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Необходимость повышать психолого-педагогическую компетент-
ность современных родителей обусловлена тем, что выявляемая

дисгармония семейных и детско-родительских отношений нередко яв-
ляется следствием психолого-педагогических ошибок отцов и матерей
в выстраивании общения со своими взрослеющими сыновьями и дочерь-
ми, которые уже не считают себя детьми, но находятся в полной зависи-
мости от старших.

Необходимость профессионализации знаний родителей связана так-
же с тем, что подростки в современной ситуации оказались в наиболее
трудном положении, потому что их потребность в сопричастности к со-
циуму, стремление к самоутверждению, самосовершенствованию, с од-
ной стороны, стимулируются, с другой — сталкиваются с отсутствием
понимания, уважения со стороны взрослых. Общественная ценность
растущего человека не ощущается взрослыми, подросткам не предостав-
ляются условия для активного участия в жизни общества.

Вряд ли найдётся родитель, который не выразил бы удивления
по поводу непредсказуемых бурь, загадочных изменений в личности
и поведении своего ребёнка в период вхождения в подростковый воз-
раст. Многие родители не узнают своих взрослеющих детей, нередко ис-
пытывают растерянность в ситуации конфликтов с ними, допускают
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ошибочные оценки и поступки, те-
ряют душевную связь с сыном или
дочерью.

Что же следует знать об осо-
бенностях развития организма
и личности подростка, чтобы ком-
петентно строить отношения
с ним?

Подростковый возраст трак-
туется очень широко: если нижняя
граница возраста не опускается
ниже 10 лет, то верхняя может до-
ходить до 16 и до 18 лет. Подрост-
ковый возраст подразделяется
также на различные периоды:
младший (11–15 лет); юношеский
(16–20–23 года). Согласно другой
периодизации, наиболее распрост-
ранённой среди психологов и пе-
дагогов, подростковый период де-
лится на младший подростковый
(10–12 лет) и старший подростко-
вый (12–15 лет).

Психофизиологические осо-
бенности подросткового возраста
обусловлены прежде всего фор-
мированием репродуктивной
функции (половым созревани-
ем). Перестройку претерпевают
железы внутренней секреции, из-
менения настолько значимы, что
исследователи говорят о «гормо-
нальной буре» в организме под-
ростка.

В деятельности центральной
нервной системы баланс корково-
подкорковых отношений изменя-
ется в пользу преобладания воз-
буждающих влияний подкорки.
В результате в этом возрасте могут
наблюдаться некоторая слабость
тормозных процессов, повышен-
ная возбудимость, эмоциональная
лабильность, гиперактивность, что
находит своё выражение в двига-
тельной расторможенности, не-
усидчивости, конфликтности и аг-
рессивности, ослаблении когни-
тивных процессов.

У старших подростков вновь
начинает доминировать кора боль-
ших полушарий, восстанавливает-
ся и нормализуется произвольная
саморегуляция поведения и пси-
хической деятельности. У девочек
это наблюдается в 14–15 лет,
у мальчиков в 15–17 лет.

Основные задачи развития
младшего подросткового периода —
сепарация и индивидуализация,
развитие самоопределения, опреде-
ление референтной группы, разви-
тие половой идентификации, раз-
витие личной системы ценностей,
формирование жизненных целей.

Многие исследователи отмеча-
ют такие характерные черты под-
росткового периода, как неустой-
чивость эмоционального фона,
чувствительность к своим физиче-
ским и психическим особенностям,
озабоченность по поводу своего не-
совершенства, возникновение сек-
суального влечения, повышенный
интерес к противоположному по-
лу; критиканство, игнорирование
авторитетов; страх быть не приня-
тым в общество сверстников.

Особенности поведения под-
ростков, их стремление к созда-
нию собственной «культуры»
(одежды, жаргона и т.д.), к более
тесным контактам со сверстника-
ми, а не со взрослыми, объясняют-
ся их маргинальным положением:
уже не дети, но ещё и не взрослые.
Высокая эмоциональная возбуди-
мость усиливает сензитивность
подростков к негативным реакци-
ям взрослых, к собственной неус-
пешности, внешней непривлека-
тельности, часто вымышленной,
а частично связанной с быстрым
ростом и созреванием. Это делает
их самооценку особенно неустой-
чивой, ситуативной, повышает ве-
роятность отклонений в поведе-
нии, общении.
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Но основная проблема подро-
сткового возраста, как считают ис-
следователи возрастных кризисов,
в том, что именно сегодня нет
в культуре, в социальных институ-
тах адекватных для решения задач
подросткового возраста прост-
ранств. Именно поэтому в жизни
подросток должен быть «охвачен»
особым вниманием всего социаль-
ного окружения, и прежде всего
родителей и специалистов соци-
альной сферы.

Личностное развитие подро-
стка. В развитии личности в под-
ростковом возрасте происходят са-
мые значительные изменения.
Примерно к 15 годам наступает
важный момент, связанный со ста-
новлением дифференцированной
и осознанной «Я–концепции» как
системы внутренне согласованных
представлений о себе. Исследуя
формирование «Я–концепции»,
психологи пришли к выводу, что
на протяжении подросткового воз-
раста она существенно изменяет-
ся, становясь более дифференци-
рованной и индивидуализирован-
ной. Благодаря рефлексии, появ-
лением образа «другого», чаще
всего — ровесника, подросток на-
чинает осознавать себя в разных
ролях, требующих разнообразных
способностей и качеств личности,
поэтому представление о себе ста-
новится всё более чётким и струк-
турированным. При этом подрос-
ток осознаёт как общее, связываю-
щее его с ровесниками («Мы–об-
раз»), так и те индивидуальные ка-
чества, которые отличают его
от других, делают особенным
и уникальным.

Формируются такие аспекты
«Я–концепции», как «Я–реаль-
ное» и «Я–идеальное». Слишком
большой разрыв между идеальны-
ми представлениями и реальными

возможностями может привести
к неуверенности подростка в себе,
что выражается в обидчивости, аг-
рессивности и т.д. Наоборот, когда
идеальный образ представляется
достижимым, подросток адекватно
оценивает свои возможности и вы-
страивает определённую систему
действий для достижения образца.
Расхождение между реальным
и идеальным «Я» также влияет
на эмоциональную составляющую
«Я–концепции»: подросток пере-
стаёт нравиться себе, отвергает се-
бя. Плохо, что, как правило, отвер-
гается не какая-то конкретная чер-
та (что могло бы позитивно ска-
заться на личностном росте), но
образ себя в целом. Такое эмоцио-
нальное неприятие ведёт не к раз-
витию, а к тревоге, неадекватности
самооценки, защитной агрессии.

Соотношение между различ-
ными аспектами «Я–концепции»
влияет и на самооценку подростка.
Практически все исследователи
отмечают такую особенность под-
росткового возраста, как неста-
бильность, ситуативность само-
оценки, которая может изменяться
от явно завышенной до неадекват-
но низкой. Чередование успехов
и неудач, типичное для этого воз-
раста, связано с тем, что быстрое
изменение интересов и образцов
поведения не позволяет сформи-
ровать устойчивую деятельность,
без которой невозможны реальные
достижения, поэтому именно в тех
случаях, когда мотивация устой-
чива и есть постоянные интересы,
самооценка более стабильна.

Развитию личности подростка,
реализации потребности быть са-
мим собой в подростковом возрасте
всегда сопутствуют неуверенность
в себе, беспокойство, чувство тре-
воги, страха быть не собой, а кем-то
другим, быть отвергнутым.
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Тревога и страхи основаны
на потребности подростка найти
и совершенствовать своё «Я».
В подростковом возрасте появля-
ется и социально обусловленный
страх — быть отвергнутым, из-
гнанным из коллектива сверстни-
ков, сделать что-то не так хорошо,
как это надо сделать, не соответст-
вовать общепринятым нормам.
Страхи свидетельствуют о неуве-
ренности в себе, о существовании
какой-либо опасности, возможно,
вымышленной, гиперответствен-
ности и гиперсоциализации, по-
вышенной эмоциональности, ра-
нимости и сильно развитом често-
любии. Так как страхи обычно
тщательно скрываются подрост-
ками, то навязчивые убеждения,
опасения, беспокойство и сомне-
ния, болезненные реакции на лю-
бые неудачи, мнительность, раз-
дражительность уже сами по себе
могут быть признаком страха
(А. Захаров).

Исходя из этого, центральное
место в психологической под-
держке подростков должна зани-
мать помощь в формировании
адекватной самооценки, уверенно-
сти в себе, чувства «Я», оптималь-
ного уровня ответственности,
а также в развитии коммуникатив-
ных умений.

Академик Д.И. Фельдштейн
подчёркивает особенности взрос-
ления подростков на трёх стади-
ях. На первой стадии он отметил
в качестве характерного то, что
10–11-летние дети всячески ста-
раются получить признание са-
мого факта их взросления. При-
чём у части младших подростков
оно выражается в желании отсто-
ять своё право быть, как взрос-
лые, добиться признания своей
взрослости. У других детей
стремление к признанию взрос-

лости заключается в жажде полу-
чить признание их новых воз-
можностей; у третьих — участво-
вать в разнообразных делах на-
равне со взрослыми. Вместе с тем
анализ поведения и отношений
детей в специально организован-
ных ситуациях показывает, что
возрастающее стремление подро-
стков к самостоятельности
не сводится только к желанию
добиться от взрослых понимания
определённых прав, а основыва-
ется на понимании ими важности
выполнения конкретных соци-
ально одобряемых дел, хотя по-
рой они недостаточно осознают
их реальную значимость. Про-
гресс этой тенденции определя-
ется составом и содержанием
многоплановой деятельности,
в которую включается подрос-
ток. Не случайно привлечение
детей 10–11 лет к реальным де-
лам, которые социально призна-
ются, обеспечивает появление,
развитие мотива действования во
имя пользы для других людей.

Второй уровень-стадию
Д.И. Фельдштейн определяет
«правозначимым».  Ребёнок
12–13 лет уже не удовлетворяет-
ся своим участием в определён-
ной совокупности дел, решений,
у него появляется потребность
в общественном признании, про-
исходит освоение не только сво-
их обязанностей, но, главное,
прав в семье, обществе («Я тоже
имею право»), формируется
стремление к взрослости
не на уровне «я хочу», а на уров-
не «я могу» и «я должен».

На третьем уровне-стадии —
«утверждающе действенной» —
у 14–15-летнего подростка разви-
вается готовность к функциониро-
ванию во взрослом мире, что по-
рождает стремление применить
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свои возможности, проявить себя1.
Это ведёт к осознанию своей соци-
альной приобщённости, обостряя
потребность в самоопределении,
самореализации. Возникает но-
вый, более высокий уровень осо-
знания своей приобщённости к об-
ществу в реально взрослой пози-
ции ответственного человека, вы-
полняющего серьёзную социаль-
ную роль (Фельдштейн Д.И.).

Подростки и учебная деятель-
ность. В связи с особенностью
психофизиологического развития
и особенностями в деятельности
центральной нервной системы,
у подростков может наблюдаться
снижение интереса к учёбе, ухуд-
шение успеваемости, сопровожда-
емое рассеянностью, невниматель-
ностью, рассредоточенностью, рас-
торможенностью. Подростку часто
требуется больше времени, чем не-
обходимо, для выполнения до-
машних заданий, в поведении по-
является страх перед ситуациями,
контролирующими уровень зна-
ний.

В это время подросток остро
нуждается в помощи и понимании
со стороны учителей, родителей,
а также специалистов: социально-
го педагога, психолога. Помощь
подростку состоит, прежде всего,
в понимании того, что ребёнок
учится соответствующим образом
не потому, что не хочет, а потому,
что в силу физиологических при-
чин не может.

Многие родители, не зная
и не понимая этого, не только
не пытаются помочь своему ребён-
ку, но и усугубляют ситуацию на-

казаниями. Ведущий специалист
по детским неврозам А. Захаров
особо отмечает этот факт: «Взрос-
лые должны помнить, что 12 лет —
самое неблагоприятное время
для ужесточения требований
к подросткам, конфликта с ними,
не говоря уже о недопустимости
каких-либо физических наказаний
(А. Захаров, 1986).

Младшим подросткам, напри-
мер, присуща повышенная утом-
ляемость, и родителям придётся
осуществить ряд мер, направлен-
ных к достижению щадящего ре-
жима труда и отдыха и режима
учебной работы, создавая возмож-
ности для игр со сверстниками,
спортивных занятий и прогулок
на свежем воздухе.

Родители в совместном с ре-
бёнком обсуждении проблем, воз-
никающих в учёбе, должны по-
мочь ему правильно организовать
жизнедеятельность, учебную дея-
тельность с учётом его интересов,
индивидуальных и личностных
особенностей, а при необходимос-
ти привлечь специалистов — пси-
хологов, социальных педагогов,
учителей.

Общение со сверстниками яв-
ляется ведущей деятельностью
в этом возрасте и имеет огромное
значение, влияя и на процесс соци-
ализации, и на формирование лич-
ности.

Сверстники, переживающие
сходные проблемы, помогают друг
другу сохранять уверенность в се-
бе, осознавать и принимать те из-
менения, которые происходят
и в физическом облике, и в духов-

1 Согласно Конституции РФ, именно с 14-летнего возраста граждане Российской Феде-
рации обязаны иметь паспорт. В случае нарушения указанного требования граждане несут от-
ветственность в соответствии с законодательством РФ. Отсутствие паспорта у несовершенно-
летнего является нарушением его законных прав и интересов, защита которых в соответствии
с абзацем 2 ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 64 СК РФ является прямой обязанностью его родителей или за-
конных представителей.
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ном росте. Формирование
«Я–концепции» — это результат
рефлексии, самопознания, а также
появления образа «другого», в ка-
честве которого чаще всего высту-
пает ровесник.

Для подростка важны не толь-
ко контакты, но и признание свер-
стниками. Нереализованная по-
требность быть значимым в своей
референтной группе может вы-
звать серьёзные отклонения в со-
циализации и личностном росте.
Ориентация на нормы группы
и стремление им соответствовать
повышают конформность, кото-
рая, по данным психологов, наибо-
лее высока именно в 12–13 лет.

Особенно значима коммуника-
ция с ровесниками в периоды рез-
ких социальных изменений,
при появлении новых обществен-
ных идеалов, установок и ценнос-
тей, что характерно для современ-
ного периода развития российско-
го общества. Поэтому очень важ-
ным для подростка представляет-
ся факт нахождения им своей ре-
ферентной группы, т.е. той груп-
пы, ценности которой значимы
для ребёнка и мнение которой
о его личных качествах для него
чрезвычайно ценно. При этом не-
обходимо учитывать уровень раз-
вития, ценностные ориентации
той группы, в которую входит под-
росток, чтобы понять, чтo может
ей дать подросток и чтo группа мо-
жет дать ему. Проводя в группах
бoльшую часть времени, черпая
из общения в них наиболее цен-
ную для себя информацию, следуя
образцам, подростки формируют
направленность своего поведения,
которое может быть как просоци-
альным, так и асоциальным. Деви-
антность, отклоняющееся поведе-
ние подростков связано с неус-
пешностью в деятельности — учё-

бе, общении с близкими взрослы-
ми и педагогами и часто определя-
ется отсутствием возможностей
удовлетворить потребность в са-
мореализации личности: в самопо-
знании, самоутверждении, само-
выражении.

В связи с этим одной из важ-
ных задач родителей, учителей
и психологов становится органи-
зация адекватных возрасту форм
общения и вовлечение подростков
в разнообразные формы вне-
школьных занятий: студии, круж-
ки, секции, в деятельность, необ-
ходимую и достаточную для пол-
ноценной самореализации личнос-
ти, для того, чтобы помочь подро-
стку найти ту сферу и род занятий,
в котором он может стать наиболее
успешным, получить признание
окружающих. Частая смена видов
внешкольной деятельности
не только не вредна, но и приносит
пользу: подросток меняет коллек-
тивы сверстников и в зависимости
от собственной успешности в раз-
ных видах деятельности может за-
нимать различные социальные ме-
ста в этих коллективах. Следова-
тельно, у него появляются новый
опыт, новые знания о себе, что по-
могает подросткам понять других,
повышает эмпатию, осознание чу-
жих проблем и личностных осо-
бенностей. Это, в свою очередь,
способствует развитию новых кон-
тактов с окружающими и углубле-
нию существующих. Таким обра-
зом, чем больше у подростка сфер
и мест общения, тем благополуч-
нее как прогноз прохождения кри-
зиса, так и прогнозы на дальней-
шую жизнь.

Что значит для подростков се-
мья? Общение с родителями очень
значимо для психического разви-
тия, однако именно в этой сфере
сконцентрировано и большинство
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конфликтов. Их главная причина
связана с противоречивостью по-
зиции и внутреннего мира подро-
стка. С одной стороны, он нужда-
ется в любви и заботе родителей,
в их совете, с другой — испытыва-
ет сильное желание быть самосто-
ятельным, равным в правах
со взрослыми. Поэтому для подро-
стков характерно амбивалентное
отношение к взрослым: стремле-
ние к эмансипации и одновремен-
но зависимость от их мнения. Ро-
дители, в свою очередь, не всегда
готовы осознать, что ребёнок ста-
новится взрослым, и перестроить
взаимоотношения с ним. Зачастую
родители видят только негатив-
ные проявления подросткового
возраста, не понимают проблем
и переживаний детей, поэтому
младшие подростки часто жалуют-
ся на то, что родители контролиру-
ют их, «как маленьких».
К 14–15 годам основной причиной
конфликтов становится непони-
мание родителями внутреннего
мира ребёнка, его стремления по-
нять свою уникальность и отсто-
ять её, в том числе и в общении
с самыми близкими людьми. В то
же время исследования показыва-
ют, что взрослый остаётся значи-
мым для подростка лицом. Если
поделиться секретом, провести
время он хочет со сверстником, то
посоветоваться в трудную минуту,
рассказать о неприятностях идёт
именно к взрослым. Депривация
любви и признания со стороны ро-
дителей может привести к ослож-
нениям в их поведении и личност-
ном росте. В значительно большей
мере, чем о себе лично, дорожит
подросток мнением товарищей
о его родителях, как и не безраз-
лично ему, как выглядят родители
в глазах общества в целом: пользу-
ются ли признанием, уважением

или, на худой конец, не стали ли
хотя бы объектом осуждения. Под-
росток не может примириться
с отрицательным отношением
к отцу его и матери: он хочет гор-
диться ими, и больно, мучительно
больно ему и стыдно, если не дают
они к тому повода. Исследова-
тель А.П. Краковский зафиксиро-
вал около 170 семейных конфлик-
тов, единственным поводом к ко-
торым послужило разочарование
в «предках», а также нежелание
примириться с тем, что не соответ-
ствуют последние стандарту.

Рассматривая значение обще-
ния с взрослыми и ровесниками
в подростковом возрасте для раз-
вития ребёнка, большинство ис-
следователей отмечает, что подро-
стки склонны принимать роди-
тельские ценности, нормы, взгля-
ды в тех сферах, где эти ценности
и нормы достаточно устойчивы,
и ориентироваться на сверстников
там, где речь идёт о достаточно из-
менчивых моделях и нормах, вли-
яющих на повседневную жизнь.
В условиях резкой смены социаль-
ной ситуации в обществе многие
взрослые находятся в состоянии
некоторой дезориентации, не все-
гда адаптированы к новым соци-
альным нормам, и поэтому подро-
стки не могут полностью ориенти-
роваться на родительские установ-
ки. Однако и в этом случае родите-
ли остаются носителями общече-
ловеческих ценностей, культур-
ных традиций и идеалов, а семья
выступает в качестве опоры, кото-
рая обеспечивает относительно
стабильную систему представле-
ний, норм и ценностей. Поэтому те
подростки, для которых семья ос-
таётся значимой частью их социу-
ма, в большей степени склонны
воспринимать социальную ситуа-
цию как стабильную и устойчи-
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вую, а их «Я–концепция» более
адекватна и устойчива, чем у тех
их сверстников, для которых се-
мья менее значима.

На воспитание подростка зна-
чительное влияние оказывает
стиль детско-родительских отно-
шений.

Примером развёрнутой типо-
логии родительского поведения
являются девять вариантов стиля
воспитательного отношения ро-
дителей к детям, предложенных
Е.О. Смирновой и М.В. Быковой: 
• «строгий» родитель действует
в основном силовыми методами,
жёстко направляет ребёнка, навя-
зывая ему свои требования (авто-
ритарный стиль поведения, блоки-
рующий собственную активность
ребёнка); 
• «объясняющий» родитель по-
стоянно прибегает к словесным
объяснениям, взывает к здравому
смыслу ребёнка, полагая, что, если
хорошо разъяснить, ребёнок всё
будет делать правильно; 
• «автономный» родитель не на-
вязывает свои решения, а создаёт
для ребёнка возможность выбора
и принятия самостоятельного ре-
шения; 
• «компромиссный» родитель
старается переключать внимание,
интерес ребёнка с неблаговидного
или попросту опасного действия
на более приемлемое, часто пред-
лагает что-то сделать вместе, сооб-
ща разделить трудности в совмест-
ном занятии; 
• «содействующий» родитель хо-
рошо знает своего ребёнка, силь-
ные и слабые стороны его личнос-
ти и в нужный момент, иногда да-
же незаметно, приходит на по-
мощь; 
• «сочувствующий» родитель
тонко и чутко реагирует на эмо-
циональное состояние своего ре-

бёнка, глубоко сопереживает, осо-
бенно в моменты его конфликтов
с товарищами, учителями, но
не принимает конкретных мер,
прямо не вмешивается в ситуа-
цию; 
• «потакающий» родитель полно-
стью ориентирован на своего ре-
бёнка, часто ставит его интересы
выше интересов семьи в целом
и готов предпринимать любые
действия, только чтобы ребёнку
было «хорошо»; 
• «ситуативный» родитель
не имеет постоянной стратегии
воспитания своего ребёнка и каж-
дый раз поступает так, как, по его
мнению, требует конкретная ситу-
ация; 
• «зависимый» родитель не имеет
какой-либо собственной точки
зрения по вопросам воспитания,
а постоянно оглядывается на чьи-
то советы, на мнения компетент-
ных специалистов, выступающих
в телепередачах или на страницах
газет и журналов.

Анализ этих исследований
позволяет выделить три группы
детей, выявившие совокупность
детских черт, связанных с факто-
ром родительского контроля:
• компетентные — с устойчиво хо-
рошим настроением, уверенные
в себе, с хорошо развитым само-
контролем, умением устанавли-
вать дружеские отношения с роди-
телями и сверстниками, стремя-
щиеся к исследованию, а не избе-
ганию новых ситуаций;
• избегающие — с преобладанием
грустного настроения, трудно ус-
танавливающие контакты с роди-
телями и сверстниками, избегаю-
щие новых и потенциально фруст-
рирующих ситуаций;
• незрелые — неуверенные в себе,
с плохим самоконтролем, с реак-
циями отказа при фрустрации.
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Комплекс черт компетентных
детей соответствует наличию в ро-
дительском отношении контроля,
требовательности к социальной
зрелости, общения и эмоцио-
нальной поддержки. Это опти-
мальные условия воспитания, со-
четание высокой требовательнос-
ти и контроля с демократичнос-
тью и приятием. Родители избега-
ющих и незрелых детей имеют бо-
лее низкий уровень по этим пара-
метрам, чем родители компетент-
ных детей. Кроме того, для роди-
телей избегающих детей характер-
но контролирующее и требова-
тельное отношение, но менее тёп-
лое, чем для родителей незрелых
детей, которые абсолютно не спо-
собны контролировать поведение
детей в силу собственной эмоцио-
нальной незрелости.

Таким образом, наиболее рас-
пространённый механизм форми-
рования характерологических
черт ребёнка, связанных с само-
контролем и социальной компе-
тентностью, — присвоение средств
и навыков контроля, используе-
мых родителями. При этом адек-
ватный контроль предполагает со-
четание эмоционального приня-
тия с высоким уровнем требова-
ний, с их ясностью и непротиворе-
чивостью.

Структура родительского от-
ношения к детям традиционно
рассматривается, как совокуп-
ность трёх компонентов: 
• представлений родителя о ре-
бёнке; 
• отношения родителей к ребёнку;
• характера взаимоотношений ро-
дителя с ребёнком. 

В то же время является право-
мерным изучение характера отно-
шений подростков к родителям
и представлений подростков об от-
ношении родителей к ним. Это

обеспечивает полноту картины
о стиле детско-родительских отно-
шений, степени совпадения пред-
ставлений подростков и родителей
о реальных и желаемых отношени-
ях, что, в свою очередь, позволяет
вскрыть причины рассогласова-
ния отношений и определить ре-
зервы их гармонизации.

Доминирующей линией взаи-
модействия родителей и подрост-
ков должно стать обсуждение же-
ланий, стремлений подростка, сов-
местное осмысление форм и при-
чин поведения. Важно, чтобы под-
росток мог с помощью взрослого
дифференцировать собственное
отношение к различным жизнен-
ным ситуациям, выстроить воз-
можные линии поведения.

Развитие компетентности ро-
дителей в общении — это, прежде
всего, развитие умения установить
доверительное общение, оказать
нужную ребёнку психологическую
поддержку, не подменяя её контро-
лем и оценочными суждениями;
это выработка умения поддержи-
вать веру ребёнка в свои силы, раз-
работка индивидуальных средств
поощрения и одобрения поведе-
ния ребёнка.

Одним из эффективных при-
ёмов для приобретения умения
быть внимательным к ребёнку, по-
нимать, чтo именно стоит за его
протестным поведением, может
быть обучение взрослых довери-
тельному общению с детьми. Ро-
дителям важно понять, почему их
самые «добрые» намерения (напо-
минания, указания, запреты, вы-
бор за ребёнка) вызывают у ребён-
ка отрицание и негативизм. Один
из способов этого — обучение ро-
дителей умению проявлять и вы-
сказывать свои чувства. Выраже-
ние собственных чувств — очень
эффективная тактика в общении:
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родители, вербализируя свои, на-
чинают лучше разбираться в чув-
ствах детей, понимать их.

Подростки ранимы и эмоцио-
нальны, поэтому всякого рода ок-
рики, «разносы» и подобные им
травмирующие «меры воздейст-
вия» при всех условиях должны
быть «объявлены вне закона».
Компетентные родители не ста-
нут отчитывать сына в присутст-
вии друзей; будут уважать стрем-
ление «быть на равных» с взрос-
лыми; воздержатся от телесных
наказаний; не пройдут мимо его
попыток выглядеть лучше в гла-
зах окружающих; перестанут опе-
кать и не упустят случая под-
черкнуть, что возлагают на него
большие надежды. Родители де-
вочки-подростка не станут вести
в её присутствии оскорбительные
для неё разговоры о «специфиче-
ски женских» обязанностях в се-

мье; будут поддерживать стрем-
ление занять достойное место
в классном коллективе успехами
в учёбе и общественной работе;
оберегать будут от разочарования
своей наружностью, всячески
подчёркивая временный характер
обнаруживающейся обычно
в этом возрасте нескладности;
а также щадить мир чувств доче-
ри, вмещающий в себя уже нечто
большее, нежели только пережи-
вания, связанные с игровой
и учебной деятельностью.

Компетентность родителей
в общении со своими взрослеющи-
ми детьми развивается посредст-
вом целенаправленного повыше-
ния их психолого-педагогической
культуры, а также специальных
упражнений и тренингов комму-
никативных способностей.

г. Москва
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