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Вера, надежда, любовь, бескорыстие, риск и терпение! Терпение! 

 Воспитание – это терпение. Понимать, принимать, терпеть…  

Где не хватает терпения надо бы постараться понять,  

Где не понимаю – постараться вытерпеть,  

и всегда я принимаю ребенка,  

Всегда люблю». 

 Симон Соловейчик [1]. 

Целевая группа: родители учащихся III класса. 

Время проведения: 2-я четверть учебного года. 

Цель: повысить психолого-педагогическую компетентность родителей 

в области воспитания и развития детей. 

Задачи:  

сформировать представление о возрастных физиологических и 

психологических особенностях детей-третьеклассников; 

акцентировать внимание родителей на проблемах данного возрастного 

этапа; 

мотивировать помогать своим детям справляться с трудностями и 

оказывать им поддержку; 

наметить пути профилактики возможных трудностей и определить 

роль родителей в этом процессе. 

Форма работы: круглый стол. 

Методические рекомендации. 

Общение лучше начать с игрового задания, чтобы создать 

благоприятную атмосферу и снять напряжение. Как вариант, можно 

предложить родителям на листках или стикерах нарисовать «рожицу 

третьеклассника». Эти рисунки наклеить на ватман – получится 

своеобразный портрет класса, где нет ни одного одинакового портрета. 

Накануне собрания, как минимум за неделю, классный руководитель 

готовит приглашение-анкету для каждого из родителей. 

Приглашение-анкета 

Уважаемые мамы и папы! 
Ваш ребенок стал на год взрослее – перешел в III класс. Приглашаю 

Вас на занятие в рамках проекта «Родительский университет» по теме 

«Психологические и физиологические особенности третьеклассников».  

Материалы и оборудование: маркеры, листки или стикеры, на доске 

тема и девиз занятия, возможно презентация. 
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Истинное воспитание ребенка – в воспитании самого себя.  

Л. Толстой [2] 

Ход мероприятия. 

Приветствие. 

Вступительное слово. 

             - Добрый день, уважаемые родители! Я рада встрече с вами. Сегодня 

мне хотелось бы поговорить о возрастных особенностях третьеклассников. 

Какие они, эти загадочные третьеклассники? 

 Третий класс является переломным в жизни младшего школьника. 

Многие учителя отмечают, что именно с третьего года обучения дети 

начинают действительно осознанно относиться к учению, проявлять 

активный интерес к познанию. Психологические исследования показывают, 

что между вторым и третьим классами происходит скачок в умственном 

развитии учащихся.  Новые возможности мышления становятся основанием 

для дальнейшего развития других познавательных процессов: восприятия, 

внимания, памяти. 

              Актуализация знаний. 

    Все дети разные. Каждый ребенок – индивидуальность. А что же 

такое индивидуальность? Как ее развивать? Индивидуальный подход к 

каждому ребенку – это замечательно! Но каким бы ни он ни был – это мы, 

взрослые, «подходим» к ребенку со своими мерками. А потом ставим 

диагноз, опять же, свой, «взрослый» [3, с. 183]. Но проблема ребенка при 

этом остается нерешенной, и чтобы ее решить, необходимо взглянуть на нее 

глазами самого ребенка. Поэтому интересно было бы узнать, а что же они – 

дети – думают о себе, о других детях, о нас – взрослых: педагогах и 

родителях. Возможно, тот, кто прочтет следующие высказывания, откроет 

для себя много нового (правда, не всегда приятного), сможет лучше понять 

своего ребенка и в будущем избежать много ошибок.  

Какие они, эти загадочные третьеклассники? 

              Эксперимент. 

              Возьмите все по цветку. Раскрасьте их. (На столах лежат 

одинаковые цветы по размеру, по цвету, по форме, цветные карандаши, 

фломастеры.) А теперь сравните свой цветок с цветками своих соседей. Все 

цветы были одинаковые по размеру, цвету, форме. Скажите, после того как 

вы раскрасили цветок, можно найти два совершенно одинаковых цветка? 

(Нет.) Мы – взрослые люди при одинаковых условиях делаем всё по-разному. 

Третьеклассники делают тоже всё по-разному. Чтобы помочь ребёнку надо 

владеть знаниями о возрастных особенностях его развития. 

           Сообщение о психологических и физиологических особенностях 

детей-третьеклассников. 

Возрастные особенности детей 9 – 10 лет 

Физические 

http://лет/
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1. Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические 

упражнения, игры. 

2. Может пренебрегать своим внешним видом. 

Предлагаем: 

1. Использовать прогулки, поездки, экскурсии. 

2. Обучать ребенка личной гигиене, уходу за своей одеждой, комнатой, 

приучать к пунктуальности. 

Интеллектуальные 
1. Нравится исследовать все, что незнакомо. 

2. Понимает законы последовательности и последствия. Имеет хорошее 

историческое и хронологическое чувство времени, пространства, расстояния. 

3. Хорошо мыслит и его понимание абстрактного растет. 

4. Нравится делать коллекции. Собирает все, что угодно. Для него главное не 

качество, а количество. 

5. «Золотой возраст памяти» 

Предлагаем: 

1. Обучение через исследование. Задавайте свои «почему?» 

2. Идти дальше поверхностных фактов, излагать свои истории с событиями и 

именами, сочинять, творить, придумывать 

3. Поставить вопросы, ответы на которые ребенок сможет найти 

самостоятельно. Указать, где можно найти информацию: в книге, в 

Интернете, по телевизору, спросить у старших и т.д. 

4. Предложить делать коллекции. 

5. Научить ребенка знать и любить  книги. 

Эмоциональные 
1. Резко выражает свои чувства. Сначала говорит, а потом думает. 

2. Свободно выражает свои эмоции. Эмоционально быстро включается в 

споры. 

3. Начинает развиваться чувство юмора. Желает рассказывать смешные 

истории. 

4. Скрытые страхи. Ему хотелось бы выглядеть бесстрашным. 

Предлагаем: 

1. Учить самоконтролю: когда быть серьезным и спокойным, а когда быть 

веселым. 

2. Учить терпимости и самоконтролю. Рассматривать все факты до принятия 

решения. Учить уважать права и чувства других людей. 

3. Научить смеяться над собой. Не произносить тех шуток, которые будут 

оскорблять других людей. 

4. Учить свободе от страха. Вместе решать конкретные проблемы. 

Социальные 
Ребенок начинает быть самостоятельным. Приспосабливается к 

обществу вне семейного круга. Ищет группу ровесников того же пола, т.к. 

для девочек мальчики «слишком шумны и буйны», а для мальчиков девочки 

«слишком глупы». 
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Предлагаем: 

Учить дружелюбию. Поощрять ребёнка не занимать позиции «я свят для 

тебя», не изолировать себя от сверстников. Помогать сопереживать другим 

людям. 

Духовные 
1. Ребенок ищет героев, выбирая тех людей, которых он видит, о 

которых читает, восхищается теми, кто делает то, что он хотел бы сделать. 

Желает понравиться выбранным им авторитетам.      

2. Нравятся захватывающие рассказы. 

Предлагаем: 

Избрание положительных героев из литературы. Познакомить с героями 

настоящего времени. 

Учебная деятельность. 

К началу третьего класса у ребенка уже сформирован отчетливый образ 

хорошего ученика, он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы 

соответствовать этому образу, однако в результате этого в какой-то степени 

утрачивается детская непосредственность, индивидуальные особенности 

ребенка несколько стираются, снижаются творческие возможности. Все это 

ослабляет его контакт с той важной составляющей личности, которую 

психологи называют внутренним ребенком. Взрослые в этот период обычно 

отмечают стабильную способность детей выполнять стандартные задания, 

умение действовать по образцу. Но, как правило, они не замечают, что эти 

качества утверждаются в ребенке за счет обеднения фантазии, снижения 

изобретательности, оригинальности восприятия. Родители, педагоги и 

психологи констатируют уровень развития мышления, памяти, внимания 

детей, упуская из виду упадок воображения, снижение креативных 

способностей. Однако это – явление временное и обратимое, если вовремя 

начать работу по актуализации творческих способностей детей. Ребенок 

пытается оценивать причины своих достижений и неудач, выбирать способы 

предотвращения последних, то есть развивает познавательную рефлексию. 

Способность к рефлексии уже переносится и на другие сферы деятельности 

ребенка.  

Третий класс является переломным в жизни младшего школьника. 

Многие учителя отмечают, что именно с третьего года обучения дети 

начинают действительно осознанно относиться к учению, проявлять 

активный интерес к познанию. Это во многом связано с теми значительными 

изменениями, которые происходят в общем и интеллектуальном развитии 

детей в данный период.  

В этом возрасте у ребенка по-прежнему присутствует острое желание 

быть успешным в учебе, что для него значит то же, что и быть хорошим и 

любимым. Поэтому у некоторых детей происходит снижение самооценки. 

Например, ребенок думает о себе так: «Я плохой, потому что не так пишу 

или читаю». Эта тенденция может закрепиться, если ребенок считает, будто 

родителей огорчают его неудачи. Он перестает верить в свои возможности. В 
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наиболее сложном варианте он уже не стремится быть успешным, начинает 

лениться, думая о себе так: «Я не могу быть хорошим, поэтому и незачем 

стараться». 

У некоторых детей закрепляются социальные страхи: сделать что-то не 

так, допустить ошибку. Это приводит к снижению качества контрольных 

работ, трудностям в выполнении творческих заданий. 

Недовольство собой у детей этого возраста распространяется не только 

на учебную деятельность, но и на общение с одноклассниками. Обострение 

критического отношения к себе актуализирует потребность третьеклассников 

в общей положительной оценке своей личности другими людьми, прежде 

всего взрослыми. Эту особенность надо учитывать и в связи с 

десятибалльной системой оценивания результатов учебной деятельности 

третьеклассников. 

Между вторым и третьим классами происходит скачок в умственном 

развитии учащихся. Именно на этом этапе обучения происходит активное 

усвоение и формирование мыслительных операций, более интенсивно 

развивается вербальное мышление, т.е. мышление, оперирующее понятиями. 

Новые возможности мышления становятся основанием для дальнейшего 

развития других познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти. 

Однако их концентрация может снижаться к концу дня, недели, учебной 

четверти, после длительных заболеваний. Активно развивается и 

способность ребенка произвольно управлять своими психическими 

процессами, он учится владеть вниманием, памятью, мышлением.  

Именно на этом этапе обучения более интенсивно развивается 

вербальное (словесно-логическое) мышление, т.е. мышление, оперирующее 

понятиями. Известный детский психолог Д.Б. Эльконин так писал об 

особенностях развития младших школьников: «Память в этом возрасте 

становится мыслящей, а восприятие - думающим». [5] 

Вопросы для обсуждения: 

- Согласны ли вы, что 3 класс – «возраст риска»? 

Познавательные процессы [6] 

Внимание. 
Как правило, хорошо успевающие учащиеся имеют лучшие показатели 

развития внимания. Специальные исследования показывают, что различные 

свойства внимания вносят неодинаковый «вклад» в успешность обучения по 

разным школьным предметам. Так, при овладении математикой ведущая 

роль принадлежит объему внимания, успешность усвоения русского языка 

связана с распределением внимания, а обучение чтению – с устойчивостью 

внимания. Т.о., развивая различные свойства внимания, можно повысить 

успеваемость школьников по разным учебным предметам. Сложность, 

однако, состоит в том, что разные свойства внимания поддаются развитию в 

неодинаковой степени. Наименее подвержен влиянию объем внимания (но 

даже он резко – в 2 раза – увеличивается на протяжении младшего школьного 
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возраста). В то же время такие свойства внимания, как распределение, 

переключение и устойчивость, можно и нужно у ребенка тренировать. 

Память. 

Наиболее распространенный прием запоминания у учащихся 1-2 

классов – многократное повторение, обеспечивающее механическое 

заучивание. Однако при возрастающем объеме учебного материала он 

перестает себя оправдывать. Поэтому уже в начальной школе дети начинают 

испытывать потребность в качественно иных способах работы. 

Совершенствование памяти у младших школьников связано в первую 

очередь с приобретением и усвоением таких способов и стратегий 

запоминания, в основе которых лежит организация запоминаемого 

материала. Приемы смыслового запоминания, логическая память требуют 

специальных усилий по своему формированию. Основой логической памяти 

является использование мыслительных процессов в качестве опоры, средства 

запоминания. Такая память основана на понимании. В этой связи уместно 

вспомнить высказывание Л.Н. Толстого: «Знание только тогда знание, когда 

оно приобретено усилием мысли, а не одной памятью». В качестве 

мыслительных приемов запоминания могут быть использованы: выделение 

смысловых опор, классификация, составление плана и др. Целесообразно 

продемонстрировать детям и различные мнемотехнические приемы, а также 

раскрыть возможности письменной речи как средства запоминания. Третий 

класс – наиболее благоприятный период для развития смысловой памяти. 

Восприятие. 

Происходят существенные изменения в развитии восприятия. Оно 

становится синтезирующим, т.е. третьеклассники начинают устанавливать 

связи между элементами воспринимаемого. Например, дошкольник, 

описывая рисунок, начинает перечислять все, что видит, а третьеклассник 

начинает описание с небольших и связных предложений [4, с. 51]. Огромным 

достижением в развитии восприятия у младших школьников является 

установление ими связей пространства, времени и количества, переход от 

непроизвольного восприятия к целенаправленному произвольному 

наблюдению за предметом или объектом, избирательность по содержанию, а 

не по внешней привлекательности.  

Т.о., развитие восприятия предполагает переход от слитного и 

фрагментарного восприятия предметов к осмысленному и категориальному 

отражению вещей, событий и явлений в их пространственных, временных и 

причинных связях. 

Мышление. 

Для того чтобы умственное действие могло быть использовано в 

качестве опоры для запоминания, само это действие должно быть 

первоначально сформировано. Например, прежде чем использовать прием 

классификации для запоминания какого-либо материала, необходимо 

овладеть классификацией как самостоятельным умственным действием. 

Поэтому особенно важная роль в работе с детьми принадлежит развитию их 
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мыслительных способностей. Основное внимание необходимо уделить 

обучению элементам логического мышления: выделению различных 

признаков предметов, сравнению, нахождению общего и различного, 

классификации, умению давать простейшие определения. Направляя усилия 

на развитие мышления детей, надо учитывать их индивидуальные 

особенности (склад ума, познавательный стиль, темп мыслительной 

деятельности, обучаемость и пр.). При этом не следует забывать и о 

качественном своеобразии мышления ребенка в младшем школьном 

возрасте. Несмотря на интенсивное развитие вербального, понятийного 

мышления, большинство детей примерно до 10 лет относится не к 

мыслительному типу, а к художественному. Поэтому целенаправленное 

развитие понятийного мышления следует сочетать с не менее 

целенаправленным совершенствованием образного мышления и уделять 

внимание развитию детского воображения. 

Особенности межличностного общения. Самооценка младших 

школьников. 

      Жизнь в семье невозможна без общения (между мужем и женой, между 

родителями и детьми) общение в семье демонстрирует отношения членов 

семьи друг к другу и их взаимодействие, обмен информацией, духовный 

контакт. 

      Все мы с вами прекрасно знаем, что дети особенно нуждаются в 

полноценном общении, поскольку общение является одним из основных 

факторов формирования личности ребёнка. 

     Общение — это процесс взаимодействия родителя и ребёнка, 

направленный на взаимное познание, установление и развитие 

взаимоотношений и предполагающий взаимовлияние на состояния, чувства, 

мысли, взгляды, поведение и регуляцию совместной деятельности. 

 Роль общения в жизни человека велика. Для этого достаточно 

вспомнить примеры из жизни, лишения общения. Это когда девочка росла в 

волчье стае и не смогла в дальнейшем иметь нормальное развитие. 

Итак, общение – это главное условие для развития и жизни человека. 

Мы живём в очень сложное время. Детям хочется тепла, ласки, 

понимания, а мы часто пытаясь заработать на хлеб насущный, приходим 

домой уставшими, на общение часто уже не способными. Растёт стена 

непонимания недоверия, возникают конфликты. А по данным социального 

опроса установлено, что за сутки родители ребёнку уделяют всего 18 минут. 

Это ли не парадокс! 

Знакомство со стилями общения 

Психологи подразделяют несколько стилей общения. 

а) Авторитарный стиль общения.  

Родители хорошо представляют, каким должен вырасти их ребенок, и 

прилагают к этому максимум усилий. В своих требованиях родители очень 

категоричны и неуступчивы. Неудивительно, что ребёнку порой неуютно под 

их контролем. В общении с ребёнком они отдают приказы и ждут, что 
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ребёнок в точности их исполнит. Закрыты для постоянного общения с 

детьми, устанавливают жёсткие требования и правила, не допускают их 

обсуждения, позволяют детям лишь в незначительной степени быть 

независимыми. Их такие дети, как правило, замкнуты, боязливы, угрюмы и 

зависимы, раздражительны. Девочки на протяжении подросткового возраста 

остаются пассивными и зависимыми. Мальчики могут стать неуправляемыми 

и агрессивными. 

б) Либеральный стиль общения. 

Родители слишком высоко ценят своего ребёнка, считают 

простительными его слабости. Легко общаются с ним, доверяют ему во всём. 

В такой семье ребёнок слабо или совсем не регламентирует 

поведение. Детям предоставлен избыток свободы, т. е. руководство 

родителей незначительно, не устанавливается никаких ограничений. Поэтому 

такие дети склонны к непослушанию, агрессии. На людях ведут себя 

неадекватно и импульсивно, не требовательны к себе; лишь в некоторых 

случаях дети становятся сильными и решительными, творческими людьми. 

в) Индифферентный стиль общения. 

Проблемы воспитания не являются для родителей первостепенными, 

поскольку у них другие заботы. Свои проблемы ребёнку приходится решать 

самому. А ведь он вправе рассчитывать на большее — участие и поддержку с 

вашей стороны. Родители не устанавливают никаких ограничений, 

безразличны к собственным детям, закрыты для общения, если безразличие 

родителей сочетается с враждебностью, то ребёнка ничто не удерживает, 

чтобы дать волю самым разрушительным импульсам и проявить склонность 

к поведению, отклоняющемуся от нормы. 

г) Авторитетный стиль общения. 

Родители осознают важную роль в становлении личности, но за ним 

признают право на саморазвитие, осознают какие требования необходимо 

диктовать, а какие обсуждать. Открыты для общения, признают и поощряют 

автономию детей, допускают изменению своих требований в разумных 

пределах. Такие дети превосходно адаптированы, уверены в себе, развит 

самоконтроль, хорошо учатся, обладают высокой самооценкой. 

Давайте посмотрим, каким образом происходит общение с детьми в 

семье, какие чаще всего используются вами фразы, попробуем определить 

стиль общения. 

Вывод: среди фраз, обращённых к детям, преобладают фразы, 

содержащие указания, иногда угрозу, реже обмен информацией, ещё реже 

поощрения и хвалу. 

А сейчас давайте поработаем в парах и выявим, как мы бы поступили в 

такой ситуации. 

Доверительность общения. 

Каким образом можно построить ваше общение и детей в семье, чтобы 

отношения становились доверительными? 
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Самое главное, никогда не воспитывайте в плохом настроении, 

оценивайте поступок, а не личность, умейте видеть в детях только хорошее, 

разрешайте конфликты мирно, ведь «худой мир, лучше доброй ссоры», в 

минуты сильнейшего раздражения на ребёнка сядьте напротив него и 

пристально в течение минуты разглядывайте его от макушки до пят, пытаясь 

обнаружить в нём свои чёрточки. Как вы думаете, чем это закончится? 

Невербальное общение. 

Сейчас мы с вами много говорили об общении, все эти приёмы 

относятся к вербальному общению (беседы, похвала, пожелании и т. д.) Но в 

общении огромную роль играет невербальное общение. 

Невербальное общение — это использование мимики, жестов, взгляда. 

К нему относится тактильное общение, т. е. телесное прикосновение — это 

похлопывание по плечу, поглаживание по голове, поцелуи, просто 

прикосновения. Ведь такое общение развивает в ребёнке все положительные 

качества: доброжелательность, спокойствие, удовлетворенность, чувство 

защищенности. 

С каким лицом вы чаще всего общаетесь со своим ребёнком? 

С каким лицом чаще всего общается ваш ребёнок? 

Каким, по вашему мнению, должно быть лицо вашего ребёнка во время 

общения с вами? 

- Ведь очень часто мы не замечаем, а ребёнок нас копирует. И как мы 

разговариваем с ребёнком, так и он с нами. Повторяет вас интонацией, 

мимикой. 

- Давайте сделаем вывод, как же мы должны общаться с ребёнком? 

Мы должны больше общаться, играть, читать, посещать театры, 

выставки. 

Вывод. Чаще улыбайтесь, искренняя улыбка поможет снять недоверие, 

создаст благоприятную обстановку для общения, улыбающийся человек 

располагает себя к общению. 

- Теплота и мягкость обращения подбадривают, вселяют уверенность, 

способствуют развитию привязанности к родителям, друзьям, самому себе. 

Рекомендации родителям по повышению самооценки у детей. 

Не сравнивайте. Очень неправильно поступают взрослые, когда 

указывают на успеваемость другого ребенка, ставя его в пример, говоря, что 

он лучше в чем-то. Таким образом легко не только существенно снизить 

самооценку школьника, но и посеять в нем обиду (в том числе и на того 

ребенка). 

Не переоценивайте. Выставляйте ребенку те требования, которые 

соответствуют его возрасту и способностям. Когда вы ожидаете слишком 

многого, школьник расстраивается, что он не может этого сделать. Он не 

понимает, что это пока еще не в его силах (а способности у каждого ребенка 

– свои), поэтому усердно начинает самобичевать самого себя. Уровень 

самооценки падает. 
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Не забывайте о методе «кнута и пряника». Школьник сделал хорошо 

– похвалите (не «Ты самый хороший, самый умный», а «Молодец! У тебя 

хорошо получилось!»). Если же он поступает неправильно, нужно сначала 

объяснить это, по возможности привести примеры из жизни, сказать о 

последствиях таких действий, а в конце – как нужно сделать правильно. 

Больше разговаривайте. Именно общаясь с взрослым, ребенок может 

начать понимать, что такое «хорошо», а что такое «плохо». Из этого он 

станет делать выводы, которые будут корректировать его мировоззрение и, 

как следствие, – самооценку себя и окружающих людей. 

Поддерживайте. Если ребенок не уверен в себе, необходимо начинать 

адекватно выделять его достоинства, говорить о том, что иметь все и сразу – 

это невозможно. Главная задача – дать понять школьнику, что он не плох, а 

индивидуален, в принципе, как и каждый другой ребенок. Нет ни плохих, ни 

хороших. 

Пресекайте. Когда ребенок явно выраженно возвышает себя перед 

другими, необходимо сообщить, что такое поведение неверно. Также нужно 

корректно рассказать ему, что нет лучших: одни преуспевают в каком-то 

определенном деле, другие – в ином. У кого-то достоинства такие, у кого-то 

другие. Каждому в жизни пригодятся свои способности, поэтому можно 

говорить о том, что не кто-то лучше/хуже, а что все очень и очень разные. 

Возможно, что с первого раза ребенок не услышит ваши слова, поэтому 

время от времени нужно возвращаться к подобным разговорам. 

Приобретите детскую энциклопедию. Пока младший школьник не 

способен самостоятельно заниматься изучением информации и 

перерабатывать ее, вы можете использовать ее для себя, чтобы давать более 

грамотные советы своему ребенку. Это обычная книжка-пособие, в которой 

раскрываются множество вопросов детского поведения. В ней затрагиваются 

различные важные моменты: взаимоотношения с родителями, со 

сверстниками, с представителями противоположного пола, секреты успеха 

учебы, советы о том, как все успевать, как делать правильно те или иные 

вещи и многое другое. Вся информация здесь составлена специалистами. 

Они дают адекватную оценку каждому явлению. С помощью этого легко 

подкорректировать самооценку школьника. Преимущество такой книги 

заключается также в том, что ребенок потом сможет возвратиться к 

отдельным вопросам в любой момент. 

Итог. Рефлексия. 

  В ходе рефлексии родителям предлагается игра «КОРЗИНА ЧУВСТВ». 

Педагог предлагает «поместить в корзину чувств» свои переживания по теме 

лектория. «Уважаемые мамы и папы! У меня в руках корзина, на дне которой 

находятся самые разнообразные чувства, позитивные и негативные, которые 

может испытывать человек. После того, как Ваш ребенок стал учиться в 

третьем классе, в Вашем сердце прочно поселились чувства и эмоции, 

которые заполнили все Ваше существование. Сейчас мы будем передавать 

эту корзину, и я попрошу Вас рассказать о ваших впечатлениях». 
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Спасибо Вам за внимание! Желаю успехов в воспитании и обучении 

Ваших детей! А потому – поспешите к своим детям… Пусть в ваших семьях 

всё будет хорошо! 
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