
                 Консультация для родителей 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АГРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ» 

Агрессия - это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 
правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (оду-
шевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям (отрицательное 
переживание, состояние напряжения, страха, подавленности и т.д.).  

Агрессивность – это свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии. 
Таким образом, можно сделать вывод: если агрессия – это действие, то агрессив-

ность – готовность к совершению таких действий. 
Агрессия, как правило, не возникает неожиданно. Она может появиться в результате 

различных межличностных взаимодействий, провокаций. Причем и вербальные, и невер-
бальные провокации могут в ответ вызвать физические действия (нападение, насилие и 
т.д.). Различные особенности среды, в которой находится человек, также повышают или 
снижают вероятность возникновения агрессивных действий. Например, в помещении, где 
имеются резкие неприятные запахи, табачный дым и т.д., уровень агрессии будет выше, 
чем в хорошо проветренной комнате. Кроме этого, большую роль в проявлении агрессив-
ных реакций играют индивидуальные особенности человека. Более агрессивными являют-
ся люди раздражительные, с предвзятой амбицией враждебности, люди со сниженным и 
повышенным самоконтролем, со склонностью к соперничеству, с характерной нетерпели-
востью. 

Виды агрессии: 
1. физическая агрессия (физическое действие против кого-либо); 
2. раздражение (вспыльчивость, грубость); 
3. вербальная агрессия (угрозы, крики, ругань и т.д.); 
4. косвенная агрессия (направленная – сплетни, злобные шутки; ненаправленная – 

крики в толпе, топание и т.д.); 
5. негативизм (оппозиционная манера поведения). 
Все виды агрессии можно наблюдать у людей всех возрастов, а иногда они проявля-

ются с самого раннего детства. На становление агрессивного поведения ребенка оказывает 
влияние многие факторы, например, проявлению агрессивных качеств могут способство-
вать некоторые соматические заболевания или заболевания головного мозга, а также раз-
личные социальные факторы. В настоящее время появляется все больше научных иссле-
дований, подтверждающих тот факт, что сцены насилия, демонстрируемые в кино или на 
экранах телевизоров, способствуют повышению уровня агрессивности зрителей. Суще-
ствует также непосредственная связь между проявлениями детской агрессии и стилями 
воспитания в семье. Поэтому, какой бы стиль воспитания родители не использовали, ре-
комендуется для устранения нежелательных проявлений агрессии у ребенка, в качестве 
профилактики уделять больше внимания своим детям, стремиться к установлению теплых 
отношений с ними, а на определенных этапах развития сына или дочери проявлять твер-
дость и решительность. 

Эффективные способы взаимодействия с агрессивными детьми: 
Негативные способы – наказания, приказы; 
Нейтральные способы – модификация поведения; 
Позитивные способы – просьбы, мягкое физическое манипулирование. 
Просьбы и дружеские обращения к ребенку не всегда бывают эффективными при 

взаимодействии с ними. Например, нет смысла уговаривать ребенка не трогать утюг в тот 
момент, когда его рука уже почти коснулась горячей поверхности. В этой ситуации роди-
тели скорее всего отведут малыша от интересующего его объекта, а потом объяснят, по-
чему они так сделали. Это и будет примером мягкого физического манипулирования. При 
общении с маленькими детьми этот способ является наиболее эффективным. 

Приказы и наказания могут вызвать либо гнев ребенка, либо постоянное подавление 
этого гнева. Поэтому родители должны наказывать ребенка только в крайних случаях. Ес-
ли гнев ребенка будет постоянно подавляться (поскольку ребенок не всегда посмеет про-
тивостоять сильному взрослому), то он может перерасти в пассивно-агрессивные формы 
поведения. Ребенок может начать действовать исподтишка, специально делать что- либо 
«назло», например, подчеркнуто медленно выполнять указания родителей, даже если вся 



семья опаздывает в это время в театр, в гости и т.д. 
Техника модификация поведения очень проста: за хорошее поведение ребенок полу-

чает поощрение, за плохое – наказание или лишение привилегий. Однако и этот метод не 
стоит использовать слишком часто, иначе родители устанут от назойливых вопросов свое-
го ребенка: «А что мне за это будет?» 

Лучшим гарантом хорошего самообладания и адекватного поведения у детей являет-
ся умение родителей владеть собой. К сожалению, многие родители пока еще и сами не 
умеют управлять собственным гневом. Следствием этого будет то, что их дети вряд ли ко-
гда-либо в процессе воспитания усвоят навыки адекватного выражения гнева. Для разви-
тия способности к самообладанию рекомендуется родителям не прикасаться к ребенку в 
тот момент, когда они на него злы, в таких ситуациях лучше уйти в другую комнату. Что-
бы полностью установить контроль над собой также рекомендуется взрослым двигаться 
медленнее, стараться не делать резких движений, не кричать и не хлопать дверью. 

В таблице представленной ниже, даны общие рецепты избавления от гнева, которые 
будут полезны родителям для самовоспитания. 

Шесть рецептов избавления от гнева. 
1. Наладьте взаимоотношения со своим ребенком, чтобы он чувствовал себя с вами 

спокойно и уверенно: 
- Слушайте своего ребенка 
- Проводите вместе с ним как можно больше времени 
- Делитесь с ним своим опытом 
- Рассказывайте ему о своем детстве, детских поступках, победах и неудачах 
- Если в семье несколько детей, постарайтесь общаться не только со всеми вместе. 

Но и уделяйте свое внимание каждому из них в отдельности 
2. Следите за собой, особенно в те минуты, когда вы находитесь под действием стресса и 
вас легко вывести из равновесия: 

- Отложите или отмените вовсе совместные дела с ребенком (если это, конечно, 
возможно) 

- Старайтесь не прикасаться к ребенку в минуты раздражения 
3. Если вы расстроены, то дети должны знать о вашем состоянии: 

- Говорите детям прямо о своих чувствах, желаниях и потребностях: 
«Я очень расстроена, хочу побыть одна. Поиграй, пожалуйста, в соседней комнате» 

или «Дела на работе вывели меня из себя. Через несколько минут я успокоюсь, а сейчас, 
пожалуйста, не трогай меня» 
4. В те минуты, когда вы расстроены или разгневаны, сделайте для себя что-нибудь при-
ятное, что могло бы вас успокоить: 

- Примите теплую ванну, душ 
- Выпейте чаю 
- Позвоните друзьям 
- Сделайте «успокаивающую» маску для лица 
- Просто расслабьтесь, лежа на диване 
- Послушайте любимую музыку 

5. Старайтесь предвидеть и предотвратить возможные неприятности, которые могут вы-
звать ваш гнев: 

- Не давайте ребенку играть с теми вещами и предметами, которыми вы очень до-
рожите. 

- Не позволяйте выводить себя из равновесия. Умейте предчувствовать поступление 
собственного эмоционального срыва и не допускайте этого, управляя собой (подумайте о 
чем-то приятном) и ситуацией. 
6. К некоторым особо важным событиям следует готовиться заранее. Постарайтесь 
предусмотреть всевозможные нюансы и подготовить ребенка к предстоящим событиям: 

- Изучайте силы и возможности вашего ребенка 
- Если вам предстоит сделать первый визит (к врачу, в детский сад и т.д.), отре-

петируйте все загодя 
- Если ребенок капризничает в тот момент, когда он голоден, продумайте, как 

накормить его во время длительной поездке и т.д.



Упражнение «Мир глазами агрессивного ребенка» 
Агрессивные дети часто имеют склонность приписывать враждебные намерения 

другим детям, с которыми они общаются, даже если последние не собираются совершать 
агрессивных поступков. Такая личностная характеристика получила название предвзятой 
амбиции враждебности. 

Упражнение проводится в кругу или в подгруппах по 6 – 8 человек. 
Содержание: Один из участников выполняет любое (неагрессивное) действие (вста-

ет, кладет ногу на ногу, выходит в центр круга, улыбается, подмигивает и т.д.). Сидящий 
рядом с ним комментирует это с позиции агрессивного ребенка, остальные участники мо-
гут предлагать свои варианты комментариев. Например: «Ты встал, потому, что хочешь 
толкнуть ногой мой стул, ты улыбаешься, так как кто-то рассказал тебе про меня га-
дость…) и т.д. 

После проведения упражнения участники рассказывают о том, что они чувствовали, 
какая роль им ближе: роль агрессивного человека или «невинной жертвы». Бывали ли они 
когда-нибудь в похожих ситуациях, приписывая враждебные действия людям, которые. 
Возможно, были не намерены их выполнять. 

Упражнение «Работа с гневом» 
Группа делится на 3 -4 подгруппы, каждой из которых выдается список способов 

выражения гнева. Подгруппы в результате обсуждения выбирают из всего списка те при-
емы, которые считаются наиболее приемлемыми в работе с детьми. Причем методы выби-
раются в зависимости от контингента участников: воспитатели ДОУ выделяют те, 
которые можно использовать в детском саду, школьные учителя отмечают наиболее эф-
фективные способы при работе с учащимися, а родители отбирают приемы. Пригодные 
при взаимодействии с ребенком дома, психолог – для проведения коррекционных занятий 
и т.д. 

Затем каждая подгруппа зачитывает свой список, а остальные участники дополняют 
его, перечисляя удачные приемы и методы, которые уже успешно используются ими в по-
вседневной практике. 

Способы выражения гнева 
Громко спеть любимую песню. 
Пометать дротики в мишень. 
Попрыгать на скакалке. 
Подраться с братом или сестрой. 
Налить в ванну воды, запустить в нее несколько пластмассовых игрушек и бомбить 

их мячиком. 
Пускать мыльные пузыри. 
Устроить «бой» с боксерской грушей. Пробе-
жать по коридору школы, детского сада. По-
лить цветы. 
Быстрыми движениями руки стереть с доски. 
Забить несколько гвоздей в бревно. 
Погонятся за кошкой или собакой. Пробе-
жать несколько кругов вокруг дома. 
Передвинуть в квартире мебель (например, журнальный столик). 
Поиграть в «настольный футбол» (баскетбол, хоккей). 
Постирать белье. 
Отжаться от пола максимальное количество раз. 
Сломать несколько игрушек. 
Устроить соревнование «Кто громче крикнет», «Кто выше прыгнет», «Кто быстрее 

пробежит». 
Стучать карандашом по парте. 
Скомкать несколько листов бумаги, а затем их выбросить. 
Порвать бумагу на мелкие части. 



Консультация для родителей  
«ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ И КАК НА НИХ ОТВЕЧАТЬ» 

 
В основе многих детских вопросов лежит познавательный мотив. Дети задают их в 

силу своей любознательности, когда испытывают недостаток знаний, стремятся их полу-
чить, уточнить, приобрести новые. 

Источником познавательных вопросов является разнообразный опыт ребенка. Вопро-
сы возникают у него при непосредственном ознакомлении с какими - либо предметами и 
явлениями, в общении со взрослыми и сверстниками, иногда являются результатом соб-
ственных рассуждений. «Почему земля вертится, а я этого не чувствую?», 
«Государственный – это общий?», «Как отличить хитрость от обмана?». 

О чем же спрашивают дошкольники? Содержание детских вопросов разнообразно. 
Дети спрашивают об окружающих их предметах, о далеких планетах и космосе, о явле-
ниях общественной жизни, о природе, происхождении человека и в сего живого на Земле, 
войне и мире, нормах и правилах поведения, смысле и значении отдельных слов и т. д. 

На протяжении дошкольного возраста детские вопросы изменяются и по форме. Ма-
лышей интересует название предметов, их свойства, качества. Они задают вопросы в фор-
ме где? кто? что? какой? когда? 

Детям среднего дошкольного возраста свойственна активная мыслительная перера-
ботка впечатлений об окружающем мире. Их вопросы направлены на уяснение связей, от-
ношений между предметами и явлениями действительности; систематизацию своих пред-
ставлений, нахождение в них аналогии, общего и различного. Вопросы усложняются и 
выражаются в форме зачем? почему? Например, пятилетний Андрюша интересуется: 
«Почему сажаем одно зернышко, а вырастает целый колос?», «Зачем люди придумали 
атомную бомбу?», «Отчего движутся облака?» 

В старшем дошкольном возрасте типичным является последовательность вопросов 
о каком – либо предмете или явлении. «Какие бывают молнии?» «почему они разные? По-
чему, когда молния попадает в дерево, начинается пожар?…А ты видела шаровую мол-
нию? Какая она? Она сверкает?» 

Наибольшее количество вопросов задают дети 4,5—5,5 лет. Почему же количество 
вопросов детей более старшего возраста начинает уменьшаться? В педагогике по этому 
поводу высказываются две точки зрения. Одни ученые считают, что в старшем дошколь-
ном возрасте у ребенка уже настолько развито мышление, что он стремится собственными 
силами найти ответы на возникающие вопросы. По мнению других педагогов, спад в дет-
ских вопросах связан с условиями воспитания и обучения старших дошкольников: взрос-
лые не поощряют их любознательность, часто выражают неудовольствие по поводу во-
просов: «Надоели твои вопросы! Помолчи, ты уже большой, а все спрашиваешь и спра-
шиваешь!» в результате у детей развивается предубеждение к своим вопросам: им кажет-
ся, что задать вопрос – это показать свое незнание. 

Воспитатель спрашивает родителей, какую точку зрения разделяют они, просит 
обосновать свою позицию. 

Итак, для развития детской любознательности важно поддерживать ее, правильно 
относиться к вопросам ребенка. 

Педагог предлагает родителям вспомнить, всегда ли ребенок бывает удовлетворен 
ответом на свой вопрос. Не отмахиваются ли старшие члены семьи от «докучливых» дет-
ских вопросов, лишая тем самым своего ребенка «необходимейшей умственной пищи». 
А может, напротив, относятся к вопросам ребенка со всей серьезностью, но отвечают на 
них излишне пространно и сложно, используя слова, обороты, привычные для взрослых, 
но не понятные дошкольникам и трудные для их усвоения? 

Умение толково ответить на вопрос ребенка – большое искусство. Овладеть таким 
искусством – посильная задача для родителей и воспитателей. 

Обратили ли вы внимание на то, что дошкольник задает вопросы не каждому взрос-
лому, а лишь тому, кто завоевал его доверие. Малыш рано начинает понимать, что папа, 
мама, бабушка, дедушка по-разному относятся к его вопросам. Чаще он обращается к то-
му члену семьи, то, внимательно выслушав вопрос, отвечает серьезно и интересно. Отсю-
да важнейшее требование к ответам на детские вопросы – уважительное, бережное отно-



шение к ним, стремление понять, что побудило ребенка спросить. 
Следующее требование – краткость, ясность, определенность ответа. При этом 

необходимо учитывать уровень умственного развития дошкольника, опираться на его 
жизненный опыт. К сожалению, это требование часто нарушается, когда родители отве-
чают на столь сложные вопросы ребенка, как вопросы о происхождении людей, об исто-
рическом прошлом, о космосе и т. д. Отвечая на такие вопросы, помните, что представле-
ния о времени и пространстве только начинают формироваться в дошкольном возрасте. 
Дети не в состоянии понять временную протяженность многих событий, о которых спра-
шивают. Учитывая это, родители могут ограничиться сообщением отдельных фактов об 
историческом событии, которое заинтересовало ребенка, и не стремиться к тому, чтобы он 
понял и усвоил их хронологическую последовательность. Иногда такие ответы взрослых 
не удовлетворяют ребенка, он просит рассказать, объяснить подробнее. Не торопитесь 
делать это, помните слова А.С. Макаренко: «Для всякого знания приходит свое время». В 
дошкольные годы опасно превратить ребенка во всезнайку, которому кажется, что он обо 
всем слышал, все усвоил, а на деле просто многое запомнил, но не понял. В результате у 
ребенка снижается острота и новизна восприятия знаний в последующие годы. Поэтому в 
тех случаях, когда ответ на вопрос ребенка требует сообщения сведений, недоступных его 
пониманию, уместно сказать: 
«Пока ты мал, чтобы понять это. Скоро будешь учиться в школе, тогда многое узнаешь, и 
сумеешь сам ответить на свой вопрос». 

Детские вопросы о том, откуда берутся дети, наиболее сложны для взрослых. Надо 
ли открывать детям тайну деторождения? А.С. Макаренко писал по этому поводу: «В этих 
вопросах не содержится еще никакого особенного полового любопытства, сокрытие тай-
ны никаких переживаний и страданий ребенку не принесет. Если вы более или менее так-
тично отведете вопрос ребенка, отделаетесь шуткой или улыбкой, ребенок забудет о своем 
вопросе и займется чем-либо другим». 

Отвечая на детские вопросы, не стремитесь к исчерпывающим и полным ответам. 
Отвечая на вопрос ребенка, побуждайте его к новым размышлениям, наблюдениям. Целе-
сообразно иногда вместо ответа предложить ребенку встречный вопрос: «А ты как дума-
ешь сам?». Не всегда дошкольник выскажет правильное предположение, но то, что он за-
думается, будет искать ответ самостоятельно, благоприятно скажется на развитии его лю-
бознательности. При затруднениях ребенка предложите ему дополнительные вопросы, ко-
торые помогли бы ему найти правильный ответ. Приведем пример. 

Папа с шестилетней Олей рассматривает иллюстрированную книгу о зоопарке. У 
девочки возник вопрос: «Почему у льва такая желтая шкура?» 

Послушайте, какой разговор состоялся между отцом и дочерью, обратите внимание 
на встречные вопросы, которые побуждали ребенка к самостоятельному поиску ответа. 

Папа. Вспомни, где живут львы на воле? 
Оля. В пустыне. 
Папа. Как ты думаешь, что такое – пустыня? 
Оля. В пустыне не растут трава и деревья и кругом песок. 
Папа. Какого цвета песок? 

Оля. Желтого! Поняла! Львы желтые, чтобы им легче было в пустыне 
подкарауливать добычу. 

Папа. Правильно. У льва маскировочная окраска шкуры. А еще каких животных ты 
знаешь, которым цвет шкуры помогает маскироваться, оставаться незаметным? 

Оля. У белых медведей. Они на севере живут, там снег, льды, поэтому и шкура у 
них белая. 

Папа. А в наших лесах есть звери с маскировочной окраской шкуры? 
Оля. Есть. Это белка и заяц. Они на зиму шубки меняют на светлые, чтобы быть 

незаметными. 
Папа. Почему белка и заяц меняют шубки зимой? Разве они на кого-нибудь 

нападают, как лев в пустыне? 
Оля. Нет, они сами прячутся от врагов. 
Папа. Подумай, зачем животным нужна маскировочная окраска шкуры? 
Оля. Одним животным, чтобы нападать было легче, а другим, чтобы прятаться от 



врагов. 
В приведенном примере удачно поставленные встречные и дополнительные вопро-

сы взрослого ведут ребенка от незнания к знанию и уточнению своих представлений. 
Чтобы так умело управлять мыслительной деятельностью ребенка, родители сами должны 
много знать. Как быть в том случае, если вы не обладаете нужными знаниями, чтобы пра-
вильно ответить на вопрос сына или дочери? Разумнее всего не скрывать свое незнание, а 
предложить вместе посмотреть в справочниках, научно 
- популярной литературе. Приведем пример. 

Находясь на прогулке в лесу, пятилетний Петя увидел красивую бабочку с оранже-
выми крылышками. Мама не знала, как она называется, но предложила сыну внимательно 
рассмотреть и запомнить внешний вид бабочки: «Дома мы посмотрим в книге и узнаем ее 
название». Петя, понаблюдав за бабочкой, обнаружил, что на крыльях у нее много черных 
точек. Дома мама достала книгу, и вместе они долго рассматривали изображенных в ней 
бабочек. Наконец нашли такую, которой заинтересовался Петя. Она называлась много-
глазка огненная. Мама спросила: «Ты понял, почему она называется огненной? Правиль-
но, за оранжевый цвет крыльев. А почему многоглазка, как ты думаешь?» Петя высказал 
свое предположение: «Наверное, за черные точки, они похожи на глазки». 

Обращаясь вместе с ребенком за ответом на возникший вопрос к книгам, вы воспи-
тываете у дошкольника уважение к знаниям. Ребенок начинает понимать, что знания при-
обретаются разными путями, среди которых наиболее интересный и увлекательный – чте-
ние. 

На многие вопросы дошкольник может получить убедительный ответ в результате 
наблюдений за окружающей жизнью. Задача родителей – вовлечь в них ребенка. Напри-
мер. 

Пятилетний Саша, помогая бабушке ухаживать за земляникой в саду, заинтересо-
вался тем, как из цветков получаются ягоды. Бабушка предложила мальчику 
понаблюдать за образованием плодов земляники. Она обращала внимание внука на то, как 
появились завязь, как она стала расти, меняться по форме и окраске. Длительные наблю-
дения, направляемые бабушкой, обогатили ребенка знаниями о росте и развитии земляни-
ки. Опираясь на эти знания, Саша смог объяснить процесс образования из цветков ягод 
смородины, крыжовника, плодов огурцов, кабачков, помидоров. У него сложилось эле-
ментарное представление о росте и развитии растений, которое впоследствии помогло ему 
в изучении ботаники в школе. 

Ответы на детские вопросы о нормах и правилах поведения, явлениях обществен-
ной жизни, о взаимоотношениях между людьми используются в нравственном воспитании 
дошкольников. 

Дошкольники часто задают вопросы о взаимоотношениях между взрослыми и деть-
ми: почему старшим надо говорить Вы? Почему старших надо слушаться? Почему дети 
должны уступать место взрослым? 

Отвечая на подобные вопросы, старайтесь воздействовать на чувства детей. Форми-
руйте у детей представление о том, что взрослые много трудятся на работе и дома, воспи-
тывают своих детей, потому что любят их. Дети, в свою очередь, тоже должны проявлять 
внимание к старшим, радовать их своим хорошим поведением. Такие ответы развивают у 
детей чуткое отношение к окружающим. Привычка быть внимательным и заботливым по 
отношению к взрослым воспитывает в дошкольниках такие нравственные качества, как 
тактичность, гуманность. 

10 заповедей, которые помогут родителям м завоевать любовь и уважение своих детей. 
 

Не надо говорить неправды детям, 
Не надо их в неправде убеждать, 
Не надо уверять их, что на свете 

Лишь тишь, да гладь, да божья благодать. 
Ошибок  не прощайте, их узнавшим, 

Потом они повторятся сто крат, 
И нас потом воспитанники наши 

За то, что мы прощали, не простят. 



  
 Дети не выбирают родителей, они принадлежат им фактом появления на свет. Поэтому 
очень важно, чтобы родители были приняты, узаконены собственными детьми. Это происхо-
дит обычно в отроческие годы, и горе тем родителям, которых дети в эти годы не приняли, не 
признали своими родителями, заслуживающими уважения и любви. Родители должны уважать 
своих детей, но, уважая детей, надо уважать и самих себя. Для этого полезно в отношениях с 
детьми руководствоваться следующими десятью заповедями: 
1. Принимайте ребенка таким, какой он есть. 
2. Никогда не приказывайте по прихоти. 
3. Никогда не принимайте решения в одиночку. 
4.Собственное поведение родителей - самый решающий фактор в воспитании детей. Особенно 
вредны для детей шумные и бурные скандалы между родителями. Дети от них страдают боль-
ше чем сами родители. 
5. Говорите обо всем без боязни и сохраняйте доверие к тому, кто задает каверзные вопросы и 
противоречит. 
6. Не допускайте никаких излишеств в подарках детям. 
7. Во всем нужно действовать собственным примером. Личный пример, зовущий к подража-
нию лучший способ наладить взаимоотношения с детьми. 
9. Держите двери вашего дома открытыми. Дети не должны знать и чувствовать, что они при-
вязаны к дому веревкой, дабы не появилось желание эту веревку разорвать, во что бы то ни 
стало и любым способом. Двери дома должны быть открыты для друзей, вы в свою очередь 
должны быть знакомы с друзьями своих детей, знать, чем они занимаются, кто их родители, 
где они проживают. 
10. Устранитесь в положенное время. Конечно, грустно, когда дети покидают родное гнездо, 
но это необходимо для них. Им пришло время жить самостоятельно, и родители должны 
устраниться, не мешать им в этом. А ваши дети, отделившись от вас, начав свою самостоя-
тельную жизнь, начнут новый цикл жизни, для того чтобы жизнь никогда не кончалась. 

 
«Нравственные законы семьи – законы жизни» 

- Закон единства требований отца и матери, предъявляемых ребенку. 
- Закон значимости похвалы для ребенка. 
- Закон трудового участия каждого члена семьи в жизни своей семьи. 
- Закон разделения в равной мере материальных и моральных благ для ребенка. 
- Закон уважительного отношения членов семьи друг к другу. 

 
Если эти законы в семье выполняются, значит, ребенок состоится как личность. 

 
Желаем вам успехов в нелегкой задаче - воспитания личности. 
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