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Цель: познакомить родителей с видами поощрения и наказания, как хвалить и 

наказывать ребенка, оставаясь на позициях подлинной любви; раскрыть роль 

поощрения и наказания в воспитании детей; определить оптимальные позиции 

родителей по теме лекции. 

Задачи:  

1. формировать у родителей культуру поощрения и наказания в семье. 

2. Показать преимущества ненасильственных методов воспитания детей. 

3. Определить средства и приемы построения гуманных взаимоотношений 

в семье. 

Ход собрания: 

Папа вазу опрокинул. 

 Кто его накажет? 

 “Это к счастью,  

 Это к счастью!” 

 Всё семейство скажет. 

 Ну, а если бы к несчастью, 

 Это сделал я. 

 “Ты разиня, 

 Ты растяпа” - 

 Скажет мне семья. 

I. Вступительное слово. 

Уважаемые родители! Тема сегодняшнего родительского собрания 

«Поощрение и наказание детей в семье». Поощрение и наказание – это две 

стороны одной медали, имя которой «воспитание». И чтобы эта медаль оказалась 

золотой, необходимо знать основные правила поощрения и наказания. 

Существует несколько моделей поведения родителей:   

Родитель «Партнер» - он стремится во всем потакать ребенку. Отсутствует 

система в воспитании, стерты границы между дозволенным и недозволенным. 

В такой семье часто вырастают избалованные дети.  

Родитель «Диктатор» - в такой семье подавляются любые инициативы. 

Родители решают все. Ребенок при таком воспитании вырастает 

безынициативным, либо превращается в такого же «Диктатора».  

Родитель «Старший товарищ» - он уважает интересы ребенка, мнение 

ребенка всегда учитывается. А родитель направляет, помогает в 

формировании моральных ценностей.  

           Первая модель семьи способствует как раз тому, что ребенок вырастает, 

не понимая, как себя вести в той или иной ситуации, не учится уважать других 

людей, относится ко всем окружающим эгоистично.  

           Вторая модель семьи, когда ребенка не уважают, не слушают, все 

запрещают и все за него решают, способствует тому, что ребенок тоже не 

учится уважать окружающих, но зато учится их бояться. Когда родители 

приказывают, а не объясняют, не дают ребенку права выбора, то он не учится 

отвечать за свои поступки, контролировать себя, ведь за ребенка это делают 



его родители.  

            Конечно, третья модель семьи наиболее приемлема. Родители 

помогают ребенку научиться самому контролировать себя, узнавать границы 

дозволенного.  

II. Анализ анкет.  

Посмотрим, как обстоят дела в Ваших семьях. Ребята ответили на ряд 

вопросов.  

1. Доволен ли ты своими отношениями с родителями?   

2. Понимают ли тебя родители?    

3. Бывают ли твои друзья у тебя дома?  

4. Наказывают ли тебя?   

5. Если да то, как наказывают?  

6. За что наказывают?  

7. Как долго вы обижаетесь?  

8. Целуют ли вас родители?  

9. Ходишь ли ты со своими родителями на прогулку?  

10. Какое семейное мероприятие тебе запомнилось?  

11. Мне дарят деньги если… 

III. Беседа с родителями. 

Своими поступками ребенок вызывает удовлетворение или неудовлетворение, 

радость, симпатию или огорчение, горе, гнев. Родители ласково улыбнулись 

ему, нежно прикоснулись — они довольны его поступком, одобряют его: 

действуй так и впредь. На их лице недовольство, жесткость — они 

предупредили ребенка. В поощрениях и наказаниях мудрость и эмоции тесно 

переплетаются, и в этом сила их воздействия на ребенка. Проступки ребенка 

следует предупреждать. 

Если ребенок привык к порядку (постоянным правилам поведения) многие его 

поступки будут предупреждены.  Прежде чем наказать, задайте себе вопрос, 

почему ребенок так поступил, выясните ситуацию и ответьте себе на вопрос: 

можно ли его за это наказывать? 

Наказание 

Сегодня все родители стремятся стать более чуткими, более ответственными в 

своих поступках и как можно реже прибегать к примитивным формам 

поведения. Нельзя оправдывать суровые наказания и жестокость в 

человеческих отношениях. Однако, совсем без наказания, к сожалению, 

обойтись не получится. Чтобы наказание пошло ребенку на пользу, нужно 

руководствоваться некоторыми правилами. 

1. Наказание не должно вредить здоровью — ни физическому, ни 

психическому. 

2. Если есть сомнение: наказывать или не наказывать – не 

наказывайте. Никакой “профилактики”, никаких наказаний на всякий случай. 

3. За один проступок – одно наказание. Если проступков совершено сразу 

много, наказание может быть суровым, но только одно наказание, за все 

проступки сразу. 



4. Недопустимо запоздалое наказание. Иные «воспитатели» ругают и 

наказывают детей за проступки, которые были обнаружены спустя полгода 

или год после их совершения. Они забывают, что даже законом учитывается 

срок давности преступления. Уже сам факт обнаружения проступка ребенка в 

большинстве случаев – достаточное наказание. 

5. Ребенок не должен панически бояться расправы. Он должен знать, что в 

определенных случаях наказание неотвратимо. Не наказания он должен 

бояться, не гнева даже, а огорчения родителей. Если отношения с ребенком 

нормальны, то их огорчение для него – наказание. 

6. Не унижайте ребенка. Какой бы была его вина, наказание не должно 

восприниматься им как торжество вашей силы над его слабостью и как 

унижение человеческого достоинства. Если ребенок особо самолюбив или 

считает, что именно в данном случае он прав, а вы несправедливы, наказание 

не принесет ему пользы. 

7. Если ребенок наказан, значит, он уже прощен. О прежних его проступках – 

больше ни слова. Не вспоминайте больше о проступке, ибо за него уже 

расплатился. 

8. Нельзя наказывать едой; сильно бить; обзывать бранными словами; ставить 

надолго в угол; наказывать в публичном месте; повторять свои требования 

множество раз, «усиливая» их весомость криком. Помните, что 

ваша несдержанность в наказании вселяет ненависть к тому, из-за чего 

наказывают; делает ребенка забитым и ничтожным; освобождает от 

угрызения совести; впоследствии такие дети делаются нечувствительными; 

наказание создает морального циника. 

9. Очень часто наказание не исправляет ребенка, а лишь преображает его. 

Наказание вынуждает ребенка бояться потерять родительскую любовь. У 

наказанного ребенка развивается враждебное чувство к родителям. Частые 

наказания, так или иначе, побуждают ребенка оставаться инфантильным. 

10. Вопреки бытующему мнению, не стоит наказывать ребенка трудотерапией 

– после этого любая работа будет восприниматься ребенком, как наказание. 

11. Внимание! Ребенка ни в коем случае нельзя наказывать: 

— когда он болеет; 

— перед сном и сразу после сна; 

— во время еды (это самое прямое попадание информации, ребенок буквально 

«проглатывает» негативные сигналы; впоследствии это может привести к 

развитию психосоматических заболеваний); 

— во время работы и игры; 

— непосредственно после душевной или физической травмы; 

— когда ребенок искренне старается что — то сделать, но у него не 

получается; 

— когда сам воспитатель находится в плохом настроении. 

Поощрение 

Поощрение — это своего рода искусство воспитания. Оно может быть как 

«полезным», так и «вредным». Овладеть этим искусством родителям поможет 

ряд несложных правил. Усвоив их, вы сможете избежать многих ошибок. 



1. Преувеличенную похвалу тотчас хочется «поставить на место», проявить 

свою истинную натуру. Не разбрасывайтесь незаслуженной похвалой направо 

и налево, стремясь расположить к себе ребенка. Многие родители 

рассказывают о том, что результатом таких неоправданных похвал 

становилось совершенно невыносимое поведение отпрыска. Родители 

пожимали плечами, называя это парадоксом. А происходит вот что: дети 

чувствуют неискренность, преувеличенную похвалу тотчас хочется 

«поставить на место», проявить свою истинную натуру. Ребенок, словно 

чувствуя сомнение, а такой ли он «чудесный, милый, незаменимый», пытается 

опровергнуть похвалу своим поведением. 

Ребенок оценит искреннюю похвалу, и в следующий раз будет искренне рад 

сделать вам приятное. 

Итак, если вы хотите похвалить ребенка (допустим, за убранную комнату), не 

спешите восклицать «Ты мой помощник, какой молодец!» Просто скажите с 

улыбкой: «Комната теперь чистая, так приятно зайти сюда». Поверьте, 

ребенок оценит, и в следующий раз будет искренне рад сделать вам приятное. 

А если, допустим, вы хотите похвалить его за красивый рисунок, то не 

торопитесь с выводами вроде: «Ты у меня настоящая художница растешь!» — 

ребенок может засомневаться или расстроиться, если следующий рисунок 

выйдет не столь удачно. Лучше обратить внимание на сам рисунок, например: 

«Какой большой дом ты нарисовала, вокруг столько ярких цветов, и про 

животных не забыла. А дерево какое высокое — сколько яблок на нем!» 

Нужно уметь так построить свои комментарии, чтобы ребенок сам сделал 

выводы о своих способностях. Например, если сын помог передвинуть вам 

тяжелый шкаф, можно вместо слов «какой ты сильный», сказать о том, каким 

тяжелым был шкаф, как непросто было его сдвинуть, но вместе вы 

справились. Ребенок сам сделает выводы: «Значит, я сильный, я нужен!» 

Или, оценив способности ребенка в стихосложении, вместо «Ты будешь 

прекрасным поэтом», лучше скажите ему: «Твое стихотворение меня очень 

тронуло». 

Ребенок должен осознавать, что он сам способен на многое по своей природе, 

не прилагая к этому особых усилий. 

2. Похвала должна быть направлена на поступок ребенка, а не на его 

личность. 

Примерами вредных похвал могут быть такие: «Ты такая чудесная дочь!», «Ты 

настоящий мамин помощник!», «Ты такой добрый и отзывчивый, чтобы мы 

делали без тебя?» Ребенок может почувствовать тревогу — ведь он далеко не 

такой идеальный, как о нем говорят. И здесь есть два варианта поведения. 

Первый: скорее всего, ребенок, не дожидаясь «разоблачения», сам будет 

доказывать свою «не столь идеальную» натуру плохим поведением. 

Но возможен и второй вариант, когда ребенок сам перестанет быть искренним 

и будет подстраиваться под похвалу и предпочитать исключительно те 

ситуации, где можно покрасоваться только самой выгодной своей стороной. А 

внимая бесконечным восклицаниям любвеобильных бабушек: «Какой 



замечательный ребенок! Исключительные способности! Ну и умница!» — 

малыш рискует вырасти самовлюбленным эгоцентриком. 

3. Не хвалите ребенка за естественные вещи. Не делайте из его социальности 

нечто необычайное. Это правило очень хорошо раскрыла психотерапевт Жан 

Ледлофф: «Если ребенок сделал что-то полезное, например, сам оделся, 

покормил собаку, сорвал букет полевых цветов, ничто не может его обидеть 

больше, чем выражение удивления его социальным поведением. Восклицания 

типа: «Ах, какая ты умница!», «Смотри, что он смастерил, да еще сам!» — 

подразумевают, что социальность в ребенке неожиданна, несвойственна и 

необычна». Ребенок должен осознавать, что он сам способен на многое по 

своей природе, не прилагая к этому особых усилий. Так стоит ли сбивать его с 

толку своей неуместной похвалой? 

4. Не выражайте свое одобрение в финансовом эквиваленте. Не следует 

поощрять помощь по хозяйству или творческую деятельность малыша 

деньгами. Человек успешно занимается тем, что выбирает искренне, по 

внутренним мотивам. Если же ребенок знает, что вслед за действием 

последует оплата, то в корне поменяет характер поведения — из «творческого 

делания» его активность превратится в «зарабатывание денег». 

5. В семьях, где несколько детей, родители должны следить, чтобы 

поощрение одного ребенка не вызывало у остальных чувства зависти или 

обиды. Поощряя детей, родителям каждый раз следует действовать обдуманно 

и неторопливо. 

6. Однозначно исключите метод поощрения – конфеткой и шоколадкой. Дети, 

конечно очень любят полакомиться, но создавать культ из еды и воспитывать 

чрезмерный интерес к ней не стоит. Конечно, проще купить ребенку конфету, 

чем заняться с малышом. Проще, но далеко не лучше. 

7. Поощрение должно следовать за хорошим поступком, а не обещаться 

заранее: «Сделай это, тогда получишь вот это…» Ваш ребенок должен 

научиться получать удовлетворение от самого труда, а не стараться ради 

награды. Ведь в жизни не за каждым добрым дело следует награда, и не надо 

приучать малыша всегда ожидать ее. 

8. Учите своего ребенка быть благодарным за любые знаки внимания, 

проявленные к нему, независимо от суммы денег, затраченных на подарок. 

Если вашему ребенку дарят подарки, никогда не анализируйте с ним их 

стоимость и ценность, это может привести к серьезным нравственным 

проблемам. 

Как предупредить непослушание. 

Вообще же, непослушание легче предотвратить, чем пытаться потом 

исправить ситуацию. Поэтому попробуйте последовать следующим советам:  

1. Очень важно объяснять все запреты ребенку, а не просто запрещать. Так 

детям будет проще, понятнее.  

2. Кроме того, запомните: должны быть категорические запреты - например, 

нельзя трогать утюг, и запреты, зависящие от обстоятельств - например, 

сейчас маме болит голова, значит нельзя шуметь (а потом можно будет вести 

себя не так тихо).  



3. Ни в коем случае родители не должны сами нарушать установленные 

правила. Соблюдать правила должны все члены семьи.  

4. Важный момент – не забывайте про возраст своего ребенка. То, что 

позволительно двухлетнему малышу, недопустимо для дошкольника. Не 

запрещайте ребенку делать вещи, которые естественны для его возраста.  
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Умственная отсталость – это стойкое, необратимое нарушение преимущественно 

познавательной деятельности, а также эмоционально - волевой и поведенческой сфер, 

обусловленное органическим поражением коры головного мозг. Психические процессы у 

умственно отсталого школьника такие как внимание, память, мышление, восприятие имеют 

ряд специфических особенностей. 

Внимание обучающихся с УО 

Исследователи подчеркивают существенную роль внимания в выполнении учебной и 

трудовой деятельности. Среди основных недостатков внимания умственно отсталых 

школьников отмечают нарушение концентрации, устойчивости, распределения, 

переключаемость и объем внимания. У учащихся с нарушениями интеллекта 

непроизвольное внимание несколько сохраннее произвольного, но и оно отличается 

своеобразием. Внимание умственно отсталого ребенка находится в прямой зависимости от 

особенностей его работоспособности. У детей с возбудимым типом нервной системы 

несколько сохраннее темп, объем и переключаемость внимания, у тормозных детей выше 

устойчивость. Из-за склонности к частому охранительному торможению внимание 

детей с интеллектуальной недостаточностью носит «мерцательный» характер. 

Внимание у детей с нарушением интеллекта характеризуется рядом особенностей: 

трудностью его привлечения, невозможностью длительной активной концентрации,  

быстрой и лёгкой  отвлекаемостью,  неустойчивостью, рассеянностью, низким 

объёмом. Обучающиеся с УО на уроках крайне рассеяны, часто отвлекаются, не способны 

сосредоточенно слушать или работать более 5-10 мин. 

Мышление обучающихся с УО 

Проблемы мышления умственно отсталых детей кроются, прежде всего, в свойствах 

нервных процессов у таких детей. Слабость функций коры головного мозга обуславливает 

замедленный темп формирования новых условных связей, а также непрочность их в 

результате возникают проблемы процесса мышления, проблемы начинаются с потребности 

что-то понять узнать и объяснить и имеют наибольшую проблематичность на стадии 

анализа и синтеза явлений. 

Для мышления умственно отсталых детей характерно: 

1. нарушение всех мыслительных операций (в большей степени обобщение 

и абстрагирования); 

2. снижение активности мыслительных процессов; 

3. наиболее сохранный вид мышления — наглядно-действенный; 

4. неосознанность и хаотичность действий в процессе решения; 

5. некритичность мышления; 

6. слабая регулирующая роль мышления; 

7. низкая мотивация мыслительной деятельности. 

Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает в форме таких 

операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

 Анализ  у таких  детей  характеризуется  недостаточной  полнотой и точностью, 

бессистемностью и непоследовательностью, хаотичностью. При анализе объекта они 

выделяют лишь отдельные, хорошо им знакомые, наиболее заметные части объекта, не 

стремятся произвести детальный анализ, пропускают ряд важных свойств. Так, например, 

сравнивая корову и лошадь, обучающийся выделяет общий признак – копыта, но не 

называет существенные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез 

предметов. Выделяя в предметах отдельные их части или свойства, они не 

устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить представление о 

предмете в целом. Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно 

отсталых детей в операциях сравнения. Не умея выделить  главное  в предметах  и 

явлениях,  они  проводят  сравнение по несущественным признакам, а часто — по 

несоотносимым (например цвет одного объекта и форму другого) Например, сравнивая 

ворону и воробья, ребенок говорит, что ворона черная, а воробей маленький. При сравнении 

более успешно выделяют признаки различия, чем сходства. 



Развитие различных видов мышления своеобразно по сравнению с нормой. Наиболее 

нарушенным является словесно-логическое мышление, а наиболее сохранным — наглядно-

действенное. Причем, решая ту или иную задачу, они прибегают преимущественно к методу 

проб и ошибок, повторяя пробы в неизмененном виде и, соответственно, получая все 

время один и тот же неверный результат. Дети с отклонениями в развитии, в отличие 

от нормально  развивающихся  сверстников  не умеют  ориентироваться в условиях 

проблемной практической задачи, они не анализируют эти условия. Поэтому при попытках 

достичь цели они не отбрасывают ошибочные варианты, а повторяют одни и те же 

непродуктивные действия. Фактически у них отсутствуют подлинные. 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых детей является некритичность, 

неспособность самостоятельно оценить свою работу. Они, как правило, не проводят 

проверки решения задания, часто не замечают своих ошибок. 

При решении мыслительных задач отмечается не достаточность ориентировки отсутствие 

планирования. Умственно отсталые дети обычно начинают работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом 

самоконтроле. Мотивации мышления у них снижена: привлекают легкие задания, не 

требующие мыслительного напряжения и преодоления препятствий. 

Память обучающихся с УО 

Память обучающихся с нарушением интеллекта характеризуется нарушениями и 

запоминания ( недостаточная осмысленность и последовательность), и сохранения 

(повышенная забывчивость, слабая логическая переработка и недостаточное усвоение 

материала) и воспроизведения (неточность). 

 Объем запоминаемого УО обучающихся материала существенно меньше, чем у их 

нормально развивающихся сверстников. Причем, чем более абстрактным является этот 

материал, тем меньшее его количество запоминают дети. Так, ряды слов ученики 

запоминают менее успешно, чем ряды картинок, изображающие отдельные объекты. 

У м с т в е н н о о т с т а л ы е  у ч а щ и е с я  о б ы ч н о  п о л ь з у ю т с я непреднамеренным 

запоминанием. Они запоминают то, что привлекает их внимание, кажется интересным. 

Требование запомнить материал слабо изменяет мнемическую деятельность школьников. 

Они не владеют умением организовать запоминание, активно применяя необходимые для 

этого приемы. 

 Зрительное восприятие УО 

Зрительное восприятие учащихся с УО школы замедленно. А это значит, что, для того 

чтобы разглядеть и узнать знакомый объект, ученикам, младших классов, требуется 

больше времени, чем их нормально развивающимся сверстникам. 

Особенно сложным для умственно отсталых детей оказывается активное приспособление 

восприятия к изменяющимся условиям. Так, например, выполняя упражнение «Дорисуй 

геометрическую фигуру», обучающиеся выполняют задание не верно, превращая 

знакомую геометричекую фигуру, в другую неизвестную. 

Особым является вопрос о восприятии школьниками сюжетных картин. В этом случае 

своеобразие высказываний детей определяется непониманием изображенной ситуации, 

взаимоотношений между персонажами. 

Ориентировка в пространстве также имеет свои особенности, обучающиеся путают понятия 

«право -лево», предлоги «на, под, за, перед и т.д». 

Самооценка обучающихся с УО 

Самооценка учащихся младших и средних классов часто бывают не вполне адекватными. 

Многие дети переоценивают свои возможности. Они уверены, что хорошо владеют 

знаниями, умениями и навыками, что им посильны различные, подчас довольно сложные 

задания. Так, они бывают довольны своими поделками которые лишь слабо напоминают 

показанный образец! Школьники не замечают допущенных ошибок и претендуют на 

высокие оценки. 

Таким образом, вышеописанные особенности памяти, внимания мышления, восприятия 

детей с умственной отсталостью значительно влияют на процесс обучения. Для умственно 

отсталых детей является характерным выраженная задержка в развитии высших 



психических функций, ограничения в возможностях развития произвольного внимания, 

восприятия, памяти, словесно-логического мышления, что существенно затрудняет 

познавательную деятельность таких детей, делает необходимым создание специальных 

условий для их обучения. 
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Появление в семье ребенка с нарушениями в развитии ставит перед родителями ряд сложных 

проблем. Это событие меняет их взгляд на мир, отношение к самим себе, к другим людям. Родители 

попадают в сложную ситуацию: с одной стороны, они помогают и заботятся о своих детях, желают 

им самого лучшего; с другой стороны, они принадлежат к обществу, которое, возможно, 

рассматривает их ребёнка как социально непригодного, не имеющего никакой социальной ценности.  

Семьи, воспитывающие детей с интеллектуальными отклонениями, характеризуются 

определенными признаками:  

• родители испытывают нервно-психическую и физическую нагрузку, усталость, напряжение, 

тревогу и неуверенность в отношении будущего ребенка;  

• личностные проявления и поведение ребенка не отвечают ожиданиям родителей, и, как 

следствие, вызывают у них раздражение, горечь, неудовлетворенность;  

• семейные взаимоотношения нарушаются и искажаются;  

• социальный статус семьи снижается - возникающие проблемы затрагивают не только 

внутрисемейные взаимоотношения, но и приводят к изменениям в ее ближайшем окружении;  

• родители стараются скрыть факт нарушения развития у ребенка от друзей и знакомых, 

соответственно круг внесемейного функционирования сужается. 

Большинство родителей не могут ввести ребенка с ограниченными возможностями в мир 

социальной действительности. 

По данным исследований более половины семей отрицательно влияют на развитие ребенка с 

интеллектуальными отклонениями, и лишь около 40% семей оказывают положительное воздействие. 

При этом следует отметить, что даже в тех семьях, где отношение к ребенку правильное, родители в 

большинстве случаев действуют, руководствуясь лишь собственным пониманием роли воспитания, 

не разбираясь в его специфике 

Почти 70% родителей склонны переоценивать их способности, а 25% - недооценивают. 

Только 5% родителей правильно оценивают возможности своих детей, следовательно, большинство 

из них нуждаются в помощи специалистов в этом вопросе. 

Воспитанием ребенка занимаются в основном матери, лишь в 24% случаев - отец и мать, а 

примерно в 6% семей ребенок предоставлен сам себе. В неполных семьях, с отчимами или 

приемными отцами живут 73,5% таких детей. Такое положение ребенка в семье в ряде случаев 

может определять неадекватные методы воспитания и нарушения поведения. 

Родителей детей с отклонениями в развитии в первую очередь обеспокоены, сможет ли он 

обучаться в массовой школе. Они начинают обучать ребенка чтению, письму, счету, организуют 

дополнительные занятия с педагогом, стремятся дать ребенку такое количество информации, 

которое он не в состоянии осмыслить. При этом формированию социально-бытовых навыков 

уделяется значительно меньше внимания. Ребенок с отклонениями интеллектуального развития слаб 

и моторно неловок. Очень быстро родители приходят в отчаяние от беспомощности ребенка и 

начинают его полностью и чрезмерно обслуживать. Прекращаются или резко сокращаются попытки 

научить его самостоятельно пользоваться вещами. Но для воспитания и социализации умственно 

отсталого ребенка очень важным является развитие у него культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания и элементарного бытового труда. Необходимо хвалить ребенка, когда он 

старается быть опрятным, и не ругать, а помогать, если навык по какой-то причине утрачивается. 

Ребенок с отклонениями интеллектуального развития часто более впечатлителен, добр, 

беззащитен, чем здоровый ребенок. Малейшее проявление недоброжелательности глубоко ранит его, 

он привыкает к упрекам, постепенно отдаляется от родителей, замыкается в себе, что усиливает его 

физические и психические проблемы и способствует патологическому развитию личности. Главное 

заключается в том, что к каждому ребенку не смотря на уровень умственного развития, следует 

относиться с большим уважением.  

Важно сохранить в семье единство и согласованность всех требований к ребенку. 

Согласованное влияние, единый подход помогают быстрее сформировать его навыки и умения, 

социально приемлемое поведение.  

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям при организации занятий 

 

При занятиях с ребенком с отклонениями интеллектуального развития родителям 

рекомендуется соблюдать определенные условия: 

1.Чаще хвалите ребенка. 

 Хвалите его, ласково обнимайте или давайте ему какую-нибудь маленькую награду, когда у 

него что-нибудь хорошо получается (или когда он очень старается). 

2. Больше разговаривайте с ребенком. 

Объясняйте все, что вы делаете, просто и доходчиво. Пояснение, похвала за успехи действует 

гораздо лучше, чем ругань или наказание за неудачу. Когда ребенок старается что-нибудь сделать, но 

у него не получается, лучше обойти это молчанием или просто сказать: "Жаль, не вышло.  Ничего, в 

другой раз получится". 

Однако нельзя давать в награду сладости или еду, особенно если ребенок склонен к полноте.  

3. Используйте подражание (копирование). Чтобы научить ребенка новому действию или 

навыку, сначала выполните действие сами и пригласите ребенка повторить его, подражая вам. 

Превратите это в игру. 

4. Сделайте обучение интересным. Всегда ищите способы превратить обучающие занятия в 

игру. 

Дети охотнее занимаются, когда это доставляет им удовольствие. Продолжайте заниматься с 

ребенком до тех пор, пока его это забавляет. Как только занятие перестает быть забавой, прекратите 

его или внесите какие-нибудь изменения, чтобы сделать его более увлекательным. 

5. Пусть ребенок по мере сил обслуживает себя сам. Помогайте ему только в той мере, в какой 

это необходимо.  

Занимаясь с ребенком: 

- сидите справа от него. Правая сторона – это будущее. Когда вы находитесь справа, вы 

помогаете ему продвигаться в нужном направлении к результатам, которых вы оба ждете; 

- занимайте позицию Левелинга – на уровне глаз ребенка (он на стуле, вы на стульчике; он на 

полу и вы на полу); 

- следите за своим голосом и организацией речи (логические паузы и ударения, высота, тембр, 

звучание); 

- принимайте ребенка таким, какой он есть; 

- будьте с ним «здесь и сейчас» (думая о своем, вы теряете контакт с ребенком, а он интерес к 

тому, что он делает); 

- оставьте за порогом ваше настроение, не разрешайте себе раздражаться, лгать, притворяться; 

будьте спокойны и доброжелательны, открыты ему и искренни. 



Помощь, оказываемая семьям, 

воспитывающим умственно отсталого ребенка (рекомендации родителям) 

Педагоги и специалисты должны помочь родителям найти адекватный состоянию ребенка 

стиль воспитания, в котором главным будет баланс необходимой опеки и требований, 

предъявляемых ребенку на разных этапах его развития. 

Можно выделить следующие формы работы педагогов, классных руководителей и 

специалистов коррекционных школ с семьями, имеющими детей с нарушениями интеллекта. 

1. Индивидуальное консультирование родителей. 

Проводится с целью преодоления различных трудностей в обучении, воспитании и общении с 

ребенком в семье. Также служит основой установления личного контакта между педагогом и 

родителями. 

2. Участие родителей в тематических общешкольных собраниях, проводимых 

специалистами совместно с педагогами и администрацией ГОУ. 

3. Посещение родителями индивидуальных консультаций, проводимых специалистами. 

4.  Совместное проведение досуга (праздников, развлечений). 

Проводятся с целью раскрепощения, объединения родителей, детей и педагогов. 

5. Оформление информационных стендов для родителей. 

6. Работа с родительской группой, которая включает: 

- анализ конкретных проблем, связанных с воспитанием и обучением; 

- выбор адекватных форм общения и поведения во взаимодействии с ребенком; 

- установление конструктивных отношений со специалистами ГОУ. 

Эта работа способствует гармонизации внутрисемейных отношений, социальной адаптации 

семьи, воспитывающей ребенка с нарушением интеллекта. 

 

Таким образом, для организации адекватного воспитания и обучения детей, имеющих 

интеллектуальные проблемы, с целью достижения возможно полной социальной адаптации ребенка 

необходима организация единой, комплексной работы специалистов и педагогов. Обязательно 

участие в этом процессе родителей ребенка. Родители должны знать об особенностях своего ребёнка. 

Знание особенностей психики умственно отсталого ребёнка позволяет выбрать оптимальный тип 

воспитания и осознать значение специального обучения и воспитания в развитии ребёнка. Родители 

должны отводить важную роль специальному обучению и воспитанию в развитии ребёнка, и сами 

помогать этому процессу. Родители должны активно взаимодействовать со специалистами и 

педагогами, не отвергая их помощи, а наоборот принимая её.  

 

 

 

 

 




























