенку. 

Не стоит: 

1. Осуждать присутствующих родителей за неявку отсутствующих; 

2. Сравнивать успехи отдельных обучающихся; 

3. Давать негативную оценку всей группе; 

4. Переоценивать значение отдельных предметов; 

5. Избирать для общения назидательный тон. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ СТУДЕНТОВ СПО 

Основные психологические особенности ранней юности (14-18 лет) 

1. Формируется самосознание — представление о себе самом, самооценивание своей 

внешности, умственных, моральных, волевых качеств. 

2. Происходит соотношение себя с идеалом, появляется возможность самовоспитания. 

3. Возрастает волевая регуляция. 

4. Ведущая деятельность — учебно-профессиональная деятельность. 

5. Стремление приобрести профессию — основной мотив познавательной деятельности. 

6. Возрастает концентрация внимания, объем памяти, логизация учебного материала, 

сформировалось абстрактно-логическое мышление. 

7. Появляется умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах. 

8. Формируется собственное мировоззрение как целостная система взглядов, знаний, 

убеждений, своей жизненной философии - увлечение псевдонаучными теориями, создание 

собственных теорий жизни, любви, политики, максимализм суждений. 

9. Стремление к самоутверждению, независимости, оригинальности. 

10. Пренебрежение к советам старших. 

11. Критиканство, проявление недоверия. 

12. Стремление к самоуправлению, стремление заново осмыслить все окружающее, 

происходит жизненное определение человека, приобретение определенной степени 

психологической зрелости. 

13. Отсутствие подлинной самостоятельности, подверженность  влиянию сверстников, 

повышенная внушаемость и конформизм по отношению к сверстникам. 

14. Завершено половое созревание; формируется отношение к зарождающимся сексуальным 

желаниям. 

15. Возникает первое чувство любви, дружбы. 

16. Происходит существенная перестройка эмоциональной сферы. 

17. Недостаточное осознание последствий своих поступков. 

Новообразование: формируется способность строить жизненные планы и выбирать 

способы их реализации. 
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Психологические особенности поздней юности (18—25 лет) - зрелости в умственном, 

нравственном отношении: 

1. пик интеллектуальных возможностей; 

2. стабилизация характера; 

3. убежденность, сложившееся мировоззрение;         

4. чувство нового; 

5. смелость, решительность; 

6. способность к увлечению; 

7. оптимизм; 

8. самостоятельность; 

9. прямолинейность; 

10. критичность и самокритичность; самооценка противоречива, что вызывает внутреннюю 

неуверенность, сопровождающуюся резкостью и развязностью; 

11. скептическое, критическое, ироническое отношение к преподавателям и режиму учебного 

заведения; 

12. сохраняются максимализм и критичность, отрицательное отношение к мнению старших; 

13. неприятие лицемерия, ханжества, грубости, стремления воздействовать окриком; 

14. принятие ответственных решений: выбор и овладение профессией, выбор стиля и своего 

места в жизни; выбор спутника жизни, создание своей семьи, активность в сексуальной 

сфере; 

15. формирование профессионального мышления, самоутверждение в профессиональной и 

социальной сфере, борьба за свое «место под солнцем»; 

16. овладение набором социальных ролей взрослого человека, начало «экономической 

активности». 

Если же изучить студента как личность, то возраст 18-20 лет - это период наиболее 

активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации 

характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом  социальных ролей взрослого 

человека: гражданских, профессионально-трудовых и др.    

С этим периодом связано начало «экономической активности», под которой демографы 

понимают включение человека в самостоятельную производственную деятельность,  начало 

трудовой биографии и создание собственной семьи. Преобразование мотивации, всей системы 
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ценностных ориентации, с одной стороны, интенсивное формирование специальных 

способностей в связи с профессионализацией - с другой, выделяют этот возраст в качестве 

центрального периода становления характера и интеллекта. Это время спортивных рекордов, 

начало художественных, технических и научных достижений. В исследованиях, посвященных 

личности студента, показывается противоречивость внутреннего мира, сложность нахождения 

своей самобытности и формирования яркой, высококультурной индивидуальности.  

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Советы родителям на каждый день:  

1. Никогда не воспитывайте в плохом настроении. Ясно определите, что вы хотите от 

подростка (и объясните это ему), а также узнайте, что он думает по этому поводу. 

2. Предоставьте подростку самостоятельность, не контролируйте каждый его шаг. Не 

подсказывайте готовое решение, а подсказывайте возможные пути к нему и разбирайте с 

подростком его правильные и ложные пути к цели. Не пропускайте момента, когда 

достигнут первый успех. 

3. Говорить сыну (дочери): «Людям должно быть с тобой легко» - не бойтесь повторять это. 

4. Не расставайтесь с ребенком в ссоре, сначала помиритесь, а потом идите по своим делам. 

5. Старайтесь, чтобы ребенок был привязан к дому; возвращаясь, домой, не забывайте сказать: 

« А все – таки, как хорошо у нас дома!» 

6. Внушайте ребенку давно известную формулу психического здоровья: «Ты хорош, но не 

лучше других». 

7. В спорах с сыном или дочерью хоть иногда уступайте, чтобы им не казалось,  будто они 

вечно неправы. Этим вы и детей научите уступать, признавать ошибки и поражения. 

8. Если у вас есть возможность дойти до колледжа вместе с ребенком, не упускайте ее. 

Совместная дорога – это совместное общение, ненавязчивые советы. 

9. Научитесь встречать ребенка после занятий. Не стоит первым задавать вопрос, «Какие 

оценки ты сегодня получил?»,  лучше задавать контрольные вопросы: «Что было 

интересного сегодня?», «Чем сегодня занимались?», «Как дела в колледже?». 

10. Не раздражайтесь в момент его временных неудач. 

11. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни. 

12. Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач. 
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13. Дайте подростку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что сочувствуете ему, верите в него, 

несмотря на его оплошность. Воспитание - это последовательность целей. Воспитатель 

должен быть твердым, но добрым. 

 Для того чтобы, процесс адаптации проходил менее болезненно, следует следить за тем, 

чтобы ваш ребенок:  

1. Соблюдал режим дня: ложился спать не позднее 23 часов, необходим 8 - часовой сон; 

2. Правильно организовал свой быт, с меньшими затратами времени; 

3. Находился на свежем воздухе не менее 2 часов в день; это улучшает самочувствие; 

4. Поддерживал свое здоровье, соблюдал личную гигиену; 

5. Учился больше работать самостоятельно; 

6. Поддерживайте постоянную связь с преподавателями, куратором учебной группы. 

Для того чтобы поддержать первокурсника, необходимо:  

1. опираться на сильные стороны ребенка; 

2. избегать подчеркивать промахов молодого человека; 

3. показывать, что вы удовлетворены ребенком; 

4. уметь демонстрировать любовь и уважение к ребенку; 

5. внести юмор во  взаимоотношения с ребенком; 

6. знать обо всех попытках справиться с заданием; 

7. уметь взаимодействовать с ребенком; 

8. принимать индивидуальность ребенка; 

9. проявлять веру в ребенка; 

10. демонстрировать оптимизм. 

 Слова поддержки:  

1. Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо. 

2. Ты делаешь это очень хорошо. 

3. Это серьезный вызов, но я уверен, что ты готов к нему. 

Какие слова не следует говорить: «Ты всегда», «Ты вообще», «Вечно ты». 

В первую очередь необходимо дать понять вашему ребенку, что вы видите в нем 

равноправного партнера, доверяйте ему и относитесь, как ко взрослому человеку, который уже 

в состоянии самостоятельно строить свое будущее и отвечает за свои поступки. 
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Старайтесь говорить с ним на равных, как со взрослым человеком, подчеркивать 

важность его выбора и вашу веру в него, а также то, что учеба в этом техникуме и по этой 

специальности обязательно откроет перед ним широкие перспективы, даст возможность 

устроиться в жизни, хорошо зарабатывать в будущем. 

Не препятствуйте его общению  с другими студентами, ведь обмен полезной 

информацией еще никому не помешал. Кроме того, многие старшекурсники уже задумываются 

о своем будущем, подрабатывают, и их пример может позитивно повлиять на вашего ребенка. 

Постарайтесь умно и тактично поддерживать своих детей и ни в коем случае не бросать 

в этот сложный адаптационный  период, возьмите себя в руки и не идите на поводу у своих 

отрицательных эмоций и ни в коем случае не скандальте, не злорадствуйте и не стройте планы, 

как его проучить, а поддержите и окажите помощь. 

Поверьте, что, несмотря на возможную агрессию и крики о том, что вас никто ни о чем 

не просил, в душе ваш ребенок будет вам очень благодарен и никогда не забудет  протянутую 

ему руку помощи.  
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Приложение А 

Сведения о деятельности  Карельского филиала 

Частного  учреждения профессионального образования 

Юридический полицейский колледж  

Карельский филиал Юридического полицейского колледжа (прежнее название – 

Юридический колледж Международной полицейской ассоциации)  был открыт 

01 октября 1999 года. 

Это была первой в те годы и остается до сегодняшнего дня единственной профильной 

средней профессиональной образовательной организацией в Карелии, обучающей студентов  по 

востребованной специальности юридической направленности (с 1999 г. по 2013 г. - 

«Правоведение», с 2011 года по настоящее время -  «Правоохранительная деятельность»).  

В 2017 году Карельский филиал Юридического полицейского колледжа отметил свое 18-

летие. 

Много сделано за эти годы: 

 дипломы о среднем профессиональном образовании получили  1863 выпускника, из них  

175 - диплом  с отличием; 

 повысили свой профессиональный уровень 286 сотрудников  МВД и УФСИН Карелии; 

 6 детей сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга, были обучены за 

счет средств спонсорской помощи; 

 подготовлены квалифицированные кадры – выпускники колледжа проходят  службу в 

УМВД, ГИБДД, Росгвардии, Управлении федеральной службы судебных приставов, 

Управлении федеральной службы исполнения наказаний, в Таможенном управлении;  

 142 специалиста по налогообложению, выпускники специальности «Налоги и 

налогообложение», работают в банках «Сбербанк России», «Россельхозбанк», «Уралсиб», 

«Русьфинансбанк», в налоговой инспекции, бухгалтерами на предприятиях различных 

форм собственности, логистами в торговых организациях; 

 более 220 петрозаводских ребят, окончив Курсы дополнительного образования по 

углубленному изучению отдельных предметов и дисциплин параллельно с обучением в 

средней школе, получили юридическое образование по окончании школы по ускоренной 

очной форме.  
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 Заключены договоры о сотрудничестве с силовыми ведомствами, подразделениями МВД, 

где студенты колледжа проходят профессиональную практику; 

 Сотрудничает колледж и с вузами Карелии, в рамках которого проводятся интересные 

тематические и профориентационные встречи, организовываются «Круглые столы», где 

обсуждаются насущные проблемы молодежи и жителей Карелии, повышают  

квалификацию преподаватели Филиала.  

Преподавание учебных дисциплин ведут высококвалифицированные штатные 

преподаватели, педагоги юридических вузов Карелии, юристы – практики, сотрудники 

налоговых служб и финансовых учреждений. Преподаватели и сотрудники Филиала 

награждены грамотами Министерства образования Карелии и МВД России по РК за высокий 

профессионализм и преданное отношение к делу обучения и воспитания молодежи. 

Интереснейшая студенческая жизнь проходит в Юридическом полицейском колледже! 

Стали традиционными такие внеклассные мероприятия, как: 

 Посвящение в студенты (сентябрь); 

 День рождения колледжа (1 октября); 

 Последний звонок (конец декабря) 

 День студента, Татьянин День (25 января); 

 День Святого Валентина (14 февраля); 

 День 8 марта; 

 Масленица; 

 День смеха (1 апреля); 

 Марш Памяти, посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне; 

 Торжественное вручение дипломов. 

Кроме того, в колледже проводились такие мероприятия как учебно-деловая игра «Я 

выбираю Президента», «Конкурс знатоков гражданского права», научно-практическая 

конференция «Граждане и государство. Теория и реальность в сфере права социального 

обеспечения». 

Регулярно выходит в  свет   газета «Третий этаж», где отражается жизнь колледжа за 

истекший период, рассказывается о преподавателях и сотрудниках колледжа, приводятся итоги 

социологических исследований, проводимых среди студентов и многое другое. Традиционными 

стали также выпуски тематических стенгазет к праздникам. 
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В рамках городских мероприятий проводились выборы кандидатов в «Молодежный 

парламент»  г. Петрозаводска, работая в котором парламентеры образовательных организаций города 

решают проблемы молодежи Карелии. От Карельского филиала Юридического колледжа в 

«Молодежном парламенте» работали Баранова Галина, Закаблучная Виктория. 

Одним из интереснейших мероприятий в последние годы стал молодежный 

образовательный форум «Гиперборея», участвуя в которой студенты Филиала проявили свои 

творческие таланты. 

Студенты и выпускники Карельского филиала ЮПК участвовали в таких мероприятиях 

как Городской субботник «Мы за чистый город», Велоэкстрим, Фестиваль юмора и смеха в д. 

Киндасово. Организаторами и активными участниками многих молодежных мероприятий 

города являются члены СТиК (Совета техникумов и колледжей), в состав которого входила 

выпускница 2010 года Закаблучная Виктория. 

Являясь членом волонтерского движения молодежи Карелии студентка Яриковская 

Ирина ездила в качестве волонтера  на Универсиаду-2013 в г. Казань и на зимнюю Олимпиаду - 

2014 в г. Сочи.  

Студенты Филиала колледжа ведут научную работу, принимают активное участие  в 

Межрегиональных студенческих  научно-практических конференциях «Наркотическая угроза: 

знать, чтобы выжить», «Социальные проблемы современного общества» и др., их работы 

отмечаются как лучшие. 

Студенты очного отделения участвовали в месячнике «Карелия без наркотиков»,  в 

рамках которого выступали с рефератами в общественной приемной Главного федерального 

инспектора и Главы Республики Карелия, волонтерами посещали школы г. Петрозаводска, 

рассказывая школьникам старших классов о проблеме наркомании в Карелии, а также 

принимали участие в тематической передаче ГТРК «Карелия» «Здравствуйте!». 

Студенты колледжа участвовали в городской Спартакиаде среди студентов учреждений 

СПО по таким видам спорта как мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая 

атлетика и лыжные гонки и в олимпиаде по  иностранному языку и информатике. 

Лучшие  студенты Филиала становятся стипендиатами  Республики Карелия за 

отличную учебу и активную работу в жизни колледжа. Это студенты – Баранова Галина 

(выпуск 2008 года), Курносенко Оксана (выпуск 2009 года), Горбенко Инна (выпуск 2010 года), 

Казанков Илья (выпуск 2011 года), Марченко Елена (выпуск 2012 года), Ковалёва Александра 
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(выпуск 2014 года), Малош Кристина (выпуск 2015 г.), Онегина Арина (выпуск 2016 года), 

Цыбульская Екатерина (выпуск 2017 года), Сюкалина Ульяна (выпуск 2018 года), Ершов Артем 

(студент гр. ПД 1316). 

На протяжении всех лет бессменным Председателем Государственной экзаменационной 

комиссии выпускников Карельского филиала Юридического колледжа является Заслуженный 

юрист Республики Карелия, Заслуженный юрист Российской Федерации, судья  высшего 

квалификационного класса, профессор  Таратунин  Борис Константинович, более 25 лет 

возглавлявший Верховный Суд Республики Карелия.  

Руководство вузов отмечает серьезную теоретическую подготовку выпускников 

Карельского филиала ЮПК, поступивших в их учебные заведения на сокращенную форму 

обучения. 

В настоящее время интерес к образовательной деятельности Карельского филиала 

Юридического полицейского колледжа на более высоком уровне, чем в предыдущие годы. Всё 

больше потенциальных абитуриентов посещают сайт Филиала, где есть вся необходимая для 

них информация, и Дни открытых дверей, проводимых в колледже в апреле-мае ежегодно. 

Поступает  много телефонных звонков и писем об условиях поступления от родителей  и 

выпускников школ, которые планируют поступление в наше учебное заведение, так как знают 

от родных и знакомых, ранее обучающихся в ЮПК, что обучение ведется на должном уровне и 

процент трудоустройства по специальности выпускников Юридического колледжа высок. 
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Приложение Б 

ВЫПИСКА 

из 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Глава 4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

Статья 33. Обучающиеся 

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: 

- студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры; 

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение 

на подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования, если иное 

не установлено настоящим Федеральным законом; 

- экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.  Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка и студенческий 

билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 
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2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 

условиями договора о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 

общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 

ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
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10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 
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19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников 

научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации 

высшего образования и научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 



21 

 

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания 

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания. 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
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9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется этими организациями. 

3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная 

организация обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе 

санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 
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может быть также организовано образовательными организациями на дому или в медицинских 

организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации 

являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 

(законных представителей). 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 

1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 

1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 
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2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 
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7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

советов родителей. 

8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 

настоящей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 

обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 
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11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации; 
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3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 



28 

 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и 

(или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения 

советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой 

организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 

Глава 6. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
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образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 

9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой 

организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Статья 59. Итоговая аттестация 

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 
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3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных 

образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом не установлено 

иное. 

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 
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9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования создаются: 

1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

при проведении государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской 

Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации за 

пределами территории Российской Федерации. 

10. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования создаются в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по указанным образовательным программам. 

11. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, используются контрольные измерительные материалы, 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, 

содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. 

Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 

(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 

содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 

12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется: 

1) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования, в том числе совместно с учредителями образовательных 
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организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и загранучреждениями Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющими в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения, при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования за пределами 

территории Российской Федерации; 

3) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при проведении 

государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по соответствующим образовательным программам. 

13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый 

государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться: 

1) для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее 

общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам среднего общего образования или для обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего образования 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2) для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и 

литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и 

литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

для прохождения государственной итоговой аттестации, органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в порядке, установленном указанными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

14. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организация 

разработки контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

и критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных 

измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными материалами 

государственных экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки 

экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, определение минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 

среднего общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

15. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, предоставляется право присутствовать при проведении государственной итоговой 

аттестации и направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении 

государственной итоговой аттестации, в федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. Аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей осуществляют: 

1) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам основного общего или среднего общего 

образования на территориях субъектов Российской Федерации; 

2) учредители образовательных организаций, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющие в своей 

структуре специализированные структурные образовательные подразделения, при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего или 

среднего общего образования за пределами территории Российской Федерации. 

16. К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам привлекаются представители работодателей или их объединений. 

17. Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам после 

прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах 

срока освоения соответствующей основной образовательной программы, по окончании которых 

производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

Статья 61. Прекращение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
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нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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Приложение В 

ВЫПИСКА  

из 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА» от 23.02.13 № 15 

Статья 9. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

1. В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака граждане имеют право на: 

1) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2) медицинскую помощь, направленную на прекращение потребления табака и лечение 

табачной зависимости; 

3) получение в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, у индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц информации о мероприятиях, направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; 

4) осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий, направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; 

5) внесение в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

предложений об обеспечении охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

6) возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью, имуществу вследствие 

нарушения другими гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и (или) 

юридическими лицами законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

2. В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака граждане обязаны: 
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1) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2) заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а 

также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака; 

3) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах 

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека 

запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей 

статьи): 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, 

услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области 

физической культуры и спорта; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при 

оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках 

пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на 

расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, 

автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на 

станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 

аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по 

перевозкам пассажиров; 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных 

услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания; 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах; 
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7) в помещениях социальных служб; 

8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления; 

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 

11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 

12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, 

высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении; 

13) на автозаправочных станциях. 

2. На основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на 

то собственником имущества, допускается курение табака: 

1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, 

находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами 

вентиляции. 

3. Требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для 

курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, и должны обеспечивать соблюдение установленных в соответствии с 

санитарным законодательством Российской Федерации гигиенических нормативов содержания 

в атмосферном воздухе веществ, выделяемых в процессе потребления табачных изделий. 

4. Для лиц, находящихся в следственных изоляторах, иных местах принудительного 

содержания или отбывающих наказание в исправительных учреждениях, обеспечивается 

защита от воздействия окружающего табачного дыма в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

consultantplus://offline/ref=5F8B0DD7AC49493E4FB291B83F90D65E23B48D1BDB221C61757C6D46814D9B218A475659B1198DE4Q9L6G
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исполнительной власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, 

соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку 

размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать 

дополнительные ограничения курения табака в отдельных общественных местах и в 

помещениях. 

Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение Г 

 

 

Частное учреждение профессионального образования 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Карельский филиал (Карельский филиал ЧУПО ЮПК) 

ул. Советская, д.12, г. Петрозаводск, 185001 тел./ факс: (8142) 77-17-94, 70-48-70 

E – mail: jurkol@onego.ru   http://www.ucmpa.ru 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

родительского собрания  в группе __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(специальность) 

 

«___» _________  2018 года                                                                                  г. Петрозаводск 

 

Присутствовали: ____________ чел. 

 

Повестка родительского собрания: 

1._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

mailto:jurkol@onego.ru
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3._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 

__________________________________________________________________________________

Дополнительно 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Куратор учебной группы  ______    ____________    ________________ 

                       подпись                     (Ф.И.О.) 
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Приложение Д 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

Группы нового набора: 

1. Способности человека и их развитие. 

2. Как научить подростка учиться? 

3. Права и обязанности подростка: поиск равновесия. 

4. Как развивать у подростка работоспособность? 

5. Эмоции и чувства в разговоре с подростком. 

6. Как подготовить себя и подростка к будущим экзаменам. 

7. Учебные итоги начального курса - ступенька в будущее. 

Переводные группы: 

1. Друзья моего ребенка. Кто они, какие они? 

2. Компьютер в жизни подростка. «За» и «против». 

3. Подросток в колледже и после колледжа. 

4. Плохие отметки и их причины. 

5. Как научиться доверять своему ребенку и пользоваться его доверием. 

6. Как избежать конфликтов в общении со взрослым сыном или дочерью? 

7. Психология ранней юности: проблемы и пути их решения. 

8. Воспитание сознательной дисциплины. Самовоспитание подростка. 

9. А если это любовь? (О психологии и физиологии чувств). 

10. Культура поведения в семье. Семейные традиции и обычаи. 

Выпускные группы: 

1. Сверхответственность и безответственность. Как с этим бороться? 

2. Особенности общения с подростками-старшекурсниками. 

3. О смысле жизни. 

4. Организация учебного труда выпускника. 

5. Воспитательное значение авторитета родителей. 

6. Психологическая готовность ко взрослой жизни. 

7. Роль родителей во время Государственной итоговой аттестации. 
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Приложение Е 

Примеры сценариев тематических родительских собраний 

Сценарий тематического родительского собрания  

«Взаимодействие и общение подростков и родителей» 

Цели: 

  1. информационное обеспечение родителей; 

  2. развитие педагогической культуры; 

  3. поддержание атмосферы сотрудничества и конструктивного диалога. 

Ход собрания 

        I. Информация ведущего об общении. 

        Широко распространено мнение о том, что подростки избегают общения со взрослыми в 

силу собственного взросления. Новое практически всегда входит в конфликт со старым. И все-

таки потребность юношей и девушек во взрослении, а также их желание скрыть свои слабые 

стороны личности перед окружающими, выражаются в острой необходимости к 

доверительному общению с близкими-взрослыми, родителями. 

        Основной смысл любого общения подростков со взрослыми - найти понимание, 

сочувствие, помощь в том, что волнует. 

        В силу возрастной дистанции перед родителями стоят одни проблемы, а перед детьми - 

другие. Естественно, различаются и их потребности. Так что же мы удивляемся, почему дети 

вырастают не такими, как нам хотелось бы? Одна из причин в том, что мы не понимаем себя, 

 пытаясь понять своего ребенка. Давайте выясним, какие позиции в общении с ребенком мы 

чаще всего занимаем, а для этого рассмотрим эти позиции. 

        Позиции в общении: 

        Жертва. Человек в позиции жертвы всегда разговаривает так, чтобы снискать себе 

расположение других, вызвать сострадание к себе и попросить о помощи. Фразы: «Что же мне 

делать, он меня совсем не слушает? Я ничего не понимаю?» И, наконец, «Я так плохо себя 

чувствую» - излюбленная фраза жертвы. 

        Прокурор. Человек в позиции прокурора всегда разговаривает свысока. Он учит, 

приказывает, осуждает. Фразы: «Ты всегда такой! Я знаю что лучше! Ты виноват во всем! и т. 

д.» 
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        Статист. Человек в позиции статиста комментирует события, действия. Особенность в 

том, что все фразы, начинаются одинаково «если бы...». А далее - размышления о третьих 

лицах. 

Длинные, витиеватые фразы: «Я не могу поступить иначе, ведь ты не сделал того, что мог 

сделать, даже должен отвечать за свой поступки». Он часто ссылается на высказывания великих 

людей, народную мудрость (поговорки, пословицы). В отличие от прокурора тон разговора 

холодный. 

        Названные позиции в общении деструктивны по своей сути. Они способны вызвать у 

ребенка такие негативные чувства, о которых мы, взрослые, даже не подозреваем. (Из книги 

Р.В. Овчаровой «Школьный психолог и семья ученика».) 

I.  Практическое задание для родителей «Общение с детьми в семье». 

Куратор раздает родителям каталоги. В этих каталогах перечислены возможные способы 

общения родителей с детьми в семье и их последствия (эффекты). (Родители получают один 

каталог на двоих - работа в двойках.) 

        При обсуждении ведущий просит родителей подумать над вопросами: 

1. Какие способы общения используются вами чаще всего? Почему? 

2. Какие способы не используется? Почему? 

        Каталог эффектов, оказывающих влияние на развитие личности подростка: 

1. ПРИКАЗАНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ИНСТРУКТИРОВАНИЕ, КОМАНДА 

        Эти сообщения говорят подростку, что его чувства и потребности не важны для родителей, 

он должен соглашаться и исполнять все в соответствии с чувствами и потребностями 

родителей. (Меня не волнует, что ты там хочешь делать, возвращайся домой сию же 

минуту. Родители не принимают ребенка таким, какой он сейчас. (Хватит суетиться!). 

Сообщения вызывают страх перед родительской властью. Ребенок слышит угрозу от того, кто 

больше и сильнее его. (Ступай к себе в комнату, если не пойдешь - я тебя туда отправлю.) Они 

могут вызвать у ребенка чувство сопротивления или злости, часто являясь причиной 

жестокости, вспышек раздражения, противостояния родительской воле. Они могут говорить 

ребенку, что родитель не доверяет его суждениям и не полагается на его компетентность. (Не 

трогай эту тарелку! Отойди от маленького брата!) 
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2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, УГРОЗА 

Эти сообщения могут заставить ребенка почувствовать страх и покорность. (Если ты так 

сделаешь, то пожалеешь об этом!). Они могут вызвать сопротивление и жестокость, точно так 

же, как и приказание, команда, инструктирование. Они могут говорить об отсутствии у 

родителя уважения к желаниям и потребностям ребенка. (Если ты не прекратишь стучать по 

барабану, я рассержусь на тебя.) Эти сообщения также как бы провоцируют ребенка на то, 

чтобы он проверил меру серьезности угрозы родителей. Дети иногда испытывают соблазн 

сделать то, что им запрещали лишь для того, чтобы посмотреть последует ли наказание. 

3.  ПОУЧЕНИЕ, УВЕЩЕВАНИЕ, МОРАЛИЗИРОВАНИЕ, ПРОПОВЕДЬ 

Подобные сообщения опираются в своем воздействии на ребенка на власть внешнего 

авторитета, долга, обязанностей. Дети могут отвечать на «должен», «обязан», «надо» 

сопротивлением и еще более сильным отстаиванием своей позиции. 

Такие высказывания могут заставить ребенка почувствовать, что родитель не полагается 

на иное суждение, что он считает: правильно поступать - это поступать так, как поступают 

другие. (Ты должен поступать правильно.) 

Они могут стать причиной актуализации чувства вины в ребенке - чувства, что он 

«плохой». (Ты не должен так думать.) Могут заставить ребенка чувствовать, что родители не 

доверяют его способности обоснованно оценивать планы и других людей. (Ты всегда должен 

уважать своих учителей.) 

4. СОВЕТЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОБЪЯСНЕНИЯ 

Такие сообщения часто переживаются ребенком как свидетельство того, что родитель не 

доверяет оценке ребенка или его способности найти правильное решение. Они могут оказать на 

ребенка такое влияние, что он прекратит сам думать и решать проблемы - станет зависимым от 

родителей. (Что я должен делать, папочка?) Иногда дети сильно сопротивляются советам и 

идеям родителей: «Дай мне самому нарисовать!», «Я не хочу, чтобы мне говорили, что делать». 

Совет иногда как бы сообщает ребенку о вашем превосходстве. (Твоя мать и я знаем, что 

лучше.) Дети могут даже приобрести чувство собственной неполноценности. (Почему я не 

подумал об этом? Ты всегда лучше знаешь, что делать.) Совет может вызвать у ребенка 

чувство, что родители совсем не понимают его. (Ты бы не предлагал этого, если бы знал, что я 

чувствую.) Постоянные советы приводят к тому, что ребёнок все свое время пытается 

реализовывать идеи и советы родителей, исключая развитие своих собственных идей. 
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5.  НОТАЦИИ, НАСТАВЛЕНИЯ, ЛОГИЧЕСКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ 

Попытка учить другого часто вызывает у того, кто учится, чувство собственной 

неадекватности, уничтожения того, что вы стремитесь подчинить его себе. (Ты всегда думаешь, 

что ты все знаешь.) Логика и факты часто вызывают у ребенка сопротивление и... защиту. (Ты 

думаешь, я не знаю этого?) Детям, как и взрослым, редко нравится показывать, что они не 

правы. Соответственно они бескомпромиссно защищают свою позицию. (Ты не прав, прав я! 

Ты не можешь убедить меня). Дети обычно ненавидят родительские наставления. (Они говорят 

и говорят, а я должен сидеть и слушать.) 

Часто дети уже слишком хорошо знают те факты, на которых настаивают родители, 

читая им наставления, и сопротивляются предположению родителей об их недостаточной 

информированности. (Я все это знаю, и тебе вовсе не нужно мне об этом рассказывать). 

Иногда дети часто прибегают к отчаянным методам, например обесцениванию фактов, к 

которым апеллируют родители. (Ну, ты слишком стар, чтобы разбираться в этом. Твои идеи 

слишком стары и давно вышли из моды. Ты старомоден.) Иногда дети предпочитают 

игнорировать факты. (Мне все равно. Пусть так. Со мной это не случится.) 

6. ОСУЖДЕНИЕ, «ПРИГОВОР», КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, ПОРИЦАНИЕ, УПРЕКИ 

Эти сообщения, вероятно, в наибольшей степени, чем другие, заставляют детей 

чувствовать себя неадекватными, зависимыми, глупыми, недостойными, плохими. «Я-

концепция» ребенка формируется под влиянием оценок и суждений родителей. Как родитель 

оценивает ребенка, так во многом и ребенок оценивает себя. (Я так часто слышал, что я плохой, 

что почувствовал, что должен быть плохим.) Негативная критика вызывает контркритику. (Я 

вижу, что ты делаешь то же самое! Тебе можно, я мне нельзя? К себе ты не так строг.) 

Оценка сильно влияет на детей: они начинают скрывать и прятать свои чувства от 

родителей. (Если я расскажу им, они будут меня осуждать.) Дети, как и взрослые, не хотят, 

чтобы их оценивали отрицательно. Они отвечают обороной только для того, чтобы защитить 

свой «образ Я». Часто они испытывают злобу и чувство ненависти к оценивающему их 

родителю, даже если наказание и справедливо. 

7. ПОХВАЛА, СОГЛАСИЕ 

В противоположность общепринятому мнению о том, что похвала всегда полезна 

ребенку, похвала часто дает негативные эффекты. Позитивная оценка, которая не соответствует 

«образу Я» ребенка, может вызвать враждебность: «Я не хорошенькая, я уродлива», «Я 
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ненавижу свои волосы», «Я не играла хорошо, я была отвратительна». Дети делают 

заключение, что если на этот раз родители оценили их положительно, то в следующий раз они 

могут оценить их и отрицательно. Кроме того, отсутствие похвалы в семье, где похвала 

используется часто, может быть интерпретировано ребенком как осуждение. (Вы не сказали 

ничего хорошего о моей прическе, значит, она вам не понравилась.) Похвала часто 

воспринимается ребенком как попытка манипулировать им - хитроумный способ заставить его 

сделать то, что хотят родители. (Вы так сказали, чтобы я старательнее учился.) 

Дети иногда делают заключение, что родители не понимают их, когда хвалят. (Ты бы 

никогда не сказал так, если бы знал, что я действительно думаю о себе.)  

Дети часто стесняются и чувствуют дискомфорт, получая похвалу, особенно в 

присутствии своих друзей. (О, папа, ведь это неправда!) 

Дети, которых много хвалят, могут стать зависимыми от тех, кто их хвалит, от похвалы и 

даже требовать ее. (Ты ничего не сказала о том, как я убрал свою комнату. Я хороший 

маленький мальчик? Как я выгляжу, мама? Правда, хороший рисунок?) 

8. РУГАНЬ, НАСМЕШКА, ПРИСТЫЖИВАНИЕ, «ОБЗЫВАНИЕ» 

Подобные сообщения могут оказать разрушительное воздействие на «образ Я» ребенка. 

Они могут заставить ребенка почувствовать себя недостойным, плохим, нелюбимым. 

Наиболее частая реакция детей на подобные высказывания - бумерангом вернуть их 

родителям. (А ты - большой ворчун. Еще надо посмотреть, кто из нас лентяй. Когда ребенок 

получает подобное сообщение от родителя, стремящегося повлиять на него, - маловероятно, что 

это влияние будет реализовано. Вместо этого ребенок может оправдать себя и свести на нет 

родительскую несправедливую оценку. (Я вовсе не выгляжу вульгарно, покрасий глаза. Это 

несправедливо и смешно!) 

9. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, АНАЛИЗ, ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА 

Такие сообщения говорят ребенку, что родитель его разгадал, вычислил, знает, каковы 

мотивы ребенка и почему он так ведет себя. Подобный родительский «психоанализ» может 

угрожать ребенку и вызывать фрустрацию. 

Если анализ или интерпретация родителя оказываются правильными, ребенок может 

почувствовать себя в смущении и замешательстве из-за того, что его выставили напоказ. (Тебе 

никто не назначает свиданий, потому что ты слишком застенчива. Ты так ведешь себя, чтобы 

привлечь внимание!) Когда интерпретация родителя оказывается ложной (а так бывает в 
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большинстве случаев), ребенок чувствует злость из-за несправедливого обвинения. (Я не 

завистлив, это абсурдно!) 

Дети часто приобретают установку превосходства родителей. (Ты I думаешь, что ты так 

много знаешь.) Родители, часто анализирующие поступки своих детей, как бы говорят им о 

своем чувстве превосходства, то, что они умнее и мудрее. 

Высказывания типа «Я знаю, почему...» и «Я вижу тебя насквозь» зачастую сразу же 

обрывают дальнейшую коммуникацию и приучают ребенка воздерживаться от обсуждения 

своих проблем с родителями. 

10. УТЕШЕНИЕ, УСПОКАИВАНИЕ, СОЧУВСТВИЕ, ПОДДЕРЖКА, ПОМОЩЬ 

        Такие сообщения вовсе не так полезны, как считает большинство родителей. Успокаивание 

и утешение ребенка, когда он взволнован чем-то, может просто убедить его в том, что вы не 

понимаете его. (Ты не стал бы так говорить, если бы знал, как мне страшно.) Родители утешают 

и успокаивают потому, что они испытывают дискомфорт, когда их ребенок огорчен, 

разочарован, ему больно, обидно и т. п. Подобные сообщения говорят о том, что вы просто 

хотите, чтобы он перестал испытывать эти чувства и переживания. (Не переживай, и все будет в 

порядке.) Дети могут усмотреть в утешении попытки изменить их и часто не доверяют 

взрослым. (Ты так говоришь, чтобы заставить меня чувствовать себя лучше.) 

Обесценивание чувства, которое испытывает ребенок, и успокаивание его часто 

прерывает дальнейшую внутреннюю работу, потому что ребенок чувствует, что вы хотите, 

чтобы он перестал испытывать то, что чувствует в данный момент (непринятие чувств ребенка). 

11. РАССЛЕДОВАНИЕ, ДОПРОС, ВОПРОСЫ 

Вопросы, которые вы задаете, могут восприниматься детьми как недостаток доверия, 

подозрение или сомнение. (Ты вымыл руки, как я тебе сказала?) 

Кроме того, дети рассматривают некоторые вопросы как попытку поставить их в 

трудное положение, «загнать в угол», повод, чтобы «пилить» их. (Сколько времени ты учил 

уроки? Только час. Прекрасно, ты вполне заслуживаешь «тройку» на предстоящем экзамене.) 

Дети часто ощущают угрозу, исходящую от вопросов, особенно если они не понимают, 

почему родители спрашивают их. Заметьте, как часто дети говорят: «Почему ты спрашиваешь 

об этом?» или «К чему ты клонишь?» Когда вы задаете вопросы ребенку, решающему с вами 

проблему, он может заподозрить, что вы собираете данные, чтобы решить эту проблему за него, 

давая ему свое собственное решение. (Когда ты это почувствовал? Это имеет отношение к 
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школе? Что случилось в школе?). Дети, напротив, часто не хотят, чтобы родители 

преподносили им готовые решения их проблем: «Если я расскажу своим родителям, они тут же 

скажут мне, что я должен делать». 

Когда вы задаете вопросы партнеру, разрешающему с вами проблему, каждый ваш 

вопрос ограничивает свободу человека говорить о том, о чем он хочет, в том смысле, что 

каждый вопрос задает определенное направление ответа. Когда вы спрашиваете: «Когда у тебя 

появилось это чувство?», вы тем самым требуете от личности говорить только о начале чувства 

и более ни о чем. Именно поэтому возникает столь сильный дискомфорт, например, в суде во 

время перекрестного допроса человек ощущает, что должен рассказывать свою историю, точно 

следуя поставленным вопросам. В силу этого вопрос - вовсе не лучший метод облегчения 

коммуникации для другого и, например, может сильно ограничить его свободу. 

12. УХОД, ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ, ЮМОР (попытка превратить в 

шутку) 

Такие сообщения могут говорить ребенку о том, что вы не заинтересованы в нем, не 

уважаете его чувства или откровенно отвергаете его. 

Дети в большинстве своем совершенно серьезны и полны решимости, когда у них 

возникает нужда о чем-либо поговорить. Когда вы шутите над тем, что их волнует, они 

чувствуют себя обиженными и отвергнутыми. 

Отбрасывание и обесценивание чувств детей или отвлечение их внимания оказывается 

успешным в данной сиюминутной ситуации, однако чувства личности так легко не исчезают. 

Они часто неожиданно обнаруживаются позднее. Отброшенные проблемы редко бывают 

решенными проблемами. Дети, как и взрослые, хотят быть услышанными и понятыми с 

уважением. Если их родители будут отмахиваться от них, они скоро научатся обсуждать свои 

важные проблемы и чувства где-то и с кем-то вне родительского дома. Таковы они наши 

«взрослые» дети! 

Внимание! Если аудитория по каким-либо причинам не готова к такой работе, 

обсуждение следует либо исключить, либо заменить на краткий письменный анонимный ответ 

(опрос). 
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II. Заключение. Два «золотых» правила. 

1) Выбирайте любой метод воздействия, главное - чтобы он соответствовал ситуации и 

обстоятельствам. 

2) Говорите о своих чувствах и не переходите на личности, то есть оценивайте не человека, а 

поступки. 

Комментарий и рекомендации: 

Для реализации намеченных целей важно сформировать у участников установку на 

оценку действий и поступков, а не на оценку педагогических способностей родителей 

учащихся. Это важное условие, так как в противном случае сформируется спонтанная реакция 

самозащиты! Это поставит под угрозу срыва не только ход собрания, но и последующую работу 

в целом. Ведущему важно отслеживать динамику группы, и если деструктивные процессы 

будут усиливаться, то необходимо предложить аудитории завершить работу и продолжить ее на 

следующей встрече. Ведущему необходимо придерживаться тактики поплавка, то есть не 

выражать открыто соглашательскую позицию, но и не противопоставлять себя аудитории. 

Задача упрощается, если занятия будут вести два специалиста (классный руководитель + 

психолог). 
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Сценарий тематического родительского собрания 

 «Трудный ребенок. Так ли это?» 

Цели: 

1. Информационное обеспечение родителей. 

2. Повышение педагогической культуры. 

Ход собрания 

        I. Информация ведущего об отклоняющемся поведении. 

Общение - это коммуникативный процесс. Способность к общению обеспечивает 

совместимость людей друг с другом, ведет к жизненному успеху. 

Это набор следующих характеристик: 

1. Активность (желание вступать в контакт). 

2. Умения (слушать, сопереживать, решать спорные ситуации, поддерживать диалог). 

3. Знания (правил по взаимодействию). 

Нарушение взаимодействия, возникновение барьеров в общении - показатель 

отклонений в развитии личности молодого человека. Выражается такое отклонение в 

поведении, а также в появлении негативных качеств личности: агрессивности, конфликтности, 

тревожности, застенчивости и др. 

Давайте с вами рассмотрим по порядку данные негативные качества, особенности их 

проявления, а также подумаем, как на них реагировать при общении с ребенком. 

Агрессивность - предрасположенность к насилию, если верить учению Дарвина «О 

происхождении видов», обусловлена природными задатками человека. Однако человек - 

существо разумное, поэтому помимо животных инстинктов он удовлетворяет эстетические 

потребности, духовные, то есть высшие свои потребности. 

Вспышки неповиновения, ярости с элементами агрессии наблюдаются у детей еще в 

раннем возрасте. Причиной такого поведения является неудовлетворение какой-либо 

потребности. И если в ответ на агрессию ребенок получает контрагрессию со стороны 

родителей, а она гораздо сильнее, то формируется стереотип поведения. Поэтому агрессия в 

старшем школьном возрасте чаще всего является формой протеста против действий родителей. 

Она может быть местью за эмоциональную холодность со стороны близких (родителям некогда 

общаться с ребенком, они зарабатывают деньги и заменяют общение подарками). Может быть 

еще и другое - когда ребенок просто усваивает данный способ взаимодействия, проецируя 



53 

 

родительские отношение. Пример - частые ссоры между родителями, оскорбления, драки в 

присутствии ребенка. Иногда физическое насилие по отношению к ребенку. 

Как правило, такое поведение характерно для молодых людей, родители которых 

культивируют такие типы семейного воспитания, как эмоциональное отвержение или 

гипопротекцию. 

Не стоит также забывать и о природной конституции ребенка: если он холерик или 

меланхолик, то агрессия будет носить наступательный характер, а если флегматик или 

сангвиник, то защитную. Это правила, но бывают и исключения. 

Агрессия также может быть вызвана неудовлетворенностью потребности в лидерстве. 

Чаще такая картина наблюдается у детей, избалованных родительским вниманием. Дома он 

лучший, а в классе? 

Именно агрессивные, напористые являются лидерами неформальных, чаще 

асоциальных, групп. Так усваивается лишь один способ взаимодействия с окружающими - 

подчинение своей воле. Отсюда цинизм,эгоизм, эмоциональная холодность, сознательное 

игнорирование норм поведения, а отсюда и проблемы с обучением. Для агрессивных именно 

социальные мотивы, а не учебные, являются доминирующими! 

Советы родителям: 

1) Запрет, а тем более «ор» лишь усугубит проблему. 

2) Санкция должна соответствовать проступку. 

3) Не допускайте вспышек агрессии в присутствии своего ребенка. 

4) Используйте прикосновение (тактильный контакт). 

5) Не переходите на личности, не оскорбляйте достоинства. 

6) Наберитесь терпения, не уступайте, говорите о своих чувствах. 

7) Используйте удивление для переноса и отреагирования агрессии. 

Конфликтность. О таких говорят, всем хорош, но задира, каких 

мало. Причин, обусловливающих такое поведение множество, но справедливости ради следует 

разобрать основные. Такое поведение может быть следствием эгоцентричности молодого 

человека. Если с детства ребенок в центре внимания семьи, а тип воспитания - потворствующая 

гиперпротекция, то он привыкает получать все, что только ни пожелает, при минимальных 

собственных затратах. Когда же такой ребенок встречается с пренебрежением к своим 

интересам со стороны окружающих, то он негодует и тем самым провоцирует конфликт. 
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Бывает и так что данный стереотип поведения усваивает ребенок, не получающий 

необходимого внимания со стороны родителей. Причин много, среди них можно выделить 

доминирующую гиперпротекцию, эмоциональное отвержение. 

Часто конфликтность наблюдается у вновь пришедших в 10-й класс, в тревожные 

переходные периоды - конец- 9-го, 11-го классов.  

Конфликтность как способ привлечения внимания к себе используют старшие дети (если 

в семье двое, трое детей). Причиной могут быть частые ссоры между родителями, а также 

вовлечение в процесс воспитания дедушек и бабушек. 

Советы родителям: 

1) Старайтесь объективно оценивать ситуацию и не делайте поспешных выводов (не выносите 

приговор). 

2) Не обсуждайте проблемное поведение при ребенке. 

3) Объясняйте конструктивные способы разрешения споров. 

4) Иногда не следует вмешиваться в ссору между детьми, а лучше понаблюдать за поведением 

ссорящихся. 

5) Не ссорьтесь между собой в присутствии ребенка. 

6) Если у вас двое и более детей в семье, помните, что внимание необходимо каждому в равных 

долях, и в 17 лет - он ребенок (для вас)! 

Тревожность проявляется в несобранности, невнимательности, неусидчивости, 

чрезмерной подвижности или пассивности ребенка, а следствием бывают проблемы во 

взаимоотношениях со сверстниками и в учебе. 

Каковы же типичные причины подобных поведенческих реакций? Тревожность, как 

правило, наблюдается у тех старшеклассников, которые с детства всячески опекались близкими 

по поводу и без повода. Воспитание по принципу - кумир семьи. В результате - 

инфантильность. 

Также результатом тревожности может быть проекция одним из родителей, чаще 

матерью, своей тревоги на ребенка. В результате у старшеклассника формируется 

деструктивный стереотип поведения. 

Данное качество может быть следствием семейного неблагополучия (пьющий отец, 

чрезмерное внимание семьи к младшему ребенку, развод родителей, воспитание матерью без 

отца или, наоборот, чрезмерность необоснованных требований и т. д.). Главное - боязнь 
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потерять любовь близкого человека. Для юношей, воспитывающихся без отца, - отсутствие 

поведенческих эталонов и, как следствие, боязнь не соответствовать мужскому типу. Вы, 

наверное, обратили внимание на то, что в основе лежит страх! Если вовремя не изменить 

отношения в семье, то возможен переход тревожности в нервозность (навязчивые движения) и 

в психоз. А это уже состояние, когда необходимо врачебное вмешательство. 

Отличницы и отличники через 2-3 года после окончания школы, удалившись от 

родителей, резко меняются в худшую сторону: им надо удовлетворять столько накопившихся за 

эти годы потребностей. Страх часто связан с комплексом вины, который вольно или невольно 

закрепляется в сознании молодого человека. Он формируется в семье, когда родители 

наклеивают ярлыки на его поведение, не разбираясь в истинных причинах тех или иных 

поведенческих реакций. Ощущая свою малоценность, дети могут уйти из семьи. Лживость, 

изворотливость, даже нечистоплотность - все это производные комплексы вины! 

Поэтому всегда следует искать причины, взвешивать «за» и «против», а уже затем 

говорить или делать - воспитывать! 

Советы родителям: 

1) Выясните причину тревожности. 

2) Не используйте ярлыки, так как ребенок не может быть плохим во всем. 

3) Не проецируйте свои негативные эмоции, установки на ребенка. 

4) Не требуйте невозможного. Ваши способности отличаются от способностей ребенка, так как 

он - другой человек (личность). 

5) Не используйте своего ребенка в качестве инструмента реализации собственных 

нереализованных возможностей, упущенных в прошлом. 

6) Если необходимо, обратитесь с ребенком к специалисту, но не акцентируйте постоянно 

внимание на имеющейся у ребенка проблеме. 

7) Будьте терпеливы и не опускайте руки. Благополучие в настоящем и будущем зависит от вас! 

Застенчивость. В характеристике тревожности была названа одна из причин, которая 

деструктивно влияет на развитие личности молодого человека, - это формируемый или уже 

сформированный комплекс вины. Он, безусловно, оказывает влияние на закрепление комплекса 

неуверенности. В результате не удовлетворяется базовая человеческая потребность - чувство 

значительности или самоценности. Застенчивость мешает устанавливать социальные контакты, 

способствует развитию шизоидной акцентуации (уход в себя, в мир внутренних переживаний), 
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нелюдимости и замкнутости. Застенчивость характерна для флегматиков и меланхоликов. На 

закрепление данного качества влияет и тип семейного воспитания, связанный с наличием у 

родителей фобии утраты ребенка. У таких детей наблюдается заниженная самооценка, но 

главное то, что их психология - это психология маленького человека и неудачника. Для них 

характерны, с одной стороны, зависть к более удачливым, с другой - заниженное самоуважение. 

Иногда на закрепление застенчивости влияет опыт неудачного разрешения той или иной 

ситуации. Неверие в свои силы плюс возможные физические недостатки делают 

старшеклассника неспособным разрешить этот внутри персональный конфликт. Именно 

поэтому родителям необходимо изменить отношение ребенка к самому себе. 

Советы родителя: 

1) Не давите на ребенка собственным авторитетом. 

2) Не упрекайте по мелочам. 

3) Отмечайте успехи, пусть даже они и незначительны. 

4) Подчеркивайте достоинства и не фокусируйте внимание на не-достатках. (Какой 

неуклюжий. Ничего не можешь.) 

5) Говорите об ошибках позитивно. (Не ошибается тот, кто ничего не делает.) 

6) Апеллируйте к мнению ребенка, спрашивайте у него совета. 

7) Наметьте план действий с классным воспитателем. 

II. Информация о способах отреагирования негативных эмоций. 

1. «Груша» - в качестве груши может с успехом использоваться; подушка. Удары по ней 

снимут негативные эмоции, ненужное напряжение. 

2. «Силовик» - выполните любое из силовых упражнений, например, отожмитесь от пола (на 

пальцах рук) 40 раз.  

3. «Символ» - на листе бумаги изобразите в цвете (цветным карандашом) символически свои 

негативные переживания. Затем рассмотрите рисунок на вытянутых руках и разорвите его в 

клочья. 

4. «Штрихи» - на листе бумаги, думая о негативных переживаниях, рисуйте произвольно, не 

глядя на лист. Закончив «рисунок», с яростью заштрихуйте его. 
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Комментарий и рекомендации: 

В процессе работы у родителей закрепляется установка, что природная конституция 

человека по сути вторична, если речь идет о поведенческих аспектах и, в частности, об 

отклоняющемся поведении. 

Практика проведения занятий показывает, что родители старшеклассников в процессе 

изложения ведущим информационного материала задают вопросы, часто укоряя детей в 

недостатках, связанных с непониманием позиции взрослого. Для того чтобы убедить 

аудиторию в том, что разговор о позициях с ребенком способствует только усилению 

противоречий между родителями и детьми, непониманию и возникновению конфликта, следует 

привести пример из жизни. Показательным будет пример покупки (выбора) взрослым какой-

либо вещи на рынке. В результате защищаются позиции, а результат вторичен. Следует 

сообщить аудитории тему следующего занятия. Она связана с правилами и алгоритмом 

переговорного процесса, которые помогут взрослым находить взаимопонимание со своими 

детьми. 
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Сценарий тематического родительского собрания 

 «Конфликт поколений... Можно ли его избежать?» 

Цели: 

1. Информационное обеспечение родителей. 

2. Развитие навыков и умений конструктивного взаимодействия. 

3. Повышение педагогической культуры. 

Ход собрания: 

I. Вступительное слово ведущего. 

О конфликте поколений говорили многие великие люди/Тургенев посвятил этой 

проблеме произведение «Отцы и дети». Прошло более 100 лет, а проблема существует и 

поныне. 

Конфликт поколений - это противоборство старого и нового, реальный факт, с которым 

каждый из нас сталкивается в повседневной жизни. Это проблема актуализируется, когда наши 

дети становятся взрослее. Ситуация осложняется тем, что отсутствует преемственность 

поколений, базирующаяся на традициях. Мы с вами дети другого времени, и этот факт глупо 

отрицать. 

Для того чтобы успешно разрешать возникающие противоречия между поколениями, 

находить общий язык с ребенком и таким образом влиять на динамику его развития, важно 

знать некоторые правила поведения и общения. Сегодня мы о них и поговорим. 

II. Ролевая игра «Покупка». 

Ведущий выбирает двух участников. Роль первого - продавец, роль второго - 

покупатель. 

        Инструкция: 

Покупатель приходит на рынок, для того чтобы приобрести верхнюю одежду. Его задача 

- вести диалог с продавцом так, как он это делает в реальной жизни. Задача продавца - вести 

диалог с покупателем так, как это делает продавец вещи. Начали - закончили! Спасибо! 

III. Информация ведущего о позициях родителей и детей 

Чего бы ни касалось обсуждение - покупки, семейного конфликта или ссоры, люди 

занимают определенные позиции. 

Ролевая игра - это яркий пример позиционного торга. Любой переговорный процесс 

должен: 
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-  привести к разумному соглашению; 

-  быть эффективен; 

-  улучшить или по крайней мере не испортить отношения сторон. Когда участники спорят по 

поводу позиций (а в данной игре цель покупателя - приобрести товар по более низкой цене, а 

продавца - дороже продать), они обычно сами загоняют себя в рамки позиций. 

Чем больше вы пытаетесь убедить другого в невозможности изменения своей 

первоначальной позиции, тем труднее ее реализовать. Родители, исполняя роль покупателя, как 

правило, сбивают цену, говоря о низком качестве товара либо о нереально завышенной цене, а 

родители в роли продавца ревностно защищаются от нападок, пытаясь сохранить свое лицо. В 

результате соглашение либо не будет достигнуто, либо будет достигнуто, но ценой серьезных 

уступок, когда задеваются (ущемляются) интересы другого. При наличии многих сторон 

(переговоров) позиционный торг ведет формированию коалиций. Пример - когда молодой 

человек принимается бабушками и дедушками и живет с ними. 

Существуют два подхода в позиционном торге: мягкий и жесткий. 

(Ведущий обращает внимание родителей на плакат «Три подхода. Алгоритмы действия», 

который заранее вывешивается на видном месте, плакат см. в приложении к сценарию.) 

При мягком подходе - соглашение и уступки. Так в ролевой игре -«это покупка вещи» на 

условиях продавца; цель - сохранить как можно больше денег - достигается отчасти. 

При жестком подходе г - победа, давить самому и требовать уступок. В ролевой игре - 

это тупиковая ситуация, ущемление интересов противоположной стороны. 

Существует ли конструктивный подход? 

Такой подход называется «принципиальным». Необходимо соблюдать четыре базовых 

принципа: 

1. Отделяйте человека от проблемы – это, прежде всего, означает, что ни в коем случае не 

нужно переходить на личности. 

Пример. «Опять двойку получил» - проблема обозначена и будет воспринята, будьте 

уверены, как личное обвинение. Как и что ответит ваш ребенок, догадаться несложно. Он будет 

оправдываться и защищать свою позицию и свое «Я». Результат? 

Шаг 1. Поставьте себя на место ребенка и постарайтесь понять, что он чувствует и чего 

хочет. Понять точку зрения другого не означает согласиться с ней. 
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Шаг 2. Не делайте вывода о намерениях человека, исходя из собственных опасений. 

(Пример: «Ты ничего не хочешь делать».) 

Шаг 3. Ваша проблема - не вина других. («Никогда меня не слушаешь».) В данном 

примере вы говорите о своей проблеме, так как именно вы неспособны найти эффективные 

способы воздействия на ребенка. 

Шаг 4. Обсуждайте восприятие друг друга. Если это делать искренне, не обвиняя 

другого, то разговор может показать серьезность намерений. Говорите о том, что вы чувствуете. 

(Пример: «Я расстроен (а), тем, что ты получил плохую оценку».) 

Шаг 5. Ищите возможность для неожиданных действий с точки зрения другого человека. 

Удивите своего ребенка, сказав: «Это наша общая ошибка. Я была занята по хозяйству, а ты не 

хотел меня отрывать от дел».  

Шаг 6. Позвольте другой стороне сделать ставку на результат, предоставив верную 

возможность участвовать в процессе: «Что ты намерен предпринять для исправления 

ситуации?» Т. е. задавайте вопросы. 

Шаг 7. Дайте шанс ребенку спасти свое лицо. Это значит, что ребенок в любой ситуации 

должен выговориться, в том числе отреагировать отрицательные эмоции. 

Шаг 8. Поддерживайте дух конструктивного взаимодействия. Повторяйте ключевые 

слова собеседника при построении собственной фразы или опирайтесь на последние его слова. 

(Пример: «Я знаю, что тебе трудно по этому предмету иметь хорошую оценку», «Ты не можешь 

иметь «пятерку». Правильно ли я тебя понял (а)?» и др.) 

2. Концентрируйте внимание на интересах, а не на позициях: 

Шаг 1. Примите интересы, а не позиции. (Пример: молодой человек собирается на улицу 

гулять, он оделся стильно, но вам надо, чтобы он оделся тепло. Предложите альтернативу: «Ты 

можешь идти так, но одень под (предположим) рубашку вот эту майку, ее не видно». Результат: 

интересы совпали, реализованы цели и родителей, и ребенка.) 

Шаг 2. Интересы определяют проблему. Позиция - это ваше решение. Интересы - это 

мотивы, в основе которых лежат потребности. Помните ~? запрет не решает проблему! 

Шаг 3. Ищите общее. Нет противоположных проблем. 

Игра «Я хочу...»: Предложите человеку эту игру в русле значимой проблемы. Задача - 

поочередно начинать фразу и слушать друг друга. Через минуту или две вы обнаружите общие 

проблемы. 
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Шаг 4. Осознайте - у каждой стороны множество интересов. Обычная ошибка родителей 

заключается в том, что им кажется, что у детей те же самые интересы, что и у них. Однако 

является ли для вас ценностью диск с группой «Рамштайн»? 

Шаг 5. Говорите об интересах - объясняя ваши интересы, покажите их жизненную 

важность. 

Шаг 6. Признайте интересы ребенка частью проблемы. Для этого задавайте вопросы, 

употребляя ключевые слова. Заканчивайте свои мысли фразой: «Правильно ли я тебя понял?» 

Шаг 7. Сначала сформулируйте проблему, а уже потом предлагайте ее решение. 

3. Обдумывайте взаимовыгодные варианты: 

Шаг 1. Ищите третий (взаимоприемлемый) вариант. Для этого привлекайте значимых 

других (авторитетный человек поможет в разрешении сложной ситуации). 

Шаг 2. Используйте технику «Плюсы и минусы» (лист делится на две части «-», «+», 

заносятся мнения сторон). 

Шаг 3. Не ставьте диагноз: не выносите преждевременных суждений, не ищете 

единственного ответа, мнения. 

Шаг 4. Расширяйте подходы (в случае с исправлением «двойки» предложите несколько 

вариантов: самостоятельная работа, помощь учителя и т. д.). 

Шаг 5. Решение должно быть выполнимым (в случае с «двойкой» задайте планку в 

четыре балла). 

4. Настаивайте на объективных критериях. Рассмотрим каждый принцип в отдельности: 

Шаг 1. Рассуждайте и будьте открыты для доводов ребенка (подготовьте для обсуждения 

свои критерии оценки и примите общее решение). 

        Итоги: Вы познакомились с правилами и принципами конструктивного разрешения 

проблемы (проблем). 

        IV. Заключение. Несколько слов о манипуляции. 

Если ваш ребенок обвиняет вас в непонимании (разные формы) или же винит себя, 

вызывая к жалости, - это манипуляция. Использование базовой потребности родителя в любви 

своего чада - удар ниже пояса для любого родителя. Это способы ухода от решения проблем. 

Если молодой человек не хочет участвовать в разрешении проблемы, задайте ему три вопроса, с 

помощью которых можно сосредоточить его внимание на особенностях дела: 

 Что можете сделать вы? 
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 Что может сделать он? 

 Что может сделать третья сторона? 

Правила - задавайте вопросы и делайте паузы, человек будет вынужден отвечать. 

        Комментарий и рекомендации: 

Содержательная сторона работы - это попытка адаптировать книжный вариант работы 

Роджера Фишера и Уильяма Юри в контексте педагогической проблематики. 

Достоинство в том, что приводятся не только техники и приемы решения проблем, но и 

алгоритм действий, связанный с решением любых педагогических ситуаций, спорных и 

конфликтных в том числе. 

Данная проблематика актуальна для всех участников педагогического процесса и в 

первую очередь взрослых. 

Материал можно использовать в качестве базового для обучения родителей навыкам и 

умениям решения проблем. Алгоритм переговорного процесса может с успехом использовать 

классный воспитатель в практике проведения консультаций с родителями, а также для решения 

конфликтных педагогических ситуаций в системе «учитель - родитель - ученик». Это 

универсальные знания! 
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Сценарий тематического родительского собрания 

«Как наладить общение с ребенком в семье» 

Цели: 

1. Развитие педагогической культуры. 

2. Информационное обеспечение. 

3. Развитие навыков распознавания манипуляции и ухода от нее. 

Ход собрания: 

I. Информация о манипуляции. 

Рассмотрим примеры. 

Родители рассказывают ребенку о важности именно «этого высшего образования». Они 

выбирают за ребенка будущую профессию - манипуляция.  

Манипуляция - это использование других в личных целях для собственной выгоды; 

поэтому для манипулятора человек - это просто вещь. 

У каждого родителя существуют установки - эти установки угадываются ребенком и 

усваиваются им. Действуя на болевые точки, он может заставить человека принять его правила 

игры. Часто наши дети эту тактику используют против нас. 

Примеры. Установка мамы: «Я хочу, чтобы сын любил меня». Действия ребенка: «Я не 

сказал тебе, мама, о «двойке», так как не хотел тебя расстраивать». 

Установка родителей: «Мы хотим, чтобы наш ребенок имел «пятёрку» по предмету». 

Действия ребенка: «А если я получу «пять», вы мне дадите денег на музыкальный диск?» 

Я могу рассказать вам случай из моей педагогической практики, когда моя ученица 

манипулировала мной. 

Моя «бывшая» установка - женщина слаба, поэтому я не мог переносить слезы 

женщины. Одна из моих учениц долгое время использовала меня, а точнее мою установку. 

Каждый раз, когда я ставил ей оценку ниже «пятерки», она рыдала. А я каждый раз поддавался 

на эту уловку и ставил ей «пятерку». Но однажды она долгое время болела, и у нее выходило 

«четыре» по предмету. Девочка, естественно, применила ту же тактику - слезы. В результате я 

поставил «пятерку». Она ушла довольная (слезы тут же прошли), а я понял, что меня 

использовали! Именно здравый смысл, осознание, очищенное от эмоций, помогло в 

распознавании манипуляции. Для того чтобы научиться распознавать манипуляцию, 

необходимо проанализировать различные ситуации. 
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Ведущий обращается к аудитории: «Приведите примеры манипуляции!». Происходит 

обсуждение. 

II. Как научиться уходить от манипуляции. 

Продолжим рассмотрение того же примера. Я обратился к девочке: «Знаешь, Наташа, у 

меня есть слабое место, я не могу видеть женских слез, и когда ты плачешь я готов пойти на 

все, лишь бы ты успокоилась. Я думаю, что сейчас ты можешь добиться того, что я поставлю 

тебе «пятерку». Однако боюсь, что пострадают наши добрые отношения,  а я ценю их. Я 

попросту перестану уважать тебя... Вероятно, мне не нравится, когда меня используют и думаю, 

что тебе тоже не понравилось бы это... А теперь выбирай: я поставлю ту оценку, которую  ты 

назовешь». Наташа, подумав, бросила на меня взгляд, на какой-то момент был установлен 

зрительный контакт. Через мгновение она с  облегчением сказала: «Ставьте "четверку"». 

        Алгоритм ухода от манипуляции: 

1. Признайте силу вашего ребенка и поговорите с ним о своей установке, а также о том, как он 

(ребенок) добивается своего (использует вас). 

2. Скажите о своих чувствах, объясните их. 

3. Предложите ребенку на выбор разные варианты поведения (даже если в первый раз ребенок 

сделает выбор в свою пользу, в следующий - он обязательно усвоит вашу позицию, соизмерит 

свои потребности с вашими). 

4. Поблагодарите за выбор. 

Ведущий предлагает участникам рассмотреть различные жизненные ситуации, 

разработать алгоритм действий при манипуляции. 

Пример. Ребенок говорит родителям: «Я получаю «пятерку» по предмету, а вы 

покупаете мне музыкальный диск». (На доске записывается разговор.) 

III. Итоги. Ведущий в заключение делает выводы: 

1. Станьте увереннее. 

2. Избавьтесь от негативного чувства «меня используют». 

3. Будьте ближе к ребенку, а ребенок станет ближе к вам. 

Комментарий и рекомендации: 

Занятие является логическим продолжением предыдущего. Де очень часто, как и 

взрослые, прибегают к различным уловкам для удовлетворения своих потребностей и 

достижения целей, используя наши установки. 
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Данное занятие способствует развитию педагогической культуры родителей, а также 

способствует повышению их общей педагогической уверенности (компетентности). Для 

понимания родителями сути проблемы ведущему важно соотнести теоретический материал (в 

частности, уход от манипуляции) с примером из практики (случай со студенткой). 
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Сценарий тематического родительского собрания 

«Принуждение. Может ли оно быть эффективным?» 

Цели: 

1. Информационное обеспечение. 

2. Повышение педагогической уверенности. 

Ход собрания: 

I. Информация ведущего о методах воспитания. 

Методы воспитания - это способы взаимосвязанной деятельности воспитателей 

(взрослых) и воспитуемых (детей), направленные на решение задач воспитания. 

Существуют три группы методов: 

1. формирование сознания личности (понятий, суждений, убеждений и оценок): рассказ, 

беседа, дискуссия и др.; 

2. организация познавательной и практической деятельности воспитуемых: поручения, 

задания, упражнения и др.; 

3. стимулирование деятельности и поведения: соревнование, поощрение, порицание и др. 

3.1 принуждения; 

3.2  убеждения. 

Мы на наших встречах знакомились с методом убеждения, как основным в практике 

ненасильственного взаимодействия в системе «родитель - студент». Однако порой нам 

необходимо использовать крайнюю меру - принуждать своих детей к выполнению тех или 

иных задач или требовать от них соблюдения каких-либо норм и правил, а также применять 

санкции в случае невыполнения требований. Ведь, как верно заметил А.С. Макаренко: 

«Наказание может воспитать раба, а может воспитать и свободного, гордого человека. Никакое 

средство не может быть признано ни хорошим, ни плохим, если мы рассматриваем его 

независимо от системы влияний». 
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II. Работа с плакатом «Эффективность принуждения». 

Принуждение как метод педагогического воздействия должно быть гласным и 

разумным. 

Требования должны быть понятными ребенку 

и соответствовать его возможностям 

Ребенок знает, что и как надо делать 

Критерии оценки поведения (проступка) 

ребенка должны быть приняты им либо 

доведены до него 

Ребенок знает, что последует в случае 

невыполнения им требований 

Санкции (мера ответственности должна быть 

оговорена и соответствовать проступку) 

Ребенок знает, чего лишается 

 

Санкции: 

1. Исправление ситуации (с «2» на «4» или «5» и др.). 

2. Лишение права... 

3.  ... 

Какие еще санкции могут применяться к ребенку? 

Происходит обсуждение. 

Ш. Итоги 

Принуждение служит целям воспитания, и оно эффективно, если является РАЗУМНЫМ! 

Комментарий и рекомендации: 

Для проведения собрания ведущему необходимо заранее подготовить плакат. 

Основываясь на материале плаката, ведущий разъясняет родителям роль методов принуждения 

в воспитании. 

Основной упор следует сделать не на формировании у родителей убеждения в том, что 

принуждение - это крайняя мера, а на эффективности принуждения, которая зависит от 

способности взрослых отделить личность от проступка. 

Немаловажное значение имеет соразмерность санкции и проступка. Ребенок должен 

осознавать, что наказание он заслужил справедливо: это не расправа «сильного» (родителя), у 

которого больше прав, над «слабым» (ребенком). 
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РОДИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Конференция - форма просвещения родителей, которая расширяет, углубляет и 

закрепляет знания родителей о воспитании детей по какой-то узкой тематике. Наиболее 

эффективными и содержательными являются конференции по обмену опытом в воспитании 

детей, теоретические конференции, в ходе которых одна и та же проблема рассматривается под 

различными углами зрения. Конференции родителей проводятся не более одного раза в год, так 

как требуют серьезной и тщательной подготовки. К конференциям готовится вся школа и все 

классы. 

К конференциям готовятся фотовыставки, книжный киоск по теме конференции, 

выставки работ учащихся, музыкальные программы, экскурсии по школе и т. д. Темы 

конференций должны носить конкретный и практический характер. Различные службы школы 

разрабатывают и раздают родителям рекомендации по теме конференции, которые родители 

смогут использовать в воспитании своих детей. 

Примерная тематика родительских конференций 

1. Нравственные уроки семьи - нравственные законы жизни. 

2. Внутренняя и внешняя культура ребенка. От чего она зависит? 

3. Права и обязанности ребенка в семье, в школе, в социуме. 

4. Культура общения с компьютером. 

5. Книга и ее роль в жизни семьи. 

6. Вредные привычки и как с ними бороться. 

7. Уже не дети, еще не взрослые. 

8. Половые различия и проблемы пола. 

9. Причины детских суицидов. 

10. Когда родители в разводе. 

11. Как избежать конфликтов в семье? 

12. Трудности школьного ученичества. 

13. Как научить ребенка любить и быть любимым? 

14. Хорошие родители. Какие они? 

15. Система воспитательной работы в школе глазами родителей. 

16. Свободное время и развлечения учащихся. 

17. Одаренный ребенок в семье. 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ РИНГ 

Одной из форм просвещения родителей класса является родительский ринг. Ни для кого 

не секрет, что в вопросах воспитания ребенка в семье существует немало проблемных 

ситуаций. Иногда родители настолько озабочены сложившейся ситуацией и напуганы ею, что у 

них не хватает мужества поделиться ею с педагогами и специалистами, для того чтобы принять 

верное решение. 

Родительский ринг - это возможность обсудить различные ситуации в воспитании 

учащихся, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, познакомиться с различными 

точками зрения родителей на ту или иную предложенную для обсуждения проблему 

воспитания детей. 

На обсуждение в ходе ринга могут быть представлены различные проблемные ситуации 

воспитания, связанные с учащимися или отношениями, которые складываются в классном 

коллективе. Анализируется педагогическая ситуация без переноса ее на конкретных учащихся 

класса или школы. В анализ ситуации включаются различные точки зрения родителей на 

проблему, обсуждается единственно верный выход из создавшегося положения. 

Такие мероприятия играют огромную роль в просвещении родителей класса, так как 

предлагают практическое решение уже назревших проблем, которые требуют чрезвычайных 

мер и немедленного решения. 

Предварительная подготовка к родительскому рингу: 

1. Изучение проблемного поля воспитательных затруднений родителей и педагогических 

запросов родителей. С этой целью классный руководитель должен связаться с родителями 

класса для изучения проблем в воспитании, с которыми они столкнулись. На основании этих 

проблем готовятся ситуации для обсуждения в ходе ринга, по которым у родителей может быть 

мнение положительное и отрицательное. 

2.  Классный руководитель беседует со школьным психологом и социальным педагогом, 

которые могут предложить ситуации для обсуждения, связанные с проблемами в школе, в 

параллели и так далее. 

3.  Из числа педагогов, работающих в школе, приглашенных специалистов, врача (если это 

необходимо) создается группа экспертов, которая будет анализировать точки зрения родителей 

на различные проблемы и определять правильность принятия решения в той или иной 

ситуации. 
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 4.  Родительский ринг начинается с обсуждения - точек зрения на проблемы воспитания в 

целом, а затем происходит переход к обсуждению конкретных воспитательных ситуаций. Это 

позволяет в самом начале определить группы родителей с противоположными и общими 

точками зрения на ту или иную проблему. 
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Сценарий родительского ринга 

«Семейные проблемы. Как их решать?» 

Цель - изучение точек зрения родителей по решению проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием детей в семье. 

Задачи: 

1. Обсудить совместно различные ситуации воспитания и пути решения конфликтных ситуаций 

в семьях учащихся. 

2. Развивать у родителей интерес к совместному обсуждению проблем, возникающих в 

воспитании учащихся класса. 

Ход ринга: 

I. Вступительное слово классного руководителя. Объявление темы ринга и его задач. 

II. На доске написаны высказывания великих педагогов. 

 Воспитание может все. Гельвеции 

 От всякого воспитания, друг мой, спасайся на всех парусах. Л.Н. Толстой 

 Воспитание может сделать многое, но оно не безгранично. С помощью прививок можно 

заставить дикую яблоню давать садовые яблоки, но никакое искусство садовника не 

сможет заставить ее приносить желуди. В.Г. Белинский 

Родителям предлагается высказать свое мнение и свое отношение к данным 

высказываниям. Необходимо высказать свою точку зрения и определить, кто «за» и кто 

«против». 

III. Ситуации для обсуждения «Что делать, если...» 

Ситуация первая. В последнее время ребенок очень изменился, мало общается с 

близкими людьми, молчит, подолгу о чем-то думает. На все расспросы родителей отвечает 

уклончиво, либо вообще уходит от ответов. Родители склонны думать, что ребенок страдает, но 

причины скрывает. Как поступить в такой ситуации? 

Ситуация вторая. В конце учебной четверти вы получаете дневник своего ребенка и 

видите, что результат учения весьма и весьма успешный. Вы рады, хвалите ребенка за 

достигнутые успехи, но через пару дней вас приглашают в школу для серьезного разговора и 

там вы узнаете, что ваш сын (или дочь) исправил оценки в дневнике и расписался за классного 

руководителя. Результаты учения плохие, и ваш ребенок вас обманул. 
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Ситуация третья. Ваш ребенок достаточно большой. Он учится в меру своих 

способностей, но вот беда - он ничем не хочет помогать по дому, в комнату к нему лучше не 

заходить - всюду беспорядок, а на предложение что-то сделать отвечает категорическим 

отказом. 

Ситуация четвертая. Застенчивость и неуверенность в себе - характерные черты вашего 

ребенка. Это накладывает серьезный отпечаток на его умение общаться с одноклассниками, 

учебную деятельность, результативность учения. Ребенок от этого явно страдает. 

Ситуация пятая. Вы не узнаете своего ребенка. Он стал грубым, агрессивным, а порой 

даже жестоким. Об этом говорят посторонние люди, проявления таких качеств вы наблюдаете 

сами, иногда это прорывается даже в ваш адрес. 

Ситуация шестая. Ребенок вырос. Все чаще пытается ускользнуть из дома и все дольше 

где-то задерживается. Он по-прежнему все выполняет, но вы чувствуете, что он живет своей 

жизнью, которая ему интереснее. Вы страдаете от этого, но не знаете, как поступить. 

В каждой ситуации анализируется мнение «за» и мнение «против», предлагаются модели 

поведения родителей в той или иной ситуации, определяются те модели, которые можно 

считать образцом для подражания в воспитании детей. 

IV. Рубрика «Родителям на заметку». Каждый ринг должен знакомить родителей с правилами 

и эталоном поведения. 

Как любить своего ребенка: 

 Правило первое. Уметь слушать своего ребенка всегда и везде, отдаваясь этому слушанию 

целиком и полностью, не перебивая ребенка, не отмахиваясь от него, как от назойливой 

мухи, проявляя терпение и такт. 

 Правило второе. Уметь говорить со своим ребенком так, как если бы вам хотелось, чтобы 

говорили с вами, проявляя мягкость, уважительность, исключая назидательность, грубость и 

хамство. 

 Правило третье. Наказывать, не унижая, а сохраняя достоинство ребенка, вселяя надежду на 

исправление. 

 Правило четвертое. Достичь успехов в воспитании можно лишь тогда, когда родители - 

пример для положительного подражания каждый день. 

 Правило пятое. Признавать свои ошибки, просить прощения за неправильные действия и 

поступки, быть справедливым в оценке себя и других. 
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V. Поведение итогов ринга. Родителям предлагается определить по 5-балльной шкале 

результат ринга: 

-  полезность встречи; 

-  актуальность обсуждаемых ситуаций;  

-  атмосферу встречи. 
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Приложение Ж 

Образец оформления заявления от законного представителя обучающегося 

 

 

Директору Карельского филиала ЧУ ПО ЮПК 

Михеевой Г.А. 

от  Законного представителя студента (ки)  _  курса 

очной  формы  обучения специальности  

«Правоохранительная деятельность» гр. № ______ 

___________________________________________ 

(ФИО полностью) 

___________________________________________ 

  

     

 

Заявление 

 

 Прошу освободить мою (моего) дочь (сына) меня от учебных занятий на период с 

_________________ г. по ________________ г. _______________________________________ 

                                                                            (в связи, по причине)  

__________________________________________________________________________________. 

 

 

________________201___ г.    _____________________ 

                                                           (подпись законного представителя студента) 

 


